
   Введение в философию

Тема 1. 



Философия

Ответить на наиболее 
фундаментальные вопросы о мире 
и человеке

Помочь осмыслить 
свое место в мире и 
смысл жизни

Обучить принципам 
«мудрой жизни» (т. е. 
жизни без иллюзий, без 
страданий, без 
заблуждений и т. д.)

Укрепить внутренний духовный 
«стержень» и развить способность 
стойко преодолевать жизненные 
трудности (никогда не сдаваться).

Научить синтетическому (философскому) стилю 
мышления, т.е. способности глубоко и 
всесторонне видеть любую проблему и 
плодотворно решать ее

Научить 
познанию 
будущего

Научить 
совершенствованию и 
раскрытию своих 
внутренних сил 



Вопрос 1. 
Философия как вид мировоззрения

Мировоззрение — целостный взгляд на 
мир и место человека в нем.

● Это попытка осознать этот мир и 
включиться в него, ответить на вопросы:

● Что такое мироздание и в чём его смысл?
● Каково моё место там? Для чего я?
● Как мы соотносимся: мир и я?
● Любое мировоззрение включает 

представления о мире и его оценку.



Знание

Мировоззрение

Обыденное 
(стихийно – 

эмпирическое знание)
Научное знание

МИРОВОЗЗРЕНИЕ



Мировоззрение

основные 
сферы

основные 
структурные

уровни
понятие

Система 
представле
ний о мире 
и человеке

Миропонимание 
(рациональная, 

интеллектуально-
познавательная 

сфера)

Знания

Ценности 
и оценки

Идеалы и 
нормы

Убеждения

Мироощущение 
(чувственная, 

эмоционально-
психическая 

сфера)



В истории человечества 
выделяются три основные формы 

мировоззрения:

●мифология;
●религия;
●философия.



Мифология — форма мировоззрения древнего 
общества, которая совмещает в себе как 

фантастическое, так и реалистическое восприятие 
окружающей действительности.

Как правило, мифы пытаются дать ответ на 
следующие

основные вопросы:

• происхождение Вселенной, Земли и человека;
• объяснение природных явлений;

• жизнь, судьба, смерть человека; деятельность 
человека и его достижения;

• вопросы чести, долга, этики и нравственности. 



•Миф (греч. «рассказ») – 
объяснение всего происходящего 
в мире через действия личностей 

(богов, духов, людей), 
обладающих волшебными силами

• Миф – не просто создание 
воображения, за ним скрывается 
понимание действительных 
связей между явлениями. Смена 
времён года: похищение 
Персефоны Аидом 

• Язык мифа: эмоционально 
заряженные личностные образы, 
выражающие общие связи между 
явлениями



   Чертами мифа являются:
● очеловечивание природы 

(антропоморфизм);
● отражение социальных черт 

(социоморфизм);
● отсутствие абстрактных размышлений 

(рефлексии);
● практическая направленность мифа на 

решение конкретных жизненных задач 
(хозяйство, защита от стихии и т. д.);

● противоречивость и алогичность;
● однообразие и поверхностность 

мифологических сюжетов.



ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ 
МИФОВ: 

● Дрезденский кодекс майя ● Современная художественная 
версия о конце света



ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ МИФОВ:

● Брэд Питт в роли 
мифологического героя Ахилла 
из «Илиады» Гомера

● Брэд Питт и Анжелина Джоли 
как герои современной 
мифологии – образы, 
воплощающие привлекательность 
и успех.



РЕЛИГИЯ: (лат. RELIGIO – 
«почитание»)

● форма мировоззрения, основанная на вере в 
наличие сверхъестественных сил, которые 
влияют на жизнь человека и окружающий мир 
и от которых зависит существование человека и 
мира.

● При религиозном мировоззрении для человека 
характерна чувственная, образно-
эмоциональная (вера) форма восприятия 
окружающей действительности.



РЕЛИГИОЗНОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

● Этапы развития религиозного 
мировоззрения:

●  раннерелигиозные формы: анимизм, 
фетишизм, магия, культ предков, 
тотемизм

● политеизм
● монотеизм



МИРОВЫЕ 
РЕЛИГИИ

● Основными мировыми 
религиями являются:

● • христианство;
● • ислам;
● • буддизм.
● Крупнейшие и наиболее 

распространенные в мире 
национальные религии:

● • синтоизм;
● • индуизм;
● • иудаизм.



