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Аннотация
Это издание ориентированно на студентов гуманитарных специальностей ВУЗов

и ССУЗов, изучающих дисциплину «философия». Темы, раскрываемые в книге,
содержат ответы на предполагаемые экзаменационные вопросы. Данное пособие станет
незаменимым помощником при подготовке к экзаменам или зачетам в сжатые сроки.

Может быть использовано в качестве дополнительного материала при написании
курсовых работ и рефератов.
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1. Предмет философии
 
 

1.1. Определение философии и ее
место в системе научного знания

 
Наука и культура, жизнь в целом с ее сложной структурой, с гигантскими достиже-

ниями требует от нас самосовершенствования, энергичной любознательности, творческого
воображения, пытливой мысли, утонченной интуиции, широкого кругозора и мудрости. Все
знания человечества, как бы они ни были многообразны и дифференцированы, являют собой
как бы «раздвинутые» пальцы, которыми человек вторгается в ткань бытия. Это естественно
и необходимо. Но наряду с этим дифференцированным подходом нужен и обобщающе-муд-
рый взор, проникнутый философским мышлением. Философия осуществляет познание с
помощью веками отработанной системы предельно обобщающего категориального строя
разума.

Можно сказать, что философия – это всеобщее, выраженное в рационально-теорети-
ческой форме; это квинтэссенция духовной жизни мыслящего человека, это теоретическая
сердцевина всей культуры народов планеты. Человек изначально обладал любознательно-
стью. Само желание понять суть загадочного, неведомого являло собой склонность к зача-
точно-философскому размышлению сначала на житейском уровне. Само слово «филосо-
фия» восходит к Пифагору и означает «любовь к мудрости», т. е. любомудрие.

Человек испытывает духовную потребность в целостном представлении о мире. Он,
по словам С.Н. Булгакова, не может согласиться ждать удовлетворения этой потребности
до тех пор, пока будущая наука даст достаточный материал для этой цели; ему необходимо
получить ответы на вопросы, которые выходят за поле положительной науки и не могут
быть ею даже и осознаны. Вместе с тем человек не способен заглушить в себе эти вопросы,
сделать вид, что они не существуют. Для человека как разумного существа важнее любой
специальной научной нормы представляется решение вопросов о том, что же такое наш мир
в целом, какова его субстанция, имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеет ли
какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла. Словом, человек
спрашивает и не может не спрашивать. Он задается вопросами не только «как?», но и «что,
почему и зачем?». На эти вопросы у науки нет ответа, точнее, она их не ставит, т. к. не может
разрешить. Разрешение их лежит в области философского мышления.

Каждая наука – это своего рода знания об отдельных сторонах бытия, а все науки в их
простом сложении – это сумма обрывков таких знаний. Философия же дает систему знания
о мире как целом. Она не занимается простым сложением всех научных знаний, а берет их в
самом общем виде и, опираясь на этот «интеграл», строит систему знания о мире как целом,
об отношении человека к миру, т. е. о разуме, о познании, о нравственности и т. п.

Великий русский философ В.С. Соловьев определял задачу философского знания сле-
дующим образом: «Ее задача – не одна какая-нибудь сторона существующего, а все суще-
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ствующее, вся вселенная в полноте своего содержания и амплуа; она стремится не к тому,
чтобы определить точные границы и внешние взаимодействия между частями и частицами
мира, а к тому, чтобы понять их внутреннюю связь и единство».

Философия воплощает в себе учение об общих принципах бытия, о сущности и раз-
витии человеческого общества, учение о человеке и его бытии в мире, теорию познания,
проблемы теории познания и творчества, этику, эстетику, теорию культуры и свою собствен-
ную историю, т. е. историю философии, которая являет собой существенную составляю-
щую предмета философии (история философии есть часть содержания самой философии).
По мере исторического формирования предмета философии, круга ее специфических раз-
делов и проблем теоретически и практически дифференцировались ее разделы. Разумеется,
это деление носит в известной мере условный характер: все эти разделы образуют некое
едино-цельное образование, в котором все составляющие тесно перемежаются друг с дру-
гом. Предмет философии – не одна какая-нибудь сторона сущего, а все сущее во всей пол-
ноте своего содержания и смысла. Философия нацелена не на то, чтобы определить точные
границы и внешние взаимодействия между частями и частицами мира, а на то, чтобы понять
их внутреннюю связь и единство.

