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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Философия занимает одно из центральных мест в социально-гуманитарной подготовке современного 

студента. Философия – особого рода мировоззрение, призванное помочь человеку сформировать собствен-
ный взгляд на мир и на себя, определить разумные, гуманистические в своей основе цели и ориентации 
своего существования в мире. 

В наше время во всем мире растет численность людей, занятых интеллектуальным трудом, усложняется 
производство, меняются технологии, от человека требуется огромное напряжение для усвоения всех бо-
гатств мировой культуры. В этой ситуации особое место отводится повышению философской культуры, 
которая развивает способность к разумному, самостоятельному мышлению, делает духовный мир по-
настоящему духовно богатым. 

Предлагаемое издание по своему содержанию и своей структуре соответствует типовой учебной про-
грамме для высших учебных заведений, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, 
и апробировано в учебном процессе. 

Данный курс лекций состоит из пяти разделов, которые охватывают основные эпохи и исторические 
типы философии, важнейшие области философского знания: онтологию, гносеологию, антропологию, со-
циальную философию. Персоналии, наиболее важные понятия, идеи и определения выделены полужирным 
и светлым курсивом для концентрации внимания читателей. В издание входят также словарь терминов, 
указатель имен и список литературы. 

При рассмотрении вопросов дисциплины были использованы различные источники: учебники, учеб-
ные пособия, монографии, публикации в периодических изданиях и т. д. 

Данное издание необходимо для подготовки к семинарским занятиям, экзаменационной сессии и орга-
низации самостоятельной работы студентов. 

Курс лекций подготовили: Л. И. Костюченко – темы 2, 4 («Основные этапы развития философской 
мысли Беларуси и их характеристика»); О. М. Мижевич – темы 5, 6, 9, 10; Т. А. Юрис – темы 2, 3, 7, 8, 14; 
С. С. Давыденко – темы 12, 13; С. Л. Семенова – тема 4 («Основные направления и идеи русской филосо-
фии»); И. А. Титкова – темы 1, 11. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ. ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ МИР  
ЧЕЛОВЕКА 

 
ХХI в. является веком бурного развития научно-технического прогресса, эпохой величайших социаль-

ных преобразований и потрясений. Растет численность интеллигенции во всем мире, усложняется произ-
водство, меняются технологии, от человека требуется огромное напряжение для усвоения всего богатства 
мировой культуры. В этой ситуации важное место отводится повышению философской культуры. 

Термин «философия», если восстановить исходную этимологию этого слова, в переводе с древнегрече-
ского означает «любовь к мудрости», или, как любили говорить русские философы, «любомудрие». Это 
слово впервые употребил Пифагор, но закрепил этот термин в философии Платон. В действительности древ-
негреческое слово «софия» намного более сложное и емкое, чем просто «мудрость». В древнегреческом 
языке слово «софия» обозначало не приобретенное, субъективное свойство человека, а некое великое, харак-
терное только для божества истинное знание разумно устроенного и гармоничного мира. 

Философия первоначально мыслилась как стремление к истине, как такое состояние души и ума чело-
века, которое позволит привести к гармонии внутренний мир человека и его сложные взаимоотношения с 
миром. Философия не потребовала и не требует создания касты посвященных, таинственных обрядов, от-
речения от обычной человеческой жизни и принятия обетов особого существования. Философская мысль 
открыта для всех. 

Философская культура человека – это не только умение формулировать мировоззренческие вопросы и 
находить ответы на них, это и особого рода образ жизни. Знаменитый в древности Диоген, прославившийся 
своим образом жизни, на вопрос о том, что дала ему философия, ответил: «По крайней мере, готовность ко 
всякому повороту судьбы». 

Философия обращена к людям, она вырастает из проблем их жизни и помогает их разрешить, утвер-
ждая достоинство человеческого существования. Центральной темой философии всегда была проблема 
блага и достоинства человеческой жизни. 

Философия – это весьма многогранное явление духовной культуры общества. Известно, что духовный 
опыт человечества проявляется в трех основных сферах культуры: Истине (наука, идеология и иные фор-
мы познания), Добре (мораль и религия), Красоте (искусство). Философия находится на стыке этих сфер, 
опирается на них и взаимодействует с ними. Именно поэтому можно говорить о присутствии философии в 
жизни каждого человека. 

Философия – ядро, сердцевина духовной культуры человека и общества. Философия – это и способ по-
знания мира, и специфическая форма мировоззрения, и, следовательно, специфический образ жизни. 
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РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ  
КУЛЬТУРЫ 

 
ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  

ФЕНОМЕН 
 

План 
 
1. Философия и мировоззрение. Общественно-историческая природа мировоззрения и его сущность. 
2. Предмет философии и структура философского знания. 
3. Специфика философского мышления. Функции философии. 
4. Философия и основные формы культуры: наука, искусство, религия. 
 
1.1. Философия и мировоззрение. Общественно-историческая  

природа мировоззрения и его сущность 
 
Философия – это исторически изменяющаяся система фундаментальных знаний о бытии, познании, 

человеке, отношении человека к миру. 
Философия имеет большое значение как для отдельного человека, так и для общества в целом, по-

скольку является основой для выработки индивидуального и общественного мировоззрения. 
Мировоззрение – система взглядов на мир и место человека в нем, влияющая на выбор целей деятель-

ности и методов их достижения. В структуре мировоззрения можно выделить следующие основные 
компоненты: знания, ценности, убеждения. 

Знания – это разнообразные сведения о действительности. 
Убеждения – уверенность человека в истинности своих знаний, приверженность определенным идеям, 

способность и готовность к жертвам ради этих идей. 
Ценности – это отношение человека к различным жизненным явлениям. 
Мировоззрение может быть как научным, так и ненаучным, прогрессивным или консервативным, оп-

тимистическим или пессимистическим и т. д. В каждую историческую эпоху формируется и существует 
господствующая форма мировоззрения. Например, в Древнем мире таковым было мифологическое миро-
воззрение, в Средние века доминировало религиозное мировоззрение, а в Новое время стало быстро наби-
рать силу и укреплять свои позиции научное мировоззрение. 

Мифология как исторически первая попытка человека понять мир и осознать свое место в нем харак-
теризуется отсутствием грани между реальностью и воображением. Миф – фантастический рассказ, кото-
рый объясняет происхождение какого-либо явления природы или общественной жизни ссылкой не только 
на естественные силы и закономерности, но и на сверхъестественные. В мифах отражены важнейшие ми-
ровоззренческие вопросы: о происхождении мира, человека, природы, о жизни и смерти, о судьбе, о добре 
и зле. Мифы санкционировали нормы поведения, утверждали определенную систему ценностей, воспиты-
вали людей. Они тесно были связаны с обрядами, пересказывались в фольклоре, передавались с помощью 
танцев, музыки, песни. 

С развитием человеческого общества мифология как мировоззрение утрачивает свои позиции в куль-
туре, хотя и сегодня различные ее элементы востребованы массовым сознанием и оказывают определен-
ное влияние на современную культуру. Более поздние формы мировоззрения – религия и философия – 
унаследовали от мифологии те же вопросы, но искали ответы другими путями. 

Религия – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие сверхъестественных сил, которые вли-
яют на жизнь человека и окружающий мир. Религиозное мировоззрение в отличие от мифологического 
проводит четкую грань между естественным и сверхъестественным мирами. Для обеих форм мировоззре-
ния характерна образно-эмоциональная, а не рациональная, понятийная форма восприятия и объяснения 
окружающей действительности. 

Система мифологических и религиозных представлений в целом отвечала уровню развития и потреб-
ностям архаичных обществ. Однако переход к более сложным формам общественных отношений обусло-
вил необходимость формирования философского мировоззрения. 

Философия – особый, научно-теоретический тип мировоззрения. Философское мировоззрение отлича-
ется от религиозного и мифологического тем, что оно основано на знании, а не на вере либо вымысле, об-
ращается к разуму, а не к чувствам. Древние мыслители, размышляя о мире и человеке, стали все больше 
опираться на логические рассуждения. Постепенно формировался собственный язык  философии, выра-
батывались четкие понятия и категории, складывалась целостная система знаний о мире, человеке и фор-
мах взаимосвязи между ними. 

 
1.2. Предмет философии и структура философского знания 
 
Объектом изучения философии является система «мир – человек». В своем объекте философия вычле-

няет предмет (наиболее важные стороны для исследования) – это предельные основания, принципы, свя-
зи, свойства и законы в системе «мир – человек – общество». 
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Широкий круг исследуемых в философии вопросов привел к тому, что уже на ранних этапах становле-
ния началась дифференциация философского знания. В результате, автономию приобрели такие философ-
ские дисциплины, как логика – учение о мышлении, этика – учение о морали, эстетика – учение о пре-
красном и др. Основными разделами философского знания являются следующие: 

 онтология (греч. ontos – сущее, logos – слово, учение) – учение о бытии, о первоначалах всего суще-
го, общих принципах и закономерностях его существования; 

 гносеология (греч. gnosis – знание) – раздел философии, в котором изучаются проблемы познания; 
 аксиология (греч. axia – ценность) – учение о природе и структуре ценностей; 
 философская антропология (греч. anthropos – человек) – философское учение о человеке, его сущности 

и проблемах существования; 
 социальная философия – раздел философии, описывающий особенности развития общества; 
 история философии – раздел философии, в котором рассматривается развитие философских идей от 

древних времен до наших дней. 
Структура философского знания находится в динамике. В современной философии возникли и успеш-

но развиваются такие дисциплины, как философия права, философия техники, философия глобальных 
проблем и др. 

В истории философии всегда существовали попытки классифицировать разнообразие философских 
взглядов. Наиболее распространенный подход – классифицировать историю философии по географиче-
скому признаку. В данном случае выделяют восточную и западную философию. Внутри восточной фило-
софии называют древнеиндийскую, древнекитайскую, современную философию Индии и Китая. Класси-
фицируя западную философию, дополнительно используют временной фактор, поэтому в ней выделяют 
античную философию, средневековую, философию Возрождения, Нового времени, Просвещения, совре-
менную западную философию. 

Географический подход – подход по внешнему признаку, но существует множество классификаций по 
внутренним признакам, когда анализируют содержание философских учений.  

 
1.3. Специфика философского мышления. Функции философии 
 
Своеобразие объекта и предмета философии определяет и особенности философского знания. 
Обязательной основой философствования является рефлексия –самопознание, раскрывающее внутрен-

нее строение и своеобразие духовного мира человека. Еще в Древней Греции Сократ обращал внимание 
на необходимость самопознания, лозунгом его жизни стал девиз: «Познай самого себя». Это высказыва-
ние можно применить и для описания особенностей философского мышления. Философское знание обра-
щено как на мир предметов, так и само на себя, оно изучает не только предмет познания, но и механизм 
самого познания. Таким образом, философия является одной из форм культуры и одновременно осмысли-
вает опыт культуры в целом. 

По природе своей философии присуще стремление к максимальному обобщению результатов познания 
и раскрытию предельно общих черт, свойств и законов окружающего мира. 

Еще одна важная черта философского мышления – это его творческий характер. Философское знание 
по своей сути неисчерпаемо, оно постоянно развивается и обновляется. Каждая эпоха дает новые условия 
жизни общества и новые знания, и это приводит к переосмыслению вечных философских вопросов, осве-
щаются все новые грани одних и тех же проблем. Еще Платон определял философию как непреходящее 
стремление постигать все новые грани и оттенки истины, восходить от незнания к знанию, от менее со-
вершенных к более совершенным его формам и уровням. 

Особую роль в философском мышлении играет понятийное мышление, которое связано с применением 
категорий. 

Категории философии – это наиболее общие понятия, которые используются при формировании 
обобщенной картины мироздания: материя, пространство, время, индивид, личность, свобода, познание, 
практика, техника и др. 

Философское знание всегда несет на себе печать личности мыслителя, его жизненного пути и судьбы. 
Эта особенность философского знания объясняет огромное разнообразие подходов, направлений, школ и 
учений. 

Какую же роль выполняет философия в жизни, что дает она человеку? Ответ на этот вопрос требует 
раскрытия социокультурных функций философского знания: 

1. Мировоззренческая функция. Философия участвует в формировании мировоззрения человека, по-
могает ему осознать себя, свое место в мире, выяснить смысл своего существования. 

2. Методологическая функция. Философия разрабатывает общие принципы и методы познавательной 
и практической деятельности человека. 

3. Интеллектуальная функция. Философия учит нас мыслить строго, логично, развивая у человека 
способность к теоретическому мышлению. Она является искусством мышления. 

4. Критическая функция. Философия подвергает критическому рассмотрению устоявшиеся, обще-
принятые мнения, учения, системы ценностей. Для нее нет незыблемых авторитетов. Тем самым филосо-
фия способствует раздвижению границ познания, содействует развитию общества и культуры. 
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5. Прогностическая функция. На основе познанных закономерностей действительности философия 
способна дать прогноз относительно  дальнейшего развития событий. 

6. Гуманистическая функция. Философия, разбирая проблемы человеческого существования, пытает-
ся помочь людям научиться жить достойно, истинно человеческой, а не просто животной жизнью. 

Наряду с перечисленными, философия выполняет и другие социокультурные функции. 
 
1.4. Философия и основные формы культуры: наука,  

искусство, религия 
 
Философия – это весьма многогранное явление духовной культуры общества, тесно связанное с други-

ми ее формами: наукой, искусством, религией и др. 
Наука – сфера человеческой деятельности и система рациональных знаний о законах природы, обще-

ства и мышления. 
И наука, и философия исследуют объективную реальность, интерпретируют и объясняют ее посред-

ством специально разработанных техник мышления, логических правил и методологии. Высшей ценно-
стью ими провозглашается истина. 

Различие между наукой и философией: 
1. Мир науки – это объективно-предметная реальность. Мир философии – человеческий взгляд на эту 

реальность. Философия в отличие от науки изучает не мир, а представления людей о мире, включая их 
идеалы, системы ценностей, убеждения и т. д. 

2. Научные идеи и гипотезы должны быть обоснованы и доказаны опытом и экспериментом. Филосо-
фия же зачастую пытается постичь такие объекты, с которыми невозможно ставить опыты (мир в целом, 
Бог, душа, будущее человечества и др.), поэтому многие философские идеи и учения имеют вероятност-
ный характер, на одни и те же вопросы возможно сосуществование разных вариантов ответа. 

Искусство – специфический вид познания, освоения, формирования действительности в процессе ху-
дожественного творчества в соответствии с определенными эстетическими идеалами. 

Как в философии, так и в искусстве одним из главных предметов изучения является человек, его ду-
ховный мир. Познавательный интерес и философа, и художника всегда был направлен на ценностный 
пласт культуры, формирование определенных идеалов и представлений о должном, прекрасном, добром, 
безобразном и др. Из разнообразных видов искусства ближе всего к философии литература и поэзия. Фи-
лософские трактаты, как и произведения искусства, многозначны, их содержание всегда опосредовано 
конкретными социокультурными обстоятельствами, спецификой авторского видения, что исключает 
единственно верное их истолкование и предполагает множество возможных трактовок. Ф. Вольтер, Ж. Ж. 
Руссо, И. Гете, Ф. Ницше, Ф. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю и многие другие вошли в историю куль-
туры и как великие писатели, и как глубокие оригинальные философы. 

Основное отличие искусства от философии состоит в том, что в искусстве преобладает художественно-
образное мышление, оно развивает в человеке чувственность, а философия обращается к разуму, форми-
рует интеллект, развивает способность к теоретическому мышлению. Искусство учит находить прекрас-
ное в жизни, а философия учит мыслить свободно и критически. Искусство больше интересуется конкрет-
ными человеческими характерами, судьбами, жизненными ситуациями, философия же стремится к по-
стижению общих закономерностей мира, общества, жизни. 

От религии как системы взглядов и действий, основанных на вере в сверхъестественное, философию от-
личает критицизм мышления. В религии есть незыблемые догмы и авторитеты, в которые следует неукосни-
тельно верить, философия же любые мнения и идеи подвергает критическому осмыслению, стремится ло-
гически доказать свои выводы. 

 
 
ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ  

ФИЛОСОФИИ 
 

План 
 
1. Генезис философии, социально-исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 
2. Специфика философской традиции Древней Индии. Ортодоксальные и неортодоксальные школы 

древнеиндийской философии. 
3. Рационально-прагматическая направленность философии Древнего Китая. Основные философские 

школы. 
4. Характер древнегреческой цивилизации и особенности античной философской традиции. 
5. Статус и функции философии в средневековой европейской  культуре. 
6. Характерные черты философии Возрождения. 
7. Философия и наука: проблема самоопределения философии в новоевропейской культуре. 
8. Философская мысль эпохи Просвещения. 
9. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 
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2.1. Генезис философии, социально-исторические  
и культурные предпосылки ее возникновения 

 
Предшественниками философии можно считать легенды и мифы. В них предпринимались первые по-

пытки решить вопрос о сущности природы и человека. Научная философия возникла одновременно в трех 
регионах Древнего мира: в Индии, Китае и Греции в VII–VI вв. до н. э. Причина того, что наибольшее раз-
витие философия получила именно в этих цивилизациях, кроется в успешном развитии в них экономики и 
культуры. Зарождение философии происходило на фоне роста всей духовной жизни, искусства, накопле-
ния первых научных знаний. 

Основные концепции генезиса (происхождения) философии следующие: 
1. Мифогенная. Источником философии считается мифология. Постепенно мифологическое объясне-

ние мира перестает удовлетворять людей, возникает потребность перехода от образного мифологического 
мышления к мышлению в понятиях, к логическому объяснению мира. 

2. Гносеогенная. Считается, что философия возникает в результате развития протонаучного знания, его 
простого обобщения, как стремление создать целостный образ мира. 

Специфика социального и культурного развития Индии, Китая и Греции обусловила своеобразие во-
сточной и западной традиций философствования. 

 
2.2. Специфика философской традиции Древней Индии.  

Ортодоксальные и неортодоксальные школы  

древнеиндийской философии 
 
Древнейшим памятником культуры Индии являются Веды – сборник текстов, в котором изложено ми-

фологически-религиозное представление о мире, человеке, морали и т. д. Собственно философское миро-
воззрение раскрывается в Упанишадах, одной из частей Вед. Основанием мира признается безличностный 
мировой дух Брахман, из которого происходит все. Бессмертная душа каждого человека после смерти те-
ла неоднократно переселяется в другое тело до тех пор, пока она, достигнув совершенства, не сольется с 
мировым духом – Брахманом. Этот круговорот перерождений души обозначается термином «сансара». 
Высшим счастьем провозглашается избавление души от всяких мирских привязанностей и выход из коле-
са сансары – мокша. Цель человеческой жизни состоит в заботе о своем последующем перерождении, ко-
торое определяется законом кармы. Карма – это возмездие за все совершенное человеком, настигающее 
его в последующих жизнях. Воздаянием за неблаговидную жизнь может быть перерождение души в об-
лике животного, растения. Поэтому важным понятием для индийской философии является понятие 
«ахимса», которое обозначает запрет на убийство всего живого, единство всех форм жизни на Земле. 

Формирование философских школ напрямую зависело от отношения к ведической традиции и характе-
ра ее переосмысления. Выделяют ортодоксальные (признающие авторитет Вед) и неортодоксальные (не 
признающие авторитет Вед) школы. К первым относят школы миманса, веданта, йога и другие, ко вторым 
– джайнизм, буддизм и чарвака – локаята. 

Буддизм – философско-религиозное учение, основателем которого является Сиддхартха Гаутама, по-
лучивший имя Будды (Просветленного). Учение Будды сосредоточено на земном страдании и избавлении 
от него. В основе этого вероучения лежат «четыре благородные истины»: 

1. Жить – значит страдать. Все люди испытывают горе, старость, болезни и т. д. Счастье человека не-
долговечно. 

2. Страдание проистекает от наших желаний. Причина страдания – непонимание истинной природы 
вещей, которых мы желаем. На самом деле все преходяще и изменчиво. 

3. Чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний. Существует состояние, при котором 
отсутствуют страдания. Это нирвана – состояние полной невозмутимости, отвлечения от внешнего мира, 
а также от мира мыслей. 

4. Существует путь достижения этого состояния. Только живя нравственно и аскетично, т. е. следуя Бла-
городному Восьмеричному Пути, можно уничтожить желания, а следовательно, и страдания. Восьмерич-
ный Путь включает следующие принципы: 

 праведное понимание, т. е. умение преодолевать иллюзии; 
 праведные мысли и побуждения, т. е. необходимо избавиться от эгоизма; 
 праведные слова, т. е. надо остерегаться пустых разговоров, сплетен, брани; 
 праведное действие, т. е. нравственное поведение и др. 
Восьмеричный Путь – это путь самосовершенствования. Он ведет человека к освобождению от мир-

ского страдания и обретению успокоения, к состоянию единства с космическим сознанием. 
Оригинальность и мощь древнеиндийской философии оказала большое влияние на творчество круп-

нейших мыслителей Нового и Новейшего времени: Вольтера, Руссо, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Л. 
Толстого и др. В самой Индии многовековое духовное наследие всегда являлось источником вдохновения 
не только для философов, но и для таких выдающихся политических и общественных деятелей, как М. 
Ганди, Дж. Неру и др. 
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2.3. Рационально-прагматическая направленность философии  
Древнего Китая. Основные философские школы 

 
Специфическими чертами китайской философии, связанными с особенностями культуры китайской ци-

вилизации, являются: 
1. Особая роль философии в социально-политической жизни. Философы в этот период нередко были 

министрами, послами, государственными чиновниками различного уровня. Поэтому для них характерна 
сосредоточенность на вопросах управления государством, этики, ритуала, политики. 

2. Практицизм теоретических поисков. Философия должна способствовать самосовершенствованию 
человека и помогать управлению государством. 

Ценнейшим источником древнекитайской философии является «Книга перемен», в которой пред-
ставлена оригинальная система философских построений. Характерным является то, что человек, приро-
да, Вселенная рассматриваются как единое целое, в котором все взаимосвязано и взаимообусловлено, но 
вместе с тем и пронизано переменами (отсюда и название книги). 

Наиболее влиятельными философскими школами Древнего Китая являются даосизм и конфуциан-
ство. 

Основателем даосизма является Лао-цзы (VI–V вв. до н. э.). В трактате «Дао дэ цзин» он пытается объ-
яснить основы построения и существования мира и найти принципы жизни, которым должен следовать 
человек. К числу основных категорий даосизма относятся философские понятия «дао», «инь – ян». 

Дао – это сверхчувственная реальность, являющаяся основой мира, всеобщим законом, которому под-
чиняется все существующее. Пара категорий «инь – ян» обозначает противоположные, циклически домини-
рующие во взаимодействии силы, начала Вселенной. Благодаря взаимодействию инь и ян, происходящему 
в любом объекте и явлении, в мире все находится в движении и изменении. 

Этический идеал даосов ярко выражен в содержании принципа «у-вэй» – принципа «недеяния», кото-
рый призывал к отказу от целенаправленной и преднамеренной активности по преобразованию мира, ве-
дущей к нарушению естественного хода развития объектов и явлений. Несоблюдение всеобщего закона 
дао является причиной человеческих бед и несчастий. Принцип «недеяния», по мнению даосов, предпола-
гает органичное вписывание, приспособление к естественному ритму жизни Космоса. 

Конфуцианство – этико-политическое учение, основанное Конфуцием, возникло на рубеже VI–V вв. 
до н. э. Идеал конфуцианства – сильное государство и процветающее общество. Процветание общества 
связывалось с неуклонным поддержанием в нем традиций и нравственным совершенствованием людей. 
Поддержание образцового порядка в стране в свою очередь являлось, с точки зрения Конфуция, важней-
шим условием сохранения космической гармонии – дао. 

В связи с этим Конфуций основное внимание сосредоточивает на добродетелях, следуя которым люди 
могут жить в гармонии друг с другом и строить справедливое общество. Центральной добродетелью в его 
учении является жэнь – человеколюбие, которое проявляется в соблюдении «принципа взаимности» в от-
ношениях к людям: «чего не желаешь себе, не делай другим». Конкретным воплощением жэнь является ли 
– благопристойность, следование ритуалу и этикету. Конфуцианский ритуал держится на двух основани-
ях: почтительности к старшим и максимальном соответствии своему статусу. Для того, чтобы у людей раз-
личных сословий и выполняющих различные функции установились достойные отношения, необходимо 
честное выполнение каждым своего семейного, профессионального, гражданского долга. Важной катего-
рией конфуцианства является вэнь – воспитанность, образованность человека. 

Жэнь, ли, вэнь – качества идеальной личности, именуемой благородным мужем. Все учение Конфуция 
направлено на разъяснение того, как стать благородным мужем. Благородному мужу противостоит низкий 
человек. Он думает о выгоде, склонен к раздорам, не умеет переносить трудности. Никто не предопреде-
лен быть благородным мужем или низким человеком. Все зависит от труда индивида над самим собой. 

Учение Конфуция сыграло важную роль в объединении китайского общества, во многом способство-
вало формированию уникального облика китайской цивилизации. 

 
2.4. Характер древнегреческой цивилизации и особенности  

античной философской традиции 
 
Античная философия – это совокупность учений, развивавшихся в древнегреческом и древнеримском 

обществах с конца VII в. до н. э. по VI в. н. э. 
В отличие от традиционалистской философии Древнего Востока в философии Древней Греции процесс 

ее становления опирался на научно-практическое мышление, которое подвергало сомнению мифологиче-
ское мировосприятие и рождало рационально обоснованное знание. Античная философия сформировала 
особый стиль мышления, заключавшийся в стремлении к построению теоретического знания и обеспече-
нию его логической доказательности. 

В развитии античной философии можно выделить несколько этапов: 
1. Этап становления древнегреческой философии – VII–VI вв. до н. э. (философы – Фалес, Гераклит, 

Пифагор и др.). 
2. Этап зрелости, классическая древнегреческая философия – V–IV вв. до н. э. (учения Демокрита, Сокра-

та, Платона, Аристотеля). 
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3. Этап разложения, упадка, эллинистическая философия – III в. до н. э. – VI в. н. э. (философы – Лукре-
ций Кар, Сенека, Марк Аврелий и др.). 

Отличительной чертой ранних периодов развития философской мысли Древней Греции являлся онто-
логизм. Онтологизм (от греч. ontos – сущее и logos – учение) состоял в устойчивой ориентации философ-
ского мышления на постижение сущности и устройства мира. Прежде всего, античных философов интере-
совал вопрос об основе, первоначале мира, они стремились выяснить, из чего все произошло. При попыт-
ке ответить на этот вопрос сформировались основные философские учения: материализм, идеализм, 
дуализм. 

Материализм – это философское учение, считающее основой мира материальное начало. Первый 
древнегреческий философ Фалес основой мира считал воду, другие философы – огонь, воздух, землю или 
все названные стихии вместе. 

Особый интерес представляет теория Демокрита. Демокрит высказал гипотезу о том, что основой ми-
ра являются мельчайшие, не воспринимаемые органами чувств, неделимые частицы вещества  (греч. 
«атомос» – неделимый). Атомов бесконечное множество, они разные по размерам и форме. Атомы хао-
тично носятся в пустоте, из их случайных сцеплений образуются разнообразные объекты действительно-
сти. Особого рода атомы – огненные, чрезвычайно подвижные – являются носителями жизни и сознания. 
Эти атомы рассеяны по всей вселенной, поэтому все одушевлено. Но в наибольшей степени они сосредо-
точены в человеческом теле, где составляют примерно 50% массы. Поэтому человек – самое разумное су-
щество. Смерть наступает от потери большого количества этих атомов. Даже боги, по Демокриту, состоят 
из атомов. Боги существуют в своих мирах и никакого влияния на наш мир и судьбы людей не оказывают. 

Теория Демокрита имела историческое значение. В XVII в. она была положена в основу естественно-
научной картины мира, просуществовавшей до начала ХХ в. 

Идеализм – философское учение, считающее основой мира идеальное (духовное, нематериальное) 
начало. Родоначальником идеализма был Платон. По его мнению, основой мира являются идеи – общие 
понятия, вечные, никем не сотворимые и не уничтожимые, не имеющие конкретного образа, не воспри-
нимаемые органами чувств, постигаемые только умом (например, идеи истины, красоты, блага и т. п.). 
Кроме идей, по Платону, существует также вторичная реальность – материя, которую он отождествляет с 
пустотой. Однако это не полная пустота, а пустота, содержащая в себе непроявленную реальность, воз-
можность появления объектов. Возможность превращается в действительность при соединении идей с ма-
терией – возникает бесконечное многообразие материальных объектов. 

Душа человека бессмертна и до рождения находится в «царстве идей» – сверхчувственной реальности. 
При рождении она падает в тело как в пещеру или могилу. Тело искажает истинную картину мира и навя-
зывает душе представление о том, что существует один-единственный мир, воспринимаемый органами 
чувств. Однако в душе живут смутные воспоминания о виденном до рождения в «царстве идей». Об этом 
свидетельствуют, например, настойчивые попытки людей найти в нашем мире Бога, счастье, справедли-
вость и т. д. 

Наиболее известным и талантливым учеником Платона был Аристотель, сказавший: «Платон мне 
друг, но истина дороже». В отличие от своего учителя Аристотель был дуалистом. Дуализм – это фило-
софское учение, считающее, что в основе мира лежат два равноправных и невыводимых друг из друга 
первоначала – материальное и идеальное. Аристотель признает существование материи, которую понима-
ет как не имеющее конкретного вида вещество, некий исходный материал. В то же время он признает и 
существование идеальных по своей природе прообразов вещей – форм. При соединении формы структу-
рируют материю, и в результате появляются различные материальные объекты. 

Таким образом, уже на раннем этапе развития философии проявилась такая ее специфическая черта, 
как сосуществование различных вариантов ответа на одни и те же рассматриваемые вопросы. 

Античным философам был присущ диалектический взгляд на мир. Диалектика – философское учение, 
рассматривающее мир в состоянии непрерывного движения, развития. Наиболее четко диалектические 
идеи были выражены Гераклитом в известных афоризмах: «Все течет, все изменяется» и «Нельзя дважды 
войти в одну и ту же реку». В них подчеркивается, что движение свойственно всему существующему. Ге-
раклит понял и причину всеобщей изменчивости – ею является борьба противоположностей, присущих 
любому объекту и явлению действительности. 

На позднем этапе развития античной философии происходит переход от онтологической проблематики 
к аксиологической и этической. Первым на этой проблематике сосредоточил свое внимание Сократ. В 
отличие от других философов Сократ не интересовался вопросами устройства мира, так как считал, что 
это знание доступно только богам. Он говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Сократ считал, что людям 
предпочтительнее заняться вопросами собственной жизни, выяснить, как нужно жить, чтобы быть счаст-
ливыми. По его мнению, счастливым может быть только нравственный человек, живущий в гармонии с 
людьми и собственной совестью. Почему же люди часто поступают безнравственно и тем самым сами 
лишают себя возможности быть счастливыми? Сократ пришел к выводу, что причина аморального пове-
дения людей заключается в незнании ими сущности нравственных качеств. Если же людям четко объяс-
нить, что такое мудрость, мужество, благородство, справедливость и другие добродетели, то человек уже 
не сможет поступать иначе, как ориентируясь на эти высокие образцы поведения, ибо, выбирая между 
лучшим и худшим, кто же выберет худшее, – рассуждал Сократ. 
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Вопрос о том, как нужно жить, чтобы быть счастливым, становится центральным для множества фило-
софских учений эпохи эллинизма. Наиболее оригинальный ответ на него дали киники. По их мнению, 
люди сами портят себе жизнь, так как постоянно стремятся к накоплению материальных благ. Тем самым 
они лишают себя душевного спокойствия, потому что все время терзаются страхом потерять то, что име-
ют, или страдают от уже случившихся потерь. Если же ничего не имеешь, то ничего и не боишься поте-
рять, живешь спокойно и счастливо. Эту идею киники претворили в свой образ жизни. Так, например, 
наиболее яркий представитель кинизма Диоген Синопский жил в бочке, не имея денег, имущества, семьи и 
т. д. Киники считали, что богатство мешает вести нравственный образ жизни, бедность этому способствует. 
Сами же они стремились прожить жизнь нравственно. Презрение к материальным ценностям киники рас-
пространяли и на людей, живущих ради их накопления, пренебрегающих нравственностью, причем, вы-
ражали свое отношение открыто, шокирующим образом. Они намеренно нарушали этикет, чтобы показать 
людям, как искусственные, надуманные правила приличия мешают им жить  нравственно (могли ходить 
неопрятными; будучи свободными гражданами, носили одежду рабов и т. д.). 

В отличие от киников, стоики не отрицали материальных благ, а считали, что относиться к ним нужно 
равнодушно, так как не от обладания ими зависит счастье. Для счастья нужны не материальные, а духов-
ные ценности – прежде всего, такие качества характера, как мудрость, мужество, умеренность и т. д. Сто-
ики были фаталистами и верили в божественное предопределение своей жизни. При этом они считали, что 
долг каждого человека – поступать нравственно и благородно при любом повороте судьбы. Если исчезает 
возможность жить нравственно, если обстоятельства подталкивают к совершению аморального поступка, 
то человек должен предпочесть самоубийство, но уйти из жизни с незапятнанной репутацией. Для стоиков 
честь дороже жизни. Самоубийство по другим причинам считалось проявлением трусости. Стоицизм – 
философия героических личностей. Наиболее известные представители – философ Сенека, римский импе-
ратор Марк Аврелий. 

 
2.5. Статус и функции философии в средневековой  

европейской культуре 
 
Средневековая философия представляет собой длительный отрезок в истории европейской философии 

(I–XV вв.), который непосредственно связан с христианской религией. В Средневековье философия играла 
роль служанки религии, так как занималась не свободным поиском истины, а толкованием и обоснованием 
христианского вероучения. Специфической чертой средневекового мышления был теоцентризм, согласно 
которому центром и началом всего существующего, главным объектом познания является Бог (греч. theos 
– бог). Отправной точкой философских размышлений была Библия, соответствием Библии проверялась и 
правильность философских идей, поэтому все средневековые мыслители придерживались ряда основных 
идей, учений. 

Креационизм – учение о том, что все существующее сотворено Богом из ничего одной лишь его волей. 
Бог мыслится как бесконечный, всемогущий, абсолютно нематериальный и вместе с тем являющийся 
личностью. Бог – не только творец, но и гарант существования мира. Без Бога мир превратился бы в хаос. 

Антропоцентризм – учение о человеке как «венце творения», центральном объекте мира, созданном 
по образу и подобию Божию. Несмотря на свой высокий статус, человек все же получал низкую оценку, 
считался слабым и греховным существом. Резко противопоставлялись душа и тело. Смысл жизни – в за-
боте о душе, подготовке ее к жизни вечной. Главная помеха на этом пути – тело и его потребности, с ко-
торыми надлежало бороться, ведя аскетический образ жизни. 

Провиденциализм – учение о предопределении всего происходящего в мире божественной волей. Бог 
определяет обстоятельства жизни, оставляя за человеком свободу выбора поступка в данных им условиях. 
Человек должен мужественно и терпеливо сносить тяготы жизни, твердо веря в божественную мудрость и 
справедливость. 

Эсхатология – учение о будущем человеческого общества. Представления о будущем человечества 
были пессимистические: будет конец света (Апокалипсис), Страшный Суд над всеми живыми и мертвы-
ми, после которого праведники телесно воскреснут и на земле начнется райская жизнь. 

Откровение – учение о том, что человек в особом психическом состоянии выходит на контакт с Богом, 
и Бог открывает ему такие знания об устройстве мира, судьбах людей, которые невозможно получить 
обычным путем. Из этого следует, что истинные знания можно получить благодаря вере, а не разуму, вера 
выше разума. В позднем Средневековье появляется «теория двух истин», примиряющая веру и разум. Со-
гласно ей, вера помогает понять сверхъестественную реальность, сущность Бога, его заповедей, разум же 
– инструмент познания земного, естественного мира. Вместе вера и разум дают целостное представление 
о мире. Но приоритет все же принадлежит вере. 

Основными этапами развития средневековой философии являются патристика и схоластика. 
Патристика – этап в истории философии, охватывающий период с I по VII в. Для патристики (от лат. 

patres – отцы) характерны разработка первыми христианскими мыслителями (так называемыми «отцами-
основателями церкви» – Августином Блаженным, Василием Великим и др.) христианской догматики и 
теологических учений. Главные проблемы патристики: сущность Бога и его тройственность, отношение 
веры и разума, происхождение зла в мире и др. 

Крупнейшим представителем патристики был Августин Блаженный. Прогрессивным достижением фи-
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лософии Августина является признание в каждом человеке уникальной личности с ее моралью, ценностя-
ми, ответственностью перед людьми и Богом за свои поступки. В сочинении «О граде Божьем» Августин 
Блаженный развил христианскую концепцию всемирной истории, понимаемой как результат божествен-
ного предопределения. Мир разделен на два града: град земной, т. е. светский мир, и град Божий, который 
представлен на земле христианской церковью. Церковь – единственное, что способно помочь людям по-
бедить грех и объединить мир. 

Схоластика (от лат. schola – школа) – второй этап развития средневековой философии (VIII–XV вв.), 
на котором происходила разработка логического разъяснения и обоснования принятых на этапе патристи-
ки догматов религии. Представителями средневековой схоластики являлись П. Абеляр, У. Оккам и др. 
Самым авторитетным мыслителем этого периода был Фома Аквинский. Он систематизировал теологиче-
ские учения и разработал целостное учение – томизм (от лат. Thomas – Фома), ставшее официальной док-
триной католицизма. Известность приобрели предложенные Фомой Аквинским пять доказательств суще-
ствования Бога, которыми пользуется  и современная католическая церковь: 

1. В мире все имеет свою причину, следовательно, существует и первопричина – Бог. 
2. Все в мире движется, из чего можно заключить, что существует перводвигатель – Бог. 
3. Все конечные вещи случайны (их могло не быть), следовательно, должно быть нечто необходимое – 

Бог. 
4. Все, что существует, имеет различные степени качества, следовательно, должно быть высшее каче-

ство – Бог. 
5. Все в мире целесообразно устроено, поэтому должен существовать и сам разумный устроитель – Бог. 
Для средневековой философии в Европе очень важной была полемика между реализмом и номина-

лизмом по вопросу о природе общих понятий (универсалий). Под реализмом подразумевалось учение, со-
гласно которому подлинной реальностью обладают не только единичные предметы, но и общие понятия. 
Общие понятия (универсалии) существуют реально. Отсюда и термин «реализм». Причем, общее как нечто 
идеальное предшествует вещи (Альберт Великий, Фома Аквинский). Согласно же взглядам номиналистов, 
общие понятия – только имена; они не обладают никаким самостоятельным существованием вне и поми-
мо единичных вещей. Общие понятия (универсалии) – это звуки голоса (номинал). Отсюда название «но-
минализм» (П. Абеляр, У. Оккам и др.) 

Несмотря на сильное влияние церкви, период Средневековья нельзя считать периодом застоя философ-
ской мысли. Он стал связующим звеном между античной философией, философией эпохи Возрождения и 
Нового времени.  

 
2.6. Характерные черты философии Возрождения 
 
Эпоха между Средневековьем и Новым временем носит название Возрождения (или Ренессанса). В 

этот период (ХV–XVI вв.) на фоне распада феодальных отношений в Западной Европе во всех областях 
культурной и общественной жизни происходят процессы освобождения от диктата церкви, следуют от-
крытия в науке и технике, возникают новые научные дисциплины (анатомия, физиология и др.), появля-
ются первые печатные книги, происходит расцвет искусства. 

Философию этого времени отличают ярко выраженные антропоцентризм и гуманизм. Главным объ-
ектом исследования становится не Бог, а человек, его судьба, место в мире. Гуманизм – это идейное тече-
ние, признающее ценность и значимость человеческой личности, право человека на творчество, свободу и 
счастье. Гуманизм эпохи Возрождения значительно изменил представление о человеке. Человек начинает 
считаться сильным, талантливым, подлинным хозяином своей судьбы, способным без помощи Бога до-
биться поставленных целей. Телесные потребности, чувственные удовольствия признаются естественны-
ми, земная жизнь со всеми ее благами начинает цениться не меньше небесной. Видные представители гу-
манизма – Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский и др. 