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ
● Помимо мировоззренческих религия имеет 

ряд иных функций:
● • объединительную (консолидирует 

общество вокруг идей либо ради идей);
● • культурологическую (способствует 

распространению определенной 
культуры, влияет на культуру);

● • нравственно-воспитательную 
(культивирует в обществе идеалы любви к 
ближнему, сострадания, честности, 
терпимости, порядочности, долга).



РЕЛИГИЯ И НАУКА
● Религия шире науки (включая философию), поскольку охватывает не 

только мышление, но и весь духовный мир человека, его чувства, 
нравственные представления, образ поведения

●  Религия не противоположна науке: учёные (в том числе философы) 
могут как исповедовать религию, так и отвергать её. Кроме того, 
философия может опираться на религию, если считает, что это 
позволяет более глубоко и обоснованно отвечать на философские 
вопросы

● Религия, как и наука, исходит из убеждений, которые недоказуемы 
научными средствами и должны быть приняты на веру. В христианстве 
это: существование Бога (совершенного духовного существа), творение 
мира, грехопадение человека, воплощение Бога для спасения человека

●  Но: религия утверждает, что благодаря вере человек может 
осознанным образом непосредственно соприкоснуться с духовной 
реальностью, стоящей за этими убеждениями

●  Религиозные учения могут получать философское и научное обоснование, 
но в разной степени. Христианство имеет глубокое философское 
обоснование, современное русское неоязычество – никакого     



Понятие философии

Φιλοσοφία
φιλειν – любить

σοφία – мудрость

Пифагор 
(VI в. до н.э.)



ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФИИ
❖ фили́я (греч.) – «любовь», «дружба» 

                                 ⮧                                                                 ⮧                          

филéо («люблю», «близко общаюсь»)     фи́лос 
(«друг»)

+
❖ софи́я (греч.) – «мудрость» 

• Мудрость – 
знание о том, как устроена 
человеческая жизнь и весь мир 



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, логикой и теоретической 
оформленностью.



СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ФИЛОСОФСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ:

● Космоцентризм — философское 
мировоззрение, в основе которого лежит 
объяснение окружающего мира, явлений 
природы через могущество, всесильность, 
бесконечность внешних сил — Космоса и 
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).



СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ 
ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ:

• 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).



Вопрос 2
 Специфика философского знания

● носит предельно общий, теоретический характер;

● содержит базовые, основополагающие идеи и понятия, 
которые лежат в основе иных наук;

● во многом субъективно — несет в себе отпечаток 
личности и мировоззрения отдельных философов;

● является совокупностью объективного знания и 
ценностей, нравственных идеалов своего времени, 
испытывает на себе влияние эпохи;



• изучает не только предмет познания, но и 
механизм самого познания;

• имеет качество рефлексии — обращенности 
мысли на саму себя (то есть знание обращено 

как на мир предметов, так и само на себя);

• динамично — постоянно развивается и 
обновляется;

• опирается на категории — предельно общие 
понятия;

• неисчерпаемо по своей сути;



• ограничено познавательными 
способностями человека (познающего 
субъекта); 

• имеет неразрешимые, "извечные" проблемы 
(происхождение бытия, первичность материи 

или сознания, происхождение жизни, 
бессмертие души, наличие либо отсутствие 

Бога, его влияние на мир), которые на 
сегодняшний день не могут быть достоверно 

разрешены логическим путем.



Структура философского знания

•Философия
•Аксиология
•Этика
•Эстетика
•Логика

•История 
•       философии

• Историософия
•Социальная 
•философия
• Философская 
• антропология
•Гносеология
•Онтология



Вопрос 3. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. 
Философия в системе наук.
Предметом называется круг вопросов, которые 

изучает философия. 
Общую структуру предмета философии, 

философского знания составляют четыре 
основных раздела:

● онтология (учение о бытии);
● гносеология (учение о познании);
● человек;
● общество.



