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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы

темы «Философия». Издание поможет систематизировать знания,
полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче
экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших
и средних образовательных учреждений, а также всем,
интересующимся данной тематикой.



 
 
 

Содержание
Введение 4
Возникновение философии, ее понятие и
основные функции

6

Возникновение философии и становление ее
предмета

6

Предмет философии 8
Основные функции философии 10

Философия как мировоззренческое знание 12
Мировоззрение как философское понятие 14
Формы мировоззрения 16

Основной вопрос философии: бытие и сознание 19
Онтологическая сторона основного вопроса
философии

21

Гносеологическая сторона основного вопроса
философии

23

Мифология как начальная форма
мировоззрения

25

Философия Древнего Востока 27
Учения Древней Индии 27

Конец ознакомительного фрагмента. 29



 
 
 

Наталья Ольшевская
Философия

 
Введение

 
Философия как специфическая форма рассуждения и

знания появилась на заре человечества и сыграла решаю-
щую роль в становлении и формировании общества. Несмот-
ря на свой древний возраст философия как область знания
до сих пор не имеет единства в истолковании своих про-
блем и общих методов исследования различных направле-
ний: от неотомизма до марксизма и современного постмо-
дернизма. Тем не менее, научная литература и учебники по
философии фактически едины для всех стран и народов.
Все археологические и исторические источники – мифоло-
гические, письменные и художественные – трактуются ми-
ровым научным сообществом однозначно. Оно солидарно в
том, что все известные памятники далекого прошлого де-
монстрируют попытки человечества отобразить себя и вос-
принимаемую природу в определенном единстве, что у чело-
вечества исторически изначально появилась форма рассуж-
дения и мышления, названная лишь в VI веке до н. э., сло-
вом – «философия». Все согласны с тем, что в философии
есть особые принципы осмысливания любых проблем.



 
 
 

Потребность в философском знании по своей природе –
общественная, а не личностная, и потому философия как об-
щественный феномен объективна так же, как любое обще-
человеческое теоретическое знание.

Философия включает в себя учение об общих принципах
бытия мироздания (онтология, или метафизика), о сущности
и развитии человеческого общества (социальная философия
и философия истории), учение о человеке и его бытии в ми-
ре (философская антропология), теорию познания (гносео-
логия), проблемы творчества, этику, эстетику, теорию куль-
туры и, наконец, свою собственную историю.

В нашем пособии дана характеристика предмета филосо-
фии; рассматриваются соотношения философии и мировоз-
зрения; описаны основы общей и социальной философии;
представлена история философской мысли и принципы со-
временного философского знания, на котором во многом
строятся образование, наука, культура, экономика и обще-
ственная жизнь.

Благодаря систематическому изложению материала сту-
денты смогут составить целостное представление о филосо-
фии, в краткие сроки обновить изученное при подготовке к
зачетам и экзаменам, избежать предэкзаменационных стрес-
сов.



 
 
 

 
Возникновение философии, ее
понятие и основные функции

 
 

Возникновение философии
и становление ее предмета

 
Слово «философия» имеет древнегреческое происхож-

дение. Оно образовано из двух греческих слов: «фи-
лео» («люблю») и «софия» («мудрость»), что означает «лю-
бовь к мудрости». Этот термин встречается уже у древне-
греческого философа Пифагора (580–500  гг. до н.  э.). Но
в качестве названия особой отрасли знания о бытии, чело-
веке, смысле его жизни, познании он был введен Платоном
(428/27-347 гг. до н. э.).

Философия возникла в древности, в первых классовых
обществах Древнего Египта, Вавилонии, Индии, Китая, но
наибольшего расцвета достигла на первом этапе в антич-
ном мире – в Древней Греции и Древнем Риме. Зарождение
философии исторически совпадает с возникновением зачат-
ков научного знания (когда эти знания стали приходить в
противоречие с традиционными верованиями). Социальной
предпосылкой возникновения философии явилось разделе-
ние труда между членами общества, в частности, отделение



 
 
 

умственного труда от физического.
Предмет философии изменялся по мере накопления зна-

ний о мире, по мере развития самого философского знания,
в тесной связи с общественно-исторической практикой. Вна-
чале философия была нерасчлененным учением, не диффе-
ренцированным на отдельные отрасли знания, и включала в
себя всю совокупность знаний о мире (астрономических, ма-
тематических, географических, исторических, медицинских
и др.). Это была так называемая натурфилософия, а первые
философы были натурфилософами, то есть и философами,
и естествоиспытателями одновременно.