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Основой ее понимания явля-
ется пантеизм – религиозно-философское учение, отождествляющее Бога и природу, растворяющее Бога в 
природе. Пантеизм лег в основу большинства натурфилософских учений, противостоящих идее о сотво-
рении мира Богом из ничего. Природа так же вечна, несотворима и неуничтожима, как и Бог. Первым пан-
теистическим философом эпохи Возрождения исследователи считают Николая Кузанского. Кузанский 
сближает Бога с природой, приписывая природе божественные атрибуты, и прежде всего бесконечность в 
пространстве. В Боге совпадают все противоположности: конечного и бесконечного, наименьшего (мини-
мума) и наибольшего (максимума), единичного и множественного. Идея о совмещении противоположно-
стей сделала Николая Кузанского одним из родоначальников новоевропейской диалектики и подготовила 
революцию Коперника в астрономии. 

Величайшим открытием эпохи Возрождения явилась гелиоцентрическая система мира польского аст-
ронома Николая Коперника, сменившая существовавшую до того геоцентрическую систему. Согласно 
учению Коперника, во-первых, Земля вращается вокруг своей оси, чем объясняется смена дня и ночи; во-
вторых, Земля вращается вокруг Солнца, помещенного Коперником в центр мира (этим объяснялась сме-
на времен года); в-третьих, Космос бесконечен. 

Философские аспекты теории Н. Коперника развил итальянский мыслитель Джордано Бруно. Он отка-
зался от позиции своего предшественника, согласно которой Солнце представлялось как абсолютный 
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центр мира. По мнению Бруно, таких миров во Вселенной бесчисленное множество, и они населены жи-
выми и разумными существами, которые могут значительно отличаться от земных. Дж. Бруно был обвинен 
церковью в ереси и по приговору инквизиции сожжен на костре. 

Изменившееся представление о человеке породило веру в возможность построения справедливого и 
благополучного общества, что нашло отражение в утопических теориях. Утопия (от греч. u – нет и topos – 
место, т. е. место, которого нет) – это проект совершенного общества. Наибольшую известность получили 
«Утопия» Томаса Мора и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Утописты считали причиной всех обще-
ственных проблем частную собственность. В их проектах частная собственность заменена общественной. 
Целью жизни жителей утопий является максимальное развитие своих физических и духовных способно-
стей, а не накопление и потребление материальных благ, как в обычном обществе. В совершенном обще-
стве кардинально изменится человеческая природа: люди будут руководствоваться в жизни моральными 
нормами, а не законами. 

 
2.7. Философия и наука: проблема самоопределения  

философии в новоевропейской культуре 
 
Философия Нового времени зарождается в XVII в. в наиболее развитых странах Западной Европы – 

Англии и Франции. В этот период происходит становление буржуазного общества. Бурно развивающееся 
производство начинает нуждаться в научных рекомендациях и тем самым стимулирует развитие науки. 
Меняется роль науки в обществе, ее авторитет резко возрастает. Если в античности наука в основном слу-
жила средством удовлетворения любознательности, в Средневековье она практически не развивалась, то в 
Новое время от нее стали ожидать принесения практической пользы, увеличения власти человека над при-
родой. Наука из служанки богословия превращается в производительную силу. Изменившееся отношение к 
науке выразил английский философ Фрэнсис Бэкон в известном афоризме: «Знание – сила». 

Вследствие повысившегося авторитета науки в философии на первый план выходят проблемы гносео-
логии (теории познания). Философов начинают интересовать вопросы о том, что является источником и 
главным средством познания – органы чувств или разум, каким научным методом нужно пользоваться, 
чтобы получить истинные знания. При ответе на эти вопросы возникли такие философские учения, как 
эмпиризм и рационализм. 

Эмпиризм (греч. empiria – опыт) – это философское учение, считающее чувственный опыт человека ис-
черпывающим источником познания окружающего мира. Сторонники эмпиризма (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. 
Локк и др.) критически относились к познавательным способностям разума, так как разум склонен к за-
блуждениям, суевериям, стереотипам мышления. Эмпирики акцентировали внимание на более надежных, 
по их мнению, – экспериментальных методах исследования природы. Полученный в результате опытов и 
экспериментов материал подлежал обработке методом индукции (от частных фактов – к общим выводам). 
Считалось, что разум только упорядочивает, классифицирует чувственный опыт, ничего нового не добав-
ляя к нему. 

Рационализм (лат. ratio – разум) – философское учение, считающее разум источником и главным сред-
ством познания. Родоначальником рационализма является французский ученый, философ Рене Декарт. 
Декарт полагал, что истина не может быть получена из опыта, на основе чувственного познания, так как 
оно часто ошибается и обманывает человека. Истина может быть выведена только из разума. Разуму мож-
но доверять в большей мере, чем органам чувств, потому что разуму присущи врожденные, доопытные 
идеи, основываясь на которых люди должны построить систему философских и научных знаний, пользу-
ясь дедуктивным методом (умозаключения делаются от общего к частному). 

В поисках таких врожденных идей, истинность которых была бы самоочевидна и которые не нужда-
лись бы в доказательствах, Декарт последовательно подвергает сомнению все утверждения. Сомнительно 
существование Бога, мира и даже собственного тела. Несомненно лишь существование мыслящего Я. «Я 
мыслю, следовательно, существую», – утверждает философ и тем самым признает разум источником и 
главным средством познания. 

Эмпиризм и рационализм оказали большое влияние на развитие научного познания. Разумеется, наука 
не могла принять предлагаемый каждым из них метод в качестве единственного. Чувственное и рацио-
нальное познание, индукция и дедукция не противостоят, а дополняют друг друга. 

Представители эмпиризма и рационализма резко критиковали  средневековую схоластику как знание, 
основанием которого являются сомнительные конструкции из догматов и авторитетных мнений. Они про-
тивопоставляли ему знание, основанное на опыте и разуме. Благодаря их усилиям разум начинает возвы-
шаться над верой, философия – над религией, что привело к большим изменениям в общественной жизни, 
в том числе и в философии. 

 
2.8. Философская мысль эпохи Просвещения 
 
XVIII в. вошел в историю как эпоха Просвещения. Просвещение – это идейное течение, представители 

которого выступили с критикой отживающего феодального общества, требованием ограничения влияния 
религии и церкви на все сферы общественной жизни. Просветители боролись с религиозными предрас-
судками, популяризировали и распространяли философские и научные знания. Идеи Просвещения выра-
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жали экономические, политические и духовные потребности и интересы зарождающейся буржуазии. По 
сути, мыслители этой эпохи разрабатывали идеологические программы нового капиталистического обще-
ства. 

Мировоззрение просветителей оптимистично. Они верили в безграничные возможности разума в деле 
познания мира: природы, общественной жизни, самого человека. Знания позволят построить справедливое 
и совершенное общество. Человек по своей природе – доброе и непорочное существо. Вооружив его зна-
ниями, можно обеспечить бесконечное прогрессивное развитие общества и счастливое будущее человече-
ства. 

В центре внимания мыслителей эпохи Просвещения оказались проблемы социальной философии. Яркие 
представители этого направления общественной мысли – французские философы Вольтер, Жан Жак Рус-
со и др. 

Ж. Ж. Руссо был блестящим популяризатором теорий естественных прав и общественного договора 
английских мыслителей XVII в. Т. Гоббса и Дж. Локка. «Люди рождаются свободными, равными и непо-
рочными» – исходный тезис философии Руссо. Все люди от природы равны и имеют равные права на 
жизнь, свободу, счастье, собственность. Общество должно быть организовано таким образом, чтобы в нем 
соблюдались естественные права людей. Для защиты своих естественных прав люди заключают обще-
ственный договор, в результате которого ими создается государственная власть, призванная следить за 
порядком в обществе. Если же государственная власть сама начинает нарушать естественные права лю-
дей, то вполне справедливо и законно восстание народных масс с целью свержения деспотической власти 
и восстановления естественных прав. Руссо утверждал прямо противоположное тому, что говорила церковь: 
что всякая власть от Бога, и поэтому свята и неприкосновенна. 

В отличие от остальных просветителей с их оптимистической верой в разум, науку, просвещение, про-
гресс Руссо увидел отрицательные последствия этих явлений. Страстная критика цивилизации, культуры 
стала отличительной чертой его взглядов. По мнению Руссо, за развитие науки и искусства человечество 
расплачивается падением нравов. Цивилизация испортила людей, сделала их склонными к разным поро-
кам и преступлениям. Восстановить нравственность, избавиться от общественной неустроенности можно 
путем отказа от городской цивилизации, возвращения к природному, естественному состоянию жизни. 
Столетие спустя схожие мысли будет высказывать Л. Н. Толстой. 

Особое значение просветители придавали воспитанию человека. Предполагалось, что под воздействи-
ем правильно организованного процесса воспитания и образования все граждане станут нравственными и 
просвещенными. 

Социально-философские идеи просветителей оказали большое влияние на общественную жизнь. Просве-
тители стали идеологами и вдохновителями Французской революции конца XVIII в., проходившей под ло-
зунгом: «Свобода, равенство, братство», а также революций последующих столетий. 

 
2.9. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии  

европейской философской традиции 
 
Надежды просветителей на создание общества, основанного на идеалах Свободы, Равенства и Брат-

ства, довольно скоро развеялись. Вместо образцового «царства разума» почти все народы Европы в конце 
XVIII в. оказались втянуты в различные распри и войны. Провал просветительской программы переустрой-
ства общества на разумных основаниях обусловил постановку в философии вопроса о способностях и гра-
ницах разума. Исследованием этого вопроса занимался основоположник немецкой классической филосо-
фии Иммануил Кант. 

До Канта философы верили во всемогущество разума, в его способность тождественно-зеркально, ис-
черпывающим образом познавать мир. Кант в этом усомнился. Он считал, что между миром и нашим 
представлением о нем есть существенная, принципиальная разница, которая обусловлена спецификой по-
знающего субъекта. 

Процесс познания Кант представлял следующим образом. Объективно существующий мир воздейству-
ет на органы чувств человека и вызывает хаос ощущений. Этот хаос человек приводит в порядок, выстра-
ивает из него целостное представление о мире благодаря врожденным способностям чувственного вос-
приятия и осмысления чувственного опыта. Кант тем и отличается от представителей рационализма, что 
признает наличие у человека не врожденных идей, а врожденных способностей познания. 

Кант полагал, что объекты действительности обладают гораздо большим набором свойств и связей, 
чем мы можем познать. Доступные познанию свойства и связи философ называл феноменами – «вещами 
для нас». Непознаваемую сущность объектов Кант обозначил понятием ноумен – «вещь в себе». Получа-
ется, что разум из воспринятого чувственного материала сначала конструирует картину мира, а потом ее и 
изучает, а не сам мир. Причем разница между реальным миром и картиной мира, образно говоря, такая же, 
как между конкретной местностью и ее картой. 

Таким образом, Кант показал принципиальную ограниченность разума в деле познания мира. Врожден-
ные способности человека, с одной стороны, делают возможным познание, с другой стороны, выступают 
его границами. Человек никогда не узнает, каким на самом деле является мир. Это означает, что будут об-
речены на провал все попытки глобального разумного переустройства мира. Что же тогда остается делать 
человеку? Кант полагал, что человек должен жить в соответствии со сформулированным им законом 
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нравственного поведения – категорическим императивом (всеобщим повелением). Он гласит: «Посту-
пай по отношению к людям так, чтобы они были целью, но не средством твоих действий». Императив за-
прещает использовать других людей как вещи, нужно жить не для себя, а ради других. 

В противоположность Канту, критически подошедшему к анализу возможностей разума, Георг Виль-
гельм Фридрих Гегель стремился восстановить пошатнувшуюся веру в разум как верховного законодателя 
во всех без исключения областях действительности. Он создал философскую систему, которая оправды-
вала несовершенную и выглядевшую неразумной действительность, примиряла человека с ней, внушала 
оптимистические надежды на будущее. В конце XVIII – начале XIX в. скорость протекания событий об-
щественной жизни резко возросла. Гегель задался целью разглядеть за первоначально кажущимся хаосом 
быстротекущих событий единую логику развития, общие закономерности, которым подчиняются явления 
как материального мира (природы, общества), так и мышления. 

По Гегелю, основой мира является духовная субстанция – Абсолютная идея (Мировой разум). Она хо-
чет познать себя, что она такое. Для этого ей нужно узнать свои способности и возможности, проявляемые 
в деятельности. С целью самопознания Абсолютная идея сначала творит систему наиболее общих поня-
тий, категорий, выражающих закономерности будущего мира (количество и качество, причина и след-
ствие, свобода и необходимость и др.). Это своеобразный план мира, в соответствии с которым Абсолют-
ная идея затем творит природу, потом человека и общество. В обществе появляется духовная культура 
(религия, искусство, наука, философия), посредством которой Абсолютная идея осмысливает историю раз-
вития мира, а по сути – историю саморазвития и приходит к самопознанию. Особой заслугой Гегеля явля-
ется то, что, прослеживая историю развития Абсолютной идеи, он создает теорию диалектики как 
стройную систему принципов, законов и категорий. 

Гегель разработал оригинальную философскую концепцию истории. С определенного времени Абсо-
лютная идея осуществляет саморазвитие через деятельность людей. В различные исторические периоды 
разные народы становятся носителями и выразителями замысла Абсолютной идеи, внося вклад в культур-
ное развитие человечества. История начинается в Китае, эстафету разума подхватывает Индия, затем Пер-
сия, Ближний Восток, Египет, потом Греция, Рим и, наконец, Германия. Из философии истории Гегеля 
следует, что люди, народы не являются самостоятельными творцами истории, они всего лишь марионетки 
Абсолютной идеи, средство, материал для реализации ее замысла самопознания. И Абсолютная идея рас-
поряжается этим материалом расточительно и беспощадно. Ценность человеческой жизни невысока, от-
носительна, а абсолютную ценность, т. е. такую, которой все должно служить, имеет лишь идея. К сожа-
лению, популярность этих идей Гегеля со временем привела к тому, что в СССР и других странах во имя 
идей социализма и коммунизма приносились в жертву жизни и судьбы миллионов людей. Философия Ге-
геля – это в полном смысле слова бесчеловечная философия, в которой нет места человеку. 

В целом же философская система Гегеля оптимистична. Правящая миром разумная Абсолютная идея 
является гарантом его прогрессивного развития, несмотря на отдельные недостатки и несовершенства. 
«Все действительное разумно, все разумное действительно!» – утверждал Гегель. 

Людвиг Фейербах является последним представителем классической немецкой философии. Он подверг 
критике идеалистическую философскую систему Гегеля. Однако, увлекаясь критикой Гегелевской фило-
софской системы, Фейербах не понял важности разработанной Гегелем диалектики как учения о поступа-
тельном развитии мира, общества и человека. Его собственная философия страдала односторонностью и 
абстрактностью, интересовавшие его объекты познания рассматривались им вне развития, как неизмен-
ные. Л. Фейербах называл свою философию «антропологическим материализмом», так как основой фило-
софских исследований должен быть человек и природа. Человек у него – природное (биологическое) су-
щество, а связи между людьми носят природный, внеисторический (т. е. не изменяющийся в истории) ха-
рактер. 

Фейербах – материалист и атеист. Он старался доказать, что не Бог создал человека, а человек силой 
своей фантазии сотворил Бога. Философ вскрыл социально-психологические корни религии, рассмотрел 
историю религии различных народов, выступал с критикой религиозного сознания. Однако критика рели-
гии не означала попытку ее упразднения. Фейербах пытался заменить старую религию на новую, которая 
должна вместо любви к Богу проповедовать любовь к человеку и веру человека в самого себя. Учение 
Фейербаха о человеке очень актуально. Для него человек – это мир чувств, эмоций, желаний, размышле-
ний. Главное в жизни человека – любовь, дружба, преданность. Его критика деспотизма, невежества име-
ла благотворное влияние на развитие мировой философской мысли. 

 
 
ТЕМА 3. СТАНОВЛЕНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ  

ФИЛОСОФИИ 
 

План 
 
1. Неклассическая философия: сущность, причины появления. 
2. Философия жизни: волюнтаризм и пессимизм А. Шопенгауэра. Философские идеи Ф. Ницше. 
3. Философия классического марксизма. 
4. Философия позитивизма. 
5. Философия ХХ в. (экзистенциализм, феминизм, герменевтика, постмодернизм). 
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3.1. Неклассическая философия: сущность, причины появления 
 
Неклассическая философия – это тип философствования, сформировавшийся во второй половине XIX 

– начале XX в. Ее появление было обусловлено кризисом западной цивилизации и культуры, утратой веры 
в возможность усовершенствования общества и человека. В Европе шли бесконечные войны, восстания и 
революции, свирепствовали голод и эпидемии, происходили экономические кризисы. Складывалось впе-
чатление, что человек бессилен решать свои проблемы разумно. Основные признаки классической и не-
классической философии представлены в таблице. 

 
Основные признаки классической и неклассической философии 

Классическая философия Неклассическая философия 

1. Главный признак – рационализм 1. Главный признак – иррационализм 

Рационализм – это философское учение, основанное на 
вере в разумное и закономерное устройство мира, в воз-
можность человеческого разума исчерпывающим обра-
зом познать мир, преобразовать природу и общество по 
разумному плану 

Иррационализм – это философское учение, основанное на 
вере в алогичное устройство мира и невозможность его по-
знания разумом. Иррационализм критически оценивает по-
знавательные способности разума и концентрирует свое 
внимание на таких внерациональных формах духовного про-
явления человека, как воля, интуиция, бессознательное и т. д. 

2. Цель классической философии – создать всеобъемлю-
щие, объясняющие весь мир учения, открыть наиболее 
общие закономерности природы, общества, познания 

2. Цель неклассической философии – изучение природы и 
сущности человека, проблем его существования в алогичном 
мире 

3. Стиль классической философии характеризуется стро-
гостью, логичностью, доказательностью выражения идей 
и теорий. Мыслители претендуют на монопольное обла-
дание истиной и право монологически-поучительно ее 
излагать 

3. Стиль неклассической философии характеризуется худо-
жественно-образными формами выражения мыслей, недо-
сказанностью, допускается возможность различных интер-
претаций понятий и идей, соучастие в творчестве мыслителя 

 
В неклассической философии можно выделить ряд течений. Исторически первым течением была фило-

софия жизни, представленная такими мыслителями, как А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. 
 
3.2. Философия жизни: волюнтаризм и пессимизм  

А. Шопенгауэра. Философские идеи Ф. Ницше 
 
Учение немецкого философа Артура Шопенгауэра называют волюнтаризмом, так как, по его мнению, 

первоначалом и правящей миром силой является воля. Это некая бессознательная мировая сила, обуслов-
ливающая борьбу и соперничество в неживой и живой природе. Человеку кажется, что он поступает, ру-
ководствуясь разумом. На самом деле бессознательная воля к жизни контролирует человека и делает его 
своим рабом, так как заставляет нас жить во что бы то ни стало, цепляться за жизнь, даже если она тяжела 
или даже невыносима. Вся человеческая жизнь – страдания и разочарования. Человек сам не может вы-
брать, чего желать, за него выбирает воля. Она заставляет желать материальных ценностей: богатства, де-
нег, здоровья, долголетия и т. д. Но эти желания никогда полностью не удовлетворяются. Если даже чело-
веку удается чего-то достичь, то он испытывает разочарование, ощущая неважность достигнутого, насту-
пает равнодушие и скука. Между страданиями и скукой мечется короткая человеческая жизнь. В обществе 
царят всеобщая нужда, беспрерывные усилия, столкновения, борьба. Мир наполнен злом, бессмысленно-
стью и несчастьем, он наихудший из возможных. Свое учение Шопенгауэр называет пессимизмом (от 
лат. pessimus – наихудший), а самого Шопенгауэра считают самым пессимистичным из всех пессими-
стичных философов.  

Человек должен выйти из-под власти бессознательной воли к жизни, научиться жить действительно ра-
зумно, контролировать свои желания, воспитать равнодушие к страданиям, сострадание к другим. Для 
этого он должен возвыситься над уровнем обыденного существования, понять общее устройство мира. 
Средствами постижения мира являются занятия философией и искусством. 

Немецкий философ Фридрих Ницше своей главной заслугой считал произведенную им переоценку 
ценностей, лежащих в основании западной цивилизации. Во-первых, Ницше – атеист и иррационалист. 
Он считал, что Бога нет, «Бог умер», в мире действуют только слепые стихийные силы. Высшей ценно-
стью является биологическая жизнь. Всему живому присуще стремление к самоутверждению, «воля к 
власти». Жизнь – это борьба воль к власти. Ценно все то, что способствует выживанию, биологическому 
процветанию. 

Во-вторых, Ницше – антидемократ и антихристианин. Он убедительно показал, как демократия и 
христианская мораль постепенно ведут цивилизацию Запада к застою, деградации, падению культурного 
уровня и, в конечном счете, вырождению. Принципы и ценности демократии и христианской морали со-
ответствуют интересам слабых, бездарных людей, серых и посредственных, не способных к созданию 
культурных ценностей, занятых только их потреблением. Именно для такого типа людей на Западе созда-
ны оптимальные условия жизни, в то же время все яркое и талантливое обречено на гибель. 

Философия Ницше проникнута отвращением к человеку. По его мнению, человек в массе своей являет-
ся супершимпанзе, т. е., по сути, животным, так как живет в основном животными потребностями и удо-
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вольствиями. Современное человечество вырождается. На его месте возникнет со временем новый биоло-
гический вид – сверхчеловек. Между ним и человеком будет такая же разница, как сейчас между челове-
ком и обезьяной. Сверхчеловек – это благородная натура, стремящаяся к культурному прогрессу, совер-
шенствованию человека и общества. Материальные ценности, благосостояние не являются целью его 
жизни. По мнению Ницше, только в создании сверхчеловека заключается оправдание существования че-
ловечества. Человек – не «венец творения», а всего лишь промежуточное звено в биологической эволю-
ции. 

 
3.3. Философия классического марксизма 
 
Главной заслугой немецкого философа и экономиста Карла Маркса является разработка материали-

стического понимания истории. До Маркса развитие общества объяснялось идеалистически: считалось, 
что историей правит Бог, Абсолютная идея, Мировой разум или им подобная высшая разумная сила. В 
более реалистическом варианте утверждалось, что история направляется разумом выдающихся личностей. 
И в том, и в другом случае считалось, что сознание определяет бытие, реальную жизнь. 

Маркс показал, что не сознание определяет бытие, а бытие (т. е. реальные, материальные условия че-
ловеческой жизнедеятельности) определяет сознание людей. По его мнению, основой общественной 
жизни является материальное производство. Положение в системе материального производства определя-
ет материальные интересы людей, а они решающим образом влияют на политические, правовые, семейно-
бытовые, нравственные и прочие идеи, которыми руководствуются люди в своей жизни. Материальное 
производство является не только основой общественной жизни, но и источником развития общества. Про-
исходящая время от времени радикальная смена способа производства (первобытнообщинный, рабовла-
дельческий, феодальный, капиталистический способы производства) вызывает изменения в других сферах 
общественной жизни и обусловливает переход общества на новую ступень развития. Таким образом, 
Маркс установил, что в обществе действуют такие же объективные, независимые от воли и желания лю-
дей законы, как и в природе. Развитие общества представляет собой естественноисторический процесс. 
Деятельность людей по преобразованию общественной жизни только тогда будет успешной, когда они 
будут учитывать объективные социальные закономерности. 

Философские идеи в марксизме получают развитие в социально-политических и экономических идеях. 
Анализируя буржуазное общество, Маркс и его друг и соавтор многих работ Фридрих Энгельс пришли к 
выводу о том, что капитализм исчерпал ресурсы своего существования, частная собственность становится 
тормозом дальнейшего развития материального производства. Частную собственность необходимо уни-
чтожить, заменить ее общественной собственностью. Общество, основанное на общественной собствен-
ности, достигшее высокого уровня развития материального производства и, как следствие, материального 
изобилия, Маркс и Энгельс называли коммунизмом. Для того чтобы приступить к строительству комму-
нистического общества, рабочий класс должен совершить мировую пролетарскую революцию, свергнуть 
власть буржуазии. После революции должна быть установлена диктатура пролетариата – власть рабо-
чего класса и всех трудящихся, главной задачей которой является подавление оппозиционных элементов в 
обществе. Под влиянием этих политических идей был совершен октябрьский переворот 1917 г. в России, 
приведший к появлению СССР и мировой системы социализма. В процессе строительства социализма был 
реализован ряд экономических идей Маркса: уничтожены частная собственность, товарно-денежные от-
ношения (политика «военного коммунизма»), конкуренция, рынок, создано плановое централизованное 
народное хозяйство и др. Идеи оказались ошибочными, так как социализм, как показало время, проиграл 
экономическое соревнование с Западом. Поэтому сейчас в бывших социалистических странах осуществ-
ляются реформы, суть которых состоит в отказе от марксистского идейного наследия. 

 
3.4. Философия позитивизма 
 
В XIX в. предметом критического осмысления становится сама философия. В классический период 

философия считалась «наукой наук», т. е. признавалось ее особое, главенствующее положение среди дру-
гих наук. Против такой высокой оценки философии выступил позитивизм. Его родоначальником являет-
ся французский философ Огюст Конт. Позитивизм прошел ряд стадий в своем развитии (первый этап – 
первый позитивизм; второй этап – эмпириокритицизм; третий этап – неопозитивизм; четвертый этап – 
постпозитивизм). 

Позитивисты провозгласили лозунг: «Наука сама себе философия!», т. е. философия как отдельная 
наука, формирующая общее представление о мире, не нужна. По их мнению, философия не имеет своего 
особого предмета исследований, традиционные проблемы философии надуманные, представляют собой 
бесплодные и бессмысленные умствования с использованием мистических понятий («абсолютная идея», 
«мировой разум», «мировая воля» и т. д.). У философии нет строгого метода исследований, т. е. она не 
опирается на опыт, эксперименты, соответственно, ее идеи нельзя проверить. Поэтому философия не спо-
собна дать подлинное (позитивное) знание. Такое знание дают только специальные науки. Философии 
оставляется скромная роль «служанки науки»: разработка общего научного метода, осмысление связи 
наук, обобщение результатов исследований частных наук, анализ языка науки для устранения из него не-
корректных, двусмысленных и неточных понятий и рассуждений. 
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Слабым местом позитивизма является упрощенное понимание мира и познавательных способностей 
человека. Мир позитивистов беден, это только естественный мир, который мы воспринимаем с помощью 
органов чувств. Сверхчувственного мира для них не существует, также как и необычных познавательных 
способностей человека. Они признают только те факты и утверждения, которые можно проверить опыт-
ным путем, требуют изгнания из науки всех понятий, которые не могут быть подтверждены опытом (суб-
станция, материя, смысл жизни и т. п.). Однако позитивисты столкнулись с той проблемой, что далеко не 
все законы и гипотезы специальных наук могут быть проверены на опыте. Но ведь наука не может от них 
отказаться. Постепенно признается, что абстрактные, непроверяемые высказывания имеют право на суще-
ствование и в науке, и в философии. Линейка, микроскоп или математические формулы бесполезны, когда 
речь идет о добре и зле, смерти и бессмертии и других проблемах человеческой жизни. Поэтому вместо 
полного отказа от философии позитивизм стал понемногу допускать ее необходимость и признавать ее 
особое положение среди других наук. Постпозитивизм вообще переключился с критики философии на 
изучение истории и закономерностей развития науки. 

Справедливости ради следует отметить, что хотя в марксизме и позитивизме также наблюдалось кри-
тическое отношение к классической философии, но в этих течениях философский рационализм не отвер-
гается, а лишь подвергается пересмотру. 

 
3.5. Философия ХХ в. (экзистенциализм, феминизм,  

герменевтика, постмодернизм) 
 

Экзистенциализм 

Экзистенциализм (от лат. existentia – существование) – одно из главных направлений в философии 
ХХ в. В первой половине века окончательно рухнуло представление о способности человека силой своего 
разума усовершенствовать общество. Вместо наступления эпохи всеобщего процветания, справедливости, 
братства разразились две мировые войны, переворот 1917 г. и гражданская война в России, появились фа-
шистский режим в Германии и сталинский – в СССР, а также другие общественные явления. Философия эк-
зистенциализма стала попыткой осмысления проблемы выживания человека в ситуации острого социаль-
ного кризиса, при крушении привычных систем ценностей, норм, стереотипов мышления и когда человек 
находится на грани жизни и смерти. Наиболее известные представители экзистенциализма – немецкие 
философы Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс, французские философы Жан Поль Сартр и Альбер Камю. 
Спектр идей экзистенциалистов обширен, но их можно свести к нескольким основным. 

Идея абсурда. По мнению экзистенциалистов, заниматься постижением мира бессмысленно, так как в 
мире господствует абсурд, т. е. отсутствие смысла. Человеку кажется, что мир разумно устроен, что есть 
некоторые общие законы мира, истории, культуры. На самом деле слепая страсть, глупость и зло царят в 
мире, превращая его в абсурд и бессмыслицу. Мир вызывает в человеке чувства растерянности, отчаяния, 
отвращения. 

Идея экзистенции. Предметом изучения философии является не бессмысленный мир, а человек, его 
существование – экзистенция. Под экзистенцией понимается жизнь конкретного человека, причем не 
внешняя, предметно-вещественная жизнь (кем работает, сколько получает, чем обладает и т. д.), а исклю-
чительно внутренняя, духовная жизнь, мир мыслей и переживаний человека. Именно в этом внутреннем, 
духовном мире человек может и должен искать опору для выживания в мире абсурда, поскольку всех 
внешних опор (денег, семьи, положения в обществе и т. д.) его легко лишить во время социальных потря-
сений. Человек должен реалистично оценить себя, свои способности, и лучше всего они раскрываются в 
пограничной ситуации, на грани жизни и смерти. 

Идея свободы. Главной характеристикой экзистенции является свобода. Во внешней жизни человек, 
конечно же, не свободен, зависит от природных и социальных факторов. Человек свободен в том смысле, 
что может по-разному относиться к той или иной ситуации. Он не запрограммирован Богом, инстинктами 
или же окружающей общественной средой, и потому трудно предсказать, спрогнозировать его действия. 
Человек – это незавершенный проект, он сам себя постоянно конструирует, изобретает, и в этой внутрен-
ней творческой деятельности он свободен. 

Идея выбора. Свобода постоянно ставит человека перед необходимостью выбора. Человек все время 
должен выбирать ту или иную форму своего поведения, ориентироваться на те или иные ценности, нормы 
и идеалы. Причем, никаких универсальных, всеобщих и единственно правильных систем ориентиров нет. 
При принятии решений человек не может с уверенностью опереться на христианскую или другую мораль, 
все относительно, ничто не указывает, как нужно правильно действовать. 

Идея личной ответственности. Сделав выбор, человек несет за него личную ответственность и не 
может переложить ее на других людей или обстоятельства. Для человека нет оправданий. Выбирая те или 
иные ценности и идеалы, делая те или иные поступки, индивид формирует себя как личность и в то же 
время предопределяет будущее мира. 

Идеи экзистенциалистов носят ярко выраженный этический характер, мобилизуют людей на формиро-
вание активной жизненной позиции, отказ от любых оправданий своих действий внешними или внутрен-
ними факторами, осознание своей ответственности за личную и общественную жизнь. 
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Философские идеи феминизма 

Феминизм – это движение женщин против дискриминации по признаку пола. Феминизм исходит из 
идеи экзистенциализма о том, что человек ничем не предопределен, не запрограммирован (природой, Бо-
гом ли) и сам свободно выбирает, кем и каким ему быть. Нет никакого предопределенного сценария 
нашей жизни. Наша свобода и наша ответственность в том и состоят, что каждый сам выступает в роли 
автора и пишет сценарий собственной жизни. Это значит, что положение человека в обществе определя-
ется не природой (цветом кожи, полом и т. д.), а культурой, образом мышления и, следовательно, может 
быть изменено. 

Исходя из этих идей, известная представительница феминизма Симона де Бовуар подвергла критиче-
скому осмыслению социальное положение женщин. Она утверждала, что в европейской культуре домини-
рует мужская самооценка и оценка женщин как второго, а по смыслу – второсортного пола. Этот уценен-
ный статус женщин объявляется данным от природы и потому неизменным, навязывается женщинам, и 
они с ним смиряются. В результате женщины по сравнению с мужчинами обладают значительно меньшей 
свободой индивидуального выбора форм своей жизни. Для феминисток это означает исключительно серь-
езное унижение женщины, так как она лишается возможности проявить свою человеческую сущность – 
свободу лично решать, кем быть. Для изменения статуса женщины в обществе необходимо, чтобы и муж-
чины, и женщины пришли к новому и более равноправному пониманию самих себя и друг друга. Это не 
означает, что между ними не должно быть различий и что их жизненные проекты должны быть одинако-
вы. Равенство полов, которое отстаивают феминистки, означает не их одинаковость, а юридическое, мате-
риальное и социальное равноправие. Женщины должны иметь полное право и возможность самим решать, 
каким видом деятельности они хотят заниматься, создавать ли им семью, обзаводиться ли детьми и т. д. При 
этом признается фундаментальное различие полов, которое должно оцениваться не в понятиях «высшее – 
низшее», а в понятии взаимодополнительности. 

 
Герменевтика 

В античности герменевтикой называлось искусство разъяснения, перевода, истолкования. Свое имя оно 
получило от греческого бога Гермеса, в обязанности которого входило разъяснение простым смертным 
воли богов. Боги и люди говорили на разных языках, поэтому появилась нужда в вестнике божественных 
посланий. 

В настоящее время герменевтика – это философское направление, которое занялось разработкой ме-
тода познания гуманитарных наук, принципиально отличного от метода познания естественных наук. 
Естественные науки изучают объекты и закономерности окружающей действительности с опорой на 
опытно-экпериментальные методы. Гуманитарные науки главным образом имеют дело с текстами. Перво-
начально внимание герменевтов было сосредоточено на литературных текстах. Они обратили внимание на 
серьезный культурологический феномен: автор текста вкладывает в него определенный смысл, читатель 
знакомится с текстом, но не факт, что он воспримет тот смысл, который был заложен автором. Если он 
обладает другим жизненным опытом, набором знаний, другой верой, то он сконструирует другой смысл 
текста. Получается, что смысл любого текста не существует автономно, т. е. сам по себе, вне всякой связи 
с восприятием читающего и слушающего, но всякий раз возникает заново на стыке авторского замысла и 
восприятия читателя. 

Эта проблема касается не только письменных текстов. Когда мы пытаемся разобраться в исторических 
событиях или культуре других народов, мы невольно интерпретируем, объясняем их и судим о них, об-
разно говоря, «со своей колокольни». Герменевтика начала разрабатывать правила интерпретации текстов 
и любых других творений человека, которые могут привести толкователя к первоначальному смыслу. 
Главным методом познания гуманитарных наук герменевты считают понимание. 

 
Философия постмодернизма 

Постмодернизм – это философия конца ХХ – начала ХХI в. Представителями являются такие мыслите-
ли, как Жак Деррида, Жиль Делез, Жан-Франсуа Лиотар, Жан Бодрийяр и др. Основные идеи постмодер-
низма следующие: 

1. Мир непознаваем, так как он устроен хаотично и неразумно, следовательно, невозможно и преобразо-
вать его по усмотрению человека. 

2. Непознаваемость мира означает, что невозможно точно установить, какое утверждение является ис-
тинным, все относительно. В конечном счете, оказывается, что истина – это всего лишь соглашение, уста-
новленное властью господствующих групп. 

3. Констатация кризиса системы ценностей западного общества. Ценности в культуре присутствуют, но 
в хаотичном виде, нет их иерархии, системы соподчинений, поскольку нет бесспорных истин, которые 
могли бы играть роль жизненных ориентиров. Это вызывает у человека ощущение безопорности, дезори-
ентированности, растерянности, неуверенности. Новая система ценностей только формируется, вызревает 
в недрах самого общества. Ее нельзя рационально сконструировать. А пока человек должен сформировать 
ироническое отношение ко всему происходящему. Все относительно, нет смысла ни к чему относиться 
серьезно. 
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4. Идея «смерти философии» как науки, превращение ее в такой вид искусства, как «искусство мышле-
ния». Философия уже не занимается постижением мира в целом, установлением его наиболее общих зако-
номерностей, теперь у нее гораздо более скромные задачи – она изучает проблемы человеческого суще-
ствования. Соответственно изменился и стиль философствования: тексты представителей неклассической 
философии нельзя назвать исключительно философскими, они возникают на стыке философии, литерату-
ры, психологии. 

5. Отрицание возможности творчества в современной культуре. Плотность информационных потоков, 
обрушивающихся на человека, настолько возросла, что создать что-то принципиально новое, оригиналь-
ное практически невозможно. Произведение современного художника – это совокупность заимствований, 
цитат из ранее созданного, образование новых комбинаций из элементов культурного наследия. 

Философия постмодернизма отражает падение веры в разум как средство познания и преобразования 
действительности, разочарование в идее прогресса, который привел постиндустриальное общество к тра-
гичным экологическим, антропологическим и общекультурным последствиям, отсутствие ответов на во-
просы о том, что делать и во что верить сегодня и завтра. 

 
 
ТЕМА 4. ФИЛОСОФИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ. ФИЛОСОФСКАЯ  

МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

План 
 
1. Основные этапы развития философской мысли Беларуси и их характеристика. 
2. Основные направления и идеи русской философии. 
 
4.1. Основные этапы развития философской мысли Беларуси  

и их характеристика 
 
Философская мысль в Беларуси представляет собой комплекс идей, сложившихся в процессе развития 

белорусов как нации, белорусской культуры как уникальной целостности. Большое воздействие на разви-
тие социально-философских идей в Беларуси всегда оказывала ее включенность в более широкие куль-
турные целостности, а также ситуация социокультурного взаимодействия между Западом и Востоком. 

Предтечей философской мысли в Беларуси является просветительская деятельность Ефросиньи Полоц-
кой и Кирилла Туровского. Ефросинья Полоцкая – первая женщина на Руси, которая была канонизирована 
церковью. С ее именем связано создание библиотек, строительство храмов и монастырей, которые стали 
позже центрами просвещения в Полоцком княжестве. Много времени она отдавала педагогической дея-
тельности – обучению письменности простых людей. Ефросинья Полоцкая занималась также переписы-
ванием книг, переводом философско-религиозной литературы с греческого языка на славянский. Писала 
она и оригинальные произведения: летописи, молитвы, поучения. По ее мнению, ценность человека про-
является первее всего в нравственной среде: в любви к ближнему, милосердии, сочувствии. 

Известным представителем христианской культуры XII–XIII вв. является Кирилл Туровский. Туровский 
епископ отстаивал значение разума, призывал к «книжному почитанию», считал, что сокровенный смысл 
сказанного (написанного) извлекается путем иносказаний и аллегорий. Идеал служения Богу видел в аске-
тизме. Большой интерес проявлял К. Туровский и к логике (проблема доказательства), а также к оратор-
скому искусству. 

Дальнейшее и качественно новое развитие философской мысли в Беларуси связано с эпохой Возрож-
дения (Ренессанса) и Реформации (XVI–XVII вв.). 

Важнейшей установкой общественного сознания этой эпохи стал гуманизм. Проявляется интерес к че-
ловеку, его внутреннему миру, выше всего ставятся уникальность и неповторимость личности. В теорети-
ко-познавательных взглядах белорусских мыслителей усиливается вес религиозного скептицизма, рацио-
нализма и свободомыслия, проявляются элементы материализма и атеизма. В произведениях белорусских 
философов появляются также глубоко патриотические мотивы, которые отражали борьбу белорусского 
этноса против феодалов и религиозно-национального угнетения, содействовали установлению националь-
ной культуры и самосознания народа. 

Становление самобытной национальной философии связано с именем Франциска Скорины, гуманиста и 
первопечатника первой половины XVI в. В комплексе философских взглядов этого мыслителя ведущее 
место занимает этика. Перед человеком ставится задача, которая возрождает сократовскую идею: «Познай 
самого себя». Причем, поднимается не только проблема познания внутреннего мира человека, но и усо-
вершенствования личности, формирования у нее этических и интеллектуальных положительных качеств. 
Последние развиваются в процессе обучения, воспитания, труда, выполнения общественных обязанно-
стей. В основе всех положительных качеств, по мнению Скорины, лежит человеколюбие. Любовь к ближ-
нему – это нравственное качество, которое вытекает из естественной природы человека. Одна из наивыс-
ших характеристик личности – справедливость, важным моментом духовности человека является также 
мудрость, которую Скорина понимает как стремление к познанию мира. Однако знание – только компо-
нент мудрости. Только в соединении с нравственностью человека это понятие проявляется во всей полноте. 
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В рамках онтологической проблематики большой интерес представляет рационалистически-
теологическая (по сути деистически-материалистическая) концепция Сымона Будного, религиозного ре-
форматора, филолога, педагога, поэта. Отрицая многие догмы религии, он склонялся к трактовке Бога как 
космической первопричины, отвергал Троицу как фантастическую сущность: Дух – не равнозначная суб-
станция, а атрибут Бога, Иисус Христос – человек, избранный Богом для спасения человечества. 

