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Предмет философии. Место и роль философии в культуре
Генезис философии

М и ф

Предфилософское 
мировоззрение

(миф)

Философское мировоззрение
(логос)

Философия родилась из мифа как 
рациональная рефлексия его 

содержания

Философия родилась не из мифа, а в 
противоположность ему

Мифогенная 
концепция

Гносеогенная 
концепция

Рациональное 
содержание

Иррациональная 
(обратная)

 форма

Философия
Рациональное содержание в адекватной 

ему (понятийной) форм

     Удовлетво-
    ряет     
  потребности  
 обыденного 
сознания

  Откровенно       
    рационален

Миф К о н ф р о н т а ц и я    Логос

Миф Логос
Р 
А
Ц
И
О
Н
А
Л
И
З
А
Ц
И
Я

   Откровенно  
ирраци-
  онален,   
 противора- 
зумен

 Удовлетво-
   ряет
    потребность   
    теоретическо-
       го сознания

Рационализация –
выявление сокровенной 

реальности мира 

Переход - рационализация



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Философия в системе наук

ПРИРОДА
ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК

ГРУППЫ НАУК

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
 НАУКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

АНТРОПОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОЛЕМЫ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ



Компонентная структура философии 

ОНТОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ

История философии

ЛОГИКА

ЭСТЕТИКА

ЭТИКА АКСИОЛОГИЯ

ГНОСЕОЛОГИЯ

Социальная          
философия

Философская 
антропология

    Философия 
       истории

    Философия
       техники

     Философия 
          науки



Основные типы мировоззрения

     М
     И
     Р
     О
     В
     О
     З
     З
     Р
     Е
     Н
     И
     Е

     
     
М
     И
     Р
     О
     В
     О
     З
     З
     Р
     Е
     Н
     И
     Е
 

        Повседневное (обыденное) 
                  мировоззрение

Существует в форме здравого 
смысла, стихийных, 
несистематизированных, 
традиционных представлений о мире

        Религиозное мировоззрение

Связано с признанием сверхъестественного 
мирового начала, его основа выражается в 
иррациональной и эмоционально-образной 
форме

       Философское мировоззрение

Выступает в понятийной, 
категориальной форме, опираясь на 
достижения наук о природе и 
обществе и обладая определенной 
мерой логической доказательности

           Научное мировоззрение

       Теоретические взгляды на 
окружающий мир, основанные на 
                данных науки

           Мироощущение
           Мировосприятие
           Миросозерцание

Целостное осознание и 
переживание воздействующей 
на человека реальности в форме 
ощущений, восприятий, 
представлений и эмоций

Миропонимание

Представляет собой 
понятийный, категориальный, 
интеллектуальный аспект 
мировоззрения



Структура научного мировоззрения

Политические взгляды,
 идеи и теории

Правовые взгляды, идеи 
                           и теории

Этические взгляды и 
этические оценки

   Эстетические взгляды и 
         эстетические оценки

                        Идеи, теории естественных,                                     
                      общественных и других наук    

Философские взгляды, идеи
и теории

              НАУЧНОЕ
       МИРОВОЗЗРЕНИЕ



Исторические типы философии 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ

ФИЛОСОФИЯ 
ДРЕВНЕГО 
ВОСТОКА

АНТИЧНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

ФИЛОСОФИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЗАПАДНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ  ХХ в.

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ХI–ХХ вв.



Основные школы древнеиндийской философии 

Отрицают верховный авторитет 
Вед

Основные школы        
(«даршаны»)

Ортодоксальные
(«астика»)

Неортодоксальные
(«настика»)

Признают верховный авторитет 
Вед

И только Вед А также независимые 
источники

В
еданта

М
иманса 

Й
ога

С
анкхья

Н
ьяя

В
айш

еш
ика

Чарвака 
(Локоята)

Д
ж

айнизм

Буддизм



Философия Веданты

Атман

Варна

Дхарма

Карма

Сансара
(жизнь)

Мокша
(избавление)

начало
основа сущего

Брахманы, кшатрии, вайшья, 
шудры, рабы

закон бога для
варн

закон Сансары



Этико-политические проблемы в древнекитайской 
философии 

Основные школы

 Реальны         
человек

Идеал человека

 Источник 
 идеала

Путь достижения 
идеала

 Основной 
  метод

Добр и справедлив 
от воспитания

Добр и 
справедлив от 

природы

Неизменно зол Противоречив

Конфуцианство Моизм Легизм Даосизм

Любящий старших Любящий всех Боящийся всех Неделающий зла

«Сын неба» (добродетельный 
правитель)

Само "небо" 
(воля народа)

Правитель 
закон

"Дао"
(мировой закон)

Нравственное 
самосовершенствование

Страх 
наказания

Нравственное 
самосовершенствование 

(недеяние)
Ритуал Закон   

Убеждение (нравственное принуждение) Правовое 
принуждение

Очищение сердца от 
желаний (соблазнов)



Античная философия: основные этапы, школы и 
представители

Период 
зарождения

КЛАССИКА ЭЛЛИНИЗМ
 

РАННЯЯ

VI - сер.V вв. 
до н.э.

СРЕДНЯЯ

сер.V - 
сер.IV вв. 

до н.э.

ПОЗДНЯЯ

IV в. до н.
э.

РАННИЙ

IV - I вв. до 
н.э.

СРЕДНИЙ

I в. до н.э. - II 
в. н.э.

ПОЗДНИЙ

II - IV вв. н.э.

Период 
упадка 

VI в. н.э.

 

Предфилосо
ф-ское 
содержание 
мифологии

ИОНИЙЦЫ:
Фалес
Анаксимандр
Анаксимен
Гераклит

ПИФОГОРИ
ЙЦЫ:
Пифагор
Филолай

ЭЛЕАТЫ:
Ксенофан
Парменид
Зенон
Мелисс

АТОМИСТЫ:
Левкипп
Демокрит
Эмпедокл
Анаксагор
Диоген
 
 

СОФИСТЫ:
Протагор
Горгий, 
Продик
Гиппий

Антифонт

Сократ
Сократичес
кие школы:

Киников
(Антисфен)
Киренаиков
(Аристипп)
Мегариков
(Евклид)

 
Платон

 
Аристотел

ь

 
СТОИЦИЗМ

Зенон
Клеанф
Хрисипп

 
 
 
 

ЭПИКУРЕИЗ
М:

Эпикур
 
 
 
 
 

СКЕПТИЦИЗ
М:

Пиррон
Аркесилай

 
СТОИЧЕСКИЙ 
ПЛАТОНИЗМ:

Панеций
Посидоний

 
 
 
 

ПОЗДНИЙ 
СТОИЦИЗМ:

Сенека
Эпиктет

Марк Аврелий
Цицерон

Тит Лукреций 
Кар

Энизидем
Секст Эмпирик

ПОЗДНИЙ 
ПЛАТОНИЗМ:

Апулей
Нумений
Аммоний 
Саккас

 
 НЕОПЛАТО-   

     НИЗМ:
Плотин

Порфирий
Ямвлих
Плутарх
Прокл

 
Синкретизм 
античной и 

христианско
й 

философий 
(использова

ние 
античных 

достижений 
в интересах 
христианско

й 
догматики)



Проблемное единство античной философии 
Классика Эллинизм

    Ранняя                           Средняя                 Поздняя             Ранний                    Средний               Поздний

VI-серV вв до н.э.               серV-серIVвв до н.э         IV в. до н.э.                  IV-I вв до н.э.             I в до н.э-II в н.э.           III-VI вв н.э.

Чувственно-материальный
К                О                С              М               О               С

как единство материи и идеи (формы)

                                  Космос                                           Космос
                  как объективная данность                                                        как субъективная данность

Диалектика   материи  и   идеи

           Поиск объективной субстанциональности                                             Определение типов и видов человеческого 
                                                                                                                                                существования в космосе

  Интуитивно-                          Мыслительно-          Диалектический                               Диалектический
  описательный                         рассудочный        

Объект

Предмет

Проблема

Задача

Специфика ее 
постановки и решения

Метод

В 
процессуальности  
и текучести 
мышления; важна 
мыслимость 
космоса 

Смысловое 
единство 
человечества 
и космического 
бытия 

Смысловая 
значимость 
космоса как 
носителя всех 
судеб для 
человечества 

Смысловая 
значимость 
человеческого 
бытия в 
космосе, 
управляемом 
слепой судьбой 

В идее 
формирующей 
непосредственно 
данную материю; 
важна зримость и 
мыслимость 
космоса 

В непосредственно 
данной 
вещественности 
(материи) ;важна 
зримость космоса 



Основные решения проблемы материи в 
досократике 

Суть проблемы

Материальное единство мира Качественное многообразие       
мира

Что составляет реальное основание 
мира?

