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Понятие философии

Φιλοσοφία
φιλειν – любить

σοφία – мудрость

Пифагор 
(VI в. до н.э.)

Философия в буквальном переводе с греческого означает 
«любовь к мудрости»   («филиа» — любовь, «софиа» — 
мудрость). Это слово ввел в употребление выдающийся 
древнегреческий ученый Пифагор (580 — 500 до н.э.), но 
широкое применение оно получило в V в. до н. э. 



В V в. до н. э. в Греции — богатом, процветающем регионе с 
высокоразвитой культурой — были люди, которых называли 
софистами, т.е. мудрецами. Они не только рассуждали, но и обучали 
мудрости, и желающих находилось предостаточно. Однако обучение 
мудрости сильно отличается от обучения ремеслу, где можно проверить, 
научился человек чему-либо или нет. Если он способен построить дом, 
стало быть, овладел строительным мастерством. Самому учителю легко 
показать, что ремеслом, которому он обучает, он владеет. 
Ни того ни другого нет, когда речь идет об обучении мудрости. Как 
доказать, что учитель мудр и действительно чему-то научил? А деньги 
за обучение брали немалые. Как водится в таких случаях, находились 
обманщики, желающие заработать на наивности людей. В результате 
софисты становились объектами шуток.
 Подлинно мудрые люди сторонились их и отказывались учить за 
деньги. Они скромно называли себя философами. Мы только любим 
мудрость, говорили они, а достигли ее или нет, нам не известно. Один из 
первых философов — Сократ, иронизируя над объявлявшими себя 
мудрыми софистами, часто повторял: «Я знаю, что я ничего не знаю».
 Таким образом, философия начинается с сомнения в 

собственной мудрости и любовного стремления к ней.



Какая любовь и какая мудрость имеются в виду, когда говорят о 
философии? Любовь — одно из важнейших понятий в жизни. В грече-
ском языке есть несколько слов для обозначения того, что в русском 
языке называется одним словом, включающим в себя и сексуальную 
любовь, и любовь к друзьям, детям, родителям, Родине. 
«филиа» означает прежде всего «дружеское влечение». Любовь в этом 
смысле, по Платону, есть духовное стремление к высшему и совершен-
ному, преодолевающее индивидуальную ограниченность физического 

существования и представляющее собой отказ от себя как обособленной 
эгоистической личности.

Мудрость же, как писал философ Аристотель, «занимается первыми 
причинами и началами», из которых все выводится, но которые нельзя 

вывести из каких-то других, более общих положений. Такое знание, 
отмечал Аристотель, «выше человеческих возможностей». Современный 

французский философ Г. Марсель пишет, что мудрыми «не бывают, ими 
стремятся стать». Мудрость «представляет собой не столько состояние, 

сколько цель». Она есть то, что стремится открыть и сберечь смысл жизни, 
т.е. решить основной (с точки зрения другого современного французского 

философа — А. Камю) вопрос «зачем жить?», без решения которого жизнь 
не будет оправдана. Итак, мудрость ориентирована на целостное 

бытие и смысл жизни.



Рождение Философии
Первой древнейшей формой интеллектуального отношения 
человека к  окружающему миру можно считать 
мифологическую форму сознания.            (Миф – порождение 
воображения и фантазии       или     самое реальное, что есть на 
свете,         то, во что ты веришь?) 
Мифология как система, рожденная во времена первых 
цивилизаций и являющаяся их духовной основой, состоит из двух 
уровней: образного, доставшегося ей от искусства, и более 
глубокого — смыслового, который по мере эволюции логического 
мышления и развития тенденции рационализации становился все 
более важным.

В определенное время в определенном месте этот развившийся в 
мифологии глубинный уровень прорвал оболочку образов и вышел на 
поверхность, заявив о своей самоценности. Философия начинается 
с осознанной замены образов понятиями. Это точка перехода 
от мифологии к философии.



Мифолог
ия

Религи
я

Философи
я

Мифология даровала миру две идеи:
-- Идею творения мира сверхъестественной силой,

-- Идею развития мира из некоего состояния в другое.

Религия – массовое сознание, 
ее истины – истины откровения,
Религиозное состояние души –

В Е Р А 

ФИЛОСОФИЯ – элитное сознание,
предполагающее интеллектуальное 

напряжение личности, в ней соединены два 
способа освоения мира: рациональный и 

эмоционально-оценочный. 

Религия и философия – две основные формы сознания, определяющие 
мировоззрение, обращаются к высшим истинам, но каждая – по-своему. 



Так что же такое философия?
Согласно Платону, философия - познание сущего, или вечного, 
непреходящего; по Аристотелю, философия - исследование 
причин и принципов вещей. 

Стоики определяют философию как стремление к теоретической и 
практической обстоятельности, эпикурейцы - как путь для дости-
жения счастья (блаженства) посредством разума. 

В эпоху христианского средневековья философия, в противо-
положность теологии (божественной мудрости), становится 
мирской мудростью, органом которой является естественный 
свет разума, в то время как органом теологии является 
сверхъественный свет, откровение. Августин Блаженный и Фома 
Аквинский пытались философски  обосновать религиозные 
воззрения
Фрэнсис Бэкон и Декарт понимают под философией 
целостную, единую науку, облеченную в понятийную форму. 