По мере накопления знаний о мире происходил про-
цесс их выделения в самостоятельные отрасли исследования.
Возникли математика, астрономия, география, история, ме-
дицина и другие отрасли знания. Происходило развитие,
углубление, обогащение собственно философских представ-
лений, возникали различные философские теории и тече-
ния. Сформировались такие философские дисциплины, как
онтология (учение о бытии), гносеология (теория познания),
логика (наука о формах правильного мышления), филосо-
фия истории, этика, эстетика, история самой философии.



 
 
 

 
Предмет философии

 
Существует множество определений предмета «филосо-

фия». Так, для Платона философия есть размышление о
мире, человеческой жизни и смерти, смысле человеческо-
го существования, природе знания, силе человеческого ра-
зума, истине, справедливости, мужестве и других нравствен-
ных добродетелях. Аристотель назвал философию наукой «о
наиболее общем». Многие исследователи и сегодня считают
данное определение самым удачным. Ф. Шлегель дает сле-
дующую дефиницию философии: «…познание внутреннего
человека, причин природы, отношения человека к природе
и его связи с ней…» Н. Бердяев определяет философию как
«учение о смысле человеческого существования, о челове-
ческой судьбе». По мнению С. Франка, философия есть «об-
щее понимание мира и жизни, уяснение основных свойств и
отношений бытия и постижение смысла человеческой жиз-
ни, то есть назначения человека и места его в бытии» и т. д.
По существу, почти через все определения проходит пробле-
ма человека в мире: его место в мире или способ освоения
мира и т. п. Поэтому в самом общем плане предмет фило-
софии можно определить как «мир-человек» или как отно-
шение человека – субъекта познания – к миру, объекту, ма-
терии.

Философская картина мира характеризуется тем, что со-



 
 
 

держит в себе два мыслительных хода: от Человека к Миру
и от Мира к Человеку.

Определяя предмет философии как «мир – человек», сле-
дует иметь в виду, что эта формула чрезвычайно многогран-
на. Она включает в себя классические, смысложизненные
вопросы: Какова природа мира? Есть ли в нем общие начала,
связи и законы? Познаваем ли мир? Что есть человек? Ка-
кова его природа? Каково соотношение телесного и духов-
ного, социального и биологического начал в человеке? Како-
ва диалектика необходимости и свободы, объективных усло-
вий и субъективного фактора в истории, личности и обще-
стве? Каковы формы взаимодействия человека с миром? В
чем смысл жизни человека? И многие другие.

Таким образом, философия – это система самых общих
теоретических взглядов на мир, человека, место человека в
мире, уяснение различных форм отношения человека к ми-
ру.



 
 
 

 
Основные функции философии

 
Функции философии – основные направления примене-

ния философии, через которые реализуются ее цели, задачи,
назначения.

1.  Мировоззренческая функция состоит в том, что фи-
лософия способствует формированию целостности картины
мира, представлений об его устройстве, месте человека в
нем, принципах взаимодействия с окружающим миром.

2. Методологическая заключается в том, что философия
вырабатывает основные методы познания окружающей дей-
ствительности.

3. Мыслительно-теоретическая состоит в том, что фило-
софия учит концептуально мыслить и теоретизировать.

4. Гносеологическая – это познавательная функция фило-
софии.

5. Критическая состоит в том, что философия учит под-
вергать сомнению окружающий мир и существующие зна-
ния, искать их новые черты, качества, вскрывать их новые
противоречия. Основная задача – разрушение догм, увели-
чение достоверности знания.

6.  Аксеологическая заключается в том, что философия
учит оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зре-
ния различных ценностей.

7.  Социальная функция состоит в том, что философия



 
 
 

пытается объяснить обществу причины его возникновения,
эволюцию, структуру, элементы, совершенствование обще-
ства.

8.  Воспитательно-гуманитарная заключается в том, что
философия, культивируя гуманистические ценности и идеа-
лы, стремится привить их человеку и обществу, способству-
ет укреплению морали.

9.  Прогностическая состоит в том, чтобы на основании
имеющихся философских знаний об окружающем мире и
человеке спрогнозировать тенденции развития сознания, по-
знавательных процессов человечества и общества.

10. Общекультурная – функция, которую философия вы-
полняла с момента своего зарождения; философия согласо-
вывает и синтезирует достижения всех видов человеческого
опыта. В настоящее время философия является важнейшим
духовным элементом культуры человечества.

