
А1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, дискурсивность. 

Философия в буквальном переводе с греческого означает «любовь к мудрости» 
(«филиа» — любовь, «софиа» — мудрость). Это слово ввел в употребление 
древнегреческий ученый Пифагор (580 — 500 до н.э.). Филиа означает прежде 
всего «дружеское влечение». Это духовное стремление к высшему и 
совершенному, преодолевающее индивидуальную ограниченность 
физического существования. Мудрость же, как писал другой выдающийся 
греческий философ — Аристотель, «занимается первыми причинами и началами», 
из которых все выводится, но которые нельзя вывести из каких-то других, более 
общих положений.  Мудрыми «не бывают, ими стремятся стать» (отмечал философ 
20 века Г. Марсель). Итак, мудрость ориентирована на целостное бытие и 
смысл жизни. 

Философию можно рассматривать: 1) как форму теоретического мировоззрения 
и 2) как науку о наиболее общих законах природы, общества и мышления.  
 

Философия, согласно  немецкому философу 18 века Иммануилу Канту, должна 
помочь найти решение трех кардинальных вопросов человеческого бытия: что я 
могу знать? Что я должен делать?  На что я могу надеяться? 
 
Немецкий философ Фридрих Энгельс   ( 19 век) полагал, что философия 
есть наука о наиболее общих законах. 
 
Французский философ Жиль Делёз  (20 век) усматривает в философии 
творчество концептов, т.е. новых идей и смыслов. 
 
Выделяют три ведущих исторических типа мировоззрения: 
мифологическое, религиозное и философское.  
 
Мифология (от греч. mythos — сказание, предание) — древнейшее 
мировоззрение, основанное на эмоционально-образном 
и фантастическом отношении к миру.  
 
Очеловечивание природы являлось основным способом такого 
объяснения. 
 
Слитность человека и природы. 
 
Религия (от «благочестие, святость») – форма мировоззрения, основанная на 
вере в сверхъестественное. Для религии также характерна хорошо 
разработанная моральная система с четкими заповедями, предписаниями, 
запрещениями. 
 
Философское мировоззрение определяется как системно-теоретическое. 
Характерными чертами философского мировоззрения 
являются логичность и последовательность, системность, 
высокая степень обобщения. Высокая роль разума: если миф опирается на 
эмоции и чувства, то философия — прежде всего на логику и доказательность. 



От религии философия отличается допустимостью свободомыслия. 

 
 
Философия является наивысшим типом мировоззрения.  

 

Необходимость систематизации мифов вела к формированию логики и правил 
понятийного мышления.  

Философия начинается с осознанной замены образов понятиями. Это точка 
перехода от мифологии к философии. Миф широко использовался в период 
становления философии как удобная, привычная всем согражданам форма, в 
которую вкладывалось новое, рациональное содержание. Пример – диалого 
Платона «Пир». 

Что включает в себя рациональность? Ее можно выразить формулой Р = П + Л + 
Д, где Р — рациональность, П — понятийность, Л — логичность, Д — 
дискурсивность. 

Понятийность означает умение мыслить с помощью понятий, т.е. слов и 
терминов, определенных по соответствующим правилам : 

существенность определения 

всеобщность определения 

положительность определения 

однозначность определения 

Логичность, т.е. мышление в соответствии с законами формальной логики.  
Основные законы формальной логики - это законы тождества (А=А), 
непротиворечивости (два несовместимых друг с другом суждения не могут 
быть одновременно истинными),  исключения третьего (требование к 
мыслительному процессу, согласно с которым если в одном из двух выражений 
что-либо о предмете утверждается, а во втором отрицается – одно из них 
обязательно истинно) и закон достаточного основания (всякое положение 
для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно быть доказанным; 



должны быть известны достаточные основания, в силу которых оно 
считается истинным). Разработка первых трех принадлежит Аристотелю, 
последнего – Лейбницу (18 век).  Автором первой системы формальной логики 
считается Аристотель.  

Дискурсия (дискурсивность) характеризует способность обосновывать 
выдвигаемые суждения. 

В философии имеет место и иррационализм, но он возможен именно на фоне 
общей рациональной основы философии. Разницу между рациональным и 
иррациональным хорошо выражает сравнение между геометрической теоремой и 
сном. В доказательстве теоремы каждое последующее положение вытекает из 
предыдущего, и в результате получаем цепочку логичных ходов мысли. Совсем 
не то сон, где каждый образ бывает порой нагромождением вещей, никогда не 
могущих оказаться вместе в реальности, и потом вдруг сменяется совершенно 
другим, никак не следующим из предыдущего. 

А2. Предмет и определение философии. 
 См. А1. 
 
В истории представлены различные варианты 
понимания того, что есть философия. Приведем самые известные 
из них: 
- Любовь к мудрости. Пифагор (V I- V вв. до н.э.). 
-Стремление к совершенству. Платон (427-347 до н.э.). 
- Наука об отношении всякого знания к последним целям человеческого 
разума. Иммануил Кант (1724—1804). 
-Эпоха, схваченная в мысли. Георг Гегель ( 1770-1831). 
- Наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. 
Фридрих Энгельс (1820— 1885). 
- Дисциплина, состоящая в творении концептов. Жиль Делёз 
(1925-1995). 
Философом впервые назвал себя древнегреческий математик 
и мыслитель Пифагор. 
 
Современные исследователи под философией понимают исследование 
оснований самых общих и фундаментальных вопросов о сущности 
природы, человека и общества. 
 Философия подразумевает самостоятельное, творческое, критическое 
мышление, когда человек в решении глобальных вопросов опирается 
не на традиции, авторитеты и досужие мнения, а на свой собственный 
разум. 
  
Предмет философии. 
В Древней Греции до Сократа – это космос = природа = мир, первоначала. 
Поворот от космоса к человеку совершил древнегреческий философ Сократ, 
сделавший проблему человека фокусом философии. Тем самым на первый план 
выдвигались темы познания и истины, справедливости, мужества и других 
нравственных добродетелей, смысла человеческого существования, жизни и 
смерти.  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Итак, предмет философии - природный и общественный мир, а также человек в их 
сложном взаимодействии. (природа, человек и общество). 
Первую попытку выделить философию как особую область теоретического 
знания предпринял древнегреческий философ Аристотель. 
Философия отличается от иных форм мировоззрения не столько своим 
предметом, сколько способом его осмысления, степенью интеллектуальной 
разработанности проблем и методов подхода к ним. (это теоретическое 
мироззрение).  
 
Разделы философии, согласно проблемам. 

 
  
Один из основных вопросов философии – что первично - материя или сознание?. 
Соответственно есть материалисты и идеалисты.  Третья точка зрения – дуализм 
(это 2 независимые сферы). 
 
Основные функций философии: 
1. мировоззренческая - служит теоретическим основанием мировоззрения, 
т.е. предлагает человеку целостную и широкую картину 
мира; 
2. гуманистическая — рассматривает мир через призму человека и 
его целей, обосновывает его самоценность, его права и свободы; 
3. аксиологическая — дает оценку миру и человеку, обосновывает 
значимость духовных ценностей (истины, добра, красоты и т. д.); 
3. общекультурная — знакомит человека с высшими достижениями 
мировой интеллектуальной культуры, является показателем 
уровня образованности и культуры человека; 
4. методологическая - вырабатывает общие принципы и способы 
теоретического и практического освоения действительности; 
5. прогностическая — прогнозирует тенденции развития научного 
знания и социальных изменений; 
6. интегрирующая - систематизирует и обобщает данные всех наук, т.е. 
выступает как наиболее общая ≪наука наук≫; 
7. критическая — подвергает критике устаревшие взгляды, нормы, 
учения; формирует свободное, недогматическое мышление. 
Основные из них – мировоззренческая и методологическая  
 
 
 
 



А3. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 
 
 
Философия могла возникнуть в Индии, Китае, Греции. Политическая ситуация в 
трех регионах была сходной: небольшие свободные государства, 
взаимодействующие друг с другом. 
 
Философия Древнего Китая 
Основные понятия. Конфуцианство. Даосизм 
Поворотной эпохой в развитии Древнего Китая стало первое тысячелетие до 
новой эры.  Символы китайской мифологии, переосмысленные в философские 
понятия: 
  ли - ритуал, порядок, вежливость; 
  жень — человечность; 
  инь—ян — противоположные начала, находящиеся в единстве; 
  дао - путь, судьба 
 
Основатель конфуцианства Кун Фу-цзы (в европейской традиции 
- Конфуций. В детстве был пастухом. К 30 годам он стал широко известен как 
непревзойденный знаток наук и ритуалов; у молодого ученого появились ученики 
и почитатели. Через 20 лет он был приглашен как советник к правителю 
царства Лу, однако интриги вынудили его покинуть службу. Многие годы 
Кун Фу-цзы провел в странствиях, пока не вернулся на родину, где умер в 
окружении верных учеников. 
 
