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ВВЕДЕНИЕ
Пособие предназначено для организации самостоятельной рабо-

ты студентов по дисциплине «Основы философии». Оно использует-
ся студентами в процессе подготовки к семинарским занятиям, при
подготовке к текущему и промежуточному контролю, а также для
организации самоконтроля в процессе изучения основных тем курса
«Основы философии».

Семинарское занятие является итоговым занятием по теме и пред-
полагает устное выступление студентов по заданным в плане семи-
нара вопросам. Семинар развивает навыки самостоятельной подго-
товки, а также навыки устного дискуссионного выступления перед
аудиторией.

При подготовке к семинару студент использует обязательную
учебную и дополнительную литературу, указанную в списке. В ходе
подготовки студент должен составить конспект ответа на каждый
заданный вопрос.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обу-
чения профессиональных средних учебных заведений всех специ-
альностей.

Цели освоения дисциплины «Основы философии».
- способствовать приобщению студентов к предметно-проблем-

ным феноменам философии;
- способствовать усвоению и применению студентами принципов и

законов философии в понимании многообразия форм и смыслов
экономической, социокультурной и политической реальности;

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мыс-
ли, отражающей всеобщее в системе универсальных взаимо-
действий и взаимосвязей бытия;

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблем-
ные дискурсы теоретической философии.

Курс представляет собой введение в философскую проблемати-
ку. Его основные задачи:

 - способствовать созданию у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, а также форми-
рованию и развитию философского мировоззрения и мироощу-
щения.
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Освоение курса философии должно содействовать:
- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философ-

ских и научных течений, направлений и школ;
- формированию способностей выявления экологического, космоп-

ланетарного аспекта изучаемых вопросов;
- развитию умения логично формулировать, излагать и аргумен-

тировано отстаивать собственное видение рассматриваемых
проблем;

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

 - формулировать актуальность будущей профессии; организовы-
вать собственную деятельность, оценивать их эффективность и
качество;

 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность;

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен знать:

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни
человека и общества;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- условия формирования личности; сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии;
- принципы и закономерности развития природы, общества, чело-

века и мышления.

Методические рекомендации по изучению дисциплины
«Основы философии»

При подготовке к занятиям и самостоятельном изучении филосо-
фии следует соблюдать систематичность и последовательность в
работе. Необходимо сначала внимательно ознакомится с темой за-

нятия. Затем, найти в учебном пособии, конспекте лекций соответ-
ствующие разделы и прочитать их.

Осваивать изучаемый материал следует по частям. Для этого
Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в учеб-
ном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы).
Встречающиеся в тексте незнакомые слова следует не только пы-
таться понять из контекста, но и проверить их значение по философ-
скому словарю. Советуем Вам завести собственный словарик, в ко-
торый Вы будете записывать новые, незнакомые философские тер-
мины.

За время своего существования философия выработала особую
культуру философствования, свой язык, традицию подачи устных и
письменных текстов. Не освоив ее, Вы вряд ли научитесь грамотно
размышлять, будете высоко оценены преподавателем или приняты в
кругу философов-профессионалов.

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины
следует, во-первых, знать значение употребляемых терминов, кате-
горий (например, субъект, объект, познание, онтология, сущность,
экзистенция, человек и т. п.). Ведь мы мыслим, прежде всего, с по-
мощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письмен-
ной речи должна быть последовательной и логичной. Для этого при
изучении материала необходимо уловить как логику, так и метод рас-
суждений того или иного автора. Последнее практически невозмож-
но, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после
того как Вы уяснили суть рассматриваемой проблемы на основе
адаптированных учебных пособий, необходимо приступать к изуче-
нию дополнительной литературы.

Определите круг монографий, статей, имеющих отношение к тому
или иному вопросу. Ознакомившись с литературой, нужно составить
конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы. При этом постарайтесь уяснить последовательность
смысловых частей и выработайте план изложения.

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов не-
обходимо полученные знания привести в систему, связать воедино
весь проработанный материал. Если Вы не уяснили предыдущий
материал, то изучение последующего может быть затруднено.

Непонимание логики развития, преемственности в философии, ее
единства в многообразии приведет к тому, что философский процесс
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предстанет в Вашем сознании в виде произвольного собрания раз-
личных мнений. Вы можете запутаться в изучаемом материале, а
Ваш ответ будет отличаться противоречивостью и эклектикой.

Изучая философию, приложите усилия на то, чтобы:
1) увидеть различие взглядов, концепций;
2) выявить основание, на котором строится та или иная концепция

или система;
3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых идей;
4) определить насколько доказательна та или иная концепция или

система;
5) представить рассматриваемые философские проблемы в раз-

витии;
6) провести сравнение различных философских концепций по той

или иной проблеме;
7) отметить практическую ценность данных философских поло-

жений;
8) аргументировано изложить собственную точку зрения на рас-

сматриваемую проблему.

Методические указания по написанию реферата:
Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме на-

писания реферата по заданной, либо согласованной с преподавате-
лем теме.

Реферат пишется по одной из предложенных работ (статей, книг,
раздела и т.д.) классических или современных философов.

Цель написания реферата – проверка навыков чтения и анализа
философских текстов, умения вычленить и последовательно изло-
жить основную идею, отраженную в том или ином философском тек-
сте, а также воспроизвести авторскую аргументацию.

Структура реферата должна включать введение, несколько раз-
делов (два или три), заключение. Во введении указывается цель ра-
боты, последовательность задач по ее достижению и предполагае-
мый результат.

Разделы реферата должны отражать основные блоки в последо-
вательности изложения идей реферируемого текста. Все цитаты, ко-
торыми сопровождается содержание реферируемой книги, должны
быть снабжены сносками (внизу страницы с указанием названия кни-
ги, автора и страницы, откуда взята цитата).

В заключении должны быть подведены итоги реферируемого тек-
ста, а именно основные идеи реферируемой работы. Содержание
основной части реферата должно представлять собой анализ рефе-
рируемого текста. Анализ предполагает, что автор реферата должен
выявить и сформулировать, как он понял основную идею или сово-
купность идей, выдвигаемых автором реферируемого текста, а так-
же привести последовательность аргументов, которые были приве-
дены автором реферируемого текста в защиту своей идеи. Поэтому,
разделы содержания реферата будут определяться изложением пос-
ледовательности идей, выдвигаемых автором реферируемого тек-
ста (или изложением последовательности этапов развития основной
идеи), и последовательности аргументов, выдвинутых автором ре-
ферируемого текста. Предполагаемый объем – 10-15 страниц, 12
шрифт, одинарный интервал.

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать
ошибок в учебном процессе и облегчат знакомство со сложным,
но увлекательным миром философии.
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе

1.1. Мировоззрение и его исторические типы
1.2. Предмет, структура и функции философии
1.3. Основной вопрос философии.

1.1. Мировоззрение – система взглядов человека на мир, выра-
жающая отношение человека к миру и систему его ценностей. Ми-
ровоззрение является целостным образованием, поэтому особеннос-
ти связи его компонентов играют важную роль. Мировоззрение свя-
зывает мир и человека в субъективно-объективную систему, кото-
рую формируют следующие элементы:

- потребности – необходимость самоопределения человека в мире;
- интерес – форма выражения потребностей, направленность

субъекта к объекту;
- знания – информация об окружающем мире и самом человеке;
- ценности – культурное и социальное значение определенных яв-

лений действительности для человека, выраженное в форме норма-
тивных представлений;

- идеи – знания, пропущенные через систему ценностей, связыва-
ющих субъект и объект. Основными компонентами мировоззрения
являются знания и ценности. Система знаний выражается в пред-
ставлениях и понятиях. Знания являются основой мировоззрения.
Однако знания можно рассматривать как компонент мировоззрения
только тогда, когда они становятся убеждениями, когда человек уве-
рен в истинности знаний и готов в соответствии с ними действовать,
совершать поступки. Убеждения - это качественная характеристика
знаний. Знания являются средством, позволяющим человеку рацио-
нально обосновать свои взгляды, критически относясь к тому, что
может быть расценено как выдумка или фантастический вымысел.

Значимым компонентом мировоззрения являются ценности: Нрав-
ственные, эстетические идеалы формируются в ценностном созна-
нии. Ценности находят свое выражение в идеалах, которые придают
осмысленность и целеустремленность человеческой деятельности.
Идеалы являются духовными ориентирами в жизни человека, по-

скольку в них отражено осознание человеком истины, добра, красо-
ты, справедливости.

Система ценностных ориентаций позволяет человеку давать оцен-
ку происходящим процессам в духовной, культурной, социально-об-
щественной, производственной, научной сферах. Общечеловеческие
ценности формируются в обществе и проявляются в мировоззрении
общества на определенном этапе его исторического развития. Обра-
щение к специфике развития общества, обусловленной уровнем раз-
вития производства, науки, культуры и другими факторами, позволя-
ет рассматривать компоненты мировоззрения и находить их отраже-
ние в устройстве жизни обществ различных эпох: первобытной эпо-
хи, эпохи античности, Средневековья, эпохи Возрождения и т. д.

В мировоззрении присутствуют знания о мире, а также ценност-
ная оценка происходящего и того, как реализована связь человека и
мира, какое место человек занимает в мире. Сознание человека
отражает мир, при этом возможна разная глубина и индивидуаль-
ность преломления получаемой информации. Соответственно струк-
тура мировоззрения включает три уровня:

1. Мироощущение – эмоционально-психологическое основание
мировоззрения. На этом уровне сознание человека отмечает прояв-
ления бытия как отдельные, зачастую разрозненные, внешние фраг-
менты мира явлений, но не сущностей.

2. Мировосприятие – пассивное созерцание человеком мира в
форме эмоционально окрашенных ощущений, восприятий, представ-
лений. На этом уровне очерчивается взаимосвязь процессов и явле-
ний, при помощи чувственного опыта фиксируется их тождество и
различия.

3. Миропонимание – интеллектуальный, понятийный аспект миро-
воззрения. На этом уровне человек осознает мир в системе понятий,
разумно его объясняет.

Философия – это уровень миропонимания. Философия является
высшим уровнем мировоззрения и предстает в виде теоретически
оформленного, системно-рационального мировоззрения. Этот уровень
мировоззрения характеризуется теоретической оформленностью и
системной рациональностью; на этом уровне оперируют категория-
ми целостности, обусловленности, определенности.
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Исторические типы мировоззрения
В типологии мировоззрения отражены возможности получения

человеком знаний об общей картине мира, характерные для конкрет-
ного типа мировоззрения способы решения вопросов о смысле жиз-
ни, о соотношении материального и идеального, добра и зла, дей-
ствительного и возможного, прошлого, настоящего и будущего и т. д.

Основными историческими типами мировоззрения являются ми-
фологическое, религиозное, философское и научное мировоззрение.

Мифологическое мировоззрение
Это мировоззрение является самой ранней целостной, всеобщей

формой освоения мира человеком на основе синтеза рационального и
иррационального, чувственного и рационального. Для мифологичес-
кого мировоззрения характерен образно-символический подход к по-
стижению и объяснению мира. Предмет мифологии – вечные фило-
софские проблемы, такие как вопросы жизни и смерти, добра и зла, а
также культуры, истории. Миф объясняет существующую систему
общественной жизни народа, его связь с природой и отвечает на воп-
росы о происхождении мира и человека, о значимости исторических
событий, дает понимание будущего человека и мира. В наделении
явлений природы человеческими свойствами отразилось представ-
ление людей о единстве и целостности мира, в котором судьбы чело-
века и природы неразделимы. Для мифологического сознания фор-
мирование и регулирование общественных отношений основано на
традиции, ритуале, устоявшихся нормах поведения и сложившейся
системе ценностей. Человек организует порядок через систему пра-
вил, которые регулируют поведение через обряды, ритуалы, церемо-
нии. Люди призывают на помощь дух предков, что обеспечивает им
уверенность в стабильности своего бытия. В мире, населенном бо-
гами, человек уверен, что боги защищают его, и эту уверенность они
подкрепляют системой ритуалов. Ритуалы становятся необходимым
атрибутом жизни, а мифы, которые определяют их содержание, –
реальностью, повторяющей предысторию. Мифологическое мировоз-
зрение отличается целостностью и нерасчлененностью.

Религиозное мировоззрение
Данный тип мировоззрения является особой формой сознания,

особым общественным и социальным институтом, системой обще-
ственных отношений и видом деятельности, которые основаны на

вере в непостижимые надприродные, сверхъестественные силы. Тер-
мин «религия» может трактоваться в двух значениях. В широком
смысле религия – это соединение, связь, связывание, союз, т. е. ре-
лигия подразумевает связь, приобщение души человека к Высшей
Реальности. В узком смысле понимание религии связано с ее конк-
ретным выражением как социального феномена.

Для ранних форм религиозного мировоззрения характерно слия-
ние с мифологическим мировоззрением, что обусловлено эмоциональ-
но-чувственным восприятием бытия в обоих случаях. Для более по-
здних форм религиозного мировоззрения характерна опора на опре-
деленную рационально-понятийную, философскую основу. В отличие
от мифологического мировоззрения религиозное мировоззрение ос-
новано на том, что отношения человека и мира – это отношения гос-
подства и подчинения, а не отношения родства. Постепенно форми-
руется представление о едином Боге как основе мироздания (моно-
теизм). Бог выступает как высшая справедливость. Религиозные
представления выражаются в учении о Боге, о Божественном сотво-
рении мира, о бессмертии души, о Божественных заповедях. Рели-
гия в отличие от мифологического мировоззрения закладывает но-
вую систему нравственных ценностей, которые определяют жизнен-
ный мир человека, его жизненные ориентиры. Отношения человека и
Бога строятся на основе диалога (молитвы, исповеди), что способ-
ствует формированию у человека особых чувств и настроений, его
внутреннего мира.

В истории человечества религии представлены в виде религий
первобытного общества (племенные религии), национальных и ми-
ровых религий. Первобытные верования выражались в тотемизме,
магии, фетишизме, анимизме. Наиболее значительные национальные
религии – зороастризм, индуизм, иудаизм, конфуцианство, даосизм,
синто. Мировыми религиями являются буддизм, христианство, ис-
лам.

Философское мировоззрение
Наиболее развитой формой мировоззрения является философское

мировоззрение, которое строится на основе рационального объясне-
ния мира человеком. Зарождение философии произошло в таких стра-
нах Древнего мира, как Греция, Индия, Китай, Египет, в I тыс. до н. э.
Как самостоятельная наука философия формируется в VII–V вв.до
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н. э., что связано с происходящим в названных странах Древнего мира
процессом дифференциации наук. Обобщение знаний общества о мире
в единую систему становится задачей философии, что и определяет
ее роль в развитии других наук как системы общих знаний о природе,
обществе и человеке.

В этот же период складывается общая структура философского
знания и формируются разделы философии: онтология, гносеология,
логика, этика, эстетика, история философии и др.

Особенности философского мировоззрения:
1. Философия обращается к разуму человека, осуществляет ра-

циональный анализ бытия человека, обосновывая свои представле-
ния и утверждения. Она закладывает основы рационального объяс-
нения природы и общества.

2. Философия как мировоззрение предлагает идеальные модели
построения и развития общества и человека, раскрывает смысл и
возможности научного, эстетического и нравственного освоения мира
человеком.

3. Философское мировоззрение формирует основные ценностные
установки индивидуального сознания, дает возможность человеку не
только знать, но и утвердиться в своей жизненной позиции, следо-
вать своим целям и идеалам.

4. Философия – это мировоззрение понятийно-категориального,
логико-рационального, рефлексивного уровня, что отличает ее от
мифологического и религиозного мировоззрения и таких нерелигиоз-
ных форм познания, как идеологическое, художественное и практи-
ческое познание, для которых основополагающим является уровень
образных, символических представлений.

Философия может быть представлена как мера человеческих
ценностей, как феномен духовной культуры, в котором учение о мире
и месте человека в нем связано с формой общественного сознания.

Философия – это теоретическая основа мировоззрения. Познание
мира опосредовано логикой, теоретическим мышлением. Это приво-
дит к пониманию философии также как методологии научного знания
и практической деятельности.

Научное мировоззрение
Научное мировоззрение основывается на познании и теоретичес-

ком осмыслении законов развития природы и общества. Главный воп-

рос науки – каковы законы объективного мира. Предмет науки зак-
лючается в изучении объектов действительности для получения
объективных знаний о мире. Главная задача ученого – создание объек-
тивной картины мира, что обусловливает необходимость в получе-
нии точного знания и формулировании теорий, истинность которых
может быть подтверждена экспериментально. Основополагающее
назначение науки состоит в поиске закономерностей, поскольку они
позволяют не только описывать, но и объяснять явления объектив-
ного мира. С наукой философию роднит опора на теоретические ме-
тоды проведения исследований, применение логического инструмен-
тария, позволяющего обосновывать, разрабатывать достоверные
общезначимые принципы и положения.

1.2. Философия возникла около 2500 лет назад в странах Древне-
го мира – Индии, Китае, Египте. Своей классической формы достиг-
ла в Древней Греции. Первым человеком, назвавшим себя филосо-
фом, был ревнегреческий мыслитель Пифагор, а в качестве особой
науки ее впервые выделил другой древнегреческий мыслитель –
Платон.

Предмет философии – это наиболее общие взаимоотношения, за-
кономерности, существующие в системе «мир и человек» на всех
уровнях бытия. В каждую эпоху существовало множество философ-
ских школ и направлений, что говорит об многоликости философии.
Следует учитывать, что огромную роль в философии играет личность
философа, его талант, опыт, знания, оригинальное восприятие мира.

Существуют различные концепции предмета философии:
1. Философия – наука о наиболее общих первоначалах бытия и

познания, учение о первопричинах и первосущностях вещей. Филосо-
фия как познание рассматривает наиболее общие принципы понима-
ния действительности.

2. Философия – учение о жизни человека, ее смысле и ценностях.
3. Философия – учение о человеке, его сущности, строении его

сознания и формах его мыслительной и практической деятельности.
4. Философия – наука о законах развития общества.
Все эти определения не противоречат друг другу, а раскрывают

содержание предмета философии с разных сторон.
Таким образом, предметом философии являются всеобщие свой-

ства и связи действительности – природы, общества и человека –
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отношения объективной действительности и субъективного мира,
материального и идеального, бытия и мышления.

В начале развития общества философия объединяла всю сово-
купность знаний, накопленных человечеством на ранних стадиях его
развития, и была призвана дать человеку систему общих знаний о
мире, обществе и о нем самом. Затем в ходе развития общества
научные знания приобретают самостоятельное существование и об-
разуются такие науки, как математика, физика, химия, биология и
т. п. В философии основными понятиями являются: «истина», «мир»,
«человек», «справедливость» и т. д.

Сама философия также дифференцируется. Формируются ее от-
носительно самостоятельные разделы: онтология – учение о бытии;
гносеология – учение о познании; логика – учение о законах и формах
мышления; эстетика – учение о прекрасном; философская антропо-
логия – учение о человеке; социальная философия – учение об обще-
стве; история философии – изучает развитие философского знания;
этика – учение о нравственности, морали.

В процессе развития философии менялся круг ее проблем. Для
начального периода древней философии был характерен космоцент-
ризм – стремление понять мир как целое, его происхождение и сущ-
ность. Позднее внимание перемещается на человека, общественное
устройство, философия периода античности становится антропоцен-
тричной. В Средние века в философии на первое место выходит тео-
центризм, согласно которому природа и человек рассматриваются
как творение Бога. В Новое время получает развитие рациоцентризм
– изучаются возможности человеческого разума познать окружаю-
щий мир. В настоящее время главенствующими являются проблемы
разработки научных методов познания, форм общественного устрой-
ства, человека и его места в мире и т. п.

Вопрос о функциях философии – это вопрос о том, какую роль
философия играет в жизни людей. Основные функции философии сле-
дующие: мировоззренческая, методологическая, гносеологическая,
критическая, аксиологическая, социальная, воспитательно-гуманитар-
ная, прогностическая. Мировоззренческая функция философии состо-
ит в создании на фундаменте философии целостной картины мира,
целостных представлений о его устройстве, а также о месте в нем
человека и связи человека с окружающим его миром. Методологи-
ческая функция философии выражается в разработке философией
основных методов познания окружающей действительности

1.3 Воззрения на то, что представляет собой основной вопрос
философии, многообразны. Для древней индийской философии осно-
вополагающая проблема – поиск практического пути выхода из цик-
лов перерождения в земном мире, позволяющего освободить чело-
века от страданий. В традиции буддизма развиваются идеи Гаутамы
Будды, связанные с поиском путей, позволяющих избавиться от стра-
даний.

Ортодоксальная индийская философия (Капила, Патанджали, Вья-
са Канада, Шанкара и др.) ищет ответ на вопрос, как избавиться от
сансары (круговорота перерождений души), кармы (последствий сво-
их поступков и мыслей), как достичь мокши (освобождения от зем-
ного бытия) и бессмертия в духовных мирах.

Для античных философских школ (Фалес, Пифагор, Анаксимен,
Анаксимандр, Гераклит, Парменид, Демокрит, Платон, Аристотель
и др.) основной вопрос философии – это вопрос о том, что лежит в
основе всех вещей, что есть истинное бытие.

Для средневековой религиозной философии (Августин, Ориген,
Василий Великий, Фома Аквинский) основными являлись вопросы
познания Бога и спасения души. Для суфийской традиции Средних
веков – Нового времени (Аль-Мисри, Аль-Мухасиби, Джу-найд, Сух-
раварди, Ибн аль-Араби и др.) главным был вопрос воссоединения с
Богом. Оккультная философия Средних веков – Нового времени (Аль-
берт Великий, Раймонд Луллий, Никола Фламмель, Я. Беме, Пара-
цельс, Евгений Филалет и др.) главной проблемой философии счита-
ла трансмутацию сущности человека и достижение духовного бес-
смертия.

Для представителей эмпиризма (Ф. Бэкон и др.) и рационализма
(Р. Декарт и др.) Нового времени суть основного вопроса философии
сводилась к поиску истинного метода научного и философского по-
знания.

В рамках немецкой классической философии И. Кантом были
сформулированы важнейшие вопросы философии: «Что я могу знать?»,
«Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?». Г. Гегель счи-
тал, что основным вопросом философии является познание Абсолют-
ного Духа и диалектической логики его развития.

В традиции диалектического материализма (марксизм К. Марк-
са, Ф. Энгельса, В. Ленина и др.) основным вопросом философии
считать проблему соотношения бытия и сознания.
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В ХХ в. постановка основного вопроса философии не является
однозначной в силу разнообразия философских традиций. В традиции
неопозитивизма, например, основным вопросом философии считает-
ся вопрос о том, что есть истинное научное познание (М. Шлик, Р.
Карнап, О. Нейрат, Б. Рассел и др.).

В аналитической философии основной вопрос философии – это
проблема языка (Дж. Э. Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.).

Родоначальник феноменологической философии. Э. Гуссерль ста-
вит проблему нахождения внеопытных и внеисторических структур
сознания, которые обеспечивают реальное функционирование созна-
ния и совпадают с идеальными значениями, выраженными в языке и
психологических переживаниях.

В традиции экзистенциализма (философия существования) основ-
ной проблемой философии является проблема человека, уникальнос-
ти его бытия, которое трактуется иррационально (А. Камю, Ж. П.
Сартр, Г. Марсель, К. Ясперс и др.). и т.д.

Согласно диалектическому материализму отношение мышления к
бытию, духа к природе является основным вопросом философии,
так как через отношение человека, его мышление, сознание, всю его
духовную деятельность в окружающем мире осознается место чело-
века в мире, его предназначение, смысл его существования.

Основной вопрос философии имеет две стороны: онтологическую
и гносеологическую, или иначе, что первично – материя или созна-
ние, и познаваем ли мир.

Решение первой стороны делит философов на материалистов, при-
знающих первичным элементом материю, существующую вне и не-
зависимо от сознания, а сознание – вторичным, производным от ма-
терии; дуалистов, которые признают независимое и равноценное со-
существование материи и сознания, и идеалистов, считающих, что
дух (сознание) предшествует материи и творит ее.

Следует подчеркнуть, что идеализм имеет две разновидности –
объективный и субъективный идеализм. Сторонники объективного
идеализма исходят из признания основой всего существующего объек-
тивное, независимое от человека духовное начало – мировой дух,
внечеловеческий разум, мировую волю. Представителями объектив-
ного идеализма являются Платон, Г.В.Ф. Гегель и др.

Субъективные идеалисты считают первичным сознание челове-
ка, субъекта, а окружающий мир оказывается результатом его ду-

ховного творчества. Представителями субъективного идеализма
выступают Беркли, Юм и др.

Философский материализм, основными историческими формами
которого являются стихийный материализм древних, метафизичес-
кий материализм XVII–XVIII вв. и диалектический материализм,
тесно связан с наукой, опирается на ее положения и выводы.

Кроме того, существуют дуалистические философские системы,
признающие материальное и духовное как два независимых начала:
учения, признающие существование материального мира, но не от-
рицающие его Божественного творения и теории, материалистичес-
ки объясняющие природу и идеалистически-общественные явления.

Вторая сторона основного вопроса философии – познаваем ли мир?
Большинство философов утвердительно отвечают на этот вопрос.

В истории философской мысли такую позицию отстаивали эмпирики,
рационалисты, диалектические материалисты.

Часть философов (агностики) отстаивает идеи об ограниченнос-
ти познавательных возможностей человека, а рациональному позна-
нию противопоставляется познание сверхразумное – инстинкт, мис-
тическая интуиция, Божественное откровение и т. п.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. Что такое «философия»?
2. Кто предложил термин «философия»?
3. Где впервые появляется философское мировоззрение?
4. В чем основное отличие мифологии от религии?
5. Что представляет собой философское мировоззрение?
6. Каковы исторические типы мировоззрения?
7. Как называются основные разделы философии?
8. Чем в большей степени выступает философия: наукой, практи-

кой, духовной составляющей, областью искусства?
9. Какие основные функции выполняет философия?
10. Как изменялся предмет философии в разные исторические

периоды?
11. Что представляет собой основной вопрос философии для раз-

ных философских направлений?
12. Чем отличаются взгляды материалистов от идеалистов?
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Темы рефератов
1. Мифология и религия как исторические типы мировоззрения

/сравнительный анализ/.
2. Место философии в системе культуры.
3. Материализм как философская система.
4. Социальные и гносеологические корни идеализма.
5. Философия и религия.
6. Философия и искусство.

Тема 2. Зарождение философии. Античная философия

2.1. Философия Древнего Востока: философия Древнего Египта и
Вавилона; философия Древней Индии; философия Древнего Китая

2.2. Философия античности: доклассический, классический и эл-
линистический периоды

2.1. Философия Древнего Египта и Вавилона. Первые сведе-
ния о философии Древнего мира восходят к концу IV - началу III ты-
сячелетия до н.э. к государствам Ближнего Востока - Вавилону и
Египту. Зарождение философской мысли в этих государствах проте-
кало неоднородно, под воздействием двух процессов: возникновени-
ем первооснов научных знаний в области астрономии, математики,
космологии, медицины и космогонической мифологией. Именно древ-
невавилонские и египетские ученые создали лунно-солнечный кален-
дарь, установили периодичность затмений. Делаются попытки фило-
софского осмысления явлений природы.

Основные черты ближневосточной философии:
Представления о материалистической первооснове мира. В каче-

стве таковой выступала вода – источник всех живых существ. В
египетских памятниках часто упоминался воздух, заполняющий про-
странство и «пребывающий во всех вещах».

 «Теогония» и «космогония» Древнего Египта.
Большая роль отводилась светилам, планетам и звездам. Они

играли роль не только для исчисления времени и для предсказаний,
но и как творящие мир и постоянно действующие на него силы. За-
рождение в философии скептицизма в отношении религиозной мифо-
логии.

Письменные источники:
 «Книга мертвых» - самая древняя книга мира;
 «Диалог господина и раба о смысле жизни»;
 «Песня арфиста»;
 «Беседа разочарованного со своим духом».
И хотя в Древнем Египте и Вавилоне философская мысль не дос-

тигла уровня, характерного для более развитых рабовладельческих
стран, однако их достижения оказали немалое влияние, в частности,
на культуру Эллады. В дальнейшем развитие философской мысли
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перекочевывает на Восток (Индия, Китай, Центральная Азия, Иран)
и на север - в Древнюю Грецию.

Философия Древней Индии. В Древней Индии зачатки философ-
ского мышления относятся ко II - началу I тыс. до н.э. (2500 – 2000
гг. до н. э.). Это связано с вторжением ариев (скотоводческих пле-
мен) с северо-запада, они покорили оседлое население страны, про-
изошло разложение первобытнообщинного строя, формирование го-
сударственности и классового общества в рамках жесткого касто-
вого строя.

Развитие древнеиндийской философии делится на три этапа.
I этап. Ведический (1500 – 600 гг. до н.э.).
Веды – обширный свод религиозных гимнов, заговоров, поучений,

наблюдений за природными циклами, «наивных» представлений о
происхождении мира. В ведах зафиксированы такие обобщенные
представления и понятия, как бытие, пространство, время, первове-
щество, причина и т. п., в мифической форме выражена идея бытия
как безразличимого единства, заключающего в себе понятие ста-
новления, перехода от неразличимой водной бездны к качественно-
му разнообразию мира.

II этап. Эпический (600 - 200 гг. до н.э.)
В это время создаются два великих эпоса индийской культуры –

поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата»
Появляются философские школы, которые делятся на две группы;
1. Ортодоксальные – признающие авторитет Вед: Санхья (6 в.

до н.э.); Вайшешика (5 в. до н.э.); Миманса(5 в. до н.э.); Веданты (4
– 2 вв. до н.э.); Ньяя (3 в. до н.э.); Йога (2 в. до н.э.). Данные школы
являются материалистическими с ярко выраженной тенденцией к
диалектической трактовке явлений реального мира и широкое рас-
пространение идей атомизма. На почве атомистики стояли санкхья,
ньяя, вайшешика и др.

2. Неортодоксальные – не признающие авторитет Вед: Буддизм
(6 – 5 вв. до н.э.) Основоположник – Сиддхартха Гуатама (Будда)
(583-483 гг. до н.э.); Джайнизм (4 в. до н.э.); Чарвака - Локаята (3 – 2
вв. до н.э.).

Буддизм и джайнизм - идеалистические системы индийской фи-
лософии, во многом сходны между собой: признают, что природа со-
вершает непрерывный цикл движения, не имеющий ни начала, ни кон-

ца; исходят из принципа перерождения души, согласно которому жизнь
и смерть - две фазы единого цикла развития; признают карму как
вечный нравственный закон мира, карма – сумма добрых и злых по-
ступков человека, она предопределяет форму будущего перерожде-
ния души; высшей целью жизни объявляется освобождение от стра-
даний мира и достижение состояния просветления и блаженства (Нир-
ваны у буддистов); жизненными принципами являются: аскеза, са-
моанализ, самоуглубление, недеяние, смирение.

Школу чарваков (локайятов) принято считать наиболее распрост-
раненной из материалистических школ. Больших успехов добилась в
разработке вопросов логики, диалектики и гносеологии. Она учит, что
первоосновой всего являются четыре элемента: огонь, вода, земля и
воздух; сознание связано только с живым телом, со смертью тела
умирает и сознание, рассудок целиком зависит от внешних восприя-
тий: он знает только то, что говорят ему глаза и уши. Чарваки под-
вергали острой критике жрецов, обвиняя их в мошенничестве и стя-
жательстве.

В духовной истории Индии важную роль играл материализм, эле-
менты которого присущи почти всем индийским философским сис-
темам. Даже буддизму не чужды материалистические взгляды.

III этап. Написание Сутр (3 – 7 вв. н. э)
Происходит систематизация и обобщение накопленного философ-

ского материала. Брихаспати, Вардхамана, Готама, Будда, Канада,
Капила, Патанджали, Джаймини и Бадарайна, считающиеся основа-
телями этих философских школ, оставили после себя так называе-
мые сутры, в которых изложена суть их учения. Вплоть до совре-
менности эти сутры являются предметом комментариев, дополне-
ний и обновлений в соответствии с потребностями исторических ус-
ловий.