Кант отличает философию в ее школьном понимании - как систему 
всех философских знаний -  от философии, рассматриваемой с 
точки зрения понимания ею мира, как науку об отношении всего 
познания к существенным целям человеческого разума. 

Фихте считает: то, что схватил наш дух, создал вокруг себя и внес 
в высший порядок вещей, и есть имеющаяся в нас философия; в 
нас должен существовать философ, наша целостная сущность; 
все наше духовное образование и образование сердца должно 
само быть философией.
Гегель называет философией мысленное рассмотрение 
предметов, науку о разуме, постигающем самого себя.
Согласно Шопенгауэру, перед философией стоит задача повто-
рить всю сущность мира в понятиях - в абстрактной,
всеобщей и отчетливой форме. 

Согласно Гёте философия возвышает, упрочивает и превращает в 
глубокое, спокойное созерцание наше первоначальное ощущение 
того, что мы составляем с природой единое целое. 



Согласно Николаю Гартману, философия является мировым 
сознанием, в котором человек, находящийся в мире, пытается 
уяснить себе и мир и самого себя.

А проще всего суть философии выразил Алексей Лосев 
– философия это отношение «Я» и «не-Я».

Поэтому предмет философии определяют так: 
философия - это учение об общих принципах бытия, 

познания и отношений человека и мира. 
Назначение философии проявляется в ее функциях:

 мировоззренческой, методологической, 
гносеологической  (т.е. познавательной), 

аксиологической или ценностной 
и критической. 



Три взгляда на предмет философии

Наука
о наиболее общих

законах мироздания
(о мире как целом)

Познание,
свободное от догм,

но не достигшее
научной точности

Изучение не мира
самого по себе,

а отношения
человека и мираАристотель

Рассел



Является ли философия наукой? 

Ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет. 
Понятия философии и науки совпадают, но лишь 
частично! 
Полному же совпадению препятствуют такие особенности 
философского знания как: 

•рефлективность, т.е. обращенность философии не к самой 
реальности, а к ее отражению в структурах нашего мышления; 

•ценностный характер, т.е. обусловленность философских 
суждений социальными ценностями, не поддающимися проверке по 
критерию “истинно - ложно”; 

•невозможность окончательного решения большинства 
философских проблем (смысла истории, жизни, свободы и т.д.). 

Задержите внимание на этих особенностях, сравните их с 
характеристиками любой науки - и Вы сможете почувствовать 
специфику и неповторимость философии. 



Основные разделы философии

Философия

Онтология
(метафизика)

Гносеология
(эпистемология)

Этика
(аксиология)

учение о бытии учение о знании учение о благе
и ценностях



Основные разделы философии

Онтология
(греч. όν, род. όντος, сущее,
и λόγος, слово, понятие) –

раздел философии, изучающий
фундаментальные
принципы бытия,

наиболее общие сущности
и категории сущего;

иногда отождествляется с
метафизикой,

но чаще рассматривается как
её основополагающая часть,

т.е. как метафизика бытия.

Метафизика
(греч. μετά τά φυσικά,
то, что после физики) –
философское учение о
сверхопытных началах

и законах бытия вообще
или какого-либо типа бытия;

иногда употребляется
как синоним слова

«философия»
или сближается с понятием

«онтология».



Основные разделы философии

Гносеология
(греч. γνώσις, знание, познание,

и λόγος, слово, понятие) –
теория познания,

раздел философии, 
изучающий природу

и возможности знания,
его предпосылки, средства,
и условия достоверности.

Эпистемология
(греч. επιςτήμη, знание,

и λόγος, слово, понятие) –
теория познания;

синоним слова
«гносеология»,
употребляемый

в английском
и французском языках. 



Основные разделы философии

Этика
(греч. ηθικά, от ηθικός, 
относящийся к нраву, 

характеру; лат. ethica) –
раздел философии, 
изучающий мораль  

как сферу высших ценностей
и долженствования

и нравственность как сторону 
жизнедеятельности человека

и форму общественного
сознания.

Аксиология
(греч. αξια, ценность,

и λόγος, слово, понятие) –
учение о ценности,

философская дисциплина,
изучающая характеристики,

структуру и иерархии
ценностного мира,

его онтологический статус
и способы познания,
природу и специфику
ценностных суждений.



Три философские традиции

Греция Китай

Индия



Периодизация западной философии

❑  Античная философия (VI в. до н.э. – III в. н.э.)
• Ранняя античная философия (VI-V в. до н.э.)
• «Высокая классика» (конец V – IV в. до н.э.)
• Эллинистическая философия (конец IV – I в. до н.э.)
• Поздняя античная философия (I-III вв. н.э.)

❑  Средневековая философия (IV-XIV вв.)
• Патристика (IV-VIII вв.)
• Схоластика (XI-XIV вв.)

❑  Философия Возрождения (XV-XVI вв.)
❑  Новая философия (XVII – 1-ая треть XIX в.)

• Начальный период (XVII – начало XVIII в.)
• Философия Просвещения (середина XVIII в.)
• Немецкая классическая философия (конец XVIII – 1-ая треть XIX в.)

❑  Современная философия (с 40-х гг. XIX в.)