В философии Беларуси XVII в. материализм и атеизм наиболее последовательно были представлены в 
творчестве Казимира Лыщинского. Если для Ф. Скорины, С. Будного скорее был характерен компромисс с 
ортодоксальным богословием, то в философском учении К. Лыщинского имел место последовательный 
отказ от теологии и ее основоположений. Основной работой Лыщинского является трактат «О несуще-
ствовании Бога», в котором он отрицал факт создания мира Богом из ничего. Центральным понятием в 
этом произведении является понятие «природа». Мыслитель-атеист признавал природу вечной. По его 
мнению, она не имеет конца, никакой внешней силой не создавалась, развивается по своим естественным 
законам. Это был не только материалистический подход, но и попытка диалектически осмыслить бытие. 
Одновременно К. Лыщинский отрицал бессмертие души. Белорусский философ высказал также смелые 
догадки о происхождении религии, ее социальной роли в истории общества, выступал с критикой самого 
духовенства. Католическая церковь жестоко расправилась со своим идейным противником: 30 марта 1689 
г. Лыщинский был приговорен к сожжению на костре. Имя К. Лыщинского достойно стоять в одном ряду 
с именами таких «великих еретиков», как Мишель Сервет, Джордано Бруно и др. 

Во второй половине XVIII – начале XIX в. (эпоха Просвещения) был сделан значительный шаг вперед 
в развитии астрономии, математики, биологии, физики. В общественном сознании формируется понима-
ние практической ценности науки. Для белорусских ученых данной эпохи, таких как М. Почобут, Я. 
Снядецкий, К. Нарбут и других, был характерен стихийный естественнонаучный материализм. 

Развитие философской мысли в Беларуси в XIX–XX вв. происходило в тесном контакте с идейно-
политическими процессами в России. Оно отличалось поисками критериев в национальной идентифика-
ции и путей развития национального самосознания (Я. Купала, Э. Пашкевич (Тетка), Я. Колас, Ф. Богуше-
вич и др.). С конца 20-х гг. XX в. началась эпоха советской философии в Беларуси (В. Степин, Е. Петуш-
кова, Вл. Берков и др.). 

 
4.2. Основные направления и идеи русской философии 
 
Русская философия – совокупность философских идей и концепций, сложившихся в процессе развития 

русской культуры, начиная с ее возникновения и до сегодняшнего дня. Русскую философию отличает ре-
лигиозно-нравственная направленность, связь с художественной литературой, социальная проблематика, 
дуализм в понимании мира, человека и истории как следствие противостояния языческих и христианских 
воззрений. Одной из важнейших проблем русской философии является отношение к Западу, определе-
ние роли и места России в мировой истории, социальные преобразования. 

Древнерусская философия с XI по XVII в. развивалась на основе византийской патристики. Это был 
период донациональной философии, так как русские мыслители не выдвинули оригинальных идей и тео-
рий. В XVII в. на смену философии византийского типа приходит западноевропейская схоластика. В 
XVIII в. философия обособилась от религии и утвердилась как теоретическая наука, начало развиваться 
естественнонаучное материалистическое учение. Подлинно же оригинальная национальная философия 
появляется в России только в XIX в. Формированию национальной философии способствовали патриоти-
ческий подъем первой четверти XIX в., связанный с победой над войском Наполеона и восстанием декаб-
ристов. 

Центральной проблемой русской философии стала проблема «Россия и Запад», мыслители рассуждали 
о специфике культурного развития России в сравнении с западной культурой. Одним из первых нацио-
нальных философов, задумавшихся над этой проблемой, был П. Я. Чаадаев. Свои мысли он высказал в 
«Философических письмах» (1829–1831 гг.). За резкую критику самодержавия, крепостничества, офици-
ального православия и других негативных сторон российской действительности император Николай I 
объявил его сумасшедшим. Чаадаев создал оригинальную теорию исторического развития. История Рос-
сии представлялась ему трагической и мучительной, оторванной от западноевропейской цивилизации. До-
стижения западноевропейской цивилизации он связывал с католицизмом. Католическая вера объединила 
европейские народы, но, по мысли Чаадаева, католицизм уже исчерпал опыт социального развития, и 
определенный позитивный потенциал им виделся в православии. Своеобразие России – в ее благоприят-
ном культурно-географическом положении между Востоком и Западом. России необходимо соединить 
положительные стороны восточной и западной культур и развиваться не изолированно, а в русле мировой 
цивилизации. 

Идеи П. Я. Чаадаева вызвали споры в общественной мысли середины XIX в. и разделили русских мыс-
лителей на два лагеря: славянофилов и западников. 

Славянофильство – направление в русской философии середины ХIХ в., представителями которого 
были А. С. Хомяков, братья И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. Киреевский и др. Славянофилы идеализировали 
допетровскую Русь, считали, что самобытность и уникальность русской культуры обусловливают особый 
цивилизационный путь развития России. В основе их учения находится идея о мессианской роли русского 
народа. Русский народ является оплотом истинной православной веры, ему принадлежит великое будущее 
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– спасение всего человечества, отошедшего от истинной веры и духовности. Православие должно приве-
сти Россию к мировому лидерству. Славянофилы придавали большое значение крестьянской общине. 
Общинное устройство русской жизни является важнейшим признаком русского народа, определяющим 
его особый исторический путь. Они считали, что монархия – лучшая форма правления для России. Важ-
ное место в их учении занимает понятие соборности как всеобщего принципа бытия и социальной органи-
зации. Соборность – это объединение людей на основе любви к Богу и друг к другу. 

В полемике со славянофильством складывалось западничество, представителями которого являлись 
В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев и др. Западники считали, что Россия должна учиться у Запада 
и пройти тот же исторический путь, что и страны Западной Европы. Западники выступали за создание 
правового государства, где права и свобода личности гарантированы юридически. Западники критиковали 
православие и другие национальные особенности и традиции, которые сдерживали развитие России. 

Полемика славянофилов и западников оказала большое влияние на развитие всей русской философии, 
в том числе и на творчество гениального писателя Ф. М. Достоевского. Писатель видел спасение русской 
культуры в религиозном возрождении и внутреннем преображении человека. Вместе с другими мыслите-
лями он разработал идеологию почвенничества, т. е. идеи об особой национальной почве, которая должна 
стать основой возрождения русской культуры. Эта почва состоит из идеалов и ценностей православия. 

Религиозно-нравственная проблематика отражена в творчестве великих русских писателей, оказавших 
большое влияние на общественную и философскую мысль. 

Отправной точкой философско-религиозного учения Л. Н. Толстого была идея создания «новой рели-
гии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, 
религии практической,  дающей блаженство на земле». Основной тезис учения Толстого – принцип 
непротивления злу насилием, истоки которого он видел еще в древневосточных философских системах 
буддизма, даосизма, конфуцианства. Главную вину за то, что этика непротивления осталась непонятой че-
ловеком, Толстой возлагал на христианскую церковь. За яростную критику православия писатель был 
предан анафеме, т. е. отлучен от церкви. 

Со второй половины XIX в. развивалась русская идеалистическая и религиозная философия. Значи-
тельный вклад в нее внес христианский философ, критик, публицист и поэт В. С. Соловьев. Он полагал, 
что три силы играют роль в истории человечества: мусульманский Восток, европейский Запад и Россия. 
Предназначение русского народа – стать духовным лидером человечества. На мусульманском Востоке 
личность растворяется в обществе, западная же культура ставит личность на первое место. Соединить об-
щественное и индивидуальное может русский народ. Соловьев критиковал славянофилов и считал, что 
нельзя противопоставлять Россию Европе. Философ рассматривал человечество как целостное единство. 
Россия должна хранить истинное христианство и духовно влиять на мир. 

По мысли философа, необходим синтез философии, религии и науки, который позволит объединить 
интеллектуальную, эмоциональную и творческую сферы, что, в свою очередь, позволит соединиться с Бо-
гом. Философ также предлагал синтез православия и католицизма. Русская идея, по Соловьеву, означает 
призыв к интеллигенции постараться восстановить в себе русский национальный характер. 

Соловьев сформулировал исходные принципы русской философии. Главной идеей в его творчестве 
является учение об Абсолюте (всеединстве), Софии и Богочеловечестве. «Философия всеединства» ста-
новится ведущей линией русского философствования. Всеединство есть такое состояние, в котором еди-
ное существует не за счет всех или в ущерб всем, а в пользу всех, это некое гармоническое единство мно-
жеств, идеальный строй бытия, определяющий направленность его эволюции. Соборность – это объеди-
нение человечества ради «духовного спасения» как отдельного человека, так и всего человечества. Особое 
место занимает учение о Софии – божественной премудрости, которая включает в себя истину, цельное 
знание и «вечную женственность». 

В конце XIX – начале XX в. русская религиозная философия переживает период расцвета. «Новое ре-
лигиозное сознание» было представлено идеями С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского и др. 
Русских мыслителей интересовали проблемы выхода России из духовного, политического, экономическо-
го кризиса. Часть интеллигенции выход из кризиса видели в обновленном православии. 

Одним из самых выдающихся философов этого периода был Н. А. Бердяев. Основными понятиями 
его философии были «свобода», «творчество», «дух». Философа также волновали проблемы русской 
культуры. Русская национальная мысль, по мнению философа, своими корнями уходит в идею о богоиз-
бранности русского народа, о его мессианской роли. Путь России особенный, но не изолированный от ми-
ровой истории. «Русская идея» – это идея не исключительности нашего народа, а его взаимной связи с 
другими народами, ответственности за все человечество, более того – за космос», – настаивал Бердяев. 
Также мыслитель высказывал мысли об универсальном значении религии для личности, истории и куль-
туры. Как и славянофилы, Бердяев писал о соборности, которую он понимал, как осознание родства всех 
верующих во Христа. 

Особое место в русской философии занимает священник, философ Павел Александрович Флоренский. 
Он создал философию нового типа, представляющую собой всеохватывающий символистский синтез. В 
центре его философии проблемы слова, символа, имени. Символ имеет внутреннюю связь с тем, что он 
символизирует; он наделен, хотя бы частично, духовной силой обозначаемого. Символ – это орган нашего 
общения с реальностью. Тем самым анализ языка (символики) любого фрагмента реальности оборачива-
ется анализом целого. Всякое духовное явление заряжено внутренней энергией, которую дал Бог. Символ 
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выявляет скрытую энергию, божественное начало. Так, например, икона является символом мира боже-
ственного. 

Слово соединяет в себе все энергии, это выражение всего человека. Слово – это не просто знак, это са-
ма реальность. В православии существует принцип «имяславия», согласно которому имя Бога есть сам 
Бог, поэтому нельзя произносить имя Бога всуе, через слово «Бог» человек оживляет Бога, общается с 
ним. В слове заключена магическая и мистическая сила. Магичность слова заключается во множестве сил, 
которые сконцентрированы в слове исторически. Поэтому необходимо осторожно относиться к употреб-
лению слов. Особой магией обладает личное имя человека. В работе «Имена» Флоренский обосновал тай-
ную гармонию между именем, человеком и событиями его жизни. По имени – житие. 

Оригинальным учением является русский космизм. Основная идея русского космизма – это идея актив-
ного вмешательства человека в протекание естественных природных процессов с целью приведения их в 
соответствие со своими представлениями о разумном и нравственном устройстве мира. Человечество 
должно усовершенствовать природу, внести в нее мир и гармонию вместо царящих хаоса и разрушения. 
Решение этой проблемы предполагает в том числе освоение космоса, преодоление болезней и смерти, до-
стижение бессмертия. 

Космизм утвердился в России в трех формах: 
1. Культурно-философская форма на языке искусства выражала идею единства природы, общества и чело-

века (В. Ф. Одоевский, В. В. Хлебников, П. И. Чайковский, Н. К. Рерих и др.). 
2. Религиозно-философская форма сложилась в результате теоретического осмысления взаимоотноше-

ний человека с миром в условиях ускорения научно-технического прогресса. На ее становление повлияла 
мировоззренческая традиция православия и некоторые идеи славянофилов (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловь-
ев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский и др.). 

3. Естественнонаучная форма развивалась К. Э. Циолковским, Н. А. Умовым, В. И. Вернадским, А. 
Л. Чижевским и др. Константин Эдуардович Циолковский высказал мысль о возможной населенности 
космоса живыми разумными существами. Он призывал к активному освоению космического пространства 
и расселению человека в космосе, так как нельзя всегда жить в колыбели. Циолковский верил, что освое-
ние космоса поможет решить человечеству его насущные проблемы, сделает его более могущественным. 
Однако он предупреждал, что деятельность в космосе может быть сопряжена с немалым риском, возмож-
ным столкновением с враждебными силами, которые могут даже погубить человека. Циолковский сфор-
мулировал ряд идей, образующих «космическую этику»: равенство всех разумных существ в космосе, вза-
имная ответственность за сохранение жизни, ненасилие. 

В 20-х гг. XX в. в СССР утвердилась марксистско-ленинская философия. Единственно верным учением 
признавался диалектический материализм. Но в то же время и в этот период работали интересные мысли-
тели. Значительный вклад в развитие русской философии внес философ-позитивист А. А. Богданов, со-
здавший учение «тектология» (всеобщую организационную науку), которая предвосхитила современную 
кибернетику. 

Со второй половины 30-х гг. усилилась идеологическая диктатура в философии, утвердился непререка-
емый авторитет «философа» Сталина. Философская мысль оживилась в 60-е гг. во времена «хрущевской 
оттепели». Советские философы смогли познакомиться с западноевропейской философской мыслью. В 
этот период развивалась диалектическая логика, методология науки, философия культуры, проблема цен-
ностей. Наиболее выдающимися философами второй половины XX в. были Ю. М. Лотман, А. Я. Гуревич, 
С. С. Аверинцев и др. 

 
 
РАЗДЕЛ ІІ. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ 
 
ТЕМА 5. МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ 
 

План 
 
1. Понятие метафизики. Изменение статуса метафизического знания в историко-философской тради-

ции. 
2. Онтология как философское учение о бытии. 
3. Категория материи. Эволюция представлений о материи в философии и науке. 
4. Развитие как атрибут бытия. Принцип глобального эволюционизма. Синергетика. 
5. Диалектика как философское учение о развитии, ее принципы, законы и категории. 
6. Пространственно-временная организация бытия. 
 
5.1. Понятие метафизики. Изменение статуса метафизического  

знания в историко-философской традиции 
 
В философию термин «метафизика» был введен в 1 в. до н. э. Андроником Родосским. В древнем со-

брании работ Аристотеля, систематизацию которых провел Андроник Родосский, совокупность работ по 
философии шла после естественнонаучных трудов и была условно помечена словами «то, что идет после 
физики» (meta ta Physica). 
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В современной философии можно выделить три  основные традиции в толковании понятия «метафизи-
ка»: 

1. Нередко понятие «метафизика» выступает как синоним философии. Метафизика и философия пони-
мались как науки о высших, неизменных, недоступных органам чувств началах и причинах всего суще-
ствующего, обязательных для всех наук. Подобное толкование метафизики берет свое начало с Антично-
сти, с творчества Аристотеля. 

2. В ряде философских систем понятие «метафизика» сужалось и отождествлялось с онтологией. В 
данном случае под метафизикой понималось учение о бытии, независимо от его частных видов. Метафи-
зика не распространялась на гносеологию, логику, философскую антропологию и другие разделы филосо-
фии. 

3. Третья традиция в понимании термина «метафизика» формируется в ХVII–ХVIII вв. В это время под 
метафизикой стали понимать философский, антидиалектический способ мышления, который отрицает 
всеобщие связи бытия и развитие бытия. Но, говоря о метафизике как о способе мышления, нельзя при-
нижать его познавательные возможности. В повседневной жизни, в быту для большинства людей метафи-
зика является основным способом рассудочного (нетеоретического) мышления и может служить дополне-
нием к диалектической картине мира. 

В настоящее время наиболее распространенным в отечественной философии является следующее 
определение метафизики. 

Метафизика – философское учение о предельных, сверхопытных принципах и началах бытия, знания, 
человека и культуры. 

Традиция метафизического мышления, зародившаяся в древности, по-видимому, отвечает глубокой 
потребности человеческой природы, и хотя достижения метафизики не столь впечатляющи, как успехи 
науки, она будет существовать до тех пор, пока существует страсть к абсолютному познанию. 

 
5.2. Онтология как философское учение о бытии 
 
Онтология (от греч. ontos – сущее) – учение о бытии, о его формах и фундаментальных принципах, о 

наиболее общих определениях и категориях бытия. 
Исходной категорией в философском осмыслении мира является категория «бытие». 
Бытие – философская категория, которая указывает на реальное существование чего-либо. Понятие 

«бытие» сходно с такими понятиями, как «есть», «действительность», «реальность», «существование». По 
большому счету они могут рассматриваться как синонимы. Существуют (находятся в бытии) не только 
предметы природы, но и мысли, разные психические состояния, бред, сновидения и т. д. 

Отсутствие бытия обозначается понятиями «небытие», «ничто»,  «пустота» и т. д. Категория небытия 
говорит о таких свойствах предметов, процессов и явлений, как отсутствовать, быть нереальными. 

Одним из первых вопросов, возникающих на пути философского осмысления мира, является вопрос о 
многообразии форм проявления бытия. В соответствии с материалистической позицией можно выделить 
следующие формы проявления бытия: 

 бытие природы (живой и неживой); 
 бытие человека; 
 бытие общества; 
 бытие духовного или мир духа как особого рода реальности. 
Во всех этих четырех формах проявления бытия имеют место собственные законы и закономерности, 

которые являются объектом исследования для различных наук – физики, биологии, антропологии, социо-
логии и т. д. 

«Бытие» как исходная характеристика мира слишком абстрактное понятие, оно становится более по-
нятным только при рассмотрении других философских категорий, таких как «субстанция», «материя», 
«пространство», «время», «движение» и т. д. 

Понятие «субстанция» (от лат. substantia, т. е. первооснова, сущность) обозначает некую  реальную 
основу конкретного мира, проявляющуюся в самых различных формах существования предметов и явле-
ний. Относительно решения вопроса о том, сколько субстанций лежит в основе бытия, сложилось два ос-
новных направления. Те философы, которые считают, что в основе мира лежит одна единственная суб-
станция, называются монистами. Монистическое понимание единства мира в истории философии реали-
зовалось в двух основных философских направлениях – идеалистическом и материалистическом. 
Идеалистический монизм исходит из того, что в основе мира лежит дух, идеальное начало (Бог, идеи, Аб-
солютный Разум). Наиболее крупные представители данного направления в философии – это Платон и Г. 
Гегель. Материалистический монизм (Фалес, Гераклит, Б. Спиноза, К. Маркс и др.) кладет в основу мира 
некое материальное начало. Те мыслители, которые считают, что в основе единства мира лежат два ис-
ходных начала – дух и материя, – называются дуалистами (Р. Декарт). 

 
5.3. Категория материи. Эволюция представлений о материи  

в философии и науке 
 
Картина мира может быть сформирована на основе различных типов мировоззрения – религиозного, 

естественнонаучного, мифологического и т. д. К формированию картины мира с позиций научного знания 
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стремился философский материализм. Основным понятием в философском материализме является по-
нятие материи («вещь», «вещество»). Впервые оно появилось в работах Аристотеля. Это понятие вбирает 
в себя длительный опыт познания окружающего мира и человека с позиций естествознания и здравого 
смысла. По мнению сторонников философского материализма, мир – это движущаяся материя в различ-
ных ее проявлениях. 

Понятие «материя» прошло три этапа в своем историческом развитии. 
Первый этап. Наглядно-чувственные представления о материи появились в ранних древнегреческих 

философских учениях. Считалось, что материя есть то, из чего состоят вещи и во что они превращаются, 
их «начала» или «элементы». В основу мира полагались те или иные природные стихии: вода, воздух, 
огонь и т. д. Все существующее считалось модификацией этих стихий. 

Второй этап. В эпоху Возрождения и особенно в Новое время преобладали механические представле-
ния о материи. В этот период считалось, что материя – это совокупность физических тел и процессов (И. 
Ньютон, Ж. Ламетри, Д. Дидро и др.). 

С точки зрения третьего этапа, диалектико-материалистического, материя – это объективная ре-
альность, существующая в виде бесконечного многообразия закономерно взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между собой в пространстве и во времени качественно и количественно различных ее видов и 
форм бытия, микро- и макротел и систем. 

В настоящее время в философии сосуществует множество определений понятия материи. Многие фи-
лософы считают, что в качестве исходного определения понятия материи следует взять следующее: ма-

терия – объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображае-
мая им. 

Что касается строения материи, то современной науке известны два его вида – вещество и поле. Веще-
ство дискретно (внутренне расчленено), структурировано, обладает массой покоя и рассредоточено в 
пространстве. Формами вещества могут выступать атомы и молекулы, газы, жидкости, полимеры, белок, 
вирус, живые организмы, макротела. Они не имеют массы покоя и рассредоточены в пространстве равно-
мерно. Поле существует в разных видах – гравитационное, электромагнитное, биологическое и т. д. 
Вещество и поле взаимопроникают друг в друга и дополняют друг друга. Например, их синтезом является 
плазма – особое состояние материи, из которого состоят небесные тела, например, Солнце. Тесное взаи-
модействие между полем и веществом наблюдается и в микромире. 

Универсальные свойства материи: 
1. Материи присуща объективность существования. Она существует вне и независимо от человека и 

человечества. 
2. Неисчерпаемость материи означает огромное разнообразие его сторон, свойств, явлений и состоя-

ний. 
3. Бесконечность материи означает вечную незавершенность, незаконченность процессов и состояний 

в материальном мире. 
4. Свойство отражения говорит о способности предметов воспроизводить в ходе взаимодействия 

внешние признаки и внутреннее содержание других предметов. 
5. Материя обладает такими свойствами, как целостность и структурность. Являясь относительно са-

мостоятельными, все фрагменты и стороны материального мира непосредственно или опосредованно вза-
имосвязаны друг с другом. 

Человек всегда пытался понять строение мироздания, выявить связи, которые существуют в мире. Бла-
годаря ряду открытий в естествознании в конце ХIХ в., а также благодаря работам по теории общества К. 
Маркса, А. А. Богданова, М. Вебера философия стала рассматривать бытие как определенного рода си-
стему. Система – упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, обладающих структурой. Такой 
подход позволяет выделить различные уровни и подуровни в различных структурах бытия. 

Наиболее полное представление в науке и в философии сложилось относительно материального 
устройства мира. В нем можно выделить следующие уровни: 

 неорганическая природа; 
 живая природа; 
 социум. 
Данные уровни в совокупности составляют единую материальную систему. 
Неорганическая природа – движение элементарных частиц и полей, атомов и молекул, макроскопиче-

ских тел, планетарные изменения. Идя от простого к более сложному, в неживой природе можно выделить 
следующие уровни: субмикроэлементарный – микроэлементарный – ядерный – ядерный – атомный – мо-
лекулярный – макроуровень – мегауровень (примером последнего могут служить планеты, галактики и т. 
д.). 

Живая природа – различного рода биологические процессы. Она включена в неорганическую природу, 
но начинается с иного уровня. Если в неживой природе нижней ступенью является субмикроэлементра-
ный уровень, то в живой природе – молекулярный уровень. Соответственно последовательность уровней в 
живой природе выглядит следующим образом: молекулярный – клеточный – микроорганизменный – тка-
невый – организменно-популяционный – биоценозный – биосферный. 
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В социуме также можно выделить уровни: индивидуум – семья – коллектив – класс – нация – госу-
дарство – этнос – человечество. Уровни социума находятся в неоднозначных, в нелинейных между собой 
отношениях. В результате может сложиться представление, что в обществе господствуют случайность и 
хаотичность. Но более детальный анализ структуры общества позволяет выявить в ней главные сферы 
общественной жизни, имеющие свои законы, структуры: материальную, социальную, политическую и ду-
ховную сферы. 

 
5.4. Развитие как атрибут бытия. Принцип глобального  

эволюционизма. Синергетика 
 
Идея о необходимой связи материи и движения является традиционной в истории философии. При 

внешней неоспоримости факта, что движение существует, в истории философии были концепции, кото-
рые отрицали наличие движения (Парменид, Зенон и др.). 

Метафизические концепции движения ХVII в. сводили движение к одной из его форм или сторон. 
Ньютон, например, писал, что абсолютное движение есть перемещение тела из одного абсолютного про-
странства в другое. 

В диалектической концепции движение рассматривается как атрибут материи, включающий в себя все 
процессы изменения, которые происходят в мире, будь то природа, общество или мышление. Движение 
есть всеобщая форма существования бытия, материи. Покой рассматривается как относительно устойчи-
вое состояние материального мира, момент движения. Философия рассматривает движение как изменение 
вообще. Сказать, что материя находится в постоянном движении, значить признать, что материя  находит-
ся в процессе постоянного изменения. 

Ф. Энгельс в «Диалектике природы», обобщив достижения естественных наук, создает классификацию 
форм движения материи. Он выделяет пять форм движения материи: механическую, физическую, химиче-
скую, биологическую, социальную. 

Классификация этих форм Ф. Энгельсом производится по трем основным принципам: 
1. Каждая форма движения связана с определенным материальным носителем: механическое – движе-

ние тел, физическое – атомов, химическое – молекул, биологическое – белков, социальное – индивидов и 
социальных общностей. 

2. Все формы движения материи связаны друг с другом, но отличаются по степени сложности. Более 
сложные формы возникают на базе менее сложных, но не являются их простой суммой, а имеют свои осо-
бенные свойства, которые придают специфику данным формам движения. 

3. При определенных условиях формы движения материи переходят друг в друга. 
В мире присутствуют различные виды и типы изменчивости. В самом общем виде их можно разделить 

на качественные и количественные. Количественные изменения – прежде всего механические процессы, 
связанные с перемещением тел. Качественные изменения связаны с изменением структуры самого пред-
мета, превращением его в другой предмет, внутри их можно выделить изменения обратимые и необрати-
мые. Философию, в отличие от конкретных наук, в первую очередь интересуют необратимые качествен-
ные изменения, которые называются развитием. 

Развитие характеризуется рядом фундаментальных черт: 
1. Всеобщность, означающая, что на всех уровнях бытия развитие имеет место. 
2. Необратимость, которая понимается как «возникновение качественно новых возможностей, не су-

ществовавших ранее». 
3. Направленность изменений, означающая, что любые, даже кажущиеся случайными изменения возни-

кают как результаты определенных взаимодействий и порождают в свою очередь другие изменения. 
Таким образом, можно сказать, что развитие – это упорядоченное, закономерное и необратимое изме-

нение объекта, связанное с возникновением новых тенденций существования системы. 
Описание развития на отдельных участках бытия в классической науке осуществлялось преимуще-

ственно в рамках отдельных дисциплин. При этом открытым оставался вопрос о переходе с одного уровня 
бытия на другой. Решение проблемы стало возможным благодаря синтезу современных научных знаний о 
мире и использованию принципа глобального (универсального) эволюционизма. Глобальный эволюцио-
низм представляет собой принцип, который обеспечил распространение эволюционных идей, получивших 
свое развитие в биологии, на все сферы действительности. Данный принцип предполагает рассматривать 
неживую, живую и социальную материи как единую систему, которая подчиняется единому универсаль-
ному эволюционному процессу. 

В настоящее время позиции глобального эволюционизма усилились в связи с развитием синергетики. 
Синергетика, разработанная представителем брюссельской научной школы И. Пригожиным (сам термин 
«синергетика» предложен Г. Хакеном) и другими учеными, изучает процессы самоорганизации, самораз-
вития в открытых неравновесных системах. Синергетика включила в себя новые приоритеты при созда-
нии  современной картины мира: концепцию нестабильного неравновесного мира, феномен неопределен-
ности и многовариантности развития, идею возникновения порядка из хаоса. Все эти положения синерге-
тики оказали огромное влияние на характер предвидения. Прямолинейное толкование данных, 
полученных о системе, стало невозможно, будущее теперь рассматривается как совокупность возможно-
стей, а настоящее – как напряженный выбор одной из них. В синергетике считается, что, зная тенденции 
самоорганизации системы, можно миновать многие проблемы эволюции и т. д. 
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5.5. Диалектика как философское учение о развитии,  

ее принципы, законы и категории 
 
Диалектика – это философское учение о всеобщих связях бытия, о движении и развитии всего сущего. 

Кроме того, она является и способом (методом) философского мышления, с помощью которого окружа-
ющий человека мир воспринимается как единое, противоречивое и динамическое целое. 

Диалектическая традиция является древней в философии. Она представлена во многих школах и уче-
ниях в виде различных исторических форм диалектики. 

В Античности существовала наивная, стихийная диалектика, которая была результатом простого со-
зерцания окружающего мира. Платон и Аристотель пытались понять природу и источники развития мира. 
Сократ пытался исследовать движение человеческого познания. Но основателем диалектической традиции 
считается Гераклит, который считал, что природа представляет непрерывный поток изменений, а мир есть 
процесс. 

Диалектическая мысль существовала в средние века, но развивалась в основном как искусство спора. В 
Новое время диалектика развивалась под воздействием открытий, сделанных в естествознании. Но в силу 
господства в науке механики и математики в ХVII–ХVIII вв. преобладало метафизическое мышление. Прав-
да, в ХVIII в. Ж. Кондорсе и Ф. Вольтером была выдвинута идея прогресса мировой истории. 

Впервые в истории философии целостное диалектическое учение было разработано в немецкой клас-
сической философии. Это была вторая историческая форма диалектики – идеалистическая диалектика. 
Основная заслуга в разработке диалектики как системы принципов, законов и категорий принадлежит Г. 
Гегелю. 

В ХIХ в. естествознание перешло к изучению связей и процессов, существующих между предметами и 
явлениями, что потребовало соответствующего философского метода. Благодаря творчеству Ф. Энгельса, 
К. Маркса, В. И. Ленина сформировалась третья историческая форма диалектики – материалистическая 
диалектика. 

Диалектика представляет собой сложную систему принципов, законов и категорий. Основными принци-
пами (исходными положениями) диалектики являются принцип развития и принцип взаимосвязи. В соот-
ветствии с этими принципами в диалектике утверждается следующее: 

 любые явления и предметы в мире подвержены качественным изменениям (развитию); 
 все в мире взаимосвязано, что подчеркивает вся история развития мира, данные естественных и об-

щественных наук. 
В систему диалектики входят и ее основные законы: 
1. Закон единства и борьбы противоположностей. Выявляет внутренний и внешний источники движе-

ния и развития, принцип самодвижения. Этот закон отвечает на вопрос «Что является источником разви-
тия?». Процесс развития предстает как взаимодействие и переплетение противоположных начал мира, их 
взаимовлияние. Подчеркивается особая роль противоречия как основной силы развития. Этот закон диа-
лектики гласит, что развитие объективной действительности осуществляется путем раздвоения единого на 
противоположность и их взаимодействия. Закон носит всеобщий характер и проявляется в развитии при-
роды, общества, в жизни индивида, в ходе человеческого мышления и познания. 

2. Закон перехода количественных изменений в качественные. Этот закон раскрывает механизм разви-
тия, отвечая на вопрос «Как оно (развитие) происходит?». Диалектика характеризует каждый предмет с 
точки зрения его свойств и в этих целях применяет понятия качества и количества. Свойство – это харак-
теристика предмета, проявляющаяся в его отношении к другим предметам. Качество представляет собой 
единство важнейших и необходимых свойств предмета, которые раскрывают его природу. Качество име-
ет свою противоположность – категорию количества. Количество – это философская категория, которая 
определяет величину, объем предметов, темп протекания процессов, степень наличия свойств и качеств 
предметов. Чаще всего количественная определенность выражается числом, которое позволяет охаракте-
ризовать вещи, применить математические методы исследования. 

Единство, взаимосвязь качества и количества измеряются мерой. Мера – это философская категория, 
которая определяет интервал количественных изменений, в границах которого основное качество остается 
прежним. Диалектика утверждает, что на определенной ступени существования предмета под воздействи-
ем количественных накоплений (вещества, энергии, информации) наступает скачок как процесс перехода 
предмета в принципиально иное состояние (качество). Скачок играет существенную роль в развитии, в ис-
тории предмета, так как в ходе его предмет перестает быть самим собой и переходит в свою противопо-
ложность (молодое – старое, жизнь – смерть и т. д.). 

3. Закон отрицания отрицания. Этот закон, опираясь на два других закона, выявляет направленность 
и тенденции развития. Данный закон отвечает на вопрос «Куда направлено развитие?». Особую познава-
тельную роль в данном случае играет понятие «отрицание», под которым в диалектике понимается: 

 Отрицание как простое уничтожение предмета под воздействием внешних факторов, конец развития. 
Данное отрицание представляет собой, по словам В. И. Ленина, «зряшное» отрицание, оно не содержит в 
себе ничего нового, прогрессивного. 

 Отрицание как внутренний момент развития, в результате чего происходит преодоление старого но-
вым, сохранение в старом всего самого положительного и жизнеспособного, что существовало в прошлом 
и что сохраняется для будущего. Следует отметить, что развитие, как восходящий процесс, возможно толь-
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ко при данном внутреннем (конструктивном) отрицании, т. е. при сохранении и синтезе всего. 
В процессе развития оба эти отрицания взаимосвязаны, но главная роль принадлежит внутреннему от-

рицанию. Отрицание носит всеобщий характер, проявляясь не только в природе (например, развитие 
стебля растения из зерна), обществе (смена способов производства, исторических эпох, поколений), но и в 
жизни каждого человека (смена возраста, процесс познания и т. д.). 

Закон отрицания отрицания показывает, что развитие характеризуется единством поступательного и 
повторяющегося, т. е. имеет форму спирали. Развитие предстает как процесс, как бы повторяющий уже 
пройденные ступени, но на более высоком уровне. 

Категории диалектики (неосновные законы диалектики): 
1. Все предметы и процессы материального мира находятся в универсальных связях и отношениях 

между собой. При их взаимодействии наступает процесс их влияния и проникновения друг в друга, скла-
дываются причинно-следственные связи. Соотношение причины и следствия позволяет установить гене-
тическую связь между явлениями, когда одно явление, называемое причиной, при наличии определенных 
условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое следствием. 

2. Для анализа закономерных связей бытия философия выработала понятия необходимости и случайно-
сти. Необходимое – это то, что обязательно происходит при благоприятных условиях, это объективные, 
устойчивые и повторяющиеся связи в мире. Случайность – это неустойчивые, необязательные связи, яв-
ления, процессы, это то, что может произойти, а может и не произойти. Случайное имеет под собой опре-
деленные основания и предпосылки, поэтому данная категория всегда рассматривается философией как 
форма проявления необходимости. 

3. При исследовании развития предмета во времени философия пользуется такими категориями, как 
возможность и действительность. Возможность – это то, что еще не стало реальностью, бытием, что 
имеется лишь в зародыше, как предпосылка. Действительность – это то, что прошло этап становления, 
что живет, действует, развивается. Всякая действительность есть результат заложенных изначально в нее 
возможностей и в потенциале содержит в себе новые возможности. 

4. Для характеристики предмета как внутренне расчлененного, но вместе с тем структурно упорядо-
ченного, философия выработала такие парные категории, как содержание и форма. Содержание – это 
единство всех элементов и внутренних связей, процессов и т. д. в развитии предмета. Форма есть органи-
зация содержания, способ его выражения и существования. Содержание всегда одно, а форма наполнения 
содержания разная. 

5. Для исследования многообразия мира, выявления его неповторимости и сходства, для выяснения 
всеобщих свойств и законов философия использует категории единичного и общего. Под единичным по-
нимается отдельный предмет, его индивидуальные характеристики. Общее объединяет все предметы 
определенной системы. 

6. При переходе познания окружающего мира на более высокий уровень отражения философия исполь-
зует категории сущности и явления. Сущность – это внутренняя, устойчивая, чувственно не воспринима-
емая сторона предметов и процессов. Сущность определяет, как функционирует, развивается вещь. Явле-
ние – это проявление сущность, нечто внешнее, что может быть познано человеком с помощью органов 
чувств. 

7. С помощью категории части и целого философия утверждает, что развивающееся явление представ-
ляет собой целостное взаимодействие его частей. 

 
5.6. Пространственно-временная организация бытия 
 
Важнейшими формами бытия являются пространство и время. Несмотря на простоту и очевидность 

данных понятий, они принадлежат к числу одних из самых сложных характеристик материи. Понятия 
пространства и времени всегда оказывались в центре внимания философов, особенно когда шла речь о со-
здании общей картины мира. В истории философии большинство интерпретаций пространства и времени 
можно свести к двум основным концепциям. 

Первую из них можно условно назвать субстанциальной концепцией. В научной картине мира И. 
Ньютона и Г. Галилея пространство и время трактовались как самостоятельные сущности, как некоторые 
нетелесные субстанции, которые существуют наряду с материей и независимо от нее, но оказывают на нее 
влияние. Согласно данной концепции пространство и время представляют собой своеобразные вместили-
ща материальных предметов, явлений, процессов, происходящих в мире. Время рассматривалось как аб-
солютная длительность, а пространство – как абсолютная протяженность. Именно на это понимание про-
странства и времени опирался И. Ньютон, создавая свою механику. Подобные представления о простран-
стве и времени преобладали в физике вплоть до появления специальной теории относительности А. 
Энштейна. В результате появляется вторая концепция, иначе, нежели субстанциальная, объясняющая про-
странство и время. 

Вторую концепцию можно именовать реляционной (от relatio – отношение). Ее сторонники понимали 
пространство и время не как самостоятельные сущности, а как системы отношений, образуемых взаимо-
действующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодействий пространство и время счи-
тались несуществующими. 
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Теорию относительности, благодаря которой возникает реляционная концепция, можно рассматривать 
как теорию, нацеленную на раскрытие диалектических связей в природе. 

Теория относительности включает в себя две генетически связанные теории: специальную теорию от-
носительности (СТО), основные идеи которой были сформулированы А. Эйнштейном в 1905 г., и общую 
теорию относительности (ОТО), работу над которой А. Эйнштейн закончил в 1916 г. 

Основное философское значение теории относительности состоит в следующем: 
1. Теория относительности исключала из науки понятия абсолютного пространства и абсолютного 

времени, показав тем самым несостоятельность субстанциальной трактовки пространства и времени как 
самостоятельных, независимых от материи форм бытия. 

2. Она показала зависимость пространственно-временных свойств от характера движения и взаимодей-
ствия материальных систем, подтвердила правильность трактовки пространства и времени как основных 
форм существования материи, в качестве содержания которых выступает движущаяся материя. 

3. Теория относительности нанесла удар субъективистским трактовкам сущности пространства и вре-
мени, которые противоречили ее выводам. 

В новой физической теории пространство и время трактуются с позиции реляционного подхода. Итак, 
с реляционных позиций пространство – это форма бытия материи, выражающая структурность и протя-
женность различных систем. Время – это форма бытия материи, выражающая длительность существова-
ния и последовательность смены состояний различных систем. Пространство и время имеют целый ряд 
атрибутивных (неотъемлемых) свойств. 

Атрибутивными свойствами пространства являются протяженность, однородность и изотропность, 
трехмерность. 

Протяженность – рядоположенность и сосуществование различных элементов. Это означает, что каж-
дому элементу можно добавить или отнять от него другой элемент пространства. 

Трехмерность означает, что реальное пространство трехмерно и все явления можно отобразить с ис-
пользованием трех величин. 

Однородность пространства означает отсутствие в нем каких-либо выделенных точек, а изотроп-
ность – равноправность всех возможных направлений. 

Атрибутивными свойствами времени являются длительность, необратимость, одномерность и одно-
родность. 