Основные усилия философской мысли направлены на то, чтобы найти высшее начало
и смысл бытия. Уникальность и смысл бытия человека в мире, отношение человека к Богу,
проблемы сознания, идея души, ее смерть и бессмертие, идея познания, проблемы нрав-
ственности и эстетики, социальная философия и философия истории, а также история самой
философии – таковы функциональные проблемы философской науки, таково ее предметное
самоопределение.

Философия – это наука. Конкретная наука как определенный вид эмпирического и тео-
ретического познания действительности имеет дело с определенными понятиями, суждени-
ями, выводами, принципами, закономерностями, гипотезами, теориями. Любая наука – как
естественная, так и гуманитарная – имеет свой особый предмет. Предмет науки в ходе ее
развития может меняться, отвергаться (вместо ошибочных или ограниченных теорий воз-
никают новые, более глубокие теории). Предмет философии – это всеобщее в системе вза-
имодействия человека и мира, и ни одна другая наука не занимается исследованием этого.

Понятия, категории, принципы, законы и теории философии так же, как и других наук,
развиваются, подвергаются критике, отвергаются, уточняются. Философия есть свободная
и универсальная область человеческого знания. Она есть постоянный поиск нового. Суще-
ствует мнение, что философия, в отличие от других наук не имеет эмпирического уровня
познания. С этим трудно согласиться: любой философски мыслящий человек опирается не
только на эмпирический материал других наук, но всю свою сознательную жизнь зорко
наблюдает, следит за потоком живой истории, присматривается к поведению людей, к кипе-
нию страстей социальной жизни, а через искусство сталкивается с отражением жизни в кон-
кретно-уникальных образцах.

Философия развивается не только в академических формах, но и в форме, не похожей
на науку, например в творчестве писателей, когда они через образную ткань искусства пыта-
ются выражать собственные, порой гениальные, философские воззрения.



К.  Е.  Халин, М.  А.  Славкина, Н.  А.  Зубавленко.  «Философия. Ответы на экзаменационные
вопросы»

6

 
1.2. Философия как теоретическое

ядро мировоззрения
 

Философия составляет теоретическую основу мировоззрения, или его теоретическое
ядро, вокруг которого образовался своего рода духовный пояс обобщенных обыденных
взглядов житейской мудрости, обобщение достижений науки, искусства, основные прин-
ципы религиозных взглядов и опыта, а также тончайшая сфера нравственной жизни обще-
ства.

В целом мировоззрение можно определить следующим образом: это обобщенная
система взглядов человека на мир в целом, на свое собственное место в нем, понимание
и оценка человеком смысла своей жизни и деятельности, судеб человечества; совокуп-
ность обобщенных, научных, философских, социально-политических, правовых, нравствен-
ных, религиозных, эстетических ценностных ориентаций, верований, убеждений и идеалов
людей.

В зависимости от того, как решается вопрос о соотношении духа и материи, мировоз-
зрение может быть идеалистическим или материалистическим, религиозным или атеисти-
ческим.

Материализм есть философское воззрение, признающее субстанцией, ценностной
основой бытия материю. Согласно материализму мир есть движущаяся материя. Духовное
же начало, сознание есть свойство высокоорганизованной материи – мозга.

Идеализм есть философское мировоззрение, согласно которому истинное бытие при-
надлежит не материи, а духовному началу – разуму, воле. В рамках только материализма
мы, в принципе, не в состоянии ответить на вопрос: кто в универсуме так мудро формооб-
разует все и вся и осуществляет регулятивную функцию. Материализм несовместим с при-
знанием объективной целесообразности в мире, а это неоспоримый факт в бытии сущего.
С нравственно-психологической точки зрения мировоззрение может характеризоваться как
оптимистическое или пессимистическое. В практике общения, в литературе понятие миро-
воззрения употребляется и в более узком смысле. Например, «политическое мировоззрение»
или «художественное мировоззрение».

Соотношение философии и мировоззрения можно охарактеризовать и так: понятие
«мировоззрение» шире понятия «философия».

