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Лекция № 1. Предмет философии и
ее место в системе научного знания

 
Вопрос о предмете и функциях философии связан с выявлением отношения философии

к частным наукам в историческом аспекте. Он предполагает определенную оценку концепции
«распочкования» предмета философии и концепции «предметного самоопределения филосо-
фии», где речь идет только о научной стороне философского знания. В концепции «распоч-
кования» в связи с исторической предпосылкой сформировался вопрос о взаимоотношении
всеобщего и частного знания как проблемы, а также обнаружилась недостаточность натурфи-
лософских построений. Основы философии закладывались в XVIII в. О. Конт утверждал об
изменениях предмета философии в связи с появлением частных наук, что постоянно сужало
ее рамки. Философия не может иметь собственного предмета познания. Это форма мировоз-
зрения и как таковая, имеющая тот же предмет – всеобщее в системе «мир – человек», и
в основном тот же круг проблем, что и в других формах мировоззрения. Система «мир –
человек» при первичном подразделении распадается на две противоположные, но взаимосвя-
занные подсистемы – «мир» и «человек». Каждая из сторон подразделяется на уровни, вза-
имоотношения между сторонами на четыре аспекта: онтологический, познавательный, аксио-
логический, духовно-практический. В предмет философии входит всеобщее в материальном
бытии и целостное бытие человека. Предмет философии в основном отличен от предмета част-
ных наук, изучающих материальное бытие и человека, своим представлением отношения чело-
века к миру, мира к человеку. Но такой срез предмета философии также берется в его всеоб-
щей определенности.

Философски всеобщее выражает факт раскола мира на материальное и духовное и их
взаимосвязь. Словом, в предмет философии входит только то из материально-всеобщего, что
включено в создаваемую человеком универсальную картину мира под призмой таких понятий,
как Истина, Красота, Добро и Справедливость; такие всеобщие в материальной действитель-
ности понятия могут служить человеку элементами для формирования мировоззрения.

Предмет философии в объектном смысле стабилен. Он не «распочковывался», т. е. не
разбирался на части отдельными науками. Отличие философии от мифологической, религи-
озной и обыденной форм мировоззрения – в глубокой связи с наукой. Отличие от натурали-
стической формы, также входящей в науку как сферу культуры, – в опоре на понятия и прин-
ципы какой-либо частной науки в решении мировоззренческих проблем, в широком базисе,
включающем не только весь комплекс частных наук, но и опыт художественного освоения дей-
ствительности и весь опыт человечества. Философия обобщает эту информацию во всеобщих
категориях. Имеется несколько теоретических моделей понимания категории всеобщего. Реа-
лизм – общее существует помимо единичных вещей, как их первооснова, свойство. Концеп-
туализм – общее существует лишь как свойство абстрагирующего мышления. Репрезентати-
визм – общее существует как свойство отдельных единичностей представлять сущность класса
однородных вещей.
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Лекция № 2. Что такое философия

 
«Философия» по-гречески – любовь к мудрости. Это понятие было введено Пифаго-

ром. Философия – поиск и нахождение ответов на фундаментальные вопросы бытия, под дей-
ствие которых попадает каждый человек.

Главные вопросы бытия сформулировал И. Кант:
1. Что я могу знать?
2. Что я должен знать?
3. На что я смею надеяться?
4. Что такое человек?
Философия – составляющая культуры, форма ее максимально полного выражения и

осмысления. Проблемы человечества получают в философии завершающее истолкование, это
– наивысший уровень самоосмысления человечества, самопознания материи.

Философия обладает самостоятельностью, имеет структуру.
Три первых вопроса бытия (по И. Канту) рассматриваются философией, ориентирован-

ной на:
1) науку, где главная идея – истина;
2) мораль, где идея – добро, и религию – веру в Бога;
3) всё сводится к четвертому – пониманию человека (и общества) как целостно развива-

ющейся самодостаточной ценности.
После И. Канта философия обратилась и к чувственным, эмоциональным, эстетическим

потенциям человека, сформировав новые направления.
В мировой философии наблюдаются две тенденции: сближение с наукой и с искусством.
Научная ориентация (Г. В. Ф. Гегель, Э. Гуссерль)
Наука – систематическое, доказательное и проверяемое знание.
Эти идеалы первоначально выработаны в философии (любовь к мудрости – любовь к

науке).
Науки зародились и развивались как части философии. Сейчас философия и науки раз-

виваются параллельно.
Современное философское знание обосновывается, доказывается, систематизируется,

проверяется и опровергается фактами других наук.
Философия имеет две важнейшие функции – мировоззренческую и методологическую.
Философия – наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. Это –

мировоззрение, оно интерпретируется на основе данных науки, искусства, практики. Мето-
дология – учение об эффективных способах достижения целей.

В философии речь идет о фундаментальных методах (принципах действия) (например,
исторический метод). Философская методология находит продолжение в методологии разных
сфер практики.

Чувственно-эстетическая ориентация философии прослеживается в работах С.
Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Ф. Шеллинга, М. Хайдеггера, экзистенциалистов,
постмодернистов.

В философии интеллектуальное дополняется эстетическим созерцанием и творчеством,
стремлением к возвышенному. В основании философии – мироощущение, но состоит она не
из художественных образов, а из философем; это наука, а не искусство. Несмотря на самосто-
ятельность, они дополняют друг друга.

Это выявляет гуманистическую функцию – внимание к человеку.
Человек имеет моральные намерения к практическим действиям, из чего вытекает прак-

тическая ориентация философии.
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Этика и мораль – представления о добре и зле. Практика – процесс достижения целей.
Философия – стремление к истине, совершенству (прекрасному), к идеалам добра. Фило-
софия выявляет и вырабатывает смысл человеческих поступков, формирует стратегические
цели, одновременно являясь практикой.
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Лекция № 3. Философия как

теоретическое ядро мировоззрения
 

Мировоззрение – система наиболее общих представлений о мире в целом и месте
человека в нем. Данное определение принимается как исходное. В нем представлен основной,
универсальный вопрос мировоззрения – вопрос об отношении человека к миру. Имеется
множество других определений, соподчиненных данному. В понятие «мировоззрение» входят
«мир» и «человек», две так называемые субстратные подсистемы и четыре подсистемы, выяв-
ляющие отношения между ними:

1) генетическая подсистема, раскрывающая природную и социальную обусловленность
индивида и человечества в целом;

2) гносеологическая, теоретико-познавательная подсистема;
3) аксиологическая (ценностно-ориентационная) подсистема;
4) духовно-практическая подсистема (общие принципы познания, нормы морали и т. п.).
Во всех своих аспектах предмет мировоззрения концентрирует лишь всеобщие моменты.