 Философия Древнего Китая. Древнекитайская философия скла-
дывалась во II – начале I тыс. до н. э. в тесной связи с религиозным
мировоззрением и зачатками научных знаний. Древние книги «Го юй»
и «Цзю чжуань» свидетельствуют о развитии философской мысли в
Древнем Китае. Особенностью китайской философии является ее
нравственно-политическая направленность в рамках иерархически-
чиновничьей деспотии.
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Китайцы полагали, что все существующее и происходящее в мире
зависит от воли Неба. Поэтому Китай называли «Поднебесной», а
главу государства – «сыном неба». Жители Китая верили, что жизнь
зависит от влияния некоторых духов, поэтому имели место жерт-
воприношения.

По мнению древнекитайских философов, мир возник из хаоса.
Утверждалось, что два духа: Инь (женское, темное начало) и Янь
(мужское, светлое начало) упорядочили бесформенный хаос путем
соединения с эфиром, состоящем из материальных частиц ци и поро-
дили пять первоначал: воду, огонь, древо, металл и землю.

В философских взглядах Древнего Китая складывается представ-
ление о Дао. Дао – безличная мировая закономерность, которой под-
чиняются и природа, и люди.

Наиболее влиятельными философскими школами были:
Школа «Инь – Янь» (Натурфилософия) Представители: Цзы – вэй,

Цзоу Янь. Нахождение гармонии (Цзы) между началами.
Даосизм (Лао – Цзы)

Вселенная является источником гармонии, поэтому все в мире,
от растения до человека, прекрасно в своем естественном состоя-
нии. Лучший правитель тот, который оставляет людей в покое.

 Конфуцианство (Конфуций / Кун – Цзы)
Правитель и его чиновники должны управлять страной по принци-

пам справедливости, честности и любви. Изучались этические пра-
вила и регулирование управления деспотическим централизованным
государством.

Моизм (Мо Ди / Мо – Цзы)
Идея всеобщей любви и преуспеваемости. Все должны заботиться

о взаимной пользе.
Фа - цзя/Легисты (школа закона). Представители: У Ци,

Шан Ян.
Разработка проблем социальной теории (изначально заложенная

в человеке звериная злая сущность не может быть изменена воспи-
танием, но ее проявления могут быть предотвращены строгими еди-
ными законами) и государственного управления (жесткое с единым
военно-бюрократическим аппаратом).

Мин – цзя (школа имен). Представители: Дэн Си, Мао – гун.
В обществе происходят изменения и старые «имена» перестают

соответствовать новому содержанию. Несоответствие названий сущ-
ности вещей ведет к хаосу.

Предание гласит, что первым крупным философом Древнего Ки-
тая был Лао-Цзы (VI - V вв. до н. э.), его учение даосизм носит
атеистический характер и проникнуто элементами наивной диалек-
тики. Лао-Цзы считал, что жизнь развивается по естественному пути
- Дао, который мыслился как универсальная закономерность, вместе
с первовеществом ци составляет основу мира. Вещь, достигнув в
своем развитии определенного уровня, превращается в свою проти-
воположность. Само развитие совершается по кругу. Это учение,
впервые сформулировавшее логическую категорию закономернос-
ти, носило, однако, созерцательный характер: оно утверждало, что
люди способны только понимать вещи, но не распоряжаться ими;
усердие людей бесполезно, поскольку оно приводит к результатам,
противоположным замыслу. Находить удовлетворение в спокойствии,
умеренности и недеянии - вот принцип разумного поведения.

Родоначальником систематизированного нравственного нравоуче-
ния и идеалистического направления в философии был Конфуций /
Кун - Цзы (551 – 479 гг. до н.э.). Основной этической категорией его
учения - конфуцианства является “гуманность” - нравственный прин-
цип, согласно которому должны определяться отношения между людь-
ми в обществе и семье: нормы «Сяо» - уважение и любовь к стар-
шим по возрасту и положению, взаимное великодушие, соблюдение
культа предков; субординация - действие в соответствии со своим
общественным положением, послушание; нравственное и умствен-
ное самосовершенствование. Основой порядка в стране признава-
лись нормы «Ли»: церемониал, ритуал, почтительность, благоприс-
тойность. Конфуций стремился к устранению четырех зол: жестоко-
сти, грубости, разбоя и жадности. Подчеркивается идея «Чжун» (пре-
данности) – идея покорности. Конфуцианство заимствовало из древ-
ней религии понятие неба как верховного божества, являющегося
первопричиной, диктующей свою волю человеку.

Таким образом, в большинстве школ преобладала практическая
философия, связанная с проблемами житейской мудрости, нравствен-
ности, управления. Теоретическая база была наиболее развита в
даосизме; в остальных же школах мировоззренческие основания были
либо слабы, либо заимствованы из других школ.

Все последующее развитие китайской философии характеризует-
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ся борьбой между основными направлениями в китайской филосо-
фии - конфуцианством, даосизмом и буддизмом.

2.2. Античной философией называют философию Древней Гре-
ции и Древнего Рима (VII–III в.до н. э.). Культурные достижения
древнегреческого и древнеримского общества по праву считаются
основой европейской цивилизации. Античная философия явилась глав-
ным источником развития европейской общественной мысли – фило-
софской, правовой, экономической и т. д. В развитии античной фило-
софии выделяют следующие этапы:

- VII-V вв до н. э. – доклассический, или натурфилософский;
- V-IV вв. до н. э. – классический;
- IV–III вв. до н. э. – эллинистический.
а) Доклассический период в развитии античной философии назы-

вают также досократическим (или досократовским) – от имени древ-
негреческого мыслителя Сократа, положившего начало классичес-
кой философии.

В этот период центрами развития философской мысли являлись
греческие колонии Элея, Милет, Эфес и др. Его особенностью была
неразделенность собственно философских и естественно-научных
знаний. Первые греческие философы-досократики: Фалес (ок. 625-
ок. 547гг. до н.э.), Анаксимандр (611-545гг. до н.э.), Анаксимен, Ге-
раклит (ок. 544-ок. 483гг. до н.э.), Пифагор (вторая половина VI-на-
чало V вв.до н.э.), Демокрит (ок. 460-ок. 371гг. до н.э.) были также и
учеными-естествоиспытателями, механиками, математиками и пр.

Центральным вопросом учений досократиков был вопрос о пер-
воначале мира. Так, Фалес считал началом мироздания воду, Анак-
симен – воздух, Гераклит – огонь, Анаксимандр – «апейрон» (бес-
предельное вечное начало, первовещество), Демокрит - атом (мель-
чайшую и неделимую частицу), Пифагор – число как символ гармо-
нии мира. Выделение первоначал означало переход от частных поня-
тий к выделению всеобщего. Символы всеобщего одушевлялись и
даже обожествлялись. Такая точка зрения определяется как гилозо-
изм, или учение о всеобщей одушевленной материи. Крупнейшими
достижениями доклассической философии стали так называемый
стихийно диалектический метод Гераклита и атомистическая тео-
рия Демокрита.

Гераклит полагал, что все мировые процессы возникают из борь-

бы противоположностей. Борьба – это способ достижения гармонии,
способ существования всего. Движение, изменение, борьба, по Ге-
раклиту, не прекращаются ни на мгновение: «В ту же реку дважды не
войдешь», «Все течет, все меняется». Сторонники гераклитовского
метода рассмотрения вещей получили в античной философии про-
звище «текучих». Их противников стали называть «неподвижными».
Впоследствии из этих двух подходов выросли диалектический и ме-
тафизический методы познания.

Демокрит выдвинул идею о мельчайших неделимых частицах
вещества как первооснове мира, названных им атомами (от греч.
atomos – неделимый). Атомы, по теории Демокрита, находятся в
постоянном движении, отчего и возникают все явления и процессы в
природе. Увидеть атомы (или постичь каким-либо другим чувствен-
ным способом) невозможно, но их существование можно осознать
разумом.

Зенон (ок. 490-430гг. до н.э.) считал, что всякое понятие о движе-
нии противоречиво, а, следовательно, не истинно. Он создал целый
ряд апорий (апория – затруднение, безвыходное положение), доказа-
тельств, направленных против признания истинности движения. «Дви-
жущийся (предмет) не движется ни в том месте, где он находится,
ни в том месте, где его нет». Зенон выдвинул апорию «Летящая стрела
покоится», согласно ей путь движения состоит из суммы покоящихся
точек, и в каждом пункте движения стрела находится в состоянии
покоя.

После этого Зенон предлагает задуматься над тем, как из ряда
состоянии покоя может возникнуть движение. Он старается подвес-
ти к выводу об отрицании движения вообще. Этой же цели служат и
такие его апории, как «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха».

б) Расцвет античной философии приходится на V-IV вв. до н. э.
Он связан с именами величайших древнегреческих мыслителей –
Сократа, Платона и Аристотеля. Центром философской мысли этого
периода были Афины, поэтому классический период античной фило-
софии называют также афинским. Совокупность учений классиков
вошла в историю под названием Афинской школы.

Главной особенностью классической философии стало создание
систематизированных учений, а также перемещение проблематики
философских рассуждений от натурфилософских вопросов к вопро-
сам антропологического и гносеологического характера.
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Антропологическая проблематика впервые отчетливо проявилась
в философии софистов (от греч. sophistes – мудрец, искусник, зна-
ток). Софистами стали называть древнегреческих просветителей V-
IV вв. до н. э., за деньги обучавших «мудрости и красноречию». Со-
фисты были первыми философами-профессионалами. Наиболее из-
вестными софистами были Протагор и Гиппий.

Особенности философии софистов
· Критическое отношение к окружающей действительности.
· Неприятие опыта прошлых цивилизаций.
· Отрицание старых норм, законов и привычек.
· Субъективизм в оценках и суждениях.

Главной заслугой софистов является их критика окружающей
действительности, а также просветительский характер их деятель-
ности. Софисты не создали единого философского учения. Они учили
не столько знаниям, сколько умению убеждать, доказывать свое
мнение.

«Человек есть мера всех вещей», – утверждал Протагор.
Человек находился и в центре всех философских рассуждений

Сократа. Сократ (469-399 гг. до н. э.) не оставил письменных сочине-
ний, свое учение он излагал в беседах с учениками и дискуссиях с
оппонентами. Основные положения философии Сократа дошли до нас
в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона. Сократ впервые
сделал предметом анализа понятия, а не саму действительность.
Поэтому его часто называют «первым философом», «отцом филосо-
фии», «олицетворением философии» и т. п.

При обосновании своих взглядов Сократ пользовался методом
искусного наведения вопросов, этот метод в дальнейшем получил
название сократического. Сам Сократ называл свой метод рожде-
ния истины «майевтикой», т. е. повивальным искусством. Проблемы
познания и особенно самопознания занимали видное место в рассуж-
дениях философа. Изречение «Познай самого себя», начертанное на
колонне Дельфийского храма, стало его кредо.

В учении Сократа тесно связанными с гносеологическими вопро-
сами были проблемы этики. «Того, кто познал хорошее и плохое, нич-
то уже не заставит поступать иначе, чем велит знание», – передавал
елова Сократа Платон. Основными добродетелями Сократ считал

бескорыстие, преданность долгу, мужество, сдержанность, справед-
ливость. Сократ был приговорен к смерти за «непочтение к богам и
развращение юношества». Учение и жизнь Сократа оказали силь-
нейшее влияние на духовное становление одного из самых великих
философов мира - Платона (427-347 гг. до н. э.). Его настоящее имя
было Аристокл; Платоном, т. е. «широкоплечим», его прозвал Со-
крат. После знакомства с Сократом Платон оставил свои увлечения
(спорт, музыку, стихи) и всю дальнейшую жизнь посвятил филосо-
фии. После смерти Сократа Платон много странствовал, а в возрас-
те сорока лет, вернувшись в Афины, основал собственную школу,
названную Академией.

В его философии на первом месте не натурфилософия, а этика.
Основа его философии – концепция идей (высшая среди них – идея
блага). Платон не рассматривает вещи в их эмпирически-чувствен-
ном существовании. Для каждой вещи он определяет ее смысл, сущ-
ность (идею). Идеи соотносятся как с материальными, так и с ду-
шевными явлениями. Идеи – вечные, неизменные умопостигаемые
прообразы вещей; вещи – подобие и отражение идей. Бытие харак-
теризует как вечное, неизменное, неделимое, недоступное чувствам,
постигаемое только разумом. Но бытие множественно. Бытие – это
мир идей; мир идей первичен, истинно существующий. Вторичный,
производный от идей – это чувственно воспринимаемый мир, для
объяснения которого Платон вводит понятие «материя». Материя –
это первичный материал, из которого состоят вещи, идеи придают ей
форму. Космос создан Богом через соединение идей с материей.
Познание есть анамнесис – воспоминание души об идеях, которые
она созерцала до ее соединения с телом. Любовь к идее (Эрос) –
побудительная причина духовного восхождения. Платон интенсивно
разрабатывал диалектику. Создал учение об обществе, где главной
идеей общественного благоустройства выступает идея справедли-
вости. Желал построить идеальное государство на справедливых
началах. Идеальное государство – это иерархия трех сословий: пра-
вители-мудрецы, воины и чиновники, крестьяне и ремесленники. Пла-
тон является основателем объективно-идеалистической теории, ко-
торая явилась основой всего дальнейшего развития европейской фи-
лософской мысли.

Наивысший расцвет античная философия достигла в творчестве
Аристотеля (384-322 гг. до н. э.). Философ родился во фракийском городе
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Стагиры, поэтому его часто называют Стагиритом. Аристотель - уче-
ник Платона, наставник Александра Македонского. В 335 г. до н.э.
основал Ликей (перипатетическую школу). Колебался между матери-
ализмом и идеализмом. В «Первой философии» (позднее названной
метафизикой) содержится учение об основных принципах бытия.

Аристотель пересмотрел многие концепции философии Платона.
Перенес акцент с идеи на форму. Выделяет в каждой вещи материю
(субстрат) и форму. Утверждает, что форма важнее материи. Сле-
довательно, форма есть главная причина бытия. Бытие, по Аристо-
телю, есть синтез материи и формы. Форма выражается понятием.
Понятие принадлежит уму человека. Бог для Аристотеля – это не
только перводвигатель, источник движения и изменчивого бытия, но
еще и «ум». Утверждает, что в душе человека самое важное – ум,
следовательно, и Бог. «Ум», разум отличает человека от животного,
человек – существо общественное.

Аристотель впервые систематично изложил формальную логику
как науку о законах мышления и этику как практическую науку, це-
лью которой является счастье, где счастье - это не жизнь, потрачен-
ная на удовольствия, развлечения и наслаждения, не успех и богат-
ство, это добродетели человека: разумное поведение, умеренность
(метриопатия), мудрость, рассудительность, правдивость, дружелю-
бие, любезность, щедрость, мужество. Его политические взгляды
совпадают с идеями Платона.

Формы государственного устройства делил на правильные (дос-
тигается всеобщая польза) и неправильные (польза для некоторых).
Наилучшие формы государства: монархия, аристократия, «полити-
ка» (умеренная демократия»); наихудшие: тирания, олигархия, охлок-
ратия. Суть искусства – подражание (мимесис), цель трагедии – «очи-
щение» духа (катарсис).

в) После классической эпохи в развитии античной философии на-
ступил период, получивший название эллинистического от наимено-
вания греческого государства – Эллады. Особенность этого этапа в
развитии философии заключалась в отказе от создания всеобъемлю-
щих философских концепций и переключении внимания на проблемы
ценностей и смысла человеческой жизни. Эта проблематика особен-
но ярко проявилась в деятельности ведущих школ и направлений ран-
не-эллинистического периода (IV-I вв. до н. э.) – киников, эпикурей-
цев, стоиков, скептиков.

Школа киников, или циников (от названия холма в Афинах, где
занимался с учениками основатель школы Антисфен), проповедова-
ла отказ от достижений материальной цивилизации. Наиболее извес-
тный представитель – Диоген (ок. 400 – ок. 325 гг. до н. э.). Харак-
терными чертами кинизма (цинизма) были пренебрежение обществен-
ными нормами. Основой счастья и добродетели они считали отказ
от богатства, славы, всех чувственных удовольствий, достижение
независимости и внутренней свободы.

Эпикуреизм получил название по имени своего основателя Эпи-
кура (341-270 гг. до н. э.). Представителями направления были Лук-
реций Кар (ок. 99-55 гг. до н. э.) и Гораций. Школа располагалась в
предместье Афин, в деревенской глуши, постройка находилась в саду.
Отсюда название – «философы Сада».

Основные положения эпикурейской философии:
· реальность поддается осмыслению человеческим разумом;
· в реальности есть место для счастья;
· счастье – это вытеснение страдания и беспокойства;
· для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в

чем, кроме самого себя;
· для этого также излишни государство, богатство и даже

боги.
Представители эпикуреизма исходят из того, что любому ощу-

щению, чувству должна предшествовать «ощутимость» как некое
первосвойство. Этим первосвойством являются атомы, которые были
мыслительными конструкциями, воплощающими ощутимость бытия.
Источник движения атомов находился в них самих. Такой же ощути-
мостью были и боги, по мнению эпикурейцев. Они ни от чего не мог-
ли зависеть, и ничего не зависело от них. Отсюда вытекает знамени-
тый принцип свободы эпикурейства, который на самом деле высту-
пает как выражение самого устройства мира. Соответственно и прин-
цип наслаждения выступал естественной Характеристикой челове-
ческой природы. Это определялось не субъективной волей человека,
но объективным положением дел. Таким образом, главным принци-
пом эпикурейства выступает следующий: то, что способствует на-
слаждению, является добром, а то, что приносит страдание, являет-
ся злом. Теория познания служит основанием гедонистической (от
греч. hegone – удовольствие) этики Эпикура. Философия же пред-
назначена для познания путей к наслаждению и счастью. Знание ос-
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вобождает человека от страха перед природой, богами и смертью.
Человек должен иметь убеждения, ценить любовь и дружбу, всячес-
ки избегать отрицательных страстей и ненависти.

Стоицизм (III в. до н. э. – III в. н. э.) во многом существенно
отличается от эпикуреизма. Например, в школе Эпикура, как в его
время, так и после него царил культ учителя, авторитет которого счи-
тался непререкаемым, ученики не только изучали его теорию, но и
непреклонно ей следовали. В школе стоиков, напротив, отвергалась
всякая догматика, критика была движущей силой их учения. Стоики
не принимали механистического атомизма эпикурейцев, согласно ко-
торому человек являлся сцеплением атомов. Атомизм принципиаль-
но не мог объяснить нравственную и интеллектуальную сущность
человека. Не принимали стоики также и эпикурейской этики наслаж-
дения ради наслаждения.

Этика стоиков основана на признании счастья главной целью жиз-
ни человека, и в этом она сходна с этикой эпикурейцев. Но на этом
сходство заканчивается. Счастье, согласно стоикам, есть следова-
ние природе, внутренне разумное спокойствие, рациональное приспо-
собление к окружающим условиям ради самосохранения. Благо - то,
что направлено на сохранение человеческого существа, зло – то, что
направлено на его уничтожение. Но не всякое благо в одинаковой
степени ценно. Благо, направленное на сохранение физической жиз-
ни, по своей сути является нейтральным, а благо, направленное на
сохранение и развитие логоса, разума, является подлинной доброде-
телью и может быть оценено как моральное качество – добро. Все
то, что способствует самосохранению двуединой сущности челове-
ка, является ценным. В соответствии с этим у стоиков возникает
важнейшее понятие – долг, под которым они понимают морально со-
вершенное поведение, опирающееся на рациональное следование
природе, понимание ее устройства, знание ее законов. Мы все равны
перед природой, поэтому требование самосохранения распространя-
ется на всех. Стремление же к собственному сохранению каждым
есть условие ненанесения вреда другому. Поздний стоицизм связан
с именами Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия.

Еще одним направлением раннего эллинизма является скептицизм.
Наиболее крупными его представителями были Пиррон (ок. 360 –
ок. 270 гг. до н. э.) и Секст Эмпирик (ок. 200-250 гг. до н. э.). Скепти-
ки сознательно проводят общий принцип раннего эллинизма – прин-

цип относительности всего нас окружающего, наших мыслей и дей-
ствий – и приходят к выводу о невозможности познания космоса.
Согласно скептикам, не следует стремиться познать мир, надо про-
сто жить, не высказывая никаких претендующих на истину сужде-
ний и сохраняя внутреннее спокойствие. На вопросы типа «Что есть
истина?» нет достоверных ответов. Несовершенство органов чувств
человека, его ничтожность перед величием природы и относитель-
ность знания были абсолютизированы.

В этот же период происходит дальнейшее развитие представле-
ния о Космосе как о субъекте. Это некоторое возвращение к мифу,
но уже на новой ступени, обогащенное предшествующими философ-
скими идеями: «Античная философия началась с мифа и кончилась
мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпанной и сама
античная философия».

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Какие взгляды господствовали в ближневосточной философии

древности: материалистические или идеалистические?
2. Как называется самая древняя книга в мире и где она была

найдена?
3. Как называются основные периоды развития древнеиндийской

философии?
4. Какие философские школы были распространены в Древнем

Китае и каковы их особенности?
5. Какие идеи выдвигала досократовская философия?
6. Какой переворот в философии совершил Сократ?
7. Какова структура философской системы Платона?
8. Почему Аристотеля называют систематизатором античной

философии?
Темы рефератов

1. Материалистические школы Древней Индии.
2. Религиозно-философская система буддизма.
3. Конфуцианство как этико-политическое учение.
4. Философия даосизма.
5. Этический рационализм Сократа.
6. Учение об идеях Платона.
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Тема 3. Философия Средних веков
и эпохи Возрождения

3.1. Средневековая философия
3.2. Философия эпохи Возрождения

3.1. Средневековая философия возникла после крушения Римской
империи. Культурные периоды, однако, не совпадают точно с периода-
ми историческими. Хотя Рим был захвачен варварами в 476 г., средне-
вековая философия в соответствии с ее главной особенностью – тем,
что это религиозная философия (христианская и затем мусульманс-
кая), - начинается раньше, с того времени, когда в пределах и за пре-
делами Римской империи стало утверждать себя христианство, побе-
дившее в конце концов и подчинившее себе античную культуру.

Средневековая философия представляет собой синтез двух тра-
диций: христианского «откровения» и античной философии. Она воз-
никла и сформировалась в результате перехода европейских госу-
дарств в экономике и политике к феодализму, а в духовной сфере и
идеологии – к единобожию в форме христианства. Это установило в
европейском обществе жесткую религиозную диктатуру и объявило
философию «служанкой богословия». Средневековая философия выд-
винула плеяду выдающихся философов: Тертуллиан, Августин Авре-
лий Блаженный, Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Иоанн
Богослов, Григорий Нисский, Джовани Фиданца, Фома Аквинский.

Этапы становления средневековой философии:
Патристика (Тертуллиан, Августин Аврелий) - учение 2-8 вв.,

утверждавшее на несовместимость религиозной веры с античной
философией, то философия отцов христианской церкви, считавших
абсолютной истиной Библию и утверждавших, что Бог пребывает
вне области чувственно воспринимаемого и умопостигаемого и по-
этому не может быть определен словами. Способ познания – вера.
Причина наличия зла в мире – неправильный выбор людей, над кото-
рыми довлеет «земное царство».

 Схоластика (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский) фило-
софское учение, сложившееся на основе патристики в 9-12 вв., обосно-
вавшее независимость религиозных догматов, считающее, что все
знания о мире содержатся в Библии и трудах Аристотеля, откуда их
необходимо извлечь путем истолкования и комментирования.

Отличительной чертой средневековой схоластики стала острая
борьба между реализмом и номинализмом, растянувшаяся на не-
сколько столетий в выяснении вопроса о том, обладают ли общие
понятия реальным содержанием. Представители реализма считают,
что подлинной реальностью обладают не единичные вещи, а только
общие понятия – универсалии. Отсюда и название этого направле-
ния, не совпадающее с современным смыслом понятия «реализм».
Раньше, утверждали они, существует «дом вообще», как своего рода
идея дома, а затем уже единичные, конкретные дома как порожде-
ние общей идеи дома. Нетрудно заметить здесь мощное влияние
учения об идеях Платона. К сторонникам реализма относят Ансель-
ма Кентерберийского, Фому Аквинского и др.

Другое враждебное реализму направление средневековой схолас-
тики – номинализм – настаивал на реальности единичных вещей,
считая универсалии простыми копиями или именами, которые люди
присваивают вещам. Нет «дома вообще», есть конкретный дом или
их сумма, а название дано людьми для того, чтобы отличать один
предмет от другого. К сторонникам номинализма относят Расцели-
на, Оккама и др.

За этим спором скрывалась чрезвычайно важная философская
проблема, что чему предшествует: объективно существующие, чув-
ственно воспринимаемые вещи общим идеям (номинализм) или, на-
оборот, идеи – вещам (реализм), движется ли наше познание от ощу-
щений к понятиям или от понятий к вещам. В Новое время этот спор
продолжился в борьбе эмпиризма с рационализмом.

Среди наиболее выдающихся философов и официально признан-
ных католической церковью выделяют Фому Аквинского (1221-1274),
который достиг высокого совершенства не только в логике, но и в
обработке догматов христианского вероучения в форме здравого
смысла. Под бытием он понимал христианского Бога (теоцентризм).
Невозможность же отказа от такого понятия как материя, показыва-
ла Иисуса Христа как материю, явленную людям в виде человека.
Учил, что Бог открывает себя человеку естественными и сверхъес-
тественными путями, следовательно, вера и разум относительно са-
мостоятельны как различные пути к истине. Но в случае их конфлик-
та, все равно преобладает вера.

Особенности средневековой философии:
· Монотеизм – единобожие, Бог един и уникален.
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· Теоцентризм – религиозная картина мира, в которой источником
всякого бытия, блага и красоты является Бог.

· Креацинизм – учение о сотворении мира Богом из ничего.
Вера и Библия, которая возвышает веру над интеллектом. Вера –

это личностное самоопределение человека, составная часть его внут-
реннего мира.

В итоге, эпоху Средневековья нельзя считать периодом застоя фи-
лософской мысли. Средневековая философия внесла существенный
вклад в развитие гносеологии, особенно формальной логики, отличала
знание от веры, обосновала необходимость изучения природы.

3.2. Возрождением называют переходный период от Средних ве-
ков к Новому времени, охватывающий несколько столетий с XIV по
XVI в., когда Средневековье в его экономических, социальных, ду-
ховных формах уже исчерпало себя, а новый буржуазный строй еще
не утвердился.

Философия Возрождения имеет следующие периоды в развитии
своих идей:

1) раннее Возрождение (Данте, Петрарка, Боккаччо);
2) высокое Возрождение (Кузанский, Пико делла Мирандола, Пом-

понацци);
3) позднее или модифицированное Возрождение (Телезио, Патри-

ци, Бруно и др.).
К характерным чертам эпохи Возрождения относятся:
• становление простого товарного производства, основанного на

денежном обращении;
• возрастание социальной и политической роли городов, в которых

господствовал свободный и независимый труд ремесленников,
торговля, банковское дело;

• возникновение городской светской культуры, деятели которой
подвергали существенному пересмотру традиционные религи-
озные, нравственные, эстетические взгляды Средневековья,
полностью не порывая с ними;

• обращение к ценностям античной культуры как источнику ново-
го мировосприятия, освобожденного от средневековой схоластики;

• антропоцентризм, в котором утверждается представление о че-
ловеке как о свободной, сильной личности, отстаивающей свою
индивидуальность и независимость;

• утверждение гуманизма не только как мировоззрения, но и как
социально-политического движения, социальной практики.

Основные направления философии эпохи Возрождения:
Гуманизм – целостная система взглядов и широкое течение об-

щественной мысли, вызвавшее переворот в культуре и мировоззре-
нии (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Сан-
ти, Альбрехт Дюрер, Данте Алигьери, Франческа Петрарка, Лорен-
цо Валли) уходят от религиозной оценки человека, его греховности,
возвышают человека, защищают его телесность, красоту лица и тела,
активность, творческую деятельность, талант. Человек становится
центром мира, а не Бог (антропоцентризм). Они верили в Бога, но че-
ловека считали свободным существом, творцом самого себя и окру-
жающего мира. Пико утверждал, что человек – творение Бога, кото-
рый дал ему свободную волю и способность человеку самому опре-
делять собственную судьбу, свое место в мире. Парацельс отметил,
что в человеке объединяются природное, телесное и духовное начала.

Натурфилософия - философия природы, главной особенностью
которой является пантеизм, где Бог утрачивает трансцендентный
характер, сливается, отождествляется с природой. Философы Воз-
рождения сформировали новые представления о космической карти-
не мира: Николай Кузанский, Николай Коперник - о бесконечности и
неизменности Вселенной; Джордано Бруно, Галилео Галилей - ге-
лиоцентризм – научную теорию о нахождении в центре мира не Зем-
ли, а Солнца, Земля же вращается не только вокруг Солнца, но и
вокруг своей оси.

Натурфилософы отрицали откровение как метод познания и на-
стаивали на выработке научного метода, тесно связанного с практи-
кой. При этом они настаивали на привлечении естественных наук для
познания окружающего мира и человека и сами являлись первопро-
ходцами в создании новых технических средств освоения действи-
тельности (Леонардо да Винчи, Галилео Галилей).

Социально-политические учения эпохи Возрождения представлены
прежде всего такими философами, как Томас Мор и Томазо Кампанел-
ла. Основы их взглядов составляют идеи утопического социализма:

1) они резко критиковали формирующееся капиталистическое об-
щество с его духом наживы и священности частной собственности;

2) ликвидацию частной собственности они считали первой необ-
ходимостью становления будущего коммунистического общества;

3) коммунистическое общество они представляли как общество
всеобщего равенства и справедливости, в котором будет отсутство-
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вать эксплуатация человека человеком, рыночные отношения, де-
нежное обращение. Труд будет обязателен для всех, а удовлетворе-
ние потребностей будет осуществляться по принципу «от каждого по
способностям, каждому по потребностям»;

4) общество, по их мнению, должно взять на себя заботу о воспи-
тании и обучении будущих граждан, предоставляя им все средства
для всестороннего гармоничного развития;

5) социалисты-утописты призывали людей к борьбе за лучшее
устройство общества, которое должно быть основано на обществен-
ной собственности, быть бесклассовым, в котором утвердились бы
равенство и справедливость.

Никколо Макиавелли, напротив, учил, что политика и нравствен-
ность несовместимы, поскольку главные средства достижения успе-
ха в политике – жестокость и обман.

Эти идеи заложили основы для развития естествознания и фило-
софии Нового времени.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Что такое схоластика и патристика?
2. В чем заключается принцип теоцентризма?
3. Чем реализм отличается от номинализма?
4. Какие основные проблемы рассматривают гуманисты эпохи

Возрождения?
5. Какие направления в философия эпохи Возрождения вам известны?
6. Какие проблемы рассматривали натурфилософы эпохи Возрож-

дения?

Темы рефератов
1. Характерные черты и основная проблематика средневековой

философии.
2. Философские взгляды Августина.
3. Философия Фомы Аквинского.
4. Номинализм и реализм.
5. Проблемы гуманизма в философии Возрождения.
6. Натурфилософия Возрождения.
7. Диалектика Н.Кузанского.
8. Антропоцентризм философии Возрождения.

Тема 4. Философия эпохи
Нового времени и Просвещения

4.1. Общая характеристика философии Нового времени.
4.2. Дилемма эмпиризма и рационализма в новоевропейской фи-

лософии.
 Проблема метода познания (Ф. Бэкон, Р. Декарт).
4.3. Проблема субстанции (Р. Декарт, Лейбниц, Б. Спиноза).
4.4 . Философия Просвещения XIII век (Монтескье, Вольтер, Дид-

ро, Руссо).
4.5. Французский . материализм XIII века (Гольбах, Ламетри, Гель-

веций).

4.1. Философия Нового времени - это период развития философии
в западной Европе в XVI-XVIII веках, характеризующийся станов-
лением капитализма, бурным развитием науки и техники, формиро-
ванием экспериментально-математического мировоззрения. Этот
период иногда называют эпохой научной революции.