Философия – это такая форма общественного и индивидуального сознания, которая
постоянно теоретически обосновывается, обладает большой степенью научности. В миро-
воззрении же находит свое завершение целостность духовного человека. Философия как
едино-цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего человека, но и всего
человечества, которое, как и отдельный человек, никогда не жило и не может жить одними
лишь логическими суждениями, но осуществляет свою духовную жизнь во всей красочной
полноте и цельности ее многообразных проявлений. Мировоззрение существует в виде цен-
ностных ориентаций, идеалов, верований и убеждений, а также образа жизни человека и
общества. И все это в органическом единстве дает нам представление о мировоззрении, ведь
о мировоззрении человека мы судим по делам его.

Таким образом, определить соотношение философии и мировоззрения можно так:
философия – это система основополагающих идей в составе мировоззрения человека и
общества.
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2. Место и роль философии в культуре

 
 

2.1. Понятие культуры в философии
 

Без понятия культуры невозможно в полной мере представить себе общественную
жизнь, способы и формы духовно-практической деятельности человека и ее результаты,
характер и типы отношений между людьми. История человеческого рода – это и история его
культуры, включая и философское творчество. Культура – это способ существования чело-
века в общественной жизни. Это творческая сущность человека в многообразных формах
своей реальной действительности, способ утверждения человеком себя в качестве творца.
Культура – это подлинное основание общественной жизни.

Культуру как социальное явление изучают многие науки. Социальная философия
также изучает культуру, но она, в отличие от частных наук, рассматривает ее как целостное
и многомерное явление общественной жизни. Философию интересуют самые общие про-
блемы, касающиеся сущности культуры и ее места в жизни человека и общества.

Термин «культура» имеет много смысловых значений. В научной и художественной
литературе можно встретить многие десятки его толкований. В обыденной жизни под куль-
турой понимают уровень образованности и воспитанности человека.

Термин «культура» впервые был применен известным римским оратором и филосо-
фом Цицероном. Он понимал под этим феноменом позитивное влияние философии на ум
человека. По его мнению, философия является «культурой ума», тонким инструментом для
познания окружающего мира.

В Средние века культура ассоциировалась прежде всего с религиозным опытом чело-
века, с его способностями жить по заповедям Творца. Культура в это время определяется как
богоподобие человека, его служение Богу, терпение и смирение.

В эпоху Возрождения под культурой стали подразумевать высокие гуманистические
идеалы. Культурным считался свободный, универсально развитый человек, разумный и дея-
тельный.

Просветители XVIII в. (Ф. Вольтер, Д. Дидро и др.) видели в культуре прежде всего
воплощение разума – светлого, цивилизованного начала.

Культурность нации они противопоставляли варварскому состоянию народов, их пер-
воначальной дикости. Цель культуры – сделать народ счастливым, а общественный строй –
совершенным и справедливым.

В эпоху Просвещения появилась пессимистическая трактовка культуры, характери-
стика ее негативных сторон и противопоставление культуры природе. Такую позицию выра-
жал Жан-Жак Руссо.

Классическая немецкая философия (И. Кант, Г. Гегель) воспринимала культуру пре-
имущественно как сферу духовной свободы и деятельности человека. Эта философия реши-
тельно разделила всю окружающую человека действительность на мир природы и мир куль-
туры. Немецкие мыслители подчеркивали, что культура – это мир идей, вещей и социальных
институтов, созданных в ходе человеческой деятельности. Прогресс культуры рассматри-
вался как один из законов истории общества. Такой подход отчетливо проявился в творче-
стве И. Гердера. По его мнению, культура – это прогресс в развитии способностей чело-
веческого ума, а важнейшим проявлением культуры выступает язык как орудие общения.
Каждый народ создает свою собственную самобытную культуру, которая выполняет циви-
лизующую функцию.
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В классической марксистской философии XIX в. понятие культуры стало применяться
для характеристики творческих сил человека и совокупных результатов его деятельности.
Считалось, что культура всегда носит конкретно-исторический характер. В марксизме были
исследованы различные проявления культуры – культура труда, политическая культура,
духовная культура общества.

Социологические трактовки понятия культуры появились в социальной философии на
рубеже XIX–XX вв.

Ф. Ницше остро критиковал культуру и видел в ней всего лишь средство для подав-
ления и порабощения человека с помощью правовых и иных норм, предписаний, запретов.
Только «сверхчеловек» может разорвать сковывающие его путы культуры и силой своей
энергии и влечения стать свободным и независимым.