Кроме аспектов, мировоззрение имеет уровни. На уровне живого, конкретно-образного
созерцания имеются мироощущение, мировосприятие и миропредставление; рациональному
уровню соответствуют миропонимание, мироразмышление и т.  п. Существуют различные
формы мировоззрения. Они выделяются по способам духовного освоения мира, по уров-
ням субъекта мировоззрения, по характеру всеобщего метода, по общей ориентации в мире и
т. п. В качестве наиболее распространенных в истории человеческой культуры и наиболее зна-
чимых для ее развития выступают следующие формы мировоззрения: мифологическое, рели-
гиозное, обыденное, сциентизированное и философия как самостоятельная форма мировоз-
зрения. Главные истоки проблем мировоззрения:

1) индивидуально-экзистенциальные;
2) социально-классовые;
3) внутринаучные;
4) художественно-этические.
Проблемы философского мировоззрения являются порождением многообразных

потребностей человека и детерминируются его многообразной деятельностью. Все множество
проблем философского мировоззрения может быть сведено в пять больших групп: онтологи-
ческую, антропологическую, аксиологическую, гносеологическую, праксеологическую. Инте-
гратором, ядром всех проблем выступает основной вопрос философии. Основной вопрос, или
основная проблема, философии фиксирует онтологическое и гносеологическое отношение
материи и сознания и является центром философской проблематики, отражающим реальное
ядро предмета философского исследования. Первым компонентом, инициирующим отноше-
ние субъекта к объекту, являются потребности. Потребности делятся на витальные и социаль-
ные. Формой выражения потребностей является интерес. Интерес как осознанная потребность
задает определенную направленность субъекта к объекту, инициирует его активность. Следу-
ющим компонентом структуры мировоззрения являются знания. В системе субъектно-объект-
ного отношения выделяются два уровня знания: знания объекта и знания субъекта. Своеобраз-
ным «редактором» знаний человека о мире и о себе являются ценности. Знания, пропущенные
через ценности, обеспечивают еще один компонент структуры мировоззрения. Это – идея как
звено, связующее объект и субъект.
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Лекция № 4. Структура философского знания

 
Многообразие философских проблем обусловливает сложную структуру философии.

Аристотель выделял теоретическую часть философии – учение о бытии, его составе, при-
чинах и началах; практическую – учение о человеческой деятельности; поэтическую – учение о
творчестве. Этика и политика у Аристотеля образуют философию о человеческом. У стоиков
философия включала логику, физику (учение о природе) и этику. Учение И бн Сины (Ави-
ценны) состоит из физики, логики и метафизики. По мнению Ф. Бэкона, имеются три основ-
ных предмета философии – Бог, природа и человек. Соответственно этому философия подраз-
деляется на естественную теологию, естественную философию и учение о человеке. Ф. Бэкон
высказал мысль о взаимном невмешательстве религии и философии. Естественную филосо-
фию он поделил на физику, которая изучает все многообразие объектов природы, и метафи-
зику, выявляющую причину всего сущего, нечто общее и неизменное для вещей.

Т. Гоббс выделял философию природы и философию государства. Философия при-
роды (естественная философия) разделялась в свою очередь на логику, изучавшую основные
вопросы методологии познания; «первую философию», трактовавшую наиболее общие поня-
тия бытия; и физику, рассматривавшую законы движения и конкретные явления природы. В
состав философии государства (гражданской философии) входят этика и политика. И. Кант
писал о трех частях философии, соотнося их с тремя «способностями души» – познаватель-
ной, практической и эстетической. Соответственно И. Кант философию понимал как учение о
единстве истины, добра и красоты, преодолевая просветительскую (позже – позитивистскую)
узкорационалистическую трактовку философии. Г. Гегель также выделял три части философ-
ского знания: логику, философию природы и философию духа.

В современном представлении философия теоретически осмысливает реальность и
трансформируется в:

1) учение о бытии – онтологию;
2) учение о деятельности – праксеологию;
3) теорию познания – гносеологию;
4) теорию ценностей – аксиологию;
5) учение о человеке – философскую антропологию;
6) науку о закономерностях и движущих силах развития общества – социальную фило-

софию (социологию).
В качестве ядра философии в отечественной литературе нередко называли теорию диа-

лектики. Учение о способах познания философии – методология, а учение о путях творче-
ства и их обосновании – эвристика. Отдельными областями философии являются философия
науки и техники, религии, языка, логика (наука о законах мышления), философия искусства
(эстетика), философия нравственности (этика), философия культуры, история философии.

Философия не ограничивается научно-понятийным постижением мира и человека, а
стремится к возвышенному (чувству), к постижению бытия человека в мире (к практике, к
достижению добра).

В целом философия изучает отношение «человек – мир», рассматриваемое под углом
зрения природы и сущности мира и человека, места человека в мире, отношения к нему, воз-
можностей познания, оценки и преобразования мира и совершенствования самого человека,
общей структуры мира и состояния, в котором он находится.
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Лекция № 5. Бытие как всеохватывающая реальность

 
Бытие – категория философии, фиксирует существование и взаимосвязь предметов и

явлений (людей, состояний, идей, мира в целом). Первые определения бытия в Древней Гре-
ции возникли при становлении философского знания, переходе от образно-мифологического
к теоретико-логическому мышлению.

Понятие целостности мира формировалось спонтанно: благодаря богатому духов-
ному опыту развития мифологии, религии, искусства ему предшествовали промежуточные
понятия и концепции. В результате возникла новая установка в познании и понимании окру-
жающего мира. Если для греческих натурфилософов раннего периода действительность – мно-
гообразие постоянно изменяющихся предметов, явлений, процессов, то для их последователей
(первый – Парменид) – это вопрос всеобщей и постоянной основы этих изменений, которая
и была названа бытием.

Бытие – производное от слов «быть», «есть» – в языках мира имеет специфическое
философское содержание и означает не просто существование каких-либо объектов окружа-
ющего мира, а того, что гарантирует это существование.

Учение о бытии – онтология – важный раздел философского знания.
В основе понятия «бытие» – убежденность человека, что мир существует не только здесь

и сейчас (что доказывается опытом), но повсюду и вечно (интуитивная деятельность сознания).
Единство этих сторон составляет структуру понятия бытия.

Мы непоколебимо верим, что при всех потрясениях в природе и обществе мир стабилен,
вечен, является нашей жизненной опорой, истинным бытием. Понятие именно о таком мире
составляет смыслообразующую основу человеческой деятельности.

Бытие формирует представление, что мир вокруг нас развивается и живет по своим зако-
нам, не зависящим от нашей воли, желаний и произвола. Эти законы обеспечивают стабиль-
ность и гармонию мира, в то же время ограничивая нашу деятельность. Понимание этого и
умение следовать требованиям бытия обеспечивают существование человека.

Бытие как исходное понятие – лишь начальный пункт философского размышления о
мире и человеке. Оно становится содержательным, конкретно-всеобщим только лишь через
взаимодействие с такими философскими категориями, как материя, сознание, движение, про-
странство, время, системность, детерминизм.