Длительность – последовательность сменяющих друг друга состояний. 
Необратимость проявляется в невозможности возврата в прошлое. Время течет от прошлого через 

настоящее к будущему, и обратное течение его невозможно. 
Одномерность означает, что для фиксации положения события во времени достаточно одной величи-

ны. 
Время и пространство специфично проявляют себя в микромире, живой природе, в социальной дей-

ствительности. Поэтому специально выделяют и анализируют реальное (объективное) время, биологиче-
ское время, психологическое (перцептуальное) время, социальное пространство-время и другие виды вре-
мени и пространств. 

Психологическое (перцептуальное) время и пространство связаны с восприятием и переживанием 
времени и пространств индивидом. Время то «бежит», то «замедляется», что зависит от тех или иных кон-
кретных ситуаций (одно дело, когда мы кого-то с нетерпением ожидаем, и совсем иначе движется время, 
когда заняты чем-то интересным; в детстве нам кажется, что время течет медленно, а в зрелом возрасте – 
что оно ускорило свой бег). Это субъективное чувство пространства-времени, и оно лишь в целом соот-
ветствует реально-физическому времени. 

В естественных науках пространственно-временные представления базируются на физическом пред-
ставлении, но различаются в зависимости от материальных уровней существования бытия. В. И. Вернад-
ский неоднократно указывал на специфику биологического пространства, называя ее «неевклидово-
стью». Особенностью биологического пространства является наличие у всего живого свойств симметрии 
и асимметрии, что позволяет живым организмам приспосабливаться к окружающей среде. Биологическое 
время также обладает своей спецификой, для него необратимость выступает как абсолютное свойство. 
Биологическое настоящее может быть разной продолжительности, в отличие от физического времени. Это 
связано с особенностями протекания различных биологических процессов (метаболизм, размножение, 
эволюция, биологические ритмы и т. д.), весьма индивидуальных для каждого живого организма. Про-
шлое, настоящее, будущее могут сосуществовать в живом организме, если организм обладает памятью и 
целенаправленным поведением. 

Пространство и время – не только физические понятия, но и особые феномены культуры. Их понима-
ние часто зависит от исторических и социокультурных условий. Поэтому есть возможность говорить о 
существовании исторического и социального пространства и времени. 

У разных народов, в различные исторические периоды существовало различное представление о про-
странстве и времени, что дает возможность говорить об их «вертикальном различии в культуре». В Древ-
нем Китае время понималось как совокупность неоднородных отрезков, которые измерялись периодом 
правления того или иного императора или династии. Для древних вообще было характерно представление 
о замкнутом пространстве и цикличном времени. В более поздние эпохи отношение к времени меняется, 
возникает динамичное его восприятие. Время рассматривается как пройденный этап, как трамплин в 
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настоящее и будущее. Пространство воспринимается как локальное (личное) пространство и как более 
крупное – государственное, национальное, космическое. 

Итак, с точки зрения философии социальное пространство создано людьми и представляет собой мно-
жество социальных институтов, процессов и отношений, предметов культуры, которые сосредоточились в 
определенном отрезке социального времени (конкретная эпоха, период истории). 

 
 
ТЕМА 6. ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ 
 

План 
 
1. Понятие природы. Эволюция представлений о природе в философии и науке. 
2. Природа как среда обитания человека. Понятие биосферы и ноосферы. 
3. Коэволюционный императив и экологические ценности современной цивилизации. 
4. Глобальные проблемы современности и сценарии возможного будущего. 
 
6.1. Понятие природы. Эволюция представлений о природе  

в философии и науке 
 
Природа – одно из центральных понятий в философии и культуре. В предельно широком смысле кате-

гория «природа» обозначает весь мир в целом. В данном случае понятие «природа» тождественно таким 
категориям, как бытие, реальность, Универсум, Космос и т. д. В более узком смысле категория «приро-
да» обозначает естественную среду обитания человека. Современное философское понятие природы 
включает в себя оба этих смысла, и в настоящее время под природой мы понимаем все существующее, 
внутреннюю сущность вещей, а также естественную среду обитания человека. 

Какое же значение имеет природа для человека и общества? 
Во-первых, природа породила человеческий род в ходе своей эволюции, природа присутствует в каж-

дом из нас в качестве биологической составляющей наших сущностных сил. Разрыв с природой всегда 
означал для человека смерть. 

Во-вторых, природа является источником всех потребительских благ. Пища, одежда и жилье, энергия, 
полезные ископаемые – все это получено из природы. Природа является источником физического здоро-
вья человека (солнце, воздух, вода, лес и т. д.), что особенно важно в настоящее время. 

В-третьих, природа выступает как объект эстетического наслаждения и вдохновения. Образ природы 
всегда присутствует в  художественной литературе, в живописи и других видах искусства. 

Особенности современной жизни потребовали от философии более пристального внимания к теме 
природы. В философии активно развивается такой раздел, как философия природы, которая представляет 
собой синтетическое учение о взаимодействии человека и природы. 

Анализ истории и культуры человечества позволяет философии условно выделить четыре модели вза-
имоотношений природы и общества. Раскрывая историю данных взаимоотношений, следует подчерк-
нуть, что они в рамках той или иной цивилизации имеют собственную специфику, особенности. 

Первая модель сформировалась в самый ранний период истории человечества. В это время человек 
полностью зависел от природы, не изменял, но приспосабливался к ней. Следы деятельности человека бы-
ли практически незаметны и носили локальный характер. Тем не менее в этот период человек смог обре-
сти первую власть над силами природы, создав простейшие орудия труда (каменный топор, лук, копье и 
др.), научился пользоваться огнем. Однако природа воспринималась им как огромная таинственная сила, 
часто враждебная человеку. Поэтому она была предметом обожествления и ритуального поклонения в 
мифологии и религии. 

Вторая модель связана с появлением аграрной (земледельческой) цивилизации. Природа еще во многом 
воспринималась человеком как враждебная сила. Человек стремился жить в гармонии с природой, почти 
полностью подчинив свою деятельность природным закономерностям. Однако в это время масштабы 
практической деятельности человека значительно расширились. Появились земледелие, скотоводство, 
ремесло. Формирующиеся научные знания увеличивали силу и уверенность человека. 

В средние века христианство уже провозгласило человека «царем» природы. В философии средних ве-
ков природа ставилась ниже, чем человек, так как последний понимался как образ и подобие Бога, как Ве-
нец творения и царь природы. При этом считалось, что в природе воплощен божественный план. Согласно 
христианству все природные объекты созданы для человека, его пользы и ему предоставляется право из-
менять их по своему усмотрению. Но при этом бессмысленное уничтожение природы считалось грехом. 

Третья модель, связанная с промышленной (индустриальной) цивилизацией, противопоставила челове-
ка природе и обострила противоречия между ними. Одной из характерных черт философии эпохи Воз-
рождения является усиление интереса к природе. Подчеркивалось единство человека и природы, но при 
этом в натурфилософии Возрождения постепенно закладывается идея о необходимости ее преобразования 
в соответствии с потребностями человека. Эти идеи были дальше развиты в философии и науке Нового 
времени. Природа начинает рассматриваться как объект эксперимента, как объект эксплуатации, как сила, 
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требующая подчинения разумным человеком. Формировалась своеобразная психология покорения при-
роды. На природу стали смотреть как на источник прибыли и практической пользы. 

Четвертая модель, характерная для современной науки и философии, показывает потребность подхо-
дить к природе как к своеобразному целостному образованию («организму»), включающему в себя обще-
ство. Стали понимать необходимость рассматривать природу и общество как нечто единое и целое, необ-
ходимость естественно вписывать в жизнь природы лучшие достижения цивилизации и культуры. Попыт-
ки же одерживать победы над природой показали всю их ненадежность. 

 
6.2. Природа как среда обитания человека. Понятие биосферы  

и ноосферы 
 
Для характеристики взаимодействия человека и общества с природой применяется понятие «среда 

обитания», под которой понимают область бытия, непосредственно контактирующую с человеком. Раз-
личают естественную и искусственную среду обитания. Естественная среда обитания включает в себя 
все то, что существует независимо от человека: литосферу (почву), гидросферу (воду), атмосферу (воз-
дух). Искусственная среда связана с различными сферами деятельности человека, который сумел создать 
весьма разветвленную «вторую природу», т. е. мир вещей и процессов, которые нигде в естественной сре-
де не встречаются. Это уже «очеловеченная» природа, которая существует по социальным законам. Од-
ним из самых уникальных и важных явлений искусственной среды является техносфера. Она включает в 
себя многочисленные и разнообразные орудия труда, технику, машины, здания, коммуникации и т. д. 

Природный мир представляет собой тесное единство живого и неживого, органического и неорганиче-
ского. В природном мире выделяют биосферу (от греч. bios – жизнь и sphaire – шар) – сферу жизни. Под 
биосферой понимают оболочку Земли, занятую совокупностью живых организмов с продуктами их жиз-
недеятельности. Термин «биосфера» был впервые употреблен французским ученым Ж. Б. Ламарком в 
1804 г. Философский смыл понятие «биосфера» получило благодаря работам советского ученого В. И. 
Вернадского. Он ввел в обиход термин «живое вещество», под которым понимал всю совокупность орга-
низмов, населяющих Землю, а биосферой назвал среду обитания этих организмов. 

В 20-е гг. ХХ в. В. И. Вернадский на огромном фактическом материале обосновал мысль о закономер-
ной эволюции биосферы в новое качественное состояние, для характеристики которого французский фи-
лософ и математик Э. Леруа ввел термин «ноосфера». Большой вклад в развитие учения о ноосфере был 
внесен крупным ученым и теологом ХХ в. П. Тейяром де Шарденом. 

Понятие «ноосфера», прежде всего, понимается  как сфера разума. Ноосфера – это качественно новое 
состояние биосферы, результат деятельности человека, плод его знаний и труда. Ноосфера, названная 
Вернадским концентрацией энергии человеческой культуры, стала мощной геологической и даже косми-
ческой силой, фактором глобальных изменений на Земле. Она постепенно превращает окружающий чело-
века Мир в объект управляемого развития и открывает новые перспективы для существования человече-
ства. 

 
6.3. Коэволюционный императив и экологические ценности  

современной цивилизации 
 
В основе ноосферных представлений лежит принцип коэволюции, т. е. совместного (партнерского) су-

ществования человека и природы, равенства всех форм жизни на планете и равновесия в системе «обще-
ство – природа». Этот принцип означает также, что человек как существо разумное и деятельное берет на 
себя ответственность за сохранение биосферы на планете, и это должно стать его основной миссией в ми-
ре. 

Коэволюционное мышление активно проявляет себя не только в биологии, но и в геологии, астроно-
мии, космологии, гуманитарных науках. Успешное совместное существование человека и природы воз-
можно только лишь при соблюдении следующих правил: 

1. Необходимо отказаться от «психологии покорения», которая несет в себе завышенную самооценку 
человека, эгоизм, стремление властвовать над природой. Человек должен понять, что любые дальнейшие 
«победы» над природой на деле приведут к гибели человечества, что любая форма жизни на Земле ценна 
сама по себе, а люди не должны считать, что имеют право на снижение природного разнообразия. 

2. Очевидна острая потребность в новой реальной экологической политике во всех ее проявлениях (ре-
гион – страна – человечество). Необходимы целевые государственные программы по созданию заповед-
ных зон, поощрению безотходных и закрытию грязных производств, ограничению военной деятельности, 
подготовке специалистов в области экологии и многое другое. Более активную роль должна играть обще-
ственность в виде «зеленого движения». 

3. Необходимо формирование экологического сознания, экологической культуры, экологической этики, 
которые должны стать потребностью каждого человека. Со всех точек зрения, включая экономическую, 
целесообразнее не загрязнять окружающую среду, чем разрабатывать и внедрять сложнейшие дорогосто-
ящие технические устройства, которые ее очистят. 
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6.4. Глобальные проблемы современности и сценарии  

возможного будущего 
 
Перед мировым сообществом встал ряд вопросов, прочно вошедших в литературу под названием гло-

бальности. Отметим признаки, присущие глобальным проблемам человечества и отличающие их от про-
чих проблем планетарного характера: 

 глобальность масштабов, выходящих за рамки одного государства или группы стран; 
 острота проявления; 
 комплексный характер: все проблемы тесно переплетены друг с другом; 
 общечеловеческая сущность, делающая их понятными и актуальными для всех стран и народов; 
 возможность предопределять в тех или иных аспектах ход дальнейшей истории человечества; 
 возможность решить данные проблемы лишь усилиями всего мирового сообщества, всех стран и эт-

носов. 
Существует множество различных классификаций глобальных проблем, но любая из них условна, так 

как все проблемы находятся в тесной взаимосвязи, не имеют четких границ и переплетаются. Например, в 
рамках общепринятой классификации, разработанной в начале 80-х гг. ХХ в., выделяют три основные 
группы. 

К первой относятся следующие проблемы – предотвращение мировой ядерной катастрофы, преодоле-
ние разрыва в уровнях социально-экономического развития между развитыми и развивающимися страна-
ми, необходимость регулирования роста народонаселения и др. 

Ко второй – проблемы, касающиеся отношения человека к окружающей среде (экологическая, энерго-
сырьевая, продовольственная, освоение космического пространства и др.). 

К третьей – проблемы, фиксирующие внимание на отношения между человеком и обществом (ис-
пользование достижений научно-технического прогресса, ликвидация опасных болезней, улучшение си-
стемы здравоохранения, ликвидация неграмотности и др.). 

Плюсы и минусы современной цивилизации служат отправным пунктом для различных теоретических 
воззрений относительно будущего. Встает задача представить варианты будущего, спроектировать его и 
понять, какой человек может жить в этом будущем. Но следует подчеркнуть, что нам не дано знать, каким 
будет выбор человечества, в какой форме пойдет будущее развитие. Сценарии дальнейшего изменения 
современной цивилизации, рассматриваемые футурологами, учеными, философами, различны, что связа-
но с противоречивостью процесса развития. 

По мере усиления антигуманных проявлений современного общества все чаще звучат призывы к тому, 
что его следует коренным образом изменить. Предлагается вернуться к более ранним, традиционным 
формам социальной жизни, пересмотреть социальные отношения. Столь же сильны призывы к спасению 
природного окружения, к борьбе с загрязнениями, экологическими нарушениями. Эти и подобные им 
идеи взяты на вооружение многими социальными общественными движениями. 

Некоторые же ученые убеждены, что в человеческой истории на смену эпохе современности должна 
прийти другая, качественно отличная эпоха. Еще не ясно, каким будет это новое общество, которое вы-
растет после разрушения настоящего, но для него придуманы названия «постмодернистское», «постциви-
лизационное». Все эти названия привлекают людей. 

К концу ХХ в. человечество приобрело достаточно технических возможностей, чтобы уничтожить себя 
и все живое на Земле. Нетрудно предположить, что в ХХI в. от многих привычных вещей в сфере техники 
и технологий, а также в области идеологии, морали, представлений о человеке придется отказаться. Вновь 
встает проблема «нового человека». Придется не только «возлюбить ближнего», но и «возлюбить дальне-
го» гораздо в большей мере, чем в предшествующие эпохи. Чем позже человечество возьмет ответствен-
ность за свою историю, тем меньше у него в будущем окажется возможностей и шансов на выживание. По 
прогнозам ХХI в. может войти в историю как начало эпохи Великого Отказа. 

 
 
РАЗДЕЛ III. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
 
ТЕМА 7. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 
 

План 
 
1. Учение о человеке в структуре философского знания. 
2. Образы человека в истории философии. Основные стратегии осмысления человека в классической 

философии. 
3. Проблема антропосоциогенеза в философии и науке. 
4. Проблема природы и сущности человека в современной философии и науке. 
5. Формы становления и проявления человека как социального существа. 
6. Экзистенциальные проблемы личности (жизнь, смерть, бессмертие, проблема смысла жизни, свобода 

и ответственность). 
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7.1. Учение о человеке в структуре философского знания 
 
Раздел философии, в котором изучается человек как особый род сущего, осмысливаются проблемы че-

ловеческой природы и человеческого бытия, называется философской антропологией. Человек – самая 
великая тайна бытия. Он является очень специфическим объектом исследования, так как в отличие от дру-
гих предметов, явлений, существ окружающего мира обладает не только телесным, но и духовным быти-
ем. Феномены духовной жизни с трудом поддаются адекватному описанию, выражению средствами язы-
ка, приспособленного гораздо лучше к описанию мира вещей, предметов. К тому же феномены духовной 
жизни легче понять, пережив их лично. Например, мы сможем узнать, что такое смерть, только когда бу-
дем умирать. 

Конкретные науки, изучающие человека (медицина, психология, нейрофизиология, педагогика и др.), 
исследуют частные его проявления и свойства, многообразные естественные факторы и закономерности 
его появления и существования. Философская антропология же стремится к выработке целостного пред-
ставления о человеке и его месте в мире. При этом она не ограничивается анализом и синтезом данных 
естественных и гуманитарных наук, а пытается осмыслить еще и метафизические (не имеющие физиче-
ских причин) основания и измерения человека (поиск Бога, красоты, истины, муки совести и т. д.). Имен-
но они определяют основные качества человека, превращая его в таинственное, загадочное существо. 

Происходящая в настоящее время трансформация индустриальной, техногенной цивилизации в ин-
формационное общество резко повышает роль человеческой индивидуальности, творческого начала в че-
ловеке в развитии всех сфер социума. Под влиянием этих запросов времени обостряется интерес к про-
блеме человека, философская антропология становится ведущим разделом в структуре философского зна-
ния. При этом приходится отметить, что, несмотря на накопленные наукой и философией знания, ни в 
одну прежнюю эпоху взгляды на происхождение и сущность человека не были столь неопределенными и 
многообразными, как теперь. 

 
7.2. Образы человека в истории философии. Основные  

стратегии осмысления человека в классической  
философии 

 
Исторически первой была разработана философско-религиозная концепция человека. С древнейших 

времен люди верили, что своим появлением человек обязан богам. В христианском учении сотворение че-
ловека предстает как высшая осознанная цель Бога. Человек – «венец творения», центр Вселенной, суще-
ство, господствующее на Земле. Двумя главными частями человека считались смертное тело и бессмерт-
ная душа, даруемая Богом и наделенная им разумом и свободной волей. Несмотря на статус «венца творе-
ния», человек – ничтожное и порочное существо, не способное справиться со своими греховными 
наклонностями. Для спасения души человеку постоянно необходима божественная  помощь. Разуму отво-
дилось второстепенное место по сравнению с верой. Только благодаря вере можно войти в контакт с Бо-
гом и получить подлинную информацию об устройстве мира и смысле человеческой жизни. Разум же 
только обосновывает и подтверждает полученное знание. 

В Новое время (ХVII–XVIII вв.) под влиянием рационалистических теорий сущностными чертами че-
ловека стали считаться разум, сознание, с помощью которых, как представлялось, можно исчерпывающим 
образом познать природу, поставить себе на службу ее стихийные силы, покончить с голодом, нищетой, 
болезнями, построить благополучное и справедливое общество. Считалось, что человек от природы добр, 
злым его делает несовершенное общество. И если преобразовать общество, изменится и человек. Силой 
разума он может контролировать свои страсти и поступки, быть полным хозяином своего характера и 
судьбы. 

Такой полный горделивого самомнения образ человека начал разрушаться в XIX в. Появляется нату-
рализаторская интерпретация человека. Эволюционная теория Ч. Дарвина утверждала, что человек – не 
творение Бога, а лишь звено в длинной цепи эволюционного развития живых организмов, особый вид жи-
вотных. Разум – не божественный дар, а дальнейшее развитие высших психических способностей, кото-
рые есть уже у человекообразных обезьян. 

В XIX в. оформляется и социологизаторская интерпретация человека, рассматривающая его как 
продукт, результат воздействия на него различных социокультурных факторов. Главную установку со-
циологизаторского подхода четко выразил К. Маркс: «Сущность человека есть совокупность всех обще-
ственных отношений». Человеческая природа формируется обществом и меняется вместе с изменением 
исторической ситуации. К главнейшим особенностям человека помимо разума была причислена трудовая 
деятельность. Труд – это способ существования человека, выделивший его из мира животных. 

Во второй половине XIX – начале XX в. появляются новые, пост-классические версии философских 
учений о человеке. 

Экзистенциально-персоналистские концепции человека считают его сущностной чертой не разум, а 
свободную волю. Действия человека нельзя объяснить природными закономерностями или социальными 
факторами. Они обусловлены исключительно его индивидуальным опытом и намерениями. Каждый чело-
век индивидуален и уникален. Руководствуясь своей свободной волей, он сам творит себя, свою судьбу и 
мир вокруг себя. 
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Психоаналитическая концепция изменила представление о роли разума, сознания в жизнедеятельно-
сти человека. З. Фрейд установил, что действия человека зачастую обусловливаются противостоящей со-
знанию и гораздо большей по объему частью психики – бессознательным. Бессознательное состоит ча-
стично из врожденных инстинктов, вытесненных из сознания из-за столкновений с культурными нормами 
аморальных влечений, комплексов и страхов. Оценивая, так сказать, «моральный облик» бессознательно-
го, Фрейд дал свой ответ на философский вопрос «Добр человек от природы или зол?». Вопреки возник-
шей у представителей эпохи Просвещения XVIII в. трактовке природы человека как доброй и непорочной, 
основатель психоанализа подтверждает правоту средневековых мыслителей, считавших человека грехов-
ным по своей натуре существом. По Фрейду, именно бессознательное играет доминирующую роль в пси-
хике, и, таким образом, не сознание, а бессознательное является сущностной характеристикой человече-
ской природы. 

В дальнейшем появляются идеи о том, что человек физически  приспособлен к миру много хуже его 
ближайших животных-родственников. Разум является компенсацией его биологической слабости. Сделав 
ставку на разум, человек вышел из-под действия естественного отбора, его биологическая эволюция пре-
кратилась, ни органы, ни способности дальше у него не развиваются. Из-за своей биологической несосто-
ятельности человек создал цивилизацию, которая разрастается, выходит из-под его контроля, становится 
все более неуправляемой и опасной. Под угрозой исчезновения оказывается не только человек, но и все 
живое на Земле. Таким образом, человек – это тупик жизни. Разум, считавшийся ранее высшей ценно-
стью, является неудачным, ошибочным созданием природы, ведущим к уничтожению жизни. По более 
оптимистической версии, человек, долгое время считавшийся «венцом творения», – не окончательный ре-
зультат эволюции, а всего лишь промежуточное звено, которое должно смениться более совершенным 
биологическим видом. 

Обобщая философские и научные представления о человеке, можно отметить, что в настоящее время 
человек понимается как разумное существо, субъект труда, социальных отношений и общения. 

 
7.3. Проблема антропосоциогенеза в философии и науке 
 
Длительный процесс одновременного становления человека и общества называется антропосоциоге-

незом. Происхождение человека и общества по сей день остается научной проблемой, т. е. вопросом, на 
который так и не найдено окончательного ответа. 

Признанной научной версией антропосоциогенеза является эволюционная теория Ч. Дарвина. В ней 
основным фактором эволюционного развития живых организмов считается естественный отбор. Главную 
причину изменчивости организмов Дарвин видел в изменениях окружающих условий жизни. Современ-
ная наука добавляет еще случайные мутации, происходящие на генетическом уровне. В процессе борьбы 
за существование выживают те животные, которые в наибольшей степени приспосабливаются к меняю-
щимся условиям существования. Непосредственным предком человека стала обезьяна. 

Эволюционную концепцию антропосоциогенеза дополняет и развивает трудовая теория, пытающаяся 
объяснить механизм превращения обезьяны в человека. Трудовая теория была развита Ф. Энгельсом. Если 
животное приспосабливается к природе за счет изменения своих биологических характеристик, то человек 
приспосабливается, изменяя не себя, а природу. Труд как целенаправленная деятельность человека по 
преобразованию природы с использованием орудий труда становится сущностной характеристикой чело-
века. Труд способствовал становлению прямохождения, изменению руки, росту объемов головного мозга. 
Поскольку трудовая деятельность носила общественный характер, она способствовала становлению речи, 
выработке норм поведения, форм социальной жизни. В современной науке принято считать, что антропо-
социогенез начался около 5 млн лет назад и завершился примерно 40 тыс. лет назад появлением человека 
современного типа. 

Существуют теории, пытающиеся объяснить происхождение человека возникновением культуры (пси-
хоаналитическая теория З. Фрейда, игровая теория Й. Хейзинги, семиотическая концепция К. Леви-
Стросса и др.). 

Философское обобщение упомянутых и других концепций происхождения человека подводит к выводу 
о комплексном характере антропосоциогенеза. Это означает, что формирование анатомии человека, труда 
как специфически человеческой формы жизнедеятельности, сознания и речи, социально-нравственных 
норм жизни происходило одновременно. Принципиально неверно утверждать, что сначала появился труд, 
потом – общество, еще позже – язык и сознание. 

Гипотетической является и появившаяся в XX в. инопланетарная (уфологическая) версия антропосо-
циогенеза. Высказывается мысль, что на Землю из космоса были занесены метеоритами «споры жизни», а 
дальше вступила в действие эволюция. В другом варианте, люди были «сконструированы» высокоразви-
тыми космическими цивилизациями. У различных вариантов инопланетарной теории есть один общий 
изъян – они не отвечают на вопрос о возникновении жизни в космосе. 

В последнее время появляются научные данные, возрождающие интерес к считавшейся долгое время 
безнадежно устаревшей религиозной (креационистской) теории антропогенеза. Согласно ей, Бог создал 
человека «из праха земного» по «образу своему и подобию». Выражение «из праха земного» подчеркивает 
связь человека с природным миром. С Богом человека роднят духовные признаки – разум, свободная воля, 
способность к творчеству. Они являются божественным даром, превратившим биологическое существо в 
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человека. Таким образом, в человеке органично соединяются телесное и духовное, природное и внепри-
родное, естественное и сверхъестественное. 

Сравнительно недавно появилась теория «разумного плана», взаимоувязывающая различные концеп-
ции антропосоциогенеза. С точки зрения этой теории, можно предположить, что некая неизвестная пока 
современной науке сила (условно говоря, Бог) создала программу развития Вселенной и запустила ее в 
действие. Механизм же реализации этой программы описывается, в частности, уфологической, эволюци-
онной, трудовой и прочими концепциями антропосоциогенеза. 

 
7.4. Проблема природы и сущности человека в современной  

философии и науке 
 
Природа человека – это совокупность стойких, неизменных черт, присущих человеку разумному во все 

времена и в любом обществе и выражающих специфику человека как живого существа. 
Сущность человека – это его определяющая, главенствующая черта. 
В философии существуют разные модели природы человека. В материалистической линии философии 

обосновывается двуединая модель человека как биосоциального существа. Человека условно можно 
разделить на две составляющие – тело и сознание. Тело обладает природными, заложенными на генетиче-
ском уровне программами жизнедеятельности, сознание – социально обусловленными программами жиз-
недеятельности. Различное сочетание биологических и социальных программ поведения порождает бес-
конечное многообразие личностей. Таким образом, природа человека является и биологической, и соци-
альной. Вместе с тем возникают вопросы по поводу соотношения биологического и социального в 
человеке. Ведущим компонентом природы человека считается социальное, так как все, чем человек отли-
чается от животных, является результатом его жизни в обществе. Поэтому признается, что сущность чело-
века социальна. Причем, она не абстрактна, а конкретно-исторична, т. е. изменяется в зависимости от 
конкретного содержания той или иной эпохи, общества, культуры, бытовой среды и т. д. Несмотря на всю 
значительность социальной сущности человека, ее нельзя отрывать или противопоставлять природному, 
биологическому началу. Человек – не только социальное существо, но и сложное природное образование, 
живой организм, подчиняющийся определенным биологическим закономерностям. 

В ходе дискуссий о соотношении биологического и социального в человеке преувеличение роли одной 
из составляющих и недооценка значения другой приводят к появлению либо биологизаторских, либо со-
циологизаторских концепций. К биологизаторским концепциям относятся, например, расизм, сексизм 
(ориентация, которая ставит в неблагоприятные условия один пол по отношению к другому). Для социо-
логизаторских концепций характерно пренебрежение к биологическому в человеке, оценка социального 
как более высокого, «благородного». Исток подобных воззрений коренится отчасти в христианской тра-
диции, резко противопоставляющей духовное плотскому как возвышенное низменному. Недооценка био-
логического явственно прослеживалась в социальной политике государства в СССР, что находило выра-
жение в так называемом «остаточном принципе» финансирования развития тех отраслей, которые призва-
ны удовлетворять человеческие потребности: жилищное строительство, легкая и пищевая 
промышленность, здравоохранение и др. Результатами стали низкая средняя продолжительность жизни, 
ухудшение показателей здоровья населения и т. д. 

Более объемной является триединая модель человека, принимающая во внимание, помимо биологи-
ческой и социальной, еще и метафизическую его составляющую. В данном случае человек рассматривает-
ся в единстве таких компонентов, как тело, душа и дух. 

Дух – это способность воспринимать высшие идеалы и ценности неутилитарного характера (из кото-
рых нельзя извлечь практическую пользу, выгоду): этические, эстетические, религиозные и др. Именно 
дух является сущностным отличием человека. Дух проявляется в деятельности разума, в высших эмоцио-
нальных качествах человека – доброте, любви, раскаянии, удивлении, благоговении и др. Дух не приобре-
тается путем бесконечного повышения уровня интеллектуального развития. Он возникает из неких мета-
физических, сверхъестественных основ бытия. В отличие от других составляющих, дух – это потенциаль-
ное свойство человека, и жизненной задачей, предназначением каждого индивида является актуализация, 
развитие в себе этой потенции. Далеко не все люди справляются с этой задачей, значительное их количе-
ство бездуховно и представляет собой всего лишь, по определению Ф. Ницше, «супершимпанзе», т. е. не 
более чем хитроумное животное. Между тем, именно воздействие духа превращает жизнь из животного 
процесса в человеческий, а простое воспроизводство и смену поколений – в развитие истории и культуры. 
Наиболее полно духовная жизнь реализуется в сферах духовной культуры: искусстве, литературе, науке, 
религии, философии и др. 

Понятие души родственно понятию духа, но не тождественно ему. Дух – это сфера идеалов, задающая 
человеку вертикальный вектор развития, выводящая его за пределы себя и окружающей среды. Душа – это 
сфера непосредственных переживаний, впечатлений, мыслей как реакция на воздействие окружающего 
мира. 

В триединой модели человека тело – это, с одной стороны, биологическая, природная составляющая 
человека, с другой стороны, продукт социокультурной эволюции. Отношение к телу в различные истори-
ческие эпохи и в различных обществах было разное. В античности был культ прекрасного человеческого 
тела. В средневековье под влиянием христианства тело считалось источником греха, порока, принято было 
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его стыдиться и прятать. Тело изнуряли постами, обетами, игнорировавшими его естественные потребно-
сти (обет безбрачия, отказ от мытья, ношение власяниц, вериг и т. д.). В эпоху Возрождения началось воз-
вращение к телесным идеалам античности. Сейчас мы живем в эпоху культа тела и телесных потребно-
стей. Мода через средства массовой информации навязывает определенные представления о стандартах 
внешнего вида, на которые ориентируются люди. 

В богословии, религиозной философии утверждается определенная иерархия тела, души и духа. Счита-
ется, что дух должен был находить себе пищу в Боге, жить Богом; душа должна была питаться духом; те-
ло должно было жить душою, – таково было первоначальное устроение бессмертной природы человека. 
Отвратившись от Бога, дух вместо того, чтобы давать пищу душе, начинает жить за счет души; душа в 
свою очередь начинает жить жизнью тела; и наконец, тело, вынужденное искать себе пищу вовне, в без-
душной материи, находит в итоге смерть. Человеческий состав распадается. Нарушение иерархии тела, 
души и духа является главной причиной антропологического кризиса как явления современной техноген-
ной цивилизации. 

Таким образом, сущностью человека являются либо социокультурные программы жизнедеятельности 
(в двуединой модели), либо дух (в триединой модели). И то, и другое не наличествуют в человеке от рож-
дения. Свою сущность человек вынужден формировать в процессе существования. По замечанию пред-
ставителей экзистенциализма, только у человека существование предшествует сущности. Это означает, 
что нет иного творца человека, кроме самого человека. Он сам создает свою сущность, а следовательно, 
творит самого себя. Причем, это осуществляется не раз и навсегда, а каждодневно. Человек в каждый мо-
мент своего существования представляет собой не окончательный результат, а незавершенный проект. 
Он постоянно устремлен в будущее. 

 
7.5. Формы становления и проявления человека  

как социального существа 
 
Человек является общественным существом, т. е. живущим в обществе и только в обществе реализую-

щим свои врожденные задатки и способности. Чтобы стать полноправным членом общества, человек 
должен пройти процесс социализации. 

Социализация – это процесс приобщения человека к определенной социальной среде, в ходе которого 
он овладевает необходимыми для жизни в обществе знаниями и навыками. Осуществление социализации 
может протекать как стихийно (например, в группах сверстников), так и целенаправленно, посредством 
тех или иных социальных институтов. К основным институтам социализации относятся семья, традиция, 
образование и СМИ. 

Человек проявляет себя в обществе через деятельность и коммуникацию. Деятельность – это способ-
ность человека к активному, целенаправленному преобразованию объективной действительности и самого 
себя. Причиной деятельности является необходимость удовлетворения потребностей. Субъектом деятель-
ности может быть отдельный индивид, группа людей, общество в целом. Объект деятельности может быть 
как материальным (например, земля, обрабатываемая крестьянином, одомашненное животное и др.), так и 
идеальным (образ, понятие, мысль). Объектом своей деятельности человек может сделать и себя. Цель 
деятельности – идеальная модель того, что должно быть. Способ деятельности – конкретные действия 
для достижения поставленной цели. Средства деятельности – материальные предметы и идеальные обра-
зы, используемые в процессе деятельности. Результат – это продукт деятельности. Он далеко не всегда 
совпадает с намеченной целью. Результат иногда может быть не только неожиданным, но и нежелатель-
ным. 

Деятельность людей чрезвычайно разнообразна. Различают такие ее виды, как материально-предметная 
(труд), социально-историческая (преобразование общественной жизни), духовная деятельность (игра, уче-
ба, творчество). Говорят также о конструктивной (созидательной) и деструктивной (разрушительной); 
продуктивной (производящей новые продукты) и репродуктивной (воспроизводящей и тиражирующей 
ранее созданные образцы) деятельности. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией, предполагающий активную взаимосвязь двух или 
более субъектов взаимодействия. В структуре коммуникативного акта выделяют наличие как минимум 
двух субъектов взаимодействия, тему (предмет) коммуникации – обсуждаемую ситуацию, цель коммуни-
кации, сообщения-тексты и средства их трансляции. Виды коммуникации: автокоммуникация (диалог с 
самим собой); межличностная коммуникация (общение), осуществляемая не столько для получения ин-
формации, сколько для удовлетворения эмоционально-психологических потребностей в понимании, сопе-
реживании и т. п.; публичная коммуникация, организуемая в целях непосредственного информирования 
группы людей; массовая коммуникация, опосредованная СМИ, организаторами которой являются различ-
ные социальные институты. В зависимости от используемых средств выделяют такие виды коммуника-
ции, как аудиокоммуникация (доиндустриальные общества); видеокоммуникация (индустриальные обще-
ства, использование печатной продукции); синтетическая коммуникация (постиндустриальное общество, 
СМИ и Интернет). 
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7.6. Экзистенциальные проблемы личности 
 

Жизнь, смерть, бессмертие в духовном опыте человечества 

В процессе жизни каждый человек решает задачу определения собственной позиции по ряду важней-
ших вопросов, таких как сущность смерти, смысл жизни и др. 

Смерть – это очень загадочный феномен жизни. Единственное, что считается бесспорным в этом явле-
нии, – это конец существования тела. Но остается вопрос о душе: умирает ли душа вместе с телом или же 

она бессмертна? На этот вопрос существует два основных варианта ответа. Атеизм полагает, что душа 
умирает вместе с телом. Поскольку духовное – функция материального, оно не может существовать без 
своей материальной основы. 

Для всей классической культуры, разделявшей тезис о бессмертии души, смерть выступает как переход 
к какому-то иному состоянию жизни. Христианство, ислам и ряд других религий считают, что земная 
жизнь человеку дается только однажды, а после смерти душа навечно уходит в мир иной, где ее в соответ-

ствии с земными заслугами ожидает либо блаженство в раю, либо бесконечные муки в аду. В восточных 
вариантах религии и культуры существует теория перерождения души, в соответствии с которой бес-
смертная душа имеет не одну, а множество земных жизней, в каждой из которых она появляется в новом 
телесном облике. По закону кармы каждая последующая жизнь зависит от того, как человек прожил 
предыдущую. 

В большинстве культур смерть воспринимается как трагическое событие, ее боятся, стараются избе-

жать, мечтают продлить жизнь и даже стать бессмертными. Относительно желания продления жизни 
трудно что-либо возразить. Субъективно жизнь воспринимается людьми как недостаточно длинная. Сожа-
ления по поводу кратковременности жизни особенно остро возникают тогда, когда человек, накопив 
определенный жизненный опыт, пытается осмыслить пройденный путь и делает вывод о том, что жизнь 
прожита не так, как следовало бы, но возможности исправить что-либо уже нет. Удлинение срока жизни 
позволило бы человеку испробовать разные модели отношения к миру, обществу и самому себе. Поэтому 

проблема продления жизни – это очень важная и для индивида, и для всего общества проблема продления 
наиболее активного, деятельного, богатого опытом и умениями возраста человека. На решение этой про-
блемы направлены усилия современной науки. 

Что же касается идеи бессмертия, то с ней дело обстоит не так однозначно. С одной стороны, достиже-
ние бессмертия избавило бы от присущих каждому страха смерти, страданий из-за потери дорогих и лю-
бимых людей, сожалений по поводу ухода из жизни выдающихся личностей. С другой стороны, человеку 

того уровня развития, который достигнут в массе, бессмертие давать опасно. Например, велика вероят-
ность того, что власть в руки возьмут агрессивные и честолюбивые люди, которые станут не просто по-
жизненными диктаторами, а, что гораздо страшнее, бессмертными диктаторами. Становится вполне ре-
альной перспектива застоя, так как история не раз демонстрировала, что конец какой-либо эпохи наступал 
именно со смертью политического лидера. 

Против идеи бессмертия можно высказать и следующее соображение: смерть делает жизнь ценной. 

Ощущая себя существом недолговечным, люди проявляют активность и целеустремленность. Перед лицом 
смерти люди задумываются о смысле жизни. Именно смертность делает жизнь трагичной, трудной, но и 
осмысленной, в которой есть ради чего страдать, бороться, рисковать. Бессмертие лишает человеческую 
жизнь смысла, наполняет скукой бесконечных повторений мыслей и поступков. Поскольку ничто не слу-
чается однажды, нет смысла ни радоваться, ни печалиться – все исправимо, все повторимо. Исчезают вкус 
жизни, цели и ценности. Остаются скука, печаль, застой. 

Можно привести и другие доводы «за» и «против» бессмертия, которые бы свидетельствовали о слож-
ности проблемы. Однако прежде чем рассуждать о бессмертии, может, лучше задуматься о том, как мы 
используем ту единственную жизнь, о которой только достоверно и знаем. Некоторыми философами вы-
сказывается мысль о том, что большинство людей живет не подлинно человеческой, а животной жизнью, 
заботясь, в основном, об удовлетворении своих физиологических потребностей. Э. Фромм полагал, что 
физическое рождение отдельного человека отнюдь не является таким решающим и исключительным со-

бытием, каким кажется. Индивид должен состояться именно как человек, а не просто биологическое су-
щество. Вся жизнь человека есть не что иное, как процесс рождения самого себя, реализация своего чело-
веческого потенциала. По существу, мы должны были бы полностью родиться к моменту смерти, но судь-
ба большинства людей трагична: они умирают, так и не успев родиться. Таким образом, большинство 
людей растрачивает бесценный дар – жизнь – попусту. Зачем же продлевать это бессмысленное существо-
вание на вечные времена? Можно сказать, что люди еще не заслужили бессмертия, духовно не созрели 

для него. И более актуальной задачей для них является решение проблемы «Как жить?», а уже по мере ее 
решения – «Как жить вечно?». 

