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* * *

 
В учебном пособии рассмотрены общие вопросы, связанные с изучением философии: ее

предмет, функции, роль в обществе, кратко изложена история философии, отдельно выделена
тематика онтологии и гносеологии, философской антропологии.

Изложение гуманитарного знания, общепрофессиональных юридических дисциплин
должно начинаться именно с философии. Зачем юристу философское знание? Мы не будем
касаться узко прагматических задач: как сдать экзамен по философии, получить диплом,
поступить в аспирантуру и т. п. Речь идет о другом. Философия формирует целостное миро-
воззрение человека, его культуру, дает знание об общих началах бытия, формулирует решение
проблем на уровне их предельных оснований, вооружает знаниями общей методологии. Может
ли юрист-профессионал не знать, что такое право вообще, какую роль оно играет в обществе,
по каким законам развивается? Безусловно, не может. Но чтобы отвечать на эти вопросы, необ-
ходимо, по меньшей мере, понимать, что такое общество вообще, каковы движущие силы его
развития, механизм функционирования. Такое знание может дать прежде всего философия.

Для того чтобы иметь представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе
права, юристу важно знать, что такое системность вообще, как она возникает и в чем ее сущ-
ностные признаки. Ответ на этот и многие другие вопросы, связанные с решением общих про-
блем, опять же находится в сфере философской компетенции.

Философия не только формирует представление о всеобщих понятиях, с чем сталкива-
ется любая частная наука, выходя на уровень всеобщих абстракций. Она предлагает спектр
фундаментальных смысложизненных ориентаций и установок, методологических подходов к
решению личных, профессиональных и общественных проблем. Философия не дает раз и
навсегда готовых ответов, особенно если речь идет о мировоззренческом аспекте философ-
ского знания, она учит человека мыслить, критически относиться ко всему происходящему,
соотносить разные явления бытия, делать свой выбор, давать оценку. А именно эти качества
сегодня как никогда необходимы юристу-профессионалу.
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Тема 1

Философия: ее предмет,
проблемы, структура и функции

 
Все науки более необходимы, чем философия, но лучше нет ни

одной.
Аристотель

 
1.1. Предмет философии

 
Вопрос «Что такое философия?» до сих пор является открытым. В истории обществен-

ной мысли под философией подразумевалось научное знание (протознание), противостоящее
мифологии (как в эпоху античности), а затем теологии (как в эпоху Возрождения); теорети-
ческое знание (такое представление было характерно для второй половины XVIII – первой
половины XIX вв.); знание, связанное с функционированием всеобщего (данный подход имел
место на разных этапах истории философии, достаточно популярен он и сегодня).

Прибавим сюда многозначность трактовок самого понятия «философия», обозначенную
в трудах различных философов. Так, согласно Пифагору (одному из первых, кто пытался разъ-
яснить смысл слова «философ»), философ – человек, ищущий истину; для софистов фило-
софская мудрость состоит в умении доказывать то, что каждый сам для себя считает правиль-
ным и выгодным. Термин «философия» в качестве названия особой сферы знания впервые
употребил Платон.

Мыслители античности рассматривали философию не только как способ мышления, но
и как систему принципов, предопределяющих тот или иной образ жизни. Философ, в их пред-
ставлении, это, прежде всего, мудрец, чьи взгляды на жизнь не отделимы от его реальной
жизни, а последняя пронизана любовью к мудрости. Не случайно, что буквальное значение
слова «философия» в переводе с греческого – «любовь к мудрости». Именно в этом смысле
оно употреблялось Фукидидом, Сократом и другими мыслителями античности. Обладающий
мудрой душой способен познать вечные и абсолютные истины – такова точка зрения Платона,
поэтому, по его мнению, философами не становятся, а рождаются.

Но уже Аристотель попытался конкретизировать задачи философского познания: «имя
(мудрости) необходимо отнести к одной и той же науке: это должна быть наука, исследующая
первые начала и причины»1. Отсюда следовало, что философия связана с постижением всеоб-
щего в мире, а ее предметом выступают начала и причины бытия.

В дальнейшем ее историко-философском развитии менялись как оценка значимости
философии в общем познавательном процессе (от признания ее «царицей всех наук» до «слу-
жанки теологии», а в последующем и науки), так и само понимание ее предмета (как миро-
воззрения; методологии познания; знания о мире в целом; формы идеологии; науки о наи-
более общих законах природы, общества и мышления; нерационализированного постижения
жизни). Действительно, если проанализировать имеющиеся в истории философии концепции,
то можно заметить, что некоторые из них явно тяготеют к научному знанию, более того, стро-
ятся по законам и принципам науки, другие являют собой род художественных произведений,
по форме и направленности близких к тем или иным жанрам литературы, третьи по своей
тематике, манере изложения приближены к текстам оккультного содержания. Платон и Гегель,

1 Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. М., 1975. Т. 1. С. 68.
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Кьеркегор и Конт, Ницше и Наторп, Сартр и Витгенштейн – как не похожи их философские
системы, как различны их взгляды на цели и задачи философии!

Отметим, что гамлетовский комплекс «самокопания», присущий философии, не есть
результат ее деградации, вид бесполезного занятия, итог «нарциссизма» философов, слепо
влюбленных в свое дело и не допускающих к нему непосвященных (кстати, древним симво-
лом философии было изображение медведя, сосущего собственную лапу). Подлинная причина
вечного самоопределения философии – в специфике самого философского познания, вынуж-
денного постоянно соотносить функционирующие в нем идеи с другими, принадлежащими
разным областям культуры, и тем самым заниматься собственной рефлексией. Рефлексия в
данном случае понимается как принцип философского мышления, направленный на осмыс-
ление и обоснование предпосылок философского познания.

При всем разнообразии подходов к пониманию сущности философии их можно свести
к двум разновидностям: одни философы трактовали философское знание как научное, дру-
гие представляли его в виде мировоззрения, которое по определению не совпадает с научным
знанием или даже отлично от него. Отсюда в истории человеческой культуры одним и тем же
словом «философия» называют два разных способа мышления о мире и месте человека в нем,
имеющие разное отношение к науке. Очевидно, что каждое из этих направлений решает свои
задачи. Причем эти решения в равной степени необходимы как для развития человеческой
культуры в целом, так и для самого философского познания.

Философия, являя собой научное знание, изучает не только мир как таковой с позиций
своей науки, а именно на уровне его всеобщих оснований, но и стремится раскрыть смысловую
сторону бытия, показать его значимость для человека, выступая уже в роли мировоззрения.
Вот почему философия – не просто изучение мира, а получение знания о мире, преломленное
в аспекте его осмысления для человека. «Философия – это система взглядов на мир в целом и
на отношение человека к этому миру»2. Предметом философии является всеобщее в системе
«мир— человек».

Из этого вытекают и двойственность познавательного статуса философского знания, и
специфика его структуры. Двойственность статуса философского знания определяется тем,
что, с одной стороны, оно принадлежит к научному знанию в целом, а с другой, философия –
это система взглядов человека на мир, тип мировоззрения.

Рассмотрим философию как разновидность научного знания. Суть такого понимания
четко выразил Б. Спиноза, полагая, что задача философии – «не плакать или смеяться» над
горестями и радостями бытия, а понимать законы мира и его познания человеком, скрытые от
других, нефилософских наук.

С начала своего возникновения философия генетически связана с наукой. Она, соб-
ственно, и формируется на основе противоречий между мифологическим мировоззрением и
зачатками научного знания, требовавшего для объяснения причинно-следственных зависимо-
стей в природе не очередных мифов, а знания, раскрывающего суть бытия. Впоследствии сфор-
мировавшаяся философия включила в свое содержание почти все имеющееся научное знание
(отсюда ее названия – «пранаука», «протознание»). В соответствии с этим в XVII–XVIII веках
и даже в начале XIX века философией называли теоретическую механику, биологию и другие
науки (например, один из трудов И. Ньютона по механике назывался «Математические начала
натуральной философии»).

Такой период в развитии философии, когда она объединяла в себе все знание о природе
(и, прежде всего, накопленные к тому времени научные знания), носит название натурфило-
софского. Р. Декарт писал: «Вся философия подобна как бы дереву, корни которого – мета-

2 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М., 1996. С. 51.
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физика, ствол – физика, а ветви, исходящие из этого ствола, – все прочие науки, сводящиеся
к трем главным: медицине, механике и этике»3.

Однако с середины XV века наука начинает формироваться как обособленная и само-
стоятельная область знания, как особый вид социальной деятельности. Обретают собствен-
ный концептуальный статус механика, астрономия, математика и прочие естественные науки.
Затем этот же процесс коснулся гуманитарного и обществоведческого знания. Произошло
уточнение предметов частных наук. Они выделились из лона философского знания. Казалось,
что в результате размежевания философия потеряла собственный предмет исследования. В.
Виндельбанд по этому поводу замечал: «Философия подобна королю Лиру, который раздал
своим детям все свое имущество и которого вслед за тем, как нищего, выбросили на улицу»4.
И до сих пор некоторые авторы считают, что у философии нет своего предмета изучения, в
лучшем случае роль философии сводится к анализу языка или научной методологии (напри-
мер, такой подход был свойственен логическому позитивизму, лингвистической философии).