Ученики Кун Фу-цзы, записав мысли, изречения и воспоминания 
философа, составили книгу ≪Лунь-юй≫ (≪Беседы и суждения 
≫), ставшую основным философским сочинением Китая; 
 
В этой работе изложены следующие основные идеи: 
- человек не рождается злым, но в течение жизни он ожесточается. 
Портит его дурное воспитание. Следовательно, для того 
чтобы зло не проникло в душу, необходимо правильное воспитание;; 
- древность – это идеальная эпоха благородных людей, а настоящее  - упадок. 
Поэтому правильным будет воспитание в духе древних традиций; 
- традиции воплощены в ритуалах, нормах вежливости. Если человек 
будет строго соблюдать все предписания, то в его поведении 
не окажется места для конфликтов и зла. Поэтому важнейший 
принцип поведения — ли; 
-обращенность к прошлому связана с тем, что человек должен 
учиться на уроках прошлого и не забывать свои корни. Следовательно, 
благовоспитанность связана с почитанием предков; 
-живым воплощением традиций являются родители и старшие 
люди. Послушание и уважительное отношение к их точке зрения 
опираются на принцип сыновней почтительности; 
- важно ≪не делать другим, чего не желаешь 
себе≫. В поведении необходимы взаимность и любовь к 
другим — жень 
- исполнение всех требований, изложенных выше, ведет человека по пути 
совершенствования. Цель этого пути — превращение человека в средоточие 
всех добродетелей — благородного мужа.  



Основная направленность – нравственность.  
 
Основателем даосизма (≪школы пути≫) считается Лао-цзы, 
старший современник Кун Фу-цзы. Основная работа ≪Дао дэ цзин≫ (≪Книга о 
пути и силе≫). Известно, что Лао-цзы был хранителем государственного 
архива при династии Чжоу и чрезвычайно образованным человеком. В знак 
протеста против интриг, смут и войн в государстве он покинул страну.  
Центральное понятие даосизма — дао, которое понимается как естественный ход 
вещей, судьба всего в мире. Это изменения, вечное движение. Судьба — переход 
всего в свою противоположность, чередование темных и светлых полос, инь и ян. 
Без тьмы нет света, без света нет тьмы.  
инь                             ян 
женское                  мужское 
отрицательное      положительное 
Луна                         солнце 
тьма                          свет 
влажность               сухость 
левое                       правое 
тепло                       огонь 
и т.д.                         и т.д. 
 
Вмешательство человека в естественный ход вещей обречено на неудачу. Нельзя 
манипулировать высшими законами природы (принцип у-вей);  
Цель человека — гармоничное слияние с природой, согласие с окружающим 
миром, приносящее удовлетворение и покой; 
Развитие общества и цивилизации ведет человека к замене естественного 
искусственным, к дисгармонии с миром. Следствие разрыва связей с природой - 
хаос, бунты и войны. Необходимо вернуться к истокам, стать ближе к земле и 
природе. 
 
Философия Древней Индии 
Фундаментом во многом являются ≪Веды≫ (в переводе с санскрита - 
≪знания≫) - сборники древних 
религиозных текстов, складывавшихся начиная с I I I тысячелетия до н.э. 
Философская часть ≪Вед≫ называется ≪Упанишады≫ (санскр. — ≪сидеть у 
ног учителя≫). 
Основные понятия : 
 сансара — учение о переселении души из тела в тело, колесо реинкарнаций; 
 карма - закон воздаяния; 
 ахимса — непричинение вреда живому 
Представление о том, жизнь – это страдание. Цель философии – поиск пути 
избавления. Конечной целью каждой философской теории.древнеиндийские 
философские школы обычно подразделяют на две группы в зависимости от их 
отношения к ≪Ведам≫. 
 
Школы веданта, йога, вайшешика, признающие авторитет 
≪Вед≫, называют ортодоксальными. Оригинальные учения локаята, джайнизм, 
буддизм, отступающие от традиций ≪Вед≫, считаются соответственно 
неортодоксальными. 



Буддизм — наиболее развитое в философском отношении учение 
Древней Индии — видит освобождение души от страданий 
в просветлении и достижении нирваны (нирвана (в переводе с 
санскрита ≪угасание≫) — блаженное небытие, идеальное состояние, вечный 
покой; избавление от сансары и вечных страданий). 
Основателем буддизма считается Сиддхартха Гаутама, названный Буддой (т.е. 
достигшим просветления). 
 
Будда предложил ≪восьмеричный путь≫. У этого пути несколько этапов: 
1.праведное знание есть знание ≪четырех истин≫: I ) жизнь — страдание; 
2) причина страданий — наши желания; 3) прекращение 
страданий есть подавление желаний; 4) страдания уменьшаются, если следовать 
≪восьмеричному пути≫; 
2. праведное отношение есть понимание того, что нужно отрешиться 
от мира и следовать путем Будды 
3. праведная речь есть отрешение от ложных мнений и неточных 
слов; 
4. праведное поведение есть подчинение заповедям ≪не убивать≫, 
≪не прелюбодействовать≫, ≪не лгать≫, ≪не употреблять алкоголя и 
наркотиков≫; 
5. праведное занятие — эго образ жизни, связанный с ненасилием и честным 
трудом; 
6. праведное усилие есть борьба с соблазнами; 
7.праведное сознание есть осознание бренности окружающего 
мира и тщетности желаний; 
8.праведное сосредоточение есть духовное самопогружение 
 
А4. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 
Платон. Аристотель 
 
Основные понятия: 
Физис — природа, натура; 
Архе - первоначало, первопричина; 
Космос — Вселенная, порядок, украшение; 
Логос — слово, учение, закон. 
Первые философы – физики.  
 

 
 



Апейрон (по-гречески — беспредельное) — особое вещество, в котором 
материальные элементы — вода, воздух, огонь — смешаны воедино 
 
Вторая половина V в. до н.э. — поворот философии от природы к человеку. 
Впервые вопрос о человеке возник у  софистов, учившими искусству побеждать 
в спорах. Основной тезис софистов высказал софист Протагор - ≪Человек 
есть мера всех вещей - существующих, если они существуют, и 
несуществующих, если они не существуют≫. 
Сократ – критика такого релятивизма. 
 Сократ (ок. 470-399 до н.э.) родился и прожил всю жизнь в Афинах. Он не 
писал книг, а высказывал свои идеи лишь в многочисленных диалогах с 
различными собеседниками — политиками, философами, софистами. 
Девизом жизни и философии Сократа была фраза ≪Познай самого себя≫ 
путь к самопознанию — разум 
истина существует, и лучший путь ее поиска — честный спор 
(диалектика) 
В споре истина рождается, и ее необходимо правильно принять. 
Умение принимать истину Сократ фигурально называет майевтикой (по-гречески 
- искусство принимать роды) 
Сократ в споре постоянно использует иронию 
важным элементом философии является сомнение . Сократ подчеркивал это в 
своих знаменитых словах: ≪Я знаю, что я ничего не знаю≫. 
Совершил антропологический поворот.  
 
Знаменитый философ Платон был учеником Сократа. 
Большая часть его произведений представляет собой отредактированную 
запись диалогов Сократа с различными собеседниками. 
Среди его произведений известны такие диалоги, как 
≪Государство≫, ≪Пир≫, ≪Федон≫, ≪Федр≫ и др. 
Платон (427-347 до н.э.), настоящее имя Аристокл. Прозвище ≪Платон≫ 
по-гречески значит ≪широкоплечий≫. После смерти 
Сократа Платон много путешествовал, посещал Италию и Сицилию. 
В путешествиях он попал в рабство и был выкуплен из него. Возвратившись 
с новыми идеями и впечатлениями в Афины, он основал свою школу 
- Академию, которая просуществовала около 900 лет. 
 
Исходный пункт размышлений Платона: 
≪Может ли быть совершенным мир, 
где столько зла и горя, где убивают мудрецов и возвышают обманщиков? 
Если творец всемогущ и идеален, то как он мог создать 
столь несовершенный мир?≫ 
Вывод : 
Наш мир не является истинным — он только искаженная тень, отражение 
настоящего мира в подобии кривого зеркала. Истинное 
бытие, которое Платон называет миром идей, недоступно чувствам. 
Все, что мы видим в нашем мире теней, - лишь копии, несовершенные слепки с 
идей. 
Истинное бытие — это и есть неизменные,тождественные самим себе 
идеи. Видимые же вещи — непостоянные тени, возникающие и гибнущие. 



Миф о пещере: 
Представим, что все мы сидим в пещере, скованные цепями, не можем 
обернуться к входу и видим лишь мелькание теней па стене. Если бы кто-то сумел 
выбраться из пещеры, а по возвращении рассказать, что он видел, ему 
не поверили бы, говоря, что тени - это и есть истинная реальность, а то, 
что кроме пещеры существует что-либо еще, - глупая выдумка. 
 
Душа принадлежит обоим мирам — миру теней и 
миру идей. До рождения человека она пребывала в идеальном 
мире, созерцая его красоту,однако, воплотившись в теле, она забывает обо всем. 
Понять, познать — значит вспомнить 
Но вспомнить, согласно Платону, способны немногие, и именно таких людей он 
называет философами 
Душа, согласно Платону, состоит из 
трех частей. Высшая часть — разумная, которая и содержит истинное 
знание. Две остальные части — страстная и вожделеющая 
— низшие  В диалоге ≪Государство≫ он пишет об идеальном 
общественном устройстве. В идеальном полисе — три сословия (повторяющие 
деление души на части): правители-философы, воины и торговцы. 