О. Шпенглер был автором теории «локальных культур», в которой отрицал прогресс в
истории культуры и наличие в ней органического единства разных культур. По его мнению,
вся культура как «живое тело души» распадается на ряд независимых и неповторимых соци-
альных организмов. Он выделил 8 локальных культур: египетскую, индийскую, китайскую,
греко-римскую, византийско-арабскую, западноевропейскую, русско-сибирскую и культуру
народов майя. Все они рассматривались О. Шпенглером как независимо существующие друг
от друга. По его мнению, переход общества к цивилизации означает кризис и гибель куль-
туры.

З. Фрейд исходил из идеи наличия вечного и неустранимого противоречия между чело-
веком и культурой. Человек – это существо исключительно природное, наделенное сово-
купностью потребностей и инстинктов. Культура враждебна человеку, поскольку она огра-
ничивает свободу его действий. Фрейд считал, что современный человек является гораздо
большим пленником культуры, нежели его первобытные предки, и эта тенденция может
погубить все человечество.

В философии XX в. существовали и иные представления о культуре. В некоторых уче-
ниях (Д. Белл, Р. Арон) культура сводилась прежде всего к достижениям науки и техники,
которые якобы способны обеспечить стремительный прорыв человечества в блестящее буду-
щее. В докладах римского клуба (А. Печчеи) сделано ударение на необходимости совершен-
ствования самого человека, если он желает выжить в условиях обострения глобальных про-
блем.
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2.2. Представления о культуре в русской философии

 
В русской философии понятие культуры традиционно имело высокое духовное и нрав-

ственное наполнение. В этом проявился дух православия с его идеями добра, милосердия и
справедливости, солидарности между всеми людьми и народами. Злом является все, что раз-
рушает жизнь и мировую гармонию. Добро – это творение жизни и гармонии в ней. В этом
и должно состоять основное предназначение человеческой культуры как сгустка морали и
жизненной мудрости, духовной основы общества. Большой вклад в познание культуры в
отечественной философской мысли внесли Л. Толстой, Н.Я. Данилевский, Л.Н. Гумилев и др.

Русская философия подчеркивала самобытность отечественной культуры во всех ее
проявлениях – в образе жизни и традициях, менталитете россиян, формах экологической
жизни и многом другом. Культура России своеобразна, как и сама «русская душа», миро-
ощущение и мировоззрение русского человека. В ней большую роль играет духовное начало,
культ правды, добра и справедливости, а не вещей и жажды накопления. Россия находится
на пересечении двух потоков мировой истории и культуры – Запада и Востока. В силу этого
она «обречена» на живой диалог с другими национальными культурами и поэтому имеет
богатейшие возможности для обогащения себя благодаря такому воздействию.

В конкретные временные эпохи термин «культура» раскрывался своеобразно. Во мно-
жестве философских учений по-разному трактуется сущность, смысл и функции культуры.
Обобщая этот материал, можно сказать, что культура есть сложный социальный организм,
который рождается, живет, умирает, уступая дорогу своим преемникам. В основе культуры
лежит живая и многоликая деятельность человека, а также ее предметные воплощения и
отношения между людьми как ее творцами.

Культура – это философское понятие для характеристики человека как творческого
существа, раскрытия его сущностных сил и способностей. В своей действительности она
включает в себя сущностные силы человека, т. е. физическую и духовную энергию. Культура
– это все, созданное мудрой мыслью и деятельной рукой человека, сотворенный человеком
мир.
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2.3. Функции культуры

 
Культура – это явление, имеющее особое значение в жизни человека и общества. Это

значение проявляется в социальных функциях культуры.
Прежде всего культура выполняет познавательную функцию, которая помогает полу-

чать знания о человеке и окружающем мире. В первую очередь данную роль выполняет наука
как специфический фрагмент культуры общества. Познание имеет место также в таких фор-
мах культуры, как мифы, религия, искусство.

Практическая функция культуры указывает на то, что культура служит целям преоб-
разования природы, что осуществляется с помощью знаний и орудий труда и соответствую-
щих навыков. Эта функция символизирует выделенность человека из остального животного
мира и возвышение над ним как существа активного и творящего.