Основные формы бытия
1. Бытие вещей и процессов. Оно также может быть в двух формах:
1) материалистическая. Бытие вещей и состояний природы, большинством людей вос-

принимаемые как объективная реальность, которая существовала до них и от них не зависит;
2) идеалистическая. Бытие второй природы, цивилизации. Оно двойственно, так как, с

одной стороны, они сделаны из тела природы, а с другой – в них вложены сознание и душа
человека.

2. Бытие человека:
1) бытие человека в мире вещей (человек рассматривается, как часть природы, как вещь);
2) специфически человеческое бытие (человек рассматривается не как тело, а как инди-

видуум).
3. Бытие духовного, идеального:
1)  индивидуальное, духовное сознание индивида. Структура бессознательного:

рефлексы, подсознательное, интуиция;
2) объективно существующее духовное – то, что материализовано в культуре.
4. Бытие социальное:
1) бытие человека;
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2) бытие человека в обществе.
Философская проблема бытия возникла как необходимость обрести точку отсчета в про-

цессе познания и освоения мира. В этой категории фиксируется убеждение человека в суще-
ствовании окружающего его мира и самого человека с его сознанием. Констатация бытия
является исходной предпосылкой дальнейших рассуждений о мире. Понятие «бытие» сходно,
однопорядково с такими понятиями, как «существование», «действительность», «реальность».
Вместе с тем бытие есть интегральная характеристика мира, утверждающая целостность его
через его существование. По способу существования бытие разделяется на два мира, два спо-
соба существования, или две реальности: мир физических состояний, или материальный, при-
родный мир, и мир психических состояний, мир сознания, внутренний мир человека. Оба эти
мира – мир сознания и мир природы – могут характеризоваться понятием бытия, но способы
их существования различны. Физический, природный мир существует объективно независимо
от воли и сознания людей. Психический мир, мир человеческого сознания существует субъ-
ективно, так как зависим от воли и желания людей, отдельных индивидов. Комбинация форм
бытия позволяет выделить еще несколько их разновидностей. Этот подход дает право говорить
о специфичности бытия самого человека, ибо он принадлежит к двум мирам: к природному,
телесному миру как его органическая часть и одновременно, к миру сознания. Бытие человека
есть диалектическое единство объектно-предметного и субъективного. Своеобразием отлича-
ется и бытие вещей, создаваемых человеком, опосредованных человеческим духом, сознанием.
Двояким существованием характеризуется и духовный мир человека, субъективный и объек-
тивный дух. Помимо отмеченного, имеются еще и уровни бытия; это – существование в воз-
можности и существование в действительности. Возможность не есть небытие, оно обладает
статусом существования, бытия. Возможность есть потенциальное бытие, действительность –
актуальное бытие. Рассмотрение бытия составляет предмет особого раздела философии – уче-
ния о бытии, онтологии. Впервые учение о бытии обособляется в философии элеатов, проти-
вопоставлявших бытие небытию и доказывавших невозможность последнего, поскольку оно
не может быть помыслено. Элеаты тем самым первыми выдвинули тезис о тождестве бытия
и мышления.

В последующей истории философской мысли сформировалось несколько различных
подходов к пониманию бытия. Фактически все различия в философских воззрениях касаются
в первую очередь различий трактовки их взаимоотношения и взаимодействия, и прежде всего
это различие в вопросе о том, какая из форм бытия является основной, исходной. Так, мате-
риализм считает основной формой природное бытие, а остальные – производными.

Субъективный идеализм основной формой считает субъективное бытие; объективный
идеализм – объективный дух. Внутри этих течений существуют различия в понимании исход-
ных форм бытия. В зависимости от того, что положено в основание мира, какой сфере бытия
приписывается первичность, все философы делятся на материалистов и идеалистов.
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Лекция № 6. Познание

 
Основные точки зрения на процесс познания
Познание представляет собой форму активной деятельности людей, направленную на

приобретение знаний о мире. Знание – это результат познавательной деятельности, выражен-
ный в идеальных образах и закрепленный в знаках естественных и искусственных языков.
Познание обусловлено общественно-исторической практикой. Это такое взаимодействие объ-
екта и субъекта, результатом которого является новое знание о мире.

Представители такого учения, как агностицизм отрицают (полностью или частично)
принципиальную возможность познания реального мира, выявления его закономерностей и
постижения объективной истины.

Сторонники скептицизма в отличие от агностиков не отрицают познаваемость мира, но
либо сомневаются в возможности его познания, либо, совсем не сомневаясь в этом, останав-
ливаются на отрицательном результате. Подобный подход излишне субъективен, хотя скепти-
цизм в каком-то определенном смысле способствует преодолению заблуждений и достижению
истины.

Материалистические теории познания строятся на понимании того, что познание –
это отражение внешнего мира в голове человека, воспроизведение изучаемого объекта таким,
каков он есть вне человеческого сознания. Приблизительно так материализм XVII–XIX вв.
(Ф. Бэкон, М. Гоббс, Д. Локк, П. Гольбах, Б. Спиноза, Л. Фейербах, Н. Чернышевский и др.)
хотя и исходил из этого положения, но не выстраивали его последовательно. Ограниченность
материалистов этого периода в понимании познания заключалась в том, что для их гносеоло-
гических концепций были характерны созерцательность, метафизичность и механистичность.

В диалектико-материалистической философии познание понимается не как зеркаль-
ное отражение, пассивное созерцание мира отдельным субъектом, а как сложный диалектиче-
ский, социально и культурно обусловленный процесс активного творческого отражения дей-
ствительности. Этот процесс осуществляется человеком как общественным существом в ходе
изменения им действительности, т. е. в ходе социально-исторической практики. На современ-
ном этапе развития теории познания (особенно в отечественном варианте) начинает преоб-
ладать представление о том, что познание как отражение действительности и познавательная
деятельность хотя и связаны, но не синонимы.

Кроме того, общая теория познания (гносеология вообще) не может ориентироваться
только на естественно-научную модель познавательной деятельности и не должна «оставлять
за бортом» огромный массив «инонаучного» (С. С. Аверинцев), а обязана быть теорией всего
знания в его единстве, взаимодействии и развитии, не выставляя напоказ науку, но и не игно-
рируя магию, мистику, эзотерику, астрологию и т. п.

Теория познания, или наука гносеология  – это раздел философии, в котором изуча-
ются такие проблемы, как природа познания, его возможности и границы, отношение знания и
реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, условия достоверности зна-
ния, формы и уровни познания, его социокультурные факторы и ряд других проблем.
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Лекция № 7. Виды познания

 
Существуют два вида познания. Познание как процесс и как форма духовной дея-

тельности. Как форма духовной деятельности оно существует в обществе с момента его
возникновения, проходя с ним определенные этапы развития. На каждом из этапов процесс
познания осуществляется в многообразных и взаимосвязанных социально-культурных фор-
мах, выработанных в ходе истории человечества. Следовательно, познание как целостный
феномен нельзя сводить к какой-либо одной форме, даже такой важной, как наука.

На ранних этапах развития истории человечества существовало обыденно-практиче-
ское познание, заложившее элементарные сведения о природе, а также о самих людях, их
условиях жизни, общении, социальных связях и т. д. Основой данной формы познания был и
опыт повседневной жизни, практика людей.

