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Наталья Ольшевская
Философия

 
Введение

 
Философия как специфическая форма рассуждения и знания появилась на заре челове-

чества и сыграла решающую роль в становлении и формировании общества. Несмотря на свой
древний возраст философия как область знания до сих пор не имеет единства в истолкова-
нии своих проблем и общих методов исследования различных направлений: от неотомизма до
марксизма и современного постмодернизма. Тем не менее, научная литература и учебники по
философии фактически едины для всех стран и народов. Все археологические и исторические
источники – мифологические, письменные и художественные – трактуются мировым научным
сообществом однозначно. Оно солидарно в том, что все известные памятники далекого про-
шлого демонстрируют попытки человечества отобразить себя и воспринимаемую природу в
определенном единстве, что у человечества исторически изначально появилась форма рассуж-
дения и мышления, названная лишь в VI веке до н. э., словом – «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 общественный феномен объективна так же, как любое общечелове-
ческое 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 мире (философская антропология),
теорию познания (гносеология), проблемы творчества, этику, эстетику, теорию культуры и,
наконец, свою собственную историю.

В нашем пособии дана характеристика предмета философии; рассматриваются соотно-
шения философии и мировоззрения; описаны основы общей и социальной философии; пред-
ставлена история философской мысли и принципы современного философского знания, на
котором во многом строятся образование, наука, культура, экономика и общественная жизнь.

Благодаря систематическому изложению материала студенты смогут составить целостное
представление о философии, в краткие сроки обновить изученное при подготовке к зачетам и
экзаменам, избежать предэкзаменационных стрессов.
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Возникновение философии, ее
понятие и основные функции

 
 

Возникновение философии и становление ее предмета
 

Слово «философия» имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано из двух
греческих слов: «филео» («люблю») и «софия» («мудрость»), что означает «любовь к мудро-
сти». Этот термин встречается уже у древнегреческого философа Пифагора (580–500 гг. до
н. э.). Но в качестве названия особой отрасли знания о бытии, человеке, 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 античном
мире – в Древней Греции и Древнем Риме. Зарождение философии исторически совпадает с
возникновением зачатков научного знания (когда эти знания стали приходить в противоречие
с традиционными верованиями). Социальной предпосылкой возникновения философии яви-
лось разделение труда между членами общества, в частности, отделение умственного труда от
физического.

Предмет философии изменялся по мере накопления знаний о мире, по мере развития
самого философского знания, в тесной связи с общественно-исторической практикой. Вначале
философия была нерасчлененным учением, не дифференцированным на отдельные отрасли
знания, и включала в себя всю совокупность знаний о мире (астрономических, математиче-
ских, географических, исторических, медицинских и др.). Это была так называемая натурфи-
лософия, а первые философы были натурфилософами, то есть и философами, и естествоис-
пытателями одновременно.

По мере накопления знаний о мире происходил процесс их выделения в самостоятель-
ные отрасли исследования. Возникли математика, астрономия, география, история, медицина
и другие отрасли знания. Происходило развитие, углубление, обогащение собственно фило-
софских представлений, возникали различные философские теории и течения. Сформирова-
лись такие философские дисциплины, как онтология (учение о бытии), гносеология (теория
познания), логика (наука о формах правильного мышления), философия истории, этика, эсте-
тика, история самой философии.
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Предмет философии

 
Существует множество определений предмета «философия». Так, для Платона филосо-

фия есть размышление о мире, человеческой жизни и смерти, смысле человеческого существо-
вания, природе знания, силе человеческого разума, истине, справедливости, мужестве и дру-
гих нравственных добродетелях. Аристотель назвал философию наукой «о наиболее общем».
Многие исследователи и сегодня считают данное определение самым удачным. Ф. Шлегель
дает следующую дефиницию философии: «…познание внутреннего человека, причин при-
роды, отношения человека к природе и его связи с ней…» Н. Бердяев определяет философию
как «учение о смысле человеческого существования, о человеческой судьбе». По мнению С.
Франка, философия есть «общее понимание мира и жизни, уяснение основных свойств и отно-
шений бытия и постижение смысла человеческой жизни, то есть назначения человека и места
его в бытии» и т. д. По существу, почти через все определения проходит проблема человека в
мире: его место в мире или способ освоения мира и т. п. Поэтому в самом общем плане пред-
мет философии можно определить как «мир-человек» или как отношение человека – субъекта
познания – к миру, объекту, материи.

Философская картина мира характеризуется тем, что содержит в себе два мыслительных
хода: от Человека к Миру и от Мира к Человеку.

