
Вводная тема: «Специфика философского 
знания и философской деятельности. 

Предмет философии и ее проблематика»
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3. Философская проблематика
4. Предмет философского исследования
5. Методы философии



«Определения» философии

■ Этимология слова философия восходит к 
двум греческим словам phileo — люблю, 
sophia — мудрость, т.о. слово философия 
может быть переведено как любовь к 
мудрости. 

■ Считается, что первым это слово 
употребил Пифагор.



«Определения» философии

■ Определение (дефиниция) – это 
логическая операция над понятием, 
посредством которой устанавливаются его 
существенные свойства и отличия от 
других понятий. 

■ Понятием в называют форму мышления, отражающую 
существенные свойства, признаки какого-либо 
множества «предметов». 

■ Существенные свойства – это такие свойства, утратив 
которые, предмет перестает существовать в данном 
качестве, как именно этот предмет. 



«Определения» философии

■ Существует два основных вида определений: явные и 
неявные. 

■ Явные определения имеют форму равенства или тождества 
между двумя понятиями: А≡В (определяемое понятие А 
тождественно определяющему понятию В). 

■ Например, термометр это прибор, предназначенный для 
измерения температуры. Определения подобного типа 
принято называть определениями через ближайший род и 
видовое отличие. Определяемое понятие в формальной 
логике называют дефиниендум (definiendum), а 
определяющее дефиниенс (definience).
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«Определения» философии

■ В качестве родовых понятий философии в 
истории да и современной литературе 
можно встретить достаточно широкий 
набор: «наука», «мировоззрение», 
«искусство», «форма общественного 
сознания» и т. д.

■ Наиболее часто философию пытаются 
подвести под понятия либо науки, либо 
мировоззрения. 



«Определения» философии

■ Отнесение философии к определенному 
виду науки основывается на том, что 
любая философская система может быть 
представлена как система знаний. 

■ Примеры:
■ 1. Диамат: Философия – это наука о 

наиболее общих законах развития природы, 
общества и мышления

■  



«Определения» философии
■ 2. Аристотель: 
■ «Если рассмотреть те мнения, какие мы имеем о мудром, то, 

быть может, достигнем здесь больше ясности. Во-первых, мы 
предполагаем, что мудрый, насколько это возможно, знает все, 
хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности. 
Во-вторых, мы считаем мудрым того, кто способен познать 
трудное и нелегко постижимое для человека (ведь 
воспринимаемое чувствами свойственно всем, а потому это 
легко и ничего мудрого в этом нет). В-третьих, мы считаем, 
что более мудр во всякой науке тот, кто более точен и более 
способен научить выявлению причин, и, [в-четвертых], что из 
наук в большей мере мудрость та, которая желательна ради 
нее самой и для познания, нежели та, которая желательна 
ради извлекаемой из нее пользы, а [в-пятых], та, которая 
главенствует, — в большей мере, чем вспомогательная, ибо 
мудрому надлежит не получать наставления, а наставлять, и 
не он должен повиноваться другому, а ему тот, кто менее 
мудр» 



«Определения» философии

■ В настоящее время преобладает тенденция 
относить философию к виду мировоззрения.

■ «Философия – теоретически сформулированное 
мировоззрение. Это система самых общих 
теоретических взглядов на мир, место в нем человека, 
уяснение различных форм отношения человека к миру»

■ . «... В отличие от мифологических и религиозных 
традиций философская мысль избрала своим 
ориентиром не слепую, догматическую веру, не 
сверхъестественные объяснения, а свободное, 
критическое, основанное на принципах разума 
размышление о мире и человеческой жизни». 

■ Под мировоззрением обычно понимают совокупность 
взглядов, оценок, норм и установок, определяющих 
отношение человека к миру и выступающих в 
качестве ориентиров и регуляторов его поведения.



«Определения» философии

■ Существует мнение, что философии вообще 
невозможно дать не только определение через 
род и видовые отличия, но и вообще никакое 
явное определение. Философии, с точки зрения 
этой позиции, можно давать лишь 
контекстуальные определения, т. е. через 
контекст. 

■ Так, М. К. Мамардашвили писал, что «… 
философию нельзя определить и ввести в обиход 
просто определением или суммой сведений о какой-
то области, этим определением выделенной. Ибо она 
принадлежит к таким предметам, природу которых 
мы все знаем, лишь мысля их сами, когда мы уже в 
философии. Попытка же их определить чаще всего 
их только затемняет, рассеивая нашу 
первоначальную интуитивную ясность».



«Определения» философии

■ В данном подходе философия 
предстает как вполне самостоятельное 
явление человеческой культуры, не 
сводимое ни к каким иным сферам 
человеческого бытия. Именно исходя из 
этой сферы, можно определять и 
обосновывать и науку, и различные 
виды мировоззрений. 



«Определения» философии

■ С точки зрения этого направления, часто 
говорят о философии как об особом 
настроении, в котором переживается 
весь мир в целом, и вся жизнь человека 
как индивида и как рода. 