Исторически первая форма – игровое познание как важный элемент деятельности не
только детей, но и взрослых. В ходе игры человек развивает активную познавательную дея-
тельность, приобретает большой объем новых знаний, впитывает в себя богатства культуры:
деловые игры, спортивные игры, игра актеров и т. п.

Важную роль на начальном этапе истории человечества играло мифологическое
познание. Оно представляет собой фантастическое отражение реальности, является бессо-
знательно-художественной «переработкой» природы и общества народной фантазией. В рам-
ках мифологии вырабатывались определенные знания о природе, космосе, о самих людях, их
условиях бытия, формах общения и т. д.

Также в рамках мифологии зарождается художественно-образная форма познания ,
которая в дальнейшем получила выражение в искусстве. Хотя оно специально и не решает
познавательных задач, но содержит в себе достаточно мощный гносеологический потенциал.
Художественно осваивая действительность в различных своих видах, удовлетворяя эстетиче-
ские потребности людей, искусство одновременно познает мир, а человек творит его, в том
числе и по законам красоты.

Одними из древних форм познания являются философское и религиозное позна-
ния. Религиозное, будучи фантастическим отражением действительности, содержит в себе
определенные знания о ней, хотя нередко и превратные. В религиозном познании эмоциональ-
ное отношение к миру соединяется с верой в сверхъестественное.

Говоря о многообразии форм познавательной деятельности, нельзя обойти вниманием
достаточно известную концепцию личностного знания, разработанную британским уче-
ным М. Полани. Он подразумевал под знанием активное постижение познаваемых вещей, дей-
ствие, требующее особого искусства и особых инструментов. Поскольку науку делают люди, то
получаемые в процессе научной деятельности знания (как и сам этот процесс) не могут быть
деперсонифицированными.

Типологизация знания может быть проведена по самым различным основаниям (кри-
териям). В этой связи выделяют например знания рациональные и эмоциональные, фено-
меналистские (качественные концепции) и эссенциалистские (вооруженные в основном
количественными средствами анализа), эмпирические и теоретические, фундаментальные и
прикладные, философские и частнонаучные, естественно-научные и гуманитарные, научные
и вненаучные и т. д.
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Лекция № 8. Субъект и объект познания

 
Теория познания, или гносеология  – это раздел философии, в котором изучаются

природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, выявляются условия
достоверности и истинности познания. Познание можно определить как совокупность процес-
сов, обеспечивающих человеку возможность получать, перерабатывать и использовать инфор-
мацию о мире и о себе. В истории философии вплоть до XIX в. определение понятия «позна-
ние» устанавливалось чаще всего путем сопоставления знания с мнением и верой. В XX в.
познание тоже оказалось производным от знания, причем крен в сторону истинного, научного
знания усилился. Наиболее приемлемым можно считать подход к познанию с позиции типов
деятельности в пределах субъектно-объектных отношений. Деятельность субъекта расчленя-
ется, как известно, на три основных типа: практическую, ценностно-ориентационную и позна-
вательную. Необходимо сопоставить последний тип с двумя предыдущими. В отличие от прак-
тической познавательная деятельность есть духовная деятельность которая по себе не изменяет
вещественно-субъектные, материальные системы, не преобразует природу и общество. В пре-
делах же духовной деятельности в отличие от духовной ценностно-ориентационной деятель-
ности познание дает информацию не о ценностях, а о сущностях; акт оценки, включенной в
эту деятельность, есть осознание того, что те или другие явления могут удовлетворять наши
потребности и интересы. В отличие от этой деятельности познание есть деятельность по полу-
чению, хранению, переработке и систематизации осознанных конкретно-чувственных и поня-
тийных образов. Знание же – результат познания. Видов познания будет столько же, сколько и
видов знания. Виды познания: обыденное, религиозное, мифологическое, художественное,
научное, эмпирическое, теоретическое и др. Путь познания имеет свою собственную эволю-
цию от способа отражения через способ познания к научному методу. Эта эволюция принимает
во внимание средства элементарного отражения, которые в основном одинаковы у человека и
животного и различаются по степени развития. Осознание человеком способа познания добав-
ляет к его структуре новые элементы: понятийный аппарат, систему общелогических прие-
мов познания, категориальный каркас познания и его регулятор в виде системы принципов и
логики познания. Метод познания – это творческая лаборатория субъекта познания, ориен-
тированная на способы самодвижения и саморазвития объекта познания. Метод определяется
природой объекта и уровнем его освоения. Выделяют общелогические приемы познания
(анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия и моделиро-
вание), методы чувственного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент)
и рационального (идеализация, формализация, аксиоматический, гипотетико-дедуктивный,
метод мысленного эксперимента, единства исторического и логического) уровней познания.
Также существуют формы научного и вненаучного познания.

Явления или процессы, на которые направлена познавательная активность людей, назы-
вают объектом познания. Тот, кто осуществляет познавательную деятельность, становится
субъектом познания. Это могут быть индивид, группа, общество в целом. В истории фило-
софии сложилось несколько моделей гносеологических отношений субъекта и объекта. Одна
из первых принадлежит древнегреческому мыслителю Демокриту. У него субъект фигури-
рует не как объект познания, а как его образ. Образ – тончайшая оболочка тела, материаль-
ная копия объекта. Оторвавшись от тела, он обретает самостоятельность. Образы исходят
от всех вещей, растений и живых существ вследствие их энергичного движения и теплоты.
Образ, достигая органов чувств, вызывает соответствующие ощущения. Представители фило-
софии объективного идеализма ссылались на «непосредственную данность» объекта в мысли
субъекта. Чувственному миру, возникающему на время, исчезающему насовсем, древнегрече-
ский философ Платон противопоставляет идеальный мир как действительный и реальный. Г.
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Лейбниц отрицает субстанциональную пропасть между Богом и миром, утверждает принцип
«предустановленной гармонии» как логической взаимосвязи всех вещей мира, непрерывности
их развития и совместимости. Г. Гегель свое гносеологическое отношение к миру выстраи-
вает на базе принципа тождества мышления и бытия, тождества логического и исторического.
В условиях тождества бытия и мышления взаимосвязь субъекта с окружающим миром сво-
дится к его чистой духовной активности. Объект же превращается в проявление, форму этой
активности. Познание рассматривается как процесс конструирования объекта усилиями чело-
веческого ума, субъекта, вне рамок его чувствительной деятельности. Далеко не продвину-
лись представители философии материализма, рассматривавшие связь субъекта и объекта как
чисто физическое отношение. При этом познание видится как результат одностороннего воз-
действия объекта на субъект. А в отношении между субъектом и знанием возникает проблема
оценки знаний, определения их достаточности для решения конкретной проблемной ситуа-
ции. В отношении между знанием и объектом как источником знания есть свои проблемы.
Это вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда интенционально, т. е. направ-
лено на свой объект. Вопрос о соотношении образа и предмета, знания и реальности явля-
ется основным вопросом гносеологии. Формой, связующей отношение субъекта и объекта,
является образ. Образ субъективен по восприятию, но объективен по содержанию. В истории
философии сложились три варианта связи образа и объекта: образ есть совокупность наших
ощущений (позиция субъективного идеализма); образ есть постижение разумом объективно
существующих идей (объективный идеализм); образ есть субъективное освоение объективной
действительности, существующей независимо от сознания субъекта (материализм). По отно-
шению к субъекту образы подразделяются на чувственные и рациональные. По отношению к
объекту делятся на информационные и проективные. Из этого следует, что познание – слож-
ный процесс, включающий различные формы субъективного освоения объективной действи-
тельности.
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Лекция № 9. Общие представления о духе

 
Дух (от лат. spiritus – «дуновение, дыхание, запах») – в широком смысле – идеальное

сознание как высшая форма психической деятельности; в узком смысле однозначно с понятием
мышления.