 В это время человечество шагнуло в новый период своей исто-
рии, отмеченный мощным цивилизационным рывком. За три столе-
тия изменились экономические, политические, общекультурные фор-
мы человеческого бытия. В экономике большое распространение
получило мануфактурное производство и связанное с ним разделе-
ние промышленного труда; всё больше и больше люди стали приме-
нять машины. В политической сфере складывались новые представ-
ления о правах и свободах человека, о правовом государстве, стали
разрабатываться методы претворения этих идей в жизнь. В сфере
культуры на первый план стало выдвигаться научное знание. В есте-
ствознании и математике были сделаны выдающиеся открытия, под-
готовившие научно-техническую революцию. Философия же стояла
в авангарде всех этих изменений. Она предвещала, стимулировала и
обобщала их. Философы, подобно Р. Декарту, Б. Паскалю, Г. Лейбни-
цу, порой и сами были первооткрывателями в математике и есте-
ствознании.

Европейскую философию Нового времени XVII - XIX веков при-
нято называть классической. В это время были созданы оригиналь-
ные философские учения, отличавшиеся новизной предлагаемых ре-
шений, рациональной четкостью аргументации, стремлением к при-
обретению научного статуса.
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Опытно-экспериментальное исследование природы и математи-
ческое осмысление его результатов, зародившееся еще в предыду-
щую эпоху, стали в Новое время могучей духовной силой, оказавшей
решающее влияние на передовую философскую мысль.

4.2. Центральная проблема философии Нового времени – пробле-
ма знания, т.е. гносеологическая проблематика, становится централь-
ной проблемой. Знание можно получить, опираясь либо на опыт, либо
на разум. Отсюда два способа постижения истины – эмпиризм и ра-
ционализм.

Английский философ Фрэнсис Бекон является родоначальником
эмпиризма. Он считал, что необходимо изменить методы научного
исследования. Вместо дедукции (от общих положений к частным)
он предлагает индукцию; при таком подходе познание осуществля-
ется от единичных фактов к общим представлениям. Под индукцией
он понимает не просто средство эмпирического исследования, а ме-
тод выработки фундаментальных теоретических понятий и аксиом.
Иначе говоря, он полагал, что достоверные знания дает только опыт,
а уж от опытных данных надо переходить к созданию теоретических
построений и от них - вновь к опыту.

Ф.Бэкон видел, что в процессе познания человек заблуждается.
Его интересуют источники заблуждений, которые он называет «идо-
лами». Это идолы рода (племени), которые коренятся в самой сущ-
ности человека, в его разуме, чувствах. «Идолы пещеры» – человек
смотрит на мир как бы из своей пещеры. «Идолы площади (рынка)»
- во время общения людей к ним исподволь переходят предрассудки
прошлых поколений, их штампы и стереотипы.

«Идолы театра» - это вера в авторитеты, которые переходят из
различного рода теорий и превратных доказательств. Отсюда стрем-
ление людей заключить многообразие и богатство природу в одно-
сторонние схемы. Заслуга Ф.Бэкона заключается в следующем: на-
учные знания человек получает не просто из чувственных данных, а
из целенаправленного, организованного опыта – эксперимента. А от
них надо переходить к теоретическим выводам, которые необходи-
мо проверять на опыте.

 Французский философ и математик Ренэ Декарт (1596-1650 гг.)
является сторонником рационализма. Познавая мир, человек погру-
жается в пучину сомнений. Чувственные восприятия недостоверны

(палка, опущенная в воду, кажется сломанной, четырехугольная башня
издалека – круглой и т.п.), математика также не устраняет сомнений
(много противоречий и парадоксов). Единственная вещь, которую
нельзя отрицать, – это сомнение. Поскольку сомнение есть проявле-
ние нашей мысли, то сомневающийся всегда мыслит. А если мыс-
лит, то следовательно, существует. «Cogito, ergo sum» (мыслю, сле-
довательно, существую). Из этого своего известного суждения Де-
карт делает вывод, что источником познания выступает разум. Он
не игнорирует опыт как таковой, указывая на связь рационалисти-
ческого метода с эмпирическими данными.

Декарт находится на позициях деизма, т.е. признает существова-
ние Бога, который творит мир, но затем он не вмешивается в законо-
мерное течение событий. Центральное понятие в философии Декар-
та – субстанция. Это вещь, которая не нуждается в своем существо-
вании ни в чем, кроме самой себя. Строго говоря, это Бог. В природе
под субстанцией понимают те вещи, которые для своего существо-
вания нуждаются лишь в содействии Бога. Различают также каче-
ства и атрибуты – они для своего существования, кроме акта творе-
ния Бога, нуждаются еще в других творениях. Берет два вида суб-
станций – духовные и материальные. Главные их атрибуты - мышле-
ние и протяжение. Природа подчиняется законам механики; движе-
ние - это перемещение тел в пространстве. Материальная субстан-
ция у Декарта бездуховна, а духовная - бестелесна. Только в Боге
сливаются две взаимоисключающие субстанции.

Одновременно Декарт выдвигает учение о врожденных идеях.
Суть данной теории в том, что большинство знаний достигается бла-
годаря познанию и дедукции, однако существует особый род знаний,
который не нуждается ни в каких доказательствах. Данные истины
(аксиомы) изначально очевидны и достоверны. Подобные аксиомы
Декарт именует «Врожденными идеями», которые существуют все-
гда в разуме Бога и разуме человека и передаются из поколения в
поколение.

Данные идеи могут быть двух видов:1. понятия; 2. суждения.
Примером врожденных понятий могут, служит следующие: Бог

(существует), «число» (существует), «воля», «тело», «душа», «струк-
тура» и т.д.

Врожденных суждений: «целое больше своей части», «из ничего
не бывает ничего», «нельзя одновременно быть и не быть».
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Декарт был сторонником не отвлечённого, а практического по-
знания. Целями познаниями, по Декарту, являются:

- расширение и углубление знаний человека об окружающем мире;
- использование этих знаний для извлечения выгоды из природы
   для человека;
- изобретение новых технических средств;
- усовершенствование природы человека;
В качестве конечной цели познания философ видел господство

человека над природой.

4.3. Философия Нового времени сформулировала представление
о субстанции как вещи, которая не нуждается для своего существо-
вания ни в чем, кроме себя самой. Аналогично тому, как Сократ ввел
понятия в противоположность вещам, так Декарт - духовную суб-
станцию, атрибутом (главным свойством) которой является мышле-
ние, в противоположность телесной субстанции, атрибут которой -
протяжение. От декартовых субстанций идут споры о соотношении
материального и идеального и о том, что из них первично.

По Декарту, восприятие, воление относятся к мыслящей субстан-
ции; к телам относятся величина, т.е. протяжение в длину, ширину и
глубину; фигура, движение, расположение и делимость частей и про-
чие свойства, больше относящиеся к форме тел, чем к содержанию.

Философия Р. Декарта получила название дуалистической, так как
в ней постулируется существование двух субстанций материальной,
которая обладает протяженностью, но не обладает мышлением, и
духовной, которая обладает мышлением, но не обладает протяжен-
ностью. Эти две независимые друг от друга субстанции, будучи про-
дуктом деятельности Бога, соединяются в человеке, который может
познать и Бога, и созданный им мир.

Линию Декарта продолжали философы Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц
и другие. После выделения Декартом двух субстанций возникла про-
блема их связи. Решая ее, Бенедикт Спиноза (1632–1677) предполо-
жил, что мышление и протяжение представляют собой два атрибута
одной субстанции. Отсюда следовал вывод, что Бог существует во
всех телах природы и во всех точках пространства. Такое представ-
ление называется пантеизмом (от «пан» – все, «теос» – Бог). Един-
ственная вечная и бесконечная субстанции Спинозы – «причина са-
мой себя» и всех многообразных вещей – ее порождений. Спинозова

самопричинность мира напоминает представление индусов о Брах-
мане как причине самого себя.

По мнению Декарта, зависимость души от тела проявляется в
человеческих страстях. Декарт сформулировал «естественный за-
кон психофизической обусловленности», в соответствии с которым
страсти никогда не исчезают, но более слабые страсти вытесняются
более сильными. Б. Спиноза, подобно Декарту, полагал, что аффек-
ты, являющиеся страданием души, проистекают из неадекватного
познания. Душевное состояние, необходимое и непосредственно со-
провождающее ясное сознание, названо им «интеллектуальной лю-
бовью к Богу». По мнению Спинозы, мы ни к чему не стремимся
только потому, что это – хорошо, наоборот, потому считаем что-либо
добрым, что стремимся к нему, желаем и хотим его. «Мы различ-
ным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как
волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем
исходе и судьбе»1. В другом смысле, но сходными словами Б. Пас-
каль назвал человека «мыслящим тростником», имея в виду его сла-
бость в безбрежном океане Вселенной.

Спиноза отрицал свободу воли, которая для него лишь осознанная
необходимость. Концепция свободы Спинозы коренным образом от-
личается как от представлений античных философов, которые счи-
тали свободой (как Сенека) избавление от внешнихобстоятельств
или (как Эпикур) избавление от внутренних страхов, так и от пред-
ставлений средневековых философов о свободе как дарованной Бо-
гом человеку возможности поступать, как он хочет. С точки зрения
Спинозы, человек свободен не тогда, когда проявляет своеволие, а
когда понимает (осознает) необходимость поступать в соответствии
с объективными законами.

Немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) в
«Новых опытах о человеческом разуме» подверг критике субстан-
ции Декарта и Спинозы за пассивность, утверждая, что нельзя по-
нять субстанций (материальной и телесной) без всякой их активнос-
ти, что активность свойственна субстанции вообще. Лейбниц стре-
мился отыскать динамические начала для объяснения многообра-
зия мира. Он утверждал, что все вещи обладают собственной силой,
внутренней способностью непрерывно действовать. Это и есть их
субстанция.

Возражая Декарту, Лейбниц отмечал, что из одних лишь геометри-
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ческих свойств тел нельзя вывести физические характеристики – дви-
жение, сопротивление, инерцию и т.д. «Протяжение» Декарта Лейбниц
назвал явлением, за которым скрывается непространственное, чисто
духовное бытие простых субстанций, которые он назвал монадами.
Монады не влияют друг на друга, «они не имеют окон» в мир; каждая
монада – это «сжатая вселенная». Согласованность между ними –
результат «предустановленной гармонии», обеспечиваемой Богом г.

На представление Лейбница о монадах как «единицах» бытия
большое влияние оказало открытие микроорганизмов в биологии с
помощью появившегося тогда микроскопа и создание дифференци-
ального исчисления, в основе которого лежит понятие «бесконечно
малой величины». Монада и является такой бесконечно малой нете-
лесной, но реально существующей величиной.

Лейбниц дополнил три закона логики Аристотеля «законом доста-
точного основания», в силу которого мы усматриваем, что ни одно
явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно
утверждение справедливым без достаточного основания, хотя эти ос-
нования в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны.

4.4. Родина идей Просвещения - Англия конца XVII в., но особого
взлета они достигли во Франции. Расцвет философии Просвещения
приходится на XVIII столетие. Начало эпохи французского Просве-
щения XVIII в. связывают с появлением сатирических сочинений
Вольтера (1694-1778, наст, имя Франсуа Мари Аруэ). Вольтер не внес
в философскую мысль принципиально новых идей, однако антифео-
дальный и антиклерикальный пафос его произведений стал отправ-
ной точкой формирования новой идеологии. Вольтер вошел в исто-
рию философии как блестящий публицист и пропагандист физики и
механики Ньютона, английских конституционных порядков и учреж-
дений, защитник свободы личности от посягательств церкви, иезуи-
тов, инквизиции. «Кандид», «Орлеанская дева», его статьи в «Фило-
софском словаре», «Энциклопедии» получили широкое распростра-
нение во всей Европе.

На формирование революционной идеологии Европы огромное
влияние оказал Жан-Жак Руссо (1712-1778), автор знаменитого про-
изведения «Общественный договор», которое явилось теоретичес-
ким «обоснованием гражданского общества, основанного на свобо-
де и безусловном равенстве юридических прав».

Шарль Луи Монтескье (1689-1755) - один из основоположников
географического детерминизма. Он считал, что климат, почва и со-
стояние земной поверхности определяют дух народа и характер раз-
вития общества. Монтескье развивал концепцию функциональной роли
религии, необходимой» для поддержания порядка в обществе и его
нравственности.

Одновременно с Вольтером идею «естественной религии» разви-
вал Дени Дидро (1713–1784) в своем сочинении «О достаточности
естественной религии». Под «естественной религией» французские
просветители понимали такую, которая не противоречит человечес-
кой природе и включает в себя общие для всего человечества прин-
ципы нравственности. Природа является храмом единого божества
и в ней господствует универсальная мораль: «Делай то, что ты хотел
бы, чтобы делали по отношению к тебе».Утверждая независимость
моральных категорий добра и зла от Бога, французские просветите-
ли приходят в конечном счете к религиозно-моральному космополи-
тизму. Истинная религия разумна и в силу этого – космополитична.
Её содержанием является универсальная мораль, догмы которой
включают немногие, вытекающие из природы, положения. Религия,
догматы которой оскорбляют универсальную мораль, ложна и её при-
менение ведет к дурным последствиям. В преобразованном виде
религиозно-моральный космополитизм был впоследствии использо-
ван во время Великой французской революции.

4.5. Большое внимание просветители уделяли обоснованию ма-
териалистической концепции природы. Эта концепция стала одной из
центральных в труде «Система природы» Поля Гольбаха (1723–1789)
–наиболее последовательного выразителя философских учений фран-
цузского материализма. Его произведение «Система природы» полу-
чило название «кодекса материализма и атеизма XVIII в.». Он напи-
сал яркие атеистические памфлеты: «Разоблаченное христианство»,
«Религия и здравый смысл», «Карманный богословский словарь» и
др. Его произведения содержали изложение таких важнейших онто-
логических проблем, как проблемы материи, природы, движения,
пространства, времени, причинности, случайности, необходимости и
др. Для него именно природа есть причина всего, ибо она существу-
ет только благодаря самой себе, а не Богу.

 Автор нашумевшей в свое время книги «Человек-машина» Жю-
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льен Офрэ де Ламетри (1709-1751) является представителем фран-
цузского Просвещения XVIII в. Ламетри утверждал, что материаль-
ный мир «существует сам по себе», что у него не было начала и не
будет конца. Он ставил задачу опровергнуть взгляд Декарта на жи-
вотное как на бесчувственную машину и доказать, что человек –
такое же животное, как и другие высшие животные, и отличается от
них лишь степенью развития ума. Однако человека он изучает как
машину, опираясь на законы механики, ошибочно полагая, что иссле-
дование механики тела человека автоматически приведет к раскры-
тию сущности его чувственной и мыслительной деятельности.

 Попытка решения вопроса о взаимодействии между социальной
средой и личностью является одной из бесспорных заслуг французс-
кого материализма, особенно Клода Адриана Гельвеция (1715-1771).
Гельвеций в работе «О человеке» пишет: «Люди не рождаются, а
становятся такими, кто они есть». Человек «есть всегда то, чем его
делает положение, в котором он находится». Под средой Гельвеций
понимал не климат и почву, как Монтескье, а совокупность предме-
тов и явлений, способных влиять на человека.

Французские материалисты воспели царство разума, вечной спра-
ведливости и равенства. Равенство ими понималось как равенство
граждан перед законом. Существеннейшим из прав объявлялось право
частной собственности. Весьма важным и глубоким у французских
материалистов является рассмотрение роли личности в истории и
роли среды в формировании личности. Они полагали, что великие
люди определяют характер и нравы народов, делают свои народы
счастливыми и несчастными, воинственными, суеверными, жажду-
щими славы или денег, безрассудными или благоразумными. Они
считали, что от рождения все люди равны и одинаковы. Умственное
и нравственное их различие порождается только различным воспи-
танием и различными условиями жизни. Французский материализм
предпринял попытку преодолеть разрыв между «царством» природы
- растительным, животным миром - и человеком, господствовавший
в естествознании.

 Основные теории Просвещения - теория естественного права и
общественного договора - подготовили будущие социально-полити-
ческие преобразования. Система философского мировоззрения про-
светителей включала в себя не только социальные, но и материалис-

тические, и атеистические идеи, отражающие в себе математичес-
кое и описательное естествознание.

Значение эпохи Просвещения:
· в философии оно выступало против всякой метафизики, содей-

ствовало развитию любого рода рационализма;
· в науке способствовало развитию естествознания, достижения

которого оно часто использовало для доказательства научной
правомерности взглядов и веры в прогресс;

· в области морали и педагогики проповедовало идеалы гуманно-
сти;

· в политике, юриспруденции и общественно-экономической жиз-
ни проповедовало освобождение человека от несправедливых
уз, равенство всех людей перед законом.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. В чем состоит гносеологическая проблематика Нового вре-

мени?
2. В чем отличие эмпиризма и рационализма?
3. Что понимают под индукцией и дедукцией?
4. Назовите представителей эмпиризма и рационалима.
5. Каковы атрибуты духовной и материальной субстанций по Де-

карту?
6. В чем суть пантеизма Б. Спинозы?
7. Каковы основные теории Просвещения?
8. Как понималось равенство французскими материалистами?

Темы рефератов

1. Материализм философии Нового времени.
2. Идеализм философии раннебуржуазной эпохи.
3. Философские взгляды Р. Декарта.
4. Философия Ф.Бэкона.
5. Гносеология философии Нового времени.
6. Проблема метода в философии и науке Нового времени.
7. Материализм и атеизм французского Просвещения.
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Тема 5. Немецкая классическая философия

5.1. Основные направления и черты немецкой классической фило-
софии.

5.2. Основатель немецкой классической философии И.Кант и ос-
новная проблематика его творчества.

5.3. Г. Гегель – основатель диалектического учения.
5.4. Философия Людвига Фейербаха.

5.1. Немецкая классическая философия представляет собой вли-
ятельное течение философской мысли Нового времени. К этому те-
чению относится философское учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля,
Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха. Они по-новому поставили многие фило-
софские и мировоззренческие проблемы, которые не в состоянии были
решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Этих мысли-
телей сближают общие идейно-теоретические корни, преемственность
в постановке и разрешении проблем. Под «классической» понимает-
ся высочайший уровень ее представителей и значимость решаемых
этой философией проблем.

Вершиной развития классической философской мысли считаются
достижения немецкой классической философии конца XVIII – пepвой
половины XIX вв. Немецкая классическая философия создала уни-
версальную и всеобъемлющую картину мира, систематизировала
основные знания человечества о природе, обществе, о процессе по-
знания. Наивысшие достижения философской классики относятся к
творчеству Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Ге-
геля и Людвига Фейербаха.

Характерные черты немецкой классической философии:
1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в

развитии мировой культуры. Классические немецкие философы по-
лагали, что философия призвана быть критической coвестью культу-
ры, «душой» культуры.

2. Исследовались не только человеческая история, но и челове-
ческая сущность.

3. Все представители классической немецкой философии относи-
лись к философии как к специальной системе философских идей.

4. Классическая немецкая философия разрабатывала целостную
концепцию диалектики.

5. Классическая немецкая философия подчеркивала роль филосо-
фии в разработке проблем гуманизма и предприняла попытки осмыс-
лить человеческую жизнедеятельность.

Можно утверждать, что представители классической немецкой
философии пошли вслед за просветителями XVIII в., и, прежде всего
французскими просветителями, провозгласив человека господином
Природы и духа, утверждая могущество разума. Одновременно они
явились и выразителями той социально-экономической, политичес-
кой и духовной атмосферы, которая их окружала: феодальная раз-
дробленность Германии: отсутствие национального единства; ориен-
тация развивающейся буржуазии на различные компромиссы (так как
она после Великой французской революции испытывала страх перед
любым революционным развитием); желание иметь сильную монар-
хическую власть и военную мощь.

 5.2. Иммануил Кант (1724-1804) – основоположник классичес-
кой немецкой философии совершил переворот в философии, суть ко-
торого состоит в рассмотрении познания как деятельности, протека-
ющей по своим законам. Главными произведениями являются: «Кри-
тика чистого разума» (теория познания), «Критика практического
разума» (этическое учение), «Критика способности суждения» (эс-
тетика).

Творчество Канта делится на два периода: докритический (с 1746
до 1770-х гг.) и критический (с 1770-х гг. до его смерти). В докрити-
ческий период Кант занимался главным образом космологической
проблематикой, т. е. вопросами происхождения и развития Вселен-
ной. В своем труде «Всеобщая естественная история и теория неба»
Кант обосновывает идею самообразования Вселенной из «первона-
чальной «Туманности». Кант дал объяснение возникновения Солнеч-
ной системы, опираясь на законы Ньютона. По Канту, Космос (при-
рода) не является неизменным, внеисторичным образованием, а на-
ходится в постоянном движении, развитии. Космологическая концеп-
ция Канта в дальнейшем была развита Лапласом и вошла в историю
под названием «гипотезы Канта–Лапласа».

Второй, важнейший, период деятельности Канта связан с перехо-
дом от онтологической, космологической проблематики к вопросам
гносеологического и этического порядка. Этот период называется
«критическим», так как он связан с выходом двух важнейших работ
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Канта: «Критика чистого разума», в которой он подверг критике по-
знавательные возможности человека, и «Критика практического ра-
зума», в которой разбирается природа человеческой нравственнос-
ти. В этих работах Кант сформулировал свои основные вопросы: «Что
я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеять-
ся?» В ответах на эти вопросы раскрывается сущность его философ-
ской системы.

В своей теории познания Кант ставит вопрос о границах и способ-
ностях человека познавать мир. Теория познания Канта явилась ша-
гом вперед по сравнению с философией ХVII века уже потому, что
она снимает противопоставление чувственного и рационального по-
знания и стремится создать целостную систему познания, в которой
чувственное и рациональное познание представлены как взаимосвя-
занные способности человека, как необходимые условия познания. 

 Кант выделяет три способности человека познавать мир: чув-
ственное познание, рассудок и разум. Чувственное познание дает нам
лишь внешний образ предмета, т.е. явление. Чувственное познание
основывается на опытных данных, а опытное знание бесконечно.

Знание, добытое опытным путем, Кант называет феноменом, т.е.
явлением. Феномен – это «вещь для нас», т.е. такое знание, по мне-
нию Канта, которое может неограниченно обогащаться и углублять-
ся, но оно не приблизит нас к познанию сущности, т.е. к ноумену, »ве-
щи в себе». «Вещь в себе» в теории познания Канта свидетельству-
ет о невозможности познать сущность предметов, что указывает на
агностицизм в его теории познания. Чувственное познание дает нам
являющееся знание о мире и основано на эмпирических данных.

 «Вещь в себе», в принципе, - непознаваемый объект. Знаем, что
она существует, но не знаем, что собой представляет. Познание и
«вещь в себе» несовместимы. «Вещь в себе» может раскрыться
только через веру. Кант делит знание на несовершенное и совершен-
ное (истинно научное). Последнее - достоверное, всеобщее знание.
Оно из опыта невозможно, носит внеэмпирический, доопытный ха-
рактер, априорно.

Весь априорный аппарат познания называется у Канта трансцен-
дентальным знанием, без которого невозможен познавательный про-
цесс, и без которого невозможно мыслить ни один предмет нашего
опыта.

В этике Канта человек рассматривается не как пассивное созда-

ние природы, он способен к самосовершенствованию. Вслед за Рус-
со считает, что возможность свободы в обществе обусловливается
уважением индивида к другим равным ему существам.

Согласно кантовским учениям, у каждого человека в процессе
воспитания формируется собственная система ценностей и принци-
пов поведения. В философии эту совокупность нравственных правил
принято называть максимой. Основа нравственности, по Канту, зак-
лючается в чувстве долга. Этот параметр формирует границы доз-
воленного. Переступая через них, человек теряет чувство собствен-
ного достоинства. Принцип философа гласит, что каждому человеку
«поступать нужно так, чтобы максима могла стать всеобщим зако-
ном».

Практические действия человека состоят из его поступков. Лю-
ди прославляли себя не только произведениями рук и ума, но и стой-
костью, с которой они отказывались от недостойных действий. Под-
линное уважение у Канта вызывает человек, не изменивший чувству
долга. Категория долга является центральной в этике Канта, потому
что долг оказывает более сильное влияние на человека, чем другие
мотивы. Долг – это непреложная обязанность, а потому человек не
должен ожидать наград ни в этом, ни в том мире, а исполнять свой
долг безотносительно к каким-либо надеждам. Долг, считает Кант,
это «мост» между личным счастьем и общественным долгом.

Большое значение придает Кант категории «свобода». Свобода
для Канта означала способность разумного человека самому уста-
навливать для себя закон в качестве необходимого и универсального
(закон для него самого, который одновременно является законом для
всех). С помощью нравственного императива человек может осу-
ществлять самоконтроль над собственным поведением.

Кант считает, что человек должен стать целью общественного
развития. И критикует религию, которая ограничивает свободу че-
ловека и унижает его человеческое достоинство.

 5.3. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – один из са-
мых выдающихся философов своего времени, представитель немец-
кого классического идеализма. Философия Гегеля считается верши-
ной западной философской мысли Нового времени.

Основные философские произведения. Гегеля: «Феноменология
духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук».
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В работе «Феноменология духа» Гегель представил свою систе-
му объективного идеализма. В работе был показан процесс «явле-
ния», разворачивания «мирового разума». Мировой разум у Гегеля –
это мышление человечества, обладающее творческой способностью,
духовное культурное наследие, выраженное на самом высоком абст-
рактном уровне, в умозрительной форме.

Мировой разум развивается в силу присущих ему противополож-
ностей, а развитие свое начинает с абсолютной идеи. Абсолютная
идея у Гегеля - это свернутое на себя знание, о котором в начале
пути развития ничего нельзя сказать, но разворачиваясь в истории
человечества, абсолютная идея превращается в гегелевской фило-
софии в абсолютный дух. Иными словами, гегелевская философия
является развернутым мировым разумом или абсолютным духом.

В творчестве Гегеля немецкая классическая философия достиг-
ла своего расцвета:

· была создана монистическая система объективного идеализма;
· систематизированы законы и категории философии;
· философия приобрела вид законченной научной дисциплины.
   Гегель констатировал: «Я взял на себя труд способствовать воз-
   вышению философии до уровня науки»;
· панлогизм является основой философской мысли Гегеля.
Гегель создает теорию диалектики, описав ее в трех законах. Кан-

товской «вещи в себе» он противопоставил диалектический переход
явления в сущность и обратно, заявив: «Сущность является, а явле-
ние – существенно».

Итак, мировой разум, обладающий творческой способностью, ко-
торая реализуется в философии Гегеля до мирового духа, раскрыва-
ется в мышлении человечества через борьбу противоположных ка-
тегорий философии. Каждая пара категорий в процессе мышления на
основе диалектики создает новые пары категорий – это и есть путь
создания гегелевской системы объективного идеализма.

Вся история развития абсолютной идеи по Гегелю является исто-
рией саморазвития мирового разума, носителями которого являются
конкретные народы. Эти народы могут находиться на разных ступе-
нях развития: одни уже прошли высшую точку развития, другие на-
ходятся в середине пути, третьи только нарождаются, но каждый
народ вносит свою лепту в процесс восходящего самосознания Ми-
рового Духа. На этой основе создавалась монистическая теория
объективного идеализма.

Гегель считает, что благодаря мышлению человек обнаруживает
тождественность субъекта и объекта. Эту тождественность Гегель
называет абсолютным понятием. Обнаружение понятий, понимание
человеком их достоинств вынуждает начинать философствовать не
с субъекта, а с самих понятий. Философия – это постижение мира в
понятиях. Для того чтобы возвысить философию до уровня науки,
Гегель строит систему понятий и старается вывести из одного поня-
тия последующие. Философия у Гегеля становится наукой понятий,
логикой движения понятий, диалектической логикой.

Причиной движения идей являются противоречия. Противоречия
неискоренимы и присущи каждой идее, именно они вынуждают идти
человека от одной идеи к другой, более совершенной, не абстракт-
ной, а конкретной. От логики Гегель переходит к философии приро-
ды. Созидательницей природы является идея, она порождает приро-
ду. Природа развивалась поэтапно: механизм, химизм, организм. Бла-
годаря глубине и силе диалектической мысли Гегель в «Философии
природы» высказал ряд ценных догадок о взаимной связи между
отдельными ступенями органической и неорганической природы и
закономерности всех явлений в мире.

Большое достижение гегелевской философии заключалось в со-
здании диалектической теории. Диалектика Гегеля основывалась на
триаде: тезис – антитезис – синтез, которая представляла собой ди-
алектический цикл развития. Завершающийся цикл развития порож-
дает новый и т.д. Ничто новое не возникает на голом месте, старое
является основанием для нового витка развития.

Развитие абсолютной идеи у Гегеля основывается на законах ди-
алектики, которые и составляют его теорию диалектики:

· закон перехода количественных изменений в качественные, ука-
зывающий на то, как в старом, в результате количественных накоп-
лений, возникает новое качество;

· закон единства и борьбы противоположностей, указывающий на
источник саморазвития;

· закон отрицания отрицания, указывающий на преемственность в
развитии между старым и новым, спиралевидный и прогрессивный
характер развития как объективную закономерность.

Диалектика Гегеля хотя и была диалектикой саморазвития абсо-
лютного духа, но в ней гениально угадывалась диалектика природы,
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общества и самого познания. Она выражала веру и надежду в про-
гресс разума и науки, в свободу развития общества и личности.

Сам Гегель так оценивает диалектику: «Диалектика есть... дви-
жущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет
собой принцип, который один вносит в содержание науки внутреннию
связь и закономерность».

Идеалом общественной жизни для Гегеля было общество, в ко-
тором провозглашалась свобода и принцип достоинства человечес-
кой личности. Гегель устанавливает четкий критерий периодизации
всемирной истории: им является прогресс в самопознании Мирово-
го Разума, иными словами, осознание Мировым Разумом своей сво-
боды.

Действительную историю каждого народа он связывает с госу-
дарственностью, народ без государственного устройства не имеет
собственно никакой истории. История как саморазвитие Мирового
Духа являлась высшим этапом развития философии Гегеля. Свою
концепцию философии истории Гегель выстраивает на основе прин-
ципов монизма, историзма и объективности

Большое внимание уделяет в своей философии Гегель проблеме
человека, он считает, что человеческая жизнь должна быть постро-
ена на требованиях разума, а становление самого человека должно
осуществляться в процессе труда. Труд для Гегеля – это основа эко-
номических отношений и экономических систем, которые дифферен-
цируют людей на социальные слои общества. 

5.4. Людвиг Фейербах (1804-1872) в ряду немецких философов
является представителем материалистического направления. Но
прежде чем стать материалистом, Фейербах прошел школу гегелев-
ской философии и вскоре обнаружил ее ограниченность. В своей фи-
лософии он опирается на материалистические воззрения и утверж-
дает, что новая философия должна основываться на естественных
науках, а не на теологии. Критикуя гегелевскую философию за пре-
небрежение живым человеком, за игнорирование чувств как источ-
ника познания, Фейербах за исходный пункт своего учения принима-
ет живого человека. В этом состоит антропологический подход в его
философии. Фейербах отвергает идеалистическое учение о первич-
ности мышления по отношению к бытию и доказывает, что сознание

человека является свойством мозга, и оно вторично по отношению к
бытию.

Антропологизм Фейербаха имел свои недостатки, т.к. рассмат-
ривал человека как биологическое и физиологическое существо. Эта
ошибка привела его к тому, что рассмотрение вопросов обществен-
ной жизни, он решает как идеалист. В понимании же природы он был
последовательным материалистом. В 1939 году в работе «К крити-
ке философии Гегеля» он окончательно утверждается в своих мате-
риалистических взглядах.

Главный его труд «Сущность христианства» (1841 г.), в котором
он заявил, что Бог есть сущность человека, мысленно освобожден-
ная от границ индивидуального, телесного человека. Эта сущность,
отделенная от человека, почитается как некая другая самостоятель-
ная сущность, то-есть сам Бог.

Отвергнув идеализм Гегеля, Фейербах не понял его диалектику.
И, как выразился по этому случаю Фридрих Энгельс, «вместе с гряз-
ной водой (идеализмом – З.Б.) выплеснул и ребенка»

Л. Фейербах рассматривает материю как природное объектив-
ное начало мира, глубоко анализирует такие свойства материи, как
движение, пространство и время. Он разработал теорию познания, в
которой выступает как сенсуалист, высоко оценивая роль чувств в
познании. Он полагал, что человек познает мир через свои ощуще-
ния, которые рассматривал как проявление природы. Фейербах обо-
сновал высокую роль чувств в познании. Он отстаивал объективную
ценность человека в системе мира, критикуя религиозные представ-
ления о человеке как творении Бога; разработал основные принципы
гуманизма, исходя из представлений о том, что человек – совершен-
ная часть природы.