Предмет философии
Три взгляда на предмет философии

Наука о наиболее общих
законах мироздания
(о мире как целом)

Философия – «сверхнаука»
(«наука наук»)

Познание, свободное
от догм, но не достигшее

научной точности
□ □ □

Философия – «недонаука»
(наука в «зародыше»)Изучение не мира самого

по себе, а отношения
человека и мира

□ □ □
Философия – «метанаука»
(рефлектирующее знание)Аристотель

Рассел

Философия – «сверхнаука»
(«наука наук»)

Философия – «недонаука»
(наука в «зародыше»)

Философия – «метанаука»
(рефлектирующая наука)



ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
● Предмет науки –

объективная (т.е. 
существующая
независимо от индивидуального
сознания) действительность.

● Другими словами,
наука стремится создать
картину мира, каким тот был 
бы,
если бы нас в нём вообще не 
было.

● Следовательно, наука 
представляет нам не реальный 
мир
(ибо в реальном мире 
мы как раз есть!), а лишь 
некий 
«срез» (модель) реального 
мира.

● Философия
тем и отличается от науки,
что не отвлекается
от субъективного.

● Напротив, философия 
стремится
создать картину мира, 
которая
не просто учитывает
факт нашего бытия в мире,

● но именно его: наше бытие в 
мире
(или, иначе выражаясь,
субъект-объектные 
отношения) – 
и делает своим
специфическим предметом



ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
● Научная теория – система логически связанных 

универсальных (= общих) положений, из которых 
выводятся объяснения отдельных явлений

● Границы науки

●  В основе научного знания лежат убеждения, которые 
не могут быть доказаны средствами самой науки, а 
принимаются на веру: существование мира, его 
познаваемость, достижимость истины

●  Поскольку человек – ограниченное существо, он не 
может иметь полного и окончательного знания о 
действительности, которая неизмеримо его превосходит



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
● Цель – дедуктивно-номологическое объяснение 

природных явлений через указание их причин: 

● предварительные условия + закон → событие

● Закон – универсальное положение, выраженное 
в форме математического уравнения 

● Дедукция – выведение одних положений из 
других по определённым правилам

●  Метод – экспериментально-математический



ИЗМЕНЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ

● 1.) отдельная научная теория перестаёт считаться 
научной: опровержение существования флогистона
(«огненная субстанция», якобы наполняющая все 
горючие вещества) благодаря открытию кислорода 
Антуаном Лавуазье в XVIII веке

● 2) сменяются научные парадигмы (= системы теорий, 
основывающихся на общем образце решения задач): 
механическое объяснение Ньютона неприменимо в 
области элементарных частиц и в масштабах 
Метагалактики

● 3) наконец, трансформируются основополагающие 
принципы научного мышления: физика Аристотеля (IV в. 
до Р.Х.) была заменена физикой Галилея и Ньютона (XVII 
в.), давшей начало экспериментально-математическому 
естествознанию



• Все тела состоят из пяти элементов, каждый из 
которых имеет своё естественное движение

• Математика описывает только правильные 
движения (звёзд и планет) и неприменима к земной 
механике



• Все тела подчиняются одним и тем же законам 
движения, которые действуют одинаково во всей 
Вселенной и выражаются одними и теми же 
математическими формулами

Исаак Ньютон (1642-1727)

Галилео Галилей 
(1564-1642)



Достаточно ли естественных наук для 
понимания мира и человека?

● Экспериментально-математическое естествознание 
ставит вопросы, ответы на которые могут быть 
выражены только в форме измеримых величин 

●  Поэтому за пределы компетенции естествознания 
выходит даже вопрос о цели и назначении самого 
естествознания и о его благе для человека: ход 
исследования определяется не благом, которое оно 
может принести, а возможностью решить поставленную 
задачу

●  Таким образом, естественные науки не могут быть 
единственной или хотя бы основной формой 
человеческого знания 



• Исключают ли друг друга 
естественнонаучный и 
жизненный взгляд человека на 
мир и на самого себя?  

• Существует только 
«пространство, видимое через 
атмосферу», 

•или ещё и небо, «наклон земной 
оси относительно плоскости 
вращения» 

•или ещё и времена года, 
«адреналин» 

•или ещё и волнение, 
«эндорфины» 

•или ещё и радость, «мозг» 
•или ещё и душа??????!!!!!