Но к подобному выводу можно придти, если с самого начала исходить из предположе-
ния, что в предмет философии включаются все знания о бытии, в том числе и знания всех
прочих наук в их полном объеме. На определенных этапах исторического развития филосо-
фия действительно представляла собой протознание. Но это происходило не в силу многоем-
кости предмета философии, а по причине неразвитости частных наук, да и самой философии,
в которых еще в то время не произошло определения своего концептуального статуса (хотя,
отметим, что вопрос об этом поднимался уже в античности). Так, Аристотель вводит в пони-
мание сути философии известную двойственность: с одной стороны, философия – это прото-
знание, а с другой, он говорит о так называемой «первой» философии, науке о всеобщем.

Наука о первых началах, указывал мыслитель, «это безраздельно господствующая и руко-
водящая наука, наука, которой все другие, как рабыни, не вправе сказать и слова против»5.

Трактовка философии как учения о всеобщем характерна для многих мыслителей. Среди
них И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель и другие. В таком понимании действительно выявлены
существенные особенности философского знания как науки: это знание о всеобщих, предель-
ных основах бытия.

Однако не только это определяет принадлежность философского знания к научному.
Существуют определенные критерии научного познания – такие, как объективность (науч-
ное знание стремится к изучению объектов действительности, взятых в собственной логике
развития), рациональность (наука исходит из обоснованности, доказательности утверждений,
что требует опоры на разум, на логические основы мышления), эссенциалистская направлен-
ность (основные цели науки – раскрытие законов и закономерностей бытия, выявление при-
чинно-следственных зависимостей между явлениями и процессами), особая системность зна-
ния (как правило, наука нацелена на создание теории – развитой формы научного знания,
дающей целостное представление о закономерностях и существенных связях той или иной
области действительности). И, наконец, одним из возможных критериев научного познания
является проверяемость выдвинутых утверждений (подтверждение или опровержение их на
практике, а также с помощью иных методов, например, логической проверки).

Перенося эти критерии на философское знание в целом, можно отметить, что, без-
условно, часть философского знания подпадает под статус научного. Сущность философии
как науки выражается в том, что она анализирует мир в собственной логике и фактологии
его существования, которые не зависят ни от субъективных склонностей, ни от предпочтений
познающего субъекта. В частности, подобное знание может фигурировать в учении о бытии

3 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 421.
4 Виндельбанд В. Прелюдии: Философские статьи и речи. СПб., 1904. С. 16.
5 Аристотель. Метафизика. С. 45.
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(онтологии), в учении о познании (гносеологии), в методологии научного познания, да и в про-
чих разделах философии. Философия как наука приобретает черты объективности, рациональ-
ности, устремленности на раскрытие всеобщих законов бытия, познания и мышления, наце-
ленности на построение законченной теории. В философии вводятся системы доказательств,
формируется собственная теория аргументации.

Философия в этой ипостаси развивается по тем же схемам и принципам, как и любое
научное знание: новые обоснованные суждения о мире в целом или о его познании приходят
на смену предшествующим, отрицая их. Вместе с тем философия как наука имеет свою специ-
фику. Будучи наукой о всеобщем, она исследует бытие на уровне его предельных оснований,
интегральных основ, не подменяя тем самым предметы изучения частных наук.

Но специфика философии такова, что по своему концептуальному статусу она не явля-
ется лишь наукой. Философия изучает не только то, как мир существует сам по себе, но и
значения этого мира для людей, она обсуждает «экзистенциальные» вопросы (вопросы смысла
жизни и смерти, человеческой свободы и ответственности, должного и сущего и т. д.), что
выводит ее за рамки научного познания и представляет как тип мировоззрения.

С момента выделения человека из окружающей природы перед ним встал вопрос о его
отношении к миру. Этот вопрос является основным мировоззренческим вопросом. Если объ-
ектом мировоззрения предстает весь мир, то его предметом выступает соотношение мира при-
роды, мира людей и мира отдельного человека. Существует множество определений мировоз-
зрения. Одним из достаточно популярных является следующее: «Мировоззрение – система
принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, определяющих как отношение к
действительности, общее понимание мира, так и жизненные позиции, программы деятель-
ности людей»6. В мировоззрении выделяются два уровня: образно-эмоциональный и поня-
тийно-категориальный. С исторической точки зрения первым появляется именно эмоцио-
нально-образное мировоззрение в форме мифологии и лишь позднее происходит переход к
теоретическому, понятийно-категориальному уровню. Генезис философии совпадает с воз-
никновением и формированием именно понятийно-категориального уровня мировоззрения.

Философское знание вырабатывалось сначала в рамках религиозно-мифологического
сознания. Но с самого начала оно содержало в себе критическое отношение к господствовав-
шему ранее типу мировоззрения. Философия формировалась как своеобразное, во многом
драматическое разрешение противоречия между мифологической картиной мира и знанием,
порожденным новой практикой человеческого сообщества.

Отметим, что философия, возникнув как концептуально-теоретический уровень миро-
воззрения, не отменила других разновидностей мировоззрения. Более того, их существование
является условием жизни самой философии, той питательной средой, из которой она вырастает
и в которой реализует свои идеи. Занятие философией вне ее культурного контекста приводит
к вырождению собственно философской рефлексии. Социально-культурная среда не только
формирует человека по своему образу и подобию, но и создает проблемные ситуации, запросы,
вызовы философскому знанию. Гегель писал: «Столь же глупо думать, что какая-либо филосо-
фия может выйти за пределы современного ей мира, сколь глупо думать, что отдельный инди-
видуум может перепрыгнуть через всю эпоху»7. Гениальность философа и состоит в том, что
он пытается осмыслить, наметить пути выхода из исторических коллизий, анализируя соотне-
сение предельных оснований культуры и сложившейся культурно-исторической ситуации.

Роль философии как мировоззрения рождается из реальной социокультурной потребно-
сти определить место человека в мире, из потребности в формировании некоторой смысловой
системы, в которой центральным звеном является представление о смысле жизни. С этой точки

6 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991. С. 263.
7 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М.—Л., 1934. Т. 7. С. 16.
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зрения история философии связана с поисками ценностно-смысловых ориентаций. «История
философии – панорама духовных исканий, где за переплетениями сталкивающихся и сливаю-
щихся, борющихся и взаимообогащающих друг друга идей простираются реальные человече-
ские позиции, через которые во все времена возвещались и утверждались все человеческие
истины»8. Например, вся философия Платона – это его поиски ответов на следующие вопросы:
«Кто Я? Частица мироздания», «Что для меня ценно? Благо», «К чему надо стремиться? К
мудрости». Средневековая философия также ставит эти вопросы, но дает на них уже иные
ответы: «Кто Я? Греховное существо», «Что для меня ценно? Бог», «К чему стремлюсь? К
приобщению к Богу».

Приведенные примеры показывают, что философскими проблемами являются вечные
жизненные проблемы, связанные с осмыслением существования и деятельности человека.
Они не решаются методом отрицания отрицания. Одна система философского знания, будучи
мировоззренческой системой, в этом смысле не отрицает предшествующую, а сосуществует с
ней. Специфика философии такова, что на вечные вопросы она не дает вечных ответов. Все
ее ответы во многом ситуативны, поскольку задача философии как мировоззрения состоит в
постоянном согласовании эмпирического существования и сверхэмпирической природы чело-
веческого бытия.

Вместе с тем, нельзя абсолютизировать объективную сторону развития философского
знания, ибо философия – это не просто «эпоха, схваченная в мысли», а еще и вид творче-
ства, где ведущей стороной выступает, прежде всего, личность, ум и талант самого мыслителя.
Для того чтобы глубоко и полно ответить на вопрос о смысле жизни и назначении человека,
философ «переживает», «примеряет на себя» излагаемые им истины, отказаться от которых он
может, лишь отрекшись от собственного Я. Каждая вновь появившаяся философская концеп-
ция не преодолевает уже существующие в смыслообразующих вопросах жизни, а очерчивает
новые грани: как не устаревают шедевры литературы, живописи, архитектуры, так и не покры-
вается пылью столетий значение произведений великих философов. Устарело ли сегодня уче-
ние Платона о благе? Важны ли в наше время кантовские идеи категорического императива?
Вопросы эти риторические: во все времена каждое поколение людей вновь и вновь будет зада-
ваться проблемой смысла жизни, заново делая свой моральный выбор, опираясь при этом на
многочисленные варианты ответов, данных гениальными мыслителями прошлого и настоя-
щего.

Осмысление человеком самого себя и окружающего мира происходит в философской
рефлексии иначе, чем в других видах познания. Философия обращается к самым началам,
исходным пунктам размышления, к фундаменту бытия, находя за обычными жизненно-кон-
кретными вещами, явлениями и процессами нечто общее, что связывает их воедино.

Сущность философии как мировоззрения состоит в построении общей системы взгля-
дов на окружающую действительность и на самого человека с позиций концептуально-поня-
тийного сознания. Философия в отличие от других типов мировоззрения носит теоретически
обоснованный характер. Кроме того, философия представляет собой всеобщее мировоззре-
ние, охватывающее природу, общество и человека в целом. Между тем существуют различные
типы философских мировоззрений и соответственно этому различные отношения между их
научными и вненаучными элементами. «Научная сторона философского мировоззрения про-
является в том, что оно учитывает достижения частных наук, обобщает их. Вненаучная сто-
рона философского мировоззрения проявляется в личности философа, которая неизбежно в
этом мировоззрении отражается»9.