Фейербах является родоначальником антропологического мате-
риализма, но в то же время он оставался идеалистом в понимании
общества. Он утверждал, что исторические эпохи различаются пе-
ременами в религиозном сознании. Христианство провозглашает
любовь как главную творческую духовную силу, изменяющую мо-
раль, отношение человека к человеку. По Фейербаху, любовь к Богу
выражает и любовь к человеку, так как Бог есть отчужденная сущ-
ность человека. Через религию человек выражает свое чувство люб-
ви, устремленное к бессмертию. В этом духовном стремлении выра-
жены и родовая сущность человека, и его идущая от родовой сущно-
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сти идеальная сущность. Нравственное перерождение людей для
Фейербаха становится двигателем общественного развития. Его
философия завершила классический этап немецкой философии и за-
ложила основы немецкого материализма.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. Каковы характерные черты немецкой классической философии?
2. Какие три способности человека познавать мир выделял

И.Кант?
3. Что И.Кант называет трансцендентальным знанием?
4. Какое чувство, по Канту, лежит в основе долга?
5. В чем состоит источник развития по Гегелю?
6. Какие законы диалектики сформулировал Гегель?
7. В чем состоит антропологический подход Л.Фейербаха?
8. Что Л.Фейербах считал двигателем общественного развития?

Темы рефератов
1. Кант: философия исканий и находок.
2. Гносеология Канта.
3. Этическое учение Канта.
4. Гегель-вершина европейской философии рационализма.
5. Диалектика Гегеля.
6. Философия Гегеля. Система и метод.
7. Материализм и гуманизм философии Фейербаха.

Тема 6. Марксистская философия

6.1. Становление марксистской философии.
6.2. Диалектический материализм.
6.3. Исторический материализм.
6.4. Марксистская философия в России.

6.1. Крупнейшим направлением мировой философской мысли вто-
рой половины XIX и начала XX столетий является диалектико-мате-
риалистическая философия, получившая название марксисткой по
имени одного из ее создателей. Творческое наследие К. Маркса (1818-
1883) и Ф. Энгельса (1820-1895) является единым комплексом идей,
хотя каждый из них имел свою «специализацию», особый круг рас-
сматриваемых проблем. Этих мыслителей связывали на протяже-
нии почти сорока лет не только общие научные и политические инте-
ресы, но и личная дружба.

 Важнейшими вехами на пути становления марксистской филосо-
фии стали труды Маркса «Тезисы о Фейербахе», «Нищета филосо-
фии», а также совместные с Энгельсом работы «Святое семейство»
и «Немецкая идеология». К зрелым марксистским философским ра-
ботам можно отнести произведения Ф.Энгельса «Анти-Дюринг» и
«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».

 В развитии марксисткой философии можно выделить несколько
этапов. Первый характеризуется переходом Маркса и Энгельса от
идеализма и революционного демократизма к диалектическому и
историческому материализму (с конца 30-х до конца 40-х годов XIX
в.). На втором этапе осуществляется дальнейшее развитие маркси-
сткой философии, расширение круга рассматриваемых проблем и
уточнение отдельных положений. Для третьего этапа характерно
прежде всего распространение марксисткой философии в различных
национальных культурах. В Германии она представлена творчеством
Ф.Меринга и К. Каутского, в Италии - А. Лабриолой и А. Грамши, в
России - Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. Четвертый этап связан
с систематизацией и дальнейшим развитием марксисткой филосо-
фии в СССР, где философия являлась официальной и имела апологе-
тический характер. Пятый этап развития марксисткой философии в
России начался с 1991г., когда она перестала быть государственной,
но продолжает оставаться действенной основой для выдвижения
новых философских идей.
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 Предпосылками возникновения марксистской философии были:
промышленная революция в Европе (XVIII-XIX вв.), означавшая пе-
реход от ручного к машинному труду; появление на исторической
арене пролетариата с самостоятельными политическими требова-
ниями; идеи немецкой классической философии (особенно филосо-
фии Гегеля и Фейербаха); открытия в области естественных наук -
эволюционная теория Дарвина; учение о клеточном строении
организма; закон сохранения и превращения энергии.

 Характерные черты марксистской философии:
1. Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи

с материалистическим принципом;
2. Исторический процесс истолковывается с материалистичес-

ких позиций как естественный, закономерный процесс;
3. Не только объясняется мир, но и разрабатываются общемето-

дологические основы его преобразования. Как следствие, центр фило-
софских исследований переносится из области отвлеченных рассуж-
дений на область материально-практической деятельности людей;

4. Связываются диалектико-материалистические взгляды с ин-
тересами пролетариата, всех трудящихся, совпадающими с потреб-
ностями общественного развития.

 Марксистская философия представляет собой систему взглядов
на развитие природы, общества и человека, сформировавшуюся во
второй половине XIX века под влиянием глобальных процессов, про-
текавших в мировой экономике, политике, науке.

 Развивавшаяся по восходящей линии капиталистическая эконо-
мика стала ощущать на себе разительные проявления несоответствия
между производительными силами и производственными отношени-
ями: давала о себе знать анархия производства, кризисы перепроиз-
водства, перешагнувшие региональные рамки. Ощутимый экономи-
ческий прогресс все чаще принимал уродливые антагонистические
формы. Буржуазная экономическая мысль оказалась не в состоянии
должным образом ответить на вызовы времени.

 Для социальной сферы стала характерной значительная пролетари-
зация населения, исчезновение промежуточных социальных групп, рез-
кое обострение классовых противоречий между пролетариатом и бур-
жуазией. Пролетариат, окончательно сформировавшийся как класс, нуж-
дался в выработке основополагающих мировоззренческих ориентиров.

 В политической сфере четко обозначилось выделение пролетар-

ского движения как самостоятельного отряда трудящихся отстаива-
ющих свои права. Завершилось формирование ряда авторитетных
политических и профессиональных организаций пролетариата. Пос-
ле победы буржуазных революций пролетариат и буржуазия превра-
тились в открытых классовых врагов, противоборство между кото-
рыми выступило на первый план в конфликтах, будораживших наибо-
лее развитые страны Европы. Классовая борьба пролетариев стала
принимать все более развитые формы.

В этих условиях проявилась объективная необходимость созда-
ния научной идеологии рабочего класса, выработки принципиально
новых философских воззрений. Эта задача была решена К. Марксом
и Ф. Энгельсом.

6.2. Философия марксизма состоит из двух частей: диалектичес-
кий материализм и исторический материализм. Марксистский мате-
риализм находился под сильным влиянием развития естествознания в
XIX в.. Ввиду успеха науки Энгельс считал необходимым изменение
характера философии, он признавал ненужность философских систем
мира, которые возвышаются над наукой и основаны на умозрительных
и априорных методах. Создание материалистической диалектики оз-
начало возникновение теоретической системы, принципы, законы и ка-
тегории которой непрерывно развиваются и обогащаются новыми ре-
зультатами познания и общественно-исторической практики.

 Непосредственными теоретическими источниками материалис-
тической диалектики были: разработка диалектического метода не-
мецкими идеалистами, фейербаховский материализм и великие ес-
тественнонаучные открытия, обнаружившие, что «в природе все про-
исходит диалектически».

 «Рациональное зерно» (прежде всего, идея развития через проти-
воречия), содержащееся в гегелевской диалектике было воспринято
основоположниками марксизма, её идеалистические положения были
ими переосмыслены с материалистических позиций. В противовес
гегелевской диалектике, в центре внимания которой – самодвижение
понятий, основоположники марксизма стали рассматривать объек-
тивные процессы развития в природе и обществе, отражаемые раз-
вивающимся мышлением.

 Понятие развития занимает центральное место в марксистской
материалистической диалектике. С точки зрения последней, разви-
тие есть сторона, момент универсального движения, являющаяся
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атрибутом, т. е. неотъемлемым, всеобщим свойством материально-
го мира Открытые Гегелем основные законы диалектики (единства
и борьбы противоположностей, взаимного перехода количественных
изменений в качественные и отрицания отрицания) стали рассматри-
ваться в марксизме, соответственно, как законы природы, общества
и мышления. Материалистическую диалектику отличает то, что она
представляет собой результат развития философии и естествозна-
ния, итог обобщения объективных законов, действующих в природе,
в обществе и в мышлении.

 Среди принципов материалистической диалектики Энгельс вы-
деляет такие, как принцип материального единства мира, принцип
всеобщей связи и принцип развития. Как и все материалисты он при-
знавали первичность и несотворимость материального мира.

 Диалектико-материалистическая теория познания рассматрива-
лась в марксизме как теория отражения. При этом отражение пони-
малось как активный, а не пассивный процесс взаимодействия субъек-
та с объектом. Исходя из принципа познаваемости мира, Энгельс
рассматривает наши знания как отражение внешнего мира в созна-
нии человека.

 Познавательный процесс определялся Марксом как процесс вос-
хождения от конкретного в действительности к абстрактному в мыш-
лении и далее как воссоздание конкретного в познании.

6.3. Одной из наиболее обстоятельно разработанных философских
идей марксизма является идея материалистического понимания исто-
рии. Обоснованная К.Марксом и Ф.Энгельсом концепция материалис-
тического понимания истории имеет общефилософский характер. По
Марксу, в производстве люди совершают не нечто частное, не значи-
мое для их сущности, а как раз наоборот, наиболее важное и суще-
ственное – творят историю, изменяя окружающий мир и себя самих.

 Для изложения своей концепции Маркс использовал такие катего-
рии как «способ производства», «общественно-экономическая форма-
ция», «производительные силы», «производственные отношения», «ба-
зис», «надстройка», «общественное бытие», «общественное сознание»
и др. Взятые во взаимосвязи эти категории позволяют интерпретиро-
вать различные аспекты материалистического понимания истории.

 Материалистическое понимание истории исходит из того, что
условия человеческой жизнедеятельности, общественное бытие оп-
ределяют взгляды людей, их целевые установки, ценностные ориен-

тиры, теоретические концепции. Общественное бытие есть реаль-
ный процесс жизни людей, своего рода социальная материя которая
отражается в общественном сознании. Общественное сознание – это
отражение общественного бытия  .

 Активность общественного сознания проявляется в том, что оно
может оказывать обратное воздействие на породившее его бытие.
Так, революции в сознании предшествуют социальным революциям,
иначе массы не смогут осуществить необходимые преобразования.
Маркс писал, что идеи становятся материальной силой, когда они
овладевают массами. Однако влияние идей на социальные слои и
группы зависит и от характера самих идей, и от их соответствия ин-
тересам масс, и от того, насколько подготовлена социальная почва
для их восприятия и реализации в практической деятельности. В об-
щественном бытии Маркс и Энгельс выделяют то главное, что неза-
висимо от воли и желания людей составляет основу их жизни – про-
изводство и воспроизводство материальной жизни. Весь строй жиз-
недеятельности людей зависит, в конечном счете, от способа, каким
люди в каждую конкретно-историческую эпоху производят матери-
альные блага. Способ производства обусловливает социальный, по-
литический и духовный процессы жизни вообще.

 Способ производства представляет собой единство производи-
тельных сил и производственных отношений. Производительные силы
– это орудия труда, средства труда и люди, участвующие в производ-
стве. Производственные отношения – это отношения между людьми
в процессе производства. Для того, чтобы производственный про-
цесс начался и протекал, производитель должен соединиться со сред-
ствами и орудиями труда.

Орудия труда могут принадлежать обществу, группе, отдельному
лицу. В зависимости от отношений собственности формируются и
отношения обмена, распределения и потребления благ. Социальная
структура общества также определяется в конечном счете отноше-
ниями собственности. Производительные силы и производственные
отношения находятся в органическом взаимодействии. Определен-
ному уровню и характеру развития производительных сил соответ-
ствуют определенные производственные отношения. Этот закон рас-
крывает механизм смены способов производства. Производитель-
ные силы развиваются быстрее, чем происходит трансформация про-
изводственных отношений. Наступает момент, когда производитель-
ные силы с необходимостью требуют изменения производственных



6 0 6 1

отношений. Изменение производственных отношений приводит к из-
менению прочих сфер жизнедеятельности общества.

 Маркс, исследуя способ производства, сделал вывод, что люди,
участвуя в процессе производства, создают не только материальные
блага. Они воспроизводят и свою социальность: общественные от-
ношения, группы, институты. В конечном счете, люди воспроизводят
общество и самих себя как членов социума, воспроизводят свою
социальную сущность. Рассматривая вопрос о строении общества,
его структуре, марксизм оперирует категориями «базис» и «надстрой-
ка». Базис – это совокупность производственных отношений, эконо-
мический строй общества. Над базисом возвышается надстройка,
включающая в себя общественное сознание, идеологические отно-
шения и закрепляющие их общественные учреждения и организации.
Надстройка определяется базисом. Таким образом, государство,
право, духовная жизнь общества относятся к надстроечным. Дан-
ные явления коренятся в «материальных жизненных отношениях»,
опираются на «реальный базис» и в своем бытии зависят от него.

 Материалистическое понимание истории позволило Марксу об-
наружить общие повторяющиеся черты в экономическом базисе ряда
стран и прийти к определению общественно-экономической форма-
ции. Экономическая общественная формация – это особый исто-
рический тип развития общества, обусловленный формой собствен-
ности, уровнем развития производительных сил, социальной струк-
турой. Основа общественно-экономической формации – способ про-
изводства материальных благ.

 Смена общественно-экономических формаций (Маркс выделяет
пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинную,
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунис-
тическую) представляет собой естественноисторический процесс,
который определяется объективными законами общественного раз-
вития. Основным законом является закон соответствия производ-
ственных отношений характеру и уровню развития производитель-
ных сил. Возникающие на определенной стадии развития противоре-
чия между производительными силами и производственными отно-
шениями перерастают в конфликт. Из форм развития производитель-
ных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает
эпоха социальных революций, ведущих к смене способа производ-
ства материальных благ.

 Учение о классах и классовой борьбе как движущей силе исто-
рии составляет важнейшую часть марксизма. Классовый подход к
анализу социальных явлений предполагает, что ничто в обществе не
может быть объяснено вне контекста классовых интересов и отно-
шений. Закономерным результатом классовой борьбы пролетариата
с буржуазией Маркс и Энгельс считали установление диктатуры про-
летариата. Именно в ней они видели подлинную демократию для
трудящихся и одновременно орудие ликвидации старых буржуазных
отношений, орудие построения нового общества.

 Маркс не рассматривал свое учение об общественно-экономи-
ческой формации как историко-философскую теорию о всеобщем пути,
по которому роковым образом обречены идти народы. Маркс писал,
что его теория – это не «универсальная отмычка», объясняющая и
предсказывающая все процессы. Он говорил о том, что в различной
исторической обстановке поразительно схожие события могут при-
вести к совершенно различным результатам.

 Подчеркивая объективность законов истории, Маркс и Энгельс
отмечали, что эти законы реализуются не сами по себе, а через дей-
ствия людей, конкретных субъектов общественных отношений. Дви-
жущей силой исторического процесса, творцами истории являются
социальные общности, классы, их организации, отдельные индиви-
ды, выдающиеся личности. Поэтому способы и результаты действия
социальных законов зависят не только от объективных условий исто-
рического процесса от уровня сознательности, организованности
субъектов политики.

 В марксистской философии представлена оригинальная концеп-
ция человека. По Марксу, человек не просто живет, чувствует, пере-
живает, существует, но, прежде всего, реализует свои силы и способ-
ности в специфичном для него бытии - в производственной деятель-
ности, в труде. Он таков, каково общество, позволяющее ему опре-
деленным образом трудиться, вести производственную деятельность.
Человека отличает его социальная сущность.

6.4. Первым русским марксистом был Г.В. Плеханов. Марксизм,
по Плеханову, является целостным миросозерцанием, современной,
высшей формой материализма. В нем наряду с историческим мате-
риализмом и политической экономией имеются такие стороны как
диалектика и теория познания.
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 Плеханов проводил монистический принцип в диалектическом ма-
териализме. Здесь он, в качестве «исходного начала» или субстанции,
принимал материю, наделенную такими атрибутами как протяженность
и мышление. Он заявлял, что материя сама по себе, в качестве суб-
станции, нам «совершенно неизвестна». Это вело к дуализации материи
на «вещь в себе» и «чувственные впечатления» или «иероглифы», к ут-
верждению, что это вообще «гносеологический предрассудок идеализ-
ма» желает знать то, что такое материя помимо наших ощущений.

 Обращаясь к истории диалектической мысли, он высоко ценил
диалектику Гегеля как «алгебру революционного прогресса». При
этом он отмечал, что общественное развитие не только не «отменя-
ет» диалектики, но дает новые неопровержимые доказательства ди-
алектического развития, отрицание старых, отживших форм жизни.

 Новый этап в развитии марксисткой философии связан с деятель-
ность В.И. Ленина (1870-1924). Его основными философскими рабо-
тами являются: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?», «Материализм и эмпириокритицизм», «Фило-
софские тетради», «О значении воинствующего материализма».

 Развитие марксизма Ленин связывал с практикой революцион-
ной борьбы рабочего класса. Особое значение Ленин придавал раз-
работке партийности в философии, отмечая две партии в философии
- материализм и идеализм. При этом он утверждал, что борьба мар-
ксистского материализма против замаскированного идеализма есть
составная часть борьбы пролетариата против буржуазии.

 В работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин дал фило-
софское обобщение достижений новейшего естествознания с пози-
ций диалектико-материалистического мировоззрения. Развивая тео-
рию познания Ленин ставил вопрос о свойстве, присущем всей мате-
рии, свойстве отражения, дал определение материи. Разрабатывая
проблему истины, Ленин вскрывает диалектическую связь абсолют-
ной и относительной истины, показывает роль практики в познании,
выступающей критерием истины.

 В 20-е-30-е гг. XX века началось глубокое систематическое ос-
воение марксистской философии советскими исследователями. Сти-
мулом для философской полемики между механистами и диалекти-
ками послужила публикация «Диалектики природы» Энгельса, в ко-
торой содержалось в черновике систематическое изложение диалек-
тического материализма.

 С конца 40-х годов, несмотря на явную идеологизацию и полити-
зацию марксистской философии, получили развитие такие философс-
кие разделы, как история философии, философские вопросы естествоз-
нания, а также логика и методология процесса познания. Среди имен
мирового уровня в эти годы можно назвать А.Ф. Лосева, Б.М. Кед-
рова, П.В. Копнина, Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили и др. Их
работы, обладая оригинальностью и глубокой обоснованностью, спо-
собствовали отказу от устаревших догм и гуманизации марксистс-
кой философии.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Каковы характерные черты марксистской философии?
2. Назовите теоретические источники марксизма.
3. Что отличает материалистическую диалектику?
4. Назовите принципы материалистической диалектики.
5. Что в марксизме включает в себя познавательный процесс?
6. Что такое общественно-экономическая формация?
7. Каково значение способа производства?
8. В чем особенность объективных законов исторического развития?
9. Назовите основные философские работы В.Ленина.

Темы рефератов
1. Основные черты философии марксизма.
2. Марксистская концепция истории.
3. Сущность диалектико-материалистического метода.
4. Проблема свободы в философии марксизма.
5. Развитие марксистской философии В.И. Лениным.
6. Роль Г.В. Плеханова в развитии и пропаганде марксистской

философии.
7. Формационное учение К.Маркса.
8. Марксистские представления о коммунизме как о будущем

человечества.
9. Исторические судьбы марксизма.
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Тема 7. Отечественная философия

7.1. Характерные черты и основные направления русской философии.
7.2. Становление русской философии в ХI – XVII вв.
7.3. Русская философия XVIII- первой четверти ХIХ вв.
7.4. Русская философия ХIХ – ХХ вв.

7.1. Русская философия – феномен мировой философской мыс-
ли. Ее феноменальность заключается в том, что русская философия
развивалась исключительно автономно, самостоятельно, независи-
мо от европейской и мировой философии, не находилась под влияни-
ем многочисленных философских направлений Запада - эмпиризма,
рационализма, идеализма и др. В то же время русскую философию
отличают глубина, всесторонность, достаточно специфический круг
исследуемых проблем, порой непонятных для Запада.

Этапы развития русской философии:
1. Становление русской философии в XI-XVII вв.
2. Русская философия XVIII - первой четверти XIX вв.
3. Русская философия XIX – первой половины XX вв.
Характерные черты русской философии:
1. Для многих русских философов характерен идеал цельности

(целостности), рассмотрение в единстве всех духовных сил челове-
ка: чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, рели-
гиозных. Таково творчество славянофилов, В. С. Соловьева, С. Н. и
Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского
и др. Целостность – единство всех сторон реальности.

2. Русская мысль историософична, т. е, она постоянно обращена к
вопросам о «смысле» истории, конце истории. Внимание к филосо-
фии истории, очевидно, коренится в духовных установках, которые
исходят из российского прошлого, от общенациональных особеннос-
тей «русской души».

3. Характерной чертой русской философии В. В. Зеньковский счи-
тал антропоцентризм, поскольку он больше всего занята темой о че-
ловеке, о его судьбе, о смысле и цели его жизни.

4. В русской философии всюду доминирует (даже в отвлеченных
проблемах) моральная установка. Это один их самых действенных и
творческих истоков русской философии. «Панморализм», который

выражен в философских трудах Л. Н. Толстого, может быть найден
почти у всех русских мыслителей.

5. Приоритет нравственных ценностей и единство людей на осно-
ве их любви к Богу в русской философии получили название соборно-
сти. Принцип соборности использовался многими русскими мысли-
телями в качестве основы для развития политических и правовых
воззрений.

6. Характерной чертой многих российских мыслителей XIX в. яв-
ляется стремление придать философским идеям прикладной харак-
тер, т. е. использовать их для быстрейшего преобразования российс-
кой действительности. Привнесение в философское творчество не-
кой внутренней цензуры, отбрасывающей то, что представляется
«опасным» в прикладной сфере, т. е. невозможность «разделить»
теоретическую и практическую сферы.

7. Русские философы стремились соединить теоретический и нрав-
ственно-религиозный опыт, т. е. истинность сближается с праведно-
стью.

Это далеко не полный перечень основополагающих принципов рус-
ской философии.

Теперь рассмотрим поэтапное развитие русской философии.

7.2. С самого начала своего зарождения русская философия тесно
связана с мировой философией, но вместе с тем ей присуща и само-
бытность. Она возникает в Киевской Руси в процессе христианизации.
Изначально русская философия восприняла ряд черт славянского язы-
ческого мировоззрения и культуры. Вместе с тем она получила много
идей и концепций античной философии через Византию.

В сочинении первого древнерусского философа – киевского мит-
рополита Илариона (XI в.) – «Слово о законе и благодати» содержат-
ся глубокие размышления о судьбе России, о высоком предназначе-
нии русского народа и русского государства в мире. Сопоставляя
Ветхий и Новый Заветы (закон и благодать), он построил богословс-
ко-историческую теорию, согласно которой русская земля включи-
лась в процесс творчества божественного света.

В начале XVI в. монах Филофей изложил в послании царю Васи-
лию III свою теорию «Москва – третий Рим». В ней утверждалось,
что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Это зна-
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чило, что Москва унаследовала от Рима и Константинополя тради-
ции государства, цементируемого не столько силой, сколько культу-
рой и религией. Поэтому русские, жившие в то время, стали испыты-
вать ответственность за весь христианский мир ввиду угрозы ис-
ламизации Европы, исходившей от Османской Турции. Россия объяв-
ляется центром православия, а светская власть его оплотом.

Отсюда, с XVI в. берет свое начало и идея русского религиозного
мессианства, особой миссии русского царства и народа – идея «Свя-
той Руси». Она явилась первым идеологическим оформлением наци-
онального самосознания русского народа. Это первый этап станов-
ления такого мировоззренческого, идеологического и социально-пси-
хологического феномена, который впоследствии получит название
«Русская идея».

Наряду с историофилософской идеей «Святой Руси» русскую
мысль интересуют отношения между церковью и государством. Рус-
ская церковь взяла от Византии идею священной миссии царской вла-
сти. Coгласно ей, царь подобен всевышнему Богу. В царствование
Ивана IV получили дальнейшее развитие принципы неограниченного
самодержавия как в практике и трудах самого царя, так и в работах
его современников.

Первые философские сочинения на Руси были во многом подра-
жательными. В них продолжались традиции древнегреческой фило-
софии, а также неоплатонизма, пришедшего на Русь уже из Визан-
тии. Развитие философии шло в рамках религиозной традиции. Ос-
новными проблемами древнерусской философии были премудрость
Божия, богопознание и его сущность, борьба добра и зла в природе и
в человеке, ответственность человека за зло, идея божьего блага и
мировой гармонии. В то же время в русской философии вырабатыва-
ется идея правды как истины, где были объединены рациональный,
моральный и эстетический подходы к бытию.

7.3. Второй этап развития русской философии (XVIII–первой чет-
верти ХIХ) соответствует европейскому периоду Просвещения.

Также совпадает с переходом от Руси московской к Руси петров-
ской и связан с реформами Петра I. Процесс секуляризации происхо-
дил не только в философии, но и во всей общественной жизни. Раскол
русской церкви положил начало разрушению идеала «Святой Руси».

В XVIII в., когда Московское государство становится Российской
империей, старый идеал «Святой Руси» замещается идеалом «Вели-
кой Руси».

Эти перемены нашли свое отражение в том, что русская филосо-
фия, еще сохраняя известные черты средневековой, шаг за шагом
преодолевает религиозные границы. Традиционная философия еще
сохранялась, например в Киево-Могилянской академии.

Огромное значение для развития духовной культуры Руси имело
основание в 1755 г. Московского университета. С этого времени
философия отходит от схоластики и становится свободной от церк-
ви. В Москве раздавались призывы к отказу от преподавания фило-
софии на латыни и переходу на русский язык. Но следует отметить
и то, что Россия была очень восприимчива и к философской культу-
ре Запада. Основным течением философии России XVIII в. было
русское «вольтерьянство» и «вольнодумство». Это течение шло по
линии секуляризации и определялось потребностью создать новую
национальную идеологию «ввиду крушения прежней церковной иде-
ологии».

Пропагандистами научного знания и философии Нового времени
в России, выходящей за рамки богословской традиции, были А. Д.
Кантемир, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Г. С. Сковорода, А. Н.
Радищев. А. Д. Кантемир (1708-1744) – писатель и философ. Пере-
вел произведения Монтескье и Фонтенеля. Философию определяет
как «основательное и ясное значение дел естественных и преесте-
ственных». Философия подразделяется на логику, физику, этику, ме-
тафизику. В. Н. Татищев (1686-1750) – историк, государственный и
общественный деятель, сподвижник Петра I. Автор работ по эконо-
мике, языку, внес большой вклад в развитие науки. Его обществен-
но-политические и философские взгляды изложены в работах: «Раз-
говор о пользе наук и училищ», «Духовная моему сыну», «Предызве-
щение к «Истории Российской».

М. В. Ломоносов.(1711-1765) – ученый-энциклопедист, основопо-
ложник светского философского образования в России, реформатор
русского языка и литературы, особенно велики его заслуги в разви-
тии физики и химии. Ломоносов в философии был сторонником меха-
нистического материализма, заложил традиции материализма в рус-
ской философии. Он отводил большое место роли этики, морали и
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нравственности. Им была выдвинута теория атомической природы
строения вещества.

А. Н. Радищев (1749-1802) – писатель, философ. Хорошо знал тру-
ды западной философии (Т. Гоббса, Г. Лейбница, Ж. Ж. Руссо, Д.
Дидро, Н. Гердера, И. Канта). Радищев большое внимание уделил
социально-политической философии. Социально-философские взгля-
ды мыслителей того времени носили просветительско-гуманный ха-
рактер. Главными произведениями являются: «Слово о Ломоносо-
ве»; «Письмо к другу, живущему в Тобольске», ода «Вольность»,
философско-публицистический трактат «Путешествие из Петербур-
га в Москву», философское произведение «О человеке».

После выхода его знаменитой книги «Путешествие из Петербур-
га в Москву», в которой он беспощадно обличает крепостничество и
самодержавие, Радищев становится первым русским философом,
провозглашавшим идею человечности не в лоне религиозной фило-
софии, а в качестве основного стержня секуляризованной, светской
общественной мысли. Центральная проблема миропонимания Ради-
щева человек, его сущность, место и роль в мире. Радищев обосно-
вал принципы народовластия (демократии), свободы слова и вероис-
поведания.

7.4. Особенность третьего исторического периода (ХIХ–ХХ вв.)
обусловила и задачи которые, решала русская философия в этом ис-
торическом промежутке. В философских и литературно-критических
работах этого периода осмысливались события Отечественной вой-
ны 1812 г., восстание декабристов 1825 г., отмена крепостного права
1861 г., проведение либеральных реформ, развитие капиталистичес-
ких отношений, начало революционно-демократического движения.

Первым, кто положил начало самостоятельному философскому
творчеству в России, был П. Я. Чаадаев (1794-1856) – мыслитель,
публицист, участник Отечественной войны 1812 г. Свои взгляды он
изложил в знаменитых «Философических письмах». Основная тема
философии Чаадаева – историческая судьба России. Оценка истори-
ческого процесса России и ее исторической миссии носит у Чаадае-
ва двойственный, и даже противоречивый характер. С одной сторо-
ны, он страстно обличает Россию и ее историческую роль. Но, с
другой стороны, он пишет, что именно в силу своего отличия от
Запада Россия имеет особую, «вселенскую миссию», заключающу-
юся в осуществлении «интересов человечества».

Жизненность русской философии, ее желание разобраться в соци-
ально-политических процессах, идущих в России, в причинах соци-
альных столкновений и политической борьбы, разделили ее пред-
ставителей на два лагеря: с одной стороны – религиозно-идеалисти-
ческий, славянофильский, реформистский, с другой – материалисти-
ческий, атеистический, западнический, революционно-радикальный.

Видными представителями западников являлись А. И. Герцен
(1812-1870), Н. П. Огарев (1813-1877), М. А. Бакунин (1814-1876), В.
Г. Белинский (1811-1848).

По их мнению, Россия отстала от западной цивилизации, и боль-
шим благом для ее народов станет освоение западных ценностей.

Западники делали ставку на науку, демократию, утопический со-
циализм и революционное действие. В русскую философию они пы-
тались внести идеи и положения материализма и эмпиризма.

Лидерами славянофилов были А. С. Хомяков (1804-1860), И. В.
Киреевский (1806-1856), К. С. Аксаков (1817-18601).

Критикуя существующие порядки, славянофилы, отстаивали идею
самобытности России, самостоятельного пути российской государ-
ственности. В качестве ее идеальных устоев рассматривали право-
славие как мировоззренческую базу, монархию как наилучшее госу-
дарственное устройство, крестьянскую общину как сочетание лично-
го и коллективного начал, как особый «русский» менталитет людей.
Они утверждали, что попытки провести реформы и привести Россию к
западному подобию закончатся трагедией для русского народа.

Ортодоксально-монархическая философия отстаивала интересы
самодержавия, его общественно-политический и нравственный по-
рядок, религиозные устои (представители: Н. Ф. Федоров (1828-1903)
К. Н. Леонтьев (1831-1891)).

Представителями философского религиозного направления были
русские писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, которые оста-
вили большое литературное и философское наследие. Они видели
будущее России в развитии национальных традиций, обычаев, рели-
гии и духовности. Особую роль в философии Ф. М. Достоевского
(1821-1881) занимает проблема человека, его места в жизни. Он ут-
верждал, что своих поступках человек должен следовать путем, ука-
занным е Богом.

Л. Н. Толстой (1829-1910) особое внимание уделяет религиозно
нравственным проблемам. Он является автором философской докт-
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рины, называемой толстовством, в которой он призывал отказаться
о насилия, преобразовать религию через синтез христианства и вос-
точных религий, сделав ее доступной простым людям. Государство
признается отжившим институтом, так как является аппаратом на-
силия смысл человеческой жизни – в усовершенствовании.

