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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА.



• Философия (образовано от слов — любовь, стремление, жажда +  
мудрость, из др.-греч. (дословно: любовь к мудрости)) — дисциплина, 
изучающая наиболее общие существенные характеристики и 
фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия 
человека, отношения человека и мира



Роль философии

• Развитие цивилизации на исходе XX века демонстрирует возрастание 
динамики жизни, что проявляется в глубинных и крайне противоречивых 
переменах во всех областях политики, экономики, культуры. В этой 
ситуации проблемы мировоззренческой ориентации человека, осознание 
им своего места и роли в обществе, ответственности за свои поступки 
становятся приоритетными.

• В формировании мировоззренческой культуры человека философия 
всегда играла особую роль, связанную с ее опытом критического 
размышления над важнейшими ценностями и жизненными ориентациями. 
Она брала на себя функцию прояснения проблем бытия человека, всякий 
раз ставя заново вопрос о том, что такое человек и каково его место в 
мире, как следует жить, на что ориентироваться.



• Роль философии в обществе трудно переоценить. Философия является 
фундаментом культуры, пронизывая и одновременно синтезируя 
разнообразные отрасли познания и практики. Все проблемы философия 
черпает из самой жизни, все они — отражение реального бытия. Решение 
этих проблем помогает человеку осмыслить окружающий его мир, 
осознать свое собственное Я. понять свое жизненное предназначение и 
осуществить полноценную самореализацию на всех этапах жизненного 
пути.



Философия как разновидность мировоззрения

• Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в 
нем. В истории человечества выделяются три основные 
формы мировоззрения:

• мифология;
• религия;
• философия.



Философия – особый, научно-теоретический тип мировоззрения.

Философское мировоззрение отличается от религиозного и мифологического 
тем, что оно:

• основано на знании, а не на вере либо вымысле;
• рефлексивно (имеет место обращенность мысли на саму себя);
• логично (имеет внутреннее единство и систему);
• опирается на четкие понятия и категории.



Таким образом, философия представляет собой высший уровень и вид 
мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью, логичностью 
и теоретической оформленностью.

• Философия как мировоззрение прошла три основные стадии своей 
эволюции:

• космоцентризм;
• геоцентризм;
• антропоцентризм.



• Космоцентризм — философское мировоззрение, в основе которого лежит 
объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество, 
всесильность, бесконечность внешних сил – Космоса, согласно которому 
все сущее зависит от Космоса и космических циклов (данная философия 
была свойственна Древней Индии, Древнему Китаю, иным странам 
Востока, а также — Древней Греции).

• Теоцентризм – тип философского мировоззрения, в основе которого лежит 
объяснение всего сущего через господство необъяснимой, 
сверхъестественной силы — Бога (был распространен в средневековой 
Европе).

• Антропоцентризм — тип философского мировоззрения, в центре которого 
стоит проблема человека (Европа эпохи Возрождения, нового и новейшего 
времени, современные философские школы).



Типы философствования характеризуются тремя основными 
этапами развития философской мысли:

• Классический тип философствования.
• Неклассический тип философствования.
• Постклассический тип философствования.



• Классический тип философствования предполагает наличие системы 
образцов, определяющих соизмерение и понимание основных аспектов и 
сфер бытия: природы, общества, жизни людей, их деятельности, познания, 
мышления. Подразумевается и соответствующий режим реализации 
образцов: их дедуцирование, распространение, закрепление в конкретных 
формах духовной, теоретической, практической деятельности людей. Так, 
например, обобщённое представление о человеке включается в 
конкретные описания человеческих индивидов, объяснения их действий, 
оценки их ситуаций. В этом образце форма описания и объяснения пред 
задана, и когда она приходит в соприкосновение с «человеческим 
материалом», она выделяет в нём определённые качества и соизмеряет 
их. Соответственно, какие-то качества людей и вещей не учитываются 
образцом, остаются в «тени» или попросту отсекаются им.



• Неклассическое философствование — это не направление, 
это тип мышления и действия, сопряжённый с реакцией на 
классические образцы, с кризисом классики и её 
преодолением. Это — реакция на несоразмерность 
абстрактного субъекта классики конкретным индивидам, 
абстрактного объекта — эволюции природы, её методологии 
— поиску ресурсов интенсивной деятельности во всех сферах 
практики.



• В классической ситуации, когда всячески подчёркивались привилегии 
объективности (и объектности), её значение, необходимость считаться с 
ней и ей соответствовать, миротворческая функция по сути полностью 
оставалась в ведении субъекта. В постклассической ситуации, когда, 
казалось бы, образ объекта окончательно утерян, именно способ бытия 
объекта (объектов) становится наиболее важным фактором определения 
моделей, выстраивающих взаимодействие с ним. Учёт этого фактора 
оказывается существенным моментом воспроизводства самого субъекта, 
его сохранения и конструирования. Субъект в этой ситуации не может быть 
ни абстрактным, ни «монолитным»: его идентичность подтверждается 
постоянно возобновляемой способностью вырабатывать и воспроизводить 
модели взаимодействия.



• Исторически известны три основных типа философствования, 
которые развивались параллельно и одновременно в каждой 
человеческой цивилизации, а потому вовсе не исключают друг 
друга, а в соответствии с принципом дополнительности лишь 
дополняют друг друга в самых различных отношениях. Чаще 
всего у них свой собственный категориальный аппарат, своя 
аксиоматическая система, вследствие чего взаимная критика 
оказывается попросту некорректной, а потому не достигающей 
цели.



• Вот эти три этапа философствования: 1) миропонимание, осуществляемое в 
рамках «философии науки» и представленное на современном этапе 
сциентистски ориентированной философией (материализмом, позитивизмом, 
натурализмом); 2) мироощущение, осуществляемое в рамках «философии 
жизни» и представленное на современном этапе экзистенциалистски 
ориентированной философией (экзистенииализмом, персонализмом, 
философской антропологией); 3) миропостижение, осуществляемое в рамках 
«религиозной философии» и представленное на современном этапе 
теологически ориентированной философией (неотомизмом, теологическими 
учениями различных религий). В итоге получается научная, антропологическая и 
религиозная философия, или, что то же самое, но в другом синонимическом 
ряду: сциентистская, экзистенциальная и теологическая философия, причем 
изначально неясно, какая именно терминология возобладает или появится 
новая.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