Аксиологическая функция заключается в том, что культура являет собой «вмести-
лище» ценностей, т. е. имеющих социальное значение продуктов духовно-практической дея-
тельности человека – идей, образов и идеалов, социальных норм, искусственных предметов.
Веками человечество накапливало общественные ценности, выраженные в идеях добра и
справедливости, совести и милосердия. Культура – это мир ценностей: этических и эстети-
ческих, религиозных, экономических, политических и иных.

Существует также и социализирующая функция, которая указывает на особую роль
культуры в формировании человеческого начала в человеке – высоких потребностей и бла-
городных поступков. Без приобщения к культуре нет и не может быть воспитанного и нрав-
ственного человека. Богатый человек с точки зрения философии – это человек, сумевший
присвоить себе содержание человеческой культуры в различных ее формах. Культура – это
прорыв человека из хаоса и тьмы к свету и полноте своего существования. Русский философ
С.Н. Булгаков подчеркивал, что задача культуры – «очеловечивание мира и обожествление
человека. В этом смысле задание культуры совершенно беспредельно».

Таким образом, культура – это предметное воплощение творческой сущности чело-
века как субъекта общественной жизни и истории. Формируясь, культура становится под-
линным основанием и условием существования и человека, и общества.
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2.4. Культура и цивилизация

 
Термин «цивилизация» (от лат. civilis – «гражданский, государственный») до сих пор

не имеет однозначного толкования. В мировой исторической и философской литературе он
употребляется в четырех смыслах:

1) как синоним культуры (например, у А. Тойнби);
2) как определенная стадия в развитии локальных культур, а именно – стадия их дегра-

дации и упадка. (О. Шпенглер «Закат Европы»). Культура и цивилизация в рамках данных
концепций трактуются как относительно самостоятельные аспекты истории: культура – это
чисто духовный аспект, который задает высшие ценности и жизненные смыслы; цивили-
зация – научно-технический аспект, задает технологический уровень развития общества и
является заключительным этапом упадка любой культуры;

3) как степень исторического развития человечества, следующая за варварством (А.
Морган, А. Тоффлер);

4) как уровень развития того или иного региона либо отдельного этноса (понятие
«цивилизация» употребляется для обозначения определенной ступени развития общества,
а под понятием «культура» имеют в виду качественную сторону цивилизации (А. Вебер).

При всем многообразии подходов к пониманию соотношения культуры и цивилизации
основным является представление о цивилизации как о более внешнем по сравнению с куль-
турой слое человеческого бытия. Цивилизация воплощает в себе технологический аспект
культуры со ставкой не на качественные, а на количественные параметры бытия. В цивили-
зации главное – это непрерывная смена технологий для удовлетворения непрерывно расту-
щих материальных потребностей и возможностей человечества при законодательном обес-
печении этого процесса.

Некоторые ученые придерживаются представления о цивилизациях как локально-
исторических образованиях, имеющих в своей основе своеобразный социокультурный код.
Этот подход развивается в идеях М. Вебера и А. Тойнби, отмечающих то, что для каждой
цивилизации важен прежде всего духовно-религиозный код деятельности. Если же цивили-
зации навязывают иные ценности, то наступает реакция отторжения.

Обострение глобальных проблем современности и необходимости их решения в мас-
штабах всей планеты заставляет все существующие цивилизации идти навстречу друг другу,
искать точки соприкосновения. На определенном этапе взаимодействия локальных цивили-
заций возникает феномен всемирной истории и начинается процесс становления общечело-
веческой цивилизации. К. Ясперс в своей работе «Истоки истории и ее цель» выделил четыре
этапа мировой истории:

1) доистория;
2) великие исторические культуры древности (локальные истории);
3) осевая история (начало всемирной истории);
4) эпоха техники (переход к единой мировой истории).
На основе техногенного подхода выделяют доиндустриальную (аграрную); индустри-

альную (промышленную) и постиндустриальную (информационную) цивилизации. В пост-
индустриальном (современном) обществе ведущая роль переходит к науке, образованию,
информатике, преобладает сфера услуг, а не сфера промышленности, характерен высокий
уровень научных и технических достижений и упадок литературы, искусства, духовных цен-
ностей.
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3. Становление философии и

этапы ее исторического развития
 
 

3.1. Становление философии как науки
 

Исходными единицами историко-философского знания являются философские воз-
зрения первых мыслителей или формы народного духовного творчества, сохранившиеся и
дошедшие до нас в письменных источниках.