Самый яркий представитель революционно-демократической фи-
лософии XIX в. – Н. Г. Чернышевский (1828-1889), фактически пред-
ставитель антропологического материализма. Он считал, что приро-
да развивается от низшего к высшему, а человек – биологическое
существо и часть природы. С его точки зрения познание осуществ-
ляется в чувственных и логических формах. Практика определяется
как деятельность по преобразованию природы. Ядром этической
доктрины Чернышевского была теория «разумного эгоизма», отда-
ющая предпочтение разуму перед волей. Эгоизм рассматривается
как природное свойство, а добро – свойство, полезное большинству
людей. Его социальные взгляды радикальны и утопичны: идеализи-
ровал крестьянскую общину, а крестьянина считал главной револю-
ционной силой.

Основные тенденции русской религиозной философииXIX в впи-
тала в себя философия В. С. Соловьева (1853-1900). Центральной в
учении В. Соловьева является идея «всеединого сущего». Необхо-
димость принципа всеединства (целостности) обусловлена тем, что
все предметы и явления не существуют отдельно друг от, друга.
«Безусловное всеединство» как совершенный синтез истины, добра
и красоты постигается, по Соловьеву, лишь «цельным знанием», ко-
торое является органическим единством трех компонентов: теоло-
гии, философии и опытной науки. В обществе идея «всеединства»
раскрывает себя как свободная теократия или вселенская церковь,
объединяющая православие, католицизм и протестантизм и утверж-
дающая тем самым конечную стадию истории – богочеловечество.

Выдвигая и отстаивая идею всеединства, синтеза веры и знания,
науки и религии и т.д. Соловьев выступил против тезиса Л. Толстого
о непротивлении злу насилием. Он призывал не только видеть и вы-
являть зло, но и противостоять ему.

В дальнейшем философия всеединства разрабатывалась после-
дователями В. Соловьева: П. А. Флоренским (1882-1937), С. Н. Тру-
бецким (1862-1905) и Е. Н. Трубецким (1863-1920), С. Н. Булгаковым
(1871-1944), С. Л. Франком (1877-1950) и др.

Конец XIX-начало XX вв. ознаменовались расцветом русской ли-
тературы, искусства и философии. Для этого периода русской фи-
лософии характерно возникновение систем, характеризующихся ан-
тропоцентризмом, гуманизмом и религиозным характером. Пробле-
мы, поставленные философией в это время, чрезвычайно важны для
русского самосознания и культуры, поскольку в их осмыслении уде-
лялось внимание вопросам познания, смысла и цели жизни, челове-
ческой свободы и ответственности личности, соотношению боже-
ственного из земного в человеке.

В этот период возникает философия русского космизма, в кото-
рой на первый план выдвигаются проблемы единства человека с
космосом.

Космизм с самого начала разделился на два направления. Первое
– мистическо-теологическое (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев), где
превалирует установка «единство всего сущего», т. е. земного и не-
бесного миров. Второе направление – естественно-научное (К. Э.
Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский). Яркий предста-
витель космизма – Н. Ф. Федоров (1828-1903) – основу своего уче-
ния изложил в труде «Философия общего дела», где он обратился к
вопросам творческих возможностей человека, заключающихся в
постоянном расширении его поля деятельности вплоть космических
масштабов. Основной вопрос его философии найти смысл жизни,
понять цель человеческого существования и обустроить жизнь сооб-
разно этой цели. Задача философии – объяснить мир дать проект его
преобразования.

В. И. Вернадский (1863-1945) внес большой вклад в разработку
многих философских и методологических проблем естествознании:
Вернадский развил учение о биосфере и коэволюции биосферы и че-
ловека, обосновал переход биосферы в ноосферу.

В XX в. религиозная философия получила дальнейшее развитие в
трудах целой плеяды видных религиозных философов: Н. А. Бердяев
(1874-1948), С. Н. и Е. Н.Трубецких, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка-
идр, Н. А. Бердяев – один из виднейших представителей русской
религиозной философии. Он называет себя философом «экзиетенци-
ального типа». Суть «экзистенциальной философии» Бердяева – «по-
знание смысла бытия через субъект», т. е. человека. Проблема че-
ловека, философская антропология является центральным звеном его
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творчества. Бердяев делает акцент на примате свободы над быти-
ем.

В Российской философии XX в. господствуют идеи марксизма. В
этот период происходит становление философии диалектического и
исторического материализма. Российский марксизм отразил всю
сложность процесса развития России на рубеже веков. Его особен-
ность – в практической направленности на решение задач, связан-
ных с изменением общественно-политического строя.

Первым теоретиком марксизма в России считается Г. В. Плеха-
нов (1856-1918). В своих работах он уделил внимание вопросам ма-
териалистического понимания истории, исторической необходимос-
ти, свободы, теории классовой борьбы, взаимоотношений обществен-
ного бытия и общественного сознания. Его взгляды во многом раз-
делял В. И. Ленин (1870-1924). Он является основателем политичес-
кого движения, которое называется большевизм.

Наконец, самостоятельным этапом в развитии философии в Рос-
сии было советское время в нашей истории (1917-1991). На этом
этапе философия развивалась в рамках диалектико-материалиста-
ческой концепции, сформулированной в трудах К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина.

Русская философская мысль, как и русская духовность, всегда
находилась в оппозиции к буржуазному рационализму с его прагма-
тизмом и желанием подавить законами логики в человеке индивиду-
альность и духовность. В одностороннем рационализме западной
философской мысли русские философы видели ее кризис – измену
гуманистическому духу философского сознания в целом.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Назовите основные этапы развития русской философии.
2. Каковы характерные черты отечественной философии?
3. Где берет свое начало и идея русского религиозного мессиан-

ства, особой миссии русского царства и народа – идея «Святой Руси»?
4. Какова центральная проблема миропонимания Радищева?
5. В чем состоит отличие славянофильства от западничества?
6. Каковы основные идеи философии «всеединства» В. Соловьева?
7. Два направления космизма в русской философии.

Темы рефератов
1. Социально-исторические и идейно - мировоззренческие пред-

посылки отечественной философии.
2.  Основные этапы становления отечественной философии.
3. Историософия П. Я. Чаадаева.
4. Полемика западников и славянофилов,
5. Религиозно-философская мысль в России во 2-ой половине XIX-
в начале XX века. /Соловьев В.С., Бердяев Н.А./
6. Философия западничества.
7. Философия славянофильства.
8. Философские взгляды А.И.Герцена.
9. Философское учение Н.А. Бердяева.
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Тема 8. Современная западноевропейская философия

8.1. Основные направления современной философии.
8.2. Феноменология.
8.3. Герменевтика.
8.4. Аналитическая философия.
8.5. Постмодернизм.

8.1. Современная философия представляет собой единое, но раз-
нородное целое. На разнородность современной философии указывает
наличие четырех главных философских школ.

В Англии, США, скандинавских странах доминирует аналити-
ческая философия, в которой первостепенное значение придают ана-
лизу языка, логики, науки. В ФРГ – стране, где очень сильны фило-
софские традиции, доминируют феноменология и герменевтика. Во
Франции и США больше чем в других странах сторонников постмо-
дернизма. Итак, в наши дни можно выделить четыре главных на-
правления философии интернационального содержания – это анали-
тическая философия, феноменология, герменевтика и постмодернизм.

ХХ век – эпоха неклассической философии. Этот период дал за-
мечательных мыслителей, обогативших философскую культуру. Их
философские идеи отразили достижения науки и иные стороны мате-
риального и духовного развития человечества. Западная философия
ХХ века – это огромное многообразие философов всевозможных школ,
направлений и концепций.

Неклассическое философствование связано с кризисом класси-
ческого типа мышления и его преодолением. Однако кризис возник
изначально не в самой философии, а на границах взаимодействия
философии и науки в связи с появлением объектов, эксперименталь-
ная деятельность с которыми и теоретическое осмысление которых
привели к изменению привычных познавательных форм.

Объектом неклассической науки стал микромир, что требовало
разработки иной методологии исследования, отличной от изучения
объектов макромира в рамках классической науки.

В связи с формированием теории относительности и квантовой
механики в философии науки постулируется:

– вероятностность мира с точки зрения человеческого познания,
а в основе вероятности неизбежно лежит множество случайных со-
бытий;

– невозможность единственного непротиворечивого описания
большинства объектов в связи с тем, что многие из них наделены
взаимоисключающими свойствами, поскольку их проявление зави-
сит от условий их познания и наблюдения, что в свою очередь, зави-
сит от типа прибора;

– относительность истины, но и ее зависимость от условий позна-
ния (наблюдения), что оказывает значительное влияние на результат
познания и не может быть исключено из описания эксперимента в
принципе.

8.2. Феномен – это в переводе с греческого то, что является. В
нашем случае речь идет о том, что явилось в сознание человека в
его чувственном опыте и далее в процессе его осмысления. Фено-
мен – это и ощущение, и восприятие и представление, и мысль. Фе-
номенология – это учение о сознании, о феноменах и их смыслах.
Основателем феноменологии в том виде, в котором она культивиру-
ется в конце ХХ века считается Эдмунд Гуссерль. Сторонников фе-
номенологии можно обнаружить в любой стране. Из российских фи-
лософов прекрасными феноменологами были Г.Г. Шпет и А.Ф. Ло-
сев.

Феноменологи стремятся помочь людям избегать забвения жиз-
ненного мира. С этой целью вырабатывается особый феноменологи-
ческий метод. Этот метод составляют следующие требования:

Соотносительность субъекта и объекта.
В явлениях сознания субъект и объект даны в их соотносительно-

сти.
Эпохе, феноменологическая редукция, интенция. Внешний для

человека предмет дается ему в ощущениях, восприятиях, созерца-
ниях. Но этим познание не закончено, а только начинается. Теперь
наступает черед специальной работы сознания. Не навсегда, а на
время надо внешний мир «заключить в скобки», воздержаться от
поспешных суждений о нем (такое воздержание со времен древних
греков называется эпохе). На время анализа внешний мир «замк-
нут», сведен (редуцирован) к явлениям сознания. При этом нельзя
забывать, что в стратегическом смысле сознание всегда ориентиро-
вано, направлено на предмет. Это и означает, что сознание интенци-
онально, т.е. направлено на предмет.

Идентирование. Эйдос. Интуиция. Рассмотрим феноменоло-
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гический метод на конкретном примере. Как воспринять и осмыс-
лить, что такое яблоня? Человек рассматривает конкретную яблоню
и синтезирует получаемые от нее восприятия. Человек имеет дело с
восприятиями от одной и той же яблони, поэтому синтезирование
выступает как идентирование, т.е. «схватывание» одинакового. Так
субъект формирует представление «об этой яблоне».

Но как составить себе идею (по Гуссерлю, эйдос) о яблоне вооб-
ще? Кстати Гуссерль не случайно использует слово эйдос. Эйдос –
это идея, не потерявшая своей конкретности, образности. На пути к
эйдосу «яблоня» субъект воображает (фантазирует), представля-
ет себе различные яблони, в том числе и такие ее свойства, которые
присущи всякой яблоне. В результате достигается эйдетическое
описание. Оно формируется в сознании, без какого-либо вмешатель-
ства предмета.

Акту переживания соответствует высказывание. Динамике пе-
реживаний соответствует динамика высказываний. Все дело в том,
чтобы высказывание обладало подлинным значением. Есть слова и
выражения, которые всего лишь указывают на нечто, это бедные
знаки. И есть высказывания – подлинные, полновесные знаки, в ко-
торых человек выражает свое отношение к происходящему, делает
себя ответственным за происходящее.

Феноменолог стремится сохранить и преумножить полноту бы-
тия, которая реализуется в динамике созерцаний, переживаний, их
смыслов (эйдосов), высказываний. Но благодаря чему удается со-
вершить переход от созерцания отдельных предметов к их смыслу?
Благодаря интуиции.

Итак, феноменолог берет предмет созерцания «в скобки»,
затем он обогащает созерцание смыслами и только после это-
го полученный эйдос возвращается предмету, что и означает со-
хранить полноту жизненного мира. В этом смысле очень показатель-
но, что Алексей Лосев, высоко оценивая гегелевскую диалектику
идей, настаивал на замене идей эйдосами. Эйдосы по сравнению с
идеями более конкретны, более жизненны, более смыслоемки.

Феноменологии детальнее других анализируют жизнь сознания.

8.3. По древнегреческому преданию бог Гермес – вестник Зев-
са, владыки богов и людей. Гермес должен был разъяснять людям
послания Зевса, обеспечивать их понимание. Эта же легенда по-

вторяется в древнеримской мифологии, где Юпитер – то же, что
Зевс, а Меркурий – то же, что Гермес.

Герменевтику часто определяют как способ философство-
вания, центром которого является интерпретация, понимание
текстов. Это соответствует тому обстоятельству, что в герменев-
тике языку уделяется огромное внимание. Тем не менее содержание
герменевтики много шире приведенного определения. В связи с пос-
ледним утверждением обратимся к истории становления герменев-
тики как философского направления.

Современная герменевтика – это прежде всего реакция на
филocoфию Нового времени с ее культом рациональности и челове-
ка-одиночки, противопоставляемого внешнему миру. Когда такой
способ философствования себя исчерпал, то в появившихся новаци-
ях человек стал пониматься не столько как рациональное, сколько в
качестве эстетически, этически, религиозно чувствующего существа.
Новатором в этом отношении был датчанин Кьеркегор. Он писал об
экзистенции (существовании) человека, о связанных с этим пере-
живаниях.

В то же время новейшая философия не хотела что-либо противо-
поставлять человеку – ни природу, ни Бога. Отсюда происходит на
первый взгляд парадоксальное суждение, что человеку предшеству-
ет принцип ничто, принцип свободы. Так считали наш Н.А. Бердяев
и француз Ж.-П. Сартр. Главная книга Сартра называется «Бытие и
ничто». Человек свободен, а потому он сам ответственен за свои
действия.

Хайдеггер по праву должен быть назван основателем современ-
ной герменевтики. Крупнейшие представители герменевтики в Гер-
мании - Хайдеггер и Гадамер, во Франции – П. Рикер, в Италии – Э.
Бетти, в России – С.Н. Булгаков, Л.А. Флоренский, А.Ф. Лосев. Бул-
гаков подчеркивал, что в слове «звучит мир». Флоренский считал,
что слово «сводит нас лицом к лицу с реальностью». Лосев – автор
книги «Философия имени», которая насквозь пропитана герменевти-
ческой проблематикой.

Герменевтика – это философия о бытии человека в мире и пони-
мании этого мира посредством языка и переживаний.

8.4. Аналитическая философия – это философствование
поcpeдcтвом детального анализа используемой логики и языка. Ло-
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гика и язык выдвигаются на самый передний план, но почему, в
силу каких оснований? Таких оснований много, укажем два глав-
ных.

Во-первых, это трудности, с которыми имели дело математики
в начале ХХ в. (равно как и в его конце). В науке образцом строго-
сти всегда считалась математика. Но довольно неожиданно ма-
тематики стали все чаще встречаться с различного рода парадок-
сами, противоречиями. Простыми средствами с этими затруднения-
ми не удавалось справиться. В силу этого крепло убеждение, что
корни затруднений скрыты в основаниях математики. Но что входит
в основания математики? Логика и некоторый искусственный язык,
а также философия. Глубокие специалисты в области математики и
логики, такие как немец Готтлоб Фреге и англичанин Бертран Рас-
сел, пришли к выводу (особенно резко высказывался на этот счет
Рассел), что прежняя философия устарела, в ней не меньше путани-
цы, чем в математике.

Во-вторых, аналитизм возник как реакция на засилье идеализма
в английских университетах начала ХХ века. Для английских фило-
софов, вспомните Локка, всегда был характерен эмпиризм и сенсу-
ализм, конкретность, антисхоластичность. Можно даже сказать так:
англичане меньшие идеалисты, чем немцы и французы. Лишь вре-
менно, в конце XIX в., в Англии возобладал идеализм. Реакция не
заставила себя долго ждать. Было признано, что идеализм несос-
тоятелен, он затуманивает ясное положение дел. В философии надо
брать за основу не абстрактные впечатления и слова, которые не-
обходимы для отображения всего этого. Итак, в очередной раз мы
встречаемся со стремлением к ясной философии. Ясность филосо-
фии связывалась прежде всего с языком, а не с тем, что творится в
голове, что сугубо индивидуально и непроверяемо. В отличие от
мыслей и чувств в истинности языковых описаний внешних для
человека фактов может убедиться каждый. А это означает, что
ясная философия должна сводиться к высказываниям о внешних
для человека фактах. Сравните выражения: «У меня острая зубная
боль» и «Ha улице идет дождь». Только второе выражение являет-
ся общезначимым. Отметим также, что англичанин Джон Мур и
австриец Людвиг Витгенштейн были теми, кто поставили в центр
философского анализа не искусственные языки математики и логи-

ки, а естественный язык. Итак, аналитизм в философии возник не
случайно, а в силу вполне определенных оснований.

Основателями аналитического движения были Г.Фреге и Б. Рас-
сел. Они высказали следующие идеи. Фреге и Рассел считали, что
здравая философия является логикой, ибо она начинается с объясне-
ния предложений, того, что может быть истинным или ложным, а это
– задача логики. Логика занимается высказываниями, предложения-
ми, состоящими из слов, Т.е. она имеет языковой характер. Первые
философские вопросы: что есть слово? что есть предложение? По
Фреге, собственное имя обладает значением и смыслом.

Основные положения аналитической философии:
1. Язык есть граница мышления (язык и мышление совпадают;

лучше вообще говорить не о мышлении, а просто о языке, мышление
«за» языком - это химера).

2. Есть только один мир - мир фактов, событий (сосуществование
фактов), которые описываются совокупностью естественных наук.

3. Предложение – картина мира, оно имеет с последним одну и ту
же логическую форму (если бы мир был нелогичным, то его нельзя
было бы представить в форме предложений).

4. Смысл предложения выражает событие.
5. Сложные предложения состоят из элементарных предложений,

которые соотносятся непосредственно с фактами.
6. Высшее невыразимо. (Имеется в виду, что предложения этики,

эстетики, религии нельзя обосновать фактами.
7. «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано

ясно». Обо всем остальном, например мистическом, лучше молчать.
8. Философия не может состоять из научных предложений, ибо

философские предложения нельзя проверить на истинность и лож-
ность, они бессмысленны.

9. Цель философии – не особые философские предложения, а ло-
гическое прояснение языка. Потому философия – это не особое уче-
ние, а деятельность по прояснению языка.

В аналитической философии есть два интереса к языку. В одном
случае речь идет об искусственных языках, Т.е. в основном о науке,
ибо именно в ней используются искусственные языки. Во втором
случае речь идет о естественных языках, т.е. о жизни в целом. Язык
– граница мышления и действия. Язык дает полнейшую информа-
цию о мышлении и действии.
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 8.5. Постмодернизм считается многими экстравагантной фило-
софией. Но число его сторонников неуклонно возрастает. Крупней-
шими постмодернистами являются французские философы Жак Дер-
рида, Жан Лиотар, много сторонников постмодернизма также в
США. Слово «постмодерн» означает после модерна. Французское
слово «мoдepн» означает современный. Постмодерн - это прежде
всего философия, которая направлена против философии Нового вре-
мени.

Постмодернисты считают, что феноменология, герменевтика,
аналитическая философия по сути своей не отказались от идеалов
нововременной философии.

Философия постмодернизма резко противопоставляет себя гос-
подствующей философской и научной традиции, подвергая критике
традиционные концепции структуры и центра, субъекта и объекта,
значения и смысла. Картина мира, предлагаемая постмодерниста-
ми, лишена цельности, полноты, связности, но, по их мнению, именно
такая картина точнее всего отражает изменчивую и неустойчивую
реальность.

Ж.Деррида: Деконструкция. Согласно его теории современное
мышление зажато в догматических рамках и стереотипах метафи-
зического мышления. Понятия, категории, методы, которыми мы
пользуемся, жестко заданы традицией и ограничивают развитие
мысли. Даже тот, кто пытается бороться с догматизмом, неосознан-
но использует в своем языке стереотипы, доставшиеся от прошлого.
Деконструкция – это сложный процесс, направленный на преодоле-
ние таких стереотипов. По мнению Деррида, в мире нет ничего жес-
тко зафиксированного, все можно деконструировать, т.е. интерпре-
тировать по-новому, показать противоречивость и зыбкость того, что
казалось истиной. Никакой текст не имеет жесткой структуры и еди-
ного метода прочтения: каждый может прочесть его по-своему, в
своем контексте. Что-либо новое может возникнуть только в таком
прочтении, свободном от давления авторитета и традиционной логи-
ки мышления.

Деррида в своих работах выступал против логоцентризма - пред-
ставления о том, что в реальности все подчинено строгим логичес-
ким законам, а бытие содержит некую «истину», которую способна
раскрыть философия. На самом деле стремление объяснять все при

помощи плоского детерминизма только ограничивает и обедняет наше
понимание мира.

Другой крупный постмодернист - Мишель Фуко - писал о речевых
практиках, довлеющих над человеком. Под ними он понимал сово-
купность текстов, наборы строгих терминов, понятий, характерных
для какой-то сферы человеческой жизни, в особенности для науки.
Способ организации этих практик - систему правил, предписаний, зап-
ретов - Фуко назвал дискурсом.

М. Фуко: Знание и власть. Фуко полагал, что любой научный
дискурс основан на стремлении к знанию, он предлагает человеку
набор инструментов для поиска истины. Однако, поскольку всякий
дискурс упорядочивает, структурирует реальность, он тем самым
подгоняет ее под свои представления, укладывает в жесткие схемы.
Следовательно, дискурс, в том числе научный, является насилием,
формой контроля над сознанием и поведением человека.

Насилие и жесткий контроль - это проявление власти над челове-
ком. Поэтому знание есть выражение власти, а не истины. Оно не
ведет нас к истине, а просто заставляет верить, что то или иное выс-
казывание и есть истина. Власть не осуществляется кем-то конк-
ретно: она безлична и «разлита» в системе используемого языка и
текстов науки. Все «научные дисциплины» суть идеологические ин-
струменты.

Одним из мощных идеологических инструментов, согласно Фуко,
является представление о субъекте. На деле субъект - иллюзия.
Сознание человека формируется культурой: все, что он может ска-
зать, навязано его родителями, окружением, телевидением, наукой
и т.д. Человек все менее самостоятелен и все больше зависим от
разных дискурсов. В современности можно говорить о смерти
субъекта.

Эта идея развивается французским литературоведом и филосо-
фом Роланом Бартом (1915– 1980) в концепции смерти автора.

Р. Барт: Смерть автора. Согласно данной концепции, никакого
авторского начала не существует. Современный человек - инстру-
мент, через который проявляют себя различные речевые практики,
навязываемые ему с рождения. Все, что у него есть, - это готовый
словарь чужих слов, словосочетаний, высказываний. Все, что он
может сделать, - просто смешать то, что уже было сказано кем-то
ранее. Ничего нового сказать уже нельзя: любой текст соткан из
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цитат. Поэтому в произведении говорит не автор, говорит сам язык.
И он говорит, возможно, то, о чем не мог даже подозревать сам пи-
сатель.

Любой текст соткан из цитат и отсылок: все они переадресовыва-
ют к другим текстам, те - к следующим и так - до бесконечности.
Мир в постмодернизме похож на библиотеку, где каждая книга цити-
рует какую-то другую, или, скорее, на компьютерный гипертекст с
разветвленной системой отсылок к другим текстам. Такое представ-
ление о действительности подробно разработано в концепции Жана
Бодрийяра (1929–2007).

Ж.  Бодрийяр: Теория симулякров . Симулякром (от лат.
simulacrum – образ, подобие) Бодрийяр называл «образ, копирующий
то, чего никогда не существовало». На ранних этапах развития чело-
века каждое слово отсылало к конкретному предмету: палке, камню,
дереву и т.д. Большинство же современных понятий не имеет стро-
гого предметного значения. Например, чтобы объяснить слово «пат-
риотизм», мы укажем не на конкретный предмет, а скажем, что это
«любовь к родине». Однако любовь также не отсылает к конкретно-
му предмету. Это, скажем, «стремление к единению с другим», при-
чем и «стремление», и «единение» опять же не отсылают нас к ре-
альному миру. Они отсылают нас к другим таким же понятиям. По-
нятия и образы, определяющие нашу жизнь, не обозначают ничего
реального. Это - симулякры, имеющие видимость того, что никогда
не существовало. Они отсылают нас друг к другу, а не к реальным
вещам.

По мнению Бодрийяра, мы покупаем не вещи, а их образы («брен-
ды» как знаки престижа, навязываемые рекламой); мы некритично
верим образам, конструируемым телевидением; слова, которыми мы
пользуемся, - пусты.

Реальность в мире постмодерна заменяется гиперреальностью -
иллюзорным миром моделей и копий, который не опирается ни на
что, кроме самого себя, и который тем не менее воспринимается
нами гораздо реальнее, чем истинная реальность.

Французский теоретик постмодернизма Жан Франсуа Лиотар
(1924– 1998) писал, что «если упростить до предела, то под постмо-
дернизмом понимается недоверие к метарассказам».

Ж.Ф.Лиотар: Закат метанарраций. Метарассказами (или ме-

танаррациями) Лиотар называл любые универсальные системы зна-
ния, при помощи которых люди пытаются объяснить мир. К ним
можно отнести религию, науку, искусство, историю и т.д. Самыми
влиятельными метарассказами Нового времени Лиотар считал
идеи об общественном прогрессе, всепобеждающей роли науки и
т.д. Постмодернизм - время заката метарассказов. Вера во все-
общие принципы потеряна: современность - это эклектичная связь
мелких, локальных, разнородных идей и процессов. Современность
- эпоха не единого стиля, а смешения различных стилей жизни
(так, в Токио человек может слушать регги, носить французскую
одежду, утром ходить в «Макдоналдс», а вечером - в традицион-
ный ресторан и т.д.).

Американский философ Р. Рорти полагает, что одним из таких
метарассказов является и философия, точнее традиционная теория
познания, направленная на поиск истины. Рорти пишет, что филосо-
фия нуждается в терапии: ее нужно лечить от претензий на истину,
поскольку эта претензия бессмысленна и вредна. Цель философии
- не в поиске истины и оснований, а в поддержании разговора, ком-
муникации различных людей.

Р. Рорти: Случайность, ирония, солидарность. В традицион-
ной философии, опирающейся на идеал научной истины, системность
и теорию познания, Рорти видит опасность социального фундамен-
тализма и авторитарности. Он противопоставляет ей свою теорию,
где истина понимается как полезность и любой текст толкуется с
точки зрения потребностей личности и солидаризации общества.
Высшие идеологические истины заменяются свободным общени-
ем и приоритетом «общего интереса», социальный контроль - сим-
патией и доверием, закономерность - случайностью. Человек дол-
жен с иронией осознавать иллюзорность и ограниченность любых -
чужих и своих - убеждений и потому быть открытым для любых
мнений, терпимым к любой инаковости и чуждости.

Постмодернистская философия - яркое проявление традиций ир-
рационализма в мировой философской мысли. Она доводит до логи-
ческого предела идеи «философии жизни», фрейдизма, экзистенциа-
лизма и подвергает критике фундаментальные для традиционной
мысли идеи разума, истины, науки, морали.
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Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. В чем состоит особый феноменологический метод?
2. Кто основатель феноменологической школы?
3. В чем состоит предмет феноменологии?
4. Кто является основателем современной герменевтики?
5. Назовите основные положения аналитической философии.
6. Каковы основные положения постмодерна?
7. Что означает деконструкция в философии Ж.Деррида?
8. Из чего «соткано» сознание субъекта по М.Фуко?
9. В чем суть концепции смерти автора Р. Барта?
10. Что понимается под симулякром в философии Бодрияра?

Темы рефератов
1. Философия А.Шопенгауэра.
2. Субъективный волюнтаризм в «философии жизни» Ф.Ницше.
3. Философия постмодерна.
4. Германский экзистенциализм.
5. Французский экзистенциализм.
6. О. Конт - основоположник позитивизма.
7. Постмодернизм Жака Дерриды.
8. Эдмунд Гуссерль – основатель феноменологии

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Тема 9. Философское понимание мира: бытие, материя

9.1. Категория бытия, ее смысл и специфика. Форма бытия.
9.2. Понятие материи. Современная наука о строении материи.
9.3. Пространство и время.

9.1. Понятие «бытие» является центральной категорией в фило-
софии. Становление философии начиналось именно с изучения про-
блемы бытия. Древнеиндийская, древнекитайская, античная фило-
софия в первую очередь заинтересовалась онтологией, пыталась по-
нять сущность бытия, а уж потом философия расширила свой пред-
мет и включила в себя гносеологию (учение о познании), логику, иные
философские проблемы.

Бытие - это реально существующая, стабильная, самосто-
ятельная, объективная, вечная, бесконечная субстанция, кото-
рая включает в себя все сущее.

Основными формами бытия являются:
· материальное бытие - существование материальных (облада-

ющих протяженностью, массой, объемом, плотностью) тел, вещей,
явлений природы, окружающего мира;

· идеальное бытие - существование идеального как самостоя-
тельной реальности в виде индивидуализированного духовного бы-
тия и объективизированного (внеиндивидуального) духовного бытия;

· человеческое бытие - существование человека как единства
материального и духовного (идеального), бытие человека самого по
себе и его бытие в материальном мире;

· социальное бытие, которое включает бытие человека в обще-
стве и бытие (жизнь, существование, развитие) самого общества.

Категорией, противоположной бытию, является небытие. Небы-
тие - полное отсутствие чего-либо, абсолютное ничто. Небытие -
состояние, единое с бытием (так же реально) и противополож-
ное ему.

Предметы, явления окружающего мира могут находиться как в
бытии (быть в наличии), так и в небытии (совсем не существовать,
отсутствовать). Примеры небытия: еще не зачатые и не родившиеся
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люди, не созданные предметы; люди, вещи, общества, государства,
которые раньше были, а потом умерли, разрушились, сейчас их нет,
они находятся в небытии.

9.2. На протяжении нескольких тысячелетий мыслители пытались
определить, что же входит в содержание понятия «материя». От пред-
ставления древних, что в основе мира лежат какие-то природные
стихии (вода, воздух, огонь и т.п.), апейрон, атом до современных
представлений, что материя есть объективная реальность, т.е. все
существующее вне и независимо от человеческого сознания.

Существует взаимосвязь между естественнонаучным и философ-
ским определением материи. Естественнонаучное находится в посто-
янном изменении в зависимости от развития науки. На основании
достижений естествознания менялись представления человечества
о материи. В классической физике материя отождествлялась с ве-
ществом. Современные представления о материи связаны с
величайшими открытиями XIX-XX вв. во всех областях естествоз-
нания (Эйнштейн, Максвелл, Планк). На рубеже XIX-XX вв. откры-
тие поля как нового вида материи привело к острейшим научным и.
философским дискуссиям, в которых столкнулись позиции материа-
лизма и идеализма.

В современной философии естествознания понятие материи утра-
чивает свои определенные характеристики и становится бескаче-
ственным носителем атрибутов (прежде всего пространства и вре-
мени).

Материи, согласно современной научной картине мира, присущи
такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, бесконеч-
ность, независимость от человеческого сознания. Материя нигде и
никогда не утрачивает своей способности ко все новым превращени-
ям. При этом возможны любые ее превращения, кроме двух – воз-
никновения из ничего и перехода в ничто. Материи неоткуда взяться
и некуда деться: она и источник, и причина, и следствие самой себя.

В основе современных научных представлений о строении мате-
рии лежит идея о ее системной организации. Любой объект рассмат-
ривается как система, т.е. особая целостность, характеризующаяся
наличием элементов и связей между ними. Устойчивые связи и от-
ношения между элементами образуют структуру. Таким образом,
система - это элементы и их структура.

Элементами структура материи являются: неживая природа;
живая природа; социум (общество).

Каждый элемент материи имеет несколько уровней.
Уровнями неживой природы являются:
- субмикроэлементарный (кварки, глюоны, суперструны – мель-

чайшие единицы материи, меньшие, чем атом); микроэлементарный
(адроны, состоящие из кварков, электроны); ядерный (ядро атома);
атомарный (атомы); молекулярный (молекулы); уровень единичных
вещей; уровень макротел; уровень планет; уровень систем планет;
уровень галактик; уровень систем галактик; уровень метагалактик;
уровень Вселенной, мира в целом.