Представители различных течений философии выделяют субъективный дух (субъект,
личность, индивидуум), абсолютизация которого ведет к субъективному идеализму, и объек-
тивный дух (сознание, оторванное от человека и мистифицированное в качестве самостоятель-
ной силы), признание первичности которого ведет к объективному идеализму.

Античные философы рассматривали дух как теоретическую деятельность (например,
для Аристотеля высшей формой деятельности духа являются мышление о мышлении, насла-
ждение теорией). Однако дух понимался и как сверхразумное начало, познаваемое непосред-
ственно, интуитивно (М. Плотин). Такая точка зрения внешне близка религиозной идеоло-
гии, согласно которой дух – Бог, сверхъестественная сущность, лишь предмет веры.

Немецкая классическая философия подчеркивает активность духа, рассматривая его как
деятельность самосознания. Г. Гегель понимал дух как единство самосознания и сознания,
осуществляемое в разуме как единство практической и теоретической деятельности: бытие
духа есть его деяние, хотя это деяние понимается только как познание. Дух по Гегелю преодо-
левает природное, чувственное и поднимается до самого себя в процессе самопознания. Мате-
риалистическая философия рассматривает дух как вторичное по отношению к природе. Для
античных материалистов дух есть наиболее разумная часть души, разлитая по всему телу.

Материалисты XVII–XVIII  вв. (Т. Гоббс, Ж. О. Ламетри) понимали дух лишь как
комбинацию ощущений в целом, как разновидность чувственного познания. Диалектический
материализм не сводит духовное к простой сумме ощущений и отвергает представление о нем
как о чем-то существующем независимо от материи. Духовное – это высокоорганизованная
материя, результат общественно-исторической практики людей. Общественное сознание
выступает как отражение общественного бытия. В то же время она активно воздействует на
общественное бытие, на практическую деятельность человечества.

Представления о духе в истории философской мысли связаны со взглядами на при-
роду человека. Философы Античности, особенно натурфилософы, рассматривали человека
как образ космоса, микрокосмос. Начиная с Сократа, они считали человека двойственным
существом, состоящим из тела и души. Платон соотносил душу с идеей, Аристотель счи-
тал душу формой. В Средневековой философии главное размежевание происходит не столько
между телом и душой человека, сколько между «плотским человеком» и «духовным челове-
ком». Природа человека понимается как трехчастная: тело – душа – дух. Духовность человека
состоит в его совести, причастности к Божественному посредством веры, надежды и любви.

Развитая в средневековой философии позиция находит свое продолжение в православ-
ной, католической и протестантской концепциях человека, т. е. в рамках основных вероиспо-
веданий христианства.
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Лекция № 10. Материя

 
Материя (от лат. material – «вещество»)  – философская категория для обозначения

некой пространственной телесности, «мертвое вещество», противоположное жизни, душе и
духу. В области мировоззрения она оформилась как материализм, а в сфере науки – как есте-
ствознание. Это объективная реальность, которая существует независимо от сознания и отра-
жается в нем. Материя – это бесконечное множество всех существующих явлений, объектов
и систем, субстрат всех многообразных свойств, взаимодействий и форм движения. Мате-
рия существует во множестве конкретных форм, каждая из которых обладает многообразием
свойств и взаимодействий, сложным строением и является элементом более общей системы.
Поэтому было бы неправильно понимать материю как таковую, как некоторую неизменную
первичную субстанцию вне ее конкретных форм. Сущность материи раскрывается через ее
многообразные свойства и взаимодействия, познание которых и означает познание самой мате-
рии. Чем более сложной является материя, тем более разнообразны и дифференцированы
ее взаимосвязи и свойства. На высшем уровне сложности, в связи с появлением разумных
существ некоторые из свойств материи, такие как сознание, кажутся необычными, непохожими
на неё и на первый взгляд представляются не связанными с ней. Утверждение безусловности
такого представления, неспособность раскрыть связь сознания с материей постоянно приво-
дили к возникновению различных монистических и дуалистических учений.

В диалектическом материализме противопоставление материи и сознания условно. Оно
имеет смысл только для постановки и решения основного вопроса философии, а за его пре-
делами утрачивает абсолютное значение, поскольку сознание, общественные идеи и так далее
могут выступать в отношении какого-либо материального процесса как нечто определяющее
его и в этом смысле первичное. Активная преобразующая деятельность общества приводит к
тому, что в окружающем нас мире определенная группа материальных объектов: средства про-
изводства, здания, продукты химического синтеза, предметы потребления и т. п. – по своему
происхождению и форме организации в какой-то мере зависят от сознания человека, поскольку
в них воплощается человеческий замысел. По мере развития науки и техники будет все более
расширяться множество материальных объектов, свойства, формы организации и даже проис-
хождение которых будут зависеть от преобразующей сознательной деятельности людей.

Философское понимание материи как объективной реальности конкретизируется и
дополняется естественно-научными воззрениями на строение и свойства материи. Но было
бы неправильно отождествлять материю как философскую категорию с теми или иными воз-
зрениями на строение материи, так как они изменяются в зависимости от новых открытий
науки, в то время как философское определение материи остается незыблемым. Точно так же
ошибочно отождествлять материю как философскую категорию с каким-нибудь конкретным
ее видом, например с веществом.
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Лекция № 11. Сознание

 
Сознание как философский термин – высшая, свойственная только человеку форма

отражения объективной действительности. Сознание – это совокупность психических про-
цессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собствен-
ного бытия. Оно возникает в процессе трудовой, общественно-производственной деятельно-
сти людей и неразрывно связано с языком, таким же древним, как сознание.

Человек с рождения попадает в мир предметов, созданных руками предков, и формиру-
ется как таковой лишь в процессе обучения по их использованию. Способ отношения человека
к действительности определен не его телесной организацией (как у животных), а приобретае-
мыми через общение с другими людьми навыками предметных действий. Овладевая историче-
ски выработанными способами предметной деятельности, особенно языком, человек получает
объективное знание о свойствах предметов мира. Человек выделяется и противопоставляет
себя объективной действительности благодаря целенаправленным действиям, т. е. его актив-
ная жизнедеятельность направляется представлениями или знаниями о реальных свойствах
объектов. Именно потому, что человек относится к объектам с пониманием, со знанием, спо-
соб его отношения к миру и называется сознанием.