Изучение истории философии показывает, что с распространением письменности по
различным центрам планетарной цивилизации стали формироваться устойчивые формы
«первой», или пра-(пред-) философии. Такими центрами признаны Древняя Индия и Китай,
Древний Египет, Древняя Греция и Рим.

Первыми письменными источниками предфилософии Древней Индии являются Веды
– сборники гимнов богам, песнопений, ритуалов, изречений, жертвенных формул, загово-
ров, других знаний. Считается, что работа над Ведами завершилась в первой половине I
тысячелетия до н. э. В них нашла отражение социоантропоморфная позиция ариев, а также
художественно-мифологический религиозный комплекс древнеиндийских племен.

Особенно много воззрений философского характера содержала книга Вед – Упани-
шады. В одной из частей Упанишад образованный индус перечисляет знания, которыми он
овладел: «Я знаю Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Атхарваведу – четвертую Веду, Итихасу и
Пураны, веду вед, правила почитания предков, науку чисел, искусство предсказаний, хроно-
логию, логику, правила поведения, этимологию, науку о священном знании, науку о демо-
нах, военную науку, астрономию, науку о змеях и низших божествах». Высказывание дает
возможность представить объем и содержание знаний Древней Индии. В VI–V в. до н. э.
в Индии возникают философские школы: буддизм, джайнизм, санкхья, йога, вайшешика,
ньяя, школа миманса, веданта и др. Многие философские идеи этих школ представлены в
современной индийской философии.

Первыми письменными источниками предфилософии Древнего Китая являются:
«Книга песен», «Книга истории», «Книга перемен», «Книга обрядов (порядков)» и «Лето-
пись весны и осени». Они формировались в XI–I в. до н. э., отражали воззрения на космос,
человека, мифологию, жизнедеятельность общества и человека, отношение к божествам.

В «Книге перемен» описывается, например, легенда о том, что некий Фуси однажды
увидел на спине лошади-дракона, появившейся из реки Хуанхэ, рисунок, изображавший
мир и его состояние. Основу рисунка составляли два начала: ян, олицетворявшее муж-
ское, сильное и светлое начало, и инь как женское, слабое и темное начало. Эта двоичная
система послужила основой составления восьми основных триграмм шестидесяти четырех
гектограмм, которые отражали бытие и его состояние. Состояния отражались графически,
в форме трех или шести сочетаний сплошных и пунктирных линий, которые брали начало
от ян– (сплошные) и инь– (пунктирные) линий.

В VII–III в. до н. э. возникают философские школы: конфуцианство, моизм, школа
закона (легизм), даосизм, школа инь-ян (натурфилософы), школа имен и др. Многие идеи
этих школ, как и в индийской философии, существуют и сегодня.

Воззрения философского характера возникали в Древнем Египте, в других очагах древ-
ней культуры. Затем они развивались и совершенствовались по мере передвижения миро-
вого сообщества по пути прогресса от одной эпохи к другой. В историческом плане принято
выделять пять основных типов философии:
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1) философия Древнего мира (до II–V вв. н. э.);
2) философия Средневековья (II–XIV вв.);
3) философия эпохи Возрождения (XV–XVI вв.);
4) философия Нового времени (XVII–XIX вв.);
5) современная философия (XX в.).
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3.2. В чем сходство и различие древнекитайской

и древнеиндийской философии
 

Особенности развития этих древневосточных обществ наложили отпечаток и на исто-
рию философии. В Древнем Востоке сложилась очень устойчивая организация общества,
которая характеризовалась, с одной стороны, наличием большого количества земледельче-
ских общин с традиционными социальными связями между людьми, а с другой – наличием
сильной государственной власти в лице восточных деспотов и централизованной бюрокра-
тической системы управления, которая осуществляла взаимодействие между этими земле-
дельческими общинами.