К уровням живой природы относятся: доклеточный (ДНК, РНК,
белки); клеточный (клетка); уровень многоклеточных организмов
уровень видов; уровень популяций; биоценозы; уровень биосферы в
целом.

К уровням социума относятся: отдельный индивид; семья; руп-
па; коллективы разных уровней; социальные группы (классы’ стра-
ты)-этносы: нации; расы; отдельные общества; государства; союзы
государств; человечество в целом.

Характерными чертами материи являются: наличие движения;
самоорганизация; размещенное в пространстве и времени; способ-
ность к отражению.

Движение - свойство (атрибут) материи, которое заключается в
ее способности изменяться, переходить из одного состояния в дру-
гое.

Материя не может существовать вне движения, поэтому движе-
ние называют способом существования материи. Движение, как фи-
лософская категория, служит для обозначения фундаментального
свойства материи – существовать и проявлять себя только в пере-
мещении, взаимодействии и изменении, через которые она формиру-
ет свои объекты и процессы, а также воздействует на наши органы
чувств.

Аристотель наличие движения обосновывал через идею вечного
абсолютно неподвижного перводвигателя (Бог). У И. Ньютона и Р.
Декарта Бог подобен мастеру-часовщику, запускающему механизм
мировых часов, которые далее идут по своим собственным законам;
Гегель источник движения видел во внутренней противоречивости
явлений.
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Согласно Гегелю, в природе существуют три основных формы
движения: механическая, химическая и органическая. Ф. Энгельс
предложил другую классификацию: он выделил такие формы мате-
рии, как механическая, физическая, химическая, биологическая и
социальная.

Движение многообразно. Каждому уровню организации материи
соответствует своя форма движения. Существуют качественно раз-
личные уровни движения материи, при этом качественное своеобра-
зие одного уровня не может объясняться качественным своеобра-
зием другого. Классификация форм материи существенно измени-
лась в связи с достижениями современной науки.

В современной философии естествознания принято выделять три
основных группы движения материи:

1. В неорганической природе - пространственные перемеще-
ния, движение элементарных частиц и полей - электромагнитных,
гравитационных и др., движение и превращение атомов и молекул,
тепловые процессы, звуковые колебания, геологические формы дви-
жения материи, изменения космических систем;

2. В живой природе - обмен веществ, процессы отражения,
саморегуляции, управления и воспроизводства, экологические систе-
мы и т. д.;

3. Общественные формы движения материи - многообразие
проявлений деятельности людей.

Между всеми формами движения материи существуют един-
ство и взаимное влияние. Однако высшие формы движения мате-
рии качественно отличны от низших и несводимы к ним.

Каждая форма движения материи имеет свою неповторимую спе-
цифику. Однако имеются общие закономерности, свойственные всем
формам движения материи, они характеризуют связь и взаимодей-
ствие между ними. Эта связь проявляется прежде всего в том, что
высшее включает в себя низшее как одну из своих генетических
предпосылок и в то же время как свой собственный момент. То
есть закономерности, присущие низшим уровням организации ма-
терии (физическому по отношению к химическому, химическому по
отношению к биологическому и т. п.), распространяются на выс-
шие уровни, являясь необходимыми, но не выступая в качестве спе-
цифических.

Материя имеет способность к самоорганизации - созданию,
совершенствованию, воспроизводству самой себя без участия вне-
шних сил.

Всеобщей формой внутренних изменений, на основе которых проис-
ходит самоорганизация, является так называемая флуктуация - по-
стоянно присущие материи случайные колебания и отклонения.

В результате данных спонтанных изменений и отношений (флук-
туации) существующие связи между элементами материи изменя-
ются, а также появляются новые связи - материя приобретает новое
состояние, так называемую «диссипативную структуру», которая
отличается неустойчивостью. Дальнейшее развитие возможно по
двум вариантам:

1. «Диссипативная структура» укрепляется и окончательно пре-
вращается в новый вид материи, но только при условии энтропии -
притока энергии из внешней среды - и затем развивается по динами-
ческому типу;

2. «Диссипативная структура» распадается и гибнет - либо в ре-
зультате внутренней слабости, неестественности, непрочности новых
связей, либо из-за отсутствия энтропии - притока энергии из внешней
среды.

Учение о самоорганизации материи получило название синерге-
тики. Крупным разработчиком синергетики являлся русский, а за-
тем бельгийский философ И. Пригожин.

 9.3. Важнейшими формами бытия являются пространство, вре-
мя, системность. Пространство и время являются столь же объек-
тивными характеристиками бытия, как его материальность и дви-
жение.

В истории философии существовали две точки зрения об отноше-
нии пространства и времени к материи. Первую из них можно услов-
но назвать субстанциональной концепцией. Её сторонники (Демок-
рит, Эпикур) трактовали пространство и время как самостоятельные
сущности, существующие наряду с материей и независимо от неё.
Соответственно отношение между пространством, временем и ма-
терией представлялось как отношение между двумя видами само-
стоятельных субстанций. Это вело к выводу о независимости свойств
пространства и времени от характера протекающих в них матери-
альных процессов.
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Вторую точку зрения именуют реляционной (от лат. relatio - от-
ношение). Её сторонники (Аристотель, Лейбниц, Гегель) понимали
пространство и время не как самостоятельные сущности, а как сис-
темы отношений, образуемых взаимодействующими материальны-
ми объектами. Вне этой системы взаимодействий пространство и
время считались несуществующими. В этой концепции пространство
и время выступали как общие формы координации материальных
объектов и их состояний. Соответственно допускалась и зависимость
свойств пространства и времени от характера взаимодействия ма-
териальных систем.

В настоящее время более достоверной (исходя из достижений
науки) выглядит реляционная теория, исходя из которой:

время - форма бытия материи, которая выражает длительность
существования материальных объектов и последовательность изме-
нений (смены состояний) данных объектов в процессе из развития;

пространство - форма бытия материи, которая характеризует
ее протяженность, структуру, взаимодействие элементов внутри
материальных объектов и взаимодействие материальных объектов
между собой.

Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что
совершается в пространстве, происходит одновременно и во време-
ни, а то, что происходит во времени, находится в пространстве.

Теория относительности, открытая в середине XX в. Альбертом
Эйнштейном: подтвердила правильность реляционной теории - то есть
понимание времени и пространства как отношений внутри материи;
перевернула прежние взгляды на время и пространство как вечные,
неизменные величины.

С помощью сложных физико-математических расчетов Эйнштей-
ном было доказано, что если какой-либо объект будет двигаться со
скоростью, превышающей скорость света, то внутри данного объек-
та время и пространство изменятся - пространство (материальные
объекты) уменьшится, а время замедлится.

Таким образом, пространство и время относительны, и отно-
сительны они в зависимости от условий взаимодействия материаль-
ных тел.

Общие свойства, характеризующие пространство и время, выте-
кают из их характеристик как основных коренных форм существова-

ния материи.. К свойствам пространства относятся протяженность,
однородность и изотропность, трехмерность. Время обычно харак-
теризуется такими свойствами как длительность, одномерность, нео-
братимость, однородность.

К наиболее характерным свойствам пространства относится его
трехмерность. Положение любого объекта может быть определено
с помощью трех независимых величин. Время одномерно, ибо для
фиксации положения события во времени достаточно одной величи-
ны. Под заданием положения события, объекта в пространстве или
времени имеется в виду определение его координат по отношению к
другим событиям и объектам. Факт трехмерности реального физи-
ческого пространства не противоречит существованию в науке поня-
тия многомерного пространства с любым числом измерений. Поня-
тие многомерного пространства является чисто математическим
понятием, которое может быть использовано для описания взаимо-
связи различного рода физических величин, характеризующих реаль-
ные процессы. Если же речь идет о фиксации события в реальном
физическом пространстве, то при использовании любой системы ко-
ординат трех измерений всегда будет достаточно.

Характерным специфическим свойством времени является его
необратимость, которая проявляется в невозможности возврата в
прошлое. Время течет от прошлого через настоящее к будущему и
обратное течение его невозможно. Необратимость времени связана
с необратимостью протекания фундаментальных материальных про-
цессов.

Специфично проявление времени и пространства в микромире, в
живой природе, в социальной действительности, в связи с чем специ-
ально анализируется биологическое время, психологическое время,
социальное пространство – время и другие виды времени и про-
странств.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Какого значение категории «бытия»?
2. Назовите основные формы бытия.
3. Назовите основные свойства материи.
4. Что понимается под движением в философии?
5. Укажите формы существования материи.
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6. В чем разница между субстанциальной и реляционной концеп-
циями пространства и времени?

7. Как рассматривается проблема пространства и времени в фи-
лософии и физике?

8. В чем состоит специфика пространственно - временных отно-
шений в природных и социальных процессах?

Темы рефератов
1. Проблема бытия в античной философии.
2. Проблема бытия в европейской философии Нового времени.
3. Бытие и небытие-два возможных принципа философствования.
4. Категория «бытие» в философии.
5. Диалектико-материалистическое и метафизическое понимание

материи.
6. Сравнительный анализ.
7. Философское понимание движения. Основные формы дви-

жения.
8. Проблема размерности пространства, времени и движущейся

материи.
9. Социальное пространство и время.

Тема 10. Происхождение и сущность сознания

10.1. Сознание как проблема философии.
10.2. Отражение как генетическая предпосылка сознания. Эво-

люция форм отражения.
10.3. Происхождение сознания.
10.4. Сущность и структура сознания.
10.5. Сознание и бессознательное.

 10.1. На протяжении всей истории философии проблема созна-
ния привлекала внимание философов, ибо человеческое сознание вли-
яет на отношение человека к миру и к самому себе. Сознание чело-
века имеет огромные возможности воздействия на мир и человека,
поэтому на сознании человека лежит огромная ответственность за
настоящее и будущее цивилизации, своей собственной судьбы.

Сознание является предметом изучения многих наук (таких как
логика, психология, биология, антропология, философия и др.) в силу
своей исключительной сложности, многогранности и значимости.

Философия изучает сознание под углом зрения выяснения его про-
исхождения, сущности, его возможностей и значимости для челове-
ка, его опредмечивания в общественных состояниях или структурах.

Сознание, будучи неотъемлемым атрибутом человеческого бы-
тия, носит как индивидуальный, так и коллективный, как единичный,
так и общий, всеобщий характер, т.е. сознание дуально (двойствен-
но). Кроме того, вопрос о включенности человека, обладающего со-
знанием, в мир, о тех возможностях и ответственности, которое на-
лагает сознание на человека - это далеко не полный перечень фило-
софских аспектов этой проблемы.

 Философы – идеалисты рассматривают сознание как самостоя-
тельную субстанцию, лежащую в основе материального бытия или
материи и создающее ее.

 Сознание как первооснова идеального мира стала впервые ос-
мысляться Платоном, который ввел в философию понятия «идеаль-
ное», «идеальный мир», противопоставляя понятиям «материальное»,
«материальный мир». Идеальный мир, по Платону, существует объек-
тивно, независимо от существования человека. В средние века полу-
чило распространение понимание сознания как идеальной первопри-
чины мира, как Бога. Человек в средневековом представлении обла-
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дает лишь слабым отблеском божественного сознания. Начиная с
эпохи Возрождения сознание, стало восприниматься в первую оче-
редь как атрибут человеческого бытия. Философией Нового време-
ни был выделен ряд свойств сознания как такового. Немецкая клас-
сическая философия, раскрыв диалектику индивидуального и соци-
ального, показала различные уровни организации сознания, его ак-
тивность и историзм.

 Философы – материалисты придерживаются прямо противопо-
ложной точки зрения, полагая, что сознание, по отношению к мате-
рии, носит вторичный, производный характер, и эта вторичность, про-
изводность означает следующее:

а) сознание возникает на конкретно – историческом этапе разви-
тия материи, т.е. в истории развития бытия, материи существовали
формы, не обладавшие сознанием;

б) сознание по отношению к материи носит вторичный характер,
как свойство по отношению к своему носителю, т.е. мозгу;

в) сознание вторично, ибо является высшей формой отражения
объективного мира, т.е. точно также, как образ вторичен по отноше-
нию к своему оригиналу.

10.2. Что есть отражение с философской точки зрения? Отраже-
ние есть процесс и результат взаимодействия двух или нескольких
систем, в результате чего в измененной форме или формах происхо-
дит воспроизведение свойств или признаков одной системы в дру-
гой.

 Поскольку материя имеет различные уровни организации, по-
стольку соответственно существуют различные, историко- генети-
ческие формы отражения. К уровням организации материи относят-
ся: а) неживая природа; б) растительный мир; в) животный мир; г)
человеческий мир (социум). Соответственно каждому из них по по-
рядку относятся формы отражения: а) элементарные формы отра-
жения , которые носят пассивный характер; б) раздражимость, как
способность проявления известной активности в ответ на внешние
раздражители; в) чувствительность как способность к ощущениям;
г) сознание как свойство высокоорганизованной материи, свойство
человеческого мозга, отражать действительный мир в идеальных
образах.

 В целом, если сравнить живую природу с неживой, то обнаружим,

что в живой природе организмы не только получают информацию о
внешнем мире, но и приспосабливаются к его воздействию. В живом
мире чувствительность, как правило, уже связана с развитием не-
рвной системы у животных и наличием пяти органов чувств. Здесь-
 ощущения проявляются как способность отражать отдельные свой-
ства или признаки предметов и явлений. С развитием центральной не-
рвной системы и ее главного носителя или отдела – головного- моз-
га, появляется психическая форма отражения (психика) у животных и
человека. Чем они отличаются друг от друга? Прежде всего тем, что
психика животных базируется на инстинктах и, как правило, животные
приспосабливаются к окружающей среде, а психика человека, основ-
ным фундаментом которой является сознание как опосредованная и
активная форма отражения мира, таким образом оказывает предмет-
но – практическое воздействие на окружающий мир

10.3. Как возникновение сознания вообще, так и у отдельного
человека, как правило, осуществляется на основе его активной
«включенности» в существующую совместную деятельность и в
конкретные формы общения в ходе этой деятельности. Другими
словами, сознание по своей сущности – это не простая функция че-
ловека как существа общественного. Практика показывает, что
дети, оказавшиеся в животной среде, т.е. вне общества, не приоб-
ретают, а даже теряют черты, свойственные человеку. И факти-
чески людьми не становятся, превращаясь в своеобразных живот-
ных – мутантов.

 Человек мыслит с помощью мозга, который ему достается по
своей природе, но активно он «включается» в социальную жизнь с
помощью различных форм бытия, таких как, прежде всего, трудовая
деятельность, различные формы языкового общения, конкретно –
исторические системы общественных отношений.

 Сознание обладает статусом особого рода бытия, особого рода
субъективной реальности, т.е. существования. Оно проявляется на
практике, прежде всего, через различные формы целеполагающей
деятельности.

 Как в философии, так и в науке сложились различные концепции
происхождения сознания, среди которых можно выделить некоторые
из них:

а) теория взрыва;
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б) теория привнесения жизни, а значит – сознания извне, из–за
пределов внеземной цивилизации;

в) теория божественного происхождения сознания;
г) теория Ч. Дарвина и его работа «Происхождение человека»;
д) теория антропосоциогенеза, разработанная Ф. Энгельсом в из-

вестной работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в че-
ловека» и ряд других концепций.

В теории антропосоциогенеза (теории общественного происхож-
дения человека) многие философы видят достаточно убедительно
раскрытыми как биологические, так и социальные причины (факто-
ры) возникновения сознания.

К биологическим предпосылкам возникновения сознания отно-
сятся:

1. Прямохождение. Очевидно, что изменение природных условий
послужило одной из причин, которая «заставила» предчеловека встать
на задние конечности.

2. Высвобождение руки для проведения тех или иных операций.
Оно произошло из-за усложнения потребностей предчеловека и не-
обходимости их удовлетворения в сложных условиях бытия.

3. Постепенное усложнение и развитие нервной системы, и преж-
де всего, мозга в результате перехода от стадного (коллективного)
образа жизни к отдельному, сугубо индивидуальному.

В конечном счете, даже на уровне биологического бытия, чело-
век как бы сознательно-биологически изменяет среду своего бытия,
и активно вносит, соответственно, изменения в природный мир в со-
ответствии со своими целями, потребностями и интересами.

Если поведение животных носит инстинктивный характер, то по-
ведение человека как homo sapiens отличается сознательным вме-
шательством в конструктивное преобразование окружающей среды
в соответствии с человеческими потребностями и интересами.

Одним словом, в биологическом становлении человека, а значит и
сознания, основную роль сыграли главным образом, внешние факторы.

К социальным предпосылкам возникновения сознания относятся:
1. Труд как целесообразная деятельность, направленная на изго-

товление и использование предметов и орудий труда. В этом процес-
се человек научается мысленно (абстрактно) воспроизводить и от-
ражать мир согласно основному способу своей деятельности. В этой
ситуации сыграла огромную роль.

2. Членораздельная речь и язык. Уже в процессе стадного образа
жизни у пред - людей возникла потребность в общении между собой
и передачи информации сначала в гортанной и нечленораздельной
форме, а затем трудовая деятельность потребовала с необходимос-
тью уяснения ее основных целей и задач, и передачи информации
через членораздельную, понятийную и языковую речь, в которой бы
фиксировались существенно необходимые и повторяющиеся связи,
имеющие место в самом мире.

3. Система общественных отношений. Сам процесс становления
членораздельной речи и языка носил порой сложный и противоречи-
вый характер в рамках существовавших тогда форм общения, кото-
рые и заложили основу для возникновения особой формы обществен-
ных отношений, где человек становится и превращается в относи-
тельно самостоятельное существо типа homo sapiens (человек ра-
зумный).

 Таким образом, по своему происхождению сознание есть ес-
тественно – исторический и закономерный продукт развития приро-
ды и общества, а по сущности сознание есть свойство высокоорга-
низованной материи, свойство человеческого мозга отражать дей-
ствительный мир в форме идеальных образов.

10.4.Сущностной характеристикой сознания является его идеаль-
ность, которая выражается в том, что составляющие его образы не
обладают ни свойствами отражаемых в нем предметов действитель-
ности, ни свойствами нервных физиологических процессов, благода-
ря которым эти образы возникли. Они лишены веса, пространствен-
ных характеристик и других физических свойств. Идеальность – это
системная характеристика всего человеческого общества в целом.
Объективные идеалисты, такие как Платон и Гегель, совершенно
верно поняли «объективность сознания» - его «независимость» от
индивидуального мышления. Но сам факт объективности сознания
был истолкован ими мифически: Платон связывал его с существова-
нием особого «мира идей», а Гегель - с мировым духом.

 Представление об объективности сознания, кажущееся абсур-
дным для обыденного восприятия, на самом деле является фило-
софски необыкновенно глубоким. Формы сознания складываются в
ходе истории независимо от воли и мышления отдельного человека.
Философы открывают существование объективных мыслительных
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форм, которые определяют индивидуальное сознание. Так, например,
хотя язык, религия, мораль, искусство созданы людьми, но они суще-
ствуют независимо от сознания каждого отдельного человека (объек-
тивно). Правила языка, религиозные верования, нравственные пред-
ставления, эстетические идеалы изменяются, но сам процесс изме-
нения носит объективный характер.

 Сознание социально, поскольку оно, не является физиологичес-
кой функцией человеческого мозга. Мыслит не мозг, а человек с по-
мощью мозга, причем человек, включенный в систему общества.
Сознание является функцией не мозга, а общества в целом. Объяс-
нить тот или иной факт сознания можно, обращаясь к истории обще-
ства в целом, отдельных цивилизаций или культур, а отнюдь не к осо-
бенностям строения человеческого мозга.

 Сознание можно определить как специфически человеческий
способ адаптации к среде путем изменения не внутреннего строе-
ния человека, а окружающей среды. Новый способ адаптации потре-
бовал формирования устойчивых общностей людей (существование
стадной организации приматов - предков человека облегчало пере-
ход к групповому характеру человеческой деятельности), постоян-
ной координации действий, входящих в общность индивидов в, про-
цессе создания ими условий своего существования. Постоянное, ус-
тойчивое общение между индивидами становится одним из условий
специфически человеческой адаптации. Средством удовлетворения
этой потребности явился язык.

 Сам термин «сознание» подталкивает к его отождествлению с
совместным знанием. Осознание окружающей действительности
выступает, прежде всего, в виде знаний о ней. Именно знания обес-
печивают человеку возможность ориентироваться в мире, без чего
немыслима его адаптация. Более того, знания обеспечивают возмож-
ность опережающего отражения действительности, что создает воз-
можность для целеполагания, представляющего собой одно из ка-
чественных отличий сознания от других форм общения. Будучи от-
ражением мира, сознание имеет творческий характер, активно воз-
действует на окружающий мир, преобразует его в соответствии с
потребностями общества. Одновременно происходит процесс тво-
рения носителя этого сознания этого самосознания и его самосозна-
ния.  К основным свойствам сознания относятся:

1) целеполагание;
2) планирование действий для достижения определенных резуль-

татов;
3) предвидение, с помощью которого осмысливается и осознает-

ся будущее;
4) абстрактное или понятийно-логическое мышление, позволяю-

щее понять внутренние сущностные параметры бытия;
5) предметное сознание, которое нацелено на осмысление и фик-

сирование предметного содержания познаваемого мира;
6) самосознание как осознание человеком самого себя как выс-

шей общественной сущности и осознание того, что происходит
не только в самом сознании, но в психике в целом.

7) рефлексивность сознания.
Философия различает индивидуальное сознание (духовный мир

одной личности) и общественное сознание (духовный мир обще-
ства в целом). Одной из наиболее актуальных проблем философско-
го изучения феномена сознания является определение его структу-
ры. В современной научной литературе выделяют три основных
сферы сознания: познавательную, эмоциональную и ценностно-
волевую.

 Познавательная сфера сознания состоит из области чувствен-
ных процессов и области рационального мышления. К области чув-
ственных, сенситивных (от лат. sensus - чувство, ощущение) про-
цессов теория сознания относит ощущения, восприятия представле-
ния, возникающие в результате воздействия на органы внешних чувств
человека. К области рационального (от лат. ratio - разум) мышле-
ния относят понятийное мышление (мышление с помощью языка),
образное мышление (воображение), внимание, память.

 Эмоциональная сфера сознания включает в себя все душев-
ные переживания, внутренние чувства человека. Кратковременные
переживания называют эмоциями (от фр. emotion - волнение). К ним
относятся, например, радость, страх, печаль, восхищение, страда-
ние. Устойчивые, длительные переживания принято называть чув-
ствами или внутренними чувствами. К ним относят любовь, нена-
висть, горе счастье, сострадание и др.

 Ценностно-волевая сфера сознания состоит из внутренних це-
лей человека и духовных усилий к достижению этих целей. В созна-
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нии человека формируются определенные нормы, жизненные уста-
новки ценности, идеалы, они выступают в виде целей, к которым стре-
мите человек. Способность осуществлять свои желания, стремле-
ние к достижению целей называется волей.

 Кроме познавательной, эмоциональной и ценностно-волевой сфе-
ре в структуре сознания иногда выделяют еще две области: область
подсознания, в которое включают инстинкты, рефлексы, сновиде-
ния комплексы и т. п., и область сверхсознания, к которому относят
интуицию, озарение, совесть.

10.5. Существование сознания является очевидным для каждо-
го, кто знает о своем «Я» и его состояниях. Менее очевидным явля-
ется бессознательное - совокупность психических процессов, со-
стояний, не представленных в сознании и самосознании.

Чем отличается сознание от бессознательного? В сознании четко
различаются внешний мир и отражение его в образе. В бессозна-
тельном отражаемая реальность и ее переживание человеком сли-
ваются. Поэтому в бессознательном отсутствуют самосозна-
ние, рефлексия. Если бессознательное является моментом психи-
ческой деятельности любого индивида, то особое проявление оно
находит в интуиции художника, композитора, ученого и т.д. Сознание
и бессознательное составляют единое пространство духовной жизни
индивида. Если сравнить это пространство с айсбергом, то сознание
есть надводная часть его, тогда как большая, подводная глыба мо-
жет быть образом бессознательного.

Бессознательное детерминирует, определяет сознание, являясь
объективным по отношению к нему фактором. Эта детерминация
скрыта от сознания, не представлена в его опыте. «Непредставлен-
ность» бессознательного в сознании создает иллюзию свободы пос-
леднего.

 Идея бессознательной мотивации сознания стала предметом вни-
мания 3. Фрейда, Именно ему принадлежат слова о том, что человек
«не является хозяином в собственном доме» и что сознание челове-
ка вынуждено «довольствоваться жалкими сведениями о том, что
происходит в его душевной жизни бессознательно». В упрощенной
форме суть учений Фрейда сводится к следующим положениям. В
человеке живет великая сила - «бессознательное», или «Оно». Этой
силой управляет либидо-психическая энергия сексуальных влечений.

В структуре человеческого опыта присутствуют также обществен-
ные нормы и ценности, которые Фрейд называл «Сверх - Я», или куль-
тура. Она выполняет репрессивные функции, ограничивая произвол
человеческих инстинктов, и прежде всего сексуальных. Сознание
человека находится под влиянием, с одной стороны, «Оно», а с дру-
гой - «Сверх - Я». В результате содержание сознания формируется
под действием факторов, неосознаваемых человеком. Пока человек
живет в обществе, ему не избавиться от влияния «Сверх - Я»; но
пока живо его тело, человек не может полностью освободиться от
силы инстинктов. Задача состоит в том, считал Фрейд, чтобы урав-
новесить действие этих бессознательных для человека и его созна-
ния сил. Если же культуру, «Сверх - Я», начнет жестко вытеснять
«Оно», это может привести к психическим срывам отдельных лю-
дей и даже спровоцировать всякого рода социальные напряжения.
Если же «Сверх - Я» ослабит свои репрессии против «Оно», челове-
чество погрузится в мрак бескультурья, где будут господствовать
скрытые пороки, тайные желания и инстинкты.

Фрейд был уверен, что разум и сознательный опыт сумеют найти
динамическое равновесие между «Сверх - Я» и «Оно». В противном
случае человек обречен на духовное рабство. Ученый считал, что
люди должны осознать детерминанты своего сознания и тем самым
сделать себя «хозяевами своего собственного дома», т. е. своего
«Я». В отличие от Маркса он не связывал освобождение человека и
его сознания от власти бессознательного с общественными измене-
ниями. Фрейд исходил из того, что в любом обществе можно «выле-
чить» индивида от «несвободы», если помочь ему прояснить те
бессознательные мотивации, которые были глубинной, истинной при-
чиной его поведения и душевного смятения.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. Назовите основные концепции происхождения сознания.
2. Что есть отражение с философской точки зрения?
3. Что относят к биологическим предпосылкам возникновения

сознания?
4. Что относят к социальным предпосылкам возникновения со-

знания?
5. Дайте определение сознанию.
6. Назовите основные свойства сознания.
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7. Что включают в себя области подсознания и сверхсознания?
8. Назовите три основных сферы сознания.
9. Чем отличается сознание от бессознательного?

Темы рефератов
1. Проблема сознания в философии Древнего Востока.
2. Проблема сознания в современной философии.
3. Общественное и индивидуально-личностное содержание созна-

ния: их  взаимосвязь.
4. Структура сознания.
5. Сознание и мышление.
6. Сознание и язык.
7. Сознание и личность.
8. Сознание и бессознательное; их взаимосвязь

Тема 11. Теория познания

11.1. Проблема познания в философии.
11.2. Соотношение знания и познания.
11.3. Диалектика процесса познания.
11.4. Чувственное и рациональное познание .
11.5. Проблема истины в познании.

11.1. Познанием называют деятельность, направленную на полу-
чение знаний. Часть философского знания, посвященная проблемам
познания мира, получила название теории познания, или гносеоло-
гия. Гносеология занимается поиском ответов на следующие воп-
росы: «Насколько познаваем мир?», «Как человек познает мир?»,
«Каково соотношение истины и заблуждений?», «Что, может яв-
ляться критерием истинности знания?», «Как подтвердить верность
наших представлений?». Комплекс этих проблем занимает второе
по важности место в структуре философского знания после про-
блем онтологии.

В круг важнейших проблем общей теории познания входят
проблемы изучения видов, ступеней. форм познания, отношений
между объектом и субъектом познания, проблема истины, пробле-
мы соотношения познания и практики. Основной проблемой гносе-
ологии является проблема границ познания: насколько познаваем
мир, т. е. что из реальных предметов и процессов действительнос-
ти можно познать достоверно. Многие философы высказывали мне-
ние о том, что возможности познания ограничиваются особеннос-
тями человека и его восприятия. То, что мир совсем не таков, ка-
ким он воспринимается человеком, было понято уже философами
древности. Еще одна трудность была связана с объяснением причи-
ны того или иного ощущения.

В зависимости от ответа на вопрос о познаваемости мира все
философские течения можно разделить на два основных направле-
ния: гностицизм и агностицизм.

Гностицизм – философское учение, утверждающее, что мир позна-
ваем.

Агностицизм - философское учение о непознаваемости мира.
Агностики (от греч. а - отрицательная приставка и gnоsis - зна-

ние) это философы, утверждающие, что мир познаваем лишь в
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рой и третий аспекты и есть предмет исследования особой философ-
ской дисциплины - теории познания, гносеологии.

На ранних этапах истории существовало обыденно-практическое
познание, это сведения о природе, людях, условиях их жизни, обще-
нии, социальных связях и т. д. Основой данной формы познания были
опыт повседневной жизни и практика. Одной из исторических форм
было игровое познание. В ходе игры человек осуществляет актив-
ную познавательную деятельность, приобретает большой объем но-
вых знаний. Важную роль на начальном этапе истории человечества
играло мифологическое познание. Оно представляет собой фантас-
тическое отражение реальности, является бессознательно-художе-
ственной переработкой природы и общества народной фантазией. В
рамках мифологии вырабатывались определенные знания о природе
и людях.

Внутри мифологии зародилась художественно-образная форма
познания, которая в дальнейшее получала наибольшее развитие в
искусстве.

Древнейшими формами познания являются философское и рели-
гиозное познание. Важнейшей фермой познания является научное
познание. Наука это форма духовной деятельности людей, направ-
ленная на производство знаний о природе, обществе и самом позна-
нии.

Наука имеет цель: постижение истины и открытие объективных
законов на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для
того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и спо-
собствовать их изменению.

11.3. Познание как процесс, направленный на получение знаний,
включает в себя ряд компонентов: субъект и объект познания; уров-
ни и ступени познания; истину как цель познания.

Объектом познания называется то, на что направлено познание,
что познается. О сложностях, связанных с объектом познания, уже
говорилось, но существуют расхождения философов и в понимании
субъекта познания.

Субъектом познания (т.е. тем, кто познает) называют конкрет-
ного носителя познавательной деятельности.

Субъектами познания выступают отдельные люди, группы лю-
дей, общество в целом.

ограниченных пределах. Агностицизм называют также гносеологи-
ческим пессимизмом.

Наиболее полно позиция философского агностицизма была выра-
жена в философии Иммануила Канта, который ввел специальные по-
нятия для обозначения предмета как он есть сам по себе, назвав его
«вещью в себе», и того, как этот предмет представляется человеку
- «явление». Так, например, человек воспринимает листву деревьев
в зеленом цвете («явление»), в то время как на самом деле ей
свойственно лишь отражать лучи той длины, которая при воздействии
на человеческий глаз дает ощущение зелени. Кант считал, что чело-
век познает только «явления», в то время как вещи в себе непознава-
емы.

Гностики (от греч. gnosis - знание) - это философы, утверждаю-
щие, что мир познаваем исчерпывающе и безусловно. В современ-
ной литературе это направление часто называется гносеологичес-
ким оптимизмом.

11.2. Познание - это специфическая деятельность обусловленная
общественно - исторической практикой, направленная на приобрете-
ние знания его углубление и совершенствование. Это процесс целе-
направленного активного отображения действительности в сознании
человека.

В ходе познания выявляются разнообразные грани бытия, исследу-
ется внешняя сторона и сущность вещей, явлении окружающего мира
и субъект познавательной деятельности человек. Результаты остают-
ся в познании конкретного человека и передаются во времени с помо-
щью материальных носителей информации: книг, рисунков и т.д.

Знание - объективная реальность, данная в сознании человека,
который в своей деятельности отражает, идеально воспроизводит
объективные закономерные связи реального мира.