8 Давыдова Г.А. О мировоззренческой природе философского знания // Вопросы философии. 1988. № 2. С. 42.
9 Ойзерман Т.И. Философия как единство научного и вненаучного познания // Научные и вненаучные формы мышления.

М., 1996. С. 81.



С.  А.  Хмелевская.  «Философия»

11

Мировоззренческий характер философии выражается на трех уровнях: индивиду-
ально-личностном, социально-групповом и родовом. Любая философская система содержит в
себе как конкретно-исторические, так и общечеловеческие представления. Общечеловеческие
ценности и нормы воспроизводятся в любой исторической эпохе, но форма этого воспроиз-
водства зависит от социальных отношений, характерных для данного общества. Очевидно, что
реальный синтез всеобщего и единичного возможен в особенном. Поэтому философия выра-
жает решение собственных проблем через призму интересов определенных социальных групп.
Любая философская система при известных условиях может стать идеологией. При этом под
идеологией мыслится отражение общественного бытия через социально-групповые или клас-
совые интересы. «Идеология всегда выражает интересы части общества, ее главный принцип
– не принцип объективности, как в естественных науках, а принцип партийности»10. Партий-
ность понимается как определенность социальной позиции субъекта.

Идеология формирует общую систему ориентаций членов данной социальной группы.
Философия как определенное мировоззрение может быть включена в сферу политических
интересов, выражая взгляды той или иной социальной группы, став тем самым ее идеоло-
гией. Партийность в философии означает не что иное, как классовую (социально-групповую)
направленность мировоззрения. Превращение философских систем в род идеологических док-
трин может вести к их конфронтации в общем лоне философского знания. Диктат той или
иной философской теории, ставшей господствующей идеологией, выражается в подавлении,
в конечном итоге, философской рефлексии. В этом случае ее самодетерминация, самокон-
троль заменяются внешней силой, что неминуемо приводит к стагнации в развитии философ-
ского знания. Философия тогда выполняет свое предназначение, когда философская рефлек-
сия самодостаточна и существует как открытая система.

Философия не сводима только к системно-рациональному освоению мира. Любое фило-
софское учение содержит в себе определенный эмоциональный импульс. Философия «произ-
водит» в категориальных формах мировоззренческие идеи, которые обретают, наряду с логи-
ческим, адекватное образное и эмоциональное выражение. Отсюда близость философии к
искусству, художественным формам постижения бытия. Кроме того, философские системы,
также как творения художников, поэтов всегда неразрывно связаны с именем своего творца,
а поэтому личностно-персонифицированы. Философия и искусство – видимо, единственные
формы общественного сознания, способные, не жертвуя неповторимостью уникально личност-
ного бытия творца, мыслителя, проникать в сущность человеческого мышления и чувствова-
ния.

Очень часто в истории философия и искусство пересекались и по содержанию, и по
форме. Так, среди философствующего сознания выделяют философски ориентированные
направления литературы, живописи. Достаточно вспомнить немецкое Просвещение – с фило-
софскими стихами Гете, драмами Лессинга. Характерно это и для русской культурной тра-
диции. В русской истории имелись периоды интенсивного развития самосознания общества,
которые отличались стремлением философски осмыслить все явления действительности и
выразить эти взгляды в художественных произведениях. Например, это наблюдалось в рус-
ском религиозно-философском Ренессансе второй половины XIX – начала ХХ веков, в так
называемый Серебряный век отечественной культуры. Религиозно-философские искания того
времени, опиравшиеся на идеи Ф. Достоевского и Вл. Соловьева, не были потоком, изоли-
рованным от общего потока культуры. Так же, как и музыкальное творчество А. Скрябина,
И. Стравинского, картины К. Сомова, Л. Бакста несли в себе громадный мировоззренческий
заряд, шли в том же русле культурного обновления, вырастали из той же почвы, что и религи-
озная философия того времени.

10 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. С. 56.
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Да и сами философы часто прибегали к художественным средствам для придания образ-
ности, эмоциональности своим рассуждениям, что отчетливо выразил А. Камю: «Хочешь быть
философом – пиши романы!»

Существуют два основных канала влияния философии на художественное творчество
– на мироощущение художника и на процесс выработки художественной картины мира. При
этом важно отметить, что философские представления не могут непосредственно прила-
гаться к процессу создания художественного произведения. При таком прямолинейном под-
ходе обычно проявляется дидактическое, морализаторское искусство. В свою очередь, само
искусство развивает эстетическую функцию философского творчества. Философию роднит с
искусством не только личностная «окрашенность» (отражение во всеобщем уникального еди-
ничного опыта мыслителя), но и определенная общность объекта (в центре и философии, и
искусства – внутренний мир человека), наличие не только познавательных, но и ценностных
аспектов, общность способа освоения действительности (целостное восприятие мира), совпа-
дение целей (одухотворение человека), общие приемы познания действительности.

Вместе с тем философия выступает и как гуманитарное знание. Объектом гуманитар-
ного знания являются внутренний мир человека, мир духовной культуры общества. Поэтому
философия, осмысливая проблематику, связанную с вопросами духовного и душевного начал
человека и общества, относится тем самым и к гуманитарному познанию. Последнее харак-
теризуется рядом отличительных особенностей: в нем фигурируют специфические познава-
тельные приемы (эмпатическое видение, понимание и т. д.), велика роль личностных аспектов
самого исследователя, а значит, и наличие ценностных суждений, при этом познавательное
отношение базируется на диалогичности субъекта и объекта. Все названные признаки внут-
ренне присущи философии, определяют в ее содержании такие черты, которые заставляют
относить ее к гуманитарному знанию.

Философия, будучи мировоззрением, не может не функционировать на обыденном
уровне сознания, в связи с чем возникает вопрос о соотношении философского и обыден-
ного видов знаний. Эта проблема имеет несколько аспектов. Во-первых, философия по своему
генезису связана, в том числе, и с обыденным знанием. Во-вторых, философ, создавая соб-
ственную концепцию, так или иначе соотносит ее с суждениями здравого смысла. В-третьих,
само проблемное поле философии формируется и под влиянием обыденного уровня бытия,
непосредственного повседневного окружения. В-четвертых, в конечном итоге, одной из целей
философии является влияние на мировоззрение людей, что невозможно без популяризации
выдвинутых философских идей. В-пятых, само обыденное сознание стихийно вырабатывает
философские суждения и принципы («житейская мудрость»).

В истории философии встречались попытки противопоставить ее обыденному сознанию,
однако в действительности их единство неоспоримо. Философия – любовь к мудрости. Но муд-
рец – это «мыслитель, обладающий высшим знанием, учитель жизни… Человек большого ума,
знания, опыта»11. Мудрец обладает не только знаниями, но и богатым жизненным опытом,
глубиной проникновения в суть бытия. Еще в период античности, да и в более позднее время,
философы стремились передать своим ученикам не только философские идеи, но и опреде-
ленный образ жизни. Однако уже в те времена формируется антитеза «мнения» и «знания»
как противоположность обыденного и философского познания. Неосознанно или сознательно
(например, Гераклит) философы пытались противопоставить себя толпе, как постигшие муд-
рость. Мудрецами восхищались, но не всегда их понимали. Философия говорила о знакомых
вещах, но порой совершенно непонятным языком.

Несмотря на явное и неявное противопоставление философии обыденному сознанию,
она всегда влияла на умы людей. К. Маркс писал: «Философия… имеет склонность к уеди-

11 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 2. М., 1996. С. 272.
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нению, к тому, чтобы замыкаться в свои системы и предаваться бесстрастному самосозерца-
нию… Но так как всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени,
то с необходимостью наступает такое время, когда философия не только внутренне, по своему
содержанию, но и внешне, по своему проявлению, встает в соприкосновение с действитель-
ным миром своего времени… Любой учебник истории показывает нам…простейшие внешние
формы, которые с полной ясностью говорят о проникновении философии в салоны, в дом свя-
щенника, в редакции газет, в королевские приемные, в сердца современников – в обуревающие
их чувства любви и ненависти»12. Философия не просто включает в себя обыденное знание, а
рационализирует его, связывает, трансформирует под влиянием всех форм культуры.

Итак, философия в своем концептуальном статусе соединяет черты и научного, и вне-
научного видов знания. Предмет ее многомерен. Привычное до недавнего времени определе-
ние философии как науки о всеобщих законах природы, общества и мышления дает непол-
ное представление об этом способе духовного освоения мира, раскрывает лишь одну ипостась
философского знания. Не менее важно понимание философии как мировоззрения, отлича-
ющегося достаточной систематизированностью и рационализированностью, которое может
включать в себя научные знания (поскольку философия отражает в своих знаниях культуру
определенной эпохи, в том числе и достижения в области различных наук), но при этом не
быть тождественным науке. Размышления над смыслообразующими проблемами бытия, мно-
гозначность используемых понятий, эмоциональность, образность, наличие ценностных суж-
дений отличают эту ипостась философского знания от научной. Выступая как мировоззрение,
философия предстает как комплексное, интегративное знание, полученное от различных наук,
от искусства, мифологии, религии, обыденного сознания, идеологии и т. д. и осмысленное с
позиций всеобщности.