11. Практическая функция заключается в том, что теоре-
тические достижения подтверждаются на практике, тем са-
мым доказывая правильность теоретических суждений.

Осуществление перечисленных функций и определяет
роль философии в жизни человеческого общества.



 
 
 

 
Философия как

мировоззренческое знание
 

Философское знание иногда рассматривается как рефлек-
сивное, то есть такое, в котором человек познает себя, свои
фундаментальные черты (рефлексия – само-обращенность).
Но ведь человек познает себя, глядясь в мир, отражает се-
бя в характеристиках мира, в который он «вписан», кото-
рый выступает как данность, как жизненносмысловой гори-
зонт человека. Таким образом, философия дает целостное
представление о мире и выступает как знание мировоззрен-
ческое. Мировоззрение – это совокупность взглядов, пред-
ставлений, убеждений, норм, оценок, жизненных установок,
принципов, идеалов, определяющих отношение человека к
миру и выступающих в качестве ориентиров и регуляторов
его поведения и деятельности.

Мировоззрение каждого человека формируется посте-
пенно. В его формировании можно выделить следующие
ступени: мироощущение, миропереживание, мировосприя-
тие, миропредставление, миропонимание, мировоззрение.
Естественно, мировоззрение человека включает в себя не
только философские взгляды. Оно складывается из спе-
цифических политических, исторических, экономических,
нравственных, эстетических, религиозных или атеистиче-



 
 
 

ских, естественно-научных и других воззрений.
Основу всех взглядов, в конечном счете, составляют фи-

лософские взгляды. Поэтому понятие «мировоззрение» мо-
жет быть отождествлено с понятием «философское миро-
воззрение».

Понятие «мировоззрение» соотносится с понятием
«идеология», но они не совпадают по своему содержанию.
Идеология охватывает лишь ту часть мировоззрения, кото-
рая ориентирована на социальные явления и социальноклас-
совые отношения.

Какова роль мировоззрения в жизни человека? Мировоз-
зрение определяет отношение человека к миру и направлен-
ность его деятельности. Оно дает человеку ориентацию в со-
циальной, политической, экономической, нравственной, эс-
тетической и других сферах жизни общества. Поскольку ни
одна специальная наука или отрасль знания не выступает
в качестве мировоззрения, постольку изучение философии
представляется важным для специалиста любой отрасли.



 
 
 

 
Мировоззрение как

философское понятие
 

Мировоззрение – это совокупность общих представле-
ний о действиях, которые отражают и раскрывают практиче-
ское и теоретическое отношение человека к миру. В это по-
нятие входят жизненные позиции человека, убеждения, иде-
алы (истина, добро, красота), принципы отношения к дей-
ствительности (оптимизм, пессимизм), ценностные ориен-
тации. Мировоззрение может быть индивидуальным, обще-
ственным, групповым.

В мировоззрении выделяют два уровня  – чувственно-эмо-
циональный и теоретический. Чувственно-эмоциональный
уровень – это цельное осознание действительности в виде
ощущений, восприятий, эмоций. Теоретический уровень –
это интеллектуальный аспект мировоззрения (действитель-
ность через призму законов).

Исторические формы мировоззрения:  мифология, рели-
гия, философское знание. Миф – священное предание, сло-
женное о деянии богов, в котором повествуется о том, как
устроен мир. Мифология связана с обрядами, ритуалами.
Миф воплощает в себе коллективный опыт осмысления
действительности предков. Мифологическое сознание суще-
ствует и сейчас. Религия – это форма общественного созна-
ния, смысл которого заключается в фантастическом, иллю-



 
 
 

зорном, искаженном представлении о мироустройстве. Ре-
лигия основана на вере в существование одного или несколь-
ких богов (монотеизм, политеизм). Отличие от мифа в том,
что у религии существуют свои книги и организационный
орган. Философия (от греч. «любовь к мудрости») – это уче-
ние о высших принципах действительности, о первых нача-
лах бытия, учение о глубинной основе мира.

Человек всегда задумывался над тем, каково его место в
мире, зачем он живет, в чем смысл его жизни, почему су-
ществуют жизнь и смерть. Мировоззрение по своему содер-
жанию может быть научным или ненаучным, материалисти-
ческим или идеалистическим, революционным или реакци-
онным. Определенный тип мировоззрения обусловливается
исторической эпохой, общественным классом, которые под-
разумевают наличие определенных норм и принципов созна-
ния, стилей мышления.