Фалес
вода

Анаксимандр
апейрон

Анаксимен
воздух

Гераклит
огонь

Эмпедокл
земля,вода,воздух, огонь

Анаксагор
семена вещей

Демокрит
атомы

 ?



Основные решения проблемы мирового процесса 
в досократике 

Основание вещей ВещиПроцесс

Нечто существует и не существует

Элеаты:
нет никакого 

процесса

Гераклит:
существует только 

процесс, и нет ничего 
постоянного

Анаксагор:
мировой процесс есть единство 
вещественного первоначала и 

духовной сущности

Демокрит:
Мировой процесс есть 

механическая комбинация 
бескачественных неделимых 

частиц (атомов)

Эмпедокл:
Мировой процесс есть 

механическая комбинация 
неизменных первосущностей      

(4-х стихий)

Суть проблемы

?



Главная проблема средневековой философии 

как соотносятся два типа реальности и 
способы их постижения

мир объектов мир духовной      
реальности

вера

мир рационального 
знания

мир религиозного 
опыта

нет прямой и           
однозначной          
взаимосвязи

онтологические различия

S

О

онтогносеологическое      
единство S    Sразум

Главная проблема

?



Замысел патристики 

УСТАНОВЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА      ВЕРЫ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

определение символа 
веры

выработка постулатов 
веры (догматов)

согласование постулатов 
веры (догматов)

защита постулатов веры 
(догматов)

УЧЕНИЕ ХРИСТА И АПОСТОЛОВ

КРИТЕРИЙ ЕДИНСТВА



Основные проблемы патристики 

МИРОИСКУПЛЕНИЕ

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ХРИСТИАНСКОЙ 
ВЕРЫ

Бог ХРИСТОС Человечество

ПРОБЛЕМА

Как согласовать религиозные представления о      
БОГЕ, ХРИСТЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ с принципом 

мироискупления?

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ

АФАНАСИЙ
ВЕЛИКИЙ

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ АВГУСТИН   БЛАЖЕННЫЙ

ДОГМАТ ТРОИЧНОСТИ ДОГМАТ
О БОГОЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Учение о Благодати и 
греховной природе 

человека

церковное решение



Проблема соотношения веры и разума в 
средневековой философии 

С М Ы С Л 
И   Н А З Н А Ч Е Н И Е    Ч Е Л О В Е  К А

СПАСЕНИЕ ДУШИ
ПОСРЕДСТВОМ БОГОПОЗНАНИЯ

Б о г М и р
(2 ПОНИМАНИЯ)ВЕРА РАЗУМ

СПОСОБЕН ЛИ РАЗУМ СОУЧАСТВОВАТЬ В 
БОГОПОЗНАНИИ

ПРОБЛЕМА

ПОЗНАНИЕ МИРА НЕ 
ВЕДЕТ К БОГУ

МИР ЗОЛ
(КАК ОТПАВШИЙ ОТ      

БОГА)

ПОЗНАНИЕ МИРА МОЖЕТ 
ВЕСТИ К БОГУ И 

СПАСЕНИЮ

МИР БЛАГ
(КАК ОТКРОВЕНИЕ БОГА)

  ?



Материализм и идеализм в средневековой 
философии 

   Природа общих   
         понятий
    (универсалий)

        Истинное
          знание

Реализм: понятия существуют 
реально, порождая вещи… 
Фома Аквинский (1225-1274 
гг.)  
Ансельм Кентерберийский 
(1033- 1109 гг.)

В религии, в богословии

         Номинализм: понятия – лишь   
         названия, имена; реальны лишь
                     отдельные вещи 
         Дунс Скотт (1265-1308 гг.)
         Иоанн Росцелин (1050-1122 гг.)

          Возможно и вне богословия
        Дунс Скотт (1265-1308 гг.)
        Уильям Оккам (1300-1350 гг.)

      Идеалистическая                                                                                                       Материалистическая 
           тенденция                                                                                                                      тенденция



Философия эпохи возрождения

                  ГУМАНИЗМ

Целостная система взглядов и 
широкое течение общественной 
мысли, вызвавшее переворот в 
культуре и мировоззрении

Франческо Петрарка (1304-1374 гг.)
Коллючо Салютати (род.1331 г.)
Леонардо Бруни (1370-1444 гг.)
Поджо Браччолини (1370-1459 гг.)
Леон Батиста Альберти (11404- 1472 
гг.)
Лоренцо Вала (1407-1457 гг.)

Философия Возрождения (XV-XVII вв.)

          НАТУРФИЛОСОФИЯ

Философия природы, умозрительное 
толкование природы, 
рассматриваемой в ее целостности. 
Натурфилософия эпохи 
Возрождения развивалась в 
основном на основе пантеизма и 
гилозоизма

Николай Коперник (1473-1543 гг.)
Джордано Бруно (1548-1600 гг.)
Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.)
Галилео Галилей (1564-1642 гг.)

             АРИСТОТЕЛИЗМ

1.История истолкования, 
распространения переводов и 
влияния сочинений Аристотеля
2.Усвоение учения Аристотеля в 
различных средневековых 
теологических традициях

Пьетро Помпонацци (1462-1525 гг.)
Симоне Порцио (1496-1554 гг.)

        НЕОПЛАТОНИЗМ

Систематизация элементов 
философии Платона с 
добавлением учений 
Аристотеля

Николай Кузанский 
(1401-1464 гг.)
Марсилио Фичино (1433-1499 
гг.)
Пико делла Мирандола 
(1463-1494 гг.)
Франческо Патриции 
(1529-1597 гг.)

             СКЕПТИЦИЗМ

Мишель Монтень (1533-1592 гг.)
Джанфранческо Пико (1469-  1533 
гг.)
Генрих Корнелиус (1486-1535 гг.)

                      РЕЛИГИЯ

Эразм Роттердамский (1466-1536 гг.)
Мартин Лютер (1483-1546 гг.)
Ульрих Цвингли (1484-1531 гг.)
Жан Кальвин (1509-1564 гг.)

                        ПАНТЕИЗМ

натуралистический         религиозный
Дж. Бруно и др.               Н. Кузанский

                    ПОЛИТИКА

Никколо Макиавелли (1469-1527гг.)
Гуго Гроций (1583-1645 гг.)
Жан Боден (1530-1596 гг.)

                  УТОПИЗМ

Томас Мюнцер (1490-1525 гг.)
Томас Мор (1478-1535 гг.)
Томмазо Кампанелла (1568-1639гг.)              



Философия  эпохи Нового времени

∙  Методология науки
(Бэкон, Декарт, Лейбниц)

∙  Гносеология
(Бэкон, Декарт, Гоббс, Спиноза, 
Локк, Лейбниц, Беркли, Юм)

∙  Онтология
(Декарт, Спиноза, Лейбниц)

∙  Логика
(Бэкон, Лейбниц)

∙  Социальная философия
(Гоббс, Локк, Юм, Вико)

∙  Антропология
(Паскаль, Лейбниц)

∙  Этика
(Паскаль, Спиноза, Локк, Юм)

∙  Этика
(Руссо, Кант)

∙  Политика
(Вальтер,
энциклопедисты)
∙  Гносеология
(Кант)

∙  Онтология
(энциклопедисты)

∙  Онтология
∙  Гносеология
∙  Этика
∙  Философия 
религии
∙  Логика
(Фихте, Шеллинг, 
Гегель)

∙  Социальная 
философия
(Кант, Фихте, Гегель, 
Маркс, Спенсер)

∙  Антропология
(Фейербах, Кьеркегор)

∙  Онтология
∙  Антропология
∙  Социальная 
философия
∙  Религиозная 
философия
∙  Теория и 
методология 
науки

   XVII в.    XVIII в.   XX в.  XIX в.



Философия Р. Декарта 
БОГ

Материя
(протяженность)

движение – физика, механика

Дух
(мышление)

Человек

Опыт

интуиция

дедукция

сомнение

4 правила
рационального

метода

Науки
Космогония
Физика
Математика
Живая природа
Психофизическая проблема

•безусловные рефлексы

•страсти
•разум



Философия И.Канта

Ограничение способностей разума

Априоризм

Задача философии

средства

Как возникает новое знание a priori, 
как возможны математика, физика, 

естествознание
Вещь в себе
Трансцендентность
Трансцендентальность

Чувственность, 
пространство, время… 
Априорные формы

                Рассудок –
        Категории, 

понятия,
             сужденияАприорные формы рассудка: 

количество, качество. 
Отношение, модальность.   Разум – Умозаключения.

Априорные идеи разума: 
психика, мир, бог.
Антиномии

Социология: история, государство, 
право, мораль, религия, брак. 