По своему содержанию и форме те или иные философские произведения конкретных
мыслителей близки к научным текстам (например, работы логических позитивистов), другие
– к художественной литературе (в частности, произведения экзистенциалистов – А. Камю, Ж.-
П. Сартра), третьи – к выражению житейской мудрости (например, отдельные работы филосо-
фов прагматизма), четвертые – к религиозным текстам (труды Августина Блаженного, Фомы
Аквинского).

Сказать, что философия – это только наука, мало. Система убеждений? Чувственное,
эмоциональное отношение к истине? И то, и другое, так как философия в своем понимании
не может быть одномерной. Любовь к мудрости – это нечто несравненно большее, чем рацио-
нальное осмысление бытия. В философии выражается вся полнота жизни, – в противном слу-
чае она превращается в свою имитацию.

12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 105.
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1.2. Проблемы философии

 
Также как в любом познании в философии проблемы являются органической частью

поисковой познавательной ситуации, которая направляет исследование. Разные философы
пытались по-своему ответить на вопрос, какие проблемы решает философия. Аристотель,
говоря о Сократе, утверждал: «Сократ занимался вопросами нравственности, природу же в
целом не исследовал»13. Для Зенона же объектом его философских рассуждений являлись
вопросы субъективной диалектики. И. Кант по поводу философских проблем писал: «Сферу
философии… можно подвести под следующие вопросы: 1) Что я могу знать? 2) Что я должен
делать? 3) На что я смею надеяться? 4) Что такое человек?»14. Для А. Швейцера философская
проблематика формулировалась в вопросах о смысле жизни человека и его счастьи 15.

Однако, независимо от исторически изменяющихся представлений, личностных при-
страстий, философия всегда так или иначе обращалась к определенному кругу наиболее общих
и важных для любого мировоззрения вопросов. Основной вопрос мировоззрения, состоящий
в понимании соотношения «Я» и внешнего мира, предопределяет поиски решений таких про-
блем: что такое окружающий мир, в чем его природа и сущность? Познаваем ли он? Един или
множественен, конечен или бесконечен, дискретен или целостен, находится в непрерывном
изменении или неподвижен? В каком направлении он развивается?

Что такое человек и каково его место в мире? В чем смысл его жизни и смерти? Сво-
боден ли он и в чем его свобода? Что такое добро и зло, красота и уродство, истина и ложь,
справедливость и несправедливость?

Что представляет собой человеческое общество? Почему оно возникает? Каково его
строение? Как развивается и развивается ли вообще? Каков смысл истории? Существует ли
общественный прогресс?

Разумеется, в разные исторические эпохи в многочисленных философских школах
и направлениях эти проблемы формулировались по-своему, в них расставлялись разные
акценты; философы делали предметом своего исследования именно эти проблемы, а не другие.
Культурно-исторические, социально-классовые, внутринаучные, художественно-эстетические,
индивидуально-экзистенциальные и прочие запросы актуализировали для философского рас-
смотрения те или иные аспекты названной проблематики, которые затем отражались в созна-
нии конкретного философа, становясь предметом творческого исследования.

Но перечисленные вопросы обсуждаются не только в философии. Что же отличает их
именно философское осмысление?

Прежде всего, это уровень решения названных проблем. Философия стремится дать их
осмысление на уровне всеобщности, предельных оснований культуры. Предметом ее интереса
не выступают конкретные отдельные или единичные события, явления, факты. За ними она
усматривает некоторую всеобщность, предельность.

Следующая черта философской проблематики – ее известная устойчивость, вневремен-
ность. Перечисленные вопросы мировоззрения были, есть и будут возникать в любом обще-
стве, где существует философская рефлексия. Их нельзя решить раз и навсегда. Некоторые
исследователи, скептически относящиеся к философии, замечают, что она попала в порочный
круг, поскольку за две с половиной тысячи лет своего существования решает одни и те же
проблемы, но так и не может их решить. Однако такой упрек несправедлив. Философские
проблемы «вечны» в том смысле, что они всегда сохраняют свое значение: в каждую эпоху

13 Аристотель. Метафизика. Т. 1. С. 79.
14 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 331–332.
15 Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
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постановка этих проблем означает не просто продолжение традиции, но и выявление новой
перспективы.

Это отнюдь не значит, что в процессе развития философской мысли отсутствует прогресс
в глубине и широте осмысления названных проблем. Сравните, к примеру, понимание материи
в эпоху античности и в настоящее время, или трактовку пространства и времени, необходимо-
сти и случайности и ряда других проблем онтологии, гносеологии. А сколько новых нюансов,
аспектов появилось в осмыслении проблемы смерти и бессмертия, ценностных ориентаций
человека! Философия соотносит в своем содержании указанные проблемы с тем социокультур-
ным контекстом, который ей современен и который предопределяет особенности их решения.

Вместе с тем философское знание содержит в себе круг проблем, которые можно назвать
прикладными. Они возникают из необходимости решения задач, связанных с реальной прак-
тической деятельностью людей, с вопросами, поставленными частными науками (которые
для своего осмысления требуют философской интерпретации). Их решение во многом ситу-
ативно, предопределено конкретными целями. Однако они не формируют фундаментальный
тип философского знания, направленный на выработку всеобщих мировоззренческих катего-
рий, законов и принципов.

В настоящее время в отечественной философской литературе дискутируется проблема
основного вопроса философии. Одни авторы придерживаются традиционного для марксист-
ского понимания определения основного вопроса философии, другие дают иные его формули-
ровки. Первая позиция выражена в следующем высказывании Ф. Энгельса: «Великий основ-
ной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления
к бытию». В более развернутых формулировках – это вопрос об отношении духовного и мате-
риального, субъективного и объективного, сознания и материи. При этом речь идет не только
о приоритете материального или духовного, но и о том, что считать материальным, а что
духовным. Соответственно, те философы, которые утверждают первичность материи, явля-
ются представителями материалистического направления в философии, а настаивающие на
первичности идеи, духа – идеалистического.

Однако разница в трактовках самого материального или идеального давала возможность
многочисленных модификаций постановки и решения основного вопроса, как в материализме,
так и в идеализме. Например, в философской системе Гегеля первична Абсолютная идея, у
Шопенгауэра – бессознательная космическая воля, у Маха – ощущения. Отсюда, в частности,
различение объективного и субъективного идеализма. И если первый провозглашает незави-
симость идеи, духа, божественного начала не только от материи, но и от сознания человека
(эта позиция нашла отражение в философии Платона, Августина Блаженного, Гегеля и многих
других философов), то второй отличается тем, что утверждает зависимость внешнего мира от
сознания человека (таковы идеи Беркли, Юма).

Но наличие этих двух форм не исчерпывает всего многообразия различных вариантов
идеалистической философии. Духовное первоначало могло пониматься как мировой разум
(панлогизм), мировая воля (волюнтаризм), единая духовная субстанция (идеалистический
монизм), множество духовных первоэлементов (например, монадология Лейбница, выражаю-
щая суть идеалистического плюрализма) и т. д.

Материализм в истории философии также принимал различные формы (наивный мате-
риализм, метафизический материализм, механистический материализм, вульгарный материа-
лизм, диалектический материализм и пр.).

В зависимости от того, сколько начал принимается в основании бытия, все концепции
можно подразделить на монистические (мир имеет одно начало), дуалистические (равнопра-
вие двух начал: материи и сознания, как, например, у Декарта) или плюралистические (мир
предполагает множество исходных оснований).
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Почему данный вопрос называется основным? Здесь существует несколько аргументов:
в любой философской системе так или иначе он обязательно затрагивается; определяет харак-
тер мировоззрения, его основную направленность; от ответа на этот вопрос зависит и подход
ко всем остальным проблемам и способам их решения. «Вопрос о соотношении материи и
сознания является “основным” потому, что без него не может быть никакого философствова-
ния, никакой подлинной философии. Другие проблемы (например, эстетические, этические)
только потому и становятся философскими, что их, оказывается, можно рассматривать через
призму онтологического и гносеологического отношения человека к бытию. Этот вопрос явля-
ется основным еще и потому, что в зависимости от ответа на его онтологическую часть фор-
мируются две главные, принципиально разные всеобщие ориентации в мире: материализм и
идеализм»16. Мировоззренческая ориентация человека так или иначе связана с формулиров-
кой основного вопроса философии.

Вопрос о соотношении материи и сознания, материального и духовного – лишь одна сто-
рона основного вопроса философии. Но есть еще и другая, которая формулируется в вопросе:
познаваем ли мир? Как соотносятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому
миру? «В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших
представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действитель-
ности?»17

Отрицательный ответ на этот вопрос характерен для представителей агностицизма
(философского учения, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об
истинности познания окружающей человека действительности; такова, например, позиция
Юма) и скептицизма (философской концепции, подвергающей сомнению познание объектив-
ной действительности; этих взглядов придерживались Пиррон, Карнеад, Секст Эмпирик и др.).
Нельзя однозначно связывать агностицизм или скептицизм с материализмом или идеализмом.
Агностики и скептики встречались как среди материалистов, так и среди идеалистов.

