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1.   Возникновение  и сущность  
     философского мировоззрения 
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ΦΙΛΟЅΟΦΙΑ – «любовь к мудрости» 
(от греч. phileo – любовь  и  sophia – мудрость)

Предмет философии – наиболее общие 
                                        законы развития

Объект философии – природа, общество,  
                                           мышление и познание

Возникновение  и сущность  
философского мировоззрения



Философия – наука о наиболее 
общих (всеобщих) законах и 

принципах развития природы, 
общества, мышления и познания

Мировоззрение – система взглядов
на природу и общество

и их взаимодействие



ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

1. Религиозно-анимистическое
2. Мифологическое
3. Философское
4. Конкретно-научное (картины мира)
5. Обыденное



Философия – мировоззрение
классового общества.

   
  Появилась почти одновременно   

(около VII в. до н.э.) в Греции, 
Китае и Индии.



Структура  функции 

Различение предмета и объекта философского 
знания дает возможность выделить 
следующие его разделы:

1. Онтология – теория бытия раздел 
философии связанный с изучение 
всеобщих законов развития природы, 
объективного мира.



2. Философия общества (социальная 
философия) – раздел философии, посвященный 
изучению наиболее общих законов развития 
общества.

3. Логика – раздел философии, связанный 
с изучением всеобщих законов становления и 
функционирования мышления.

4. Гносеология – теория познания, 
раздел философии, посвященный изучению 
всеобщих законов познания.



Основные функции философии
1. Мироззренческая функция – 
  философия является основой формирования 
любого типа    мировоззрения: 
–  мифологического, 

- религиозного,
- обыденного, 
- конкретно-научного,   общенаучного   
  и единого философского.



2. Методологическая функция –
 философия выступает всеобщей методологией 
формирования знания, на всех уровнях 
(обыденный, научно-теоретический) и во всех 
конкретных формах (миф, сказка, гипотеза, 
теория, концепция и т.п.).
 Все конкретные методы познания так или иначе 
вытекают из общефилософской методологии.



3. Прогностическая функция

■ Формулируются гипотезы  общих тенденций 
развития материи и сознания, человека и 
мира. 

■ Степень вероятности прогноза выше если 
философия опирается на науку.



4. Критическая функция

■ «Подвергай все сомнению» принцип философов 
античности, свидетельствует о важности 
критического подхода к существующему 
знанию и социокультурным ценностям. 

■ Критика должна быть конструктивной, а не 
абстрактным нигилизмом.



5. Аксиологическая функция

■ От греч. axios – ценный. 
Всякая  философская система содержит в себе 

момент оценки исследуемого объекта с точки 
зрения самых различных ценностей: - 
социальных, нравственных. Эстетических, 
идеологических и т.д.

Особенно данная функция проявляется в эпоху 
перемен. 



6. Социальная функция

■ Затрагивает различные аспекты общественной 
жизни. 

Объяснят изменчивость общественной жизни,  
необходимость реформ на основе, которых 
осуществляется интеграция и консолидация 
человеческого общества.



7. Гуманитарная функция

■ Функция интеллектуальной терапии, которая 
особенно важна в период нестабильного 
состояния общества, когда прежние нормы 
перестали действовать, а новые нормы еще не 
сформировались в общественном сознании.

В.Франк вводит понятие логотерапия -  от  греч. 
logos – смысл, и therapeia – лечение.

■ См. Франк В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
– С. 100



Философия и наука
■ Г.Гегель рассматривал философию с точки 

зрения «науки логики», которая позволяет с 
позиции истории, обнаруживать 
преемственность в развитии философского 
знания, его проблематики, общность 
категориального аппарата и логики 
исследования.

■ Выводы, полученные в рамках философии 
служат не только средством получения нового 
знания, но и сами входят в содержание науки.



Взаимодействие философии и частных 
(конкретных) наук

■ Философия обобщает результаты конкретных наук. 
Выявляет общие закономерности и тенденции. 

■  Успехи естествознания в Новое время оказали влияние 
на развитие философского знания. 

■ Однако философия не только испытывает влияние со 
стороны частных наук, но и сама оказывает воздействие 
на их развитие.