Априоризм



Философия Л. Фейербаха 

Антропология

Атеизм

Учение о природе

Пространство Время Движение

Отрицание диалектики, 
метафизика

Живая природа

Теория познания сенсуализм

Социальная проблематика
Этика                     Религия

Предмет
Задачи философии



Философия В.С. Соловьева

Абсолютно-сущее

Бытие

Теологическая сущность
СОФИЯ

Философская сущность, 
Всеединство

божественная 
идея, человек

Материальное
проблемы

Положительное всеединство

Свобода

Задача философии

Отношение Человек-мир богочеловек

Идея теократического государства

Теория познания 

Противоречия 
философии



Философия А. Шопенгауэра 

Ницше: смысл не в морали, а уход от 
нее. 

Объект. Мир 
объективен-

непознаваемая
суть

Субъект. 
Человек как 

воля: я хочу – 
значит 

существую

координация

связь,

связь - аналогия

Сущность иррациональна как воля Воля иррациональна 

Объективация 
воли, идей Мир как воля

Бесцельное, бесконечное стремление, поток
Взаимное подчинение и 

приспособление, отсутствие свободы

Ступени воли:
низшая – силы природы
животные – борьба
человек – воля к жизни 

Познание сути мира в искусстве: 
гений, чернь духовная (природные 

качества)

Мораль: жизнь-страдание 



Философия бытия 

        
        Бытие человека

   Материальное 
бытие

        Социальное бытие

     Идеальное бытие   Бытие (сущее и 
   существующее)



Естественные представления о структуре 
материи

    Макротела 
Вещество –
антивещество 

Биологичекие 
системы 

Частицы и античастицы

Атомные ядра. Атомы.     
           Молекулы.

               Плазма 

          Газообразные 

              Жидкие 

             Твердые 

       Земля - геосфера

      Планеты - звезды

        Метагалактики

            Белковые тела.
      Нуклеиновые кислоты

           Микроорганизмы 
(вирусы, микробы, бактерии).
                    Клетки

   Одноклеточные. Много-  
     клеточные организмы.
       Растения. Животные.

            Галактики 
Вещные средства преобразо- 
вания природы общества.
Техносфера.

                    Люди.                     
     Человеческое общество.
               Социосфера.

        Органические виды.
    Биоценозы. Биогеоценозы.
                 Биосфера.

  Вторая природа, созданная 
     обществом. Ноосфера.

Микротела

 
Социальные 

системы и
их элементы 

Мегатела 

Системы
 мегател 



Классификация форм движения материи 
                 Движение 
        (любое изменение, 
    взаимодействие вообще)

  Материальное

Основные формы движения

      Механическая форма

       Физическая форма

       Химическая форма

     Биологическая форма

         Социальная форма

Материальные 
    процессы

Материальное 
производство

 Идеальное

               Идеальные процессы

Духовное 
производство

Духовная 
деятельность

Духовная 
культура

Мышление 
субъекта

Общественное бытие                    Общественное сознание



Материалистическая диалектика 

Материалистическая диалектика 
как теория развития и теория 
всеобщей связи

    Всеобщие связи, законы и
      отношения объективной
           действительности

       Принципы диалектики:
1Всеобщая связь
2Развитие

    Законы диалектики всеобщие, 
    существенные, необходимые, 
     проявляющиеся в природе, 
       обществе и мышлении

Материалистическая диалектика 
как диалектическая логика

       Категории диалектики 
   Общие понятия, отражающие 
    всеобщие свойства, связи и 
                отношения

Материалистическая диалектика 
как теория познания и метод

Субъективная 
диалектика

Объективная 
диалектика

Материалистическая диалектика – наука о 
всеобщих законах развития природы, 
общества и мышления

Объективная диалектика – развитие 
природы и общества. Субъективная 
диалектика (диалектическое мышление) – 
есть отражение объективной диалектики

        Единство и совпадение
         диалектики, логики и  
            теории познания

Законы и категории диалектики 
как инструмент познания

Материалистическая диалектика 
как всеобщий метод познания и 
преобразования мира

Логический 
подход в      
научном         
познании

Исторический 
подход в научном 

познании



Развитие в живой природе 

Характе
р 
развити
я

            
            В            БОРЬБА:
            О           - внутривидовая
            Л           - межвидовая 
            Н           - с неблаго-
           Ы             приятными 
  М                       условиями  
  У
  Т                     БОРЬБА за 
  А                    существование
  Ц       
  И       Ж         естественный
  И       И          отбор  
            З
            Н          на основе 
            И          наследственности
                         и изменчивости 
          
 
           И  
Движущие силы  эволюции

Микро-
Макро-

эволюция

Направлен-
ность 
развития

ПРОГРЕСС

   РЕГРЕСС

следствие

Приспособ-
ление
Выживае-
мость
Организа-
ция
Деструкция   



Диалектика состояния человека 

        ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
       ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  НОРМА   ПАТОЛОГИЯ

  ЗДОРОВЬЕ
     Общее:
   социально-
 биологические
характеристики

Особенное:
биологическая 
характеристика

Состояние телесного, 
психического 
социального 
благополучия, 
устойчивое 
функционирование

«Стесненная в своей свободе жизнь»
    (Маркс К., Энгельс Ф., т.е. с.64)
- ограничение функций;
- искажение информации от среды;
- нарушение связей в организме;
- особые биологические 
закономерности.

     БОЛЕЗНЬ
       Общее:
    Социально-
  биологические   
 характеристики

   Особенное:
биологическая 
характеристика

         МЕРА
    (подвижная)
 - биохимические   
 гистологические 
 температурные и 
  т.д. показатели 
       организма



Взаимосвязь основных категорий диалектики

                                     ЕДИНИЧНОЕ                                                                                 ОБЩЕЕ
                                       (особенное)                                                                                 (всеобщее)  

         ПРИЧИНА                                                                               СЛЕДСТВИЕ
                                        
    НЕОБХОДИМОСТЬ                                                                СЛУЧАЙНОСТЬ 

   ЦЕЛОЕ                                                                              ЧАСТЬ, СТРУКТУРА
                                             ДИАЛЕКТИКИ

     П
     Р
     О
     Ц
     Е
     С
     С
 
     П 
     О
     З
     Н
     А
     Н
     И
     Я
 

    ЯВЛЕНИЕ                                                                              СУЩНОСТЬ
                                                ОСНОВНЫЕ
 СОДЕРЖАНИЕ                                                                                ФОРМА
                                                  ЗАКОНЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ                                                                    ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 



Переход возможности к действительности в 
обществе 

                               Вероятность 

Общественные   
потребности

     Историческая   
    необходимость  
(равнодействующая)

 соответствие

   С
оциальны

й аспект
несоответствие

   интересы

Возможная 
Реальная 
Объективная 

        Цель 

Субъективная 
Невозможная 
Нереальная 

Условия, способст-
вующие превраще-
нию возможности в 
действительность

Деятельность по реа-
лизации цели

Условия, противо-
действующие пре-
вращению возмож-
ности в действитель-
ность

необходимость

Действительность 

                    Исторические условия обеспечивают пути и 
                          способы реализации необходимости

случайность

Действительность 



ФИЛОСОФСКИЕ И НАУЧНЫЕ КАРТИНЫ 
МИРА

Научная картина мира

метагалактика

Система галактик

Галактики

Планетные системы

Планеты

Макротела

Макромолекулы

Атомы

Элементарные частицы, физический вакуум

зв
ез
д
ы

Н
е
ж
и
в
А
Я

 
п
р
и
ро
да

Биосфера

Человеческое общество.
Общественная жизнь

Биоценозы

Популяции

Многоклеточные организмы

Клетки

Доклеточный уровень 
(ДНК/РНК/белок)

Ж
И
З
Н
Ь

?



ТИПЫ НАУЧНЫХ КАРТИН МИРА 

ОБЩЕНАУЧНАЯ 
КАРТИНА МИРА

Объединяющая 
представления о 

природе и 
человеке

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 
КАРТИНА МИРА

Представляющая комплекс 
общих воззрений  на 
природу и социально 

историческую картина 
действительность

ЧАСТНОНАУЧНЫЕ 
КАРТИНЫ МИРА

Являющиеся 
образами исследуемых  

отдельных 
значительных 

фрагментов 
действительности: 

биологической, 
геологической и т.д.



