
ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ 
И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?



Природа и культура
Все существующее можно разделить на две большие 

области, или сферы – это природа и культура
Любой объект окружающего нас мира относится или к 

сфере природы, или к области культуры



Материальная и духовная 
культура

Культура, в свою очередь, обычно делится на 
материальную и духовную



Основные формы духовной культуры

Духовная культура существует в различных формах. 
Основными из них являются 

наука, религия, искусство и философия 

Сходство между ними заключается в том, что с их помощью 
человек стремится ответить на множество вопросов, 

которые он со времени своего появления не устает себе 
задавать; а различие – в том, что они направлены на 

различные объекты и используют разные способы их 
освоения



Философия –форма духовной культуры
Философия – это отдельная, самостоятельная, 

специфическая форма духовной культуры (наряду 
с другими ее формами – наукой, религией, 

искусством), которая стремится в наиболее общих 
чертах объяснить все существующее (природу, 

человека, общество и т.д.)



Происхождение термина 
«философия»

Слово «философия» – греческое, оно состоит 
из двух частей: philia – любовь, sophia – 
мудрость, таким образом, в переводе с 
греческого философия – это любовь к 

мудрости



«Я не мудрец, но только философ»
По преданию впервые слово «философия» появилось 

примерно в VI в. до н.э. в беседе выдающегося 
греческого мыслителя Пифагора с царем Леонтом. На 
вопрос царя, является ли он (Пифагор) мудрецом, тот 

ответил: 
«Я не мудрец, но только философ» 

Считается, что эта знаменитая фраза и знаменует 
появление философии в истории духовной культуры 

человечества



В чем разница между мудрецом и 
философом?

Мудрец (sophos) – это тот, кто владеет мудростью, а 
философ (philosophos) – тот, кто всего лишь стремится 
к ней. Высказывание Пифагора означает, что мудрость 
(как полное, истинное знание обо всем) недостижима, 

человек не может достичь мудрости, но может 
стремиться к этому



Что значит стремиться к мудрости?
Стремиться к мудрости – это значит стремиться к истине, 

к полному и окончательному знанию обо всем; 
стремление к мудрости – желание все понять, во всем 
разобраться, ответить на предельные вопросы бытия, 

дойти до последней сути вещей и событий



«Дойти до сути»
Во всем мне хочется дойти

До самой сути.
В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,

До их причины,
До оснований, до корней,

До сердцевины.
Б. Пастернак

Стремление к мудрости – это и есть желание 
самостоятельно во всем дойти до самой сути. Такое 

стремление является основной характеристикой 
философии, ее главным отличием от других форм 

духовной культуры



Специфика философских вопросов
Философские вопросы, как правило, глобальны и 

сложны, на них нет однозначных и общепризнанных 
ответов; их часто называют вечными, или 

метафизическими (греч. meta – над, после, за, через 
+ physis – природа), т.е. как бы выходящими за рамки 

обычного, повседневного мира, 
приподнимающимися над ним



Философские, или «вечные» вопросы
Примеры философских, или метафизических 

вопросов:
Откуда произошел мир и существует ли он вообще?

Как мы познаем мир и можно ли его познать?
Кто такой человек и каково его предназначение?

Почему все так, как есть, а не так, как должно быть?
Свободны ли мы в своих поступках?
И другие, подобные этим, вопросы



«Физические» и метафизические 
вопросы

«Физические» вопросы
например

Метафизические вопросы
например

Как использовать энергию Солнца?
Как клонировать живые организмы?
Как сделать карьеру и разбогатеть?
Как добиться успеха и признания?

Как уйти от ответственности?
Как построить финансовую пирамиду?

Как обмануть ближнего для своей 
пользы?

И т.п.

Откуда все произошло?
Можно ли познать мир?

Все случайно или закономерно?
Кто такой человек и откуда он взялся?

В чем смысл человеческой жизни?
Что есть добро и зло?

Правильно ли я живу на белом свете?
И т.п.



Проблемы и тайны
Иногда говорят, что наука имеет дело с проблемами, а 

философия – с тайнами. Например, управляемая 
термоядерная реакция – это проблема, которую наука 

может решить. А любовь, творчество, смерть – это 
тайны, и никакие знания об этом нам не помогают. Мы 
сможем узнать, что это такое, только когда сами будем 

любить, творить, умирать. Тайной в отличие от 
проблемы является то, что нужно прожить



Умение удивляться
Для философии все на свете является тайной и достойно 

удивления. С него, согласно Аристотелю, начинается 
философия, которая пытается проникнуть в тайну всего 

существующего. Философ умеет удивляться тому, к чему мы 
привыкли и считаем само собой разумеющимся. Философия – 
это искусство удивляться обычному. Привычка говорит нам: 

«Нет ничего удивительного, все просто и понятно». Философия 
протестует: «Все удивительно и таинственно»



Философы и дети
Человек, появляясь на свет, начинает удивляться всему, что 

его окружает, мир для него полон загадок и тайн. По 
мере взросления он постепенно привыкает к нему и 

перестает удивляться, мир становится для него 
обычным, привычным, понятным, «прирученным». 