 
 
 

 
Формы мировоззрения

 
Философия занимает основное место в культуре челове-

ка. Философия играет огромную роль в формировании ми-
ровоззрения.

Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место че-
ловека в нем.

В истории человечества выделяются три основных фор-
мы мировоззрения.

1. Мифологическое мировоззрение – форма обществен-
ного сознания мировоззрения древнего общества, которая
совмещает в себе как фантастическое, так и реалистиче-
ское восприятие действительности. Чертами мифов являют-
ся очеловечивание природы, наличие фантастических бо-
гов, их общение, взаимодействие с человеком, отсутствие аб-
страктных размышлений, практическая направленность ми-
фов на решение хозяйственных задач.

2. Религиозное мировоззрение – форма мировоззрения,
основанная на вере в наличие сверхъестественных сил, влия-
ющих на жизнь человека и окружающий мир. Для религиоз-
ного мировоззрения характерно чувственное, образно-эмо-
циональное восприятие действительности.

3. Философское мировоззрение отличается от других тем,
что оно основано на знании, оно рефлексивно (имеет спо-
собность обращаться к самому себе), логично, опирается на



 
 
 

четкие понятия и категории. Таким образом, философское
мировоззрение представляет собой высший вид мировоззре-
ния, отличающийся рациональностью, системностью и тео-
ретической оформленностью.

В философском мировоззрении выделяются 4 компонен-
та:

1) познавательный;
2) ценностно-нормативный;
3) эмоционально-волевой;
4) практический.
Философское мировоззрение имеет определенную струк-

туру.
1-й уровень (элементарный) – совокупность мировоззрен-

ческих понятий, идей, взглядов, которые функционируют на
уровне обыденного сознания.

2-й уровень (концептуальный) включает в себя различные
мировоззрения, проблемы, концепции, направленные на де-
ятельность человека или познание.

3-й уровень (методологический)  – включает в себя основ-
ные понятия и принципы, выработанные на основе представ-
лений и знаний с учетом ценностного отражения мира и че-
ловека.

Философское мировоззрение прошло три стадии эволю-
ции:

1) космоцентризм;
2) теоцентризм;



 
 
 

3) антропоцентризм.



 
 
 

 
Основной вопрос философии:

бытие и сознание
 

Основной, базисной, проблемой философии является во-
прос об отношении мышления к бытию, духа к природе, со-
знания к материи. Понятия «бытие»-«природа»-«материя»
и «дух»-«мышление»-«сознание» в данном случае употреб-
ляются как синонимы.

В существующем мире есть две группы, два класса яв-
лений: явления материальные, то есть существующие вне и
независимо от сознания, и явления духовные (идеальные, су-
ществующие в сознании).

Термин «основной вопрос философии» ввел Ф. Энгельс
в 1886 году в работе «Людвиг Фейербах и конец классиче-
ской немецкой философии». Некоторые мыслители отрица-
ют значимость основного вопроса философии, считают его
надуманным, лишенным познавательного смысла и значе-
ния. Но ясно и другое: невозможно игнорировать проти-
воположность материального и идеального. Очевидно, что
предмет мысли и мысль о предмете – это не одно и то же.

Уже Платон отмечал тех, кто за первичное брал идею, и
тех, кто за первичное принимал мир вещей.

Ф. Шеллинг говорил о соотношении объективного, дей-
ствительного, мира, который находится «по ту сторону со-



 
 
 

знания», и «идеального мира», находящегося «по эту сторо-
ну сознания».

Важность данного вопроса заключается в том, что от его
достоверного разрешения зависит построение целостного
знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это
и является главной задачей философии.

Материя и сознание (дух) – две неразрывные и в то же
время противоположные характеристики бытия. В связи с
этим существуют две стороны основного вопроса филосо-
фии – онтологическая и гносеологическая.

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса
философии заключается в постановке и решении проблемы:
что первично – материя или сознание?

Гносеологическая (познавательная) сторона основного
вопроса: познаваем или непознаваем мир, что первично в
процессе познания?

В зависимости от онтологической и гносеологической
стороны в философии выделяются основные направления –
соответственно материализм и идеализм, а также эмпиризм
и рационализм.



 
 
 

 
Онтологическая сторона

основного вопроса философии
 

При рассмотрении онтологической (бытийной) стороны
основного вопроса философии выделяют следующие на-
правления:

1. Материализм (основатель Демокрит) – направление в
философии, сторонники которого считали, что в отношени-
ях материи и сознания первичной является материя. Мате-
рия существует реально, независимо от сознания; является
самостоятельной субстанцией; развивается по своим внут-
ренним законам; сознание (дух) есть свойство высокоорга-
низованной материи отражать саму себя; сознание опреде-
ляется материей (бытием).