СТРУКТУРА НАУЧНОЙ

КАРТИНЫ МИРА 
НАБОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТУЛАТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О

СПОСОБАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ГЕНЕЗИСЕ РАЗВИТИИ

Способы восприятия

Обыденная Мифологическая Философская Религиозная Художественная



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Физическая реальность, 
характеризующая основные 

свойства универсума:
❖пространство
❖время
❖вещество
❖поле

Сверхустойчивые элементы 
любой картины мира:

❖принцип сохранения энергии
❖принцип постоянного роста 

энтропии
❖фундаментальные физические 

константы



КЛАССИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА

ОСНОВА

Открытия Галилея, 
Ньютона

Дедуктивная логика 
Аристотеля

ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

Прогрессивно направленное 
линейное развитие с 

жесткой обозначенной 
детерминацией

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

Все состояния мира от 
прошлого до грядущего 

просчитываются и 
предсказываются



НЕКЛАССИЧЕСКАЯ
КАРТИНА МИРА 

ОСНОВА

❖   теория термодинамики
❖   теория относительности
❖   достижения естествозна-

ния на рубеже ХIX-XX вв 

ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

Синусоида, охватывающая 
магистральную 

направляющую развития

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

❖   гибкая система 
детерминации при 
значительной роли 
случая

❖   статистическая 
закономерность

❖  изменения, подчиня-
ющиеся закону вероят-
ности и больших чисел



ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ
КАРТИНА  МИРА 

ОСНОВА

Теории:
❖ нестационарной      

Вселенной
❖ синергетики
❖ биосферы и ноосферы

ГРАФИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗ

Древовидная
 ветвящаяся

 графика

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

Открытая система, 
забывающая свои прошлые 

состояния.
Действует спонтанно и 

непредсказуемо.
Будущее принципиально 

неопределенно



ФУНКЦИИ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ НОРМАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ



ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ

Сознание  и науки

ФИЛОСОФИЯ

ИНФОРМАТИКА

БИОФИЗИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПСИХИАТРИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

КИБЕРНЕТИКА

СОЗНАНИЕ



ПРИРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ
(формы отражения) 

Основные формы отражения на различных уровнях организации материи

3 уровень
Социальная форма 
отражения

2 уровень 
Биологическая 
форма отражения (в 
органической 
природе)

1 уровень
Физико-химическая 
форма отражения (в 
неорганической 
природе)

Рациональное познание человека

Чувственное познание человека

Психика высших животных

Чувственность животных

Раздражимость растений и 
микроорганизмов 

Химические формы отражения

Физические формы отражения 

Механические формы отражения

Умозаключение

Суждение

Понятие

Представление

Восприятие

Ощущение

Условные рефлексы

Инстинкты

Безусловные рефлексы 

Процессы и результаты переме-
щений, давления, деформацией

Процессы  и результаты химических реакций, 
соединения

Токсисы 
микроорганизмов

Процессы и результаты тепловых, звуковых, 
магнитных и других воздействий



СОЦИАЛЬНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

Происхождение сознания

Биологические 
предпосылки сознания

Социальные условия 
возникновения сознания

Головной мозг, 
развитая нервная 
система высших 

животных

Труд, трудовой 
процесс

Зарождение 
членораздельной 

речи, речевое 
общение

Общинная жизнь, 
совместная 

деятельность 
формирующихся 

людей

Первая сигнальная 
система высших 

животных

Телесная организация 
человекоподобных 
существ (прямохо-
ждение, развитие 

передних конечностей)

Стадная форма 
обитания 

человекоподобных 
обезьян



СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ 

ЗНАНИЕ
ПОЗНАНИЕ

Осознанные
Чувственные 

образы

Ощущения,
Восприятия,

Представления

Абстрактные
логические

образы

Понятия, суждения
умозаключения,
гипотезы, теории

Эмоции

Осознанные 
переживания, 
отношения к 

действительности

НЕСОЗНАННОЕ ОТРАЖЕНИЕ НЕОСОЗНАННЫЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ

Воля

Осознанные 
стремления, 

побуждения к 
действию

НЕОСОЗНАННЫЕ 
ПОБУЖДЕНИЯ

П
С
И
Х
И
К
А

С
О
З
Н
А
Н
И
Я

Cамосознание



ФУНКЦИИ СОЗНАНИЯ 

Адекватное 
отражение

Единство 
познания, 
осознания, 

самосознания

Накопление 
знаний

Аккумулятивная 
функция

Оценка и 
самооценка

Аксиологичекая  
функция

Целеполагание

Телеологическая 
функция

Планирование, 
конструирование

Продуктивно-
творческая 
функция

Управление

Коммуникативно- 
регулятивная 

функция



ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ
Классификация наук по Аристотелю. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТИВНЫЕ

ЛОГИКА (ПРОПЕДЕВТИКА)
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ЗАНЯТИЯ РАДИ 
 ЗНАНИЯ

МОРАЛЬНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО  БЛАГ



Антропологические основания философии познания
 (софисты и Сократ)

самостоятельное размышление о добродетели

Общий принцип

объективное
благо

самосознательное мышление

единство в 
человеке

субъективное единство объективное единство

как природное существо как мыслящее существо

субъективный натуралистический 
антропологизм софистов

объективный духовно-
натуралистический антропологизм 

Сократа

?

человек

критерий
истины

О S



Гносеология в системе философского знания

Святое

Истина

Бытие, 
мышление

  Польза

Красота

   Добро

Общества 
история

Человек

ЧЕЛОВЕК МИР

Социальная 
философия, 
философия 

истории

Философская 
антропология

Гносеология
Праксеология

Этика

Эстетика

Философия 
религии

Онтология



СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВОСПРИЯТИЕ СУЖДЕНИЕ

ОЩУЩЕНИЕ ПОНЯТИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА



УРОВНИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

УРОВНИ
НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

ФОРМЫ 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ

НАУЧНЫЙ 
ФАКТ

ЭМПИРИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН

ПРОБЛЕМА

ТЕОРИЯМЕТОДЫ 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ

ГИПОТЕЗА

Наблюдение 
эксперимент, измерение, 

классификация, 
систематизация, 

описание

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Анализ и синтез, дедукция и 

индукция, аналогия 
(моделирование), 
абстрагирование, 

идеализация

Единство исторического и 
логического, восхождение от 
конкретного к абстрактному 

и от абстрактного к 
конкретному, формализация, 

математизация



МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

В СОЦИОЛОГИИ
АНКЕТИРОВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

В ВОЕННОЙ НАУКЕ

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕНИЯ, 
КШУ

В БИОЛОГИИ
АНАТОМИРОВАНШ 
МЕТОД МЕЧЕНЫХ 
АТОМОВ

ПРИЁМЫ И 
ОПЕРАЦИИ, 
ПОСРЕДСТВОМ 
КОТОРЫХ 
РЕШАЮТСЯ 
СПЕЦИФИЧЕСК
ИЕ ЗАДАЧИ 
ДАННОЙ НАУКИ

В ФИЗИКЕ
СПЕКТРОСКОПИЯ, 
БОМБАРДИРОВКА 
ЯДЕР ЧАСТИЦАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЧАСТНЫХ НАУК

ЭМПИРИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЕ, 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
(НАТУРНЫЙ И 
МОДЕЛЬНЫЙ), 
ОБСЛЕДОВАНИЕ (И 
ИЗМЕРЕНИЕ), 
ОПРОС И Т.Д.

ОБЩЕНАУЧНЫЕ    МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА
СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ И ЗАКОНОВ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

СОВОКУПНОСТЬ
ВСЕОБЩИХ
ПРИНЦИПОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПРАКТИЧЕСКУЮ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ЦЕЛОМ

ОБЩЕФИЛОСОФСКИЙ МЕТОД

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АНАЛИЗ, СИНТЕЗ,
ИНДУКЦИЯ, 
ДЕДУКЦИЯ,
АНАЛОГИЯ,
АБСТРАГИРОВАНИЕ,
ИДЕАЛИЗАЦИЯ,
ОБОБЩЕНИЕ,
ФОРМАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРИЁМЫ И 
ОПЕРАЦИИ,
ПОСРЕДСТВО
М КОТОРЫХ 
РЕШАЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕПОЗНАВ
АТЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

O
(объект)

S
(субъект)

П
Р
А
К
Т
И
К
А

ФД

Цели

ФН П
Г

М

Д Т

Эмпирический этап                 Теоретический этап

Научная база

Г, М– гипотезы и теоретические модели объектов
Д– научное доказательство
Т– теория

ФД  – факты действительности
ФН – научные факты
П     – проблема



ИСТИНА 

Принцип конкретности истины

Абсолютная истина – это 
объективная истина, которая 
содержит в себе полное и 
всестороннее знание сущности 
предметов и явлений материального 
мира

Относительная истина – это    
объективная истина, которая 
содержит в себе неполное, 
относительное знание сущности 
предметов и явлений 
материального мира

Объективная истина - объективное 
содержание знаний

Абсолютная
 истина

Относительная 
истина

Ошибка
Результат неправильного теоретического или 
практического действия, вызванного субъективными, 
случайными причинами

Заблуждение
- несоответствие знания его предмету;
- расхождение субъективного образа действительности с его    
  объективным прообразом;
- абсолютизация относительной истины



ПРАКТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ 

Эксперимент

Деятельность 
по изменению 
общественных 
отношений

Производительная 
деятельность

Практика

Критерий истины

Движущая сила и цель 
познания

Исходный пункт познания

Роль 
практики в 
познании

Практика – это материальная 
деятельность людей



ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА
Философские концепции человека 

СОВРЕМЕННАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ

НЕОАНТРОПОЛОГИЯ

М. Шелер
Т. Шарден
Н.Б. Нригорьян
И.Т. Фролов и др.