Вместе с тем подобная формулировка основного вопроса признается не всеми филосо-
фами. В истории философии известны и другие его трактовки. Для Ф. Бэкона основной вопрос
философии – это проблема овладения стихийными силами природы, для Камю – вопрос о том,
стоит ли жить. Да и некоторые современные отечественные авторы основным считают вопрос
о смысле жизни и назначении человека, одной из сторон данного вопроса выступает вопрос о
соотношении материи и сознания.

Доказать, что именно эта трактовка основного вопроса, а не иная, является истинной, в
философии нельзя. Как, впрочем, нельзя доказать, что материалистическая позиция является
единственно верной, а идеалистическая – ложной. Дело в том, что построение систем матери-
ализма или идеализма начинается с принятия определенных аксиоматических положений: о
первичности материи или сознания. Но принятие подобных аксиом более связано не с их обос-
нованностью (хотя и это важно), а с решением для себя проблемы мировоззренческого выбора.
Кстати, это положение не ставит философию принципиально вне научного знания. Философия
лишь разделяет судьбу многих наук, которые основывают свои утверждения на аксиомах (это
обычное дело в математике, теоретической физике и ряде других наук). В этом состоит лишь
специфика организационного строения философии, не более.

История философии долгое время рассматривалась как борьба двух противоположных
направлений – материализма и идеализма. Конечно, такая «борьба» на отдельных этапах раз-
вития философии действительно существовала и, более того, предопределяла это развитие.
Но подобную конфронтацию нельзя абсолютизировать, полагая, что она всегда и везде имела
место и детерминировала всю историю развития философии. Часто ту или иную философскую

16 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. С. 33–34.
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 283.
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концепцию однозначно отнести к материализму или идеализму не представляется возможным:
«Такая сложность состоит в том, что материализм и идеализм далеко не всегда составляли два
взаимонепроницаемых лагеря, а в решении некоторых вопросов соприкасались и даже пере-
крещивались»18.

Последнее обстоятельство нашло свое отражение, например, в деизме – учении, которое
признавало существование Бога в качестве безличной первопричины мира, развивавшегося
затем по своим законам. Деистами были как идеалисты (например, Лейбниц), так и материа-
листы, для которых деизм был скрытой формой атеизма.

На наш взгляд, традиционная формулировка для марксистской парадигмы основного
вопроса философии более обоснована, поскольку вопросы о смысле жизни и многие другие
все-таки требуют, прежде всего, ответа на вопрос о соотношении материального и духовного.
Но как бы ни была велика роль основного вопроса философии, ее нельзя преувеличивать, а тем
более сводить всю проблематику философии только к решению этого вопроса, выделяя таким
образом учение о бытии или теорию познания (что характерно было до еще недавнего времени
при изложении философии в марксизме, когда экзистенциальные проблемы, т. е. проблемы,
связанные с размышлением о смысле жизни человека, его счастьи, свободе рассматривались
как второстепенные или не входили в состав философских проблем вообще). Предмет фило-
софии намного шире, чем тематика, связанная с решением основного вопроса философии, что
раскрывается в структуре философского знания.

18 Соколов В.В. Основной вопрос философии в его историко-философской конкретике и развитии // Философские науки.
1990. № 8. С. 83.
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1.3. Структура философского знания

 
Отношения между подсистемами «мир» – «человек» можно свести к четырем аспектам:

онтологическому, гносеологическому, аксиологическому и праксиологическому. В конечном
итоге они и предопределяют структуру философского знания, которая раскрывается через ряд
философских дисциплин.

Онтология – учение о бытии, принципах его строения, законах и формах. В истории
философии онтология часто называлась «первой философией», или метафизикой, т. е. уче-
нием о бытии вообще, независимо от частных видов последнего. В классической филосо-
фии XVIII–XIX веков онтология сопоставлялась с гносеологией (теорией познания), логикой,
антропологией и определялась через противопоставление последним. В этом смысле онтоло-
гия определялась как совокупность всеобщих признаков бытия, характеризующих его безот-
носительно к деятельности людей, их познанию и мышлению. Однако к середине XIX века,
когда обозначилась ее связь с иными сферами развертывания человеческой жизни, выявилась
ограниченность подобного толкования онтологии. В современной философии этот отрыв пре-
одолен и в ней нет независимых друг от друга онтологии, гносеологии и логики.

Гносеология – учение о познании. Оно исследует «проблемы человеческого познания,
вопросы о его возможностях и границах, о путях и средствах достижения истинного знания,
о роли познания в бытии человека»19. Среди основных проблем, которые решает гносеология,
вопросы о месте познавательной деятельности в жизни общества и человека, о ее сущности,
формах и видах, о том, что такое знание, что есть истина, каковы ее критерии, пути и сред-
ства достижения, каковы перспективы познавательной деятельности человечества. При этом
современная гносеология трактует познание как проблему человеческого бытия.

Логика – наука, изучающая законы и формы, приемы и операции мышления, с помощью
которых человек познает окружающий его мир. Поскольку логика рассматривает проблемы,
связанные с познанием действительности, а также исследует всеобщие формы и законы рассу-
дочной деятельности, она относится к философским дисциплинам. Вместе с тем, в настоящее
время логика представляет собой разветвленную систему знаний (логику формальную, мате-
матическую и диалектическую, классическую и неклассическую и т. д.).

Философская антропология – в самой широкой трактовке – это философия человека,
осмысливающая проблемы «собственно человеческого» бытия, природы человека, его инди-
видуальности, роли как уникального проявления жизни вообще, как творца культуры и исто-
рии. Другим словами, философская антропология стремится дать ответ на вопрос: «Что есть
человек?». Формирование этого направления в философии в качестве самостоятельного нача-
лось в философских изысканиях Фейербаха, а окончательно определилось в 20-е годы ХХ века
в концепциях Шелера, Плеснера, Бубера и др.

Социальная философия – философское учение об обществе. Социальная философия
решает проблемы, связанные с изучением структуры общества, его природы, детерминант
существования, функционирования и развития, а также условий, механизмов и форм его
реального исторического бытия. Она не исследует отдельные социальные организмы, ее инте-
ресуют макросоциологические закономерности, раскрывающие бытие общества вообще, а
также закономерности, свойственные группам родственных в социокультурном, цивилизаци-
онном или ином отношении обществ. Этот пласт знаний составляет макросоциологию обще-
ства. Другая часть знаний об обществе касается изучения философии истории, когда раскры-
ваются социологические закономерности развития общества, а также философские проблемы
самой истории как науки (историософия).

19 Современный философский словарь / Под ред. В.Е. Кемерова. М., 1996. С. 111.
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Аксиология – философское исследование природы ценностей. Аксиология возникает
в западной философии в конце XIX – начале ХХ века как попытка осмысления различных
систем ценностных ориентаций человека. В общем плане понятие «ценность» трактуется как
человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности.
Иногда в системе аксиологии, а порой в качестве самостоятельных философских дисциплин,
рассматриваются этика, эстетика, философия религии. Все они так или иначе затрагивают
определенные ценности человеческого бытия.

Например, этика – философская дисциплина, предметом изучения которой является
мораль. Специфика этики состоит в том, что в ней формируются представления о должном,
о добре и зле в виде идеалов, моральных принципов и норм поведения. Некоторые авторы
выделяют, как этические, проблемы о назначении и смысле жизни человека. Другие говорят о
самостоятельной философской дисциплине, которая раскрывает указанную тематику – экзи-
стенциальной философии (не путать с экзистенциализмом, одним из направлений в современ-
ной западной философии).

Эстетика изучает закономерности эстетического освоения мира человеком, а также
сущность и формы творчества по законам красоты. Что есть прекрасное и безобразное, возвы-
шенное и низменное, трагическое и комическое, что образует эстетическое отношение чело-
века к действительности и что составляет суть эстетического сознания, какова природа искус-
ства – все эти проблемы в центре внимания эстетики.

Философия религии раскрывает глубинные, сущностные свойства религии, ее детерми-
нацию, элементы и структуру, функции и роль в культуре и обществе. Кроме того, она связана
с изучением различных школ и направлений в религиозной философии. Философия религии
исследует и вопросы свободомыслия и атеизма как феноменов духовной культуры, как опре-
деленный тип мировоззрения.

Помимо названных, в лоне философии развились и приобрели известную самостоя-
тельность такие философские дисциплины, как философия науки, политическая философия,
философия собственности, философия культуры, философия техники, философия образова-
ния. Активно разрабатывается (в том числе и в рамках отечественной философии) филосо-
фия права – философская дисциплина, которая призвана дать «мировоззренческое объясне-
ние права, его смысла и предназначения, обосновать его под углом зрения сути человеческого
бытия, существующей в нем системы ценностей»20.

Как уже отмечалось, некоторые авторы выделяют так называемую прикладную филосо-
фию, которая в рамках своего концептуального статуса призвана решать отдельные проблемы
конкретной жизненной практики.