Особое направление материализма – вульгарный матери-
ализм (Фохт и др.), представители которого абсолютизируют
роль материи, исследуют материю с точки зрения физики,
математики и химии, игнорируют сознание как сущность и
его возможность ответно влиять на материю.

2. Идеализм – направление философии, сторонники ко-
торого в отношениях материи и сознания первичным счита-
ли сознание (идею, дух).

Два направления:
• объективный идеализм (Платон, Лейбниц, Гегель и др.):

реально существует только идея; «мир идей» изначально су-



 
 
 

ществует в Мировом Разуме; «мир идей» объективно суще-
ствует независимо от нашего сознания; «мир вещей» явля-
ется лишь воплощением «мира идей»; большую роль в пре-
образовании «чистой идеи» в конкретную вещь играет Бог-
Творец;

•  субъективный идеализм (Беркли, Юм): идеи (образы)
материальных вещей существуют только в разуме человека,
через чувственные ощущения; вне сознания отдельного че-
ловека ни материи, ни идей не существует.

3. Дуализм (Декарт) – течение философии, сторонники
которого признавали равное существование двух противо-
положных и взаимосвязанных сторон единого бытия – мате-
рии и духа. Материальные вещи происходят от материаль-
ной субстанции, идеи – от духовной. В человеке соединяют-
ся одновременно обе субстанции.

4. Деизм (французские просветители XVIII века) – на-
правление в философии, сторонники которого признавали
наличие Бога, который, единожды сотворив мир, уже не
участвует в его дальнейшем развитии. Деисты считали мате-
рию одухотворенной и не противопоставляли материю и дух
(сознание).



 
 
 

 
Гносеологическая сторона

основного вопроса философии
 

При рассмотрении гносеологической (познавательной)
стороны основного вопроса философии выделяют следую-
щие направления:

• эмпиризм (сенсуализм);
• рационализм;
• иррационализм;
• гностицизм;
• агностицизм.
1.  Эмпиризм/сенсуализм (основатель Ф. Бэкон)  – на-

правление философии, представители которого считали, что
в основе познания могут лежать лишь опыт и чувственные
ощущения.

2. Рационализм (основатель Р. Декарт) – течение фило-
софии, сторонники которого полагали, что истинное (досто-
верное) знание может быть выведено только непосредствен-
но из разума и не зависит от чувственного опыта. Во-пер-
вых, реально существует лишь сомнение во всем, а сомне-
ние – мысль, деятельность разума. Во-вторых, существуют
истины, очевидные для разума (аксиомы) и не нуждающиеся
ни в каком опытном доказательстве, например: «Бог суще-
ствует», «У квадрата равные углы», «Целое больше, чем его
часть» и т. д.



 
 
 

3. Иррационализм (Ницше, Шопенгауэр) – особое на-
правление, сторонники которого считали, что мир хаотичен,
не имеет внутренней логики, а следовательно, никогда не бу-
дет познан разумом.

4. Гностицизм (как правило, материалисты) – философ-
ское течение, сторонники которого считают, что мир позна-
ваем и возможности познания не ограничены.

5. Агностицизм (Э. Кант и др.) – направление, предста-
вители которого считают, что мир непознаваем, а возмож-
ности познания ограничены познавательными возможностя-
ми человеческого разума. Исходя из конечности и ограни-
ченности познавательных возможностей человеческого ра-
зума, существуют загадки (противоречия), которые челове-
ком не будут разгаданы никогда, например: «Бог существу-
ет», «Бога не существует». Однако, по Канту, даже то, что
входит в познавательные возможности человеческого разу-
ма, все равно не будет никогда познано, поскольку разум мо-
жет лишь познать отображение вещи в чувственных ощуще-
ниях, но никогда не познает внутреннюю сущность данной
вещи – «вещи в себе».



 
 
 

 
Мифология как начальная

форма мировоззрения
 

На заре истории человечества, когда были еще в силе ро-
довые принципы в хозяйственной и культурной жизни, су-
ществовала мифология.

Мифология – результат настоятельной духовной потреб-
ности объяснить мир и разобраться в явлениях природы.
Мифология являла собой образно-художественный способ,
попытку объяснения явлений природы и жизни людей, вза-
имоотношение земного и космического начал. Эта попыт-
ка объяснения осуществлялась через персонифицирование
в образах богов и олицетворение сил природы, то есть упо-
добление их живым существам.