ТРАДИЦИОННАЯ
МАРКСИСКАЯ

РАЦИОНАЛЬНАЯ

К. Маркс
Ф. Энгельс
В.И. Ленин

РЕЛИГИОЗНАЯ
БОГОЦЕНТРИСТСКАЯ

В.С. Соловьёв
Н.А. Бердяев
В.И. Вернадский

ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ

БИОЛОГИЗАТОРСКАЯ

Неоевгеника
Социобиология
Неофрейдизм



ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

антропоцентристская

Общефилософское учение о 
человеке

Целостное учение о человеке, его происхождении, сущности, природе и смысле 
существования, синтезирующее специальные научные знания о человеке и дающее им 

методологические основания

Части ФА

Естественнонаучная
биологическая
медицинская

и др.

Психологическая
политическая

культурная
социальная

и др.Направления современной  ФА

эксцентрическая интегративная

(классическая) М.Шелер В т.ч. биомедицинская 
клиническая

социокультурная

современная  философская культура научного знания, клинического мышления, 
медицинской деятельности

Неоантропология



КОНЦЕПЦИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

КОНЦЕПЦИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ

ГЕДОНИЗМ
Жить - значит наслаждаться 

УТИЛИТАРИЗМ
Жить - значит из всего 

извлекать пользу 

АСКЕТИЗМ
Жизнь - это отречение от 

мира, умерщвление плоти 
ради искупления грехов 

ЭВДЕМОНИЗМ
Жизнь - стремление к счастью 
как подлинному назначению 
человека

ПРАГМАТИЗМ
Цель жизни оправдывает 

любые средства ее достижения 

ЭТИКА ДОЛГА
Жизнь – это 

самопожертвование, 
альтруизм во имя служения 



КАТЕГОРИЯ «СМЫСЛ ЖИЗНИ» 

Психотерапия

КАТЕГОРИЯ «СМЫСЛ ЖИЗНИ»

Принципы 
рассмотрения

Философско-
социологический

Религиозный Этический Социально-
психологический

Личностно-
ценностный подход

Медицинский

Психогенный Соматогенный Медико-этический Танатогенный

Развитие, 
детерминизм, 
единичное, 
общее, 
особенное

Экзистенциальный 
вакуум

Логотерапия

Состояние 
беспомошности

Экономический подход 
к жизни человека

Жизнь как 
ценность

Страх, паника

Смерть, как 
органичекая часть 
жизни, отрицание 
эвтаназии

Психотерапия

Творчество,
переживание, 
отношение

АСПЕКТЫ



ЛИЧНОСТЬ 

Личность

Направленность

Потребности, интересы, 
взгляды, идеалы, мотивы 

поведения

Социальный статус

Место человека в системе 
общественных отношений

Социальная роль

Образ поведения, 
одобренный нормативно и 

соответствующий 
социальному статусу



СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ ПО З. ФРЕЙДУ

«Ego»

«Super Ego»

«Id»

«СВЕРХ Я»

«Я»

«ОНО»



ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ЛИЧНОСТИ 

П
Р
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В   Л
О   Е
Й   К
      С

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Положение личности в системе общественных
отношений т.е. принадлежность к тому или иному

классу, социальной группе, определяющая ее 
отношение

к средствам производства. Место в системе 
общественной

организации труда 

Совокупност
ь

выполняем
ых

социальных
функций 

Биологическ
ое

(природное)
в снятом

виде 

СТРУКТУРА

ДУХОВНЫЙ  МИР 
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

   Важное идейно-целевое образование 
из индивидуализированного 
сочетания взглядов, моральных 
Принципов, убеж-дений, усвоенных 
норм и установок 

   Выражена в системе 
потребностей, идеалов и 
ориентации, определяющих 
мотивы и цели человека 



ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
(социализация личности) 

1 фаза 2 фаза

Социальная адаптация
  

  Приспособление индивида:
- к социально-экономическим условиям
- к ролевым функциям, социальным 
нормам
- к социальным группам и социальным 
организациям, выступающим в 
качестве среды его жизнедеятельности

Интериоризация

Процесс включения социальных 
норм и ценностей во внутренний 
мир человека. Характер перевода 
социальных ценностей и норм во 
внутреннее “Я”  обусловлен 
структурой конкретной личности, 
сформированной 
предшествующим опытом.

 Личность

Индивидуальное 
сознание

Активность и 
автономность

Социализация личности



ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Целостная система 
закономерных связей и 
взаимодействия всех ее 

структурных элементов, а 
именно -всех экономических, 

социально-политических, 
идеологических отношений, 

складывающихся между 
людьми в процессе 

производства и 
воспроизводства 
(распределения, 

потребления и обмена) 
материальных и духовных 

ценностей и самих себя. 

Конкретный человек в 
единстве его общих 

особенностей и 
единичных социально-
политических качеств, 

формирующихся и 
реализующихся в 

определенной системе 
общественных 
отношений и 
социальной 

деятельности 

Существенное своеобразие 
человеческих черт и качеств, 

проявляющихся в 
способностях, деятельности 

вообще и отличающихся 
одного индивида от другого. 

Отдельный 
представитель 
человеческого 
рода, носитель 

всех его 
основных 

социальных и 
антропологиче

ских 
характеристик 

Как «общественное 
животное» представляет 

собой единство 
природного и 

социального, физического 
и духовного, 

объединенного в сложную 
биосоциальную 

структуру, охватывающую 
все стороны его 

жизнедеятельности - от 
физической до высшего 
проявления духовного 

богатства. 

ОБЩЕСТВО ЛИЧНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИНДИВИД ЧЕЛОВЕК 

ЗАКОНЫ
ВЗАИМОСВЯЗИ 

ЛИЧНОСТИ И
ОБЩЕСТВА 

Закон определяющего 
воздействия

социальной среды на 
формирование

личности

Закон обратного воздействия 
личности

на социальную среду, в ходе 
которой

личность выступает активным 
деятелем,

творцом социальных ценностей. 

Закон зависимости 
сис-
темы индивидуальной
жизнедеятельности 
чело-
века от потребностей 
и
интересов общества. 

Закон зависимости 
воздей 
ствия общества от 
прина 
длежности личности к 
раз 
личным социальным 
груп 
пам и общностям. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ОСВОЕНИЕ МИРА

Духовная жизнь общества 

Общественное сознание

Духовные 
отношения между людьми Организации и институты, 

производящие, хранящие и 
распространяющие духовные 

ценности

Духовное бытие



СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

ОБЫЧНОЕ
СОЗНАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
СОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ СОЗНАНИЕ
РЕЛИГИОЗНОЕ (АТЕИСТИЧЕСКОЕ)СОЗНАНИЕ

ФИЛОСОФСКОЕ 
СОЗНАНИЕХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ИДЕОЛОГИ
Я

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

ОБЩ
ЕСТВЕННАЯ

ПСИХОЛОГИ
Я

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ
ЗНАНИЯ О 
ПРИРОДЕ

ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ О 
ПРИРОДЕ



МОРАЛЬ 
ЭТО ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОВОКУПНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ, НОРМ, ПРИНЦИПОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЖИЗНЬ 
ОБЩЕТСВА, КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ОПИРАЮЩИХСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

И ВНУТРЕННИЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ. МОРАЛЬ ВЫСТУПАЕТ 
РЕГУЛЯТОРОМ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛИЧНОСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ. 

СТРУКТУРА МОРАЛИ: 

«Свобода воли означает не что 
иное, как способность принимать 
решение со знанием дела...»

Ф. Энгельс

Моральное 
отношение 

Моральная 
деятельнос

ть 

Моральное 
сознание 

Моральна
я 

психологи
я ❖нравственная 

практика
❖отношения
❖поступки 

❖взгляды
❖оценки
❖мотивы
❖идеалы 

❖поведение
❖нормы
❖принципы
❖кодекс 

❖нравственные 
качества 
личности

❖долг
❖честь
❖совесть и др. 



СТОРОНЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ МИРА

- типическое
- художественный образ
- художественная идея
- художественный метод
- художественное 
направление

- художественный стиль
- виды и жанры искусства 

- эстетический идеал
- эстетическая теория
- эстетические суждения
- эстетический вкус
- эстетические
- переживания
- эстетические чувства

- прекрасное
- возвышенное
- героическое
- трагическое
- комическое 

- художественное 
творчество

- эстеризация 
окружающей среды

- дизайн
- техническая 
эстетика

- эстетика быта
- воинская эстетика
- медицинская 
эстетика

- эстетика спорта и 
др. проф. эстетика

- эстетическое 
воспитание 

единство 
объективной и 
субъективной 

эстетики

эстетическое 
сознание 

эстетическое в 
объективной 

действительност
и 

эстетическая 
деятельность 

искусство субъективная 
эстетика 

объективная 
эстетика 

ЭДИСЭ ОЭ 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭСТЕТИКИ
 



СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Эстетические 
стереотипы 

представления

Область массового 
сознания (общественно-

психологический уровень)

Специализированное 
сознание(теоретический 

уровень)

Эстетический вкус 
социальной группы

       Критика Теория

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Эмоционально-
волевой уровень

Потребности Интересы

Установки

Эстетический вкус

Рациональный уровень

Знания Взгляды, убеждения

Идеалы

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА



ИСКУССТВО
«В искусстве важно не то, что есть, или то, 
что было, а то, что свойственно душе 
человека»

Л.Н. Толстой ИСКУССТВО 

ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА 

ЗАДАЧА ИСКУССТВА 

Эстетическое отношение человека к действительности 

Специфическая форма общественного сознания и деятельности, представляющая собой 
отражение

действительности в художественных образах

Художественное освоение мира 

«ЦЕЛЬ ИСКУССТВА НЕ ПОУЧЕНИЕ, А ИДЕАЛ»
А.С. Пушкин

Функции искусства

❖коммуникативная
❖гедонистическая
❖познавательная
❖воспитательная 



КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКУССТВА

Средства худ.
 творчества 

Способы
худ.освоения 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО 
ВРЕМЕННЫЕ 

ВРЕМЕННЫЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

ИСКУСТВА 
АКТЕРСКОЕ 
ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО 
СЛОВО 

НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
АРХИТЕКТУРНО
ПРИКЛАДНЫЕ

ИСКУССТВА 

ТАНЕЦ МУЗЫКА 



ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ПРАКТИКА

ВИДЫ ГНОСЕОЛОГИЧЕС
КИЕ ФУНКЦИИ

СТРУКТУРА 
(ЭЛЕМЕНТ)

ЦЕЛИ

МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИСХОДНЫЙ 
ПУНКТ, ОСНОВА 
ПОЗНАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСЬТ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
ЦЕЛЕЙ 
ПОЗНАНИЯ

ИСТОЧНИК 
СРЕДСТВ 
ПОЗНАНИЯ

КРИТЕРИЙ 
ИСТИНЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОСПИТАНИЯ И Т.Д.

НАУЧНЫЙ ОПЫТ, 
ЭКСПЕРИМЕНТ В 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЦЕСС 
ЧУВСТВЕННО-
ПРЕДМЕТНО-

МАТЕРИАЛЬН. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О
Б
Ь
Е
К
Т

С
У
Б
Ь
Е
К
Т

С
Р
Е
Д

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПО СУЩЕСТВУ 
ПРАКТИКОЙ

С
Т
В
А



СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

ПОТРЕБНОСТИ
 

ИНТЕРЕС 

ЦЕЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СУБЪЕКТ ОБЪЕКТ 

С
Р
Е
Д
С
Т
В
А

М
Е
Т
О
Д
Ы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 
Философия общества

Понимание  общества в философии

Совокупность 
человеческих 
индивидов, 
объединившихся 
для 
удовлетворения 
«социальных  
инстинктов»

(Аристотель)

Совокупность 
человеческих 
индивидов, 
связанных 
общественным 
договором

 
(Гоббс, Руссо)

Совокупность 
общественных 
отношений

(Маркс)

Система 
разделения 
социальных 
ролей 

(Мертон, Парсонс)



Общество: формационный, цивилизационный, 
культурологический подходы 

обществ
о

          Формационный подход
              Принципы анализа:
-действие социологических 
законов
-материалистическое понимание
истории
-вариативное проявление законов
в результате условий  и 
сознательной
деятельности людей
-формационное развитие

    Цивилизационный подход
             Принципы анализа:
-цивилизация – более высокий 
и
негативный этап культуроло-
гической ступени развития
-характеристика развития 
этноса
-самореализация личности
-письменность, духовность,
 техника

             Культурологический подход
                        Принципы анализа:
-отграниченность от природы наличием благ
и процессом их создания, системой социальных 
институтов, норм и отношений
-выделение способа жизни людей
-религиозная и иная духовная детерминация
-локальность или единство развития народов



Формационный анализ общества 
(основные элементы ОЭФ)

Н А Д С Т Р О Й К А

 Б А З И С

Экономические отношения общества

Производительные силы общества

Способ
 

производства

Идеи, 
представления и взгляды 

Общественные 
отношения 

Организации и 
учреждения 

Политические Классовые Государственные

          Правовые   

Нравственные Политические Партийные

         Эстетические   

Философские Национальные Общественные

          Религиозные 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(материальное производство)

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производительные силы

Рабочая сила 
(люди с 
опытом, 
навыками и 
умением 
работать)

Средства 
производства

Наука

Производственные отношения

Экономическое 
положение 
классов и 
социальных 
групп

Отношения 
собственности

Отношения 
обмена, 
распределения и 
потребления

Производственно-
технологические 
отношения

Средства труда Предметы труда

Орудия производства Условия труда

Прошедшие первичную 
обработку

Не прошедшие первичную 
обработку



Общественные отношения
(базис и надстройка)

ИДЕИ, ТЕОРИИ, ВЗГЛЯДЫ:
Политические, правовые, 
философские, этические, 
эстетические, религиозные и т.д.

ОТНОШЕНИЯ:
Политические, правовые, 
нравственные, эстетические, 
религиозные и т.д.

УЧРЕЖДЕНИЯ:
Государственные, суд, 
прокуратура, культурно-
просветительные, 
религиозные и т.д.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ                                                                                                                                      ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
      ОТНОШЕНИЯ                                                                                                                                                              БАЗИС

            ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
           СИЛЫ

Надстройка 



    ОТНОШЕНИЯ
  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОТНОШЕНИЯ    
     ОБМЕНА

ОТНОШЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТНОШЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ

    ОТНОШЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТИ

ОТНОШЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ



 ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

Политический владение Частное
Общественное
Государственное

Юридические, 
правовые 
отношения

Собственность
(аспекты)

Правовой
Нравственный
Эстетический

Экономический пользование Распоряжение

Управление

Распределение

Государство
Идеология



   ТИПЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

ФЕОДАЛЬНОЕРАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ

ФОРМЫ

УСТРОЙСТВА
РЕЖИМЫ

УНИТАРНОЕ ФЕДЕРАТИВНОЕ

РЕСПУБЛИКА

ФАШИЗМ

ЛИБЕРАЛИЗМ

ДЕМОКРАТИЯ

ТОТАЛИТАРИЗМ

ГОСУДАРСТВО

БУРЖУАЗНОЕ

ПРАВЛЕНИЕ

МОНАРХИЯ



СИСТЕМА МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО, 

МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ВОЕННЫЕ
 НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

СИСТЕМА
 НАДЗОРА 

И КОНТРОЛЯ

СИСТЕМА 
ПРИЗЫВА И 
МОБИЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОГО 
СОСТАВА

СИСТЕМА 
ВОЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА 
ВОЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ А Р М И Я

Военная организация государства



 Признаки классов 

КЛАССЫ
Это большие группы людей, различающиеся:

∙Занимают господствующее 
положение: 
     могут быть основными и  
     не основными
∙Владеют основными средствами 
производства, являясь частными 
собственниками
∙Управляют производством либо 
сами, либо через наемных 
управляющих (менеджеров)
∙Эксплуатация: безвозмездное 
присвоение прибавочного продукта, 
произведенного эксплуатируемыми 
∙Получают львиную долю 
общественного богатства

∙По их месту в исторически 
определенной системе общественного 
производства
∙По их [закрепленному юридически] 
отношению к средствам производства
∙По их роли в общественной 
организации труда
∙По способам получения 
(распределения)
∙По размеру той доли, общественного 
богатства, которой они располагают

∙Занимают подчиненное 
положение:
     могут быть основными и  
     не основными
∙Не являются собственниками 
средств производства, т.к. лишены 
их
∙Отстранены от управления 
производством
∙Труд на эксплуататора: получение 
необходимого продукта
∙Получают минимум, необходимый 
для воспроизведения своей 
рабочей силы.