 
Проблема смысла жизни 

Проблема «Как жить?» – это проблема смысла жизни, которая носит не абстрактный характер, а имеет 
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большое практическое значение. Психологи утверждают, что нерешенность человеком для себя этого во-
проса зачастую приводит его к алкоголизму, наркомании, суициду и т. д. Если смысла жизни нет, тогда ею 

и не дорожат. Можно говорить о следующих подходах к определению смысла жизни, существующих в 
философии: 

1. Сторонники натурализаторской версии природы человека считают главной ценностью саму жизнь, 
качество которой измеряется величинами счастья и наслаждения. По мнению критиков данного подхода, в 
своем крайнем варианте подобная позиция логически подводит к житейской установке «позволено все». 
Жизнь коротка, и надо успеть взять от нее максимум удовольствий практически любыми средствами. В 

более умеренных и этичных вариантах понимается, что счастье человека напрямую зависит от состояния 
природной и общественной среды, в силу чего его жизненной задачей становится забота не только о себе, 
но и о природе в целом, других людях. 

2. Для верующих людей смысл человеческого существования соотнесен не с земным, а с потусторон-
ним бытием. Земная жизнь является лишь подготовкой к настоящей жизни в вечности, поэтому земные 
блага особой ценности не представляют. Религиозная вера четко ориентирует людей на заботу о своей 

душе, нравственный образ жизни, аскетизм. Человек своей жизнью как бы сдает экзамен, дающий право 
на дальнейшее благополучное существование души. 

3. Представители социологизаторской версии человека высшей ценностью считают социум и его про-
грессивное развитие. Человек должен быть полезным членом общества, интересы общества выше интере-
сов личности. 

4. Представители экзистенциальной линии философии считают главной жизненной ценностью индиви-

дуальное существование  человека. Мир сам по себе не имеет никакого смысла, представляет собой аб-
сурд, поэтому бесполезно  искать смысл жизни вне человека. Вопрос о смысле жизни не может быть ре-
шен человеком раз и навсегда, человек обречен постоянно в каждой конкретной ситуации определять 
смысл своего существования, он никогда не довольствуется уже найденным и достигнутым. 

Несмотря на кажущуюся противоречивость вытекающих из различных жизненных ориентаций тракто-
вок смысла жизни, при внимательном рассмотрении вырисовывается их сущностное сходство. По логике 

рассуждений, при любом подходе, если абстрагироваться от их крайностей, смысл жизни заключается во 
всемерном развитии физических и духовных потенций человека. Причем, приоритет отдается духовному 
развитию, т. е. развитию способности к восприятию этических, эстетических, познавательных и других 
ценностей. Повышение уровня физического и духовного развития отвечает интересам как отдельного че-
ловека, так и общества в целом. От уровня развития личности зависит качество жизни, степень удовлетво-
ренности ею. Еще в античности был определен набор духовных ценностей, обладание которыми является 

залогом счастья: мудрость, мужество, умеренность, справедливость. Христианство добавило к ним лю-
бовь, великодушие, покаяние. Если бы люди культивировали в себе эти качества, то существенно измени-
лась бы и жизнь в обществе, отношение людей друг к другу и к природе стало бы более гармоничным, ис-
чезли бы многие проблемы социальной жизни (войны, терроризм, преступность и т. д.). Одновременно 
шла бы подготовка к жизни вечной, загробной, на которую надеются верующие. 

Свобода и ответственность 

Одной из главнейших ценностей человека является свобода. Понятие свободы имеет непосредственное 
отношение к понятию судьбы. Люди во все времена задумывались о границах своей свободы, о возмож-
ности изменить свою судьбу. В древних цивилизациях существовали фаталистические представления о 
судьбе человека. Фатализм – это вера в предопределенность судьбы богами или некоей высшей силой, 
которой подчиняются даже боги. В индийской культуре судьба зависела от неумолимого закона воздаяния 
– кармы, которую человек зарабатывал своей предшествующей жизнью. 

Частичное преодоление фатализма происходит в средневековой христианской культуре. Человек 
наделен Богом «свободой воли». Это означает, что Бог постоянно ставит человека в определенные усло-
вия и обстоятельства, но выбор поступка в этих условиях он оставляет за человеком. 

В Новое время формируется научная убежденность в возможность познания всех объективных законо-
мерностей окружающего мира. С одной стороны, человек признает необходимость подчинения объектив-
ным законам действительности, а значит, свою несвободу, но, с другой стороны, поскольку «знание – си-

ла», то познание природных законов позволит человеку обрести власть над природой и взять под контроль 
каждую конкретную ситуацию. В данном случае свобода трактуется как «познанная необходимость». 

В полном социальных потрясений ХХ в. большое внимание проблеме свободы уделили представители 
экзистенциализма. Свободу они считали сущностной чертой человека. Во внешней, предметно-
вещественной жизни, человек, конечно же, не свободен, зависит от многообразных природных и социаль-
ных факторов. Человек свободен в том смысле, что может по-разному относиться к той или иной ситуа-

ции. Он не запрограммирован инстинктами, как утверждал З. Фрейд, или же окружающей общественной 
средой, как утверждал К. Маркс, и потому трудно предсказать его действия. Человек – это постоянно не-
завершенный проект, он сам себя постоянно конструирует, изобретает, и в этой внутренней творческой 
деятельности он свободен. Можно сказать, человек обречен на свободу, так как она постоянно ставит че-
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ловека перед нелегкой необходимостью выбора тех или иных ценностей, идеалов и норм поведения. При-
чем, никаких универсальных, всеобщих и единственно правильных систем ориентиров нет. При принятии 

решений человек не может с уверенностью опереться на христианскую или другую мораль, все относи-
тельно, ничто не указывает, как нужно правильно действовать. Сделав выбор, человек несет за него лич-
ную ответственность и не может переложить ее на других людей или обстоятельства. Для человека «нет 
алиби», т. е. нет оправданий. Выбирая те или иные ценности и идеалы, делая те или иные поступки, инди-
вид формирует себя как личность и в то же время предопределяет будущее мира. Идеи экзистенциалистов 
носят ярко выраженный этический характер и подчеркивают тесную взаимосвязь между свободой и от-

ветственностью личности. 
В современную эпоху степень свободы человека западной цивилизации существенно возросла. Если 

взять такой аспект свободы, как отсутствие принуждения, то в демократическом обществе человек свобо-
ден от прямого экономического и политического принуждения. Если понимать свободу как возможность 
самореализации, то общество предоставляет личности достаточное количество возможностей для достиже-
ния этой цели. Духовная свобода личности, как отмечают представители постмодернизма, также возраста-

ет, что обусловлено кризисом системы ценностей в культуре. Ценности присутствуют в культуре, но рас-
палась их иерархия, система соподчинения, и они больше не ориентируют личность в ее повседневной 
жизни. Отсутствие общепринятой системы ценностей дает человеку свободу выбора, которая в современ-
ных условиях жизни ему не нужна и от которой он фактически отказывается. Современному человеку 
вполне комфортно живется, и поэтому он с легкостью препоручает право делать выбор и принимать реше-
ния различным социальным структурам (государственным органам, СМИ, системе образования и т. д.), что 

отражает состояние усталости современного человека, снижение его жизненной энергии. 
 
 
ТЕМА 8. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 
План 

 
1. Сознание как предмет философского осмысления. 
2. Философия и наука о происхождении и сущности сознания. 
3. Структура и функции сознания. 
4. Сознание и мозг. 
 
8.1. Сознание как предмет философского осмысления 

 
Сознание – самый поразительный и загадочный феномен жизни, один из наиболее сложных объектов 

философского и научного познания, по поводу происхождения и сущности которого нет однозначного 
мнения. Трудность его познания обусловливается тем, что оно, являясь наиболее очевидным фактом 
нашего бытия, принципиально не наблюдаемо, не существует как отдельный предмет или вещь. В истории 
философии существовало четыре основных концепции сознания: 

1. Представители субстанциальной концепции сознания (Платон, Августин Блаженный, Г. В. Ф. Ге-
гель и др.) понимали сознание предельно широко, как субстанцию, первооснову мира, Мировой Разум. 
Мировой Разум обеспечивает мировой порядок и гармонию. Человеческий разум является отдельным 
проявлением Мирового Разума, законы их функционирования совпадают, поэтому он может познавать как 
Мировой Разум, так и его порождение – материальный мир. 

2. С точки зрения функциональной концепции сознания (Т. Гоббс, Дж. Локк, Л. Бюхнер, К. Фохт, В. И. 
Ленин и др.), сознание является исключительно человеческим свойством, которое обеспечивается функ-
ционированием такой материальной по своей природе системы, как нервная система, оно вторично по от-
ношению к ней. Сознание способно отражать мир, т. е. познавать его закономерности, поскольку и мир, и 
нервная система функционируют по единым законам. 

3. Представители экзистенциально-феноменологической концепции (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и др.) 
считают, что сознание не столько пассивно отражает мир, сколько активно конструирует его, наделяет 
смыслом те или иные явления, на которых фокусируется внимание человека. Смыслы, по их мнению, но-
сят индивидуально-личностный характер, определяемый самим человеком и его жизненной ситуацией. 
При этом сознание не сводится только к мыслительной деятельности, оно понимается расширенно, с уче-
том бессознательных чувств, эмоций. 

4. Социокультурная концепция сознания (К. Маркс, К. Леви-Стросс, М. Фуко и др.) является определен-
ной альтернативой экзистенциально-феноменологической концепции. Она рассматривает сознание как 
производное от общественных условий и факторов жизни, определяемое историей и культурой. 

В научной и учебной литературе встречается масса терминов, которые зачастую употребляются как 
синонимы понятия «сознание». Это такие понятия, как душа, разум, психика, дух, рассудок, ум, интел-
лект, мышление. На самом деле они не тождественны, и если попытаться четко их определить, получится 
их соотношение в структуре духовного мира человека, представленное на рисунке. 
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Синонимичные, в принципе, понятия «рассудок», «интеллект», «мышление», «ум» означают спо-
собность познавать существенные свойства и отношения объектов действительности, прогнозировать со-
бытия, целесообразно действовать. Понятия «самосознание», «рефлексия» означают способность мысля-
щего субъекта превращать самого себя в объект познания. 

Понятие «сознание» означает способность направлять свое внимание на объекты действительности с 
целью их познания и одновременно понимание того, почему человек об этом мыслит, как он мыслит, есть 
ли какая-то цель в его мыслительном внимании к данному объекту и т. д. 

Сознание – это особое состояние человека, в котором ему одновременно доступен и мир, и он сам. 
Направленность на внешние предметы присуща и психике животных, но без актов рефлексии и самосозна-
ния, поэтому считается, что сознание присуще только людям. 

Психика – это форма отражения окружающей среды и взаимодействия с ней посредством органов 
чувств, процессов восприятия, памяти, внимания, мышления. Она включает как сознательную, так и бес-
сознательную части. Психика – это внешняя часть души, обращенная к материальному миру, обслужива-
ющая телесные потребности человека. 

Дух – это внутренняя часть души, ориентированная на сверхъестественный мир, высшие идеалы и цен-
ности. 

Душа – это духовная составляющая человека в противоположность телу – материальной составляю-
щей. 

Разум – это одухотворенное сознание, единство сознания и духа, максимальная реализация человече-
ских потенций. Именно этот смысл наиболее точно передает суть родового названия человека Homo 
sapiens. Разумный человек – это не просто мыслящий человек, но еще и духовно развитый, т. е. верующий, 
нравственный, чувствующий красоту, в том числе красоту мысли. Смешение понятий, относящихся к ду-
ховной сфере человека, произошло в Новое время. Философы этого периода отождествили понятия «ра-
зум», «сознание» с интеллектуальной деятельностью, с предметно-логическим, рациональным мышлени-
ем. Метафизические и религиозные смыслы понятий «разум», «душа» были утеряны. 

 
8.2. Философия и наука о происхождении и сущности сознания 
 
Считается, что сознание – это специфически человеческий способ организации деятельности и отно-

шения человека к миру, другому человеку и самому себе. Природным основанием появления сознания 
стало свойство отражения, существующее в различных формах в неживой природе, живой природе и в 
обществе. 

Отражение – это способность материальных объектов воспроизводить в своих изменениях особенно-
сти и черты взаимодействующих с ними объектов. Отражение проявляется уже на уровне неживой приро-
ды (изменение температуры, окраски, формы предметов, трещины и т. д.). 

На уровне живой природы выделяют следующие этапы развития форм отражения: 
1. Раздражимость, при которой организм как единое целое реагирует на биологически важные факто-

ры, нет еще дифференциации органов. 
2. Чувствительность, при которой у организмов появляются ощущения, отражающие отдельные биоло-

гически значимые свойства объектов, воздействующих на него. У животных начинается дифференциация 
органов чувств, формирование нервной системы. 

3. Психика, которая характеризуется реагированием не только на биологически важные факторы, но и 
на их заместители, сигналы. Наряду с инстинктами большое значение имеет и условно-рефлекторная дея-
тельность, что позволяет говорить о наличии практического интеллекта и ассоциативного мышления у 
высокоорганизованных животных. 

4. Сознание, признаками которого являются: 
 абстрактно-логическое мышление как способность воспроизводить сущностные характеристики 

объектов, не данные в непосредственном восприятии; 
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 целеполагание как способность идеально конструировать желаемый продукт деятельности и творче-
ски преобразовывать действительность; 

 самосознание – выделение себя из внешней среды, превращение в объект познания, осмысления; 
 язык как материальная оболочка мысли, вторая сигнальная система, заставляющая нас ориентиро-

ваться не столько по реальным процессам, сколько по их знаково-символическим заместителям. 
Сознание представляет собой продукт не только биологической эволюции. Оно является также резуль-

татом социального и культурного развития человечества в целом. На первом этапе формирования созна-
ния, доязыковой его стадии, совпадающей с периодом антропосоциогенеза (5 млн – 40 тыс. лет назад), со-
знание в основном фиксировало, отражало практические действия человека по овладению предметами и 
закономерностями окружающего мира без их осмысления, проникновения в их сущность. Восприятие ми-
ра имело наглядно-действенный, магический характер. Следующую стадию развития сознания демон-
стрируют культуры Древнего мира. Восприятие мира становится образно-символическим, формируется 
мифологическое мировоззрение. В середине первого тысячелетия до н. э. происходит переход к рацио-
нальному, логико-понятийному мышлению, что находит выражение, в частности, в появлении филосо-
фии. Три этапа развития, пройденные сознанием  в истории человечества, повторяются каждый раз и на 
уровне индивидуального развития. 

 
8.3. Структура и функции сознания 
 
Одной из первых концепций структуры и функционирования сознания в культуре ХХ в. стала предло-

женная З. Фрейдом трехслойная модель психики. Первый слой («Оно») представляет собой бессознатель-
ное начало психики, состоящее из врожденных инстинктов и неосознаваемых влечений, по большей части 
носящих аморальный характер. В процессе жизни над ним надстраивается «Я» – сознательная часть пси-
хики, пытающаяся взять под контроль «Оно». В результате усвоения норм поведения, принятых в обще-
стве, формируется третий слой – «Сверх-Я», выполняющий функции совести, самокритики. «Я» оказыва-
ется под давлением противоположных требований, исходящих от «Оно» и «Сверх-Я», что приводит к воз-
никновению психических расстройств. Ныне известно, что в бессознательной части психики хранится, 
обрабатывается и используется для регуляции поведения значительно большее количество информации, 
чем в сознании. Фрейд был прав: сознание является лишь сравнительно тонким «верхним» слоем психики, 
возвышающимся над огромным массивом бессознательного. 

В реальности сознание нельзя отделять от других структур психики, так как сознание организует рабо-
ту различных психических механизмов. Сознание есть специфическое качество всей психики в целом. При 
таком подходе выделяют следующие элементы его структуры: 

1. Чувственно-эмоциональный уровень. Отличается непосредственным характером отражения дей-
ствительности, конкретностью, зависимостью от состояния органов чувств, поэтому он всегда имеет ин-
дивидуальный характер. Элементы этого уровня в основном носят неосознаваемый характер, незначи-
тельны. 

2. Рационально-логический уровень. На этом уровне осуществляется познание сущностных характери-
стик предметов и явлений действительности методом логической обработки чувственных данных. Основ-
ным инструментом познания является интеллект (ум, мышление). Продуктивность мышления зависит не 
только от генетически заданных особенностей интеллекта, но и от эрудиции, компетенции, владения ме-
тодами и навыками умственной работы. Ум – это не просто природный дар, а результат усвоения культуры, 
овладения духовными ценностями, созданными человечеством. Результаты познания – знания – выраже-
ны  в языковой форме. Рационально-логический уровень отличается максимальной осознанностью. Вместе 
с тем целый ряд общих знаний воспринимаются мышлением из культуры некритично. 

3. Интуитивно-волевой уровень. Интуиция – это способность постижения истины путем прямого ее 
усмотрения без обоснования с помощью доказательства, т. е. без опоры на логику и язык. Воля – это спо-
собность постановки цели и концентрации усилий на ее достижении, исходя из соображений «надо», «я 
должен». Интуитивно-волевой уровень обеспечивает связь двух предыдущих уровней. 

В реальном опыте сознания трудно разграничить его уровни, они функционируют как единая целост-
ность. Динамика сознания, его восприятие времени описывается через состояния памяти, внимания, вооб-
ражения, где в реальном фокусе настоящего (внимание) оказываются собранными как прошлые знания 
(память), так и целевое предвосхищение будущего (воображение). 

Функции сознания следующие: 
 познавательная (получение знаний о действительности); 
 оценочная (сознание дает оценку всем явлениям и выстраивает иерархию ценностей); 
 регулятивная (на базе накопленных знаний и выстроенных иерархий ценностей сознание определяет 

цели деятельности, методы их достижения, концентрирует энергию в избранном направлении). 
Выполняемые сознанием функции призваны решать задачу жизнеобеспечения человека. Однако созна-

ние может и мешать выживанию. Сознание – это не только великий благостный дар человеку, выделивший 
его из природного мира, но и тяжелое бремя. Без него человек был бы счастливее, так как не знал бы ду-
шевных страданий. Не случайно, чтобы унять физическую или душевную боль, отключают на некоторое 
время сознание с помощью медикаментов, наркотиков и т. д. Самоубийство – чисто человеческий акт. 
Животные, не обладая сознанием, не знают и самоубийства. Известно, что люди, попавшие в катастрофу, 
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часто погибают не от травм, а от ужаса, сознание отключает у них спасительные автоматизмы организма. 
История полна примеров, когда именно сознание побуждает человека рисковать своей жизнью и здоро-
вьем. Двойственная роль сознания показывает, что человеческая жизнь не сводится к чисто биологическому 
существованию. 

 
8.4. Сознание и мозг 
 
Современная наука придерживается функциональной концепции сознания. Считается, что сознание 

существует благодаря материальным процессам, протекающим в нервной системе, главным образом, в го-
ловном мозге человека. Мозг – это материальная по своей природе система, которая продуцирует немате-
риальные, идеальные, духовные по своей природе психические явления – образы, мысли, желания и т. д. 

Идеальное отличается от материального, во-первых, по способу своего существования. Если матери-
альное существует как объективная реальность, т. е. независимо от человека, то идеальное представляет 
собой субъективную реальность, т. е. оно существует только в сознании субъекта и зависит от его психо-
физиологических и духовных качеств, которые, в свою очередь, значительным образом определяются об-
щественной средой. 

Во-вторых, идеальные образы материальных объектов не обладают теми признаками, которые свой-
ственны этим объектам: мысли не имеют формы, размера, веса, запаха и т. д. По этой причине идеальные 
образы не воспринимаются органами чувств. Для коммуникации, т. е. обмена информацией и общения, их 
необходимо облечь в материальную форму – язык. Язык – это система знаков, наделенных определенным 
смыслом. Такими знаками могут быть слова, жесты, паузы, тексты, поступки, картины, мелодии, пред-
метный мир и т. д. Устная и письменная речь является важнейшим видом языка, словесной его формой. 

В-третьих, в мире идеальных образов не действуют законы, по которым существуют и изменяются ма-
териальные объекты. Поэтому человек имеет широкий простор для произвольного порождения и уничтоже-
ния, изменения и комбинирования идеальных образов. Таким путем из них создаются разнообразные 
мысленные модели действиительности. С помощью мышления, воображения, фантазии сознание способ-
но, так сказать, отрываться от действительности и создавать свой собственный, духовный мир, отличный 
от объективно-реального мира. На базе мысленных моделей действительности сознание разрабатывает 
планы творческого преобразования мира и самого человека. 

Для науки остается загадкой механизм связи мозга и сознания, прежде всего, механизм порождения 
мозгом сознания. Мозг является весьма специфическим органом тела, который, даже будучи здоровым, не 
выполняет функцию порождения идеальных образов так же физиологически-автоматически, как, напри-
мер, печень вырабатывает желчь. Редкие реальные случаи показывают, что человеческое дитя, силой об-
стоятельств вырванное из людского сообщества, вернувшись в него через продолжительный отрезок вре-
мени уже никогда в полной мере не может овладеть речью, приобрести достаточно сложные трудовые 
навыки. Реализация генетического потенциала ограничена во времени жесткими возрастными рамками. 
Если сроки пропущены, потенциал гаснет, а человек остается на уровне тех животных, среди которых рос. 
Таким образом, хотя сознание считается функцией мозга, но для реализации этой функции необходима 
социальная среда. Мыслит не сам мозг, а ведущий социальный образ жизни человек. 

 
 
РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
 
ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ  

И ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 

План 
 
1. Проблема познаваемости мира и ее интерпретации  в различных философских традициях. 
2. Проблема субъекта и объекта познания в философии. 
3. Познание как деятельность. Практика и познание. 
4. Структура и основные формы чувственного и рационального познания. 
5. Познание как творчество. Роль воображения и интуиции в познавательном процессе. 
6. Познание как постижение истины. Классическая концепция истины и ее альтернативы. 
 
9.1. Проблема познаваемости мира и ее интерпретации  

в различных философских традициях 
 
Для философии одной из важнейших мировоззренческих проблем является вопрос о познаваемости 

мира: «В состоянии ли человек получить достоверное знание о любом предмете или явлении действитель-
ности?». 

Раздел философии, в котором рассматриваются общие вопросы познания, называется гносеологией 
(теорией познания). Термин «гносеология» происходит от греческих слов gnosis (знание) и logos (поня-
тие, учение) и означает «понятие о знании», «учение о знании». Гносеология стремится выявить общие и 
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необходимые черты и закономерности в любом виде познавательной деятельности, составить целостное 
представление о познавательном процессе. 

Термин «гносеология» был введен в философию сравнительно недавно шотландским философом Дж. 
Феррером (в 1854 г.). Но основы теории познания были заложены в античной философии (Демокрит, Со-
крат, Аристотель, Платон). 

При ближайшем рассмотрении основного гносеологического вопроса – вопроса о познаваемости мира 
– можно увидеть, что он разделяется на два подвопроса: 

1. Что является предметом нашего познания – внешний мир или наше сознание? 
2. Можем ли мы в принципе познать этот предмет, т. е. иметь верные знания о его сущности и законах 

его бытия? 
В зависимости от ответа на эти вопросы в философии принято выделять следующие позиции: гносео-

логический оптимизм и агностицизм. Гносеологический оптимизм утверждает, что мир познаваем, что 
человек в процессе своей познавательной деятельности в состоянии раскрыть сущность изучаемых явле-
ний и вещей (классический марксизм). Агностицизм – учение (или убеждение, установка), представители 
которого отрицают (полностью или частично) принципиальную возможность познания сущности вещей и 
процессов, но при этом они не отрицали сам факт существования познания. В истории философии пред-
ставителями агностицизма были Гераклит, Р. Декарт, И. Кант, Д. Юм и др. 

 
9.2. Проблема субъекта и объекта познания в философии 

 
Познание представляет собой сложный процесс взаимодействия субъекта и объекта. Постановка про-

блемы субъектно-объектных отношений в гносеологии в современном их варианте начинается с Нового 
времени, с работ Ф. Бэкона и Р. Декарта. Ими впервые в достаточно четкой форме высказана мысль о том, 
что познаваемый мир может быть разделен на субъект и объект познания. В теории познания под субъек-
том понимается тот, кто познает (в самом простом варианте – человек, но это может быть группа людей, 
общество в целом), а под объектом – то, что познается, т. е. явления и предметы природы, социальный 
мир и человек с его внутренним миром. Процесс познания представляет собой неразрывное единство че-
ловека и осваиваемых им вещей и явлений, без субъекта нет объекта познания, а без познаваемого объекта 
нет субъекта познания. 

Характер взаимодействия субъекта и объекта познания и их трактовка в истории философии представ-
ляются по-разному. Начиная с ХIХ в., в философии сложились следующие представления о процессе по-
знания и субъектно-объектных отношений в нем: 

1. Познание – это активная деятельность субъекта, направленная на исследование объекта познания с 
целью раскрытия его сущности. 

2. Субъект познания всегда представляет собой  часть той или иной общности людей. Даже в своей ин-
дивидуальной деятельности субъект познания связан с другими людьми. 

3. Познавательный процесс направляется и организуется социокультурной программой. Эта программа 
формируется под влиянием личных и социальных потребностей субъекта, его целей, знаний, мировоззре-
ния и других элементов культуры. 

4. Субъект, деятельность субъекта, объект познания по своей сути динамичны и изменяются с развити-
ем общества. 

 
9.3. Познание как деятельность. Практика и познание 
 
Человек живет в мире, осуществляя  с ним постоянный информационный и  энергетический обмен по 

следующей схеме: воздействие внешнего мира на человека – восприятие – обработка информации – ори-
ентировка – принятие решения – действие. Когда все ясно и понятно, тогда осуществляется обычное вза-
имодействие человека и действительности. Как только данная схема начинает давать сбои и не позволяет  
принимать ясные и привычные решения, человек начинает задаваться вопросами «Почему так происхо-
дит?», «Какие средства необходимы для устранения неопределенности?». Описанная ситуация называется 
познавательной. Она может возникнуть как в повседневной жизни, так и в научной практике. В данном 
случае осуществляется присущая только человеку особая форма деятельности – познавательная деятель-
ность, которая направлена на получение достоверных знаний. 

Возможность и успешность познания во многом определяются средствами познания, к которым отно-
сятся познавательные способности, данные человеку от природы (ощущения, представления, восприятия, 
разум, воля, интеллект, талант, интуиция, память, воображение) и материально-технические средства, со-
зданные человеком. 

Многообразие видов познавательных способностей, исторические и социокультурные условия суще-
ствования человека, разнообразные средства и методы получения знания породили различные формы по-
знания. Познание может быть мифологическим, религиозным, художественным, научным, обыденным и 
т. д., оно может осуществляться в естественных, гуманитарных, технических науках. Рассмотрим некото-
рые из них: 

1. Еще на ранних этапах человеческой истории существовало обыденно-практическое познание, до-
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ставлявшее элементарные сведения о природе и окружающей действительности. Основой обыденно-
практического познания является опыт повседневной жизни, имеющий, однако, разрозненный характер. 

2. К исторически первым формам человеческого познания относят игровое познание, которое строится 
на основе условно принимаемых правил и целей. Оно дает возможность возвыситься над повседневным 
бытием, не заботиться о практической выгоде и вести себя в соответствии со свободно принятыми игро-
выми нормами. Оно носит обучающий и развивающий характер, выявляет качества и возможности че-
ловека, позволяет раздвинуть психологические границы общения. 

3. Важную роль на начальном этапе истории человечества играло мифологическое познание, специфи-
кой которого было фантастическое отражение действительности в художественной форме. В рамках ми-
фологии вырабатывались определенные представления о природе, обществе, людях и т. д. 

4. Художественная форма познания, зародившись на заре человечества, наибольшее развитие полу-
чила в искусстве. В каждом произведении искусства, в форме, соответствующей жанру искусства, всегда 
содержатся те или иные знания о людях, обществе, природе. 

В гносеологии познание рассматривается с учетом его взаимодействия с практикой. В философии под 
практикой понимают деятельность человека, направленную на преобразование им окружающего мира 
или отдельных его фрагментов в целях удовлетворения своих потребностей. Основными формами практи-
ки являются: 

1. Материальное производство (труд), преобразование природы. 
2. Социальное действие – преобразование общества, изменение существующих социальных отношений с 

помощью революции, реформы, войны, преобразование тех или иных социальных структур и т. д. 
3. Научный эксперимент – активная (в отличие от наблюдения) деятельность, в процессе которой иссле-

дователь искусственно создает условия, позволяющие ему исследовать интересующие его фрагменты дей-
ствительности. Можно говорить о таких формах практики, как политическая, военная, революционная, 
педагогическая и т. д. 

Основные функции практики в процессе познания следующие: 
1. Практика является истоком и основой, движущей силой познания. Конкретные запросы практики 

всегда вызывали к жизни познавательные потребности и задачи человечества. Например, практика земле-
делия в Древнем Египте стимулировала появление геометрии и математики, судоходство и торговое дело 
привели к появлению географии и астрономии. Сталкиваясь с новыми проблемами, важными для обще-
ства (генетика, смертельные болезни, захоронение ядерных отходов и др.), практика человечества порож-
дает и ускоряет развитие новых отраслей познания. 

2. Практика с ее насущными запросами – это одновременно и конечная цель познания. Полученные че-
ловечеством знания предназначены для применения их в своей жизни – в быту, в промышленности. Если 
знания оказываются невостребованными на практике, их ценность может быть утрачена. 

3. Практика является критерием истинности человеческого знания. Практика выступает в качестве 
основного способа проверки на достоверность полученных в науке результатов, гипотез, теорий. Но этот 
критерий не является универсальным, так как далеко не все идеи можно проверить на практике по разным 
причинам. Поэтому наука для обоснования своих знаний прибегает к таким способам, как логическое до-
казательство, мысленный эксперимент, обоснование и т. д. 

 
9.4. Структура и основные формы чувственного  

и рационального познания 
 
Процесс познания представляет собой развивающийся, динамичный в своей основе процесс. Это обу-

словлено, прежде всего, появлением у человека и общества новых потребностей, развитием и совершен-
ствованием практики, всей деятельности человека. 

Познание всегда предполагает переход от улавливания внешних, лежащих на поверхности свойств и 
отношений, к постижению внутренних, относительно устойчивых связей. В итоге это дает человеку знание 
сущности предмета, явления. От живого созерцания (наблюдения) к абстрактному мышлению (размышле-
нию), от явления к сущности – такова, в основном, логика движения процесса познания. 

Несколько упрощая сложный процесс познания, в нем можно выделить чувственный и рациональный 
уровни. 

Первый уровень представляет собой чувственное (эмпирическое) познание. Чувственное познание 
ограничено в своих возможностях, поскольку фиксирует лишь внешнюю сторону предметов и явлений. 
Формами чувственного познания являются ощущение, восприятие, представление. 

Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств, признаков предметов и явлений ма-
териального мира, а также внутренних состояний организма, непосредственно воздействующих на органы 
чувств. 

Восприятие – это целостный образ предмета, непосредственно данный в живом, непосредственном со-
зерцании. Образ восприятия есть  результат синтеза всех ощущений отдельных свойств воспринимаемого 
объекта. При этом восприятие нельзя свести  к сумме отдельных ощущений, восприятие – качественно 
новая ступень чувственного познания мира. Характер восприятия определяется  как устройством самого 
предмета, так и возможностями органов чувств, способностью мозга к синтезу и практическим опытом 
человека. 
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Представление – обобщенный, чувственно-наглядный образ предмета, который воздействовал на орга-
ны чувств в прошлом, но не воспринимаемого в данный момент. В отличие от восприятия и ощущения, в 
представлении отсутствует непосредственная связь с реальным предметом. Для получения образов пред-
ставления необходимы память и воображение. 

Рациональное (теоретическое) познание позволяет человеку постигнуть внутреннее (скрытое) в ве-
щах – их структуру, сущность, законы. Рациональное познание наиболее полно и адекватно осуществля-
ется посредством мышления. Мышление – высший психический познавательный процесс, позволяющий 
отразить в сознании человека существенные свойства и отношения вещей и явлений. Человеческое мыш-
ление осуществляется в теснейшей связи с речью, а его результаты фиксируются в языке, который может 
быть естественным или искусственным (язык математики, формальной логики и т. д.). 

Формами рационального познания выступают: понятие, суждение, умозаключение. Понятие – форма 
мышления, отображающая наиболее общие, существенные, необходимые свойства реальных предметов и 
процессов, которые закрепляются в их определениях. Понятия выражаются в языковой форме – в виде от-
дельных слов («атом», «водород» и др.) или в виде словосочетаний, обозначающих классы объектов 
(«экономические отношения», «элементарные частицы» и др.). Суждение – форма мышления, в которой 
устанавливается наличие или отсутствие какого-нибудь свойства или отношения между вещами и процес-
сами, что-то утверждается или же отрицается. Суждение обычно выражается повествовательным предложе-
нием, может быть либо ложным (Гомель – столица Беларуси), либо истинным (Л. Н. Толстой – автор романа 
«Война и мир»). Умозаключение – форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суж-
дений, называемых посылками, выводится новое знание. Важными условиями достижения истинного вы-
водного знания являются не только истинность посылок (аргументов, оснований), но и соблюдение пра-
вил вывода, недопущение нарушений законов и принципов логики и диалектики. 

 
9.5. Познание как творчество. Роль воображения и интуиции  

в познавательном процессе 
 
Познание – это всегда творчество, т. е. постоянное создание чего-то нового, ранее не существовав-

шего в знаниях. Главным критерием  (показателем) творчества является новизна и значение полученных 
результатов для всего общества. Творчество требует больших умственных и физических усилий, часто 
гражданского мужества и самопожертвования. 

Большое значение в процессе познания, особенно в процессе творческого познания, имеют такие явле-
ния, как воображение, воля, интуиция и др., которые составляют иррациональную сторону познания. 

Особую роль в познании играет интуиция (внезапное озарение) – способность прямого, непосредствен-
ного постижения истины без явных для сознания человека, логических рассуждений и доказательств. Ин-
туиция основывается на единстве чувственных и рациональных знаний. Это своеобразный тип мышления, 
при котором отдельные звенья процесса мышления происходят неосознанно, а истина достигается как бы 
сама по себе. Но на самом деле интуиция основывается на сумме всех знаний человека. В истории фило-
софии на важную роль интуиции (хотя и по-разному понимаемой) в процессе познания указывали многие 
мыслители – Р. Декарт, А. Бергсон, А. Пуанкаре и др. 

Воображение – способность к созданию образов, ранее не воспринимавшихся. Воображение связано с от-
рывом от реальности, фантазированием, предсказанием и является необходимым элементом человеческой 
жизнедеятельности. Научные открытия, выдвижение гипотез невозможны без воображения, очень тесно свя-
занного с интуицией. 

Воля – способность к постановке, выбору цели и ее достижение. Постоянная постановка проблем и 
стремление к их решению – двигательный механизм человеческого познания. 

 
9.6. Познание как постижение истины. Классическая  

концепция истины и ее альтернативы 
 
С давних пор одной из важнейших целей познания считалось достижение истины. Проблема истины – 

это проблема соответствия знания действительности. На вопрос «Что такое истина?» ответы могут быть 
самыми разнообразными: 

1. «Истина – это то, что не подлежит сомнению». 
2. «Истина – это то, что мы видим, слышим, что существует в действительности». 
3. «Истина – это доказанные положения науки». 
Однако познавательный процесс приводит не только к истине. Нередко он сопровождается заблужде-

ниями. Заблуждение – это форма иллюзорного отражения окружающего мира в сознании человека. 
Например, в древности существовало представление о том, что Земля покоится на трех китах, в науке 
имеются попытки воплотить на практике идею вечного двигателя. Не следует отождествлять заблуждение 
с недомыслием и глупостью человека. Очень часто в заблуждении присутствует доля истины. 

Заблуждение разнообразно в своих проявлениях, существует как в индивидуальном, так и в обще-
ственном сознании. Заблуждение часто свидетельствует о неразвитости и ограниченности  практики, со-
циальных, технических, научных возможностей человечества. Заблуждение не следует путать с ложью. 
Ложь – это преднамеренное, сознательное искажение человеком действительности, обман людей. 
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Философские представления об истине прошли долгий путь в своем развитии и существуют в виде не-
скольких концепций. 

Классическая концепция истины до сих пор является наиболее признанной. Она берет свое начало с 
эпохи Античности, и наиболее четко ее сформулировал Аристотель. В рамках классической концепции 
истина определяется как совпадение человеческой мысли с окружающей действительностью. Дей-
ствительность в данном случае понимается очень широко – это не только внешний мир, но и любая об-
ласть мыслительной деятельности, в том числе фантастическая, сказочная, мифологическая и т. д. Прове-
ряется соответствие наших знаний действительности практикой, которая и выступает критерием истины. 

Рассматриваемая концепция характеризует истину по следующим параметрам: 
1. С точки зрения содержания говорят об объективности и субъективности истины. Объективная ис-

тина – это истина, обусловленная, порожденная внешним миром, это знания о мире, полностью соответ-
ствующие этому миру. Субъективная истина – это узкая точка зрения одного человека или группы людей 
(чье-либо мнение), не претендующая на всеобщность и объективность. 

2. С точки зрения полноты и степени достоверности знания, представленного в истине, последнюю ха-
рактеризуют как относительную и абсолютную. Относительная истина – это неполное, приблизительное 
и незавершенное отражение человеком окружающего мира и его предметов (например, геометрия Евкли-
да, классическая механика И. Ньютона). Абсолютная истина традиционно трактуется в двух смыслах: уз-
ком – когда абсолютным считается любое знание, которое никогда не может быть опровергнутым («Птица 
имеет клюв»); широком – когда под абсолютной истиной понимается  исчерпывающее, законченное зна-
ние о предмете или событии. Понятно, что таких истин не существует. В данном случае под абсолютной 
истиной понимают предел, к которому приближается наше знание, никогда не достигая его. 

Существуют две крайние позиции в понимании того, как соотносятся абсолютная и относительная ис-
тины: догматизм и релятивизм. Релятивизм склонен отрицать наличие абсолютной истины и говорит об 
изменчивости каждой нашей истины. Догматизм считает любую истину «истиной на все времена», абсо-
лютизируя, таким образом, все знания. 

3. С точки зрения соответствия истины реальной действительности говорят о конкретности истины. 
Конкретность истины означает, что нет истины, применимой всегда, везде и во все времена, истина все-
гда рождена при данной эпохе и ее обстоятельствах; что конкретная истина стремится отразить и учесть 
все стороны и связи предмета. 

С течением времени классическая концепция истины выявила достаточно много недостатков. В совре-
менной философии существует достаточно много альтернативных подходов к интерпретации истины. 

Прагматическая концепция истины. Истина есть такое знание, которое полезно для человеческого 
действия. 

Экзистенциальная концепция истины. Истина есть форма психического состояния человека. 
Конвенциальная концепция истины. Истина есть соглашение (конвенция) ученых, обусловленное со-

ображениями целесообразности, экономии, простоты и т. д. 
Плюралистическая концепция истины. В настоящее время получила широкое распространение кон-

цепция плюрализма (множественности) истин. Эта концепция приходит к выводу о наличии не одной, а 
многих истин об одном и том же предмете или же явлении. Каждая из них в чем-то верна, отражает то или 
иное качество объекта, и поэтому нельзя отдать предпочтение ни одной из них. 

 
 
ТЕМА 10. НАУКА, ЕЕ КОГНИТИВНЫЙ  

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС 
 

План 
 
1. Наука как деятельность, система знаний, социальный институт. 
2. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
3. Структура и динамика научного познания. 
4. Понятия метода и методологии. Методы эмпирического и теоретического исследования. 
5. Наука в системе социальных ценностей. Этика науки и социальная ответственность ученого. 
 
10.1. Наука как деятельность, система знаний, социальный институт 

 
Понятие «наука» вошло в обиход сравнительно недавно, и в переводе с латыни scientia означает зна-

ние. Существует десятки определений науки. Самым распространенным и общепризнанным определени-
ем является следующее. 

Наука – специфическая сфера деятельности человека, целью и результатом которой является система 
достоверных и объективных знаний о природе, об обществе, о человеке. 

Своеобразие науки можно выяснить, указав на ее основные аспекты: 
1. Наука – специфический вид человеческой деятельности, направленный на получение новых досто-

верных знаний. 
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2. Наука – система знаний. Наука представляет собой совокупность упорядоченных и обоснованных 
сведений о природной, социальной и духовной реальности. 