Без понимания и знания, которые несут с собой общественно-историческая предметная
деятельность и человеческая речь, нет и сознания. Любой чувственный образ предмета, любое
ощущение или представление постольку являются частью сознания, поскольку они обладают
определенным смыслом в системе приобретенных через общественную деятельность знаний.
Знания сохраняемые в языке, направляют и дифференцируют чувства человека, волю, внима-
ние и другие психические акты, объединяя их в единое сознание. Знания, накопленные исто-
рией, политические и правовые идеи, достижения искусства, мораль, религия и обществен-
ная психология представляют собой сознание общества в целом. Однако нельзя отождествлять
сознание только с логическим мышлением. Вне чувственно-волевой, активной деятельности
всей сферы психического мышления вообще не существует. Если бы человек только произво-
дил одну за другой логические операции, но на практике не ощущал, не чувствовал, не пере-
живал бы постоянного соотнесения значения своих понятий с активными действиями и вос-
приятиями действительности, то он не понимал бы и не осознавал ни действительности, ни
себя самого, т. е. не обладал бы ни сознанием, ни самосознанием. Однако нельзя отождествлять
понятия «психика» и «сознание», т. е. нельзя считать, что все психические процессы у чело-
века в каждый данный момент включены в сознание. Ряд психических переживаний может
находиться определенное время как бы за порогом сознания. Сознание, впитывая в себя исто-
рический опыт, знания и методы мышления, выработанные предшествующей историей, осваи-
вает действительность идеально, ставя при этом новые цели, задачи, создавая проект будущих
орудий, направляя всю практическую деятельность человека.
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Лекция № 12. Движение

 
Движение в широком смысле слова – любое изменение, в узком смысле – изменение

положения тела в пространстве, важнейший атрибут, способ существования материи. Движе-
ние включает в себя все происходящие в природе и обществе процессы. В самом общем виде
движение – это изменение в обществе, всякое взаимодействие материальных объектов. В мире
нет материи без движения, как не может быть и движения без материи. Движение материи абсо-
лютно, тогда как всякий покой относителен и представляет собой один из моментов движения.
Поскольку мир бесконечен, то всякое тело участвует в бесконечном множестве форм движе-
ния. Качественная устойчивость тел и стабильность их свойств также представляют собой про-
явления относительного покоя. Но данная устойчивость обусловлена особым типом взаимо-
действия микрочастиц в теле. Тем самым она выступает как результат движения микрочастиц.

Таким образом, движение определяет свойства, структурную организацию и характер
существования материи. Движение материи многообразно по своим проявлениям и суще-
ствует в различных формах. В процессе развития материи появляются качественно новые и
более сложные формы движения. Но даже механическое перемещение не является абсолютно
простым. В процессе перемещения тело непрерывно взаимодействует с другими телами через
электромагнитное и гравитационное поля и изменяется при этом. Так, теория относительно-
сти А. Эйнштейна указывает, что с увеличением скорости движения происходит возраста-
ние массы тел. Всякое движение включает в себя взаимодействие различных форм движения
и их взаимные превращения. Оно так же неисчерпаемо, как и сама материя. Движение мате-
рии представляет собой процесс взаимодействия противоположностей. Так, механическое дви-
жение выступает как единство прерывности и непрерывности пространства и времени; элек-
тромагнитное, ядерное и гравитационное движения основаны на единстве противоположных
процессов поглощения и излучения микрочастицами квантов электромагнитного, ядерного и
гравитационного полей; химическое движение включает в себя ассоциацию и диссоциацию
атомов и т. д. Бесконечное самодвижение материи в космосе также выступает как результат
единства противоположных процессов рассеяния материи и энергии (в ходе эволюции звезд) и
их обратной концентрации, ведущей в итоге к возникновению звезд, галактик и других форм
материи.

Если движение материальной системы подчиняется некоторому единому закону и вклю-
чает в себя целостное изменение системы, то оно выступает как процесс ее развития. При вос-
ходящем развитии происходят усложнение связей, структуры и форм движения материальных
объектов, прогрессивное преобразование от низшего к высшему. Нисходящее развитие выра-
жает деградацию и распад системы, упрощение форм ее движения. Движение является более
общим понятием, чем развитие, поскольку оно включает в себя всякое изменение, в том числе
нынешнее и случайное, не соответствующее внутреннему закону развития системы.
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Лекция № 13. Пространство и время

 
Время и пространство – основные формы существования материи. Философию

прежде всего интересует вопрос, реальны ли время и пространство или это чистые абстракции,
существующие только в сознании человека. Философы-идеалисты игнорируют объектив-
ный характер времени и пространства ставят их в зависимость от индивидуального сознания
(Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах), рассматривают как априорные формы чувственного созер-
цания (И. Кант) или как категории абсолютного духа (Г. Гегель). Материализм подчерки-
вает объективный характер времени и пространства, отрицает вневременную и внепростран-
ственную реальность. Время и пространство неотделимы от материи. В этом проявляются их
универсальность и всеобщность. Пространство трехмерно, время имеет только одно измере-
ние; пространство выражает порядок расположения одновременно сосуществующих объектов,
время – последовательность существования сменяющих друг друга явлений. Время необра-
тимо, т. е. всякий материальный процесс развивается в одном направлении – от прошлого к
будущему. Развитие естествознания показало несостоятельность метафизической концепции,
согласно которой время и пространство существуют независимо от материальных процессов
и отдельно друг от друга, как самостоятельные сущности. Диалектический материализм при-
знает не только внешнюю связь времени и пространства с движущейся материей, а считает,
что движение является сущностью времени и пространства, следовательно, материя, движе-
ние, время и пространство неотделимы.

Естествознание XVII–XVIII вв., говоря об объективности времени и пространства, рас-
сматривало их вслед за И. Ньютоном, в отрыве друг от друга и как нечто самостоятельное,
существующее независимо от материи и движения. В соответствии с атомистическими взгля-
дами древних натурфилософов (Демокрита, Эпикура) естествоиспытатели вплоть до XX в.
отождествляли пространство с пустотой, считали его абсолютным, всегда и повсюду одинако-
вым и неподвижным, а время – протекающим равномерно.

В теории относительности А. Эйнштейна как раз установлено то, что время и простран-
ство не существуют сами по себе, в отрыве от материи, они находятся в универсальной вза-
имосвязи, где теряют самостоятельность и выступают как относительные стороны единого и
неделимого времени-пространства. Наукой доказано, что течение времени и протяженность
тел зависят от скорости движения этих тел, что структура или геометрические свойства четы-
рехмерного континуума (пространство – время) изменяются в зависимости от скопления масс
вещества и порождаемого ими поля тяготения. В создании современной теории времени и
пространства большую роль сыграли идеи Н. И. Лобачевского, Б. Римана, К. Ф. Гаусса, Я.
Бойай.