И, наконец, еще одна философская дисциплина – история философии. Нельзя не согла-
ситься с теми авторами, которые полагают, что «без глубокого анализа истории становления
философской мысли трудно понять и ее современное содержание, место и роль в жизни обще-
ства, остроту исторической полемики, диалога между основными ее направлениями и концеп-
циями, учениями и школами, уяснить закономерности и этапы развития философской мысли
человечества, понять характерные особенности ее основных исторических типов»21.

Чтобы постичь суть философской проблематики, логику развития самой философии,
важно изучение всей истории философской мысли. Обращение философии к исходным нача-
лам человеческого бытия, смыслам существования делает возможным диалог, общение раз-
личных культур, причем не только пространственно-различных, но и разделенных пропастью
времени. Сократ и Кант, Бердяев и Гуссерль включаются в наши сегодняшние размышления,
дарят нам моменты внутреннего сосредоточения, в связи с чем можно говорить о постоян-

20 Алексеев С.С. Философия права. М.,1998. С.2.
21 Дырин А.И. Философия и история философии. М.,1998. С.12.
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ном процессе актуализации философского наследия. Мы пытаемся непредвзято взглянуть на
философию русского «религиозного Ренессанса» и средневековую схоластику, по-новому уви-
деть глубину марксизма и экзистенциализма.

Бахтин отмечал, что великие произведения искусства и философии нельзя объяснить,
исходя только из эпохи их создания, иначе невозможно понять, почему они живут в буду-
щем. Несмотря на индивидуальность, великие философские произведения подготавливаются
веками, поэтому они и живут за рамками своего времени даже более насыщенной жизнью. В
процессе своей посмертной жизни они обогащаются новыми значениями и смыслами, сверкая
разными гранями в культурных контекстах будущих эпох.

Итак, подведем некоторые итоги, попытаясь ответить на вопрос: «Так зачем же нужна
философия?»
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1.4. Функции философии

 
Как уже отмечалось, философия выражает определенное мировоззрение людей той

или иной эпохи, поэтому одна из базисных ее функций – формирование общей системы
взглядов человека на мир. Отсюда – мировоззренческая функция философии. Но дан-
ную функцию можно конкретизировать, показав, что она предстает в виде гуманистиче-
ской, социально-аксиологической, культурно-воспитательной и отражательно-информацион-
ной подфункций.

Гуманистическая подфункция философии состоит в том, что все решаемые в ней про-
блемы так или иначе связаны с проблемой человека. Предмет философии задает подобную
направленность всему философскому знанию, придавая приоритетную значимость проблема-
тике человека. Философия предлагает варианты ответов на вопросы о том, в чем сущность и
назначение человека, каково его место в мире, в чем смысл его жизни и смерти, тем самым
открывая каждой личности возможность мировоззренческого выбора (но насколько реальна
эта возможность и как она воплощается в действительности, зависит от многих причин, прежде
всего, социокультурного характера). Например, одни философы усматривали смысл жизни
человека в земных наслаждениях (гедонизм); другие – в ограничении потребностей, в испол-
нении строгих моральных предписаний (стоицизм); третьи – в служении Богу (религиозная
философия); четвертые вообще провозглашали бессмысленность и абсурдность любой жизне-
деятельности (экзистенциализм).

Не менее важна для человека проблема смерти и бессмертия. Рано или поздно эта тема
становится для него предметом раздумий. И вновь здесь значим философский опыт, поскольку
он отражает разные позиции мыслителей и по этому вопросу.

Наряду с названной гуманистической подфункцией, существует и другая – соци-
ально-аксиологическая. В свою очередь она представлена в конструктивно-ценностном,
интерпретационном и критическом аспектах.

Конструктивно-ценностный аспект связан с выделением в философском познании раз-
личных представлений о ценностях. «Не вокруг тех, кто измышляет новый шум, а вокруг изоб-
ретателей новых ценностей вращается мир», – утверждал Ницше. Для ценностного мышления
предметом анализа становится уже не мир в собственной логике развития, а значение этого
мира для людей. Философия, будучи формой ценностного мышления, стремится ответить на
вопрос: «Зачем существует этот мир?»

«Фактически системообразующей проблемой ценностной философии является двуеди-
ная проблема смысла бытия: зачем человек нужен миру… и зачем мир нужен человеку…
Иными словами, философия представляет собой своеобразную проекцию человека на мир:
систему ценностных суждений о месте человека в нем, о существовании в мире как благом
или пагубном, разумном или неразумном, справедливом или несправедливом, прекрасном или
безобразном, устраивающем или неустраивающем человека» 22.

В философии раскрываются все стороны ценностных ориентаций человека. Среди них
выделяются – социально-целевые (Святость, Духовность, Знание, Мастерство, Дело, Слава,
Власть, Богатство); социально-инструментальные (Право, Свобода, Справедливость, Солидар-
ность, Милосердие); персонально-инструментальные (Жизнь, Здоровье, Сила, Ловкость, Кра-
сота, Ум); субъективно-целевые и общечеловеческие. Как видно из перечисленного, разраба-
тываемые и осмысливаемые ценностные ориентации касаются как отдельной личности, так и
общества в целом (общественный идеал).

22 Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М.,1997. С.50.
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С конструктивно-ценностным аспектом тесно связан интерпретационный (состоящий в
оценке социальной действительности с точки зрения присущих ей ценностных ориентаций) и
критический (выясняющий расхождение между должным и сущим в оценке социальной дей-
ствительности).

Еще одной подфункцией философии как мировоззрения является культурно-воспита-
тельная. Изучая философские произведения мыслителей прошлого и настоящего, человек
приобщается не только к философской культуре, но, поскольку философия – квинтэссенция
своего времени, и к культуре вообще. Философия расширяет рамки обыденного сознания и
заставляет человека взглянуть на мир и на самого себя по-иному, с позиции их всеобщности.
Она учит человека размышлять, задумываться над теми сторонами бытия, которые он порой
в суетности своей жизни просто не замечает. Философия развивает такие качества мышления
человека, как саморефлексия, критичность, сомнение, и тем самым совершенствует его умение
мыслить. Примеривая на себя ту или иную систему ценностных ориентаций, человек иденти-
фицирует себя как личность.

И тем не менее, каждый человек, занимающийся философией, видит в ней нечто свое:
кого-то влечет познание первоначал бытия, другие хотят понять себя, третьи ищут в филосо-
фии утешения, четвертых увлекает красота философских рассуждений. Бесспорно, филосо-
фия делает человека образованнее, но она и помогает людям лучше понять друг друга. Воз-
действуя не только на разум человека, она стремится затронуть его душу.

И, наконец, поскольку философия дает общее представление о мире, она выполняет
и отражательно-информационную подфункцию. В данном случае роль философии иден-
тична роли науки в ее стремлении получить как можно больше информации об окружаю-
щей нас действительности. «Одна из главных задач философии – разработка мировоззрения,
соответствующего современному уровню науки, исторической практике и интеллектуальным
требованиям человека. В этой функции модифицировано основное назначение специализи-
рованного знания: адекватно отражать свой объект, выявлять его существенные элементы,
структурные связи, закономерности; накапливать и углублять знания, служить источником
достоверной информации»23.

Однако при этом важно помнить, что философия выполняет данную подфункцию,
будучи не просто наукой, а наукой о всеобщем.

Итак, мировоззренческая функция философии раскрывается в гуманистической, соци-
ально-аксиологической (конструктивно-ценностной, интерпретационной и критической),
культурно-воспитательной и отражательно-информационной подфункциях.

Помимо этой базисной функции философия имеет и другую – методологическую.
Как правило, методологию определяют как систему принципов и способов организации и
построения теоретической и практической деятельности, а также как учение об этой системе.
Поскольку методологическую функцию может выполнять не только философия, различают
специальную, общую и всеобщую методологии. Но именно философия выступает и как теория
метода, и как всеобщий метод познания и практики. Как теория метода, философия иссле-
дует наиболее общие закономерности теоретической и практической деятельности, определяет
понятие научного метода, раскрывает соотношение в нем всеобщих, общенаучных и специфи-
ческих способов познания и т. д.

В качестве всеобщего метода философия решает ряд проблем, связанных с предельным
уровнем бытия. Философия как всеобщая методология не предписывает научным дисципли-
нам нормы и правила исследования, а намечает для них круг проблем и перспектив, прово-
цируя разработку частными науками новой тематики. Как всеобщая методология, философия
разрабатывает определенные методы (например, диалектический метод), принципы (восхож-

23 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. С.14.
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дения от абстрактного к конкретному, системности, историзма и т. д.), понятия («простран-
ство», «время» и пр.) Частные науки, выходя на уровень предельных обобщений, опираются
на общефилософскую методологию.

Философская методология есть система наиболее общих приемов теоретического и прак-
тического освоения действительности, она задает общие принципы исследования, которые
помогают частным наукам в решении собственных задач.

Методологическая функция философии также раскрывается в ряде подфункций: эври-
стической, координирующей, логико-гносеологической и интегрирующей.

Эвристическая подфункция философии состоит в том, что она содействует приросту
новых знаний (в том числе и знаний научных). Философия пытается осмыслить мир во все-
общности причинно-следственных зависимостей, открыть своего рода регулярности, универ-
сальные законы, равно присущие и обществу, и живой и неживой природе, рассмотреть общие
закономерности познания и понять его динамику, выявить предельные основания культуры.
Так, философия постоянно рефлексирует над предельными основаниями культуры, раскрывая
определенные тенденции ее развития, тем самым служа эвристикой научного поиска.