■ Новалис: «Философия есть, собственно, 
ностальгия, тяга повсюду быть дома». 



«Определения» философии

Вико Джамбатиста:
Женщина – метафизика;
Светящийся треугольник с оком – 
Бог в аспекте Провидения;
Шар – физический мир, 
поддерживаемый алтарем; и т.д.





Функции философии

■ ФУНКЦИЯ (лат. functio - совершение, 
исполнение) - 1) деятельность, роль 
объекта в рамках некоторой системы, к 
которой он принадлежит; 

■ 2) вид связи между объектами, когда 
изменение одного из них влечет 
изменение другого, при этом второй 
объект также называется Ф. первого. 



Функции философии

«Определения» философии Функции философии

1. Философия - это наука … Построение общей научной картины мира, 
методологическая (разработка общих 
подходов и методов научного познания)

2. Философия - это 
мировоззрение и форма 
общественного сознания 
…

Мировоззренческая (оценка и критика 
существующих взглядов на мир и места 
в нем человека), образовательная 
(хранение, трансляция и передача 
опыта и ценностных ориентиров новым 
поколениям)

3. Философия – автономная 
сфера культуры и 
сущностное свойство 
человека …

Формирование: личностных смыслов 
жизни, свободы как новых 
направлений выбора; производство 
человеческого в человеке …



3. Философская проблематика

■ Когда же мы начинаем философствовать? Из 
чего произрастает потребность индивида в 
философии? 

■ Как писал Альберт Камю: «Есть лишь одна по-
настоящему серьезная философская проблема - 
проблема самоубийства. Решить, стоит или не 
стоит жизнь того, чтобы ее прожить, - значит 
ответить на фундаментальный вопрос 
философии. Все остальное - имеет ли мир три 
измерения, руководствуется ли разум девятью 
или двенадцатью категориями - 
второстепенно».

■  



3. Философская проблематика

■ Ценностно-смысловая направленность 
человеческого сознания является исходным 
пунктом, мотивом и в то же время конечной 
целью любого философствования. Вопросы и 
различные на них ответы с ценностным 
осмыслением бытия, мира и человеческого 
существования выделяются в философии в 
особую группу проблем и знаний, названную 
аксиологией (греч. axia - ценность и logos - 
учение, слово). Эта первая проблемная область 
философии. 



Философская проблематика

■ Чтобы ответить на вопрос о том, в чем 
ценность бытия, необходимо знать, а 
что же бытие есть, что оно из себя 
представляет и как устроено. Этими 
вопросами открывается следующее 
проблемное поле философии, которое 
получило название - онтология (греч. 
ontos - сущее). 



Философская проблематика

■ Следующая группа вопросов логически 
связана с аксиологическими и 
онтологическими проблемами. Ее можно 
обрисовать вопросами: откуда мы знаем, 
что есть бытие и как мы его познаем; 
возможно ли познание мира и до какой 
степени и т. д. Эти и подобные им 
вопросы, связанные с познанием, 
исследуются в одной из сфер философии, 
которая называется гносеология (греч. 
gnosis - познание). 



Философская проблематика

■ Если мир и его ценности меня не устраивают? 
Меняться мне самому или менять мир? А как 
можно измениться, и можно ли изменить мир? 

■ На эти вполне законные вопросы можно 
ответить только то, что они определяют 
последнюю проблемную область философии - 
праксиологию (греч. praktikos – деятельный). 



Предмет философского исследования

■ Прежде чем приступить к описанию предмета 
и объекта философии, обозначим содержание 
понятий «объект» и «предмет». 

■ «Объект - это то, на что направлена 
познавательная или иная деятельность 
субъекта». 

■ «Предмет познания - вовлеченные в процесс 
практической деятельности человека 
стороны, свойства, отношения реальных 
объектов, которые в данных исторических 
условиях подлежат познанию. 



Предмет философского исследования

■ Объект философии - знание. 
Философия напрямую, то есть 
эмпирически, не изучает ни мир, ни 
человека. 

■ П. Ноторп в связи с этим писал: «Это 
для астронома звезды на небе. Для 
философа - звезды в книгах по 
астрономии». 



Предмет философского исследования

Предмет
философии



Методы философии

■ Философия выявляет наиболее общие идеи, 
представления, на которых базируется та или иная 
система научных знаний, та или иная конкретная 
культура, или общие свойства человеческого 
существования. Эти общие идеи и представления 
обычно называются категориями, или универсалиями 
культуры. Поэтому первый метод называют 
экспликация универсалий. 

Система



Методы философии

■ Рационализация – метод 
конструирования общезначимого 
содержания и смысла 
эксплецированных универсалей 
культуры (категорий).



Методы философии

■ Систематизация – метод задания 
взаимосвязей между 
эксплицированными и 
рационализированными универсалиями 
культуры.