Философ – это человек, который не сумел привыкнуть к 
миру и не утратил детской способности удивляться ему



Зачем нужна философия?
Если философия стремится найти ответы на вопросы, не 

имеющие ответов, то тогда зачем она нужна? В чем 
смысл поиска ответов на вечные вопросы? Не является 

ли любовь (стремление) к мудрости попыткой 
осуществить принципиально недостижимое, как, 

например, наполнить водой бездонный сосуд?



Никогда не говори «никогда»
Если на философские вопросы нет ответов сейчас, то 
это не значит, что их не будет никогда. «Так как нам 

совершенно ничего неизвестно об относительном 
возрасте человечества, то мы не имеем права 

отрицать, что его предполагаемая неспособность к 
метафизическому (философскому) познанию может 
быть того же рода, как неспособность говорить у 

трехмесячного ребенка»
В.С. Соловьев



Поиски несуществующего клада
Даже если на метафизические вопросы никогда не будет 
ответов, то философия, отправляясь на поиски возможно 

несуществующего «клада» в виде окончательной истины, в 
процессе своих изысканий отвечает на множество других 

вопросов, пусть более скромных, но тоже важных для 
человека. (Тем самым философия находится в тесной связи и 

взаимодействии с другими формами духовной культуры – 
наукой, религией, искусством)



Быть человеком
Человек характеризуется двойственностью: он существо 

природное (рождение, рост, питание, размножение и т.п.) 
и сверхприродное (познание, творчество, любовь, 

сострадание и т.п.). Человека делает человеком именно 
сверхприродное начало в нем. Когда он задается 

философскими вопросами, он проявляет себя как 
существо сверхприродное. Таким образом, философия 

помогает человеку быть человеком 



Быть самим собой
Философия помогает человеку быть самим собой

Человек всегда испытывает прессинг извне: со стороны 
государства, общества, эпохи, среды и т.п. ему 

навязываются привычки, потребности, интересы, 
стереотипы, в результате чего он теряет себя. 

Философия, подталкивая человека к самостоятельным 
размышлениям, помогает ему противостоять этим 

внешним влияниям и найти самого себя, быть собой



Сократ, идущий через рынок Афин
По преданию, греческий философ Сократ, идя через 

рынок Афин, однажды сказал: 
«Как хорошо, что на свете есть столько всего, без чего 

вполне можно обойтись» 
Обычный человек, не философ, на месте Сократа 

наверное сказал бы так: 
«Как плохо, что на свете есть столько всего, без чего 

нельзя обойтись»



Быть счастливым
Философия помогает человеку быть счастливым 

Счастье – это определенное состояние души, значит, оно 
зависит не от внешних вещей и событий, а от нашего 

восприятия их, от отношения к ним. Философия, 
подталкивая человека к самостоятельным размышлениям, 

помогает ему это восприятие пересмотреть и изменить
(«перезагрузить» сознание)

В предании о Сократе, идущем через рынок Афин, 
философ является счастливым, а обычный человек не 

является таковым 



«Жизнь подобна игрищам», или 
философия как созерцание и свобода

По Пифагору жизнь подобна игрищам: одни приходят 
на них состязаться, другие – торговать, а самые 
счастливые – смотреть.  В жизни одни являются 

жадными до славы и наживы и подобны рабам, т.к. 
зависят от своих страстей; а философы являются 

жадными до одной только истины и по-настоящему 
свободны



Является ли философ «неуспешным», или 
предание о Фалесе

Может показаться, что философы – смешные чудаки и 
неудачники, неприспособленные к жизни: «смотрят на небо и 

не замечают того, что под ногами, проваливаясь в ямы». По 
преданию, сограждане смеялись над Фалесом, засмотревшимся 

на небо и упавшим в яму. Впоследствии он показал им, что 
философ может преуспеть, разбогатеть и достичь всего того, что 
люди считают важным и нужным, только ему это не важно и не 

нужно, т.к. подлинная жизнь и истина – совсем в другом



Философия – критическое 
мышление

Философия как попытка самостоятельно мыслить, 
стремление независимо во всем разобраться, 

выработать собственную точку зрения, представляет 
собой 

критическое мышление (греч. kritikos – способный 
разбирать, судить, исследовать). Критическое 

мышление – это исследовательское мышление, которое 
противостоит бездумному повторению чужих мыслей, 

идей и мнений 



Мужество пользоваться 
собственным разумом

Sapere aude – гласит известный латинский афоризм, 
что означает – «дерзай знать», или «решись быть 

мудрым». Выдающийся немецкий философ  XVIII в. 
Иммануил Кант перевел его как «Имей мужество 

использовать свой собственный разум»  



«Сон разума рождает чудовищ»
Если у человека не хватает мужества, сил и желания 

пользоваться собственным разумом, то его разум «спит», 
а его владелец становится беззащитным перед чужими 
мнениями и идеями, он может стать жертвой суеверий, 

мистицизма и мракобесия. Об этом идет речь в известной 
испанской поговорке «Сон разума рождает чудовищ» . 