■ И.В. Гете писал: «От физика нельзя требовать, чтобы он был 
философом, но … он должен быть знаком с работой философа 
…. От философа нельзя требовать, чтобы он был физиком…»



Философия и вненаучное знание

■ К вненаучному знанию условно относятся – 
заблуждения людей, которые убеждены, что они 
создают подлинную науку, занимаясь: 

- астрологией, магией, колдовством и т.д.
■ Характер процесса познания допускает 

«заблуждающийся разум» в качестве момента 
развития научного знания. 

■ Заблуждения свойственны всякой науке.



Знание и вера

■ Ограниченность разума, его незавершенность 
создают возможность существования веры в 
различных  формах ее проявлениях, в том числе и 
религии. 

■ В познании присутствует место вере. Знаменитое 
изречение Тертуллиана – «верю, потому что 
абсурдно». 

■ Это указывает на неспособность, некоторых 
людей к познания объективной реальности.



Основной вопрос философии
       Общефилософские мировоззренческие
и методологические постулаты определяются,
в свою очередь, тем или иным решением 
основного вопроса философии.
       В неявном виде он был сформулирован
 еще древнегреческим мыслителем Платоном 

(V – IV в.в. до н.э). Однако, в наиболее 
совершенном виде он представлен 
Фридрихом Энгельсом (1820 — 1895) 



     Основной вопрос философии – 
  вопрос об отношении сознания к бытию,   
   духовного к материальному. 
      материальное            идеальное

    ЧТО ПЕРВИЧНО?                       Познаваем ли мир?
         а) генетический аспект
                  б) функциональный аспект            ДА                 НЕТ  

                              y = f  (x)                                                  (агностицизм)
 
                                                               ИДЕАЛИЗМ (СУБЪЕКТИВНЫЙ)  

    МАТЕРИАЛИЗМ             ИДЕАЛИЗМ (ОБЪЕКТИВНЫЙ)
                      



ОБЪЕКТИВНОЕ – все, что существует
вне человеческого сознания, не 
принадлежит последнему.

СУБЪЕКТИВНОЕ – все, что относится 
к человеческому сознанию, является его
Фактом.



ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ

 философская концепция, постулирующая 
в качестве генетического начала мира, всей 
объективной реальности, нечто 
сверхъестественное идеальное (бога, 
абсолютную идею, мировой разум, 
мировую волю, информационную матрицу 
и т.п.)



СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ 

философская доктрина, основывающаяся на 
идеи абсолютной функциональной (а иногда 
и генетической) первичности человеческого 
сознания, желания,  воли, концепции, плана 
по отношению ко всякому моменту 
объективной реальности – от социального 
бытия, до природных явлений и процессов. 



      АГНОСТИЦИЗМ 
 

философская доктрина 
предполагающая либо абсолютную 

невозможность познания объективной 
реальности, либо принципиальную 
ограниченность такого познания.



Диалектика и метафизика 
 Термин «диалектика» появился позже,

чем термин “философия”. 
Сократ (V  - IV в.в. н.э.) понимал диалектику 

как искусство вести беседу, обнаружение 
истины путем столкновения 
противоположных мнений. 

 Гераклит (VI в. до н.э.) создал учение о
единстве противоположного, что и 

поныне является ядром диалектики.
«Раздор есть отец всего, царь всего». 



Термин «МЕТАФИЗИКА» имеет искусственное 
происхождение. 

       Александрийский библиотекарь Андроник 
Родосский (1 в. до н. э.), стремившийся 
расположить произведения Аристотеля в 
соответствии с их внутренней содержательной 
связью, озаглавил «Metà a tà physiká» («после 
физики») его книгу о «первых родах сущего». Сам 
Аристотель называл науку, изложенную в этих 
книгах, то «первой философией», то «наукой о 
божестве», то просто «мудростью». 
      Наиболее распространенная современная 
интерпретация «метафизики» принадлежит 
Гегелю (1770 – 1831).



ДИАЛЕКТИКА –
Метод познания и преобразования действительности, 
связанный с представлением обо всех моментах 
объективной и субъективной реальности  как о единой 
системе противоположностей (устойчивого и 
изменчивого, положительного и отрицательного, добра и 
зла и т.п.), борьба которых является причиной появления, 
развития и исчезновения всего в мире.

МЕТАФИЗИКА – метод познания и преобразования 
действительности, противоположный диалектике и 
заключающийся в мысленном отрыве и абсолютизации 
отдельных сторон, моментов, элементов  единого целого, 
системы (общего от единичного, случайного от 
необходимого, устойчивого от изменчивого и т.п.) 



Структура основного вопроса 
философии