3. Наука – социальный институт, т. е. система научных учреждений, объединяющих сообщество заня-
тых научной деятельностью людей. Наука в настоящее время влияет на все сферы жизни общества, часто 
выступая в роли эксперта. Прямо или косвенно наука причастна к разработке и принятию любых управ-
ленческих решений. Сообщество научных работников играет важную роль среди других профессиональ-
ных сообществ. Наука взаимосвязана с идеологией, властью. 

4. Наука – особая сфера культуры. Наука реализовалась в той системе ценностей, которая сформиро-
вала новую цивилизацию, называемую техногенной, рациональной, пострелигиозной, посттрадиционной, 
постмодернистской, либеральной и даже глобальной. Эта система ценностей определяет деятельность 
ученого. К этим ценностям относятся: ценность истины, т. е. установка на  получение объективно-
истинного знания; ценность разума как главного инструмента достижения истины; ценность нового зна-
ния, что и является результатом научной деятельности ученого. 

В настоящее время наука стала неотъемлемой частью жизни человека и общества. О роли науки в 
обществе свидетельствуют ее функции: 

1. Функция производства и систематизации объективно истинных знаний. Это основная функция 
науки. Она сводится к нескольким составляющим, каковыми являются описание, объяснение и прогнози-
рование изучаемых процессов и явлений. 

2. Культурно-мировоззренческая функция – достоверные знания, полученные наукой, которые явля-
ются важнейшим способом теоретического объяснения человеком окружающего мира и самого себя. Эта 
функция стала отчетливо проявляться в эпоху Возрождения и раннего Просвещения, когда науке пришлось 
отстаивать право на участие в становлении мировоззрения человека. До этого было господствующая роль 
в формировании мировоззрения принадлежала религии. 

3. Образовательная функция, близкая к мировоззренческой. Появилась в XIX в., когда ценность обра-
зования, основанного на усвоении научных знаний, стало восприниматься как нечто само собой разумею-
щееся. 

4. Функция производительной силы. Возникла во второй половине XIX ст., когда наука стала широко 
применяться в промышленности, для изготовления орудий труда и техники, в создании новых технологий. 

5. Функция социальной силы. Означает следующее: 
 развитие науки приводит к крупным изменениям в социальной структуре общества, например, в ХХ 

в. возросли численность и значение работников интеллектуального труда; 
 наука активно используется при решении социальных проблем – в политике, экологии, в педагогике и 

т. д. 
К настоящему времени сформировалось и существует огромное множество наук, что требует их клас-

сификации: 
1. По методу исследования науки подразделяются на эмпирические и теоретические. Эмпирические 

науки имеют дело со знанием, полученным благодаря некоторому непосредственному контакту с действи-
тельностью. Главные методы эмпирических наук – наблюдение, измерение, эксперимент. Наука, находя-
щаяся на эмпирическом уровне, в основном занимается сбором фактов, их первоначальным обобщением и 
классификацией. Теоретическое знание является результатом обобщения эмпирических данных, абстра-
гирования, математизации, введения идеализированных объектов и т. д. На теоретическом уровне форму-
лируются законы науки, дающие возможность идеализированного описания, объяснения и предсказания 
эмпирических ситуаций, т. е. познания сущности вещей. 

2. По отношению к практике науки принято подразделять на фундаментальные и прикладные. Цель 
фундаментальных наук – познание основополагающих законов природы, общества, мышления, а при-
кладных – практическая реализация результатов деятельности фундаментальных отраслей науки. 

3. По предмету исследования науки делятся на естественные, технические и социально-
гуманитарные. Считается, что сфера интересов естественных наук – природа, технических наук – техни-
ка, социально-гуманитарных – жизнедеятельность человека. 

Истоки науки уходят своими корнями в практическую жизнь ранних человеческих сообществ. Перво-
начальные знания носили практический характер. В странах Древнего Востока (Вавилоне, Египте, Индии, 
Китае) было накоплено значительного количество такого рода знаний, которые составили важную пред-
посылку будущей науки. 

Для возникновения науки были необходимы также определенные социальные условия: достаточно вы-
сокий уровень развития производства и общественных отношений, приводящих к разделению умственно-
го и физического труда и тем самым открывающий возможность систематических занятий наукой), а также 
наличие богатой и широкой культурной традиции, допускающей свободное восприятие достижений разных 
культур и народов. Эти условия сложились к VI в. до н. э. в Древней Греции, где и возникли первые теоре-
тические системы. 

В современном ее понимании наука возникла в раннее Новое время (XVII в.) под влиянием потребно-
стей развивавшегося капиталистического производства. Быстрый рост успехов науки, занятие ею ведущих 
позиций в формировании новой картины мира привели к тому, что наука начала выступать в Новое время 
как высшая культурная ценность. 
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10.2. Научное и вненаучное знание. Критерии научности 
 
Научное познание, как и все иные формы познания, в конечном счете, необходимо для того, чтобы ре-

гулировать человеческую деятельность. 
Критерии (основные признаки) научного знания: 
1. Объективная истинность. Научное знание отражает явления и закономерности действительности 

такими, какими они существуют вне и независимо от воли, мнений, пристрастий и прихоти ученого. 
2. Системность. Научное знание представляет собой совокупность знаний, приведенных в порядок 

на основании определенных теоретических принципов, которые и объединяют отдельные знания в це-
лостную систему. Собрание разрозненных знаний, не объединенных в систему, еще не образует науки. 

3. Для научного знания характерны строгая доказательность, обоснованность полученных резуль-
татов, достоверность выводов. Вместе с тем в науке немало гипотез, догадок, предположений, вероят-
ностных суждений и т. д. Вот почему важнейшее значение для науки имеют логико-методологическая 
подготовка исследователей, их философская культура, постоянное совершенствование своего мышления, 
умение правильно применять его законы и принципы. 

Познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной своей форме существует и за пределами 
науки. Появление научного знания не отменило и не упразднило, не сделало бесполезными другие формы 
знания. В истории культуры многообразные формы знания, отличающиеся от классического научного об-
разца и стандарта, называются вненаучным знанием. Можно выделить следующие формы вненаучного 
знания: обыденное знание, игровое, мифологическое,  религиозное, лженаучное, квазинаучное, парана-
учное, псевдонаучное, антинаучное, ненаучное знание и т. д. 

 
10.3. Структура и динамика научного познания 
 
В структуре научного знания традиционно выделяют два уровня – эмпирический и теоретический, ко-

торым соответствуют эмпирическое и теоретическое исследование. Эмпирический и теоретический уров-
ни знания отличаются друг от друга по предмету, средствам и методам исследования. 

Наука – это не спонтанная деятельность, она имеет свою логику движения, законы и тенденции разви-
тия. 

Тенденции развития современной науки следующие: 
1. Развитию науки присуща дифференциация, что означает расчленение научной деятельности на ряд 

направлений, которые со временем становятся самостоятельными. В рамках этого процесса возникают все 
новые и новые науки, что особенно характерно для нашего времени. 

2. Интеграция научного познания предполагает сближение и взаимодействие смежных областей зна-
ния. 

3. В современном обществе наблюдается рост относительной самостоятельности науки как специ-
фической сферы деятельности человека. 

4. В научном познании наблюдается преемственность – особого рода связь настоящего и прошлого, 
когда накопленные знания не откидываются за ненадобностью, а переосмысливаются. Без этого процесса 
невозможно поступательное развитие науки. 

5. Для современной науки характерна такая закономерность, как постоянное ускорение темпов разви-
тия. Объем научной деятельности удваивался в ХХ в. примерно каждые 10–15 лет. Это находило выраже-
ние в ускорении роста количества научных открытий и научной информации, а также числа людей, заня-
тых в науке. В результате число ныне живущих ученых и научных работников составляет свыше 90% от 
общего числа ученых за всю историю науки. 

В развитии научного познания чередуются революционные периоды, так называемые научные рево-
люции, которые приводят к смене теорий и принципов, и периоды нормального развития науки, на протя-
жении которых знания углубляются и детализируются. В истории науки выделяют 4 глобальных револю-
ции: 

1. Первая глобальная революция произошла в ХVI–ХVII вв. В это время осуществился переход от сред-
невековых представлений о космосе к механистической картине мира, формируется современное есте-
ствознание, которое базируется на экспериментальном методе.  Возникает так называемая классическая 
наука. Эта революция связана с деятельностью таких ученых, как Николай Коперник, Галилео Галилей, 
Исаак Ньютон. 

2. Вторая глобальная научная революция происходила во второй половине ХVIII – ХIХ в. и связана с 
созданием эволюционной теории происхождения и развития биологических видов Ч. Дарвина. 

3. Третья глобальная научная революция охватывает период с конца ХIХ и до середины ХХ в. В этот 
период были окончательно преодолены остатки прежних механистических представлений о мире, созданы 
принципиально новые квантово-релятивистские представления о физической реальности, наука математи-
зируется, особенно физика, происходит становление неклассической науки. Эта революция связана с дея-
тельностью Пьера и Марии Кюри, А. Эйнштейна, Эрнеста Резерфорда и т. д. 

4. Четвертая глобальная революция происходила в последние три десятилетия ХХ в. и характеризова-
лась новыми радикальными научными достижениями. В ходе этой революции сформировалась постне-
классическая наука. Создана концепция «Большого взрыва», которая позволила проследить развитие Все-
ленной в сторону ее первоначального состояния, был расшифрован геном человека, началось клонирова-
ние живых организмов и т. д. 
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10.4. Понятия метода и методологии. Методы эмпирического  
и теоретического исследования 

 
Отличительной особенностью науки является применение методов, т. е. специальных правил и прие-

мов познавательной деятельности. К методам научного познания относятся те из них, которые применя-

ются сознательно и целенаправленно, в интересах специального эмпирического и теоретического иссле-

дования. 

Обычно выделяют общелогические, эмпирические и теоретические методы научного исследования. 

Общелогические методы применяются на обоих уровнях научного исследования, как эмпирическом, 

так и теоретическом. К основным общелогическим методам научного познания относятся: 

 анализ и синтез (мысленное разложение предмета на части и их соединение); 

 индукция (движение мысли от частного к общему) и дедукция (движение мысли от общего к частно-

му); 

 абстрагирование (выявление в предметах важнейших свойств и признаков) и обобщение (выделение 

общих свойств класса предметов). 

Методы эмпирического научного познания включают в себя, прежде всего, наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент. Они активно применяются во многих науках, но особенно в естествознании – в био-

логии, физике, химии, астрономии. 

Методы теоретического исследования более разнообразны, и каждый из них решает специфические 

задачи. Рассмотрим некоторые их них: 

1. Метод формализации предполагает оперирование символами (знаками), которые как бы заменяют 

реальный предмет или процесс. Данный метод активно применяется в математике, химии, физике. 

2. Аксиоматический метод основан на использовании аксиом, т. е. положений, истинность которых не 

подлежит сомнению в силу их многократной доказанности на практике и даже очевидности. 

3. Генетический метод позволяет исследовать возникновение тех или иных явлений и процессов, 

например, изучить появление жизни на земле, проследить происхождение человека. 

4. Исторический метод воспроизводит всю историю предмета, взятую во всех ее подробностях и фор-

мах проявления. 

5. Логический метод отслеживает направленность развития предмета, важнейшие противоречия и тен-

денции этого процесса. Этот метод тоже воспроизводит историю предмета, но очищает ее от случайного и 

несущественного, от мелких деталей и выделяет в ней законы и закономерности развития. 

6. Метод моделирования означает создание идеальных (мысленных) моделей. Это дает возможность 

воспроизвести в мышлении изучаемые процессы и проанализировать их. Можно, например, создать тео-

ретическую модель перехода общества к рыночным отношениям и проследить возможные проявления 

этого противоречивого процесса. 

Научное познание – это динамический и противоречивый процесс, который находит свое выражение в 

различных формах знания. Назовем и кратко охарактеризуем важнейшие из них: 

1. Научный факт – зафиксированное нашим сознанием реальное событие или явление как объективно 

существующее или существовавшее. Известно, что Пушкин погиб на дуэли, Маяковский добровольно 

ушел из жизни. Факты есть, говоря словами И. П. Павлова, «воздух науки», ее эмпирический источник и 

основа. 

2. Гипотеза – научно обоснованное предположение или система предположений. Существуют, напри-

мер, гипотезы о возникновении жизни на Земле, о природе тунгусского взрыва и т. д. Это вероятностное 

знание, которое требует обоснования своей истинности. В случае же аргументированного доказательства 

гипотеза становится достоверным знанием. 

3. Идея – форма знания, которая объясняет сущность (суть) предметов, процессов, явлений. Это, 

например, диалектическая идея развития всего сущего, идея классовой борьбы, которую развивал марк-

сизм и т. д. 

4. Закон – форма знания, которая фиксирует объективные, необходимые, устойчивые, повторяющиеся 

связи между предметами и процессами материального мира. 

5. Теория – система обобщенного, достоверного и упорядоченного знания об объекте. 

 

10.5. Наука в системе социальных ценностей. Этика науки  

и социальная ответственность ученого 

 

Наука, представляя собой особую форму человеческой деятельности, предполагает такое взаимодей-

ствие и общение, которое требует от его участников специальной подготовки, следования определенным 

идеалам, нормам и правилам поведения. 
Нормативная структура и нормативная регуляция научной деятельности представляет собой объект 

изучения в этике науки. Наличие норм и ценностей очень важно для самоорганизации научного сообще-
ства. 
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В этике науки условно можно выделить внутреннюю (профессиональную) этику и внешнюю (социаль-

ную) этику. 

Среди современных ученых наиболее популярной считается концепция Р. Мертона, представленная в 

работе «Нормативная структура науки» (1942 г.). В ней Р. Мертон дает описание «этоса науки», под кото-

рым он понимает комплекс ценностей и норм, передающихся от поколения к поколению ученых и явля-

ющихся обязательными для человека науки. Этот комплекс ценностей и норм относится к внутренней, 

профессиональной этике ученого и, с точки зрения Р. Мертона, строится вокруг четырех основополагаю-

щих ценностей: 

1. Универсализм – убеждение в том, что изучаемые наукой природные явления повсюду протекают 

одинаково и что истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от возраста, пола, ра-

сы, авторитета, титулов и званий тех, кто их формулирует. Требование универсализма предполагает, в 

частности, что результаты маститого ученого должны подвергаться не менее строгой проверке и критике, 

чем результаты его молодого коллеги. 

2. Общность (в буквальном переводе – «коммунизм»), смысл которой в том, что научное знание долж-

но свободно становиться общим достоянием. Тот, кто его впервые получил, не вправе монопольно владеть 

им, хотя он и имеет право претендовать на достойную оценку коллегами собственного вклада. 

3. Незаинтересованность. Означает, что первичным стимулом деятельности ученого должен быть бес-

корыстный поиск истины, свободный от соображений личной выгоды. Признание и вознаграждение 

должны рассматриваться как возможное следствие научных достижений, а не как цель, во имя которой 

проводятся исследования. 

4. Организованный скептицизм. Каждый ученый несет ответственность за оценку доброкачественности 

того, что сделано его коллегами, и за то, чтобы эта оценка стала достоянием гласности. Ученый, опирав-

шийся в своей работе на недостоверные данные, заимствованные из работ его коллег, не освобождается от 

ответственности, если сам он не проверил точность используемых данных. 

В отличие от профессиональной, социальная ответственность ученых реализуется во взаимоотноше-

ниях науки и общества. Поэтому ее можно характеризовать как внешнюю (иногда говорят – социальную) 

этику науки. При этом следует иметь в виду, что в реальной жизни ученых проблемы внутренней и внеш-

ней этики науки, профессиональной и социальной ответственности ученых бывают тесно переплетены 

между собой. 

Стремительное развитие науки и техники в ХХ в. коренным образом изменило все сферы жизнедея-

тельности современного общества. Глобальный характер негативных последствий, порожденных научно-

техническим прогрессом, привел мировое научное сообщество к осознанию необходимости пересмотреть 

проблему социальной ответственности ученого. 

История исследования проблемы ответственности своими корнями уходит в ХVIII в., где ответствен-

ность рассматривалась как  публичная подотчетность власти и ограничение действий власти в отношении 

своих подданных. В ХIХ в. проблема ответственности поднималась в философском романтизме и пред-

ставляла собой критическую оценку науки и индустрии. В середине ХХ в. обсуждение проблемы соци-

альной ответственности активно началось в среде ученых, занимавшихся ядерными исследованиями. Они 

стали говорить о необходимости информирования общественности о возможных негативных последстви-

ях ядерной техники. С 70-х гг. ХХ в. в связи с комплексным характером проблем современности (загряз-

нение окружающей среды, угроза ядерной войны и т. д.) под социальной  ответственностью стали пони-

мать этическую экспертизу научных проектов, которые осуществляют ученые, для выяснения возможных 

негативных последствий для всего человечества и Земли в целом. 

Эффективное управление научно-техническим прогрессом, выполнение этической экспертизы требуют 

разделения задач и видов социальной ответственности. Условно можно выделить три вида ответственно-

сти: 

 индивидуальную ответственность ученого в сфере повседневной практики; 

 коллективную ответственность специалистов за применение результатов научных исследований; 

 гражданский контроль за внедряемыми результатами научных исследований в виде публичных об-

суждений их возможных негативных последствий. 

В ХХ в. научно-техническая деятельность привела к значительному сокращению ресурсов планеты, к 

исчезновению многих видов растений и животных. В результате недостаточность ресурсов в слаборазви-

тых странах стала причиной политических, экономических, этнических конфликтов и т. д. Рассмотрение 

проблемы социальной ответственности требует переосмысления мировоззренческих установок современ-

ной цивилизации, воспитания в духе экологического  мышления. Выход из глобальных проблем челове-

чество сможет найти, если поймет приоритетность научных исследований в области синергетики, космо-

логии, теории информации, молекулярной биологии, трансперсональной психологии и др. 

Гуманитарная направленность исследования проблемы ответственности ученого в очередной раз под-

тверждает, что решение этических, а не технических проблем определяет будущее человечества. 
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
ТЕМА 11. ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ  
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИЛОСОФИИ 

 
План 

 
1. Место социальной философии в системе философского знания и социально-гуманитарных наук. По-

нятие общества. 
2. Эволюция представлений об обществе в философии. 
3. Общество как система. Социальная структура общества. 
 
11.1. Место социальной философии в системе философского  

знания и социально-гуманитарных наук. Понятие  
общества 

 
Раздел философии, изучающий общество, закономерности его появления и развития, называется соци-

альной философией. Латинское слово «социо» означает соединять, объединять, затевать совместный 
труд. Объектом познания для социальной философии является общество как целостная, противоречивая, 
динамическая система, источники и движущие силы, механизмы функционирования и развития общества, 
а предметом – всеобщее в этой системе. Социальная философия – это всеобщая теория общественной 
жизни, ее основ и важнейших форм проявления. 

Социальная философия очень тесно связана с другими социально-гуманитарными науками, такими как 
социология, история, политология, культурология, психология, археология, этнография. Но объектом ис-
следования для вышеперечисленных дисциплин является определенная конкретная сторона общественной 
жизни. Например, социология изучает функционирование и развитие отдельных социальных систем: со-
циология семьи, социология науки, культуры. Политология исследует специфику политической сферы в 
жизни общества, история – движение общества во времени, культурология – культуру в совокупности ее 
цельных исторических форм и т. д. Данные этих наук можно рассматривать как теорию «среднего» уровня 
обобщения знаний, а социальная философия – это теория высшей степени обобщения знаний об обществе. 
Социально-философское знание помогает формировать целостный теоретический портрет общества как 
сверхсложного социального организма. 

Ставя вопрос о сущности общества, т. е. отвечая на вопрос «Что это такое?», социальная философия 
делает первый шаг в теоретическом его осмыслении. Термин «общество» очень многозначен. Обычно 
указывают на следующие значения этого слова: 

1. Общество как группа лиц, объединившихся для современной деятельности по реализации общих 
для них целей и интересов (общество книголюбов, общество любителей пива, общество трезвости и т. д.). 
В этом своем значении слово «общество» синонимично словам «организация», «союз», «объединение». 

2. Общество как определенный этап в развитии человечества или страны (первобытное общество, фео-
дальное общество, французское общество эпохи Реставрации, советское общество периода нэпа и т. д.). 
Здесь слово «общество» часто употребляется вместе со словами «стадия», «этап», «период». 

3. Общество как предельно широкое понятие для обозначения той части материального мира, которая 
обособилась от природы и определенным образом взаимодействует с нею. В этом смысле обществом 
называют совокупность всех форм объединения и способов взаимодействия людей как между собой, так и 
с природным окружающим их миром. Это последнее определение и считается философским определени-
ем понятия общества. 

 
11.2. Эволюция представлений об обществе в философии 
 
Философское исследование общества отличается большой спецификой. Общественная жизнь всегда 

разнообразна, зачастую нелегко выявить внутреннюю сущность и закономерности развития обществен-
ных явлений. Человеческую историю делают живые и очень разные люди, соответственно, будет суще-
ствовать и большое количество подходов к ее изучению, истинность которых не всегда однозначно дока-
зуема. 

Общество – это объективно-субъективная реальность, поэтому философские интерпретации делают 
акценты либо на объективной стороне социальной действительности, описывая универсальные начала и 
закономерности развития социальных институтов, либо на  субъективной стороне, где подчеркивается 
индивидуально-деятель- 
ностное начало общества, т. е. социальное действие. 

Самые первые представления об общественной жизни появились в древней мифологии. Все процессы, 
как природные, так и социальные, понимались как деятельность богов. 

С возникновением философии возникают и философские учения об обществе. Среди древнегреческих 
философов наибольший вклад внесли Платон и Аристотель. Платон разработал концепцию идеального 
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государства. В основе общественной жизни лежит идея справедливости. Общество делится на три класса 
(ремесленники, воины, правители) в зависимости от врожденных качеств человека. Каждый должен делать 
то, на что он вправе претендовать по состоянию своей души, и это будет залогом гармонии в обществе. 
Формой государственного устройства должна быть аристократическая республика. Аристотель создал 
учение о политике и исследовал различные формы государственной власти (аристократию, республику, 
демократию и др.). 

В средние века господствовало религиозное понимание общества и его структуры. Бог создал все су-
ществующее и наделил человека свободной волей. Но люди не сумели разумно этим распорядиться. В ре-
зультате вся история человечества стала историей грехопадения и вечной борьбы сил Добра и Зла. Фина-
лом человеческой истории должна стать победа сил добра и утверждение Царства Божьего, как это за-
мыслил Творец. Философия того времени считала церковь  высшим институтом власти в обществе, а 
духовенство – особой социальной группой. 

В эпоху Возрождения и Нового времени общество постепенно стало восприниматься как нечто есте-
ственное, сложившееся в ходе длительной эволюции. Философы выдвигают идею о возникновении обще-
ства в результате общественного договора между равноправными от природы людьми. Т. Гоббс, Ж. Ж. 
Руссо, Дж. Локк и другие новоевропейские мыслители считают, что в основе общественной жизни лежит 
человеческий разум. 

Немецкая классическая философия также внесла значительный вклад в развитие теорий об обществе. 
И. Кант, И. Фихте, Л. Фейербах большое внимание обратили на особую роль в общественной жизни таких 
явлений, как мораль, правовые нормы, религиозное сознание. С диалектической точки зрения проанали-
зировали историю развития общества Г. Гегель (идеалистический вариант) и К. Маркс (материалистиче-
ская концепция). 

В современной западной философии учения об обществе рассматриваются во многих течениях и шко-
лах. Заметную роль в наше время играют религиозные учения об общественной жизни, многочисленные 
технократические концепции исторического процесса, космическое и экологическое течения в филосо-
фии. Большое влияние на социально-философскую мысль оказал экзистенциализм, в котором была глубо-
ко осмыслена весьма сложная и злободневная для нашего времени тема абсурдного (отчужденного) об-
щества и бытия человека в нем. 

Заметное влияние на развитие современного обществознания оказали теоретические концепции обще-
ства таких философов, как К. Маркс, Т. Парсонс, М. Вебер, Ю. Хабермас. 

 
11.3. Общество как система. Социальная структура общества 
 
Социальная философия отмечает, что общество является сверхсложным организмом. Носителем всех 

форм социальной жизни является человек. Несмотря на кажущуюся хаотичность, общество является си-
стемой с упорядоченными связями и отношениями, логикой функционирования и развития. Традиционно, 
характеризуя общество, социальная философия выделяет в ней ряд основных сфер или областей своего 
бытия: материально-производственную, организационную, социальную и духовную сферы. 

Материально-производственная сфера охватывает отношения, возникающие в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ. Признавая большую роль экономической сфе-
ры, социальная философия все же склонна считать, что при всем своем значении она является лишь одной 
из необходимых форм общественной деятельности. 

Организационная сфера призвана регулировать деятельность людей и отношений между ними, для 
этого создаются соответствующие организации. Высшей формой управления является политическая дея-
тельность. 

Социальная сфера охватывает отношения, связанные с взаимодействием классов, социальных групп и 
слоев. Эта сфера направлена на создание условий для жизни, воспроизводства, активности людей. Это дея-
тельность врача, учителя, артиста, работника сферы обслуживания. 

Важнейшую роль в общественной жизни играет духовная сфера, в которой формируются идеи, образы, 
научные и художественные ценности. Эти ценности так или иначе материализуются в физических вещах – 
в книгах, картинах, скульптурах и т. д. Главное в этих предметах – не их материальная сторона, а духов-
ное содержание, заключенные в них идеи, образы, чувства. 

Рассмотрение структуры общества будет неполным, если мы не рассмотрим эту проблему с точки зре-
ния социологического подхода. В зависимости от избранного критерия классификации в обществе можно 
выделить как наиболее важные следующие подсистемы, каждая из которых представляет совокупность 
социальных групп, объединенных исторически сложившимися, устойчивыми социальными отношениями 
и обладающих рядом признаков: 

1. Социально-классовая подсистема (сословия, классы, слои, страты и т. д.). Под сословием понимают 
группу людей, имеющих четко определенное социальное и юридическое положение в обществе. В совре-
менной отечественной философии главным элементом социально-классовой подсистемы считаются клас-
сы. Класс – большая группа людей, различающаяся по своему месту в исторически определенной системе 
общественного производства, по отношению к средствам производства, по роли в общественной органи-
зации труда, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они распо-
лагают. Для характеристики социально-классовой структуры общества применяются и другие понятия. 
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В классах выделяют их вертикальные срезы – слои. Среди рабочих можно, например, выделить высоко-
квалифицированный слой и чернорабочих. Социальная структура включает в себя индивидов и группы с 
промежуточным положением в обществе. Это маргинальные слои – группы людей, по ряду причин выби-
тые из привычного для них образа жизни (беженцы, эмигранты и т. д.). 

2. Социально-этническая подсистема (род, племя, народность, нации). Первой формой человеческой 
общности, пришедшей на смену человеческому стаду, был род – кровнородственное объединение людей, 
связанных коллективным трудом и совместной защитой общих интересов, а также общностью языка, нра-
вов, традиций. Объединение нескольких родов составляло племя. На смену родоплеменной организации 
общества пришла народность, которая образовалась в условиях раннего классового общества. Для народ-
ности характерны общая территория и язык, психологический уклад и общепринятое название. Из народ-
ности с развитием капиталистических отношений со временем сформировывались нации – многогранное 
социальное явление со многими признаками: 

 общая территория; 
 совместное ведение экономической жизни; 
 специфический психологический уклад (характер нации, ее менталитет); 
 единая культура; 
 единая историческая судьба, отражаемая в национальном сознании. 
3. Демографическая подсистема. Включает в себя половозрастную структуру населения, соотношение 

самодеятельного и нетрудоспособного населения, характеристику здоровья населения и т. д. 
4. Профессионально-образовательная подсистема. Предполагает деление индивидов на работников 

умственного и физического труда, их образовательный уровень, место в профессиональном разделении 
труда. 

Социальная сфера по своей природе не может быть однородной, что и является законом ее существо-
вания. В современной социальной философии и социологии большое внимание социальной неоднородно-
сти было уделено Питиримом Сорокиным. Его учение, получившее название «социальная стратифика-
ция», имеет большое методологическое значение. Под стратой (термин strata взят из геологии, где он 
означает «слой») понимается группа людей, обладающих одинаковым социальным статусом, одинаковым 
положением в обществе. Понятие «социальная стратификация» обозначает естественное разделение  
общества на слои, которые образуют определенную иерархию, систему интересов и отношений. Между 
стратами неравномерно распределяются материальные блага, власть и влияние, права и привилегии, обя-
занность и ответственность в обществе. 

 
 
ТЕМА 12. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ФИЛОСОФИИ 
 

План 
 
1. Феномен власти в жизни общества. Политическая власть. 
2. Политическая система общества. Государство как важнейший компонент политической системы об-

щества. 
3. Политика, право, нравственность. Концепция правового государства. 
4. Феномен идеологии в политической жизни общества. Идеология современного белорусского обще-

ства и перспективы демократии. 
 
Политическая философия является одним из разделов современной философии. В отличие от поли-

тических наук, политическая философия исследует феномены политического мира в их целостности. В 
центре внимания политической философии стоят вопросы о сущности государства и власти, независимо 
от их конкретного воплощения, вопросы о предназначении и целях государства и власти, их отношении к 
природе человека и т. д. Политическая философия избегает вопросов «Где?», «Когда?», «Как?», «Кто?» и 
т. д. Ее интересует прежде всего вопрос «Что есть …?». Таким образом, можно сказать, что политическая 
философия – дисциплина о принципах политической самоорганизации общества. 

 
12.1. Феномен власти в жизни общества. Политическая власть 
 
Политическая сфера общества возникла естественным образом, как результат усложнения обществен-

ной жизни, развития в ней социального неравенства и социального расслоения. Главным условием глубо-
кого понимания сущности политического мира является ясное и четкое представление о политике. 

Сквозь всю историю политических учений проходит мысль о том, что политика (в широком смысле 
слова) представляет собой сложное явление. В политической философии и политологии существует 
большое количество подходов в трактовке политики. Обобщая все имеющиеся определения политики, 
можно определить политику следующим образом: политика – деятельность социальных групп и индиви-
дов по осознанию и представлению своих противоречивых коллективных интересов, выработке обяза-
тельных для всего общества решений, осуществляемых с помощью государственной власти. 
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Исходя из этого определения можно выделить следующие аспекты проявления политики: 
1. Политика – особая сфера деятельности индивидов и социальных групп, где имеет место борьба за 

завоевание, упрочнение и использование власти в своих интересах. Политика есть борьба за власть. 
2. Политика – сфера взаимодействия индивидов и социальных групп, где состязаются, соперничают их 

имущественные, правовые, нравственные и иные потребности и интересы, соответствующие им взгляды и 
жизненные позиции. Поэтому политика всегда запутана, динамична, часто непредсказуема и чревата кон-
фликтами. 

3. Политика – сфера сознательных решений, искусство управления государством и обществом. Вместе 
с тем, в ней всегда существует и иррациональное (неразумное, стихийное) начало, которое проявляется в 
различных формах – в виде необузданных страстей и инстинктов, аффектов, агрессивных влечений и т. д. 

При исследовании политической жизни политическая философия применяет понятие власти. Власть и 
господство представляют собой основные характеристики любого человеческого общества. С этим фено-
меном мы встречаемся во всех сферах жизни людей. Можно говорить о власти родителей над детьми в 
семье, власти руководителя предприятия над работниками и т. д. Часто понятие «власть» используют как 
метафору: «власть традиций», «власть предрассудков» «власть любви» и т. д. 

Власть возникла с появлением человеческого общества и вместе с ним прошла длительный путь разви-
тия. Исторический опыт человечества показал, что без власти невозможно функционирование и жизне-
способность общества. Власть является главным ресурсом любого человеческого сообщества, так как 
только властные рычаги дают возможность влиять на производство, распределение и потребление осталь-
ных ресурсов. Поэтому вполне естественно, что те люди, которые занимают подчиненное положение, бу-
дут стремиться к свержению существующих властей, чтобы занять их положение. Борьба между теми, кто 
обладает властными рычагами, и теми, кто стремится их приобрести, составляет неизменный закон чело-
веческой жизни. 

Наиболее адекватное выражение понятие власти находит в политической сфере. Политическая 
власть есть реальная способность индивида или группы людей осуществлять свою волю («хотение»), 
опираясь на соответствующие институты общества, законы, идеи и иные ресурсы. Большинство исследо-
вателей придерживаются того мнения, что лишь власть, осуществляемую государством, его институтами 
и должностными лицами, можно назвать политической властью. Единственным носителем политической 
власти является государство. Специфической особенностью государственной власти является то, что она 
осуществляется единой системой взаимосвязанных между собой специальных центральных (высших) и 
местных (нижестоящих) органов. 

 
12.2. Политическая система общества. Государство как  

важнейший компонент политической системы общества 
 
Политические явления неразрывно взаимосвязаны между собой и составляют определенную целост-

ность, социальный организм. Это их свойство отражает понятие политической системы. Политическая 
система – сложноорганизованное образование, совокупность и взаимодействие всех политических ин-
ститутов в обществе, регулирующих политическую жизнь и выполняющих определенные функции в об-
ществе. 

Политическая система предполагает наличие: 
1. Принципов и норм, т. е. систему правил, запретов, ограничений для деятельности. 
2. Политических отношений, которые проявляют себя, например, в формах солидарности, сотрудниче-

ства, компромисса. Но эти отношения нередко существуют и в формах соперничества, конфронтации и 
даже грубого конфликта сторон. 

3. Политической культуры, под которой понимают типичные для данного общества и исторического 
времени образцы (формы) мышления и практической деятельности людей. 

Политическую систему общества невозможно представить без политических институтов, которые 
выступают в качестве специальных «инструментов» в борьбе за власть. Разные политические системы от-
личаются друг от друга наличием или отсутствием тех или иных институтов, характером их организации, 
выполняемыми ими функциями и т. д. К институтам политической системы относятся государство, поли-
тические партии, различного рода движения, ассоциации и иные объединения, средства массовой инфор-
мации и т. д. Основным институтом политической системы является государство как воплощение офици-
альной власти. 

Государство – образование, где в различных сочетаниях представлены и переплетены этнонациональ-
ные, социокультурные, имущественные и гражданские интересы людей. Государству для самоорганиза-
ции всегда необходима цель, ради реализации которой различные компоненты могли бы объединиться и 
прийти к согласию. 

Государства разных исторических эпох и народов мало схожи между собой. Но они имеет черты, кото-
рые характерны для каждого из них. Общими для любого государства являются следующие признаки: 

 наличие публичной власти в виде специальных органов и учреждений – суд, армия и полиция, тамо-
женная служба, тюрьмы и т. д.; 

 территория, в пределах которой действуют полномочия государства; 
 суверенитет, т. е. верховенство и неделимость власти на определенной территории, полная независи-
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мость государства от других государств в решении его внутренних и внешних дел; 
 право официально представлять страну внутри государства и на международной арене; 
 система законов и иных юридических норм, регулирующих способы и границы деятельности своих 

граждан; 
 право на взимание налогов и сборов с населения и т. д. 
Государство всегда существовало в виде тех или иных исторических типов, которые были вызваны к 

жизни характером и особенностями общества, социальной структурой и традициями народа, господству-
ющей идеологией. Это, например, рабовладельческое государство в эпоху Древнего мира или же государ-
ство советского типа в бывшем Советском Союзе. 

Что касается форм государства, то они определяются способами и механизмами осуществления вла-
сти. Это, во-первых, монархия как власть одного лица, которая передается по наследству. Монархия мо-
жет быть абсолютной (полной) или же конституционной (ограниченной). Во-вторых, республика, где ос-
новным источником власти является народ, который осуществляет свою волю через систему представи-
тельных и исполнительных органов (парламент, правительство и т. д.). 

С точки зрения территориального устройства, государство может быть унитарным (единым, при 
наличии централизованной власти) или же федеративным (союз относительно самостоятельных государ-
ственно-административных образований). Возможна также и конфедерация как союз полностью самосто-
ятельных государств. 

 
12.3. Политика, право, нравственность.  

Концепция правового государства 
 
В современном мире перед политической философией стоит не только задача выявления сущности разно-

образных политических феноменов, но и задача придания политическому миру гуманистической ориента-
ции. Успешное развитие общества возможно при условии, если надежно действуют социальные регуляторы. 
В качестве социальных регуляторов выступают законы и нормы морали, законы и нормы права. 

Мораль и политика как сферы общества, специализирующиеся на регуляции поведения, совпадают в 
своих главных общественных функциях. Политика, как и мораль, претендует на защиту общего  блага 
и социальной справедливости, хотя часто она далека от выполнения этих задач. По сути дела политика – 
специфическое дополнение морали, внешнее выражение и материализация механизмов нравственного са-
моконтроля. Например, характерную для морали функцию угрызений совести выполняет суд. Но, несмот-
ря на это, политика имеет ряд отличий от морали: 

1. Источником политики являются экономические и другие насущные интересы людей, причем в 
первую очередь интересы крупных социальных групп. Непосредственным источником морали выступают 
общечеловеческие, а также другие коллективные ценности, следование которым не сулит человеку лич-
ной выгоды. 

2. Нравственные законы носят абстрактно-нормативный характер. Требования политики всегда кон-
кретны и облечены в форму закона, нарушение которого влечет за собой наказание. 

3. Политика целесообразна, т. е. ориентирована на достижение определенных целей и результатов. Мо-
раль оценивает субъективное, внутреннее переживание поступков. Для нее важны не столько результаты, 
сколько сам поступок, его мотивы, средства и цели. 

4. Мораль всегда индивидуальна, ее субъект и ответчик – отдельный человек, делающий свой нрав-
ственный выбор. Политика носит групповой, коллективный характер. 

5. Политика опирается на силу, использует принудительные санкции за невыполнение  требований. 
Мораль же в принципе отвергает насилие, опираясь главным образом на совесть и т. д. 

В политической философии можно выделить четыре главных подхода в решении проблемы взаимоот-
ношения политики и морали. 

Первый подход, морализаторский, господствовал с древних времен вплоть до Нового времени. Пред-
ставители данного подхода полагали, что политика должна иметь высоконравственные цели (общее благо, 
справедливость и т. д.) и ни при каких обстоятельствах не нарушать нравственные принципы (правди-
вость, благожелательность), используя при этом нравственно допустимые средства. 

Сторонники второго подхода выдвинули идею автономности политики и морали. Они полагали, что 
политика и мораль не должны вмешиваться в сферы деятельности друг друга. Мораль – дело гражданско-
го общества, личной ответственности, политика – это область противоборства групповых интересов, она 
свободна от нравственности (Н. Макиавелли, В. И. Ленин и др.). 

Третий подход утверждает: мораль и политика есть две непримиримые противоположности (М. А. 
Бакунин, Н. А. Бердяев и др.). Представители данного подхода рассматривают политику как насилие, зло, 
«грязное дело», присутствующее в жизни общества, но которое следует в будущем уничтожить. 

Четвертый подход, компромиссный (М. Вебер), является доминирующим в современной политической 
философии. Этот подход исходит из признания необходимости влияния морали на политику, но учитывая 
специфику последней. Этика должна учитывать особенности политики, главная из которых – неизбеж-
ность применения насилия. М. Вебер утверждал, что в принципе не может существовать единого нрав-
ственного кодекса, одинаково применимого к политическим, деловым, сексуальным, семейным и служеб-
ным отношениям. 
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Институциональное закрепление морали находит свое выражение, прежде всего, в нормах и законах 
права. 

Право – система социальных норм и отношений, охраняемых силой государства и выражающих требо-
вания формального равенства. Право имеет свои источники – законы, которые регулируют общественную 
жизнь людей писаными нормами права. В свое время Платон высказал пророческие слова о роли законов, 
подчеркнув их важность для стабильного существования государства. 

Право выражается в официальной форме, его основными принципами являются демократизм, справед-
ливость, равноправие, гуманизм. В праве выражается государственная политика, так как правовые нормы 
издаются государством. 

В современных условиях важная роль отводится понятию правового государства, формирование кото-
рого возможно лишь на основе развитого гражданского общества. Появление правового государства было 
обусловлено развитием гражданского общества. Исторически гражданское общество приходит на смену 
традиционному, основанному на сословно-иерархической системе отношений, в котором жестко регла-
ментировались различные стороны жизни индивидов. Основой гражданского общества является свобод-
ный индивид, а предпосылкой его свободы является институт частной собственности,  формирующий 
развитое гражданское самосознание. 

Гражданское общество включает всю совокупность межличностных отношений, которые развивают-
ся вне рамок и без вмешательства государства, а также разветвленную систему независимых от государ-
ства общественных институтов, реализующих повседневные индивидуальные и коллективные потребно-
сти. 