Именно «бодрствующий», а не «спящий» разум, к 
которому призывает человека философия, делает его 

сильным и свободным 



Конформизм и нонконформизм
Конформизм (лат. сonformis – подобный, сходный) – 
бездумное повторение чего-то за кем-то, отсутствие 

самостоятельного размышления и своей точки зрения, 
приспособленчество, пассивное принятие существующего 

порядка вещей и господствующих мнений. Нонконформизм – 
самостоятельные размышления над чем-либо, выработка 
собственной точки зрения, готовность выступить против 

господствующих мнений, если они кажутся неправильными, 
способность «плыть против течения»



Философия как нонконформизм
Философия как стремление к мудрости, как 

самостоятельный поиск ответов на предельные вопросы 
бытия, как попытка во всем «дойти до самой сути», как 

вечное удивление и противостояние привычке, как 
независимое и критическое мышление, представляет 
собой нонконформизм, а философы, как правило, – 

нонконформисты



«Польза от философии 
сомнительна, а вред очевиден»

В XIX в. царский министр народного просвещения князь П.А. 
Ширинский-Шихматов произнес знаменитую фразу о том, что 

«Польза от философии сомнительна, а вред весьма очевиден». 
Эти слова в устах высокопоставленного государственного 

чиновника недвусмысленно указывают на то, что философия 
опасна для господствующего политического режима, т.к. 
результатом независимого мышления может стать то, что 

человек будет думать и делать совсем не то, что от него 
требуется



Философия и Просвещение, или 
Революция в умах

Грандиозным социальным потрясениям, как правило, 
предшествовало Просвещение, или революция умах, т.к. для 

того, чтобы подняться на борьбу против мрака и рабства 
люди должны понять, что они не рабы, а человек человеку – 

не волк, а друг, товарищ и брат 



Философия и «философоведение»
Иногда философию определяют как науку, существует даже 

дискуссия о том, является философия наукой или нет. 
Возможная причина разногласий и недоразумений – в 

двойственности термина «философия»: 1. Самостоятельная 
форма духовной культуры,

2. Гуманитарная наука об этой форме духовной культуры.
Только во втором значении должен быть термин 

«философоведение», который официально не существует. 
(Точно так же, например, есть религия и религиоведение, 

искусство и искусствоведение)



Философия как «философоведение»

Учебный курс философии – это философия во 
втором смысле слова, т.е. «философоведение»; в нем 
рассматриваются основные философские понятия, 

вопросы, проблемы, идеи и учения, созданные 
различными мыслителями в разные эпохи



История философии и 
общетеоретическая философия

Как правило, учебный курс философии состоит из двух 
частей:

 История философии 
Общетеоретическая философия 

В первом разделе основное содержание курса 
рассматривается по хронологическому принципу (по 

эпохам), во втором – по тематическому (по темам, 
проблемам, разделам)



Основные разделы истории философии
1. Религиозно-философские учения Древнего Востока

 (≈ середина I тысячелетия до н.э.) 
2. Античная философия (≈ VI в. до н.э. ≈ V в. н.э.)

3. Средневековая философия (≈ V ≈ XV вв.)
4. Философия Возрождения и Нового времени (≈ XVI – XIX 

вв.)
5. Современная философия (XX – XXI вв.)



Основные разделы общетеоретической философии
Онтология

Онтология 
(греч. ontos – бытие + logos – учение) – 

философское учение о бытии



Гносеология
Гносеология 

(греч. gnosis – знание) –
 философское учение о познании 



Эпистемология
Эпистемология 

(греч. episteme – знание) – 
философское учение о научном познании. Греческое 

слово «гносис» означает знание в широком смысле 
слова, как правило, это знание созерцательное и 

непрактичное, а «эпистема» – это знание практическое, 
применимое, полезное. Такое знание добывает наука



Антропология
Антропология 

(греч. anthropos – человек) – 
философское учение о человеке



Социальная философия
Социальная философия 
(лат. societas – общество) – 

философское учение об обществе и истории



Этика
Этика 

(греч. ethos – привычка, обыкновение, обычай) 
–

 философское учение о морали и 
нравственности



Эстетика
Эстетика 

(греч. aisthetikos – чувствующий, 
воспринимающий, ощущающий) – 
философское  учение о прекрасном



Логика
Логика 

(греч. logikos – разумный) – 
наука о формах и законах правильного 

мышления



Философия «чего-то»
Слово «философия» часто встречается в словосочетаниях с 

каким-либо существительным в родительном падеже, 
например: «философия науки», «философия права», 

«философия истории», «философия религии», «философия 
образования» и т.п. Что означают эти выражения? 

Философия «чего-то» – это попытка и стремление это «что-
то» осмыслить в наиболее общих чертах, проникнуть в его 
суть, ответить на вопрос – что это такое, и какова его роль и 

значение в жизни человека и общества



Советуем прочитать
т