 
 
Аристотель, ученик Платона, завершает ряд классических 
философов. 
Аристотель(384—322) родился в Стагирах во Фракии (поэтому его иногда 
называют Стагирит). В 18-летнем возрасте он переехал в Афины и стал 
слушателем Академии Платона. После смерти учителя Аристотель был 
приглашен ко двору царя Филиппа в качестве воспитателя юного Александра 
Македонского. Затем он возвращается в Афины и посвящает остаток 
жизни написанию многочисленных книги преподаванию в собственной 
школе -Ликее (или Лицее). 
Список работ : 
≪Физика≫, ≪Метафизика≫, ≪Политика≫, ≪Этика≫ (в 3 книгах), 
≪Риторика≫, ≪Поэтика≫, трактат ≪О душе≫, работы по логике, 
объединяемые под названием ≪Органон≫, и т.д. 
≪Платон мне друг, но истина дороже≫. Аристотель выступает против теории 
учителя о двух мирах: мир един и сущность предмета находится не в 
запредельном мире идей, а в самой вещи.  
Что делает предмет конкретным? 
По мнению Аристотеля, это форма. Материя без формы — 
только нереализованная возможность.  Помимо формы Аристотель выделяет три 
основания вещей —материю, причину и цель. Аристотель отдает 
предпочтение цели — все в мире стремится к реализации 
своих возможностей. Высшая целя всех вещей – Благо.   
 



 
 
Этика Аристотеля 

 
Политика тесно связана с этикой: правитель должен придерживаться 
правил морали. 

 
 
Поскольку идеала достичь не всегда реально, Аристотель 
поддерживал демократию, считая ее ≪лучшим выбором из худшего≫. 
Аристотель полагал, что все в мире устроено целесообразно, а кратчайший 
путь человека к цели (благу) состоит в избегании крайностей 
и излишеств. 
 
Философия Др. Греции после Аристотеля – эллинистическая философия. 

 
См. Учебник Основы философии Сычев § 2.5. Послеклассический период 
в античной философии.  
 
А5. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и 
схоластика 
После подчинения Греции Риму во II в. до н. э. на древнеримскую почву переходят 
учения, которые появились в Древней Греции в эпоху крушения афинского 
государства, — эпикурейство, стоицизм, скептицизм (см. параграф 2.5). 
Римляне в отличие от греков были очень деятельны, и им претил созерцательный 



характер греческой философии. «Ведь вся заслуга доблести состоит в 
деятельности».  

А) Эпикуреизм 

Ближайший по времени к Римской империи греческий философ Эпикур приобрел 
известность в Древнем Риме, последователь – Лукреций  Кар. Поэма «О природе 
вещей». Ничто не может возникнуть из ничего по воле богов. Все происходит из 
чего-то и превращается во что-то в силу естественных причин. Все изменения 
происходят в мире от движения атомов, имеющего случайный, механический 
характер и незаметного для людей. Душа и дух также материальны и смертны. 
Общественная жизнь людей — результат их первоначального свободного договора 
между собой. Боги не вмешиваются в жизнь людей, о чем свидетельствует 
существование зла и то, что наказание может постигнуть невиновного, а виновный 
останется цел 

Те же, кто в жизни себе кормилом взял истинный разум, 

Тот обладает всегда богатством умеренной жизни; 

Дух безмятежен его, и живет он, довольствуясь малым - передает Лукреций 
суть учения Эпикура. 

Б) Стоицизм 

Известным римским пропагандистом стоицизма был Цицерон (106 — 43 до н.э.). 
Им разъяснены основные стоические понятия. «Но первая задача 
справедливости — в том, чтобы никому не наносить вреда, если только 
тебя на это не вызвали противозаконном» . 

«Но первая задача справедливости — в том, чтобы никому не наносить вреда, 
если только тебя на это не вызвали противозаконном». Жить в согласии с 
природой означает «быть всегда в согласии с добродетелью, а все 
остальное, что соответствует природе, избирать только в том случае, если 
оно не противоречит добродетели». 

Следующий известный стоик — Сенека (ок. 5 до н.э. —65 н.э.), пришел, когда 
республика уже погибла.  Голос Сенеки трагичней и безнадежней, в нем нет 
иллюзий. 

«Нравственные письма к Луцилию» - основной труд.  

В творчестве Сенеки преобладает мотив страданий, а уверенность в 
возможности избавления от них гаснет, оставляя надежду только на себя. 
«Изменить... порядок вещей мы не в силах, зато в силах обрести величие духа, 
достойное мужа добра, и стойко переносить все превратности случая, не споря с 
природой». 

Ищи опору в собственной душе, которая и есть бог в человеке. 



Мораль Сенеки отличается милосердием, человеколюбием, состраданием, 
жалостью, благоговейным отношением к другим людям, благожелательностью, 
незлобивостью. Против рабовладельческого строя. 

Эпиктет (ок. 50 —ок. 140 н.э.) — первый из знаменитых философов, который 
был рабом. 

Издевавшийся над ним хозяин сломал ему ногу, а затем отпустил — калеку. 
Вместе с другими философами он был впоследствии выслан из Рима и открыл 
свою школу в Никополисе (Эпир). Его учениками были и аристократы, и бедняки, и 
рабы. Первое, что требовалось ученику, — осознать собственную слабость и 
бессилие 

Если хочешь быть хорошим, сперва проникнись убеждением, что ты плохой 

отбрасывание ложного знания 

Три вещи необходимы, по Эпиктету, чтобы стать добродетельным: 
теоретические знания, внутреннее самоусовершенствование, 
практические упражнения («нравственная гимнастика»). 

Два основных принципа Эпиктета: «Выдерживай и воздерживайся».  

Воздерживайся от любых проявлений собственных страстей, памятуя, что твои — 
только разум и душа, но не тело.  

Обнаруживаем мы у Эпиктета и «золотое правило этики»: «То положение, 
которое ты не терпишь, не создавай для других. Не желаешь быть рабом — не 
терпи рабства около себя» 

Марк Аврелий (121 — 180 н.э.) — император. Шатко стало не только положение 
личности, тем более раба, но и империи.   Важное место в философии Марка 
Аврелия занимает требование быть всегда одинаковым в ответ на 
воздействия внешних обстоятельств, что означает постоянную соразмерность, 
внутреннюю согласованность душевного склада и всей жизни.  человек — часть 
мирового целого, без которого он не может существовать, как рука или нога 
отдельно от остального тела. Мысль о единстве всего во вселенной постоянно 
повторяется Марком Аврелием. Все подчинено мировому разуму.  

Для стоиков источник счастья — разум, а основное понятие — добродетель. 

В) Скептики.  

Секст Эмпирик. 

Секст дает исчерпывающую сводку скептических выводов и учений.  

Парадокс  «я лжец» -  мышление в принципе не может быть строго логическим и 
избежать противоречий. «Я лжец», — заявляет человек. Если это так, то его 
утверждение не может быть истинным, т.е. он не лжец. Если же он не лжет, то его 
слова справедливы, и, стало быть, он лжец. 



Парадокс «зерно и куча»: «Если одно зерно не составит кучи, и два не составят 
кучи, и три и т.д., то никогда не будет кучи». Секст доказывает, что если часть не 
обладает каким-либо свойством (буква не обозначает вещь), то не обладает этим 
свойством и целое (слово).  

Недовольные рамками, в которых функционирует разум, обращались к религии. 
подрывая авторитет разума, скептики тем самым подготовили наступление 
христианства, для которого вера выше разума. 

Эпохой Средневековья в истории называют тысячелетний период с V 
но XV в. Однако средневековая философия начала складываться гораздо раньше 
— еще во I I в. Идеи христианства требовали системного и теоретического 
обоснования. 

 

Основные принципы : Бог есть реальность, определяющая все сущее. Эта черта 
называется теоцентризмом 

истинное бытие сверхъестественно и недоступно для ограниченного 
человеческого познания. Однако бог открывает себя 
через откровение: священные книги Ветхого и Нового Завета. – догматизм. 

человек, как и весь мир, — творение бога-  креационизм. 
 
социальное расслоение понимается по аналогии с небесной 
иерархией. Бог с архангелами и ангелами на небе соответствует 
монарху с вассалами на земле. Всякая власть дана от бога. – иерархизм. 

познание бога не есть познание внешнего мира: чтобы прийти 
к богу, необходимо углубиться в себя. Душа сопричастна истине, 
поскольку является творением бога и хранит в себе его отражение - 
психологизм. 
 
Первый этап — патристика (от лат. pater — отец) охватывает I I—V III вв. и 
представляет собой учение ≪отцов церкви≫ — первых христианских 
мыслителей - философское обоснование догматов. 
Патристика – в основе идеи Платона.  
 