Когда говорят о правовом государстве, то имеют в виду, что в нем права и свободы человека не только 
провозглашены, но и защищены, охраняются государством, а само государство действует в «правовом по-
ле», т. е. законно. Государство становится правовым именно потому, что оно попадает под власть права, 
связано правом. Государство вправе разрабатывать и принимать закон, но само, в свою очередь, обязано 
действовать в рамках этого закона. Более того, правовое государство подсудно своему собственному суду 
и может быть осуждено им. Исходя из этого можно утверждать, что правовое государство ассоциируется с 
двумя основополагающими принципами: порядком в государстве и защищенностью граждан. Для ре-
ализации этих принципов разработаны механизмы, достаточно успешно работающие в современном по-
литическом мире. 

Для становления и развития правового государства и гражданского общества необходимо взаимодей-
ствие политики, права, морали и нравственности. Источниками морально-нравственного поведения 
могут быть ценности христианской религии; нравственные идеалы философов-гуманистов; современные 
концепции, пропагандирующие отношение к человеку как к высшей ценности и этику ненасильственной 
борьбы за справедливое общество. При этом необходимо помнить, что не бывает идеальной власти и иде-
ального государства. Человечество еще не придумало некую совершенную форму государственного 
устройства, которая была бы эффективна, справедлива, жизнеспособна, одинаково нравилась бы всем и 
выражала интересы всех социальных групп и одновременно соответствовала бы принципам защиты прав 
человека и свобод личности. 

 
12.4. Феномен идеологии в политической жизни общества.  

Идеология современного белорусского общества  
и перспективы демократии 

 
Мир политический невозможно представить себе без идеологии. С самого своего возникновения свя-

занные с ней формы правления и политический курс нуждались в обосновании и оправдании. Идеология 
была призвана выполнить эту задачу. Поэтому естественно, что немаловажное место в политической 
науке занимает вопрос соотношения политики и идеологии. 

Идеология всегда предвзята и пристрастна, поскольку она выражает интересы какого-либо класса или 
социальной группы. Идеология теснейшим образом связана также с формированием и институционализа-
цией идей нации и национального государства. Более того, в течение последних двух-трех столетий идео-
логия и национализм стимулировали и дополняли друг друга. Именно в идеологии находит свое практи-
ческое воплощение, оправдание и обоснование конфликтное начало мира политического и характерная 
для него дихотомия «друг – враг». 

Идеология – это консолидирующая система идей, взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мо-
ральных норм, определяющих, направляющих социальную активность различных социальных групп. 

Идеология в целом включает в себя следующие основные структурные элементы: 
 связь с общей мировоззренческой системой эпохи; 
 программные установки, сформулированные на основе тех или иных положений этой системы; 
 стратегию реализации программных установок; 
 пропаганду; 
 конкретные шаги по реализации программ. 
Идеологию можно определить как некий строительный проект или эскиз, на основе которого формиру-

ется политическая стратегия тех или иных политических сил в лице партий, организаций, правительств. 
Политическая власть с помощью консолидирующей государственно-национальной идеи добивается 
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стабильного общественного развития, обеспечивая, таким образом, стабильное и динамичное развитие 
страны как свободного и независимого субъекта международного сообщества. 

Идеология белорусского государства – это идеология белорусского пути общественного развития. Воз-
никновение суверенной Республики Беларусь поставило вопрос о выборе государственной идеологии. 
Она должна объединить и мобилизовать граждан Беларуси, придерживающихся различных взглядов. Яд-
ром государственной идеологии стала идея ценности Родины и белорусской государственности. В каче-
стве приоритетов выдвинуты: 

 построение социально ориентированной рыночной экономики с государственным регулированием в 
интересах человека и общества; 

 формирование демократического открытого гражданского общества с многопартийной системой и 
политическим плюрализмом; 

 сохранение и приумножение национально-культурного достояния; 
 сотрудничество с представителями христианской религии, поддержка ее ценностей; 
 использование в качестве примеров жизнь и деятельность наиболее выдающихся белорусских граж-

дан. 
Предлагаемая ныне идеологией белорусского государства объединяющая идея ориентирует мировоз-

зрение граждан на укрепление безопасности, суверенитета и независимости страны, поддержку  куль-
турно-духовных национальных ценностей и традиций общества, национальной религии, соблюдение 
прав и свобод граждан и построение открытого гражданского общества и правового демократического 
государства. 

 
 
ТЕМА 13. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

ДИНАМИКИ 
 

План 
 
1. Природа источников и движущих сил социальной динамики. Основные факторы  социальных изме-

нений. 
2. Природа социальных противоречий. Эволюция и революция в общественной динамике. 
3. Понятие субъекта исторического процесса. Роль личности и народных масс в истории. Концепция 

элиты. 
4. Направленность исторического процесса: линейные и нелинейные интерпретации. Формационный и 

цивилизационный подходы к анализу общества. 
5. Техника и ее роль в истории цивилизации. Социальные последствия научно-технического прогресса 

и перспективы постиндустриальной цивилизации. 
 
13.1. Природа источников и движущих сил социальной  

динамики. Основные факторы социальных изменений 
 
Общество, представляя собой совокупность относительно устойчивых, стабильных структур, не нахо-

дится, тем не менее, в состоянии неподвижности и покоя. Об обществе как о природе можно сказать, что 
оно постоянно изменяется, поэтому рассмотрение общества с точки зрения его организации, структу-
ры должно быть дополнено анализом его динамики, изменения и развития. 

Рассмотрение общества с точки зрения его изменения и развития включает в себя следующие пробле-
мы: 

 источники (факторы) развития общества; 
 формы, в которых совершается любое развитие; 
 роль личности и народных масс в истории; 
 направленность и смысл совершающихся в обществе изменений. 
В социальной философии важным является вопрос об источниках, факторах, причинах происходящих в 

обществе изменений. Одним из таких факторов, вызывающих изменения в обществе, является непрерыв-
ный процесс функционирования общества, связанный с постоянной, повседневной деятельностью людей 
по удовлетворению своих насущных потребностей и интересов. В ходе этой повседневной деятельности 
люди совершенствуют свои навыки, способности, более разнообразными становятся виды их деятельно-
сти. В результате изменяется состав социальных групп и общества в целом. 

Кроме процесса повседневного функционирования общественной жизни, происходят и более серьез-
ные, коренные изменения, затрагивающие основы общества. 

В социальной философии высказываются различные мнения по поводу причин качественных измене-
ний в обществе. Основными причинами (факторами) социальной динамики являются экономический, ду-
ховный, геоклиматический, демографический, технико-технологический факторы. 

В марксизме главной причиной социальных изменений признается экономический фактор. Люди для 
своей жизни вынуждены трудиться, развивать материальное производство. Эта деятельность является ис-
током и основой всей общественной жизни. На ее базе складывается общественное бытие как система от-
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ношений между людьми и социальными группами, все устройство общественной жизни. С точки зрения 
марксизма, именно материальное производство – субстанция общественной жизни и движущая сила исто-
рии. 

Многие мыслители (Г. Гегель, О. Конт, П. Сорокин и т. д.) основную роль в общественной жизни отво-
дили духовному фактору в различных его формах. Для этих мыслителей духовное начало ценится намно-
го выше материального, именно духовное начало они рассматривают как основную причину социальных 
изменений. При исследовании общественной жизни они в первую очередь обращают внимание на изме-
нения, происходящие в общественном сознании (например, в религии, морали, искусстве и т. д.), во внут-
реннем мире самого человека. 

Из множества факторов, реально действующих в обществе, в ряде философских учений признаются, 
например, географические и климатические (Ш. Монтескье, Л. Мечников и др.), природно-национальные, 
природно-космические (Л. Н. Гумилев), биологические закономерности (Г. Спенсер и др.). Например, Ш. 
Монтескье с климатом связывал характер политического строя (в жарких странах преобладают деспоти-
ческие формы). 

Важным фактором социальной динамики является демографический. Население, его динамика и со-
став изучаются специальной наукой – демографией. Население – основа и субъект всего исторического 
процесса. Люди создают материальные и духовные блага, развивают культуру. Демографическая пробле-
ма имеет свою специфику в различных странах и решается по-разному. 

Во второй половине ХХ в. большую популярность получил технократизм – подход к исследованию 
общества, преувеличивающий роль технико-технологического фактора, т. е. роль техники и технологий 
в его функционировании и развитии (А. Тоффлер, Д. Белл и др.). 

Каждый из вышеперечисленных факторов оказывает определенное воздействие на развитие общества, 
хотя их социальная роль неравноценна. Значимость этих факторов может изменяться на различных стади-
ях развития общества. Например, в средние века большое влияние на общество оказывала религия, а не 
техника, сейчас наблюдается обратное явление. Существенным является и то, что довольно часто природ-
ные, духовные, экономические факторы теснейшим образом оказываются связанными между собой. 
Следовательно, для более полного анализа общественной жизни следует учитывать все факторы. 

 
13.2. Природа социальных противоречий. Эволюция  

и революция в общественной динамике 
 
В соответствии с диалектико-материалистическим анализом общества источником общественного раз-

вития являются социальные противоречия (между обществом и природой, между отдельными сферами 
общества, между социальными группами и т. д.). Благодаря противоречиям в обществе происходят соци-
альные изменения, которые осуществляются в различных формах. При анализе форм социальных измене-
ний социальная философия чаще всего учитывает масштабы происходящих изменений. Традиционно вы-
деляют две формы социальных отношений – эволюцию и революцию. Эволюция – сравнительно плавные, 
количественные, постепенные преобразования отдельных сторон общественной жизни. Революция – ка-
чественное, резкое изменение всех сторон общественной жизни. Революции могут быть социальными, по-
литическими, культурными, научными, научно-техническими и др. В реальных процессах развития рево-
люция и эволюция являются в равной мере необходимыми компонентами социальных изменений и обра-
зуют противоречивое единство. 

От понятий «эволюция» и «революция» следует отличать понятие «реформа». Реформа – преобразова-
ние, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни, при котором сохраняются ос-
новы существующей социальной структуры. Реформа может быть составной частью эволюционных и ре-
волюционных изменений. Но если в эволюционном изменении реформа является ведущей формой разви-
тия, то в революционном развитии реформе отводится вспомогательная роль. 

Сторонники различных подходов в понимании социальной динамики отдают приоритет одному их ука-
занных форм изменений. Например, сторонники марксизма отдают предпочтение революции, реформам 
же приписывают вспомогательную роль, а часто и компромиссный, реакционный характер. При этом под 
революцией понимался переход к более прогрессивной ступени развития общества. Такие философы, как 
А. Тойнби, Г. Спенсер, русские религиозные философы ХХ в., наоборот, подчеркивали разрушающее 
воздействие революции на исторический процесс вследствие ее насильственного характера. 

В обществе существуют взаимоотношения между разными классами, социальными группами и в соот-
ветствии с этим могут возникать конфликты. Социальные конфликты различаются по форме, средствам, 
которые используют конфликтующие стороны: прямое насилие, принуждение, обман, насильственные 
методы устранения социальных конфликтов и достижения согласия. 

Прослеживая динамику социальных отношений, следует отметить рост насилия в истории человече-
ства. Насилие существовало еще в традиционных обществах, когда «чужого» готовы были истребить. В 
индустриальном обществе на первый план выступают скрытые формы насилия, инструментами которого 
являются информация, интеллект, различные высокоорганизованные технологии. Но, тем не менее, история 
показывает, что насилие носит разрушительный, деструктивный характер. Насильственные действия, ко-
гда накоплен огромный арсенал смертоносного оружия, угрожающего жизни не только человека, но и че-
ловечества, особенно опасны в современном мире. Для разрешения социальных конфликтов появились 
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различного рода институты, находящие механизмы согласования интересов различных социальных групп, 
предотвращающие конфликтные ситуации законными методами. 

Альтернативой насилию является концепция ненасилия – это оппозиция насилию в любых его фор-
мах, в ее основе лежат особое отношение к человеку как высшей ценности, а также нравственные принци-
пы взаимопонимания, терпимости, сопереживания. Она использует диалог, компромисс, сотрудничество, 
консенсус и др. Концепция ненасилия предлагается всеми религиями и культурами мира. Некоторые по-
литики используют в качестве воздействия убеждение, уступки, сотрудничество, честность, прощение 
вместо кары. Разработаны следующие принципы ненасилия: 

 стремление к справедливости, содействуя которой через любовь и ненасилие, мы вносим вклад в гар-
монию Вселенной; 

 в борьбе нельзя унижать противника; 
 насилием боремся со злом, а не с теми, кто стал его жертвой; 
 духовное насилие также недопустимо, как и физическое; 
 вставший на путь ненасилия должен быть готовым принять страдание и не должен стремиться отве-

тить ударом на удар. 
 
13.3. Понятие субъекта исторического процесса. Роль личности  

и народных масс в истории. Концепция элиты 
 
Процесс общественной жизни реализуется через социальное общение и взаимодействие индивидов и 

групп, которое носит сознательный характер, ориентировано на людей, обменивающихся идеями, пред-
ставлениями, волевыми импульсами, эмоциями. Чтобы понять механизм регуляции социального взаимо-
действия, необходимо уяснить его компоненты. 

Субъектами социального взаимодействия являются отдельные личности и группы людей, общество в 
целом. Субъекты – это реальные силы, которые участвуют в объективном историческом процессе. Они 
вносят свой вклад в изменение общественной жизни, определяют направление и содержание социальных 
преобразований. Характеристиками субъекта являются воля, сознание, целенаправленное отношение к 
действительности. Субъект действует тогда, когда осознает свои потребности, интересы, ценности. Субъ-
екты создают материальные и духовные блага, развивают культуру, через которую носители передают 
традиции от поколения к поколению. 

Объектами социального взаимодействия являются природа и социальная действительность. Объект – 
это не только то, что находится вне сознания, но и то, что не зависит от сознания людей. Объективными 
являются общественные и социальные условия жизни, политические процессы, духовные, а также соци-
альные законы, общественные отношения. 

При исследовании социальной динамики возникает вопрос о роли народных масс и личности в истори-
ческом процессе. 

Многие историографы и философы полагали, что авторами и главными действующими лицами исто-
рии являлись исторические личности. Именно им якобы известна тайна и внутренний смыл истории, ее 
божественный замысел. Благодаря своим качествам личность выделяется из общей массы и занимает по-
ложение, при котором получает возможность определять задачи и принимать решения, влияющие на дей-
ствия масс. 

Другие мыслители основную, решающую роль в истории отводили народным, трудящимся массам. 
Они настаивали на том факте, что именно народные массы создают все материальные и духовные блага в 
обществе. Благодаря труду народных масс удовлетворяются все важнейшие потребности общества и со-
здаются все условия для существования, развития, функционирования всех сфер общественной  жизни. 
Что касается исторической личности, то любой ее замысел воплощается в жизнь благодаря труду и уси-
лию народных масс. 

История есть результат деятельности различных социальных  групп: социально-этнических общно-
стей, слоев, классов. Известно, что весь класс сразу не может находиться у власти и управлять обществом, 
он создает немногочисленную группу, которая готовит государственные решения, принимает их, непо-
средственно руководит обществом. Такие группы называют правящими элитами. 

Термин «элита» происходит от французского elite – лучшее, отборное, избранное. Концепция элиты 
была создана представителями итальянской политологической социологии Г. Моска, Р. Михельсом, В. 
Парето. Основные положения концепции сводятся к следующему: 

 общество делится на правящее меньшинство и управляемое  большинство; 
 элита представляет собой сплоченную группу, отличающуюся исключительными качествами и спо-

собностями, осознающую превосходство над другими; 
 развитие любого общества направляется и зависит от политической элиты; 
 главное предназначение политической элиты – в принятии важнейших политических решений. 
Концепция, которая была сформулирована в начале ХХ в., сохранила свою актуальность по сей день. 

Но все больше занятие лидирующих позиций стало зависеть не от богатства и знатности, а от специ-
альной подготовки кандидата, его индивидуальных качеств, поддержки политических партий и движе-
ний. 

 
 



 
60 

 
13.4. Направленность исторического процесса: линейные  

и нелинейные интерпретации. Формационный  
и цивилизационный подходы к анализу общества 

 
Жизнь человечества развернута во времени и в социальном пространстве и представляет собой истори-

ческий процесс. Философия истории – область философского знания, ориентированная на постижение 
смысла и закономерностей исторического процесса, а также способов и механизмов его познания. 

Термин «философия истории» впервые введен в философский оборот в ХVIII в. Вольтером. Использо-
вал его также И. Г. Гердер в работе «Идеи о философии истории человечества» (1791 г.) Г. В. Ф. Гегель 
впервые прочитал в 1822–1823 гг. лекции по философии истории, представив всеобщую историю челове-
чества от первобытных времен до современной цивилизации. В эпоху Просвещения «философия истории» 
была выделена в особую область знания. 

Одной из важнейших проблем философии истории является вопрос о направленности и периодизации 
исторического процесса. В истории философии существует много различных описаний исторического 
процесса. Все эти описания можно свести к двум основным моделям истории, в основе которых лежит 
различное понимание социального времени: один из них представляет историю человечества как линей-
ный (стадиальный) процесс, другой – как нелинейный (циклический) процесс. 

Линейная (стадиальная) модель представляет историко-культурный процесс как непрерывное посту-
пательное, восходящее развитие человечества, которое при этом проходит определенные стадии в своем 
развитии. Линейные концепции истории восходят к христианству, в рамках которого впервые были вы-
двинуты идеи о «стреле времени» и единстве исторической судьбы человечества. 

Примерами линейного подхода к историческому процессу могут служить следующие модели: 
1. Библейская периодизация по возрастам (Адам – Ной – Моисей – …– Иисус Христос – последующие 

века). 
2. Периодизация А. Тюрго, А. Смита (первобытная охотничье-собирательная стадия, скотоводческая, 

земледельческая и коммерческая (торгово-промышленная) стадии. 
3. Формационная концепция  исторического процесса К. Маркса, Ф. Энгельса. 
Линейное развитие общества может происходить в двух направлениях: 
 прогрессивном (переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному); 
 регрессивном (процесс сужения возможностей системы, упрощение и разрушение системы). 
Следует отметить, что в обществе, как и в других типах систем, довольно редко встречается «чистый» 

прогресс или регресс. Прогресс и регресс представляют собой противоречивое единство противоположно-
стей, одна из которых на определенном этапе развития общества играет доминирующую роль. Это един-
ство проявляется, во-первых, в том, что прогресс общества не может быть вечным. Во-вторых, прогресс в 
какой-то одной сфере жизни сопровождается регрессом в других. Поэтому любое историческое изменение 
в одном отношении может быть прогрессивным, в другом – регрессивным. Кроме того, в философии до 
сих пор не решен вопрос о критериях социального прогресса. 

В рамках отечественной социальной философии в советский ее период господствовал формационный 
подход к исследованию общества и истории. Этот подход сформировался в классическом марксизме в 
ХIХ в. В названном подходе центральным является понятие общественно-экономической формации. Об-
щественно-экономическая формация – общество, взятое в единстве всех его сторон и существующее на 
основе конкретно-исторического способа материального производства. В формационной концепции пери-
одизация исторического процесса дается через закономерную смену общественно-экономических форма-
ций: первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. 
Впервые К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали пятичленную схему деления исторического процесса в 
«Немецкой идеологии», основываясь на разных формах собственности. Формационный подход выполнял 
в марксизме задачу обоснования идеи коммунизма как якобы неизбежной и высшей стадии в истории че-
ловечества. 

Разработанное К. Марксом и Ф. Энгельсом учение об общественно-экономических формациях как сту-
пенях развития общества имело ряд достоинств: 

1. История предстала не как аморфный поток социальных изменений, а последовательная смена каче-
ственно различных этапов, каждый из которых имеет свои специфические законы возникновения и функ-
ционирования. 

2. История предстала как совокупность революционных и эволюционных изменений. Если в пределах 
каждого формационного этапа преобладают эволюционные изменения, то переходы от одного этапа к 
другому носят революционный характер. 

3. История предстала как процесс прогрессивного развития общества, так как каждая новая формация 
означала более высокий уровень человеческой цивилизации. 

Однако формационная концепция наряду с несомненными достоинствами имеет и ряд недостатков: 
1. Формационный подход упрощал исторический процесс, сводя все его богатство и многообразие 

лишь к простой схеме из пяти формаций. 
2. Коммунизм в формационном подходе выступает как финал мировой истории. При этом коммуни-

стическая формация трактуется как некая совершенная, истинная жизнь общества. К. Маркс учение о 
коммунизме связал с объективными законами, мессианской миссией пролетариата, социалистической ре-
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волюцией, деятельностью политических партий, коммунистического интернационала. Учение о комму-
низме явилось самым явным проявлением утопизма в марксизме. 

3. Формационное учение абсолютизировало роль экономического фактора в истории общества – труда, 
материального производства, техники и технологии. Человек здесь – преимущественно лишь экономиче-
ский человек. Тем самым не раскрывались в полной мере вся человеческая субъективность, психология 
людей, их религия и мораль, традиции и обычаи. 

В настоящее время формационный подход не отвечает современным требованиям из-за схематизации 
исторического процесса и своего утопизма, недооценки иных факторов общественного развития. В по-
следнее время в отечественной социальной философии усилился интерес к нелинейной модели историче-
ского процесса. 

Нелинейная (циклическая) модель исторического процесса отрицает идею прямолинейного культур-
ного прогресса и представляет собой осмысление истории как постоянное возвращение на новом уровне к 
некогда уже испытанным культурным формам. Весь путь развития общества представляет собой совокуп-
ность различных по величине замкнутых циклов, которые составляют один гигантский временной цикл. 
Образ времени здесь – не стрела, а круг. 

Нелинейные (циклические) интерпретации истории восходят к мифологическим представлениям о 
«колесе времени». В античной философии, в трудах Гераклита, Платона, Аристотеля, идея цикличности 
применялась в основном к смене форм правления. Согласно теории Дж. Вико, одного из основоположни-
ков философии истории в ХVIII в., исторический круговорот складывается из трех стадий: божественной 
(власть жрецов и безгосударственность), героической (аристократическое государство), человеческой (де-
мократия). Кризис одной эпохи знаменует начало новой, «век человеческий» приближает нацию к перво-
бытному состоянию, и исторический цикл начинается сначала. 

Современные социальной философии нелинейные интерпретации истории развиваются в цивилизаци-
онном анализе общества. Центральным понятием в данном подходе является понятие «цивилизация», ко-
торое в настоящее время употребляется в разных смыслах. 

Во-первых, цивилизация рассматривается как некий социально-культурный организм, сложившийся на 
основе отдельного народа или региона планеты: русская, индийская, европейская цивилизации и т. д. 

Во-вторых, под цивилизацией принято понимать ту ступень всемирной истории человечества, которая 
закономерно пришла в свое время на смену дикости и варварству человечества и стала «естественным» 
(«гражданским») состоянием общества. 

В-третьих, цивилизация – это крупная эпоха (стадия) в истории человечества, символизирующая ста-
новление и прогрессивное развитие человека как деятеля и творца истории. Эта эпоха имеет свои специ-
фические признаки и черты, а ее основным содержанием является культура во всех ее проявлениях. 
Именно в этом значении мы чаще всего и будем употреблять данное понятие для исследования общества 
и его истории. 

В отличие от общественно-экономической формации, понятие цивилизации являет собой степень раз-
вития всего общества, а не только лишь его экономической сферы. Соответственно, оно показывает, 
насколько человек сумел в своем становлении и развитии выйти за пределы чисто животного состояния. 
История в таком случае рассматривается как деятельность человека в разнообразных формах ее проявле-
ния (не только материальное производство, но и политическое участие, художественное творчество, рели-
гиозные верования и т. д.). 

В цивилизационном подходе конкурируют между собой два подхода: теории локальных цивилизаций и 
теория стадиального развития. 

Теории локальных цивилизаций представлены в концепциях культурно-исторических типов Н. Дани-
левского, «морфологии культуры» О. Шпенглера, теории локальных цивилизаций А. Тойнби. Понятие 
«цивилизация» здесь используется для обозначения устойчивого этнокультурного образования, сохраня-
ющего свою специфику и целостность на протяжении длительного исторического промежутка времени. 
Исключение составляет О. Шпенглер, определяющий цивилизацию как стадию стагнации и деградации 
культуры, связанной с исчерпанием ее творческого потенциала. 

Теория стадиального развития рассматривала цивилизацию как единый процесс прогрессивного раз-
вития человечества, в котором выделяются определенные стадии. Стадиальный характер носят теория «тре-
тьей волны» А. Тоффлера, теория постиндустриального общества Д. Бэлла и др. 

В теории постиндустриального общества Д. Бэлл в истории человечества выделял три стадии: 
1. Традиционная (доиндустриальная) стадия. Общество на этой стадии развития характеризуется сле-

дующими чертами: преобладание аграрного уклада в экономике, низкие темпы развития производитель-
ных сил, низкая социальная мобильность, господство традиций в культуре, низкий уровень свободы лич-
ности и т. д.). 

2. Индустриальная стадия (становление и развитие которой связано с промышленной революцией 
конца ХVIII – начала XIX в.). Индустриальному обществу присущи высокий уровень развития  произ-
водительных сил, гибкие социальные структуры, более высокий уровень социальной мобильности, более 
высокий уровень развития свободы личности. 

3. Постиндустриальная стадия развития общества (вторая половина ХХ в.). Для постиндустриально-
го общества характерно следующее: ведущая роль сферы услуг, изменение в социальной структуре обще-
ства (классовое деление общества уступает место профессиональному), создаются новые интеллектуаль-
ные технологии, происходит потеря собственностью своего значения. Решающим становится уровень зна-
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ния и образования, а главными институтами общества становятся университеты и т. д. 
13.5. Техника и ее роль в истории цивилизации.  

Социальные последствия научно-технического прогресса и  
перспективы постиндустриальной цивилизации 

 
Техника в ХХ в. становится предметом изучения самых различных дисциплин, как технических, так 

естественных и общественных, как общих, так и частных. Техника в целом не является предметом иссле-
дования технических дисциплин. Многие естественные науки в связи с усилением их влияния на природу 
(в том числе в глобальном масштабе) вынуждены принимать во внимание технику и даже делают ее пред-
метом специального исследования. Кроме того, без технических устройств невозможно проведение со-
временных естественнонаучных экспериментов. В силу проникновения техники практически во все сферы 
жизни современного общества многие общественные науки, прежде всего социология и психология, об-
ращаются к специальному анализу технического развития. 

В конце ХIХ в. возникает новый раздел философии – философия техники. Философия техники, во-
первых, исследует феномен техники в целом, во-вторых, место техники в общественном развитии, в-
третьих, принимает во внимание историю развития техники. 

Уже в эпоху античности можно встретить первые рассуждения о технике. Техника (от греч. techne – 
искусство, мастерство, умение) понималась как искусство делания вещей и как рукотворная реальность, 
продолжающая и копирующая природный мир. В настоящее время под техникой понимают: 

1. Совокупность технических устройств, артефактов – от отдельных простейших орудий до сложней-
ших технических систем. 

2. Совокупность различных видов технической деятельности по созданию этих устройств – от научно-
технического исследования и проектирования до их изготовления на производстве и эксплуатации, от раз-
работки отдельных элементов технических систем до системного исследования и проектирования. 

3. Совокупность технических знаний – от специализированных рецептурно-технических до теоретиче-
ских научно-технических и системотехнических знаний. 

Сегодня к сфере техники относится не только использование, но и само производство научно-
технических знаний. Кроме того, сам процесс применения научных знаний в инженерной практике не яв-
ляется таким простым, как это часто думали, и связан не только с приложением уже имеющихся, но и с 
получением новых знаний. 

В связи с бурным развитием техники и науки в начале ХIХ в. в философии был выдвинут ряд кон-
цепций, говорящих о решающей роли техники в развитии материальной и социальной сферы общества, 
например, теория постиндустриального общества Д. Бэлла, теория информационного общества Е. Масу-
да, теории «третьей волны» А. Тоффлера и т. д. 

Примерно с середины ХVIII в. стала формироваться промышленная цивилизация. Рождалась эпоха 
машинного производства, эпоха индустриализма. В 60–70-е гг. ХХ в. в ряде наиболее развитых в эконо-
мическом отношении стран и регионов (США, Япония, Западная Европа) наметились принципиально но-
вые тенденции в развитии материального производства. Они дали возможность говорить о переходе чело-
вечества в стадию так называемой постиндустриальной цивилизации. Эта цивилизация связана с создани-
ем обширной экономики услуг, преобладанием в структуре общества слоя научно-технических 
специалистов, центральной ролью теоретического знания, бурным развитием «индустрии знаний», ком-
пьютеризацией и появлением широких информационных систем. Сторонники концепции информацион-
ного общества стали рассматривать в качестве преобладающего информационный сектор экономики, 
наряду с сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг. Они считают, что информация и 
знание, а не труд или капитал, являются основой постиндустриального общества. Компьютерная револю-
ция постепенно приведет к замене традиционной печати электронными книгами, громоздких корпораций 
– малыми экономическими формами, создаст электронные коттеджи для работы на дому, превратив без-
работицу в обеспеченный досуг. 

Как видим, для постиндустриального общества характерна связь технического знания с наукой, уско-
ряющийся научно-технический прогресс. 

Научно-технический прогресс (НТП) – единый процесс восходящего развития науки и техники, кото-
рые являются составными частями общества. НТП не существует изолированно от общественного про-
гресса, но может различным образом влиять на него. 

Прежде всего, под воздействием НТП и НТР изменяется место и роль человека в системе материально-
го производства. Он все больше заменяет себя машинами и механизмами, выступая в качестве контролера 
над этим техническим миром. 

НТП затрагивает характер общественного труда. В нем все большую роль играет интеллектуальный 
труд, как следствие. Возрастает роль научной интеллигенции, а ценность физического труда неуклонно 
снижается. 

В связи с быстрым развитием техники и науки растет образовательный уровень и квалификация работ-
ников. Это ставит проблему хранения, переработки все более нарастающих объемов информации, непре-
рывного образования. 

НТП ведет к изменению в социальной структуре общества, что связано с появлением новых профессий, 
и, как следствие, появляются новые профессиональные группы. 
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Но научно-технический прогресс имеет и отрицательные стороны. НТП разрушает природную красоту 
окружающего мира. Человек становится эмоционально более бедным. Развитие техники уменьшило фи-
зические нагрузки на человека, а это привело к ряду болезней постиндустриального мира: гиподинамия, 
стрессы, сердечно-сосудистые заболевания. НТП коснулся и духовной сферы общества, происходят серь-
езные изменения, и часто не в лучшую сторону, в языке, фольклоре, морали, меняется отношение к семье 
и т. д. 

 
 
ТЕМА 14. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

План 
 
1. Понятие культуры, ее структура и функции. 
2. Социальные типы культуры. Диалог культур. 
3. Культура и духовная жизнь общества. 
 
14.1. Понятие культуры, ее структура и функции 
 
Культура (от лат. сultura – возделывание, воспитание, а также лат. cult – почитание) – система истори-

чески развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения. Эти 
программы существуют в форме знаний, навыков, норм, идеалов, идей, верований, образцов деятельности 
и поведения, социальных целей, ценностей и т. д. В совокупности они образуют исторически накапливае-
мый социальный опыт. Сущность культуры хорошо раскрывается посредством рассмотрения выполняе-
мых ею функций: 

1. Информационная функция. Культура в целом и каждый ее фрагмент в отдельности содержат опреде-
ленный объем социально значимой информации, регулирующей деятельность, поведение и общение лю-
дей. Социокультурная информация кодируется в знаках, в роли которых могут выступать человек и его 
действия, естественный язык, искусственные языки (язык науки, язык искусства и др.), артефакты (пред-
метно оформленные продукты человеческой деятельности). Закодированная в различных знаковых систе-
мах информация приобретает самостоятельное, отдельное от личности, ее породившей, существование, 
становится общественным достоянием. Ее носителем является уже не индивид, а общество. В отличие от 
биологической информации, передающейся генетически, социальная информация, выраженная в знаковых 
системах, не исчезает со смертью добывшего ее индивида. Информация накапливается в культуре, проис-
ходит ее умножение. Культура, таким образом, образует специфически человеческий, внегенетический 
«механизм» передачи социокультурного опыта, обеспечивающий воспроизводство и изменение социальной 
жизни. 

Культура представляет собой не застывшую, а постоянно развивающуюся систему. Динамика культуры 
проявляется через сочетание традиций и новаций. Традиции – это передающиеся от поколения к поколе-
нию и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени 
обычаи, порядки, правила поведения. Благодаря сохранению традиции в обществе поддерживается до-
стигнутый уровень культуры, обеспечивается ее преемственность – связь между историческими периодами 
развития культуры, школами, стилями, манерами и т. д. Новации обеспечивают появление оригинальных 
культурных продуктов, адекватных меняющейся реальности. 

2. Коммуникативная функция. Культура обеспечивает активный информационный обмен между всеми 
субъектами социальной жизни (индивидами, группами, организациями и др.) с целью формирования со-
циальных связей, управления совместной жизнедеятельностью людей, трансляции социального опыта.  
Первоначально в течение длительного времени информация существовала и передавалась из поколения в 
поколение, от человека к человеку лишь устно и графически, на сравнительно небольшие дистанции во 
времени и пространстве. С развитием техники, новейших транспортных средств и средств массовой ин-
формации коммуникативные возможности культуры неизмеримо возросли. В культурный контакт всту-
пили отдаленные в географическом и историческом плане личности и народы. Чем выше плотность куль-
турных контактов, тем больше инноваций в конкретных культурах, что, в свою очередь, ведет к ускоре-
нию темпов общественного развития. Таким образом, культура, выполняя информационную и 
коммуникативную функции, т. е. накапливая и транслируя во времени и пространстве социально значи-
мую информацию, обеспечивает различные формы исторического прогресса. 

3. Аксиологическая функция. Культура генерирует и транслирует набор ценностей, норм и идеалов, вы-
ступающих основополагающими регулятивами человеческой деятельности. Ценности являются фунда-
ментом и стержнем всякой культуры. Без определенной общепризнанной системы ценностей невозможно 
сосуществование коллективов людей. Она ориентирует массы людей в одном направлении, формирует 
общепринятые образцы и стандарты поведения – культурные нормы. Тем самым она предупреждает воз-
никновение разногласий, конфликтов, способствует улучшению взаимопонимания людей, их сплочению, 
консолидации. 

4. Социализаторская функция. Человек постоянно существует в культурной среде и является ее про-
дуктом. Полноправным членом социума он становится только в результате усвоения знаний, ценностей и 
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норм, принятых в обществе и программирующих его на выполнение определенных социальных и поло-
возрастных ролей. Социокультурный опыт транслируется посредством действия таких социальных инсти-
тутов, как семья, общая система образования, средства массовой коммуникации (радио, телевидение, пе-
чать и др.), учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры и т. д.). 

 
14.2. Социальные типы культуры. Диалог культур 
 
Человечество, будучи единым биологическим видом, никогда не являлось единым социальным коллек-

тивом. Это означает, что нет «культуры вообще». Реально существовало и существует множество локаль-
ных культур как исторически сложившихся форм социального бытия различных конкретно-исторических 
сообществ и социальных групп. 

В историческом аспекте можно выделить такие типы культуры, как культура античности, средних ве-
ков, Возрождения, Нового времени, модерна, постмодерна. 

В этноцивилизационном аспекте выделяют культуру Запада и Востока, национальные культуры. 
В культурно-стратификационном плане выделяют элитарную, народную и массовую культуру (вер-

тикальный срез). 
До середины ХХ в. существовали только элитарная и народная культуры. Элитарная культура ранее 

создавалась и потреблялась привилегированной частью общества, например, жреческая культура как си-
стема закрытого для непосвященных знания, характерная для ранних этапов цивилизации. В настоящее 
время создателями и потребителями элитарной культуры является высокообразованная часть общества, 
профессионально занимающаяся производством культурных текстов (продуктов), приобретающих впо-
следствии статус культурных канонов (идеалов, образцов для подражания). Элитарная культура, как пра-
вило, носит поначалу экспериментальный, авангардный характер, трудна для понимания неподготовлен-
ного, недостаточно образованного человека, значительно опережает уровень его восприятия. Элитарная 
культура выполняет эвристико-прогностические и регулятивно-властные функции в обществе. 

Народная культура возникла в глубокой древности и существует как историческое наследие, переда-
ющееся из поколения в поколение. Авторами народных творений являются простые люди, как правило, 
неизвестные. Наиболее ярким проявлением этого типа культуры выступает народное искусство (мифы, 
эпос, сказки, легенды, песни и т. д.). К народной культуре относятся народная медицина (лекарственные 
травы, заговоры), народная педагогика, суть которой выражается в пословицах и поговорках, народные 
промыслы и др. В силу таких черт, как традиционность, простота и доступность транслируемых текстов, 
народная культура выполняла функции стабилизации и интеграции этноса, социализации личности. 

В современном обществе место народной культуры занимает массовая культура. Она утвердилась в 
середине XX в., когда средства массовой информации (радио, печать, телевидение) проникли в  боль-
шинство стран мира и стали доступны представителям всех социальных слоев. Они позволяют очень 
быстро сделать любую информацию достоянием всех людей, формируют общие стандарты потребления, 
которые удовлетворяются массовым производством. Все это соединяет и объединяет людей, хотя и стира-
ет различия между ними, нивелируя их личности. Демократичная и неглубокая, массовая культура выпол-
няет, прежде всего, психотерапевтическую, иллюзорно-компенсаторную функцию: дает приемлемое для 
человека массы объяснение мира, которое бы примирило с ним человека, успокоило его психику, обнаде-
жило обещанием лучшего будущего. Разнообразные тексты массовой культуры, транслируемые СМИ, яв-
ляются одним из средств первичной социализации индивида, предлагая ему набор стереотипов поведения 
и ценностных предпочтений. Они также выполняют роль регулятора общественных настроений и сред-
ства социального программирования, формируя общественные настроения и массовые предпочтения. 
Цель массовой культуры – стимулирование потребительского сознания масс для отвлечения их от соци-
альной активности, формирования конформистской жизненной позиции. Массовая культура вульгарна и 
поверхностна, культивирует ценности подросткового типа и тем самым инфантилизирует своего потреби-
теля. Она призвана удовлетворить потребность в новизне, развлечь потребителя, причем, без особых за-
трат ума и духа, обращаясь при этом к не самым лучшим сторонам человеческой натуры: сексуальности, 
страхам, жажде самоутверждения, потребности в простых и ясных идеалах. 

В культурно-стратификационном плане выделяют также такие типы культуры, как доминирующая 
культура, субкультура, маргинальная культура и контркультура (горизонтальный срез). 

Любое общество неоднородно, состоит из самых разных социальных групп – этнических, демографи-
ческих, профессиональных и др. Несмотря на существующие между ними различия, у них есть некоторые 
общие ценности и нормы, обусловленные общими условиями жизни. Эта объединяющая большинство 
членов система ценностей и норм называется доминирующей культурой. В силу имеющихся между соци-
альными группами различий постепенно у каждой из них формируется собственная культура, получившая 
название субкультуры. 

Субкультура – это часть общей культуры нации, в отдельных аспектах отличающаяся или противосто-
ящая доминирующей культуре, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая ее. Субкультура 
может отличаться от доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, причес-
ками, обычаями и прочим. Различия могут быть очень сильными, но субкультура все же не противостоит 
доминирующей культуре. Она включает ряд ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые 
ценности, характерные только для нее. Примерами субкультур могут быть сельская, городская, молодеж-



 
65 

ная культуры. 
Вследствие происходящих в обществе процессов миграции, этнокультурного взаимодействия, модер-

низации общественных систем, изменения социальной структуры и др. появляются промежуточные, по-
граничные социальные слои, получившие название маргинальных (от позднелат. marginalis – находящийся 
на краю, на границе). В этих слоях возникает особая субкультура – маргинальная культура. Ее носители 
теряют свои культурные истоки, традиции, систему ценностей, частично усваивают элементы новой для 
них культуры. Для маргинальной культуры характерно отсутствие устойчивой системы культурных цен-
ностей и норм, что обусловливает девиантные (отклоняющиеся от принятых) формы поведения и мышле-
ния ее субъектов. 