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
● Цель – 
● объяснение явлений человеческой жизни через 

понимание их назначения и смысла

●  Метод – интерпретация: 
● наиболее полное и убедительное истолкование – 

отдельных текстов (филология), археологических 
находок, поступков, общественных явлений (история, 
культурология, социология), особенностей душевной 
жизни (психология)

●  Философия исследует основания всего, устанавливая 
смысл понятий, которые относятся к этим 
основаниям. Поэтому философия – гуманитарная наука



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

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

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

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.



В рамках данных основных разделов философии можно 
выделить множество изучаемых ею частных вопросов:

● сущность бытия;
● происхождение бытия;
● материя (субстанция), ее формы;
● сознание, его происхождение и природа;
● взаимоотношение материи и сознания;
● бессознательное;
● человек, его сущность и существование;
● душа, духовный мир человека;
● общество;
● общество и человек;
● природа;



• природа и общество;
• духовная сфера жизни общества;
• материально-экономическая сфера жизни общества;
• социальная сфера общества;
• общественно-экономические формации, цивилизации;
• перспективы человека, общества;
• экология, проблемы выживания;
• особенности познания;
• влияние познающего субъекта на процесс познания и его 
результаты;
• ограниченность и безграничность познания;
• движение;
• философские категории;
• диалектика и ее законы;
• иные вопросы.



Вопрос 4. 
МЕТОДЫ ФИЛОСОФИИ. 
Самостоятель- 

ные методы:
● диалектика;
● метафизика;
● догматизм;
● эклектика;
● софистика;
● герменевтика.

Методы являющиеся  
одновременно  
направлениями в 
философии и 
философскими 
методами:

● материализм;
● идеализм;
● эмпиризм;
● рационализм.



Диалектика 
● метод философского исследования, при 

котором вещи, явления 
рассматриваются гибко, критически, 
последовательно с учетом их 
внутренних противоречий, изменений, 
развития, причин и следствий, 
единства и борьбы противоположностей



Метафизика 
● метод, противоположный диалектике, при 

котором объекты рассматриваются:

● •обособленно, как сами по себе (а не с точки 
зрения их взаимосвязанности) ;

● • статично (игнорируется факт постоянных 
изменений, самодвижения, развития);

● • однозначно (ведется поиск абсолютной 
истины, не уделяется внимания 
противоречиям, не осознается их единство).



Догматизм 
   восприятие окружающего мира через 

призму догм — раз и навсегда 
принятых убеждений, недоказуемых 
и носящих абсолютный характер. 

Данный метод был присущ 
средневековой теологической 
философии.



Эклектика 
   метод, основанный на произвольном соединении 

разрозненных, не имеющих единого творческого 
начала фактов, понятий, концепций, в 
результате которого достигаются 
поверхностные, но внешне правдоподобные, 
кажущиеся достоверными выводы. 
(Использовался в средние века — в религии, в 
настоящее время — в рекламе). 



Софистика 
● метод, основанный на выведении из ложных, 

но искусно и некорректно поданных как 
истинные посылок (суждений), новой 
посылки, логически истинной, но ложной 
по смыслу либо любой иной выгодной для 
принимающего данный метод. 

●     Софистика была распространена в 
Древней Греции, имела цель не получение 
истины, а победы в споре, доказательства 
"чего угодно кому угодно" и 
использовалась как прием ораторского 
искусства.



Герменевтика 
   метод правильного прочтения 

и истолкования смысла 
текстов. 

  Широко распространен в 
западной философии.



При материалистическом методе
  действительность воспринимается как реально 

существующая материя — как основа мира, а 
сознание — есть проявление, свойство материи. 
(Материалистическо-диалектический метод 
господствовал в советской философии и имеет 
широкое распространение в современной 
российской.)



Суть идеалистического 
философского метода

состоит в признании в качестве 
первоначала и определяющей силы идеи, 
а материи — как производной от идеи, ее 
воплощением. 

Идеалистический метод особенно широко 
распространен в США и ряде стран 
Западной Европы.



Эмпиризм 
метод и направление в познании, согласно 

которому в основе познавательного 
процесса, знания лежит опыт, 
получаемый преимущественно в 
результате чувственного познания. 

("Нет ничего в мыслях, чего бы до этого не 
было в опыте и чувственных 
ощущениях".)