Познание - обусловленный практикой процесс приобретения и
развития знаний, его постоянное углубление, расширение и совершен-
ствование. Это такое взаимодействие объекта и субъекта, результа-
том которого является новое знание.

Термин знание употребляется в трех основных аспектах: 1) спо-
собности, умения, навыки, которые базируются на осведомленнос-
ти; 2) любая познавательно значимая информация; 3) особая позна-
вательная единица, существующая во взаимосвязи с практикой. Вто-
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Долгое время в истории философии познание рассматривалась как
отношение противостоящих друг другу субъекта и объекта позна-
ния, причем под субъектам долгое время понимался просто отдель-
ный познающий человек - ученый. Такая позиция порождала целый
ряд сложностей. Так, например, в философии Нового времени разго-
релся спор об Источниках научного знания. Ф. Бэкон, английский
философ, и естествоиспытатель, считал, что главным источникам
знаний являются чувства, данные которых разум лишь обрабатыва-
ет. Французский философ и математик Р. Декарт утверждал, что важ-
нее сама врожденная способность нашего разума к познанию, в там
числе и систематизации данных чувств. Спор между двумя позиция-
ми в истории философии, которые выражали Бэкон и Декарт, получил
название спора между эмпиризмом и рационализмом.

Рационализм - это философское направление, признающее разум
основой познания и поведения людей.

Рационализм утверждал, что истинное знание достижимо посред-
ством разума, который выступает его источникам и критерием ис-
тинности.

Эмпиризм - направление в теории познания, признающее источ-
ником познания в первую очередь чувственный опыт.

Данные чувств рассматриваются в эмпиризме как главная форма
достоверного знания. Спор рационализма и эмпиризма объясняется
тем, что каждое из этих направлений совершенно верно отмечает
наличие двух форм познания: чувственного и рационального, но при
этом абсолютизирует, т. е. преувеличивает роль одного из них.

Величайшей заслугой немецкого идеализма стало понимание того,
что субъектам познания является не отдельный человек (исследова-
тель - Робинзон), а общество в целом. Представление а социальной
(общественной) природе, познания в немецкой философии содержа-
лась в философии Канта и, в особенности, у Гегеля. За кантовским
«тpaнcцeндентальным субъектом» и гегелевским представлением
об «объективном духе» скрывалась глубочайшая идея о том, что
познает не отдельный человек, а все общества в лице индивидуаль-
ного исследователя.

В философии Маркса социальная природа познания была представ-
лена в материалистической интерпретации: «бытие определяет со-
знание», следовательно, способ осознания мира человеком зависит
от форм его социальной и экономической жизни.

В ХХ в. дальнейшее изучение объективных форм мышления приве-
ла к пониманию их опосредованности языком.

11.4. В самом процессе познания выделяют две формы: чувствен-
ное (опытное) познание и рациональное (логическое) познание.

Чувственное познание осуществляется с помощью органов вне-
шних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощуще-
ния, восприятия, представления. Ощущения возникают в результате
внешнего воздействия на органы чувств человека. Ощущения пере-
дают только отдельные свойства предмета: цвет, вкус, запах, форму,
звучание. Например, мы воспринимаем цвет яблока (красный или
зеленый) и его вкус (кислый или сладкий). Целостный образ предме-
та создают восприятия, представляющие собой совокупность ощу-
щений (так воспринимаются нами все качества яблока). Более вы-
сокой ступенью чувственного познания выступают представления -
образы, возникающие в памяти человека на основе прошлых ощуще-
ний и восприятий (в нашем примере воспоминание об отсутствую-
щем яблоке). Представления возникают в отсутствие предмета, когда
он не оказывает непосредственного воздействия на внешние чувства
человека.

С помощью чувственного познания можно судить только о вне-
шних свойствах отдельных предметов. Для постижения сущности
вещей и явлений, выяснения общих закономерностей их существова-
ния чувственного опыта недостаточно. Задачу обобщения информа-
ции, полученной чувственным путем, выполняет рациональное (рас-
судочное) познание.

Рациональное (от лат. ratio - разум) познаниe представляет со-
бой процесс абстрактного (отвлеченного от частных, несуществен-
ны свойств предмета), обобщающего мышления. Основными ступе-
ням рационального познания являются понятия, суждения, умозак-
лючения. Элементарной единицей рационального мышления являет-
ся понятие. Из понятий строятся все логические рассуждения. По-
нятие отражают общие, существенные признаки предметов. Поня-
тие выражается с помощью слова или словосочетания (так, напри-
мер, слово студент - это понятие, обозначающее любого человека,
обучающегося в среднем или высшем учебном заведении, незави-
симо от индивидуальных различий: возраста, пола, специальности и
т. п.). Следующая ступень рационального познания - суждение. Суж-
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дением называют совокупность понятий, отражающую связи и от-
ношения между предметами и их свойствами. Суждение утвержда-
ет или отрицает что-либо. Выражаются суждения в форме предло-
жений. Например: «Все учащиеся в университете – cтyдeнты».

Третьей ступенью рационального познания является умозаклю-
чение. Умозаключение представляет собой процесс получения из двух
или нескольких суждений нового суждения на основании законов ло-
гики. Умозаключения не зависят непосредственно от чувственного
опыта, они являются высшей формой отвлеченного (абстрактного)
мышления.

Умозаключением будет например, такое рассуждение: «Все уча-
щиеся в университете - студенты. Я учусь в университете. Следова-
тельно, я – студент».

Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык –
это система знаков, передающих информацию.

11.5. Результатом процесса познания выступают знания. Знание,
соответствующее действительности, называют истиной. По свое-
му содержанию истина объективна, т. е. независима от познающе-
го ее субъекта. По своей форме истина всегда субъективна, так как
вне сознания ее не существует. Одно из первых определении объек-
тивной истины было дано Аристотелем: познание истинно, когда оно
соответствует существующим вне сознания вещам и их связям. Кант
выявил проблему противоречивости самого понятия истины, отме-
тив, что хотя признаками объективности истины являются всеобщ-
ность и необходимость, но сама истина субъективна, поскольку яв-
ляется формой деятельности субъекта. Истина долгое время рас-
сматривалась как некое законченное состояние, в котором достига-
ется полное знание предмета. Гегель показал, что истина - не зас-
тывшая система, а процесс все большего совпадения предмета с
отражающим его понятием, причем истина предполагает и измене-
ние самого предмета в процессе познания.

Истина бывает относительной и абсолютной. Относительной
истиной называют неполное, приближенное знание, которое до-
полняется в процессе дальнейшего познания. Относительные истины,
сменяя и уточняя друг друга, стремятся к абсолютной истине.
Абсолютной истиной называют такое знание, которое не может
быть изменено в ходе дальнейшего познания. К абсолютным исти-

нам относятся, например, так называемые истины факта, «вечные
истины», физические константы и т. п.

Понятия относительной и абсолютной истины связаны с понима-
нием познания как процесса, происходящего во времени и в опреде-
ленных исторических условиях. В теории познания обсуждается также
соотношение истины и заблуждения. Те представления, которые оп-
ровергаются в ходе развития науки, называют заблуждениями.

Истина всегда конкретна, абстрактной истины не существует. Это
означает, что истина всегда Связана с конкретными условиями и все-
гда относится к конкретному месту, времени, положению, обстоятель-
ствам.

Для деятельности человека нужно знание объективно-истинное и
доказанное. Достоверность предполагает наличие критерия, позволя-
ющего выявить объективную истинность знания. В истории филосо-
фии предлагались различные варианты решения проблемы критери-
ев истинности наших знаний, т. е. вопроса о том, чем же определяет-
ся соответствие знания действительности.

В современной философии выделяются три концепции истины:
- концепция соответствия, согласно которой истинными являются

высказывания, соответствующие действительности;
- когерентная концепция истины, в соответствии с которой выска-

зывания должны быть непротиворечивыми и·доказательными;
- прагматическая концепция истины, в которой истинность и лож-

ность суждений проверяются на практике.
Все эти концепции истины не противоречат друг другу, а являют-

ся взаимодополняющими.
В философской категории «практика», понимаемой как «критерий

истины», выражается представление о творческой деятельности че-
ловека по преобразованию мира как конечной цели процесса позна-
ния. Именно практическая деятельность человека дает главные ар-
гумент для философского спора с агностицизмом.

Практика - это целенаправленная предметная деятельность по
преобразованию действительности.

В качестве критерия - истины выдвигались: общезначимость - то,
что признается многими людьми; то, что является выгодным, полез-
ным, приводит к успеху - прагматизм (от греч. рragma - дело, дей-
ствие); то, что соответствует условному соглашению - конвенциона-
лизм (от лат. conuentio - договор, соглашение); то, во что люди силь-
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но верят; то, что соответствует мнению авторитетов. Поппер счита-
ет, что, во-первых, не следует смешивать истину с критерием истин-
ности, во-вторых, универсальный критерий истинности, который убе-
рег бы нас от заблуждений, не существует. Однако из этого не сле-
дует, что выбор между различными концепциями, теориями произво-
лен и чисто субъективен.

В каждой из приведенных точек зрения о критерии истины содер-
жались отдельные рациональные идеи: важная роль чувственности в
постижении истины, требовании ясности и красоты при построении
теории и др. Однако при этом удовлетворительно не решалась про-
блема критерия истины, ибо в его поисках не выходили, как правило,
за пределы знания.

Такой выход впервые был сделан диалектико-материалистичес-
кой философией, которая соединила всеобщность критерия истины с
непосредственной действительностью путем введения в теорию по-
знания общественно-исторической практики. Последняя во всем сво-
ем объеме и полноте, а также в целостном историческом развитии (в
единстве прошлого, настоящего и будущего) была представлена в
конечном итоге решающим критерием истины. История познания
подтвердила этот вывод.

В добывании истины, как и в ее проверке, необходимо единство
теории и практики, которое есть важнейший, коренной принцип фи-
лософской методологии. Это такое их диалектическое взаимодей-
ствие, в котором все же «практика выше теоретического познания»,
исходный и конечный пункт, основа этого процесса.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. На какие вопросы стремится дать ответы гносеология?
2. Какие проблемы философии входят в круг важнейших проблем

общей теории познания?
3. Какая основная проблема гносеологии?
4. В чем состоит противоречие гностицизма и агностицизма?
5. Что понимают под знанием?
6. Назовите цель научного познания.
7. Что понимают под объектом и субъектом познания?
8. В чем различие направлений эмпиризма и рационализма?
9. Назовите формы познания.

10. Как Аристотель определял истину?
11. Охарактеризуйте три концепции истины.
12. Назовите критерии истины.

Темы рефератов
1. Познание и понимание.
2. Основные особенности диалектико-материалистической теории

познания .
3. Проблема критерия истины в философии и науке.
4. Структура, формы и функции практики в процессе познания.
5. Соотношение рационального и иррационального в процессе по-

знания.
6. Соотношение дискурсивного и интуитивного в процессе по-

знания.
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Тема 12. Философские проблемы человека

12.1. Проблема сущности человека в истории философии.
12.2. Философия о происхождении человека и его природа.
12.3. Смысл человеческого существования.

12.1. Современная философская антропология тесно связана с
другими науками, изучающими человека: собственно антропологией,
исследующей естественноисторическое происхождение человека и
человеческих рас; социологией, рассматривающей социальные осо-
бенности человеческого существования; педагогикой – наукой о вос-
питании человека; а также психологией, изучающей особенности ин-
дивидуального поведения.

Отличие философского учения о человеке от других наук состоит
том, что оно исследует наиболее общие проблемы человеческого
бытия, специфику существования человека как вида. Такими про-
блемами являются проблемы антропосоциогенеза (от греч. genesis
– происхождение, возникновение) – происхождения человека и чело-
веческого общества, смысла существования человека как вида и
смысла жизни отдельной личности, свободы и необходимости в че-
ловеческих действиях и т. п.

На рубеже XX-XXI вв. проблема человека становится централь-
ной философском знании. Проявляется обостренное внимание к тому,
то в философии называется «экзистенциальной проблематикой» воп-
росам о смысле жизни и ценности человеческого существования.
Напротив, интерес к онтологии и гносеологии как частям философс-
кого знания заметно снижается. Почему так происходит?

Проблема человека приобретает особую актуальность в те пери-
оды развития истории, когда остро встает вопрос о смысле жизни и,
цели существования не только отдельного человека, но и всего об-
щества. Именно такой период переживает как отечественная, так и
мировая История.

Термин «антропология» означает учение о человеке, а философс-
кая антропология, соответственно, философское учение о человеке,
или философия человека.

Философская антропология – направление, занимающееся изуче-
нием человека, его природы и сущности.

В античной философской мысли человек рассматривался пре-

имущественно как часть космоса, как некий микрокосм, в своих че-
ловеческих проявлениях подчиненный высшему началу – судьбе,
поэтому можно говорить, что образ человека в античной философии
космцентричен. Само греческое мышление, как отмечают многие
исследователи, например А. Ф. Лосев, было телесным, вещным. Даже
основу всего сущего античные философы милетской школы, с кото-
рой философия и началась, видели обязательно в чем-то веществен-
ном - в огне, воздухе, воде.

В системе христианского мировоззрения человек стал воспри-
ниматься как существо, в котором изначально неразрывно и проти-
воречиво связаны две ипостаси: дух и тело, качественно противопо-
ложные друг другу как возвышенное и низменное. Заботится только
о спасении души, в том числе и при помощи обуздания тела. Средне-
вековый образ человека теоцентричен, а не космоцентричен, как в
античности. Человек не верит в себя, он верит в Бога. Его глаза об-
ращены к потустороннему миру. Идеальным образом человека ока-
зывается образ святого.

Философия Нового времени видела в человеке, прежде всего его
духовную сущность. Естествознание, освободившись от идеологи-
ческого диктата христианства, преуспело в натуралистических ис-
следованиях природы человека. Но еще большей заслугой этого вре-
мени было безоговорочное признание автономии человеческого ра-
зума в деле познания собственной сущности.

Образ человека Нового времени антропоцентричен. Бог смеща-
ется на периферию человеческой жизни. Человек теперь верит в себя.
Происходит второе - после античности – рождение рационализма,
положившее начало экспериментальной науке. Главная сфера чело-
веческой деятельности в эпоху Нового времени – познания. Главный
метод познания – рефлексия.

В XIX в. основное внимание философов было сосредоточено на-
следовании сознания, духовного начала в человеке, сущность кото-
рого могла отождествляться с рациональным (Гегель) или же ирра-
циональными (Шопенгауэр, Ницше) (подробнее см, 4.2. Немецкая
классическая философия).

В философии марксизма человек рассматривался как предмет-
ное существо: он всегда имеет дело с предметами, поэтому нельзя
сводить деятельность человека лишь к мышлению (сознанию). Это
лишь одно из способностей целостного человека. Человек, однако,
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не только природное предметное существо, ни общественное суще-
ство, живущее в обществе. Общество, с одно стороны, создается
человеком, с другой – формирует человека, социализирует его. Марк-
сизм отстаивал тезис о социальной природе человека, утверждая, что
все, что делает человека человеком формируется социально. Марк-
сизм в своей трактовке человека во многом сохранил просветительс-
кий характер: человек мыслился как существо рациональное.

Оптимистическим представлениям Маркса о будущем общества
и человека другой мыслитель, который наряду с Марксом наиболее
повлиял на самосознание людей в XX в., а именно З. Фрейд, противо-
поставил свои выводы, последовавшие из его теории психоанализа.
По Фрейду, сознание человека не рационально, а иррационально, т. е.
управляется бессознательным. Хотя человеческая культура стремит-
ся наложить запреты на основные инстинкты (инстинкт агрессии и
сексуальный инстинкт), преодолеть свою биологическую природу
человек не в силах, так как источник его проблем не вне его, как
считал Маркс, а внутри и кроется в психике самого человека.

Иррационалистическое представление о сущности человека ста-
ло наиболее распространенным в XX в. Именно эту позицию занима-
ли представители не только фрейдизма и неофрейдизма, но и русские
религиозные философы, а также экзистенциалисты.

Согласно экзистенциализму, человек живет в чуждом ему мире.
Его бытие иррационально, бессмысленно и непостижимо. Смысл
жизни человека – в мистическом общении с Богом, с узким кругом
«духовной» аристократии, в переживании «подлинности» индивиду-
альной жизни.

Отказавшись от рационалистических представлений о том, что
сознание и поведение человека определяются именно разумом, фило-
софы обратили внимание на то, что воля к жизни или воля к власти,
вера, стремление к переживанию подлинности жизни могут оказывать
решающее воздействие на человека. Иррационалистические теории
многом подтверждались событиями истории XX в., заставившим усом-
ниться в действительной разумности поведения человека.

12.2. Философия, определяя сущность человека, обращает внима-
ние на то, что человек – это разумное существо, что он является
субъектом труда, социальных отношений и общения людей друг с дру-
гом, т. е. существом социальным. Сознательная жизнедеятельность

непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельнос-
ти. Встаёт вопрос о том, каким образом происходило формирование
человека разумного, социального и деятельного существа. Теории,
объясняющие происхождение человека как биологического вида, на-
зываются теориями антропогенеза, а теории о развитии человека
как разумного, общественного существа – антропосоциогенезом.

Антропосоциогенез – теории о происхождении человека как об-
щественного существа.

Происхождение человека до сих пор остается далеко не выяснен-
ным. Существуют разнообразные теории, объясняющие происхож-
дение человека. Вам хорошо известно религиозное представление о
творении человека Богом. Было бы преувеличением сказать, что оно
полностью и окончательно опровергнуто современной наукой. Воп-
рос о происхождении человека относится к разряду «вечных вопро-
сов» «вечных тем» философской рефлексии.

В XIX в., особенно после создания Ч. Дарвином эволюционной тео-
рии, получила распространение трудовая теория происхождения
человека. Все сторонники этой теории считают, что именно труд, на-
полняющийся с изготовления орудий производства, создал человека.

Если мы выводим мышление из труда, а не труд из мышления, то
у нас нет достаточных данных для того, чтобы дать объяснение пе-
реходу от инстинктивных форм труда к целеполагающим (тем более
перехода, осуществившегося в течение достаточно короткого перио-
да - всего лишь тысячи лет, как это доказывают исследования уче-
ных). Но коль скоро труд возник, мы действительно получаем воз-
можность объяснить ход антропосоциогенеза.

Американский философ и культуролог Л. Уайт, критически про-
анализировав трудовую теорию становления человека, предложил
существенно иную концепцию антропосоциогенеза – теорию симво-
лизации. Любой живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе
подобных, должен осуществлять минимум приспособления к окру-
жающей среде. Однако только человек как вид осуществляет этот
процесс символическими средствами, В отличие от животных, на-
пример, он способен охватывать и истолковывать свой мир с помо-
щью символов достигая приспособления и понимания на более вы-
соком уровне. Механизм научения, заменивший для человека способ
генетической передачи информации, может существовать лишь с
помощью символов.
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С вопросом о соотношении биологического и социального тесно
связана проблема бессознательного. Долгое время в философии
преобладал принцип антропологического рационализма: человек вы-
ступал лишь как «человек разумный», что нашло свое наиболее яр-
кое воплощение в знаменитом тезисе Декарта: «Мыслю, следова-
тельно, существую». Многие философы XIX в. начали анализировать
роль и значение психических процессов, не осознающихся челове-
ком. Определяющее влияние на разработку данной проблемы оказал
З. Фрейд. Он открыл целое направление в философской антрополо-
гии, начав рассматривать бессознательное как важнейший фактор
человеческого поведения.

Человек - высшая ступень развития живых организмов на Земле,
субъект труда, социальной формы жизни, общения и сознания. Человек
– представитель биологического вида, но вида особенного, для которого
средством приспособления к окружающей среде стала культура.

12.3. Вопрос о смысле жизни есть вопрос о предназначении че-
ловека. Не почему, а для чего живет человек с незапамятных вре-
мен занимал человека. Есть, пишет известный французский мора-
лист и философ Альберт Камю в эссе «Миф о Сизифе», только один
фундаментальный вопрос философии. Это вопрос о том, стоит или
не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все остальное – имеет ли
мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенад-
цатью категориями – второстепенно. Сама постановка этого воп-
роса свидетельствует о том, что он рождается из сомнения в су-
ществовании такого смысла. Сомнение же предполагает, что сама
действительность, возможно, разорвана, непоследовательна и аб-
сурдна.

Тогда проблема, как ее сформулировал Камю, состоит в том, «су-
ществует ли логика, приемлемая вплоть до самой смерти»? Среди
многих подходов к решению этой сложной проблемы можно выде-
лить три главных: смысл жизни изначально присущ жизни в ее глу-
бинных основаниях; смысл жизни за пределами жизни; смысл жизни
созидается самим субъектом. Для всех трех подходов характерно
представление, что жизнь, как она фактически есть, бессмысленна
по формуле Екклезиаста: «Все суета!», само же понимание смысла
жизни разнится.

Для первого подхода наиболее характерно религиозное истол-

кование жизни. Единственное, что делает осмысленной жизнь и по-
тому имеет для человека абсолютный смысл, есть не что иное, как
действенное соучастие в Богочеловеческой жизни. Именно так от-
ветил Христос на вопрос что делать?: «Вот дело Божее, чтобы не
веровали в Того, Кого Он послал». Не переделка мира на началах
добра, но взращивание в себе субстанционального добра, усилия
жизни с Христом и во Христе, Бог сотворил человека по своему
образу и подобию. И мы своей жизнью должны проявить его.
Эмпирическая жизнь мира бессмысленна, так же, как выдранные
из книги клочки страницы бессвязны (С. Л. Франк).

В основе второго подхода лежит секуляризованная религиоз-
ная идея. Человек способен переустроить мир на началах добра и
справедливости. Движение к этому светлому будущему есть про-
гресс. Прогресс, таким образом, предполагает цель, а цель прида-
ет смысл человеческой жизни. Критики давно заметили, что в рам-
ках этого подхода будущее обоготворяется за счет настоящего и
прошлого. Прогресс превращает каждое человеческое поколение,
каждого человека, каждую эпоху в средство и орудие для оконча-
тельной цели- совершенства, могущества и блаженства грядущего
человечества, в котором никто из нас «не будет иметь удела» (Бер-
дяев).

В соответствии с третьим подходом, жизнь не имеет смысла,
проистекающего из прошлого или будущего, тем более, из потус-
тороннего мира жизни самой по себе вообще нет никакого раз и на-
всегда заданного, однажды определенного смысла. Только мы сами
сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способа-
ми нашего бытия придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и сози-
даем свою человеческую сущность. «Только мы и никто другой»,
пишет в своей книге «Время человеческого бытия» (М., 1987) талан-
тливый философ Н. Н. Трубников. Уязвимая пята этого подхода -
релятивизм и субъективизм.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. В чем состоит проблема антропосоциогенеза?
2. Какая роль отводилсь человеку в античной космоцентричной

философии?
3. Раскройте содержание трудовой теории происхождения чело-

века.
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4. В чем суть теории символизации Л. Уайта?
5. Как формулирует фундаментальный вопрос философии А.Ка-

мю?
6. Какие три главных подхода к понимаю смысла жизни вы може-

те назвать?
Темы рефератов

1. Философские истоки иррационалистичесной концепции личнос-
ти Л. Шопенгауэра «Философия истории».

2. Проблема личности в философии С. Кьеркегора.
3. Свобода и иррационализм в учении С. Кьеркегора.
4. Жизненный путь Ф. Ницше.
5. Сверхчеловек и воля к власти в философии Ф. Ницше.
6. Проблема человеческого существования в философской кон-

цепции М. Хайдеггера.
7. Экзистеициалистическое представление о свободе личности в

учении Ж.-П. Сартра.
8. Личность в концепции философии абсурда А. Камю.
9. Н. А. Бердяев о свободе воли человека.
10. Проблема личности в философии персонализма.
11. Личность и религия в психоаналитической теории Э. Фромма.
12. Проблема личности в социологической теории М. Шелера.

Тема 13. Философские проблемы общества и природы

13.1.Основные подходы к определению основ бытия общества.
13.2.Понятие общества. Основные подсистемы общества.
13.3.Проблема оснований общественной жизни. Понятие цивили-

зации.
13.4. Исторический процесс. Проблема типологии истории.
13.5. Природа и общество. Глобальные проблемы современности.

13.1. Осмысливая исторический процесс общественной жизни,
философы постоянно задаются вопросом: что же лежит в ее основе,
что предопределяет все видоизменения и преобразования общества?
В философии существуют разные ответы на этот вопрос. Соответ-
ственно этому можно выделить по крайне мере четыре разных под-
хода к определению основ бытия общества, его истории.

Одним из таких является натурализм (с лат. – природный, есте-
ственный). Эту теорию еще часто называют в философии – геогра-
фическим и биологическим направлением анализа общественного
развития. Согласно нему развитие общества определяется природ-
ными условиями (климатом, ландшафтом, плодородием почвы, со-
стоянием флоры и фауны, богатством минеральных ресурсов, биоло-
гическими и расовыми особенностями людей, их численностью и т.п.).
С точки зрения сторонников этой теории (Ш. Монтескье, Л. А. Меч-
ников и др.) природная среда диктует установление того или иного
политического строя (монархия или республика), объясняет харак-
тер людей и их притязания, определяет различия в уровне развития
хозяйственной и иной общественной деятельности разных стран и
континентов. К натуралистическому направлению в философии отно-
сятся и различного рода геополитиские взгляды в соответствии с
которыми политика государства всецело ставится в зависимость от
его «жизненного пространства» – территории, местоположения. В
русле такой политики официально заявляются претензии на необхо-
димость перекройки государственных границ, осуществляется зах-
ват чужих территорий.

Ни в коей мере не умаляя роль природных условий в развитии
общественной жизни, все же нельзя абсолютизировать их роль в ней.
Ведь природа и общество – это единое и неразрывное целое. Обще-
ство существует не где-нибудь, а в природе, да и природа приспосаб-
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ливается к запросам людей и используется в общественной жизни.
Многое зависит от того какие природные ресурсы есть в стране и
насколько богата она ими, и как люди осуществляют свою деятель-
ность с тем, чтобы использовать их блага своего дальнейшего раз-
вития.

Другой подход в определении основы общественной жизни, их ис-
тории выдвигает идеалистическое учение, которое строится на при-
знании абсолютного приоритета сознания по отношению к дру-
гим сторонам человеческой деятельности. Считается, что в основе
любых действий людей лежат идеальные побудительные цели, мо-
тивы, установки, которые постоянно предшествуют их реальным дей-
ствиям. Так, пример, Гегель полагал, что источник развития обще-
ства лежит в неком абсолютном духе, который творит историю, и
предопределяет все действия людей. Люди в своих действиях, как
куклы в театре марионеток, связаны многочисленными нитями с
творцом - духом, направляющим и определяющим их деяния.

В поисках первоосновы общественной жизни идеализм исходит,
как правило, из чрезмерного преувеличения роли выдающихся лич-
ностей в истории. В этом случае причина исторического процесса;
всех его зигзагов, всецело объясняется волей и желанием отдель-
ных политических и военных деятелей, коронованных особ, ученых.

Противоположной идеалистической является материалистичес-
кая теория общественной жизни. Основным в ней является то,
что, источник развития общества ее сторонники усматривают в са-
мом обществе, в развитии его материального производства. Объяс-
няется. это довольно просто: прежде чем заниматься политикой, ис-
кусством,, наукой людям надо есть, пить, одеваться, а следователь-
но, производить материальные блага. В соответствии с этим дока-
зывается, что общественное развитие определяется либо экономи-
кой (отношениями собственности, распределения, обмена, потребле-
ния) – такую позицию защищают марксисты; либо изменениями тех-
ники хозяйственной деятельности людей – такую позицию отстаива-
ют Р. Арон, д. Белл, У. Ростов и др., выдвинувшие теории индустри-
ального и постиндустриального обществ.

Таким образом, материалистическая теория общественной жиз-
ни в объяснении исторического процесса как бы выносит за скобки
сознание людей, рассматривает его вторичным, производным от эко-
номической или технологической сферы общественной жизни.

Абсолютизация; чрезмерное преувеличение роли экономики, или
технологии в развитии общественной жизни ведет к экономическому,
техническому или технологическому детерминизму – преувеличе-
нию роли в жизни экономики, техники, технологии. Конечно, их изме-
нения многое могут объяснить, однако, только из их анализа сложно
вывести развитие творчества людей, научной и художественной их
деятельности. Точно также нельзя, исходя только из идеальных по-
будительных мотивов сознания людей, (скажем, их злонамереннос-
ти), объяснить различные конфликты, социальные реформы, полити-
ческие преобразования. Все это побуждает отойти от какой-либо
одной жесткой линии (материалистической или идеалистической) в
определении первоосновы общественной жизни.

В философском изучении общественной жизни все представляет-
ся важным: и экономика, и политика, и быт, и наука, и искусство, и
сознание, ибо все это стороны реального процесса жизнедеятельнос-
ти людей, их бытия в обществе. Поэтому нельзя игнорировать или
умилять poль чего-либо в реальном процессе жизнедеятельности
людей, если оно имеет место в обществе, в его развитии.

13.2. Предметом социальной философии является общество, взя-
тое во взаимодействии всех его сторон, как целостная социальная
система, а также законы функционирования и развития общества.
Общество – это совокупность всех исторически сложившихся форм
совместной жизнедеятельности людей, обеспечивающих сохранение
и расширенное воспроизводство их жизни. Основное предназначение
общества состоит в обеспечении выживания человека как вида.

Общество – это необходимая и естественная форма совместной
жизни людей. Вне общества невозможно воспроизводство челове-
ческой жизни.

В античной философии возникновение общества объяснялось ес-
тественной потребностью людей в совместной жизни, а общество,
синонимами которого выступали понятия «общежитие», «община»,
рассматривалось как часть природы. В средние века понятие обще-
ство исчезает, заменяясь понятиями «государство», «страна»,
«нapoд». Представление об обществе как самостоятельной сфере
бытия, обладающей специфическими чертами существования, от-
личного от существования природы и человека, сформировалось толь-
ко в Новое время. Формирование социологической проблематики



122 123

относят к философским учениям Просвещения (XVII-XVIII вв.), осо-
бенно к возникшей в XVIII в. философии истории. С этого времени
история стала рассматриваться не как последовательность изолиро-
ванных друг от друга событий, а как закономерное течение взаимо-
обусловленных социальных процессов. С начала XIX в. общество
превращается в самостоятельный объект изучения. Первым систе-
матизированным учением об обществе стала философия истории
Гегеля. Гегель рассматривал общество (гражданское общество) как
сферу «всестороннего переплетения зависимостей всех ото всех».
Еще более конкретно об обществе как самостоятельном объекте
изучения было заявлено в позитивной философии О. Конта, в рамках
которой в 1839 г. Конт провозгласил создание новой науки – науки об
обществе, социологии.

Большинство философов признает, что общество - объективно
существующая система, которой присущи свои характерные черты
(целостность, самодостаточность, саморазвитие и др.) и которая
несводима к простой сумме составляющих общества индивидов.

Общество – система взаимоотношений между людьми, возника-
ющая в результате их совместной жизнедеятельности. Системный
подход к изучению общества сложился во второй трети XIX в. и по-
лучил особое распространение в середине ХХ в. Его использовали в
своих исследованиях О.Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т.
Парсонс и другие yчeные. Сущность данного подхода состоит в рас-
смотрении общества как целостной совокупности взаимосвязанных
элементов.

Основные принципы системного подхода к изучению общества
состоят в следующем:

Во-первых, основным признакам системы является ее целост-
ность. Это означает, что свойства системы не сводятся к простой
сумме свойств ее отдельных элементов, а обладают новым, особым
качествам. Это качество обусловлена не столько свойствами отдель-
ных элементов системы, сколько свойствами, ее структуры, т. е. по-
рядком и содержанием связей между элементами. Другими слова-
ми; системный подход к изучению общества делает акцент не на
исследовании свойств составляющих общества элементов, а на ис-
следовании его структуры (выделении этих элементов, выяснении
уровня и характера связей между ними).

Во-вторых, элементы системы, называемые также подсистема-

ми, сами могут рассматриваться как системы. Так, в качестве сис-
тем могут изучаться основные подсистемы (сферы) общества.