Второй этап — схоластика (от лат. schola - школа) длится с X I в. до 
конца средневековой эпохи  - формализм и догматизм, в основе логические и 
философские идеи Аристотеля. 
 



Августин Аврелий (Блаженный) (354-430) родился  в Северной Африке, на 
территории Западной Римской империи. В молодости Августин (как он пишет в 
своей ≪Исповеди≫) вел распутный образ жизни, однако со временем 
начал задумываться о смысле своего существования.  пришел к христианству. 
«Исповедь»— первое известное произведение, где в основу сюжета положена не 
череда внешних событий, а развитие души. 
 В работе ≪О граде божьем≫ Августин противопоставляет ≪град земной≫ — 
государство и ≪град божий≫ — церковь. Первый воплощает любовь к себе, 
второй — к богу. 
Оправдание бога за зло называется проблемой теодицеи (от греч. theos - бог + 
dike — справедливость). 
Августин сравнивает добро и зло со светом и тьмой. (тьма – побочный эффект). 
Зло есть отсутствие добра, небытие, оно никем не сотворено.  
 
Философ и богослов Фома Аквинский (Аквинат) — наиболееизвестный 
представитель схоластики. Он использовал труды Аристотеля для того, чтобы 
систематизировать богословские идеи. Основные его работы — ≪Сумма 
теологии≫ и ≪Сумма против язычников≫ (или ≪Сумма философии≫). В 
фокусе исследований - проблема соотношения веры и разума. ≪Философия — 
служанка теологии≫.  
 
Фоме принадлежат пять доказательств существования бога:  
 
движение — все, что движется, имеет источник движения в чем-то другом, 
следовательно, должен быть перводвигатель, т.е. бог; 
 
причина - все имеет причину, цепь причин не может уходить в бесконечность, 
следовательно, существует первопричина, т.е. бог; 
  
необходимость — случайное зависит от необходимого, значит, 
существует высшая, божественная необходимость, т.е. бог; 
 
качество — все имеет разные степени качеств (хуже, лучше), 
значит, должен быть эталон — высшее совершенство, т.е. бог; 
 
 цель — все в мире имеет цель, следовательно, существует высшее 
разумное начало, которое и направляет все в мире к цели, 
т.е. бог. 
 
Учение Фомы известно как томизм (по-латыни Фома — Thomas). Идеи Аквината 
популярны до сих пор, и современная католическая философия известна как 
неотомизм. 
 
Роджер Бэкон' (ок. 1214—1294) призывал отказаться от слепой веры в 
авторитеты и изучать мир при помощи наблюдений и экспериментов.  
 
Уильям Оккам (ок. 1285 — ок. 1350) считал, что все спекулятивные понятия, не 
самоочевидные или не поддающиеся проверке опытом, следует удалить из науки: 
≪Сущности не следует умножать без необходимости≫. Этот принцип, 



согласно которому самое простое объяснение будет самым правильным, известен 
как ≪бритва Оккама≫. Эти идеи  указывали на кризис схоластики и готовили 
переход к Возрождению. 
 
А6. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 
Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
 
Эпоха Возрождения (Ренессанса) начинается в XIV в. в Италии и в XV в. в 
других европейских странах и продолжается вплоть до начала X V II в. Основные 
черты философии Возрождения: 
антропоцентризм — в центре мировоззрения стоит человек 
гуманизм — обоснование самоценности человека, его прав и 
свобод; 
эстетизм — ведущая роль искусства; 
свободомыслие — освобождение от догматического средневекового 
мышления.    

 
 
Натурфилософия возвращается к идеям природы и Космоса. 
Предшественник итальянской натурфилософии Николай Кузанский (1401-1464) 
выдвигает идею пантеизма - отождествляет природу и бога. Душа 
человека неисчерпаема и бесконечна, поэтому может быть 
представлена как целая Вселенная (микрокосм), равная физической 
Вселенной (макрокосм).  
Важной заслугой изучения природы также стала гелиоцентрическая модель 
Солнечной системы (Земля вращается вокруг Солнца), сменившая 
геоцентрическую (Солнце вращается вокруг Земли). Здесь известны имена 
Николая Коперника 
(1473-1543), Джордано Бруно (1548-1600), Галилео Галилея (1564—1642), 
которые стоят у истоков европейской экспериментальной науки. 
Скептицизм — это реакция на религиозную догматику и 
форма проявления творческого свободомыслия. Голландский 
философ Эразм Роттердамский (1469—1536) - книга 
≪Похвала глупости≫ высмеивает фальшивую мораль 
и ученость схоластов, предпочитая ей глупость ≪живой жизни≫. 
 
Девиз французского мыслителя Мишеля Монтеня (1533-1592) ≪Точно известно, 
что ничего точно не известно≫. Основной труд – «Опыты».  
 
Политическая философия Ренессанса. 
Идеи Платона – Томас Мор «Утопия» - идеальное государство. где все 
основано на принципах равенства и справедливости - собственность является 
общей, 



все работают одинаково и каждому принадлежит равное количество благ. 
Никколо Макиавелли (1469—1527). Основной труд ≪Государь≫. При 
возникновении государственной необходимости правитель вправе пользоваться 
любыми средствами — вплоть до подкупов, обмана, шантажа, политических 
убийств. 
Однако подобная деспотическая власть не может быть использована 
ради корыстных целей. Ее цель — укрепление государства,обеспечение его 
интересов и в конечном счете — народное благо. В позднейшее время термин 
≪макиавеллизм≫ стал упрощенно пониматься как принцип, согласно которому в 
политике ≪цель оправдывает средства≫. 
 
Философия Нового времени 
(XVII-XVIII вв.) 
Становление капитализма в экономике. 
Основные направления: 
эмпиризм — опора на опыт; 
рационализм — опора на разум; 
высокая роль науки — наука как способ улучшения жизни человека 
и общества; 
социальный оптимизм — вера в устройство общества на разумных 
началах. 
Фрэнсис Бэкон  - у истоков эмпиризма Нового времени. 
Наиболее значительными его произведениями являются ≪Новый 
Органон≫ и ≪Новая Атлантида≫. Лозунг философа :≪Знание - сила≫. Наука 
получает знание на основе опыта и экспериментов. 
Собирая и проверяя различные факты, она строит общие теории. 
Этот метод обобщения (от частного к общему) называется индукцией. 
Чтобы быть настоящим ученым, необходимо избавиться от 
заблуждений. Бэкон выделяет четыре типа заблуждений, называя 
их ≪идолы≫: 
идолы рода — заблуждения всего человечества, которые заключаются 
в наделении явлений природы человеческими чертами 
(например, в мифе); 
идолы пещеры - индивидуальные заблуждения, основанные на 
личных предпочтениях, чувствах 
идолы рынка — употребление слов, имеющих неопределенный 
смысл. Наука должна мыслить строгими терминами; 
идолы театра - слепая вера в авторитеты и догмы. 
 
Развивали идеи – Локк и Юм 
 
Рене Декарт (Картезий), французский философ и математик, 
стоит у истоков рационализма.  
1. Во всем -явлениях, вещах, знаниях- можно сомневаться. То, что я 
вижу или знаю, может быть сном, иллюзией, галлюцинацией или обманом. 
2. Очевидно, что нельзя сомневаться в том, что я сомневаюсь. Поэтому 
по крайней мере сомнение с необходимостью существует. 
3. Нельзя сомневаться, не мысля. Если я сомневаюсь, то я тем самым 
уже мыслю. 
4. Окончательный вывод звучит так: ≪Мыслю, следовательно, существую≫. 



Метод Декарта — это дедукция, движение от общего к частному. 
В решении основного вопроса философии Декарт является дуалистом. Материя 
и сознание - равноправные и взаимосвязанные начала. Главное свойство 
материальных вещей -  протяженность (длина, ширина и т.д.), а идеальных 
вещей (души) - мышление. Человек - единственное существо, состоящее 
из двух начал - материального и духовного.  
Развивали идеи Декарта – Спиноза и Лейбниц. 
 
Эпоха Просвещения 
Концентрированное собрание знания эпохи  - французская ≪Энциклопедия≫, 
вдохновителем которой был Дени Дидро (1713— 1784). Ее появление показало, 
что ведущей силой в обществе становится наука, а не религия. 
В своем творчестве религиозные предрассудки с позиции разума критиковал 
Вольтер (1694-1778). 
Вольтер обосновывает философскую позицию — деизм. 
Согласно деизму, бог - только первопричина, творец сущего: в дальнейшем он не 
влияет на жизнь природы и человека. 
Жан Жак Руссо (1712—1778). Он поддерживал теорию общественного договора. 
люди первоначально существуют в ≪естественном состоянии≫ - без какой-
либо внешней власти и насилия над собой (Руссо считал такое состояние  
идеальным и призывал вернуться к нему). Для того, чтобы обеспечить защиту 
прав каждого на жизнь, свободу и т.д., народ передает часть своих свобод группе 
людей, которые взамен обязуются охранять эти права. Этим соглашением 
объясняется возникновение государственной власти. Таким образом, власть дана 
не богом, а народом, следовательно, народ имеет право отобрать ее, если 
монарх не выполняет соглашения. 
 