Определяя предмет философии как «мир – человек», следует иметь в виду, что эта
формула чрезвычайно многогранна. 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? Какова его природа? Каково соотношение телесного и духовного, соци-
ального и биологического начал в человеке? Какова диалектика необходимости и свободы, объ-
ективных условий и субъективного фактора в истории, личности и обществе? 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 миру.
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Основные функции философии

 
Функции философии – основные направления применения философии, через которые

реализуются ее цели, задачи, назначения.
1. Мировоззренческая функция состоит в том, что философия способствует формиро-

ванию 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 действительности.

3. Мыслительно-теоретическая состоит в том, что философия учит концептуально мыс-
лить и теоретизировать.

4. Гносеологическая – это познавательная функция философии.
5. Критическая состоит в том, что философия учит подвергать сомнению окружающий

мир и существующие знания, искать их новые черты, качества, вскрывать их новые противо-
речия. Основная задача – разрушение догм, увеличение достоверности знания.

6. Аксеологическая заключается в том, что философия учит оценке вещей, явлений окру-
жающего мира с точки зрения различных ценностей.

7. Социальная функция состоит в том, что философия пытается объяснить обществу
причины его возникновения, эволюцию, структуру, элементы, совершенствование общества.

8. Воспитательно-гуманитарная заключается в том, что философия, культивируя гумани-
стические ценности и идеалы, стремится привить их человеку и обществу, способствует укреп-
лению морали.

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

10. Общекультурная – функция, которую философия выполняла с момента своего зарож-
дения; философия согласовывает и синтезирует достижения всех видов человеческого опыта.
В настоящее время философия является важнейшим духовным элементом культуры челове-
чества.

11. Практическая функция заключается в том, что теоретические достижения подтвер-
ждаются на практике, тем самым доказывая правильность теоретических суждений.

Осуществление перечисленных функций и определяет роль философии в жизни челове-
ческого общества.
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Философия как мировоззренческое знание

 
Философское знание иногда рассматривается как рефлексивное, то есть такое, в кото-

ром человек познает себя, свои фундаментальные черты (рефлексия – само-обращенность).
Но ведь человек познает себя, глядясь в мир, отражает себя в характеристиках мира, в кото-
рый он «вписан», который выступает как данность, как жизненносмысловой горизонт чело-
века. Таким образом, философия дает целостное представление о мире и выступает как знание
мировоззренческое. Мировоззрение – это совокупность взглядов, представлений, 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 постепенно. В его формировании можно
выделить следующие ступени: мироощущение, миропереживание, мировосприятие, миро-
представление, миропонимание, мировоззрение. Естественно, мировоззрение человека вклю-
чает в себя не только философские взгляды. Оно складывается из специфических поли-
тических, исторических, экономических, нравственных, эстетических, религиозных или
атеистических, естественно-научных и других воззрений.

Основу всех взглядов, в конечном счете, составляют философские взгляды. Поэтому
понятие «мировоззрение» может быть отождествлено с понятием «философское мировоззре-
ние».

Понятие «мировоззрение» соотносится с понятием «идеология», но они не совпадают
по своему содержанию. Идеология охватывает лишь ту часть мировоззрения, которая ориен-
тирована на социальные явления и социальноклассовые отношения.

Какова роль мировоззрения в жизни человека? Мировоззрение определяет отношение
человека к миру и направленность его деятельности. Оно дает человеку ориентацию в социаль-
ной, политической, экономической, нравственной, эстетической и других сферах жизни обще-
ства. Поскольку ни одна специальная наука или отрасль знания не выступает в качестве миро-
воззрения, постольку изучение философии представляется важным для специалиста любой
отрасли.
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Мировоззрение как философское понятие

 
Мировоззрение – это совокупность общих представлений о действиях, которые отра-

жают и раскрывают практическое и теоретическое отношение человека к миру. В это понятие
входят жизненные позиции человека, убеждения, идеалы (истина, добро, красота), принципы
отношения к действительности (оптимизм, пессимизм), ценностные ориентации. Мировоззре-
ние может быть индивидуальным, общественным, групповым.

В мировоззрении выделяют два уровня – чувственно-эмоциональный и теоретический.
Чувственно-эмоциональный уровень – это цельное осознание действительности в виде ощу-
щений, восприятий, эмоций. Теоретический уровень – это интеллектуальный аспект мировоз-
зрения (действительность через призму законов).