В-третьих, системный подход к изучению общества предполагает
рассмотрение его как открытой системы, т. е. системы, взаимодей-
ствующей со средой. Под средой понимается множество внешних
условий существования системы. Система осуществляет постоян-
ное взаимодействие со средой и является ее подсистемой.

В-четвертых, системный подход признает целенаправленный ха-
рактер поведения как системы в целом, так и отдельных ее эле-
ментов, т. е. предполагает изучение общества и его основных ком-
понентов с точки зрения исследования их основных функций. Функ-
циями (от лат. functio - осуществление, выполнение) элементов си-
стемы называются способы и цели их поведения. Исполнение ос-
новных функций элементов системы обуславливает сохранение ее
целостности.

Средой существования общества является природа, с которой оно,
постоянно обменивается веществом и энергией. Человек изучает,
познает природу с целью приспособить ее и возделать для удовлет-
ворения своих потребностей. Так возникает культура, или «вторая
природа». Одним из важнейших направлений философского осмыс-
ления природы является проблема взаимодействия природы и обще-
ства, (подробнее см.: 8.2. Общество и природа).

Основными элементами общества, рассматриваемого в качестве
системы, выступают те сферы, в которых осуществляется совмест-
ная деятельность людей, направленная на сохранение и расширенное
воспроизводство их жизни. Основными видами общественно необхо-
димой человеческой деятельности являются: экономическая (по со-
зданию материальных благ); социальная (по осуществлению связей
между людьми); политическая (по управлению обществом); духов-
ная (по созданию и освоению духовных ценностей).

Области осуществления этих видов деятельности называются
экономической, социальной, политической и духовной сферами или
подсистемами общества. Каждая из этих сфер, в свою очередь, так-
же может быть рассмотрена как система, состоящая из своих эле-
ментов.

Экономическая сфера – это область осуществления хозяйствен-
ной деятельности общества, область создания материальных благ.

Экономическая сфера включает в себя такие важнейшие компо-
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ненты, как материальные потребности, экономические блага (това-
ры), удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы (ис-
точники производства благ), хозяйствующие субъекты (отдельные
люди или организации). Основным элементом экономической систе-
мы общества являются хозяйствующие субъекты.

Социальная сфера – это область возникновения и функциониро-
вания отношений между социальными группами людей.

Социальная система состоит из социальных групп (социальных
общностей), социальных связей, социальных институтов (форм, в ко-
торых осуществляются наиболее значимые социальные связи), со-
циальных норм (правил социального поведения), ценностей социаль-
ной культуры. Важнейшим элементом социальной системы общества
являются социальные группы (социальные общности).

Политическая сфера – это область осуществления между людь-
ми отношений власти и подчинения, область управления обществом.

Главными элементами политической системы общества высту-
пают политические организации и институты (государство, полити-
ческие партии, общественные организации, СМИ), нормы политичес-
кого поведения и политической культуры, политические идеологии.

Основным элементом политической системы общества является
государство.

Духовная сфера – это область создания и освоения духовных
ценностей.

Элементами духовной сферы являются духовные потребности как
источник (стимул) духовной деятельности общества, созданные об-
ществом духовные ценности, средства, осуществления духовного
производства, а также субъекты духовной деятельности (отдельные
люди, социальные группы и организации, общество в целом). Глав-
ным элементом духовной сферы являются духовные ценности, су-
ществующие в виде идей и получающие свое материальное вопло-
щение в виде языка, произведений искусства и т. д.

Экономическая, социальная и политическая подсистемы обще-
ства изучаются соответственно экономикой, социологией и полито-
логией. Духовная сфера изучается в рамках философских дисциплин
(этика, эстетика, религиоведение, науковедение) или же дисциплин
общегуманитарных (правоведение, искусствознание, история, лите-
ратуроведение и др.). Основными формами духовной жизни обще-
ства принято считать мораль, право, религию, науку, искусство.

13.3. Перечисленные подсистемы общества специфичны, выпол-
няют только им свойственные функции и взаимосвязаны друг с дру-
гом. Возникает вопрос: есть ли среди них некоторая иерархия, опре-
деляющее и определяемое? Ведь общество – целостное образова-
ние и каждая страна неповторимо своеобразна, имеет собственную
уникальную историю и культуру. Это предполагает наличие систе-
мообразующих факторов, интегрирующих разрозненные социальные
подсистемы в некоторое качественно определенное единство. В со-
временной философии целостная характеристика общества дается в
понятиях цивилизации и культуры.

Термин «цивилизация» ( от лат.civilis – гражданский, государствен-
ный) используется в различных смыслах. Во-первых, как историчес-
кая ступень в развития человечества, которая началась после вар-
варства и характеризуется образованием классов, государства, ур-
банизацией и возникновением письменности. Во-вторых, понятие ци-
вилизации используется как характеристика целостности всех куль-
тур, их общечеловеческое единство ( «мировая цивилизация», «циви-
лизованный образ жизни» и т.п.). В-третьих, как синоним термина
«материальная культура»: то, что дает комфорт, удобство, предос-
тавляемое техникой (жилище, бытовая техника, транспорт и связь,
обслуживание и т.д.). В - четвертых, как характеристика историчес-
кого процесса.

В середине XVIII века понятие цивилизации использовалось как
оппозиция «естественному» состоянию человека, а в качестве кри-
терия прогресса цивилизации утверждалась идея общественного бла-
га. И.Кант усматривал различий между цивилизацией и культурой.
О.Шпенглер абсолютизировал это различие, определив цивилизацию
как момент в развитии культуры. В концепции Шпенглера, (а затем
П.Сорокина, А.Тойнби и других мыслителей) цивилизация определя-
ется как этап вырождения культуры, как царство технико-механи-
ческих элементов, вытесняющих органически-жизненное начало, кон-
центрирующееся в культуре.

Особое мнение о сущности цивилизации и культуры обосновал
Н.Бердяев. Отмечая условность различения понятий, Бердяев тем
не менее указывает на их существенные различия. Различие между
культурой и цивилизацией Бердяев усматривал в том, что цивилиза-
ция есть социально-коллективный процесс, а культура – процесс ин-
дивидуальный, идущий вглубь.
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Главные различия точек зрения на цивилизацию и культуру состо-
ят в том, что одни философы выделяют в истории общества этапы
цивилизации и этапы культуры, другие полагают, что культура и ци-
вилизация возникают и существуют одновременно. Одни авторы
отождествляют понятия цивилизации и культуры, другие – нет.

В многообразии мнений есть нечто общее, что позволяет признать
значимость цивилизации как формы, синтезирующей все многообра-
зие общественных отношений и институтов в некое качественно оп-
ределенное образование.

Цивилизация представляет собой конструкцию общества с исто-
рически сложившимися и относительно неизменными социальными
структурами и нормативно фиксированными отношениями между
ними. Она есть сфера исторической необходимости, способ со-
хранения и воспроизводства общественной жизни, закрепленный в
системе норм , регулирующих деятельность и отношения отдельных
индивидов и социальных групп во всех подсистемах общества: эко-
номической, политической, социальной и духовной.

13.4. Диалектика рассматривает общество в состоянии измене-
ния, т. е. изучает его как процесс. Процесс (от лат. processum – про-
движение) – это последовательное изменение состояния объекта.
Социальная философия осмысляет общественно-исторический про-
цесс.

Общественно-исторический процесс – это последовательное
изменение состояний общества. Если общественные события выст-
раиваются в необратимый ряд причин и следствий и имеют направ-
ленность, то можно говорить о развитии общества. Общественное
развитие многосторонне, на каждом этапе реализуются различные
варианты событий. Социальная философия использует понятия про-
гресса и регресса для характеристики направленности развития.
Прогресс – это поступательное восходящее развитие общества, пред-
ставляющее собой переход к более совершенным формам.

Регресс – это нисходящее развитие, представляющее собой воз-
вращение к прежним общественным формам. Среди философов не
существует единого мнения о том, какой и видов развития общества
является основным. В истории можно найти примеры, подтвержда-
ющие как оптимистический вариант развития, так и пессимистичес-
кий (общества погибали в результате природных катастроф, наше-

ствий, внутренних кризисов). Сторонники и той другой позиции при-
водят свои доводы, но в целом вопрос о прогрессе и регрессе оста-
ется вопросом скорее веры, чем строгого доказательства.

Так, например, в ХVIII в. во Франции среди философов-просвети-
телей Вольтер и Д.Дидро защищали идею прогрессивного, а Ж..Ж.
Руссо – регрессивного развития европейского общества.

Дискуссия о направленности общественного развития (прогрес-
сивном или регрессивном варианте) с необходимостью привела к
обсуждению проблемы критериев (от греч. kriterion - мерило) об-
щественного развития. Критерий прогресса – показатель степени
развития общества.

Среди философов нет единого мнения не только в вопросе о суще-
ствовании общественно-исторического прогресса в применении ко
всей человеческой истории, но и по вопросу о том, если прогресс
существует, то, что можно считать его критерием.

В философии существует такое понятие, как факторы обществен-
ного развития, т. е. его движущие силы. Их разделяют на объектив-
ные и субъективные. К объективным факторам общественного раз-
вития относят материальное производство (экономический фактор),
природную среду (природный фактор), социальные ресурсы (демог-
рафический фактор), науку и технику (научно-технический фактор) и
др. К субъективным факторам общественного прогресса относят
целенаправленные, осознанные действия, как отдельных людей, так
и всего общества.

Основными формами общественного развития выступают эволю-
ция и революция. Эволюцией называют процесс постепенных изме-
нений, а революцией резкие переходы от одного состояния к друго-
му. В социальной философии рассматриваются различные виды ре-
волюций: социальная, политическая, научная, технологическая. од
социальной революцией понимается изменение типа общественного
устройства, под политической – изменение формы власти. Научная
революция – это переворот в научном знании, основанный на круп-
ном научном открытии. В результате научной революции меняется
научная картина мира. Технологической революцией называют каче-
ственное изменение в развитии производительных сил: например,
промышленный пере ворот XVIII-XIX вв., сущность которого заклю-
чалась в переходе от ручного труда к машинному, от мануфактуры к
фабрике, Технологической революцией является и научно-техническая
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революция, превратившая в середине ХХ в. науку в непосредствен-
ную и ведущую производительную силу. Достижения науки и техни-
ки стали широко применяться в различных сферах.

Философские модели общественно-исторического процесса
чрезвычайно разнообразны. В качестве критерия развития общества
философы выбирали различные стороны общественной жизни. В на-
чале внимание уделялось развитию духовной стороны культуры. Так,
например, в концепции Гегеля история развития человечества – это
путь к политической свободе. Маркс как философ обратился к мате-
риальной стороне жизни общества, анализируя пути достижения эко-
номической свободы.

В современной социальной философии теории, придерживающие-
ся прогрессистского варианта, представлены в двух видах: форма-
ционная теория и теория стадии роста. Сторонники прогрессистского
подхода исходят из трех основных принципов:

1) признается прогресс в историческом развитии;
2) в качестве критерия прогресса выбирается материальная сфе-

ра жизни общества, а не духовная;
3) Европа (Запад в целом) рассматривается как идеальная (об-

разцовая) модель прогрессивного развития.
Создателем теории формационного развития был К.Маркс. Со-

гласно его теории, в истории общества выделяются пять формаций:
- первобытнообщинная; - рабовладельческая; - феодальная; - ка-

питалистическая; - коммунистическая (появление этой формации К.
Маркс лишь предсказывал).

Формация - этап общественного развития, в основе которого ле-
жит определенный способ производства.

Согласно Марксу, способ производства – это совокупность произ-
водительных сил (человек, орудия труда, знания) и производствен-
ных отношений (отношений по производству товаров, их распределе-
нию и потреблению). В основе производственных отношений, по
Марксу лежат отношения собственности. Противоречие производи-
тельных сил и производственных отношений разрешается через клас-
совую борьбу. Развитие формаций является объективным процессом,
независящим от человека. Маркс называет его «естественно-исто-
рическим» процессом..

Немарксистские концепции исторического развития - теория ста-
дий экономического роста американского исследователя Уолта Уит-

мена Ростоу, теория индустриального общества французского учено-
го Раймона Арона, многочисленные теории конвергенции, теория
постиндустриального общества американского ученого и политика
Даниела Белла и т. д.,

Наиболее распространенная в ХХ в. теория стадий роста, создан-
ная американскими философами и социологами (среди них У. Pостоу),
возникла во многом под влиянием формационной теории.

Стадия роста – этап общественного развития, связанный с опре-
деленным уровнем развития промышленности, техники и науки.

Стадиальная теория выделяет в истории следующие этапы, или
стадии:

1) доиндустриальное общество (занятое преимущественно аграр-
ным хозяйством);

2) индустриальное общество (данная стадия начинается с воз-
никновения машинного производства);

3) постиндустриальное общество (связано с дальнейшим разви-
тием науки и техники);

4) будущее постпостиндустриальное общество (технотронное,
информационное общество ХХI в.).

Стадиальная теория в качестве критерия прогресса выбирает раз-
витие науки и техники.

Иной взгляд на развитие истории представлен цивилизационным
подходом. Основоположниками которого считаются русский фило-
соф Н. Я. Данилевский, немецкий философ О. Шпенглер и английс-
кий историк, и культуролог А, Тойнби.

Идея цивилизации как доминанты исторического процесса была
выдвинута русским историком Николаем Яковлевичем Данилевским
(1822-1885) в его работе «Россия и Европа». Ученый отрицал общие
закономерности развития общества, исходя из того, что это развитие
осуществляется как бы параллельно несколькими социально-исто-
рическими организмами, складывающимися на основе общности
культуры. Цивилизации носят не только локальный, но и замкнутый
характер. Более того, их сосуществование может сопровождаться
взаимной враждебностью.

Цивилизационный подход исходит из трех принципов:
1. В общественно-историческом развитии в целом прогресса не

существует. О нем можно говорить лишь по отношению к отдельной
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культуре, которая, подобно живому организму, проходит этапы рож-
дения, расцвета и гибели.

2. Развитие культуры и цивилизации связано не с экономикой, тех-
никой, а в первую очередь с религией. Именно тип религии определя-
ет своеобразие общества и логику его развития. «Душой культуры»
называл религию Н. Я. Данилевский.

З. Не существует идеальной модели развития, каждое общество
и культура самоценны.

Среди циклических концепций истории особое место занимает
концепция О. Шпенглера. Шпенглер - один из первых мыслителей,
предложивших совершенно новую схему интерпретации истории. С
его точки зрения, никакой единой истории человечества нет, линей-
ная схема «Древний мир – Средние века – Новое и новейшее время»
не выдерживает критики.

Нет единой истории, но есть целый ряд замкнутых в себе куль-
тур. Каждая из них возникает, развивается, стареет и умирает. И
между ними нет никакой преемственности. От Древнего Египта нам
остались одни руины: полуразрушенные пирамиды, сфинксы...

А. Тойнби развил концепцию циклического развития истории, под-
крепив ее еще большим историческим материалом. В огромной две-
надцатитомной работе «Постижение истории» Тойнби насчитывал
37 цивилизаций. Каждая цивилизация проходит, согласно Тойнби, пять
стадий: рождение, рост, надлом, распад и гибель. Главным двигате-
лем быстрого роста любой цивилизации является активное творчес-
кое меньшинство.

Рассмотренные нами концепции общественного развития являются
не только противоречащими друг другу, но и взаимодополняющими.
У каждого из этих подходов есть как свои сильные, так и свои сла-
бые стороны.

13.5. Понятие «природа» имеет два основных значения: В широ-
ком смысле - это весь окружающий мир (в том числе и человек,
общество), то есть Вселенная. В узком смысле - та среда, в кото-
рой проходит жизнь человека и общества (то есть поверхность Зем-
ли с ее всевозможными качественными характеристиками, климат,
полезные ископаемые и т. д.). Общество – это часть природы, обо-
собившаяся ее часть. Это исторически изменяющаяся форма жиз-
недеятельности людей. Общество взаимодействует не со всей при-

родой, а только с ее частью – природной средой. Природная среда
– эта та часть природы, которая вовлечена в процесс материально-
го производства и необходима для развития общества на данном
этапе (климат, ландшафт, флора и фауна, полезные ископаемые, вод-
ные ресурсы и т.п.). С развитием общества роль человека развитии
природы также возрастает. Одновременно растет и роль природ-
ной среды, поскольку все больше она включается в процесс произ-
водства.

Начиная с эпохи Возрождения, самоуверенность человека в его
отношении к природе постоянно растет. Человек склонен вдеть себя
уже соучастником творения природы, ее сотворцом. Такое воззре-
ние порождает колоссальную активность человека переделать мир
на свой лад, Природа начинает выступать как поприще деятельно-
сти людей, как некая инертная сила, требующая покорения, уста-
новления над нею господства разума. В эпоху Возрождения и, осо-
бенно в Новое время, четко формируется утилитарно-прагматичес-
кое отношение человека к природе. В соответствии с этой позици-
ей, которая сохраняется вплоть до середины ХХ века, природа рас-
сматривается как потребительская ценность, как источник ресур-
сов для человека и место его обитания. Именно в эпоху Нового
времени человек все более стал противопоставлять себя природе.
Природа для него уже не храм, а мастерская, где он, человек, в ней
- работник.

Со второй половины ХХ века стремление людей к господству
над природой достигло планетарных масштабов. Рост научно-тех-
нического потенциала человечества в корне изменил характер воз-
действия общества на природу, сделало его не только довольно ча-
сто несоизмеримым, но и, порой, превосходящий ее возможности.
Оказалось, что природа имеет ограниченные энергетические и сы-
рьевые ресурсы, а загрязнение окружающей среды способно нару-
шить ход естественных процессов в ней и нанести не поправимый
ущерб здоровью человека. В результате этого общество все более
приходит к осознанию растущей зависимости самой природы от
человека и его деятельности. Складывается новый тип ценностной
позиции - ответственное, соизмеримое отношений потребностей
общества и возможностей природ признание того факта, что само
человечество ест, часть природы предвидении будущего люди на-
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чинают понимать, что отношение к природе должно быть переори-
ентировано с возвышения человека на средой на соединение чело-
века с природой на условиях оптимальных не только для него, но и
для нее.

Термин «глобализация» имеет основой латинское «глобус» - Зем-
ля. Земной шар означает общепланетарный характер изучаемых про-
цессов. Однако этот термин кроме смысла повсеместности и масш-
таба решаемых проблем, имеет значение интернационализации всей
общественной деятельности на земле. Это означает, что в совре-
менную эпоху человечество входит в единую систему социальных,
культурных, экономических, политических и иных связей. Отсюда
следует факт возрастания общепланетарного единства человечества,
современное человечество представляет собой новую суперсисте-
му» связанную обшей судьбой и общей ответственностью, которой
необходим новый, планетарный стиль мышления.

Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности и их
последствий ставят новые задачи перед наукой в прогнозировании и
способе их решения Глобальные проблемы - это сложная и взаимо-
связанная система, которая оказывает воздействие на общество в
целом человека и природу, поэтому требует постоянного философс-
кого осмысления,

Философское осмысление глобальных проблем - это изучение
процессов и явлений, связанных с проблемами общепланетарной ци-
вилизации, всемирно-исторического процесса Философия анализи-
рует причины, которые привели к появлению или обострению гло-
бальных проблем, изучает их социальную опасность и обусловлен-
ность.

Глобальные проблемы имеют общие черты: затрагивают буду-
щее и интересы всего человечества, для их разрешения требуются
усилия всего человечества, они требуют неотложного разрешения,
находясь в сложной взаимосвязи между собой.

Глобальные проблемы настоящего вобрали в себя региональные
и местные проблемы прошлого и достались нынешнему поколению в
наследство от прошлых поколений. Они явились результатом пред-
шествующего общества и стали показателем несовершенства его
развития.

Наибольшее распространение получил метод классификации, в
основе которого стоит задача определения остроты проблемы и пос-

ледовательность ее решения. Этот подход делит глобальные про-
блемы на три группы:

1) проблемы между Государствами и регионами планеты недопу-
щение конфликтов, установление экономического порядка;

2) экологические проблемы (защита окружающей среды, охрана
и распределение топливных сырьевых ресурсов освоение, космоса и
Мирового океана);

3) проблемы между обществом и человеком (демография, здра-
воохранение образование и др.)

Никогда прежде человечество не обладало такими знаниями, уме-
ниями для построения лучшего мира. Но трагедия состоит в том,
что она пока не в состоянии реализовать свои потенциальные воз-
можности.

Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности и их
последствий заставляет людей обратиться за помощью к науке в
изучении предпосылок и способов их решения. Чем выше уровень
технического, производства и всей чел. деятельности, тем выше сте-
пень развития самого чел. его взаимодействия с окружающей сре-
дой. Соответственно цель новой гуманистической культуры - форми-
рование нового типа человека, в котором будет сочетаться высокая
квалификация, социальная ответственность, приверженность к нрав-
ственным ценностям.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Назовите основные подходы к определению основ бытия об-

щества.
2. Как с позиций натурализма объясняется развитие общества?
3. Что является основным источником развития общества с пози-

ций диалектического материализма?
4. Что понимают под обществом?
5. Назовите основные принципы системного подхода к изучению

общества.
6. Каковы основные сферы общества? Охарактеризуйте их.
7. Перечислите элементы духовной сферы.
8. Дайте определение понятию «цивилизация».
9. Назовите критерии прогресса.
10. Каковы основные формы общественного развития?
11. Назовите виды революций, происходящих в обществе.
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12. Что выдвигает стадиальная теория в качестве критерия про-
гресса?

13. Каковы основные принципы цивилизационного подхода?
14. Что понимается под термином «глобализация»?

Темы рефератов
1. Природа и культура.
2. Живое и неживое в природе.
3. Современные представления о живой природе.
4. Экологическая проблема: философский аспект.
5. Научно-технический прогресс и экология.
6. Социальное пространство и время: основные закономерности

развития.
7. Кризис мировой цивилизации на рубеже ХХ-ХХ1 веков и

пути его.
8. Решения.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Агностицизм - философское направление, в соответствии с кото-
рым истина о мире недостижима для человека.

Альтруизм - понятие, противоположное эгоизму, когда человек
делает что-то не для себя, а для других.

Антиномия - соединение в ходе рассуждения двух прямо противо-
положных утверждений, каждое из которых может быть в одинако-
вой мере логически доказано.

Антропоцентризм - обращенность на человека.
Апория - трудноразрешимое или безвыходное положение.
Апперцепция - самосознание; изначальное единство сознания по-

знающего субъекта, обусловливающее единство опыта.
Априори - существующее до опыта.
Атеизм - система научно обоснованных взглядов, отвергающих

веру в сверхъестественное.
Атман - индивидуальная душа.
Атрибут - необходимое свойство предмета, без которого он пере-

стает быть самим собой.
Бессознательное - действия человека, которые он совершает, не

отдавая себе в этом отчета, автоматически.
Благо - все то, что представляет для человека ценность.
Буддизм - отрешение от внешнего мира, сосредоточение всех

помыслов на духовной жизни, достижение абсолютной просвещенно-
сти и вечной жизни.

Бытие - это все то, что существует.
Ведизм - поклонение древнему знанию (ведам).
Вера - отношение к событиям, теориям и.т.д., когда они принима-

ются за достоверные и истинные без доказательства.
Возрождение - философское направление Западной Европы 14-16

веков.
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Волюнтаризм - направление философии, сторонники которого ви-
дят сущность действительности человека в ничем не обусловленной
воле.

Воля - явление психики, сознания, выступающее как субъектив-
ное условие для осуществления той или иной цели.

Вульгарный материализм - философское направление, возникшее
в середине 19 века, упрощавшее материализм.

Гедонизм - учение, в соответствии с которым в основе челове-
ческой деятельности лежит стремление к удовольствию.

Гипотеза - еще не доказанное теоретическое построение, предпо-
ложение.

Герменевтика - метод прочтения и истолкования смысла текстов.
Гносеология - раздел философии, изучающий сущность, способы,

формы и цели человеческого познания мира.
Гуманизм - воззрение, рассматривающее человека как высшую

ценность.
Даосизм - все сущее путь, где все взаимосвязано и взаимозави-

симо.
Движение - это всякое изменение вообще.
Дедукция - один из основных способов рассуждения (умозаклю-

чения), как движение знания от общего к частному.
Деизм - философское направление, согласно которому Бог не вме-

шивается в течение природных и общественных процессов, в повсед-
невную жизнь человека.

Догматизм - вещи и явления рассматриваются через призму раз и
навсегда принятых убеждений (догм), недоказуемых и данных свыше.

Диалектика - вещи и явления рассматриваются глубоко, разно-
сторонне, в развитии, с учетом изменений, причин и следствий, един-
ства и борьбы противоположностей.

Дискурсивный - процесс познания, заключающийся в рассужде-
нии, когда мышление движется от одного понятия к другому, соеди-
няет одно суждение с другим.

Дзэн - направление в буддизме, характеризующееся стремлением
к передаче истины несловесным путем.

Долг - моральная необходимость выполнения каких-либо обязан-
ностей.

Дуализм - философское учение, согласно которому материальное
и психологическое, телесное и духовное составляют два независи-
мых друг от друга начала.

Дхарма - высший моральный закон, а также добродетель, учение,
истина, религия, обычай, право.

Идеализм - материя производна от идеи, ее силы.
Идеология - система общественных взглядов и идей.
Идея - высшая форма познания внешнего мира.
Имманентный - внутренне присущий какому-либо предмету, яв-

лению.
Индукция - один из основных способов рассуждения предполага-

емый движение знания от единичных утверждений к общим положе-
ниям.

Интерсубъективный - общечеловеческий, свойственный всем
людям, как представителям вида Homosapiens.

Интуитивизм - философское направление, сторонники которого
считают, что не мышление, а интуиция дает человеку возможность
постигнуть истинную природу вещей.

Иррационализм - философское направление, сторонники которого,
настаивают на ограниченности познавательных возможностей мыш-
ления и видят высшее познание в интуиции.

Историзм - принцип диалектики, требующий изучать предметы и
явления действительности в конкретно-исторических условиях их
становления и развития.

История философии - изучение развития философии с точки зре-
ния исторического процесса.

Йога - (от корня «иудж» - запрягать) - «иго» ограничений, накла-
дываемых человеком на себя с целью достижения освобождения от
цепи перевоплощений. Имеет также значение «соединение», «связы-
вание».

Карма - судьба, порождаемая действиями индивидов в предыду-
щих существованиях.
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Категории - наиболее важные понятия.
Коллективизм - отношения между людьми, основанные на един-

стве их коренных интересов, преданность людей общему делу.
Конфуцианство - философия поведения в обществе - сдержанность,

послушание старшим, осторожность, восприятие мира каким он есть.
Космоцентризм - обращенность на природу.
Культура - совокупность всех видов преобразовательной деятель-

ности человека и общества, а также результатов этой деятельности.
Легизм - человек управляет жизнью с помощью устанавливае-

мых им законов, которым необходимо подчиняться.
Материализм - философское направление, признающее матери

первичной, а сознание, идеи - вторичными, результатом развития
материи.

Материя - одна из основных философских категорий, означающая
реальность, которую человек может воспроизводить своими орга-
нам чувств (в отличие от идеи).

Медитация - прекращение психической деятельности и очищен
сознания от всех его форм для обеспечения контакта с Единым.

Метафизика - противоположность диалектики - вещи и явления
рассматриваются однозначно, с точки зрения поиска абсолютной
истины.

Мировоззрение - целостный взгляд на мир и место человека в
нем.

Мистицизм - преобладающее использование мистики как отрас-
ли культуры, основанной на непосредственном единстве духовного и
материального.

Мифология - самая древняя форма общественного сознания, воз-
никшая как ответ на вопросы о происхождении мира, его устройстве,
месте человека в нем, природных явлениях.

Монизм - учение, признающее одно главенствующее действую-
щее начало или один основной взгляд (от «моно» - один).

Мораль - нормы, принципы, правила поведения людей, а также
само человеческое поведение, чувства, суждения, относящиеся к
области отношений людей друг с другом и с обществом.

Натурфилософия - направление в философии, изучающее общие
принципы развития природы.

Нирвана - состояние слияния с Единым, в котором прекращаются
все желания и заблуждения.

Онтология - учение о бытии.
Отражение - общее свойство материи, которое выражается в спо-

собности материальных тел или систем через внутренние изменения
воспроизводить в иной форме особенности других взаимодействую-
щих с ними тел или систем.

Отчуждение - превращение продуктов человеческой деятельнос-
ти, а также человеческих свойств и способностей в нечто независи-
мое от человека, чуждое ему и господствующее над ним.

Пантеизм - философское учение, утверждающее, что бог и приро-
да тождественны, полностью совпадают друг с другом, составляют
единое неразрывное целое.

Парадигма - совокупность основных действий, относящихся к
данному разделу знаний.

Перцепция - чувственное восприятие внешних предметов.
Плюрализм - понятие, означающее, что основу действительности

составляет множество автономных, деятельных духовных субстан-
ций.

Позитивизм - стремление поставить философию на почву твердо-
го научного знания (О.Конт).

Познание - обшественно-исторический процесс человеческой де-
ятельности, который направлен на отражение объективной реальнос-
ти в сознании человека.

Понятие - логическая форма, представляющая собой абстракт-
ное, сущностное, обобщенное представление о предметах.

Прагматизм - философское направление, считающее практичес-
кую полезность решающим критерием истинности.

Рационализация - тенденция развития рационального мышления,
характеризующегося логичностью (в форме следования законам
формальной логики), понятийностью (мышление с помощью поня-
тий), дискурсивностью (способностью разложить какое-либо сужде-
ние на части).
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Релятивизм - учение об относительности человеческого познания
и ценностей.

Рефлексия – философское размышление о наиболее важных воп-
росах жизни.

Ригведа - букв. «Веда гимнов». «Риг» –хвалебный стих, гимн.
Рита - закон Вселенной, которому подчиняются и боги, и люди.
Самосознание - осознание человеком себя как личности, осозна-

ние своей способности принимать самостоятельные решения и всту-
пать на этой основе в сознательные отношения с людьми и с приро-
дой, нести ответственность за принятые решения и действия.

Сансара - круговорот бытия, в который втянуто все живущее; ко-
лесо перевоплощений.

Сенсуализм - направление в теории познания, рассматривающее
ощущения в качестве единственного источника наших знаний.

Система философская - такая концепция, которая включает в себя
важнейшее из предшествующего философского знания и отвечает на
все основные философские вопросы.

Скептицизм - теория, высказывающая сомнение в возможности
познания истины.

Созерцательность - отрыв познания, теоретической деятельности
от практического преобразования природы и общества.

Сознание - специфически человеческая форма идеального отра-
жения и духовного освоения действительности.

Солипсизм - признание единственной реальностью индивидуаль-
ного сознания собственного Я.

Софистика - выведение с помощью логических трюков ложных
посылок, которые обосновываются как истинные.

Спонтанность - самопроизвольность действий, самодеятельность,
самоопределение.

Субстанция - первооснова всего существующего, которая обус-
лавливает возникновение и исчезновение конкретных вещей и явле-
ний, а сама ни от чего не зависит, являясь причиной самой себя.

Суждение - всякое высказывание, мнение.
Сциентизм - учение, рассматривающее науку в качестве главного

фактора исторического прогресса и средства решения социальных
проблем.

Теология - букв, «учение о Боге»; систематизированное изложе-
ние религиозного учения, обосновывающее его истинность и необхо-
димость для человека.

Теоцентризм - обращенность на Бога.
Телеология - учение, в соответствии с которым все происходящее

имеет свою цель.
Трансцендентальный - изначально присущий рассудку, не приоб-

ретенный из опыта, но обусловливающий опыт, предшествующий ему.
Трансцендентный - недоступный познанию, находящийся за пре-

делами опыта.
Утилитаризм - учение, в соответствии с которым главным крите-

рием нравственности поведения служит его полезность для общества.
Философия - форма мировоззрения, особый высший научно-тео-

ретический тип мировоззрения, который основан на знании, имеет
логичную систему и опирается на четкие понятия и категории.

Эклектика - произвольное сложение разрозненных фактов.
Экстраполяция - перенос знания с одного объекта на другой.
Эмерджентность - проявление новых свойств у вещей, которых

нет у элементов, из которых эти вещи состоят.
Эмпиризм - в основе познания лежит опыт.
Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах мира и

человек.
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