Мифология была ориентирована на осмысление фунда-
ментальных антиномий человеческого бытия, на гармони-
зацию человека, общества и природы. В мифологии проис-
ходило метафорическое сопоставление природных и соци-
окультурных явлений, очеловечивание окружающей приро-
ды, одушевление фрагментов космоса. Попытки объяснения
сводились к рассказам о происхождении и творении. Как
начальная форма мировоззрения мифология выражала не
только наивные формы объяснения природных и социаль-
ных явлений, но и нравственное и эстетическое отношение



 
 
 

к миру.
Мифы утверждали лично и социально принятую в дан-

ном обществе значимую систему ценностей, которая поддер-
живала и санкционировала соответствующие нормы поведе-
ния, взаимоотношения людей и их отношение к миру. Могу-
щественным богам, обитающим на Олимпе, приписывались
человеческие пороки (зловредность, мстительность, любве-
обилие, измены, любовные распри и пр.). Содержание мифа
представлялось рядовому человеку вполне реальным и даже
в высшем смысле реальным и являлось не формой реально-
го знания, а предметом веры. Мифологическое мировоззре-
ние выражалось и в повествованиях, и в действиях: обрядах,
танцах и т. п. Мифология включала в себя зачатки не толь-
ко религии, но и философии, политических воззрений, раз-
личных форм искусства и всевозможных форм словесного
искусства.

Мифологическая культура, вытесненная в более поздний
период философией, конкретными науками и творениями
искусства, сохраняет свою значимость по сей день.



 
 
 

 
Философия Древнего Востока

 
 

Учения Древней Индии
 

Индийская философия берет свое начало в древних рели-
гиозных гимнах – Ведах. Под их воздействием возникли пер-
вые элементы философского сознания, началось оформле-
ние первых философских учений. Например, в гимне «Кос-
мический жар» сказано: «Закон и истина родились из вос-
пламеняющего жара. Отсюда – волнующий океан. Из волну-
ющего океана родился год, распределяющий на ночи и дни,
владыка всего, что моргает (то есть живет)». В последней ча-
сти Вед, «Ригведе», описан миф о сотворении мира, в кото-
ром впервые говорится о противоречии, о сущем и несущем
(сат и асат). «Упанишады» – раздел Вед, в котором основой
всего сущего признается Атман, природа его интересна и ду-
ховна. Атман состоит из речи, дыхания. Атман – внутренний
правитель, который связывает «и этот мир, и тот мир, и все
сущее».

Для древней философии характерно развитие в рамках
определенных систем и школ. Все они делились на две боль-
шие группы: ортодоксальные, признающие авторитет Вед, и
неортодоксальные, не признающие авторитет Вед. Одна из
самых многочисленных школ, критикующих Веды, принад-



 
 
 

лежит школе, в основе которой лежит учение Локаята (или
чарваки).

Представители данного учения ограничивали первонача-
ло всего сущего лишь вещественными, материальными сущ-
ностями, сводили их к четырем началам: земля, вода, воз-
дух и огонь. Им присуща внутренняя сила. Именно из этих
элементов возникнет и сознание, при распаде тела сознание
исчезает.

Влияние школы чарваки было очень велико, так как
смысл жизни они видели в счастье, а не в страдании (как в
буддизме). Учение положило начало другим более конкрет-
ным религиозным течениям: йоге, брахманизму, буддизму.
Для этих школ характерно идеалистическое видение мира.
Характерной чертой, особенно в буддизме, является то, что в
этих учениях особое место уделяется человеку, а также про-
блемам этики и познания. Таким образом, в середине перво-
го тысячелетия создаются благоприятные условия для воз-
никновения философии.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/natalya-olshevskaya/filosofiya-konspekt-lekciy/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/natalya-olshevskaya/filosofiya-konspekt-lekciy/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Введение
	Возникновение философии, ее понятие и основные функции
	Возникновение философии и становление ее предмета
	Предмет философии
	Основные функции философии

	Философия как мировоззренческое знание
	Мировоззрение как философское понятие
	Формы мировоззрения

	Основной вопрос философии: бытие и сознание
	Онтологическая сторона основного вопроса философии
	Гносеологическая сторона основного вопроса философии

	Мифология как начальная форма мировоззрения
	Философия Древнего Востока
	Учения Древней Индии

	Конец ознакомительного фрагмента.