Рационализм 
философский метод и направление в 

философии, в силу которого истинное, 
абсолютно достоверное знание может быть 
достигнуто только с помощью разума (то 
есть выведено из самого разума) без 
влияния опыта и ощущений. 

(Все можно подвергнуть сомнению, а любое 
сомнение — это уже работа мысли, разума.)



Вопрос 5. 
Функции философии

Функции философии — основные 
направления применения философии, 
через которые реализуются ее цели, задачи, 
назначение. 

Выделяют:
● мировоззренческую;
● методологическую;
● мыслительно-теоретическую;
● гносеологическую;
● критическую;
● аксиологическую;
● социальную;
● воспитательно-гуманитарную;
● прогностическую функции.



Мировоззренческая функция 

способствует формированию целостной 
картины мира, представлений об его 

устройстве, месте человека в нем, принципов 
взаимодействия с окружающим миром.

Методологическая функция 

заключается в том, что философия 
вырабатывает основные методы познания 

окружающей действительности.



Мыслительно-теоретическая функция
выражается в том, что философия учит 

концептуально мыслить и теоретизировать — 
предельно обобщать окружающую 

действительность, создавать мыслительно-
логические схемы, системы окружающего 

мира.
Гносеологическая 

 одна из основополагающих функций 
философии — имеет целью достигнуть 
правильного и достоверного познания 
окружающей действительности (то есть 
изучить механизм познания).



Аксиологическая функция 
 заключается в оценке вещей, явлений 

окружающего мира с точки зрения 
различных ценностей: морально-

нравственных, этических, социальных, 
идеологических и др.

 Цель аксиологической функции — быть 
"ситом", через которое пропускать все 

нужное, ценное и полезное и отбрасывать 
тормозящее и отжившее. 



Роль критической функции 
 подвергать сомнению окружающий мир и 

существующее знание, искать их новые 
черты, качества, вскрывать противоречия. 
Конечная задача данной функции — 
расширение границ познания, разрушение 
догм, его модернизация.

Социальная функция 
 объяснить общество, причины его 

возникновения, эволюцию, современное 
состояние, его структуру, элементы, 
движущие силы; вскрыть противоречия, 
указать пути их устранения или смягчения, 
совершенствования общества.



Воспитательно-гуманитарная функция
 философии состоит в том, чтобы 
культивировать гуманистические ценности и 
идеалы, прививать их человеку и обществу, 
помочь человеку адаптироваться в 
окружающем мире и найти смысл жизни.

Прогностическая функция 
заключается в том, чтобы на основании 
имеющихся философских знаний об 
окружающем мире и человеке, достижениях 
познания спрогнозировать тенденции развития, 
будущее материи, сознания, познавательных 
процессов, человека, природы и общества. 



Вопрос 6. 
Основной вопрос и основные направления 
философии 

        Основным в философии традиционно 
считается вопрос об отношении мышления к 
бытию, а бытия - к мышлению (сознанию).

    Материя и сознание (дух) — две неразрывные 
и в то же время противоположные характеристики 
бытия. В связи с этим существуют две стороны 
основного вопроса философии — онтологическая и 
гносеологическая.



   Онтологическая сторона: 

•   что первично —
• материя или сознание?
•Материализм

•Дуализм

•Идеализм



Материализм — направление в философии, 
сторонники которого считали, что в отношениях материи 
и сознания первичной является материя.

Следовательно:
• материя реально существует независимо от 

сознания;
• материя не нуждается в своем существовании 

ни в чем, кроме самой себя;
• материя существует и развивается по своим 

внутренним законам;
• сознание (дух) есть свойство 

высокоорганизованной материи отражать саму 
себя (материю).



Виды материализма:● Стихийный (Гераклит, Анаксимен, Анаксимандр)

● Метафизический (Ф. Бэкон; Дж. Локк; Б. 
Спиноза)

● Диалектический (К. Маркс, Ф. Энгельс)

● Последовательный(А.И. Герцен; Н.Г. 
Чернышевский, В.И. Ленин )

● Непоследовательный (Л. Фейербах)

● Вульгарный(Г. Фохт, Моленшотт )



Виды идеализма:
Идеализм— направление в философии, 

сторонники которого в отношениях материи и 
сознания первичным считали сознание (идею, 
дух).