ОДНИ МОГУТ ПРИСВАИВАТЬ 
СЕБЕ ТРУД ДРУГИХ



Социально-классовые

Социально-этнические

Социально-профессиональные

Социально-демографические

Социально-территориальные

Социально-производственные

По характеру и уровню образования

По уровню доходов

Рабочие, крестьяне, интеллигенция, служащие, капиталисты, предприниматели, 
владельцы предприятий и фирм

Нации, народности, национальные, этнические, этнографические группы

Работники конкретных профессий, умственного и физического труда

Мужчины, женщины, дети, молодежь, престарелые граждане

Граждане, жители штата, кантона, республики, региона, населенного пункта

Не имеющие образования, имеющие образование начальное, среднее, высшее, 
гуманитарное, техническое и др.

Работники определенных отраслей производства, трудовые коллективы, 
арендаторы, фермеры, брокеры и др.

Живущие за чертой прожиточного минимума, имеющие средние, высокие 
доходы

Социальные структуры                                           Социальные общности

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(структура социальных общностей)



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(брак и семья) 

Брак и семья

Брак – общественный институт, 
посредством которого регулируются 
отношения между полами и их отношение к 
потомству

Семья – основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, связанная общностью 
быта, моральной ответственностью и 
взаимопомощью

Сферы семейной деятельности

Репродуктивная

Хозяйственно-бытовая

Сфера первичного 
социального контроля

Социально-статусная

Эмоциональная

Воспитательная

Экономическая

Духовного общения

Досуговая

Сексуальная



Американский вариант социальной 
стратификации 

ВЫСШИЙ ВЫСШИЙ КЛАСС

Главные управляющие общенациональных корпораций, 
совладельцы престижных фирм, высшие военные чины, 
федеральные судьи, архиепископы, биржевики, медицинские 
светила, крупные архитекторы

ВЫСШИЙ КЛАСС

Главный управляющий средней фирмы, инженер-механик, газетный издатель, врач 
с частной практикой, практикующий юрист, преподаватель колледжа

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС

Банковый кассир, преподаватель муниципального колледжа, управляющий 
среднего звена, учитель средней школы

СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС
Банковский служащий, дантист, учитель начальной школы, начальник смены на предприятии, 
служащий страховой компании, управляющий универсама, квалифицированный плотник

НИЗШИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС

Автомеханик, парикмахер, бармен, продавец бакалеи, квалифицированный рабочий физического 
труда, служащий гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика

СРЕДНИЙ НИЗШИЙ КЛАСС

Водитель такси, среднеквалифицированный рабочий, бензозаправщик, официантка, швейцар

НИЗШИЙ НИЗШИЙ КЛАСС

Посудомойка, домашняя прислуга, садовник, привратник, шахтер, мусорщик, мусорщик

В основе западной 
стратификации лежат 

прежде всего 
собственность и 

доходы



Духовная сфера общества 

Духовные 
потребности

Духовные 
отношения

Духовное  
потребление

Духовное 
производство

Духовная деятельность, 
теоретическая духовно-
практическая

Сфера идеологическая

Сфера художественная

Сфера образования и воспитания

Сфера научная



Исторический процесс
(общество в цивилизационном и формационном развитии)  

Социально-этнический ряд           Род, племя                                            Народность                                                Нация

Формационный ряд                  Первобытное общество     Рабовладение                Феодализм       Капитализм   Посткапиталисти-     
                                                                                                                                                                                             ческая форма

Организационно-                             Натуральное                             Натурально-товарное               Товарное         Товарно-плановое
хозяйственный ряд

 
              
 Цивилизационный ряд            Дикость        Варварство                     Земледельческая             Индустриальная    Информационная

                                                       Доцивилизационное                                                   Волны цивилизации
                                                  присваивающее общество



Это восходящее само-развитие 
общества, определяемое 
социальны-ми законами и 
происходя-щее через посредство 
целенапровленной деятельности 
людей.

Закономерная поступательная замена 
общества с менее развитой системой 
экономических отношений, переставшей 
соответствовать производительным силам, 
другим обществом с более высокой и 
развитой структурой экономической 
жизни, сложившейся на основе выросших 
производительных сил.

Объективный 
критерий 
общественного 
прогресса

В сфере развития 
личности человека

В социально-
экономической сфере 

В материально-
технической сфере

Степень духовной развитости народа и уровень условий 
развития его творческих способностей

Степень освобождения человечества от гнета стихийных 
общественных сил, неравенства

Степень овладения стихийными силами природы, 
зависящая от количества и качества производительных 
сил

Для 
челове
-
чества 
в 
целом

Общество тем 
прогрессивнее, чем 
больше возможностей оно 
открывает для повышения 
производительности 
труда, для свободного и 
самостоятельного 
творчества народа и 
личности.

Определение                                                                                     
Сущность

Первобытная ОЭФ                                  Рабовладельческая ОЭФ                                 Феодальная ОЭФ                     Капиталистич.         
Посткапи-  
Десятки тысяч лет                                          2-4 тыс. лет.                                                 1,5 тыс. лет                           ОЭФ  400 лет         
талистич.     
                                                                                                                                                                                                                            ОЭФ 

Общественный прогресс 



Проблема насилия в общественной теории и 
практике 

Мотивы насилия 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ     
            ФАКТОРЫ

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ, 
МЕКОНФЕССИОНАЛЬНЫ
Е, МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 
АНТАГОНИЗМЫ

         КАРТИНЫ МИРА, 
ПРИЗНАЮЩИЕ В 
КАЧЕСТВЕ     
         МЕТАЦЕННОСТИ 
ПРИРОДУ, ЛИБО БОГА, 
ЛИБО ЛОГОС, ЛИБО 
ОБЩЕСТВО, ЛИБО 
ЧЕЛОВЕКА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ (ГОСПОДСТВО ОБЕЗЛИЧЕННОГО 
УНИВЕРСАЛИЗМА, ОЧИЩЕННОГО ОТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ЛИБО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ОТЧИЩЕННОГО 
ОТ УНИВЕРСАЛЬНОГО)

АГРЕССИВНАЯ ПРИРОДА  
               ЧЕЛОВЕКА

ИНСТИНКТ СМЕРТИ

СЕКСУАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ

ВОЛЯ К ВЛАСТИ,  
  ГОСПОДСТВУ

КУЛЬТОВОЕ НАСИЛИЕ

ЦЕННОСТИ, ПОРОЖДЕННЫЕ 
ТЕХНОГЕННОЙ (ЛИБЕРАЛЬНОЙ) 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ: АЛЧНОСТЬ, 
ГЕДОНИЗМ, БРУТАЛЬНОСТЬ, 
ЖЕСТОКОСТЬ

    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ОБЩЕСТВА НА ГРУППЫ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛАССЫ, 
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
ГОСУДАРСТВ, МОНОПОЛИЙ, 
СУЩЕСТВЕННОЕ 
НЕРАВЕНСТВО В УРОВНЕ 
ЖИЗНИ МЕЖДУ НАРОДАМИ



Структура социального насилия 
Социальное насилие

Экономическое насилие Политическое насилие Духовное насилие

∙ограничение экономических 
прав людей
∙грабеж зависимых стран 
монополиями
∙экономическое давление  
развитых стран на 
развивающиеся
∙ экономическая блокада
∙гангстеризм

«мирное»
(невооруженное)

насилие 

вооруженное 
политическо

е насилие 

∙борьба с противоположными 
национальными, классовыми 
идеями
∙принудительное навязывание 
реакционных идей
∙идеологический и 
психологический шантаж
∙насаждение религиозного 
фанатизма
∙полицейская слежка за 
духовной жизнью масс



Виды и формы политического насилия 
Политическое 

насилие

«мирное»
(невооруженное)

политическое насилие 

вооруженное политическое 
насилие 

∙установление диктатуры определенного 
класса мирным путем
∙политические стачки, демонстрации
∙законодательное ограничение 
политических прав 
∙введение чрезвычайных законов
∙расовая дискриминация
∙дипломатическое давление

∙война
∙вооруженное восстание (мятеж)
∙партизанская борьба
∙демонстрация военной силы
∙вооруженный террор
∙военный переворот



 
Военное насилие в системе социального насилия 

Формы социального насилия

духовноеМатериально-
практическое

правовое

идеологическое

Социально-
психологическое

иррациональное

политическое

экономическое

ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА

экономическая СФЕРА ОБЩЕСТВА

ВОЕННОЕ

НАСИЛИЕ



 Война как системный объект Ц
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Системные признаки 
войны
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ВОЙНЫ
Политическая борьба