Исторические формы мировоззрения:  мифология, религия, философское знание. Миф –
священное предание, сложенное 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 существует и сейчас. Рели-
гия – это форма общественного сознания, смысл которого заключается в фантастическом,
иллюзорном, искаженном представлении о мироустройстве. Религия основана на вере в суще-
ствование одного или нескольких богов (монотеизм, политеизм). Отличие от мифа в том, что
у религии существуют свои книги и организационный орган. Философия (от греч. «любовь
к мудрости») – это учение о высших принципах действительности, о первых началах 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 существуют жизнь и смерть. Мировоззрение по своему содержанию
может быть научным или ненаучным, материалистическим или идеалистическим, революци-
онным или реакционным. Определенный тип мировоззрения обусловливается исторической
эпохой, общественным классом, которые подразумевают наличие определенных норм и прин-
ципов сознания, стилей мышления.
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Формы мировоззрения

 
Философия занимает основное место в культуре человека. Философия играет огромную

роль в формировании мировоззрения.
Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в нем.
В истории человечества выделяются три основных формы мировоззрения.
1.  Мифологическое мировоззрение – форма общественного сознания мировоззрения

древнего общества, которая совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое вос-
приятие действительности. Чертами мифов являются очеловечивание природы, наличие фан-
тастических богов, их общение, взаимодействие с человеком, отсутствие абстрактных размыш-
лений, практическая направленность мифов на решение хозяйственных задач.

2. Религиозное мировоззрение – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие
сверхъестественных сил, влияющих на жизнь человека и окружающий мир. Для религиозного
мировоззрения характерно чувственное, образно-эмоциональное восприятие действительно-
сти.

3. Философское мировоззрение отличается от других тем, что оно основано на знании,
оно рефлексивно (имеет способность обращаться к самому себе), логично, опирается на чет-
кие понятия и категории. Таким образом, философское мировоззрение представляет собой
высший вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью и теоретической
оформленностью.

В философском мировоззрении выделяются 4 компонента:
1) познавательный;
2) ценностно-нормативный;
3) эмоционально-волевой;
4) практический.
Философское мировоззрение имеет определенную структуру.
1-й уровень (элементарный) – совокупность мировоззренческих понятий, идей, взглядов,

которые функционируют на уровне обыденного сознания.
2-й уровень (концептуальный) включает в себя различные мировоззрения, проблемы,

концепции, направленные на деятельность человека или познание.
3-й уровень (методологический)  – включает в себя основные понятия и принципы, выра-

ботанные на основе представлений и знаний с учетом ценностного отражения мира и человека.
Философское мировоззрение прошло три стадии эволюции:
1) космоцентризм;
2) теоцентризм;
3) антропоцентризм.
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Основной вопрос философии: бытие и сознание

 
Основной, базисной, проблемой философии является вопрос об отношении мышле-

ния к бытию, духа к природе, сознания к материи. Понятия «бытие»-«природа»-«материя» и
«дух»-«мышление»-«сознание» в данном случае употребляются как синонимы.

В существующем мире есть две группы, два класса явлений: явления материальные, то
есть существующие вне и независимо от сознания, и явления духовные (идеальные, существу-
ющие в сознании).

Термин «основной вопрос философии» ввел Ф. Энгельс в 1886 году в работе «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии». Некоторые мыслители отрицают зна-
чимость основного вопроса философии, считают его надуманным, лишенным познавательного
смысла и значения. Но ясно и другое: невозможно игнорировать противоположность матери-
ального 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, действительного, мира, который
находится «по ту сторону сознания», и «идеального мира», находящегося «по эту сторону
сознания».

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

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

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

Гносеологическая (познавательная) сторона основного вопроса: познаваем или непозна-
ваем 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 раци-
онализм.
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Онтологическая сторона основного вопроса философии

 
При рассмотрении онтологической (бытийной) стороны основного вопроса философии

выделяют следующие направления:
1. Материализм (основатель Демокрит) – направление в философии, сторонники кото-

рого считали, что в отношениях материи и сознания первичной является материя. Материя
существует реально, независимо от сознания; является самостоятельной субстанцией; развива-
ется по своим внутренним законам; сознание (дух) есть свойство высокоорганизованной мате-
рии отражать саму себя; сознание определяется материей (бытием).

Особое направление материализма – вульгарный материализм (Фохт и др.), представи-
тели которого абсолютизируют роль материи, исследуют материю с точки зрения физики, мате-
матики и химии, игнорируют сознание как сущность и его возможность ответно влиять на
материю.

2. Идеализм – направление философии, сторонники которого в отношениях материи и
сознания первичным считали сознание (идею, дух).

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

идея; «мир идей» изначально существует в Мировом Разуме; «мир идей» объективно суще-
ствует независимо от нашего сознания; «мир вещей» является лишь воплощением «мира
идей»; большую роль в преобразовании «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 человека ни
материи, ни идей не существует.

3.  Дуализм (Декарт)  – течение философии, сторонники которого признавали равное
существование двух противоположных и взаимосвязанных сторон единого бытия – материи
и духа. Материальные вещи происходят от материальной субстанции, идеи – от духовной. В
человеке соединяются одновременно обе субстанции.