Исследования А. М. Бутлерова и последователей обнаружили зависимость простран-
ственных свойств от физической природы материальных тел, обусловленность физико-хими-
ческих свойств материи пространственным расположением атомов. Факт изменчивости наших
представлений о времени и пространстве используется философским и «физическим» идеа-
лизмом для отрицания их объективной реальности.
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Лекция № 14. Общие понятия о человеке

 
Постоянное расширение и углубление знаний о мире привело к обращению внимания

на проблему человека. В древней мифологии и философии человек истолковывался как свое-
образный ключ к разгадке тайн универсума. Природа, человек и божество в древнейшей кар-
тине мира слиты воедино. Человек выступал как малый мир (микрокосмос) и большой мир
(макрокосмос).

Аристотель считал, что человек (свободный, а не раб) есть общественное животное,
наделенное разумом, нравственно совершенствующееся в справедливом государстве. Аристо-
тель давал типологию различных «уровней» души, выделив растительную, животную и разум-
ную души.

Средневековая философия рассматривала человека как составную часть божествен-
ной упорядоченности в мире. В человеке усматривалась трагическая расколотость. Он, владея
божественным даром – свободной волей, одновременно опускается ниже любого скота, нахо-
дится в рабстве у своих страстей и влечений.

Эпоха Возрождения вместо религиозно-аскетичной идеи о греховности плоти и зем-
ной жизни человека провозгласила его величие, свободу, достоинство, могущество разума.

В Новое время внимание обращалось на внутренний мир человека. Человека затмил
его собственный разум, человек стал познающим субъектом. Человек, оторванный от Бога, сам
стал вещью, оперирующей (действующей) материальными и идеальными предметами.

Представители классической немецкой философии пытались преодолеть механицист-
скую трактовку в понимании человека.

Гегель считал, что свою духовную сущность человек реализует, преодолевая природ-
ность, включаясь в многообразие отношений общественной жизни (семья, собственность,
государство, право и т. д.).

Русские философы XIX в. рассматривали человека в концепциях «философии тоталь-
ности» (целостности, коллективности) и «философии индивидуальности». Первое направ-
ление представляли славянофилы. Крестьянская община выступала у них как идеальный
«нравственный мир», внутри которого только и возможен подлинно нравственный субъект,
сочетающий личностное и коллективное начала. Западники ориентировались на западноевро-
пейскую цивилизацию, на личностное начало, критиковали православие.

К. Маркс и Ф. Энгельс развили общематериалистическую идею нравственного развития
и роста человека объективной природной и социальной реальностью. Эта концепция допол-
нена идеалистической идеей человеческой активности, деятельности. Марксизм связывает
сущность человека с общественными условиями его развития, сознательной деятельностью, в
ходе которой человек оказывается предпосылкой и продуктом истории.

Представители антропологической философии , особенно экзистенциалисты,
выступали против «диктата» философских абстракций и материальных вещей. Основной
темой их размышлений стала существование и духовный мир человека.

Экзистенциалисты считают, что гуманизм находится под угрозой из-за технизации
общества и человека, опасности ядерной войны, марксистской доктрины, абсолютизирующей
всеобщность труда и техники.
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Лекция № 15. Человек в мире природы

 
Природа – одна из сфер человеческого бытия. В широком смысле слова это – все сущее,

бесконечное многообразие конкретных проявлений мира. Понятие «природа» характеризует
каждое сущее, включая и человека, это своеобразное ядро вещи, совокупность существенных
признаков, сторон вещи. Природа в узком смысле – естественная часть мира, естественная
среда обитания человека.

В древности силы природы персонифицировались в образах богов, человек – ощущал
свою слабость в противостоянии им.

В античном мышлении природа понималась как подвижное целое, а человек как одна
из ее частей. Идеалом считалось жить в согласии с природой.

В средневековье природа ставилась ниже, чем человек, ибо последний мыслился как
образ и подобие Бога, как венец творения и царь природы. Считалось, что в природе воплощен
Божественный план.

В эпоху Возрождения человек в природе открыл для себя красоту. Подчеркивалось
единство человека и природы. Эта идея была далее развита в Новое время. Человек – про-
изведение природы, он существует в природе, подчинен ее законам.

Классики марксизма подчеркивали связь человека, природы и общества, природы и исто-
рии, роль материального производства в обеспечении их противоречивого единства, указывали
на целенаправленный характер воздействия на природу, предупреждали, что при этом нельзя
преувеличивать сознательное начало.

Проблему единства человека и космоса обсуждали русские космисты XIX–XX  вв.
Современный человек, по мнению К. Э. Циолковского, не является завершающим звеном
эволюции. «Разум и творчество поднимут человека в космос, где со временем изменится его
физическая природа, он приблизится к высшим организмам, населяющим межзвездное про-
странство». Наукой XX в. сформулирован антропный принцип, согласно которому ритмы
Вселенной и человека близки или совпадают. Антропный принцип требует рассматривать Все-
ленную как сложную самоорганизующуюся систему, важнейшим элементом которой является
человек. Тем самым преодолевается разрыв между объектом и субъектом, а мир природы и
мир человека сближаются.

Философы отмечают двойственную роль природы по отношению к человеку. В конце
XX в. природа рассматривалась А. А. Богдановым как враг и в то же время – как полный тайн
и загадок друг человека. По его мнению, необходимым дополнением «товарищеского сотруд-
ничества» становится сотрудничество с природой.

Исходя из методологии ошибочно как преувеличивать роль природы, так и недооцени-
вать её географических факторов. Вторая половина XX в. утверждает необходимость коэво-
люции, т. е. совместной эволюции природы и человека, а также надобность сопоставлять цели,
средства и последствия такой деятельности.

Идея коэволюции акцентирует внимание не на борьбе за существование и естествен-
ном отборе, а на процессах сотрудничества, взаимного обмена энергией. Это наиболее реали-
стическая и здравая идея преодоления разницы между природой и обществом, она соединяет
их в одно целое, развивая концепцию динамического равновесия, стабильного развития чело-
вечества. Благодаря этой концепции человек предстаёт носителем коэволюции, целостности
природы и общества.
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Лекция № 16. Понятие общества

 
Такие понятия, как «общество», «социум», «общественный», «социальный», крайне рас-

пространены, однако их смысл часто оказывается чрезвычайно многозначным и не до конца
ясным. Главным образом необходимо отличать термин «общность» от термина «общество».
Общность можно помыслить как форму совместного бытия или взаимодействия людей, свя-
занных общим происхождением, языком, судьбой и взглядом (семья, народ). Общество –
это продукт целенаправленной и разумно организованной совместной деятельности больших
групп людей, объединенных на основе совместных интересов. Общество выстроено на кон-
венции, договоре, одинаковой направленности интересов. Индивидуальность человека гораздо
меньше изменяется под воздействием его включенности в общество, чем в зависимости от
включенности в общность.