А7. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и 
эволюционизма 
 
Иммануил Кант - основатель немецкой классической философии. Основные 
труды: 
«Критика чистого разума»  - гносеология 
«Критика практического разума» - этика 
«Критика способности суждения» - эстетика 
2 периода – докритический (вопросы природы) и критический (философский -
после 1770 г.).  
Три вопроса: что я могу знать? - гносеология 
Что я должен делать? - этика 
 На что я могу надеяться? – находится на стыке философии и религии. 
 
Гносеология:  в теории познания - перенос акцента с познаваемой вещи на 
познавательные способности самого человека. Существуют 
два мира. Действительный мир (Кант называет его ноуменальным 
или миром ≪вещей-в-себе≫) мы не можем познать. Мы познаем лишь мир 
видимости (Кант называет его феноменальным или миром явлений). 
Ноуменальный и феноменальный миры. 
 ≪Вещи-в-себе≫ (например, бог, душа) не познаваемы (Кант называет их 
трансцендентными, т.е. запредельными). Важное понятие — 
трансцендентальное единство апперцепции, благодаря которому на основе 
различных ощущений возникает целостный образ предмета. ;   



априорные формы (априори – «до опыта»)  рассудка накладываются на «вещь в 
себе», создавая явление.  
Этика. Хотя действительный мир недоступен для познания, он открывается для 
практического разума в виде высшего нравственного закона, основанного на 
долге. 
 Его Кант называет ≪категорический императив≫: 
«Поступай лишь согласно тому правилу, следуя которому ты можешь без 
внутреннего противоречия желать, чтобы оно стало всеобщим законом». 
 
Религия. Бог — понятие трансцендентное, поэтому его существование не может 
быть логически доказано (Кант опровергает известные доказательства 
существования бога). Однако моральное поведение подразумевает 
вознаграждение. Потому справедливость требует того, чтобы бог существовал. 
 
Развивали идеи  - Фихте и Шеллинг (критика «вещи-в-себе», постулат того, что 
бытие = мышление)  
 
Георг Гегель - крупный немецкий классический философ. 
Основные труды:  ≪Феноменология духа≫, 
«Наука логики», ≪Энциклопедия философских наук≫ 
 
Основополагающее понятие — абсолютная идея (мировой дух), объединяющая 
все сущее. Понятие АИ схоже с понятием бога. Отлитие - АИ сама по себе не 
обладает сознанием, личностью, а обретает их только через человека. АИ творит 
из себя природу, затем человечество. Через деятельность человека (духовную 
культуру) АИ познает себя.  
Духовная культура проявляется в трех формах: 
субъективный дух - душа, сознание, личность; 
объективный дух - право, мораль, нравственность; 
абсолютный дух - искусство, религия, философия. 
Высшая ступень духовной жизни человечества — философия, в которой идея 
возвращается к себе, познает саму себя. 
Развитие мира и история человечества = развитие АИ. Движущая сила - 
противоречие. 
Любое развитие проходит по определенной схеме: 
1. утверждение (тезис) 
2. отрицание этого утверждения (антитезис) 
3.  отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез).  
Синтез есть тезис на новом, более высоком уровне развития. 
Гегель разрабатывает философскую основу для диалектики — учения о развитии 
и изменении. 
При этом в диалектическом развитии вычленяется ряд законов: 
1) закон перехода количественных изменений в качественные; 
2) закон единства и борьбы противоположностей; 
3) закон отрицания отрицания 
 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
Работы :≪Капитал≫, ≪Экономическо-политические рукописи≫ К. Маркса 
≪Анти-Дюринг≫, ≪Диалектика природы≫ Ф. Энгельса 
Основа- диалектика Гегеля 
Но считали, что философия должна не объяснять мир, а изменять его. 



В основе природы человека - склонность к производительному труду.  
На каждом этапе развития общества люди вступают в производственные 
отношения, в совокупности образующую экономическую систему. ЭС 
определяет образ жизни человека и общества. Все остальное (идеи, теории, 
мораль, право) — надстройка над экономическим фундаментом — базисом. 
Вся история общества определена материальными, экономическими условиями. 
В зависимости от них выделяются общественно-экономические формации: 
 1) первобытно-общинный строй, 2) рабовладельческое общество, 3) феодализм, 
4) капитализм, 5) коммунизм. Движение от формации к формации 
является прогрессивным, диалектическим развитием общества. 
( смена формаций - обострение классовой борьбы  между угнетенными и 
угнетающими группами: рабов и рабовладельцев, феодалов и зависимых 
крестьян, рабочих и капиталистов). 
Идеал -  коммунистическое община, где не будет классов (т.е. угнетенных и 
угнетающих). 
 
Философия позитивизма 
Огюст Конт - после Гегеля  эпоха метафизики закончилась. 
Продолжал традиции эмпиризма. Идеи могут быть сведены к чувственному 
восприятию. 
эволюция человеческой культуры проходит  три последовательные стадии:  
религиозную 
 метафизическую  
позитивную — наука, основанной на эксперименте 
 
Важна эмпирическая проверка теоретических построений. 
 
Ввел в сферу наук социологию – науку об обществе. 
 
Эволюционизм. Герберт Спенсер  

Эволюционная концепция базируется на естественно-научных данных. 

Эволюционизм - учение о постепенном развитии всех живых существ, 
общественных учреждений и верований. Научная основа -  теория Дарвина. 
Социал-дарвинисты распространили учение Дарвина на общественную жизнь. 
Спенсер еще до Дарвина предположил, что человечество в своем развитии 
проходит два состояния: воинственное и сменяющее его промышленное. Борьба 
за существование, по Спенсеру, уменьшается в человеческом обществе по мере 
перехода от войн к промышленному сотрудничеству. 

А8. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного. 
Рассмотрим для начала ситуацию в философии 19 века. 
Иррациональное (от лат. irrationalis — неразумный) течение на место разума 
ставит волю, жизнь, существование, бессознательное и т.д. Основными 
направлениями иррационализма являются философия жизни, фрейдизм и 
экзистенциализм. 
У истоков философии жизни находится творчество Артура Шопенгауэра 
(1788—1860). 
Основной труд – «Мир как воля и представление».  



Миром и человеком управляет неразумная слепая воля, стремящаяся к 
удовлетворению желаний. Поскольку далеко не все из них можно удовлетворить, 
человеку суждено постоянно страдать  
Искусство и философия — два пути облегчения человеческих страданий. 
 
≪Философия жизни≫  
Основа - немецкий мыслитель Фридрих Ницше (1844-1900). 
 Жизнь нельзя понять разумом, ее можно лишь переживать. Наиболее ярко она 
проявляет себя в человеческих страстях, ≪воле к власти≫.  
Но человечество в своей массе отказывается от свободной жизни, предпочитая 
безопасность, стадность, и лицемерную мораль. Первопричины - в идеях 
христианства и Сократа. Христианство – это ≪мораль рабов≫. Сократ же 
утверждал, что ст расти следует укрощать разумом. 
Ницше усматривал путь к человеку будущего — ≪сверхчеловеку≫ вне морали и 
старых ценностей. Он сам творит свои ценности, сам ответственен перед собой. 
«Бог умер». 
«Человек - это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. 
Он — средство, а не цель». 
Основные труды : «Так говорил Заратустра», «Человеческое, слишком 
человеческое. Книга для свободных умов», «По ту сторону добра и зла. 
Прелюдия к философии будущего», 
«Антихрист. Проклятие христианству», «Воля к власти»  
 
Зигмунд Фрейд. (1856-1939 -  ввел в философию понятие бессознательного. В 
наиболее общем вине, согласно Фрейду, структуру психики можно представить в 
трех уровней: 

 
 
Сознание – поле борьбы между бессознательными сексуальными желаниями и 
запретами сверхсознательного. Первые периодически ≪всплывают≫ в сознание, 
вторые вытесняют  их обратно. Постоянное подавление желаний – срыв, невроз, 
истерия и т.д. Поэтому сексуальные импульсы должны быть или ≪выпущены на 
свободу (реализованы в сексуальных действиях), или сублимированы (т.е. 
перенесены на другие, возвышенные объекты, например на творчество). 
 Фрейд основал школу психоанализа.  
Поскольку источником болезни являются подсознательные мотивы, важным 
становится осознать их. Для этого Фрейд разработал специальную технику, в 
которой большую роль играет толкование сновидений.  Фрейд построил теорию 
сновидений как исполнения желаний. Чтобы разгадать бессознательные мотивы, 
надо раскрыть содержание снов. В книге «Толкование сновидений» Фрейд 
показывает, как это делать. 
Основные труды :«Я и Оно» , «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», 
«Недовольство культурой» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5._%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5._%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%82%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%82%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Развитие идей – Карл Юнг, Эрих Фромм 

Экзистенциализм (от лат. existential — существование) 

В истоке – Серен Кьеркегор (1813-1855). 