4. Деизм (французские просветители XVIII века) – направление в философии, сторон-
ники которого признавали наличие Бога, который, единожды сотворив мир, уже не участвует в
его дальнейшем развитии. Деисты считали материю одухотворенной и не противопоставляли
материю и дух (сознание).
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Гносеологическая сторона основного вопроса философии

 
При рассмотрении гносеологической (познавательной) стороны основного вопроса

философии выделяют следующие направления:
• эмпиризм (сенсуализм);
• рационализм;
• иррационализм;
• гностицизм;
• агностицизм.
1. Эмпиризм/сенсуализм (основатель Ф. Бэкон) – направление философии, предста-

вители которого считали, что в основе познания могут лежать лишь опыт и чувственные ощу-
щения.

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

3. Иррационализм (Ницше, Шопенгауэр) – особое направление, сторонники которого
считали, что мир хаотичен, не имеет внутренней логики, а следовательно, никогда не будет
познан разумом.

4. Гностицизм (как правило, материалисты) – философское течение, сторонники кото-
рого считают, что мир познаваем и возможности познания не ограничены.

5. Агностицизм (Э. Кант и др.) – направление, представители которого считают, что мир
непознаваем, а возможности познания ограничены познавательными возможностями челове-
ческого разума. Исходя из конечности и ограниченности познавательных возможностей чело-
веческого разума, существуют загадки (противоречия), которые человеком не будут разга-
даны никогда, например: «Бог существует», «Бога не существует». Однако, по Канту, даже то,
что входит в познавательные возможности человеческого разума, все равно не будет никогда
познано, поскольку разум может лишь познать отображение вещи в чувственных ощущениях,
но никогда не познает внутреннюю сущность данной вещи – «вещи в себе».
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Мифология как начальная форма мировоззрения

 
На заре истории человечества, когда были еще в силе родовые принципы в хозяйственной

и культурной жизни, существовала мифология.
Мифология – результат настоятельной духовной потребности объяснить мир и разо-

браться в явлениях природы. Мифология являла собой образно-художественный способ,
попытку объяснения явлений природы и жизни людей, взаимоотношение земного и космиче-
ского начал. Эта попытка объяснения осуществлялась через персонифицирование в образах
богов и олицетворение сил природы, то есть уподобление их живым существам.

Мифология была ориентирована на осмысление фундаментальных антиномий человече-
ского бытия, на гармонизацию человека, общества и природы. В мифологии происходило мета-
форическое сопоставление природных и социокультурных явлений, очеловечивание окружаю-
щей природы, 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 социальных явлений, но и нравственное и
эстетическое отношение к миру.

Мифы утверждали лично и социально принятую в данном обществе значимую систему
ценностей, которая поддерживала и санкционировала соответствующие нормы поведения,
взаимоотношения людей и их отношение к миру. Могущественным богам, обитающим на
Олимпе, приписывались человеческие пороки (зловредность, мстительность, любвеобилие,
измены, любовные распри и пр.). Содержание мифа представлялось рядовому человеку вполне
реальным и даже в высшем смысле реальным и являлось не формой реального знания, а пред-
метом веры. Мифологическое мировоззрение выражалось и в повествованиях, и в действиях:
обрядах, танцах и т. п. Мифология включала в себя зачатки не только религии, но и филосо-
фии, политических воззрений, различных форм искусства и всевозможных форм словесного
искусства.

Мифологическая культура, вытесненная в более поздний период философией, конкрет-
ными науками и творениями искусства, сохраняет свою значимость по сей день.
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Философия Древнего Востока

 
 

Учения Древней Индии
 

Индийская философия берет свое начало в древних религиозных гимнах – Ведах. Под их
воздействием возникли первые элементы философского сознания, началось оформление пер-
вых философских учений. Например, в гимне «Космический жар» сказано: «Закон и истина
родились из воспламеняющего жара. Отсюда – волнующий океан. Из волнующего океана
родился год, распределяющий на ночи и дни, владыка всего, что моргает (то есть живет)».
В последней части Вед, «Ригведе», описан миф о сотворении мира, в котором впервые гово-
рится о противоречии, о сущем и несущем (сат и асат). «Упанишады» – раздел Вед, в котором
основой всего сущего признается Атман, природа его интересна и духовна. 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 большие группы: ортодоксальные, признающие авторитет Вед, и неорто-
доксальные, не признающие авторитет Вед. Одна из самых многочисленных школ, критикую-
щих Веды, принадлежит школе, в основе которой лежит учение Локаята (или чарваки).

Представители данного учения ограничивали первоначало всего сущего лишь веще-
ственными, материальными сущностями, сводили их к четырем началам: земля, вода, воздух
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 конкретным рели-
гиозным течениям: йоге, брахманизму, буддизму. Для этих школ характерно идеалистическое
видение мира. Характерной чертой, особенно в буддизме, является то, что в этих учениях осо-
бое место уделяется человеку, а также проблемам этики и познания. Таким образом, в сере-
дине первого тысячелетия создаются благоприятные условия для возникновения философии.
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