В идеализме выделяются два самостоятельных 
направления:

● объективный идеализм (Платон, Ф. Аквинский, 
Г. Гегель и др.);

● субъективный идеализм (Дж. Беркли, Д. Юм).



Объективный идеализм:
● идея первична;
● вся окружающая действительность делится на "мир 

идей" и "мир вещей";
● "мир вещей" — материальный мир не имеет 

самостоятельного существования и является 
воплощением "мира идей";

● каждая единичная вещь — воплощение идеи (эйдоса) 
данной вещи (например, лошадь — воплощение общей 
идеи лошади, дом - идеи дома, корабль - идеи корабля и 
т. д.);

● отдельные идеи ("мир идей") объективно существуют 
независимо от нашего сознания.



Субъективный идеализм:
● все существует только в сознании 

познающего субъекта (человека);
● идеи существуют в разуме человека;
● образы (идеи) материальных вещей также 

существуют только в разуме человека;
● вне сознания отдельного человека ни 

материи, ни духа (идей) не существует.



Дуализм (Р.Декарт):● существуют две независимые субстанции — 
материальная (обладающая свойством 
протяжения) и духовная (обладающая 
свойством мышления);

● все в мире производно либо от одной, либо от другой 
указанных субстанций (материальные вещи — от 
материальной, идеи — от духовной);

● в человеке соединяются одновременно две субстанции — 
и материальная, и духовная;

● материя и сознание (дух) — две противоположные и 
взаимосвязанные стороны единого бытия;

● основного вопроса философии (что первично — материя 
или сознание) в действительности не существует, так 
как материя и сознание взаимодополняют друг друга и 
существуют всегда. 



Деизм 
(особая форма дуализма)

 Ж. Ламетри, П. Гольбах, Х. Гельвеций 

       Признавали наличие Бога, который, по их 
мнению, единожды сотворив мир, уже не 
участвует в его дальнейшем развитии и не 
влияет на жизнь и поступки людей. Деисты 
также считали материю одухотворенной и не 
противопоставляли материю и дух (сознание).

   



Гносеологическая сторона:

•Познаваем ли мир?
•Гносеологический 
•оптимизм
•Скептицизм

•Агностицизм



Гносеологический оптимизм

    Представители гностицизма 
считают, что:

● мир познаваем;

● возможности познания не 
ограничены, вопрос только во 
времени. 



Агностицизм
● мир непознаваем;
● возможности познания ограничены 

познавательными возможностями человеческого 
разума.

      И. Кант 
      Учение об антиномиях разума
● Бог существует /Бога не существует

      Учение о феномене и ноумене.
● То, что входит в познавательные возможности 

человеческого разума, все равно не будет никогда познано, 
поскольку разум может лишь познать отображение вещи в 
чувственных ощущениях, но никогда не познает 
внутреннюю сущность данной вещи — "вещи в себе".



Скептицизм
     - философская концепция 

выражающая сомнение в возможности 
познания мира человеком.

       Возможно мы можем узнать что-то 
о мире, но насколько достоверны 
наши знания мы никогда не сможем 
узнать.



Решение первой стороны 
основного вопроса философии

Решение второй стороны 
основного вопроса философии

Что первично: бытие (материя) 
или сознание

дуализм
Мир 
познаваем

достоверное 
познание мира 
невозможно

агностицизм

Материя 
зависит от 
духовного 
начала

Материальное и 
духовное начало 
существуют независимо 
друг от друга

идеализм

объективный идеализм

Мир существует благодаря 
сознанию человека

субъективный идеализм

Познаваем ли мир, природа, 
общество?

монизм

Материя -  
первична, 
сознание -  
вторично

материализм

Мир существует благодаря 
объективной идее



Выводы
       основной вопрос философии 

достоверно не решен ни с 
онтологической, ни с 
гносеологической стороны и 
фактически является извечной 
(неразрешенной) философской 
проблемой.



Современный основной вопрос 
философии

   
   проблема человека, его существования, 

управления собственным духовным 
миром, взаимоотношений внутри 
общества и с обществом, его 
свободного выбора, поиска смысла 
жизни и своего места в жизни, счастья.