Возможен вариант субкультуры, которая не просто отличается от доминирующей культуры, но проти-
востоит, находится в конфликте с господствующими ценностями. В таком случае говорят о контркуль-
туре. Контркультурами были раннее христианство в начале новой эры, затем религиозные секты; идеоло-
гия большевиков в начале XX в. в России; движение хиппи 60–70-х гг. XX в. на Западе. 

Многообразие типов культурных образований организуется в единое диалогическое пространство 
культуры, в котором происходят взаимообмен и взаимообогащение культурными достижениями (Восток 
ассимилирует западный опыт, шедевры элитарной культуры становятся элементами массовой и т. д.). 
Принципы и формы взаимодействия культур могут быть различными. В исторической практике известны 
как мирные, добровольные формы взаимодействия культур (партнерское, взаимовыгодное сотрудниче-
ство), так и принудительные, или реализуемые в результате колониального, военного завоевания (доми-
нирует стремление к односторонней выгоде, авторитарно-патерналистский подход). 

Активность информационных процессов к концу XX – началу XXI в. стала столь высокой, что возникло 
глобальное информационное пространство и началось разрушение локального характера культуры. В об-
щемировом общении начинают господствовать интегративные языковые тенденции, расширяется поле об-
щения, складываются его общепринятые правила, нормы и стереотипы. Глобальное взаимодействие куль-
тур приводит к становлению в XXI в. глобальной культуры, единой планетарной цивилизации с новой 
шкалой общечеловеческих ценностей. Современный мир вступает в качественно новую фазу своего раз-
вития. Отрицательным последствием этого процесса является утрата части специфических особенностей 
локальных культур. 

 
14.3. Культура и духовная жизнь общества 

 
В зависимости от функционально-целевой направленности различают материальную и духовную куль-

туру. Материальная культура ориентирована на преобразование предметной реальности, удовлетворе-
ние материальных потребностей людей, создание материальных ценностей. Сюда относятся материально-
технические средства труда, коммуникации, культурно-бытовые сооружения, материальные средства ин-
дивидуального пользования, производственный опыт, умения, навыки, знания людей, осуществляющих 
процесс производства. 

Духовная культура ориентирована на трансформацию самого человека, его внутреннего мира, удовле-
творение духовных потребностей, создание духовных ценностей. Нередко встречается отношение к ду-
ховной культуре как к какому-то необязательному добавлению к более насущным жизненным благам, по-
скольку она не приносит наглядной практической пользы, выгоды. Однако отказ от духовной культуры 
грозит людям возвращением к животному образу жизни. В обществе, где пренебрегают духовной культу-
рой, люди дичают. Их уделом становится биологическое существование, погоня за примитивными чув-
ственными удовольствиями. Культурный вакуум вызывает рост алкоголизма, наркомании, преступности и 
других асоциальных явлений. 

Важнейшими формами духовной культуры являются мораль, религия, искусство. 
Мораль – это система ценностей, норм поведения и общения людей, принятых в обществе. Мораль вы-

полняет ценностно-ориентирующую, воспитательно-социализирующую и регулятивную функции для 
обеспечения сосуществования людей в социуме. Она дает оценку явлениям природы и социальной дей-
ствительности с точки зрения их полезности для прогрессивного развития личности и общества и тем са-
мым определяет общие ориентиры (цели, идеалы, нормы) деятельности людей. Посредством усвоения 
принятых в обществе представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», личность проходит 
стадию социализации и превращается в полноправного члена социума. Регулятивную функцию мораль 
выполняет с помощью таких механизмов, как общественное мнение, совесть, общественная власть. Спе-
цифика морали как формы регуляции общественных отношений выражается в таких чертах, как проник-
новение во все сферы общественной жизни (бизнес, политику, спорт и т. д.), оперативность реагирования 
на изменения в социуме (в отличие от законов и традиций), обобщенный характер норм поведения и об-
щения (при применении их в реальной жизни нередко возникают исключения и отклонения от общего 
правила, что порождает проблему морального выбора) и др. 

Существуют разные концепции происхождения морали. Научная концепция утверждает, что ценности 
и нормы поведения и общения людей постепенно складывались в процессе их совместной трудовой и бы-
товой жизнедеятельности. Уже в первобытном обществе в племенах существовала система табу – древ-
нейших запретов на убийство сородича, кровнородственные связи и др. С расширением связей между ро-
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дами и племенами появляется правило талиона (от лат. talio – возмездие) – «око за око, зуб за зуб». В аг-
рарных цивилизациях в середине I тысячелетия до н. э. на смену талиону пришло «золотое правило нрав-
ственности» (простейшее универсальное правило поведения) – «поступай по отношению к людям так, как 
ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Большое влияние на формирование моральных 
норм оказывают политика и идеология. 

Согласно религиозной концепции происхождения морали, ее ценности и нормы определены Богом. В 
христианской культуре, например, одним из нравственных ориентиров является Декалог – 10 заповедей 
Ветхого Завета: почитай отца и мать, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не клевещи, не завидуй и 
др. Сходные заповеди есть в нравственных кодексах других мировых и национальных религий. 

В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность, уважение к стар-
шим, мужество, трудолюбие, ответственность, патриотизм и другие этические добродетели. И хотя в жиз-
ни люди далеко не всегда проявляют подобные качества, но ценятся они высоко, а те, кто обладает ими, 
пользуются уважением. Эти ценности выступают в роли нравственных идеалов. Моральные ценности и 
нормы носят конкретно-исторический характер, т. е. имеют свою специфику в локальных культурах, из-
меняются вместе с изменением материальных условий и духовных факторов общественной жизни. Но, 
поскольку природа людей одинакова, при всей пестроте известных систем морали все же можно говорить 
о единых общечеловеческих моральных ценностях и нормах, благодаря которым достигается взаимопо-
нимание, контакт и сосуществование представителей разных культур. 

Форму духовной культуры изучает такая философская наука, как этика. Основными этическими кате-
гориями являются добро и зло, долг и совесть, достоинство и честь, справедливость и др. 

Религия – это система воззрений и действий, основанных на вере в сверхъестественное. По поводу 
сущности и причин ее существования есть разные мнения. С точки зрения богословско-теологического 
подхода религия обладает сверхъестественной природой, является формой связи земного мира с сверхъ-
естественным миром, Богом. Утверждается вечность религии, ее непреходящее значение для каждого 
конкретного человека и человечества в целом. С точки зрения философско-научного, материалистическо-
го в своей основе, подхода религия является фантастическим, иллюзорным отражением действительности 
в сознании людей. Ее появление объясняется неспособностью людей рационально объяснить причины и 
сущность наблюдаемых природных и социальных явлений, добиться обычными методами действий жела-
емого результата или разрешения какой-либо сложной жизненной ситуации, заинтересованностью 
определенных общественных групп в существовании религии и церкви. Утверждается, что религия имеет 
временный, исторический характер, и по мере развития науки, совершенствования общества она будет 
отмирать. 

Религия играет большую роль в жизни человека и общества. Она выполняет, во-первых, мировоззрен-
ческую функцию, так как содержит определенную картину мира, комплекс ценностей, идеалов и норм, т. 
е. основных компонентов мировоззрения. Благодаря религиозному мировоззрению человек обретает 
смысл своей жизни, выводящий его за пределы обыденного приобретения и потребления материальных 
благ, ориентирующий на духовное развитие. Во-вторых, религия выполняет психотерапевтическую функ-
цию, адаптируя людей к трудностям жизни. Она дает надежду на чудо, духовные силы преодолевать жиз-
ненные невзгоды, страдания и даже достойно воспринимать смерть, так как страдания и смерть для рели-
гиозного человека наполнены определенным смыслом. В-третьих, религия выступает как духовная сила, 
способствующая организации общественного порядка. Она дает людям общие ценности и цели, обосно-
вывает и узаконивает существующие в обществе морально-правовые нормы ссылкой на их божественное 
происхождение, привлекает верующих к совместному участию в культовой деятельности и тем самым 
укрепляет социальное единство и порядок. 

Вместе с тем, религия играет в обществе не только положительную, но и отрицательную роль. Напри-
мер, всевластие религии над другими формами культуры и духовным развитием людей ограничивает сво-
боду художественного и научного творчества. Религиозные разногласия способствуют разжиганию 
вражды между людьми, ущемлению прав религиозных меньшинств, возникновению военных конфлик-
тов. 

В структуре религии выделяют религиозное вероучение, религиозный культ и религиозную организа-
цию. Религиозное вероучение – это совокупность утвержденных религиозными организациями догматов и 
преданий о Боге, пророке-основателе религии, устройстве мира, правилах жизни человека и общества. Ре-
лигиозное вероучение излагается в священных текстах (христианская Библия, мусульманский Коран и т. 
д.) и их канонизированных толкованиях. Религиозный культ – это обрядовые действия, совершаемые с це-
лью установления контакта с предметом веры (молитвы, богослужения, праздники, посты и т. д.). Религи-
озная организация – это форма объединения верующих для координации культовой деятельности, сохра-
нения и передачи религиозной информации. Типичной формой религиозной организации является цер-
ковь, в которой верующие разделяются на клир – иерархию профессиональных служителей церкви, 
священников различного ранга, и паству – мирян, простых верующих. Церковь состоит из множества ре-
лигиозных общин, которые концентрируются вокруг церковных храмов. 

В мире существует множество религий. Среди них принято выделять три мировые религии – буддизм, 

христианство, ислам (мусульманство), которые получили распространение в разных странах и у разных 

народов. Наряду с ними есть религии национальные (индуизм, конфуцианство, иудаизм и др.), местные и 
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племенные, а также необозримое количество религиозных сект. Многие из этих сект возникли в 60–70-е 

гг. ХХ в. и получили распространение в США, Западной Европе и других регионах мира. Их появление 

связывается с крупными социально-политическими и культурными переменами в современном мире и 

обществе, ослаблением позиций традиционных религий. Разочарование в официальных ценностях потре-

бительского общества, чувство одиночества и потеря смысла жизни – все это явилось социально-

психологическим фактором поиска новой системы ценностей, нового мировоззрения. Приверженцами не-

традиционных религий и культов является преимущественно молодежь, поскольку именно ей присущ 

обостренный поиск смысложизненных ориентаций и интерес ко всему новому, таинственному, непознан-

ному. Следует отметить, что среди неокультов существует достаточное количество деструктивных сект, 

пребывание в которых может привести ее членов к серьезным психическим расстройствам и деградации 

личности. 

Искусство – это сфера художественной деятельности и ее продуктов – художественных произведений. 

Искусство является одной из форм эстетического отношения человека к миру, которое изучает такая фи-

лософская наука, как эстетика. Основные категории эстетики – прекрасное и безобразное, возвышенное и 

низменное, трагическое и комическое и др. 

Искусство появляется в первобытном обществе для того, чтобы помогать решать какие-то практиче-

ские задачи: способствовать успеху в охоте, войне, во взаимоотношениях с природными силами, живот-

ными, растениями и т. д. Впоследствии количество функций искусства возросло. Оно выполняет, во-

первых, рекреативную функцию, т. е. служит для отдыха и развлечения. Именно на эту функцию ориенти-

руется искусство массовой культуры (телесериалы, блокбастеры, триллеры и детективы, шоу и т. д.). Во-

вторых, искусство выполняет воспитательную функцию. Художественное произведение рассматривается как 

«учебник жизни», показывающий образец действий, пример для подражания. В-третьих, искусство вы-

полняет идеологическую функцию, так как в художественном произведении находят выражение взгляды 

автора на общественную жизнь в форме критики или пропаганды определенных идей, ценностей, норм и 

т. д. Власть всегда старалась поставить искусство на службу себе, чтобы с его помощью внушать поддан-

ным необходимые политические, религиозные, нравственные и прочие чувства и идеи. В-четвертых, ис-

кусство выполняет познавательную функцию. Художник в своем творчестве так или иначе отражает су-

ществующие в культуре его народа и его эпохи взгляды и установки. Искусство – это зеркало культуры. 

Поэтому знакомство с художественными произведениями является хорошим средством познания особен-

ностей различных исторических и социальных типов культуры. 

Главной же и отличительной функцией искусства является эмотивная функция – способность воздей-

ствовать на сферу человеческих эмоций, вызывать гамму самых разнообразных чувств, заставлять пере-

живать искусственно создаваемые события и ситуации. Средством эмоционального воздействия на чело-

века является художественный образ – определенная форма подачи некой идеи, темы. Художественный 

образ – это «золотой ключик», которым заводится механизм переживаний. С помощью искусства люди 

получают добавочные эмоции для удовлетворения «эмоционального голода». Искусство также предостав-

ляет людям возможность «дополнительных жизней» в воображаемых мирах художественных образов, что 

ведет к расширению культурного кругозора личности, обогащению ее духовного опыта и совершенство-

ванию имеющейся у нее «модели мира». 

В зависимости от материала, используемого для создания художественного образа, выделяют различ-

ные виды искусства. Визуальные искусства (воспринимаемые зрением) – это живопись, графика (в том 

числе компьютерная), скульптура, художественная фотография, архитектура, парковое искусство, дизайн, 

хореография и др. Аудиальные искусства (воспринимаемые слухом) – это вокальная и инструментальная 

музыка. Словесные искусства – литература (поэзия и проза), живое слово. Синтетические искусства – театр, 

эстрада, цирк, кино и др. 

Различают также классическое и постклассическое искусство. Классическим считается европейское 

искусство с античности до рубежа XIX–XX вв. Для него характерна реалистическая манера отображения 

действительности с установкой на образцовость, что означает ориентацию на прекрасный идеал, стремле-

ние своим творчеством оказывать облагораживающее воздействие, поиск совершенства в технике испол-

нения. Современное постклассическое искусство представляет собой не столько отражение окружающей 

действительности, сколько выражение внутренних переживаний автора-исполнителя. Оно уже не стре-

мится воспитывать, а делает ставку на развлечение, удивление, шокирование публики. Современное ис-

кусство эклектично сочетает элементы различных этнических, религиозных, исторических и других куль-

турных миров, стилей, направлений и форм художественного творчества. Постклассическое искусство не 

вытеснило из современной художественной культуры классическое искусство, которое продолжает зада-

вать определенные образцы художественного творчества, оказывающие воздействие на авангардное ис-

кусство. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Агностицизм – учение (или убеждение, установка), представители которого отрицают (полностью или 

частично) принципиальную возможность познания сущности вещей и процессов, но при этом они не от-
рицали сам факт существования познания. 

Антропосоциогенез – длительный процесс одновременного становления человека и общества. 
Антропоцентризм – исторический тип философского мировоззрения, сформировавшийся в эпоху 

Возрождения, согласно которому в центре внимания философии стоит не Космос и не Бог, а живой, дея-
тельный, стремящийся к свободе Человек. 

Биосфера (греч. bios – жизнь, sphaire – шар) – сфера жизни. Под биосферой понимают оболочку Земли, 
занятую совокупностью живых организмов с продуктами их жизнедеятельности. 

Брахма (санскрит.) – 1) духовное начало, бестелесное первоначало и первооснова бытия в древнеин-
дийской мифологии и философии; 2) Бог-творец и правитель мира. 

Власть – реальная способность индивида или группы людей осуществлять свою волю, влиять на дру-
гих людей для реализации своих интересов, опираясь на соответствующие институты общества, законы, 
идеи, авторитет и иные ресурсы. 

Воображение – способность к созданию образов, ранее не воспринимавшихся. 
Волюнтаризм – 1) направление в философии, считающее волю первоначалом и правящей миром си-

лой; 2) социально-политическая практика, не считающаяся с объективными законами исторического про-
цесса и руководствующаяся субъективными желаниями и произвольными решениями осуществляющих ее 
лиц. 

Воля – это способность постановки цели и концентрации усилий на ее достижении, исходя из сообра-
жений «надо», «я должен». 

Восприятие – целостный образ предмета, непосредственно данный в живом, непосредственном созер-
цании. 

Время – форма бытия материи, выражающая длительность существования и последовательность сме-
ны состояний различных систем. 

Гендер – сложившиеся в обществе представления о нормах поведения людей соответственно половой 
принадлежности. 

Герменевтика – искусство и теория истолкования текстов, существующая в философии и гуманитар-
ных науках. 

Гуманизм – идейное течение эпохи Возрождения, признающее ценность и значимость человеческой 
личности, право человека на творчество, свободу и счастье. 

Гносеология (греч. gnosis – знание, logos – понятие, учение) – философское учение о путях, способах и 
формах познания человеком окружающего мира. 

Гносеологический оптимизм – учение, представители которого утверждают, что мир познаваем, а че-
ловек в процессе своей познавательной деятельности в состоянии раскрыть сущность изучаемых явлений 
и вещей. 

Дао (кит. «путь») – безличный мировой закон, которому люди должны подчиниться и следовать в 
своей повседневной жизни. 

Деизм – тип философского мировоззрения, допускающий существование Бога, который якобы после 
сотворения им мира уже не вмешивается в его дальнейшее развитие. 

Демократия (греч. demos – народ и kratos – власть) – способ общественно-политического устройства, 
когда всем гражданам и социальным группам созданы равные правовые возможности для заявления и ре-
ализации своих интересов. 

Деятельность – способность человека к активному, целенаправленному преобразованию объективной 
действительности и самого себя. 

Диалектика – 1) философское учение о всеобщих связях бытия, о движении и развитии всего сущего; 
2) метод философского мышления. 

Дуализм – философское учение, считающее, что в основе мира лежат два равноправных и невыводи-
мых друг из друга первоначала – материальное и идеальное. 

Дух – способность человека воспринимать ценности неутилитарного характера (этические, эстетиче-
ские, религиозные и др.) и потребность в них. 

Духовная культура – культура, ориентированная на трансформацию самого человека, его внутреннего 
мира, удовлетворение духовных потребностей, создание духовных ценностей. 

Душа – духовная составляющая человека в противоположность телу – материальной составляющей, 
внутренний мир человека, возникающий как реакция на воздействие внешнего мира. 

Заблуждение – форма иллюзорного отражения окружающего мира в сознании человека. 
Западничество – философское течение в русской философии ХIХ в., активно выступавшее за европеиза-

цию России, за решительную ликвидацию феодально-крепостнических отношений и развитие общества 
по капиталистическому пути. 
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Идеализм – философское учение, считающее основой мира идеальное (в смысле – духовное, немате-
риальное) начало. 

Идеология – консолидирующая система идей, взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мораль-
ных норм, определяющих, направляющих социальную активность различных социальных групп. 

Интеллект (мышление, рассудок, ум) – способность познавать существенные свойства и отношения 
объектов действительности, прогнозировать события, целесообразно действовать. 

Интуиция – способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помо-
щью доказательства, т. е. без опоры на логику и язык. 

Иррационализм – философское учение, основанное на вере в алогичное устройство мира и невозмож-
ность его познания разумом. 

Искусственный интеллект – система созданных людьми средств (компьютерных), воспроизводящих 
определенные функции человеческого мышления. 

Искусство – сфера художественной деятельности и ее продуктов – художественных произведений. 
Истина – совпадение человеческой мысли с окружающей действительностью (классическая концепция 

истины). 
Карма (санскрит.) – нравственный закон воздаяния за прошлые деяния человека. 
Класс – большая группа людей, различающаяся по своему месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по отношению к средствам производства, по роли в общественной органи-
зации труда, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они распола-
гают. 

Креационизм – учение о том, что все существующее сотворено Богом из ничего одной лишь его волей. 
Коммунизм – предполагаемый этап развития общества, который будет характеризоваться обществен-

ной собственностью на основные средства производства и высоким уровнем развития материального и 
духовного производства. 

Коммуникация – процесс обмена информацией, предполагающий активную взаимосвязь двух или бо-
лее субъектов взаимодействия. 

Контркультура – культура, находящаяся в конфликте с доминирующей культурой. 
Коэволюция – совместное (партнерское) существование человека и природы, равенство всех форм 

жизни на планете и равновесие в системе «общество – природа». 
Культура – система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой деятель-

ности, поведения и общения. 
Ложь – преднамеренное, сознательное искажение человеком действительности, обман людей. 
Маргинальная культура – культура промежуточных, пограничных социальных слоев. 
Маргинальные слои – группы людей, по ряду причин выбитые из привычного для них образа жизни 

(беженцы, эмигранты и т. д.). 
Массовая культура – современная культура, рассчитанная на массового, не слишком взыскательного 

потребителя.  
Материализм – это философское учение, считающее основой мира материальное начало. 
Материальная культура – культура, ориентированная на преобразование предметной реальности, 

удовлетворение материальных потребностей людей, создание материальных ценностей.  
Материя – объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отобра-

жаемая им. 
Мировоззрение – система взглядов на мир и место человека в нем, на основе чего формируется отно-

шение человека к окружающей его действительности и самому себе. 
Метафизика – 1) философское учение о предельных, сверхопытных принципах и началах бытия, зна-

ния, человека и культуры; 2) философский стиль мышления.  
Механицизм – тип исторического философского мировоззрения, господствовавший в ХVII– ХVIII вв., 

согласно которому мир и человек – сложные машины, устроенные и существующие по законам механики. 
Монизм – философское учение, которое признает одну субстанцию (материальную или идеальную) в 

качестве первоначала мира. 
Мораль (нравственность) – система ценностей и норм поведения и общения людей, принятых в обще-

стве. 
Неклассическая философия – тип философствования, сформировавшийся во второй половине XIX – 

начале XX в., главным признаком которого является иррационализм.  
Наука – специфическая сфера деятельности человека, где целью и результатом является система до-

стоверных и объективных знаний о природе, обществе и человеке. 
Нирвана (санскрит. «угасание», «покой», «тушение огня») – в буддизме состояние полной невозму-

тимости и блаженства, конечная цель стремлений человека, отрешенность от всех жизненных забот и 
стремлений. 

Ноосфера (сфера разума) – качественно новое состояние биосферы, результат деятельности человека, 
плод его знаний и труда. 

Общество – часть материального мира, которая обособилась от природы и определенным образом вза-
имодействует с нею. 
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Онтологизм – тип мировоззрения характерный для эпохи Античности, ориентирующий философское 
мышление на постижение сущности и устройства мира. 

Онтология (греч. ontos – сущее и logos – учение) – учение о бытии, о его формах и фундаментальных 
принципах, о наиболее общих определениях и категориях бытия. 

Откровение – учение о том, что человек в особом психическом состоянии выходит на контакт с Богом, 
и Бог открывает ему такие знания об устройстве мира, судьбах людей, которые невозможно получить 
обычным путем. 

Отражение – способность материальных объектов воспроизводить в своих изменениях особенности 
и черты взаимодействующих с ними объектов. 

Пантеизм – философское направление, возникшее в эпоху Возрождения, согласно которому Бог рас-
творен в окружающей природе, во всех ее вещах и процессах. 

Патристика (учение «отцов церкви», I–VII вв.) – этап в истории средневековой философии, в котором 
были сформулированы основные христианские догматы и заложены основы религиозной философии. 

Политика – деятельность социальных групп и индивидов по осознанию и представлению своих про-
тиворечивых коллективных интересов, выработке обязательных для всего общества решений, осуществ-
ляемых с помощью государственной власти. 

Право – система социальных норм и отношений, охраняемых силой государства и выражающих тре-
бования формального равенства. 

Природа – 1) мир в целом, все существующее; 2) внутренняя сущность вещей; 3) естественная среда 
обитания человека. 

Природа человека – совокупность стойких, неизменных черт, присущих человеку разумному во все 
времена и в любом обществе и выражающих специфику человека как живого существа. 

Провиденциализм – учение, согласно которому воля и замысел Божий имеет место в истории обще-
ства и жизни каждого человека. 

Пространство – форма бытия материи, выражающая структурность и протяженность различных си-
стем. 

Психика – это форма отражения окружающей среды и взаимодействия с ней посредством органов 
чувств, процессов восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Позитивизм – философское направление, основанное на принципе, что все подлинное (позитивное) 
знание может быть получено лишь как результат отдельных специальных наук и что философия как осо-
бая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. 

Постмодернизм – современный тип философствования, противопоставляющий себя как классической, 
так и неклассической философии, т. е. постнеклассическая философия. 

Право – система социальных норм и отношений, охраняемых силой государства и выражающих тре-
бования формального равенства. 

Практика – деятельность человека, направленная на преобразование им окружающего мира или от-
дельных его фрагментов в целях удовлетворения своих потребностей. 

Развитие – упорядоченное, закономерное и необратимое изменение объекта, связанное с возникнове-
нием новых тенденций существования системы. 

Разум – одухотворенное сознание, единство сознания и духа, максимальная реализация человеческих 
потенций. 

Рационализм (лат. ratio – разум) – философское учение, считающее разум источником и главным 
средством познания. 

Революция – качественное, резкое изменение всех сторон общественной жизни. 
Религия – система воззрений и действий, основанных на вере в сверхъестественные силы и сущности. 
Реформа – преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни, при 

котором сохраняются основы существующей социальной структуры. 
Самосознание (рефлексия) – способность мыслящего субъекта превращать самого себя в объект по-

знания. 
Сансара (санскрит.) – в буддизме и индуизме идея вечного круговорота жизни. 
Свобода – отсутствие принуждения, возможность действовать по своей воле. 
Синергетика – учение о процессах самоорганизации, саморазвития в открытых неравновесных систе-

мах. 
Славянофильство – философско-религиозное течение в русской философии ХIХ в., опиравшееся на 

идеи самобытности России, ее исторического и культурного своеобразия. 
Соборность (собирание) – соединение всех сил общества ради общего дела и на основе веры в Бога. 
Сословие – группа людей, имеющих четко определенное социальное и юридическое положение в об-

ществе. 
София – вечно женственная, божественная душа мира, духовный источник мироздания, связывающая 

воедино Творца и его творения, мир и человечество. 
Система – упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, обладающих структурой. 
Сознание – способность направлять свое внимание на объекты действительности с целью их позна-

ния и одновременно понимание того, почему человек об этом мыслит, как он мыслит, есть ли какая-то 
цель в его мыслительном внимании к данному объекту и т. д. 
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Социализация – процесс приобщения человека к определенной социальной среде, в ходе которого он 
овладевает необходимыми для жизни в обществе знаниями и навыками. 

Социальная стратификация – естественное разделение общества на слои, которые образуют опреде-
ленную иерархию. 

Социальная философия – всеобщая теория общественной жизни, ее основ и важнейших форм прояв-
ления. 

Средства познания – познавательные способности, данные человеку от природы (ощущения, пред-
ставления, восприятия, разум, воля, интеллект, талант, интуиция, память, воображение) и материально-
технические средства, созданные человеком. 

Субкультура – часть общей культуры нации, в отдельных аспектах отличающаяся или противостоя-
щая доминирующей культуре, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая ее. 

Субстанция (лат. substantia – первооснова, сущность) – некая реальная основа конкретного мира, про-
являющаяся в самых различных формах существования предметов и явлений. 

Сущность человека – определяющая, главенствующая черта человека. 
Схоластика («школьная философия») – второй этап развития средневековой философии (VIII–XV 

вв.), на котором происходила разработка логического разъяснения и обоснования принятых на этапе пат-
ристики догматов религии. 

Теоцентризм – исторический тип мировоззрения, господствующий в эпоху Средневековья, основан-
ный на признании Бога источником и основой всего существующего, сверхъестественной и всемогущей 
силой. 

Техника (от греч. techne – искусство, мастерство) – 1) совокупность технических устройств, артефактов 
– от отдельных простейших орудий до сложнейших технических систем; 2) совокупность различных ви-
дов технической деятельности по созданию этих устройств; 3) совокупность технических знаний, а также 
само производство этих знаний; 4) совокупность навыков и приемов в каком-либо виде деятельности, ма-
стерство. 

Убеждение – твердая уверенность человека в истинности своих знаний и представлений, в правоте 
своей жизненной позиции. 

Человек – разумное существо, субъект труда, социальных отношений и общения. 
Фатализм – вера в предопределенность судьбы богами или некими высшими силами. 
Феминизм – движение женщин против дискриминации по признаку пола. 
Философская антропология – раздел философии, в котором изучается человек как особый род суще-

го, осмысливаются проблемы человеческой природы и человеческого бытия. 
Философия – исторически изменяющаяся система фундаментальных знаний о бытии, познании, чело-

веке, отношении человека к миру. 
Ценности (духовные) – идеи и понятия, с помощью которых люди определяют предметы, процессы и 

явления мира как положительные или отрицательные для них (добро и зло, прекрасное и безобразное и т. д.). 

Эволюция – сравнительно плавные, количественные, постепенные преобразования отдельных сторон 
общественной жизни. 

Экзистенциализм – иррационалистическое направление философии, стремящееся постигнуть субъек-
тивное переживание человеком своего «бытия в мире» – экзистенцию. 

Элитарная культура – культура, создателями и потребителями которой является высокообразованная 
часть общества, профессионально занимающаяся производством культурных продуктов. 

Эмпиризм (греч. empiria – опыт) – философское учение, согласно которому источником достоверного 
знания о мире являются ощущения, чувственный опыт человека. 

Эстетика – философская наука о прекрасном, изучающая эстетическое отношение человека к миру и 
искусство как сферу художественной деятельности людей. 

Эсхатология – религиозное «учение о конце света», входящее составной частью во многие религии; 
особенно большое развитие получило в иудаизме и христианстве. 

Этика – философская наука, изучающая мораль как общественное явление, форму духовной культуры. 
 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
 
Абеляр Пьер (1079–1142 гг.) – французский философ, теолог и поэт средневековой философии. 
Августин Аврелий Блаженный (354–430 гг.) – родился в Северной Африке, христианский теолог и 

философ, представитель периода патристики в средневековой философии. 
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1900 гг.) – русский публицист, историк, лингвист и поэт, 

идеолог славянофильства. 
Анаксагор (около 500–428 гг. до н. э.) – древнегреческий философ и ученый, представитель Милет-

ской школы, выдвинувший космогоническую гипотезу возникновения мира. 
Анаксимандр (610–540 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-материалист и стихийный диалектик, 

представитель Милетской школы. 
Аристотель (IV в. до н. э.) – один из виднейших древнегреческих философов, ученый-энциклопедист. 
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876 гг.) – русский революционер, один из теоретиков анар-

хизма. 
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Бэлл Даниэл (1919 г. р.) – американский социолог, автор технократической концепции «постинду-
стриального общества». 

Бердяев Николай Александрович (1874–1948 гг.) – русский философ, представитель русской религи-
озной философии, автор учения о «творческой свободе». 

Бруно Джордано (1548–1600 гг.) – итальянский философ и поэт, монах, преследовался инквизицией и 
был сожжен на костре за идею «множественности миров». 

Будда (просветленный) – имя, данное Сиддхартхе Гаутаме (VI–V вв. до н. э.), основателю буддизма. 
Будный Сымон (1530–1593 гг.) – белорусский  философ, теолог-реформатор, последователь кальви-

нистского учения. 
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944 гг.) – русский экономист и философ, представитель рус-

ской религиозной философии. 
Бэкон Фрэнсис (1561–1626 гг.) – английский философ раннего Нового времени, основатель эмпиризма 

и методологии экспериментального естествознания. 
Валла Лоренцо (1407–1457 гг.) – итальянский писатель-гуманист, философ эпохи Возрождения. 
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945 гг.) – советский ученый и философ, один из создателей 

учения о ноосфере. 
Вико Джамбаттиста (1668–1744 гг.) – итальянский философ, автор теории «исторического круговоро-

та». 
Витгенштейн Людвиг (1889–1951 гг.) – австрийский философ, логик и математик, сторонник позити-

визма. 
Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694–1778 гг.) – французский философ, писатель и публицист, актив-

ный деятель Просвещения. 
Галилео Галилей (1554–1642 гг.) – итальянский физик и астроном, математик, сторонник теории ге-

лиоцентризма. 
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831 гг.) – немецкий философ, основатель системы абсо-

лютного идеализма. 
Гельвеций Клод Адриан (1715–1771 гг.) – французский философ, просветитель, атеист. 
Гераклит Эфесский (V–IV вв. до н. э.) – древнегреческий философ, родоначальник диалектической 

философской традиции. 
Гоббс Томас (1588–1679 гг.) – английский философ-эмпирик, один из авторов теории «общественного 

договора». 
Гольбах Поль Анри (1723–1789 гг.) – французский философ-просветитель, один из основателей фран-

цузского материализма и атеизма ХVIII в. 
Горгий (около 483–375 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-софист. 
Гроций Гуго (1583–1645 гг.) – голландский юрист, один из основателей теории «естественных» прав 

человека. 
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885 гг.) – русский публицист и социолог, один из теорети-

ков русской философии истории. 
Данте Алигьери (1265–1321 гг.) – итальянский поэт эпохи Возрождения, создатель итальянского ли-

тературного языка. 
Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882 гг.) – английский естествоиспытатель, создатель эволюционного 

учения о происхождении видов на Земле. 
Декарт Рене (1596–1650 гг.) – французский философ и математик, представитель европейского рацио-

нализма, дуалист. 
Демокрит (около V в. до н. э.) – древнегреческий философ, основатель учения об атомах как матери-

альной основе мира. 
Дидро Дени (1713–1784 гг.) – французский философ-материалист, писатель, организатор первой науч-

ной энциклопедии. 
Диоген Синопский (около III в. до н. э.) – древнегреческий философ-киник, сторонник аскетического 

образа жизни. 
Зенон Элейский (около IV в. до н. э.) – древнегреческий философ, представитель Элейской школы, 

один из основатель диалектики как способа мышления. 
Кампанелла Томмазо (1568–1639 гг.) – итальянский писатель и поэт, философ, один из основателей 

утопического социализма. 
Камю Альбер (1913–1960 гг.) – французский философ-экзистенциалист, писатель и публицист, лауре-

ат Нобелевской премии. 
Кант Иммануил (1724–1804 гг.) – немецкий философ и ученый, родоначальник классической немец-

кой философии, представитель субъективного идеализма. 
Конт Огюст (1798–1857 гг.) – французский философ и социолог, один из основателей позитивизма. 
Конфуций (около V в. до н. э.) – древнекитайский философ, автор этико-политического учения об об-

ществе и государстве. 
Коперник Николай (1473–1543 гг.) – польский астроном, создатель гелиоцентрической картины мира.  
Кьеркегор Серен (1813–1855 гг.) – датский религиозный философ, представитель экзистенциализма. 
Кузанский Николай (1401–1464 гг.) – немецкий философ, ученый, богослов эпохи позднего Возрож-
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дения, сторонник пантеизма. 
Лао-цзы (VI в. до н.э.) – древнекитайский мыслитель, основатель школы даосизма. 
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1717 гг.) – немецкий философ-рационалист, математик, историк 

и языковед. 
Леруа Эдуард (1870–1954 гг.) – французский ученый-естествоиспытатель, один из создателей учения о 

ноосфере. 
Локк Джон (1632–1704 гг.) – английский философ-эмпирик, один из авторов «договорной» теории 

происхождения государства. 
Лыщинский Казимир (1634–1689 гг.) – крупнейший представитель атеиститечкого материализма в 

белорусской философии ХVII в. 
Макиавелли Никколо (1469–1527 гг.) – итальянский политический мыслитель, историк, писатель, об-

щественный деятель, автор трактата «Государь». 
Марк Аврелий Антоний (121–180 гг.) – римский император, философ-стоик. 
Маркс Карл Генрих (1818–1883 гг.) – теоретик коммунизма, основатель международного коммуни-

стического и рабочего движения. 
Марсель Габриель (1889–1973 гг.) – французский религиозный философ и писатель, сторонник экзи-

стенциализма. 
Монтескье Шарль Луи (1689–1755 гг.) – французский философ, писатель и историк эпохи Просвеще-

ния. 
Монтень Мишель де Эйкем (1533–1592 гг.) – французский философ-скептик, писатель и гуманист. 
Мор Томас (1478–1535 гг.) – английский государственный деятель, писатель, один из основателей 

утопического социализма. 
Ницше Фридрих (1844–1900 гг.) – немецкий философ, поэт, представитель иррационального направ-

ления в философии, автор учения о «сверхчеловеке». 
Парменид (около V в. до н.э.) – древнегреческий философ, представитель Элейской школы. 
Пиррон (IV – III вв.) – древнегреческий философ, основатель школы скептиков. 
Пифагор (VI–V вв. до н. э.) – древнегреческий философ и математик, автор учения о числе как суб-

станции мира. 
Платон (IV в. до н. э.) – древнегреческий ученый, родоначальник объективного идеализма. 
Полоцкий Симеон (1629–1680 гг.) – белорусский писатель, философ-просветитель, педагог, теолог, 

отстаивал идею соединения братских православных народов – русских и белорусов. 
Протагор (VI в. до н.э.) – древнегреческий философ, представитель софистики. 
Ростоу Уолт (1916 г. р.) – американский социолог и экономист, автор концепции «стадии роста». 
Руссо Жан Жак (1712–1778 гг.) – французский социальный мыслитель и писатель, один из деятелей 

эпохи Просвещения. 
Сартр Жан Поль (1905–1980 гг.) – французский философ и писатель, представитель экзистенциализ-

ма. 
Сенека Луций Аней (около V в.) – древнеримский философ-стоик, поэт и государственный деятель. 
Сен-Симон Клод Анри (1760–1825 гг.) – французский социальный мыслитель, социолог, теоретик 

утопического социализма. 
Скорина Франциск (около 1490–1551 гг.) – белорусский первопечатник, гуманист, ученый, философ, 

основоположник национально-патриотической традиции в истории белорусской культуры. 
Сократ (470–399 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, занимавшийся в основном этической про-

блематикой. 
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900 гг.) – русский религиозный философ и поэт, публицист, 

литературный критик. 
Сорокин Питирим Александрович (1889–1968 гг.) – русско-американский социолог, автор теории 

«социальной стратификации». 
Спиноза Бенедикт (1632–1677 гг.) – нидерландский философ, сторонник пантеизма. 
Тойнби Арнольд Дж. (1889–1975 гг.) – английский историк и социолог, автор концепции «циклично-

сти» исторического развития. 
Тоффлер Алвин (1928 г. р.) – американский социолог и публицист, автор теории «третьей волны». 
Туровский Кирилл (около 1130–1182 гг.) – белорусский философ и просветитель, последователь схо-

ластической средневековой философии. 
Фалес Милетский (VII–VI в. до н. э.) – древнегреческий философ-материалист, первый европейский 

философ. 
Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872 гг.) – немецкий философ-материалист, антрополог. 
Флоренский Павел Александрович (1882–1937 гг.) – представитель русской религиозной филосо-

фии, ученый. 
Фома Аквинский (1225–1274 гг.) – итальянский религиозный философ и теолог эпохи средних веков. 
Фрейд Зигмунд (1856–1939 гг.) – австрийский невропатолог, психиатр и психолог, основатель психо-

анализа. 
Хайдеггер Мартин (1889–1976 гг.) – немецкий философ, представитель экзистенциализма. 
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Хомяков Алексей Степанович (1804–1860 гг.) – русский публицист, религиозный философ, предста-
витель славянофильства. 

Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935 гг.) – русский ученый и мыслитель, представитель 
философии космизма. 

Чижевский Александр Леонидович (1897–1964 гг.) – представитель русского космизма, доктор наук, 
профессор. 

Швейцер Альберт (1875–1965 гг.) – немецко-французский мыслитель и общественный деятель, гума-
нист, создатель учения «благоговения перед жизнью», лауреат Нобелевской премии. 

Шелер Макс (1874–1928 гг.) – немецкий философ, один из создателей философской антропологии. 
Шопенгауэр Артур (1788–1860 гг.) – немецкий философ-идеалист, представитель иррациональной фи-

лософии. 
Шпенглер Освальд (1880–1936 гг.) – немецкий философ-идеалист, исследователь мировой истории и 

культуры. 
Эйнштейн Альберт (1879–1955 гг.) – немецко-американский ученый, создатель теории относительно-

сти. 
Энгельс Фридрих (1820–1895 гг.) – один из основоположников марксизма. 
Эпикур (IV–III вв. до н. э.) – древнегреческий философ, развивал учение Демокрита об атомах, под-

черкивал идею свободы человека. 
Юм Дэвид (1711–1770 гг.) – английский философ, историк, экономист, публицист, представитель 

субъективного идеализма. 
Юнг Карл Густав (1875–1961 гг.) – швейцарский психолог и философ, один из представителей психо-

анализа. 
Ясперс Карл (1883–1969 гг.) – немецкий философ-экзистенциалист, исследователь мировой истории и 

культуры. 
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