Существовать  - быть вне толпы, постоянно реализуя свой свободный выбор. В 
жизни человека три стадии развития. 
эстетическая (чувственность, любовь к наслаждениям и моде) 
этическая (выбор свободы, а вместе с ней и ответственности) -  ощущение 
отчаяния и ограниченности человека, которое преодолевается только на третьей 
— 
религиозная (человек вступает в личный, интимный диалог с богом) 
 
Классики экзистенциализма 20 века: 
 немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889—1976) 
французские философы Жан Поль Сартр (1905—1980) и Альбер Камю (1913—
1960). Основная проблема экзистенциализма — проблема личного выбора 
человека в состоянии духовного кризиса. Подлинно существовать = не пытаться 
соответствовать ожиданиям других, и жить своей жизнью ≪здесь и сейчас≫. 
Свобода — тяжкое бремя, поскольку подразумевает личную ответственность за 
каждый поступок. Человек сам творит себя и свою жизнь — он есть то, как он 
поступает. 

Неопозитивизм 

Главный предмет философского исследования  - логический анализ языка. 

Неопозитивисты выдвинули принцип верификации. Истинную теорию доказывают 
реальными фактами, а опровергают вымыслами и наоборот. 
 
Людвиг Витгенштейн (1889—1951) ставит границы языку. Успехи 
математической логики способствовали иллюзии, что только логика является 
адекватным инструментом познания. 

Ранний  Витгенштейн стремился прежде всего к ясности. Главная мысль его 
«Логико-философского трактата» - то, что вообще может быть сказано, может быть 
сказано ясно.  

«О чем нельзя говорить, о том следует молчать» - знамя неопозитивизма 

Бертран Рассел (1872— 1970) 

Основной труд  «Человеческое познание. Его сфера и границы» : 

Все суждения можно свести к положительным суждениям о единичных фактах. По 
Расселу, знание складывается из опыта и веры, основанной на прежнем, даже 
дочеловеческом опыте. Знание есть оправдывающаяся вера всего опыта человека 
как продукта эволюции.  

Цель неопозитивизма — свести все научные результаты к некоторому 
количеству базисных положений, непосредственно проверяемых эмпирически. 



Карл Поппер (1902— 1994)  

Развивал идеи неопозитивизма. Считал, что опора только на опыт не приносит 
должных результатов. 

 Метод Поппера не в доказательстве истинности научных положений, а в 
избавлении от ложных гипотез. Методологический вывод:  

«Именно возможность опровержения или фальсификации теорий определяет 
возможность их проверок, а следовательно, их научный характер». 

Поппер выводит за скобки все неверифицируемые, нефальсифицируемые и 
бессмысленные, по классификации Витгенштейна, философские рассуждения.  

Поппер против библейского «возлюбите врагов ваших», считая, что этого не 
следует делать, так как это ведет к навязыванию другим наших предпочтений, но 
он считал фундаментальным положение рационализма — «я могу ошибаться, а ты 
можешь быть правым». 

Прагматизм (от греческого слова «прагма» — дело, действие) 

Философия прагматизма ставит во главу угла деятельность. Она помогает 
решать человеческие проблемы.  

Основные представители :  

У.Джеймс (1842—1910)  «Многообразие религиозного опыта»: 

О выгодности веры в Бога. Если вера окажется ложной, то я ничего не теряю и не 
окажусь в худшем положении, чем атеист; но если она окажется истинной, я 
обеспечу себе спасение и вечную жизнь. Не стоит терять единственный шанс, и, 
значит, есть все резоны верить в Бога. 

Джон Дьюи (1859— 1952) 

Инструменталистская версия прагматизма: 

Функция интеллекта не в том, чтобы копировать объекты окружающего мира, а в 
том, чтобы создавать наиболее эффективные и выгодные отношения с 
объектами. 

Дейл Карнеги (1888—1955)  

Его советы разошлись по свету в миллионах экземпляров. Они сводятся к 
следующему: имеет хорошие отношения с людьми и достигает успеха в делах тот, 
кто максимально внимателен к другим и как можно меньше выпячивает 
собственное Я. 

 

 



А10 Особенности русской философии. Русская идея. 

Формирование русской философии проходило с заметным отставанием 
от мировых тенденций ( начало связи с Европой – только 18 век) 

Период IX— XVI I вв. можно назвать периодом русской предфилософии 
I) тесная связь с христианским вероучением, воспринятым от Византии;  
2) художественно-образный характер. 
X I в. Митрополит Илларион ≪Слово о законе и благодати≫.  
Писал о двух принципах общественного устройства: о подчинении закону (в духе 
Ветхого Завета) и о благодати  как о свободном выборе и любви к Богу (в духе 
Нового Завета). 
Благодать выше закона. 
 
Огромное значение для последующей философской и политической мысли имела 
разработанная в XVI в. Филофеем доктрина ≪Москва - третий Рим≫. 
 
В философии XV III в. – первые серьезные теоретические системы. 
Особенности русской мысли X V III в.: 
1) отграничение предмета философии от богословских размышлений; 
2) высокий интерес к естествознанию; 
 3) возрастающее внимание к проблемам познания в целом;  
4) осмысление сущности человека. 
 
В наиболее полном виде основные проблемы эпохи были рассмотрены в учении 
М. В. Ломоносова. Отграничил научное знание от богословия.  
В основе взглядов Ломоносова — корпускулярная (атомно-молекулярная) 
теория строения материи. 
Природа и материя находятся в состоянии постоянного движения и развития, а 
все вещи — в состоянии взаимосвязи. Последняя идея подводит Ломоносова 
к формулировке закона сохранения материи и движения: 
 
Сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у 
другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от 
бодрствования и т.д. 
 
В гносеологии он был сторонником гармонии опыта и разума. 
 
 Радищев А. Н.  
Трактат ≪О человеке, о его смертности и бессмертии≫ — 
закладывает основы русской философской антропологии. 
В ≪Путешествии из Петербурга в Москву≫ философ говорит о свободе и 
равенстве как о неотъемлемой и неотчуждаемой сущности человека - продолжая 
традиции европейского Просвещения. 
 
Русская религиозная философия XIX в. 
 
Славянофилы. Россия должна развиваться по особому пути, не схожему с 
западноевропейским.  
 
 



А. С. Хомяков 
 Статья ≪О старом и новом≫, «Семирамиды» 
Все  религии он делит на две большие группы по степени cоотношения свободы и 
необходимости — кушитскую (где царят необходимость и подчинение) и 
иранскую (где на первом месте - сознательный свободный выбор). Христианство 
— наиболее полное выражение иранства. Православие – самая истинна религия, 
в нем есть идея соборности. 
 
Последователи - Иван Васильевич Киреевский (1806— 1856), Константин 
Сергеевич Аксаков (1817—1860) 
 
Литература и философия. 
 
Ф.М. Достоевский. В 1860-х гг. Достоевский развивает программу 
почвенничества - должна быть восстановлена разрушенная петровскими 
реформами связь общественной жизни России с исконными народными началами 
— духовностью, коллективизмом, соборностью. Сущность человека состоит в его 
свободе. Но свобода без нравственности приводит человека к саморазрушению. 
 
Л.Н. Толстой (1828—1910).  
≪Война и мир≫  -  вопрос о движущих силах истории и критика теории ≪великих 
личностей≫ как творцов истории.  
Для Толстого творцы —  народные массы, движимые исторической 
необходимостью. 
 
В этике Толстой поддерживает идею ненасилия, он предлагает:  
1) не творить насилие и не готовиться к нему; 
2) не принимать участие в насилии других (в том числе государства - не служить в 
армии, не участвовать в судах и т.д.); 
3) не одобрять никакого насилия.  
За свои взгляды на религию в 1901 г. Толстой был отлучен от церкви (предан 
анафеме). 
 
Вл.С. Соловьев был наиболее значительной фигурой русской философии. 
Труды : 
 ≪Россия и вселенская церковь≫, ≪Оправдание добра≫, 
«С мысл любви≫ и др. 
 
Центральная идея Соловьева - всеединство, понимаемое как совершенный 
синтез ценностей, знаний, способов познания мира.

 
 



Существует абсолютный мир как воплощение божественного. Ему противостоит 
видимый, сотворенный мир, который стремится к божествен ному. Посредником 
между мирами является мировая душа. 
 
Всеединство постигается лишь цельным знанием, в котором соединяются знание 
эмпирическое (научное), рациональное (философское) и мистическое.  
 
Всеединство -  синтез красоты, истины и добра. В основе этого синтеза 
должен лежать ≪нравственный момент≫, т.е. добро. 
 
Человек отделяет себя от других существ посредством стыда; жалость указывает 
на солидарность всего живого; благоговение есть подчинение божественному. Все 
три этих составляющих объединяются в любви. 
 
В социальном плане Соловьев ратовал за объединение 
церквей и создание свободной теократии на основе единой ≪вселенской 
церкви≫. 
 