Методологическая функция философии конкретизируется также в конструирующей
роли философских представлений, т. е. в том, как философские принципы и категории воздей-
ствуют на формирование и развитие частнонаучных теорий. Составной частью научной теории
являются ее философские основания – философские категории и принципы, которые исполь-
зуются для решения философских проблем в данной теории.

Включение научного знания в культуру предполагает его философское обоснование.
Полученное новое научное знание нуждается в своеобразной состыковке с господствующим
мировоззрением той или иной эпохи, с категориями ее культуры. И в этом огромная роль при-
надлежит философии.

Итак, можно указать, что философские основания науки имеют большое значение в
самом научном поиске, а также служат средством адаптации научных знаний к господствую-
щим в культуре мировоззренческим установкам.

Вместе с тем испытывает влияние со стороны частнонаучного знания и сама философия:
выработанные философией категории адаптируются к проблемам частных наук, в связи с чем
происходит их конкретизация, трансформация в идеи и принципы научной картины мира, а
также и в методологические принципы, выражающие идеалы и нормы той или иной науки.
«В результате при решении кардинальных научных проблем содержание философских катего-
рий весьма часто обретает новые оттенки, которые затем выявляются вторичной философской
рефлексией и служат основанием для нового обогащения категориального аппарата филосо-
фии»24.

Координирующая подфункция философии как методологии состоит в согласовании раз-
личных методов в процессе научного исследования. Специализация наук привела к извест-
ной разобщенности в общенаучной методологии. В результате придаются забвению отдельные
методы исследования, роль других сильно преувеличивается или, наоборот, недооценивается.
Поэтому необходим интегральный подход к применяемой методологии, установлению логиче-
ской связи между отдельными группами методов (например, между общенаучными и фило-
софскими). В этом состоит задача философии.

С этой подфункцией тесно связана другая – логико-гносеологическая. Используемый
логический аппарат, само логическое построение научной теории, а также изучение проблем,
связанных с познанием вообще и имеющих место в той или иной науке, – такова логико-гно-
сеологическая роль философии в научном познании.

24 Степин В.С. Основания науки и их социокультурная размерность // Научные и вненаучные формы мышления. М.,1996.
С.25.
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И, наконец, интегрирующая подфункция философии связана с объединяющей ролью
философского знания. Проиллюстрируем проявление этой функции философии на примере
изложения всей системы гуманитарного знания, представленного в данном учебнике. Именно
философия способна породить подобную системность и выработать интегральный взгляд на
все гуманитарное познание. Отдельные части философского знания служат связующими зве-
ньями между различными гуманитарными дисциплинами.

Философия через онтологию и гносеологию связана с такими дисциплинами, как совре-
менные концепции естествознания и философия науки, что образует так называемый комплекс
онтолого-гносеологических дисциплин.

Антропология неразрывна с онтологией и гносеологией. Она дает возможность пред-
ставить в виде единого комплекса следующие гуманитарные науки: психологию и педагогику,
логику и риторику.

Далее, социальная философия через соответствующие философские конкретизации свя-
зывает воедино социологию, политологию, экономическую теорию, культурологию. На пере-
сечении ряда дисциплин: социологии, политологии формируется теория государства и права
и как наиболее общий ее уровень – философия права.

Социальная философия включает в себя и философию истории, которая, в свою очередь,
обнаруживает единство с историей как наукой.

И, наконец, аксиология, связанная с антропологией и социальной философией, представ-
лена этикой, эстетикой и философией религии.

Все эти науки общетеоретического плана выводят в дальнейшем на общепрофессиональ-
ные дисциплины. Наглядно это можно представить так (см. след. стр).
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Тема 2

Философия как история философии
 
 

2.1. Проблема генезиса философии
 

Переход философии от предыстории к ее собственной истории, когда она развивается как
определенный тип мировоззрения, форма общественного сознания – составляет генезис фило-
софии. Предыстория философии – это этап, являющий собой совокупность духовных предпо-
сылок философии, созданных предшествующим ее генезису развитием культуры. А непосред-
ственный результат этого генезиса выражается в формировании протофилософии. Поскольку
философия – достаточно рационализированный тип мировоззрения, постольку он не может
возникнуть на ранних этапах развития общества. Для этого требуется определенный уровень
социального самосознания, рефлексии.

Но вместе с тем в предшествующих философии типах мировоззрения имеются предпо-
сылки, создающие возможность для ее возникновения.

Вопросы генезиса философии сложны и дискуссионны. Решить проблему генезиса – это
значит ответить на вопросы: из чего, как, где, когда и почему возникает философия как каче-
ственно новая форма постижения бытия. «Генезис философии – это не только появление еще
одной новой формы общественного сознания (событие само по себе немаловажное), но и ска-
чок в развитии самого сознания, переход его на другой, качественно новый уровень»25.

Среди исследователей нет единого мнения по вопросу о том, из каких духовных предпо-
сылок возникла философия. Существуют мифогенная, гносеогенная, эклектическая и мифо-
гносеогенная концепции, объясняющие данное явление.

Согласно мифогенной концепции, единственным источником возникновения филосо-
фии является мифология. Такой концепции придерживались Г. Гегель, Ф. Корнфорд, А.Ф.
Лосев и другие авторы. Действительно, исторически первым типом мировоззрения была мифо-
логия. На ранних стадиях развития общества мифология выступала единственным возможным
универсальным способом постижения мира. Вместе с тем мифология не являлась результа-
том познания как особой рефлексивной деятельности. Она имела скорее не гносеологическую
направленность, а сугубо социальную предопределенность.

Мифология представлялась прежде всего как демонстрация тех образцов поведения
человека, которые носили характер обязательности. Однако уже в мифологии можно заме-
тить некоторые тенденции, которые затем, развившись, станут предметом собственно фило-
софской рефлексии. Зачатки мировоззренческой проблематики, стремление осмыслить мир
в его полноте и целостности, безусловно, присутствуют в мифологии. Но вместе с тем мифо-
логию нельзя рассматривать как единственное начало философии и в этом состоит неполнота
мифогенной концепции.

Наряду с мифологическим типом мировоззрения в связи с решением практических задач
людей возникают ростки знания (что в дальнейшем будет выступать как научное знание).
Согласно гносеогенной концепции (ее разрабатывали Г. Спенсер, А.А. Богданов и др.), фило-
софия возникает как простое обобщение знаний. Сторонники данного подхода правы в том
отношении, что возникновение философии связано с увеличением объема и упорядоченно-
стью такого знания, с прорастающей внутри него способностью к рассудочному мышлению,
объективному наблюдению явлений природы. Но при этом, рассматривая лишь негативную

25 Чанышев А.Н. Начало философии. М., 1982. С. 9.
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роль фантазирующего мифотворчества, они отрицают всякую преемственность между мифо-
логией и философией.

Те авторы, которые придерживаются эклектических позиций, достаточно вариативны
в вопросах о происхождении философии: одни считают, что у философии нет предфилосо-
фии, она появилась сразу и внезапно; другие полагают, что философия существовала издавна;
третьи утверждают, что философия возникла не как целостный феномен, а в виде полярных
направлений – материализма и идеализма. Безусловно, что все перечисленные позиции можно
отнести к крайним высказываниям, абсолютизирующим те или иные аспекты возникновения
философии.

Более основательной и убедительной представляется мифогносеогенная концепция
генезиса философии, которая стремится учесть роль и мифологии, и знания, и здравого смысла
(обыденного сознания) в возникновении философии. Вот этот триединый источник и состав-
ляет предфилософский духовный комплекс, или предфилософию. В самом широком смысле
слова предфилософия – это совокупность развитой мифологии, зачатков некоторых наук и
обыденного опыта. Результат их взаимодействия формирует переходные формы между мифо-
логическо-гносеогенным и собственно философским мировоззрением. Как справедливо отме-
чают многие исследователи, переходные мировоззренческие формы – это уже не первобытная
стихийная мифология, а мифология с элементами самосознания и систематизации, с понятий-
ными вкраплениями, с элементами демифологизации.

Генезис философии – длительный процесс. С возникновением философии предфило-
софия не исчезает: продолжает в качестве формы постижения бытия, формы обществен-
ного сознания существовать мифология; собственное направление, в конечном итоге, составит
наука; по-прежнему будет иметь большое значение обыденное сознание.

Здесь целесообразно ввести еще один термин – «протофилософия» – «первичная фило-
софия». Это первая форма собственно философского знания, для которого характерны отдель-
ные черты мифологии, неразвитость философской терминологии, слабость философской
рефлексии, стихийность т. д. Рассмотрение темы предфилософии и протофилософии – это
поиски ответа на вопрос, как возникает философия.

Не менее сложные и другие вопросы генезиса, например, где и когда формируется фило-
софия. В первой половине I тысячелетия до н.  э. в  полосах древней цивилизации (Китай,
Индия, Египет, Вавилония и др.) сложилась в общем одинаковая мировоззренческая ситуа-
ция. Но уровень предфилософской науки был не везде одинаков. В Древнем Китае и Древней
Индии он был ниже, чем в Вавилонии и Древнем Египте.