Уже в XIX в. наряду с философией сформировалась наука социология, которая пред-
назначалась для того, чтобы исследовать различные общества и общество в целом как пред-
мет. Ее основоположник О. Конт мыслил социологию «социальной физикой», способной стать
новой религией человечества. В том же столетии общество называли по-разному: и растением,
и животным, и лицом, и союзом, и взаимодействием, и солидарностью, и борьбой. Гораздо
больше определений было сформулировано в XX в.

Также следует отличать понятие «общество» от понятий «народ», «нация» и «государ-
ство». Народ – это форма общности людей, связанных языком, культурой и происхождением.
Нация – это форма организации жизни одного народа, связанная с государственностью, эко-
номическими, политическими и духовными отношениями людей. Государство  – это форма
организации жизни народов и наций, основанная на праве и законе, является продуктом исто-
рического развития цивилизации. Само собой разумеется, что все эти понятия взаимопересе-
каются и определяют понимание друг друга.

Современной социологией приводится более десяти способов объяснения специфики
социальной структуры различных обществ и сущности различных социальных групп. Филосо-
фия сосредоточивает такие понятия, как цель, движущие силы, смысл и направленность исто-
рического процесса. Философский смысл понятия общества состоит в определении специфики
типа связей индивидов в единое целое. Основными типами таких связей считаются духовные
(Августин, Фома Аквинский), конвенциональные (философы XVII–XVIII вв.), материаль-
ные, основанные на взаимодействии людей (К. Маркс).

Дабы понять феномен общества, необходимо понять противоречия человека в обществе
и установить закономерность, объединяющую людей в социум. Выделяют три основных под-
хода к объяснению этих связей и закономерностей. Первый намечен как натуралистический.
Суть его в том, что человеческое общество рассматривается как естественное продолжение
закономерностей природы, животного мира, космоса.

Второй подход – идеалистический. Здесь суть объединения людей рассматривается с
позиции верований, мифов.

Следующий подход имеет прямую связь с анализом человеческих отношений, которые
возникают в различных природных условиях, верованиях и имеют определяющий характер.
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Лекция № 17. Социальная структура общества

 
Социальная жизнь – это социальное взаимодействие человека и общества. В многооб-

разии целей, интересов, устремлений, воль индивидуальные взаимодействия аккумулируются
в массовые, т. е. происходит «сведение» индивидуального к социальному, формируется соци-
альная структура общества.

Примитивные формы производства и организации труда  – это формы кровнород-
ственной связи и типы семьи, простейшие социальные отношения. Социально единое обще-
ство постепенно перерастало в социально дифференцированное. Это происходило на основе
разделения функций при общественном разделении труда. В социально дифференцированное
общество входят:

1) народности, нации;
2) классы;
3)  социальные группы – городское, сельское население и люди преимущественно

умственного и физического труда;
4) первичные коллективы людей (например, трудовые);
5) семья;
6) индивиды.
Формируются и другие социальные образования: неформальные группы, диффузные,

элитные.
Центральное место в социально дифференцированном обществе занимают классы.

Обобщенным признаком классов является их историческое место в определенной системе про-
изводства. Классы – это такие группы людей, одна из которых может присваивать труд другой
благодаря различию определенного места в укладе общественного хозяйства.

Наряду с теорией классов существует теория стратификации. В ней деление общества
на страты (слои) производится не только по структуре экономического базиса, но и по иным
критериям: профессии, доходу, образованию и др.

Общественное разделение труда обусловливает также разделение интересов предста-
вителей города и деревни, умственного и физического труда, производителей и потребите-
лей, управляющих и управляемых, общенародных, коллективно-групповых и индивидуаль-
ных, общегосударственных и местных, национальных, работающих и безработных и т. д.

Важной составной частью социальной политики является нахождение разумного соотно-
шения общечеловеческого и национально-государственного интересов. Что касается нации, то
ее, по всей вероятности, следует рассматривать как единство этнического, социально-эконо-
мического и культурно-исторического компонентов, из которых преобладающий определяется
конкретными условиями жизни данной нации.

Для современного общества характерно переплетение процессов социальной интегра-
ции (цельность) и социальной дифференциации (различие). Происходят расширение хозяй-
ственно-экономических связей, политических и культурных контактов, интернационализация
общественной жизни в целом, координируются усилия по борьбе с угрозой войн, экологиче-
ским кризисом, болезнями, международной преступностью.

По мере развития общих черт жизни одновременно усиливаются различия – професси-
ональные, культурно-бытовые, возрастные, национально-языковые.

В целом классовая структура размывается, а внутриклассовая и неклассовая социаль-
ная дифференциация усиливается. Предположительно, что полное упразднение социальных
групп невозможно. В дальнейшем социальный организм будет усложняться, а не превращаться
в нечто однородное.
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Лекция № 18. Гражданское общество

 
Гражданское общество – термин, которым, начиная с XVIII  в., обозначали обще-

ственные, а в узком смысле – имущественные отношения. Недостаток теории гражданского
общества у английских и французских материалистов проявлялся в непонимании его зависи-
мости от развития способов производства. Они объясняли его формирование естественными
свойствами человека, политическими задачами, формами правления и законодательства, нрав-
ственностью и т. д.

Гражданское общество, т.  е. совокупность общественных связей, рассматривалось
ими как среда, в которой развертывается деятельность индивидов. Г. Гегель, понимал под
гражданским обществом систему потребностей, основанную на частной собственности, иму-
щественные и сословные отношения, систему правовых отношений, а также догадывался о
некоторых законах развития общества. Идеализм Гегеля проявился в признании зависимо-
сти гражданского общества от государства, которое он в отличие от гражданского общества
считал истинной формой объективного духа. Гегель четко ставит вопрос о взаимосвязи соци-
ально-экономической и правовой сторон гражданского общества. Он различает гражданское
общество и политическое государство. Гражданское общество в его понимании – это сфера
реализации частных целей и интересов отдельной личности. Гегель выделяет три основных
момента гражданского общества:

1) система потребностей;
2) отправление правосудия;
3) полиция и кооперация.
Для гражданского общества необходимы не только функционирование частной собствен-

ности, но и ее защита со стороны закона, суда и полиции. Гражданское общество и государство
по гегелевской концепции соотносятся, как рассудок и разум. Формирование гражданского
общества Гегель связывает с развитием буржуазного строя.

К. Маркс, критикуя Гегеля, использовал термин гражданского общества. Он понимал
под гражданским обществом организацию семьи, сословий и классов, отношения собствен-
ности и распределения, вообще формы, способы существования и функционирования обще-
ства, действительной жизни и деятельности человека (этот термин используется для обозначе-
ния буржуазного общества). Маркс подчеркивает их объективный характер и экономическое
основание. В дальнейшем этот термин он заменяет системой научных понятий (экономическая
структура общества, экономический базис, способ производства и т. п.).
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