Западники 
В отличие от славянофилов считали, что у России нет особого пути развития, а 
все ее ≪национальное своеобразие≫ — результат отставания от мировой 
истории. 
П.Я. Чаадаев (1794— 1856) 
8 «Философических писем». 
Россия осталась вне истории мировой цивилизации из-за того, что восприняла 
религию и культуру от Византии, которая сама находилась вне Востока и Запада. 
На Западе Чаадаев, напротив, усматривал идеи просвещения, противостоящие 
изоляционизму и культу власти. 
«Апология сумасшедшего» 
Идейная бесплодность для России - благо, поскольку народ может начинать ≪с 
чистого листа≫, не скованный исторически сложившимися образцами поведения, 
а религия способна вобрать в себя все лучшее из европейских ценностей. 
Последователи  - Александр Иванович Герцен (1812—1870), Николай Платонович 
Огарев (1813—1877), Виссарион Григорьевич Белинский (1811 — 1848) 
Россия должна учиться у Европы и пройти те же этапы развития, которые прошел 
Запад, чтобы усвоить идеи просвещения и выйти на единственный путь прогресса 
— путь науки и разума. 
 
Нигилизм. 
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) был последовательным 
атеистом, социалистом и противником монархии. Путь к осуществлению 
идеалов социализма = нравственное воспитание человека. 
В этике Чернышевский был сторонником ≪теории разумного эгоизма≫, согласно 
которой то, что полезно человеку, должно быть полезным и обществу. 
Философский роман «Что делать» 
Последователи : Добролюбов , Писарев  
Должна быть создана новая среда, где воспитывать людей будут ≪мыслящие 
реалисты≫ —люди труда, убежденные, что заслуживает 
уважения только практически полезное. 
 
Анархизм. 
М.А. Бакунин был ведущим идеологом мирового анархизма 19 в. 



Государство, и религия - формы власти. У власти самой по себе — аморальная, 
развращающая сущность. 
Уничтожить власть должен стихийный бунт, после чего будет создана свободная 
федерация ремесленно-фабричных и крестьянско-фермерских общин. 
Пожар из России должен зажечь остальной мир и уничтожить ≪лживую 
цивилизацию≫. 
Последователь - Кропоткин.  
Он исходил из биологической природы человека, которой, по его мнению, 
изначально присущ ≪биосоциологический закон взаимопомощи≫. Для свободного 
развития и гармоничного сотрудничества нет необходимости в государстве. 
 
Философия начала XX в. 
 
Русский религиозный ренессанс. 
 
Все идеи – на основе философии Соловьева 
 
Николай Александрович Бердяев -  более 450 работ. 
Противопоставляет два мира — мир свободы (духа, личности) и мир 
необходимости (явлений, предметов). 
Противостоять отчуждению может только творчество. Смысл истории — в 
избавлении от отчуждения и необходимости. Но новый свободный мир не 
находится в будущем, он изначально существует ≪в ином плане≫  и 
соприкоснуться с ним можно в актах творчества. 
 
Сергей Николаевич Булгаков (1871 — 1944)  
Философия должна с необходимостью прийти к богословию, поскольку 
философия всегда стремится к Абсолюту, а Абсолют есть божественное.  
Двойственный характер Мировой Души – одновременно Божественный и тварно-
человеческий. Таким образом, нужно не только стремиться к божественному миру, 
но и обустраивать окружающий нас сотворенный мир. «Философия хозяйства». 
 
Семен Людвигович Франк.  
В центре внимания - вопросы познания. Все, что существует независимо от нас, 
он называется действительностью. Действительность познается предметным 
знанием, выражаемым в понятиях и суждениях. Это знание  представлено в науке 
и является безличностным, ≪сухим≫. 
Внутренний мир человека Франк называет реальностью. Она схватывается 
особым ≪сверхразумным≫ знанием, воспринимающим свой предмет целостно. 
 Сознавая себя, человек открывает бога.  
 
Большая часть представителей философии религиозного ренессанса были 
высланы из Советской России в начале 1920-х гг. и продолжали свое творчество в 
эмиграции, развивая философию русского зарубежья. 
 
Космизм. 
Космос, природа  и человек = единое взаимосвязанное целое. 
Н.Ф. Федоров 
сборник работ ≪Философия общего дела» 
Цель человечества - преодоление смерти и воскрешение мертвых. 
Она может быть достигнута только при условии нравственного преображения 
человека в духе христианских заповедей, с одной стороны, и с помощью строгой 



научной регуляции природы, включая преображение организма человека и 
покорение космического пространства - с другой. 
 
Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935) 
Человечество и Космос -  единая живая система. Цель эволюции человека - 
установление ≪космического содружества≫ с иными 
носителями разума в Космосе. 
Владимир Иванович Вернадский (1863—1945)  
 
теория ноосферы - области биосферы, которая находится под влиянием 
разумной, духовной активности. 
Ноосфера - вершина космической эволюции, которая 
вначале охватывает Землю, а затем, когда человек покорит Космос, выйдет и за 
ее пределы. 
 
Русская философия XX в 
 
Марксизм. 
 
Владимир Ленин (Ульянов) (1870-1924). Собственно философскими являются 
его труды ≪Материализм и эмпириокритицизм≫ (в котором дается понимание 
материи и критикуется идеализм) и ≪Философские тетради≫ .  
Отличие от Маркса и Энгельса :  
1) уверенность в возможности построения социализма в отдельно взятой 
стране;  
2) принцип партийности, в котором партия представлена передовым и 
руководящим органом общества;  
3) представление о практической первостепенности политических и 
идеологических (а не экономических) проблем. 
После революции 1917 г. марксизм получил статус государственной идеологии 
России. 
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879-1953). Официальным 
примером философствования стала написанная Сталиным глава ≪О 
диалектическом и историческом материализме≫ из работы ≪Краткий курс 
истории ВКП(б)≫. 
 
Только в 1960-х гг., после осуждения культа личности, идеологический контроль 
был ослаблен и философия приобрела простор для творчества. Символ -  работы  
Эвальда Васильевича Ильенкова ≪Диалектика абстрактного 
и конкретного в “ Капитале” Маркса≫. Критика ≪советского марксизма≫ велась с 
марксистских же позиций. 
 
Оригинальная философия советского периода 
Михаил Михайлович Бахтин ( 1895-1975) 
В ранней работе ≪К философии поступка≫ -  
Идея ≪неалиби в бытии≫,  человек не имеет права на роль безучастного 
наблюдателя жизни: он ответствен за всякий поступок — любое свое действие 
или бездействие. 
окончательным истинам — ≪монологизму≫ Бахтин противопоставляет концепцию 
диалога. Только в диалоге человек приближается к пониманию себя глазами 
другого (позиция вненаходимости). Так живут не только люди, но все культуры 
в целом.  



Алексей Федорович Лосев (1893—1988) — крупный русский философ X X в., 
автор работ по античной эстетике, логике, теории символа, имени и мифа. 
Пытался объединить наследие Платона с традициями православия и новейшими 
философскими идеями. Наиболее известна его работа ≪Диалектика мифа». 
 
Мераб Константинович Мамардашвили (1930— 1990) 
Основная категория его философии — сознание и его значение для становления 
человека, культуры, познания. Следовал знаменитому высказыванию Декарта 
≪Мыслю, следовательно, существую≫. 
 
А10. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 
Основные картины мира – философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век) 
 
 Античность Средневековье Новое время, 20 

век 
Основные 
черты 
эпохи 

От мифа(воображения) 
к философии, опора на 
рассуждение, 
мышление. Поиск 
первоначала (архэ). От 
физиков (досократики) 
к метафизикам 
(Сократ, Платон, 
Аристотель). От 
идеализма(Платон) к 
реализму(Аристотель). 

Вера выше знания. 
Философия – 
служанка 
богословия. Опора 
на авторитет. 
Основной источник 
мысли – 
Священное 
Писание.  

Поворот к человеку, 
его способности 
мыслить. Опора на 
рассудок и разум. 
Формирование 
научной, 
доказательной 
картины мира. 
Апогей метафизики 
(Гегель) и отказ от 
нее в пользу 
иррационализма. 
Попытка вернуться к 
научности через 
эмпиризм 
(неопозитивизм и 
т.д.). философия 
жизни и 
экзистенциализм.  

Основные 
понятия 
эпохи 

Логос, космос, архэ, 
физис,диалог, 
майевтика, диалектика, 
идея, душа,форма, 
материя, цель, 
причина, благо. Физика 
и метафизика. 
Эллинизм, 
эпикурейство, 
скептицизим, стоицизм. 

Бог, теодицея, 
теоцентризм, 
креационизм, 
догматизм, 
иерархизм, 
психологизм, 
патристика, 
схоластика, Град 
земной и Град 
Божий, томизм. 
 

Антропоцентризм, 
гуманизм, деизм, 
эмпиризм, 
рационализм, 
протяженность, 
мышление (cogito), 
«вещь-в-себе», 
трансцендентальное 
единство 
апперцепции, 
Мировой 
(Абсолютный) дух, 
иррационализм, 
воля к жизни, воля к 
власти, «бог умер», 
сверхчеловек, 
комплексы, 



бессознательное, 
экзистенция, 
свобода, принцип 
верификации.  

 
 
Задание – вспомнить, что означает каждый термин и с каким(и) 
философом(ами) соотносится. 
 