Более того, на процессе возникновения философии здесь сказалось влияние и других
факторов: своеобразие способа производства, различная степень развития мифологии, сила
традиций, войны, психологические особенности и т. д. По названным причинам в регионах
Евразии философия не получила тех классических форм, какие имели место в Древней Гре-
ции, когда можно было констатировать гармоничное сочетание мировоззренческого и рацио-
нально-системного аспектов философии, развитость терминологического аппарата и т. д., что
в целом позволяло философии обрести свою самостоятельность и выделиться из предфилосо-
фии.

Древневосточная философия не получила явного вычленения из предфилософии, сли-
ваясь то с обыденно-нравственным сознанием (как в Китае), то с религиозно-мифологиче-
ским мировоззрением (как в Индии). Что касается ответа на вопрос, почему возникла филосо-
фия, то его надо искать, с одной стороны, в изменившихся социальных условиях (касающихся
способа производства, развития товарно-денежных отношений, появления новых социальных
слоев), подготовивших почву для возникновения нового мировоззрения, а с другой – во внут-
ренних противоречиях между мифологической картиной мира, построенной по законам вооб-
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ражения, и новыми знанием и мышлением, когда авторитет разума становился на место авто-
ритета традиции.
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2.2. Объективная и субъективная история философии

 
Раскрытие генезиса философии предваряет историческое развитие и логическое изуче-

ние философской мысли. Историю философии можно рассматривать как объективный про-
цесс, исторически-временную последовательность возникновения и развития отдельных фило-
софских школ, направлений, идей. Дошедшие до нашего времени философские произведения
в их хронологии по сути и составляют объективную историю философии. Другое дело, когда
предпринимаются попытки описать, проанализировать, интерпретировать объективную исто-
рию философии, – тогда речь идет о субъективной истории философии.

Субъективная история философии возникает еще в древности. Среди историков филосо-
фии Аристотель и его ученик Теофраст, Диоген Лаэртский, Климент Александрийский, Авгу-
стин Блаженный и многие другие.

К числу наиболее общих методов, применяемых в субъективной истории философии,
относятся эмпирико-описательный и теоретико-логический. Стремление к объективному опи-
санию отличает первый из названных методов (хотя сделать это в принципе невозможно,
поскольку любое описание теоретически «нагружено»); другой – строится на поисках в
объективной истории определенных закономерностей, причинно-следственных зависимостей.
Односторонность в применении этих методов ведет к ошибкам в историко-философских
исследованиях, поэтому необходимо гармоничное сочетание различных методов.

Изучение объективной истории философии осложняется еще и тем обстоятельством,
что за любой историко-философской концепцией скрывается личность творца, а значит пласт
неявного знания, которое может не найти объективации в его философских произведениях
или быть выражено метафорически, между строк, например, путем создания определенных
образов.

Само понимание истории философии у разных мыслителей было различным. Для
Гегеля история философии – логика идей, где личность отдельного философа – «исчезающий
момент» в упорядоченном движении мысли. Он писал, что необходимо покончить с «самодо-
вольным нянченьем индивидуума со своими ему одному дорогими особенностями»26. Однако
еще Фейербах замечал: «Философ должен включать в состав самой философии ту сторону
человеческого существа, которая не философствует, которая скорее стоит в оппозиции к фило-
софии, к абстрактному мышлению, словом то, что Гегелем низведено к роли примечания» 27.
Вот почему историк философии должен в своей работе использовать такие методы, как пони-
мание, герменевтическое видение, сопереживание и т. д.

Переход от истории философии как описания хронологии философских идей к обрете-
нию ею статуса науки произошел лишь в ХIХ веке, когда стали предприниматься попытки
раскрыть закономерности развития философии, выделить его основные этапы, обнаружить
основные исторические типы философствования. Специальные труды по истории философии
создали Г. Хорн, И. Эберхард, У. Тоннеман, К. Фишер и другие мыслители XIX века. Но осо-
бенно следует выделить работы Г. Гегеля, Л. Фейербаха, А.И. Герцена, К. Маркса – создателей
глубоких историко-философских концепций.

Важнейшей задачей истории философии как науки является раскрытие закономерностей
развития философских знаний. Обычно выделяют три группы таких закономерностей:

•всеобщие закономерности, свойственные истории философии как объективному, раз-
вивающемуся процессу: диалектической противоречивости, диалектического синтеза и пр.;

26 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М., 1956. Т. 3. С. 26.
27 Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1957. Т. 1. С. 124.
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•общесоциологические закономерности историко-философского процесса как социаль-
ного явления: зависимость этого процесса в конечном счете от способа материального про-
изводства, от экономической жизни общества (зависимость, проявляющаяся в целях, но не
конкретных результатах человеческой деятельности, осуществляемой в реальном времени
и пространстве); зависимость развития философии от социально-политических факторов, а
также от общего уровня развития культуры; относительная самостоятельность развития фило-
софского познания, обусловленная его собственной логикой;

•частные (специфические) закономерности, которые свойственны только исто-
рико-философскому процессу – развитие философии через противоречивость философских
концепций: материализма и идеализма, диалектики и метафизики, рационализма и иррацио-
нализма и т. д.; кумулятивный характер развития.

Среди проблем истории философии можно выделить прежде всего проблему периоди-
зации всемирного историко-философского процесса и его типологизации. Соответственно,
периодизация может производиться в зависимости от типа общественно-экономических фор-
маций (философия эпохи рабовладения, феодализма и т. д.), от особенностей конкретной исто-
рической эпохи, сочетающих в себе культурологические и цивилизационные признаки (фило-
софия античности, средневековья, Возрождения, Реформации и пр.).

В каждом периоде выделяются этапы, стадии, ступени (например, философская мысль
эпохи эллинизма, религиозно-философская мысль России второй половины XIX – начала XX
веков).

Типологизация истории философии может строиться и с учетом национального и гео-
графического факторов (например, немецкая, русская, английская философии; западная и
восточная философии), и путем выделения той или иной проблематики, когда история фило-
софии предстает как история анализа проблем.
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2.3. Основные исторические типы философии

 
 

2.3.1. Древняя философия
 

Когда говорят о древней философии, то имеют в виду прежде всего философию Древнего
Китая, Древней Индии, Древней Греции и Древнего Рима.

Уже в этот период обозначилось своеобразие в философских традициях восточной и
западной философии, притом, что им были присущи и общие моменты (возникновение в лоне
мифологии, появление в период формирования классового общества и государства, обнару-
жение мировоззренческого характера философии, выработка ею собственного метода и т. д.).
Однако философия Востока сконцентрировала свое внимание на проблеме человека, в то
время как западная с самого начала была многопроблемной, исследуя онтологические, гносео-
логические, антропологические и прочие вопросы. Даже во взглядах на проблему человека
здесь обнаружились различия: восточная философская традиция делала акцент на решении
практических запросов людей (отсюда большое место в ней отводилось социально-философ-
ской и этической проблематике); западная традиция рассматривала человека сквозь призму
онтологических и гносеологических проблем, хотя развивала и этические, и социально-фило-
софские аспекты темы.

Невыделенность философии на Востоке из пред-философии порождала феномен одно-
временной представленности той или иной концепции в качестве философской и в качестве
религиозной (брахманизм, индуизм, буддизм, конфуцианство).

Западная философия в период возникновения в известной степени отмежевывается от
религии, развивая собственную проблематику.

Существует и специфика категориального аппарата. В восточной традиции многие поня-
тия мифологии органически вошли в философию, не претерпев существенных изменений, в
то время как западная философская традиция стремилась размежеваться с мифологией.

Древнекитайская философия представлена в шести философских школах – это конфу-
цианство, даосизм, моизм, легизм (школа закона), школа «инь-ян» (натурфилософы), школа
имен.

Среди основных проблем, изучавшихся в этих школах, – проблемы практической фило-
софии (житейская мудрость, нравственность, управление). Самой философичной была школа
даосизма (основатель Лаоцзы), где разрабатывалась идея «дао» как первоначала, всеобщего
закона мироздания. Другие школы, например конфуцианство, развивали такие темы, как взаи-
моотношения между людьми, воспитание, правильное правление, мораль. Так, в разных вари-
ациях формулировка «золотого» правила нравственности, высказанная Конфуцием: «Не делай
другим того, чего не желаешь себе», вошла во многие последующие этические учения.

Древнеиндийская философия развивалась в школах (даршанах): веданта, миманса,
йога, вайшешика, ньяя, санкхья, чарвака (локаята). К даршанам можно отнести буддизм и
джайнизм (в их мировоззренческо-философском аспекте). Из этих школ к материалистиче-
ской традиции принадлежит только чарвака. Так же как древнекитайская, древнеиндийская
философия характеризуется неполной выделенностью из предфилософии. Но если в первой
преобладало обыденное сознание (житейская мудрость), вторая характеризовалась религи-
озно-мифологической направленностью. Для древнеиндийской философии отличительными
чертами являлись слабая связь с зарождающимся научным знанием, традиционализм, призна-
ние авторитета Вед (сборников гимнов в честь богов) в большинстве школ (за исключением
чарваков, буддизма, джайнизма).
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