Экономическая борьба 
Идеологическая борьба

Психологическая борьба
Дипломатическая борьба

Разведывательная деятельность

ВОЙНЫ

Вооруженная 
борьба

С
И
С
Т
Е
М
Ы

В
О
Й
Н
Ы

У
П
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В
Л
Я
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Законы вооруженной борьбы 

                               
                              

                            ЗАКОН ЗАВИСИМОСТИ   
               ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ ОТ   

                         ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

               ЗАКОН ЗАВИСИМОСТИ
    ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ ОТ
       СООТНОШЕНИЯ БОЕВОЙ 
МОЩИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
     ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ

                                          СТОРОН

                  ЗАКОН ЗАВИСИМОСТИ
             ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВОЙ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК ОТ 
СООТВЕТСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, 

СПОСОБОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ 

(ЗАДАЧАМ) И СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ОБСТАНОВКЕ

ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ 
ТАКТИЧЕСКИХ, ОПЕРАТИВНО-
ТАКТИЧЕСКИХ, СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
  ДЕЙСТВИЙ ДРУГ ДРУГУ И ОБЩЕМУ
      ХОДУ ВОЙНЫ

       ЗАКОН ЕДИНСТВА ВОЕННЫХ         
        ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК ВО  
        ВРЕМЕНИ И   
        ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ  
      ДОСТИЖЕНИЯ 
     ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЕННО-
   ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

  ЗАКОН НЕРАВНОМЕРНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ В 
БОЕВЫХ ПОРЯДКАХ (ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОСТРОЕНИЯХ) ВОЙСК

ЗАКОНЫ

ВООРУЖЕННОЙ

БОРЬБЫ



Структура национальной безопасности 

Национальная 
безопасность

природная 
безопасность

экологическая
безопасность

социальная
безопасность

экономическая социальная политическая информационная военная и др.



Философия культуры и цивилизации. 

КУЛЬТУРА

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА

ДУХОВНАЯ
КУЛЬТУРА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА



Структура  материальной культуры 

Материальная культура

Сфера 
производственно-

технической
 культуры

Сфера 
социально-

политической 
культуры

Сфера 
физической
 культуры

Сфера 
культуры

воспроизводства
человека



Структура духовной культуры

Духовная культура

Сфера идеального 
моделирования Сфера познания

Ценностно-ориентационная 
сфера

Коммуникативная 
сфера



Структура художественной культуры 

Художественная 
культура

Сфера создания 
художественных 

ценностей

Сфера освоения 
художественных 

ценностей

Сфера 
распространения 
художественных 

ценностей



Функции культуры 

Функции культуры

Реализация 
деятельностно-

творческой природы 
человека

Создание, хранение,  
воспроизводство, 
развитие опыта и 

знаний

Формирование 
социальной общности, 

созданного мира 
культуры

Осуществление связи 
между прошлым, 

настоящим и будущим



Взаимодействие культур 

ВОСТОК

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР

индивидуализм

рационализм

активность

обезличенное общество,
самосовершенствование

интуитивизм

Пассивное недеяние

ЗАПАД



Культура видов деятельности 
Культура деятельности субъектов

Культура экономической
 деятельности

Культура экологической 
деятельности

Культура нравственной 
деятельности

Культура демографической 
деятельности

Культура непрофессиональной 
деятельности

Культура политической
 деятельности

Культура правовой
 деятельности

Культура научной
 деятельности

Культура  деятельности в сфере 
искусства

Культура профессиональной 
деятельности



Структура культуры личности 

личность

Культура внешнего

Проявления личности

Внутренняя  
культура 
личности

Культура мышления
Познава-
тельная
культура

Мировоз-
зренческая
культура

Логичес-
кая

культура

духовная 
культурА

ФИЗИЧЕСКАЯ 
культурА

культурА
деятельности

культурА
поведения и

 общения



Профессиональная культура личности 
-Богатство и качество знаний по профессии и специальности, 
их оптимальное соотношение с кругозором и общей картиной  
мира личности;

-Навыки и умение специалиста, свободное, мастерское
      их использование;

-Соотнесенность информационного, операционного и 
мотивационного в профессиональной деятельности;

-Способность оптимальной адаптации 
профессиональной 
деятельности к изменяющимся условиям;

-Развитость мировоззренческого, познавательного, 
ценностного, методологического и логического аспектов
мышления специалиста;

-Равноценность умственного и физического труда;

-Деловой этикет и другие.

Профессион
альная 
культура 
личности

Общая 
культура 
личности

              ЛИЧНОСТЬ



Цивилизация и философия глобальных
проблем современности. 

Основные понятия цивилизации

Ступень 
развития  
культуры 
отдельных 

народов

А.Тойнби, П.А.
Сорокин

Этап 
общественного 

развития, 
следующий за 
варварством

Г.Л.Морган, Ф.
Энгельс

Характеристика 
целостности всех 

культур

К.Ясперс

Конечный 
момент в 
развитии 
культуры

О.Шпенглер

Сфера 
духовной 

деятельности 
человека

Н.А.Бердяев, С.
Н.Булгаков



Структура цивилизаций 
СТРУКТУРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

   ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БЫТ

Все то, что служит 
человеку для 

удовлетворения его 
физических потребностей

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ

Семья, сословные 
организации, ассоциации, 

государство и право

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Религия, мораль, 
философия, наука



ТИПЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

    ЧУВСТВЕННЫЕ

Чувственная любовь

УТИЛИТАРНО-
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ

Человек как средство

РЕАЛИСТИЧЕСКИ-
РЕЛИГИОЗНЫЕ

Религия



Влияние геосреды на общество 

   ГЕОСРЕДА

       РАЗВИТИЕ   
 СПОСОБНОСТЕЙ   
       ЧЕЛОВЕКА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И  
 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  
           ЧЕРТЫ     
   НАДСТРОЕЧНЫХ   
          ЯВЛЕНИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
                    ТРУДА

        СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
  ОБЛИК И НАСТРОЙ 
          ОБЩЕСТВА  
     (МЕНТАЛИТЕТ)

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, 

РАЗМЕЩЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА

РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

ТЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА



Классификация катастроф ВОЗ 

Происхождение Проявления

 
Метеорологические
 

Бури (ураганы, смерчи, циклоны, бураны), морозы, 
необычная жара или засуха

 
Топологические
 

Наводнения, снежные обвалы или оползни

 
Теллургические и 
тектонические 
 

Землетрясения, извержения вулканов

 
Аварии
 

Разрушение плотин, туннелей, зданий, шахт, 
кораблекрушения, крушения поездов, отравление воды в 
системе водоснабжения



Гуманитарный аспект экологии 



Экологическое бытие общества
(«географическая основа всемирной истории»)

 ПРИРОДА

В широком смысле слова:
-все сущее в бесконечном многообразии своих  
      проявлений (Вселенная, материя, бытие,  
     объективная реальность – слова-синонимы).

В узком смысле слова:
-относительно противостоящая обществу природа  
      (на Земле – географическая среда);

-техносфера, антропосфера, социосфера,  ноосфера. 

Географическая среда
Совокупность предметов и явлений природы (земная кора, нижняя часть атмосферы, воды, почвенный покров, 

растительный и животный мир), вовлеченных на данном историческом этапе в процесс общественного производства и 
составляющих необходимое условие существования и развития человеческого общества.

Географическая социальная
       Научное направление, изучающее 
территориаль-ную организацию общества – 
сочетание социальных структур, 
взаимодействующих между собой.

Цель:
.Динамическое равновесие между человеком и 
природой.
.Учет интересов человека, общности людей, 
общества в целом во взаимодействии человека 
и окружающей среды.

Геополитика
       Научное направление, изучающее 
зависимость внешней политики государств и 
международных отношений от системы 
политических, экономических и военных 
взаимосвязей, обусловленных географическим 
положением страны (региона) и другими физико- 
и экономико-географическими факторами 
(климатом, природными ресурсами, расселением 
и т.д.). 
Цель - разработка геостратегии государства, т.е. 
направлений его внешнеполитической 
деятельности.



Экологическое бытие общества
(экологический компонент исторического процесса) 

Экологический компонент исторического 
процесса

Деятельность, направленная на 
сохранение динамического равновесия 
между обществом и природой или на 

его восстановление, если оно 
нарушено

Экологическое противоречие               
(= экологическая ситуация) – 
дискретный, ограниченный 

пространственно-временными 
рамками фрагмент в развитии 
системы «общество-природа»

Социально-экологические отношения 
– это отношения между людьми по 

поводу их отношения к природе

Тип экологической ситуации, 
характеризующийся нарушением 

динамического равновесия системы 
«общество-природа», крайним 

обострением ее основного 
противоречия, делающим 

необходимым изменение связей 
внутри системы посредством 
экологической деятельности

Экологическая 
деятельность

Экологическое 
противоречие

Экологический 
кризис

Социально-
экологические 
отношения