+ Горелов А.А. «Основы философии» Часть 2.  Глава 13 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ - 
прочитать 

А 11. Методы философии: формально-логический, диалектический, 
прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные 
направления. 
 
Формально-логический метод 
Основа – логика Аристотеля. 4 закона логики (вспомните).  Мысль восходит от 
конкретного восходит к абстрактному.  

Диалектический метод 

Диалектика как метод есть рассмотрение явлений в их развитии. Противостоит 
формально-логическому. Заложили основы – Гераклит, Сократ. Наиболее полно 
представлен в философии Гегеля, Маркса. Диалектика, согласно Гегелю, — 
«движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой 
единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и 
необходимость…». Тезис – антитезис - синтез. Диалектика претендует на 
гносеологический синтез конкретного и всеобщего. От индивидуального через 
изучение связи между индивидуальным и закономерным к закономерному и от него 
опять к индивидуальному — таков метод исследования, отвечающий диалектике.  

Прагматический метод 

(от греческого «прагма» — действие, практика). Он исходит из того, что синтез 
познания и преобразования составляет характерную черту философствования.  
(Вспомните, кто так считал?). Все выводы проверяются экстраполяцией их на 
человека.  

Системный метод 
 
Задачи адекватного воспроизведения в знании сложных социальных и  
биологических объектов впервые были поставлены К. Марксом и Ч. Дарвином. 
«Капитал» Маркса послужил образцом 
системного исследования общества как целого и различных сфер общественной 
жизни. 
Основные черты СМ: 
-восхождение от абстрактного к конкретному, -единство анализа и синтеза,  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4213/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


логического и исторического, -выявление в объекте различных  связей и их 
взаимодействия и т.д. 
Получил широкое распространение в науке 20 века. 
 
Строение философии: 

 
 

 
 
А12.Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 
Современные онтологические представления. Пространство, время, 
причинность, целесообразность. 
(от греч. on, ontos - сущее + logos - учение)   
Бытие можно определить как предельно общее понятие о реальности. 
Сущее есть совокупность многообразных вещей и явлений окружающего мира. 
Можно сказать, что сущее есть конкретное проявление бытия, возникающее и 
гибнущее. 
Как самостоятельное понятие ≪бытие≫ возникает в античности, 
в учении древнегреческого философа-элеата Парменида 
Античность: Б - то, что находится за миром чувственных вещей. 



В Средневековье бытие рассматривается с религиозных позиций. Единственным 
истинным бытием объявляется бог. 
В Новое время, т.е. с развитием научного знания, бытие стало отождествляться с 
предметным миром, вещественной реальностью, противостоящей человеку. 
(Бытие=сущее). 
В конце X IX в. многие философы уже призывали отказаться от понятия бытия как 
лишнего для науки. 
В XXв. философ-экзистенциалист М. Хайдеггер предпринимает попытку 
реабилитации категории бытия, требуя поворота от ≪только сущего≫ к 
≪самому бытию≫. Бытие мира может раскрыться только через бытие человека: 
никакая безличная наука не способна привести к этому. 
 
Можно говорить о различных формах бытия. 
Английский философ Карл Поппер (1902—1994) выделил три  формы (которые 
он называет мирами): 
мир физических явлений - атомы, поля, тела (материальные 
предметы); 
мир психических явлений - различные состояния сознания; 
мир объективного содержания мышления — модели, проекты, 
проблемы, научные теории и гипотезы; знания в виде механизмов, зданий, книг, 
произведений искусства. 
Или 
Первый мир (материальный)  
Второй мир (субъективного сознания)  
≪ Третий мир≫ (продуктов человеческого духа). Важнейшее свойство ≪третьего 
мира≫ — его автономность, независимость от сознания 
 
Помимо трех обозначенных миров часто выделяют человеческое бытие (как 
точку пересечения физического и психического миров) и социальное бытие (мир 
социальных отношении). 
Знания о бытии даны человеку в виде понятий. Фундаментальные понятия, 
отражающие наиболее существенные отношения и связи в той или иной науке, 
называются категориями. 

 
 



В современной философии наиболее часто используются следующие категории: 
сущность и явление, единичное и общее, целое и часть, порядок и хаос, причина 
и следствие, случайность и необходимость, действительность и 
возможность. 
Материалистический подход к бытию: 
В науке выделяют два вида материи: вещество и поле, которые тесно 
взаимосвязаны и переходят друг в друга. Вещество прерывно, т.е. внутренне 
расчленено и обладает массой покоя. 
Поле (например, гравитационное или электромагнитное поле), напротив, 
внутренне непрерывно: оно связывает частицы материи и отвечает за их 
взаимодействие. 
Выделяются также уровни материи, которые различаются по сферам - неживая 
природа, живая природа, общество 
Основными свойствами материи считаются протяженность, движение, 
системность, способность к самоорганизации и отражению. 

 
 
Альберт Эйнштейн (1879—1955) – автор теории относительности: 
пространство и время несамостоятельны и суть формы бытия материи. В таком 
случае время и пространство можно определить как формы существования 
материи, выражающие соответственно длительность как последовательность 
смены состояний (время) и трехмерность как способ сосуществования вещей 
(пространство). 
 
А13. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и 
относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной 
истин. Методология научного познания 
(от греч. gnosis —знание + logos — учение). Традиционно она понимается как 
раздел философии, изучающий возможности познания, его формы и методы, 
условия его истинности. Синоним – эпистемология.  
В целом под познанием понимают творческую деятельность человека, 
направленную на получение достоверных знаний о мире. 
Категории ≪субъект≫ и ≪объект≫ - во многом ключевые понятия для 
понимания теории и истории гносеологии. Под субъектом в философии 
понимается источник активности, действующее лицо. 
Объектом в противоположность субъекту называют пассивную, страдательную, 
инертную сторону взаимоотношений, над которой производится деятельность. 
Для философа таким объектом является бытие в целом или соотношение этого 
целого со своими частями (языком, обществом, природой). Если объектом 
познания является природа, познание считается естественно-научным, если 
человек - гуманитарным, если общество - социальным. 
Теория познания окончательно оформляется лишь во время 
эпистемологического поворота эпохи Нового времени, когда мир человека и 
природы был разделен на материальную природу и жизнь сознания. 



В гносеологии выделяют два основных уровня сознания — чувственный 
(эмпирический) и рациональный: 
Чувственный включает : 
Ощущение — элементарный чувственный образ, отображающий отдельные, 
единичные свойства предмета. 
Восприятие отображает уже не отдельные свойства, а их систему, целостность. 
Представление - чувственный образ предмета, который возникает в сознании в 
отсутствие этого предмета. 
Рациональный включает: 
Понятие  -  мысль, которая отражает предметы, явления и связи между ними в 
обобщенной форме. 
Суждение - отрицание или утверждение чего-либо при помощи понятий. 
Умозаключение — рассуждение, в ходе которого из одних суждений выводятся 
другие. 
Помимо уровней в гносеологии иногда выделяют и виды познания: 
Обыденно-практическое познание основано на здравом смысле, житейской 
сообразительности и жизненном опыте. 
Религиозное познание представляет собой мышление при помощи догматов, 
которые признаются неопровержимыми. 
Научное познание предполагает объяснение, поиск закономерностей в каждой 
области своего исследования. 
Художественное познание основывается не на научных понятиях, а на 
целостных художественных образах. 
Философское познание, рассматривая мир как целостность, представляет собой 
прежде всего синтез научного и художественного видов познания. Ф мыслит 
концептами – «понятиями-образами».  
Исходным для теории познания является вопрос 
≪Познаваем ли мир?≫ В зависимости от ответа на этот вопрос выделяют две 
философские позиции – пессимистическую и оптимистическую. 
Агностицизм (от греч. agnostos - непознаваемый) – более сильный вариант 
пессимизма — течение, которое отрицает познаваемость объективного мира. С 
обоснованием этой позиции в середине X V III в. выступил английский философ 
Дэвид Юм . 
Сенсуалисты (или эмпирики) полагают, что новое знание можно получить 
только на основе чувственного опыта, разум же замкнут в сфере уже известного. 
Рационалисты (сторонники первенства разума в познании) указывают, что 
данные, основанные на чувственном опыте, недостоверны. 
Традиционно истина понимается как соответствие мыслей и высказываний 
действительности.  
Данная концепция истины называется классической и восходит к идеям 
греческих философов Платона и Аристотеля. 

 



 
Современная наука придерживается классической трактовки 
истины и считает, что истина всегда объективна (не зависит от желаний и 
настроений человека), конкретна (не бывает истины ≪вообще≫, вне четких 
условий), процессуальна (находится в процессе постоянного развития). 
Относительная истина — это знание, которое приближенно и ограниченно 
воспроизводит действительность. Абсолютная истина — полное, 
исчерпывающее знание о действительности, которое нельзя опровергнуть. 
Подходы, согласно которым истина только относительна, ведут к релятивизму, 
если же считается, что она только абсолютна,— к догматизму. 
Методология научного познания – см. учебник Сычев «Основы философии» 
параграф 6.5. с 134. 
 