Эта устойчивость социальных систем Древней Индии и Древнего Китая вместе с их
относительной изоляцией от других центров мировой цивилизации порождала определен-
ный застой в развитии материального и духовного производства. Все это не могло не отра-
зиться и на развитии теоретической формы общественного сознания – философии. Так,
возникшие в глубокой древности в Китае философские концепции Конфуция и Лао-цзы про-
должали господствовать в китайском обществе до начала XIX в.

Безусловно, нельзя говорить о том, что индийская и китайская философии совсем
не развивались. Возникали новые философские системы, появлялись новые религиозные
реформаторы, например Сидхартха Гаутама – Будда. Но их развитие шло в основном в рам-
ках тех традиций мышления, которые были заложены еще в древности.

В свою очередь отличия в социально-экономических характеристиках Индии и Китая
обусловили особенности их истории философии. Социально-политический строй Древнего
Китая характеризовался не сословно-кастовой, а административно-бюрократической иерар-
хией, при которой оценивались главным образом не принадлежность человека к той или
иной социальной группе, а в первую очередь его личные заслуги. Критерием выдвижения в
обществе являлись грамотность, образование, ум, умение убеждать. Рядом с довольно высо-
кой социальной мобильностью существовала необходимость функционирования устойчи-
вой государственной власти с деспотическими формами руководства.

Эти две тенденции функционирования древнекитайского общества обусловили основ-
ные особенности истории китайской философии. В ее основе лежала идея этико-социокуль-
турного порядка, санкционированного Небом. В философии Конфуция концепции всеоб-
щего порядка, подчинения ему являются фундаментом всех рассуждений. Идея Ли (ритуал),
которой должны руководствоваться высшие и низшие круги в китайском обществе, состав-
ляя и поддерживая порядок в нем, вместе с понятиями (закон), обязательными для всех под-
данных Поднебесной империи, стали основными категориями философии Древнего Китая.

Идея вечного и неизменного порядка сильно укоренилась в мышлении китайского
общества. Отсюда главной задачей философских сочинений было учить порядку, прослав-
лять всеми признанные нормы, осуждать любые отклонения от них. Поэтому теория рас-
сматривалась только как ответ на практические вопросы жизни и функционирования госу-
дарства и общества, но не более того. Такой практицизм древнекитайской философии,
отрицание самостоятельной роли теории привели к тому, что традиционная китайская фило-
софия не вырабатывала развитой логики и онтологии, что существенно отразилось на раз-
витии научных знаний в Древнем Китае.

Развитие научных знаний тормозилось приверженностью китайской философской
мысли к традиции, каноническим текстам, которые можно было по-новому интерпретиро-
вать, расширять, но не критиковать. Этим объясняется и то обстоятельство, что хотя, в Китае
значительно раньше, чем в Европе, были сделаны многочисленные технические изобрете-
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ния (производство бумаги, книгопечатание, создание первого компаса), естественно-науч-
ная мысль китайского общества не вышла на уровень, сопоставимый с европейским.

Необходимость сильной государственной власти привела к тому, что в соци-
ально-политических учениях китайских мыслителей не только отдельный индивид, но и
целые структуры (семья, община, народ) приносились в жертву интересам государства, а
сама идея мирового социального порядка, которая была фундаментом китайской филосо-
фии, отождествлялась с идеей государства. Это обстоятельство многое объясняет в эти-
ческих концепциях китайской философии, особенно в концепции самосовершенствования
индивида. Самосовершенствование трактовалось как самообуздание личных и социальных
амбиций индивида, подчинение его традиционным нормам морали, дисциплины. Характер-
ные для отдельного индивида черты, такие как богатство, приводились в гармонию с инте-
ресами и потребностями государства.

Итак, основными учениями в Древнем Китае были: учение Лао-цзы (даосизм), уче-
ние Конфуция (конфуцианство), учение Мо-цзы (моизм). Основными учениями в Древней
Индии были: Веды и учение Упанишад, джайнизм, индуизм, буддизм.
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3.3. Основные черты античной философии

 
Основными школами древнегреческой философии являются:
1) ионийская (Фалес, Анаксимандр);
2) пифагорейская (Пифагор);
3) элеатская (Ксенофан, Парменид, Зенон);
4) физическая (Гераклит, Эмпедокл);
5) атомистическая (Левкипп, Демокрит);
6) софисты (Протагор, Гиппий, Горгий).
Сократ, отказавшись от космологии, перенес свои исследования в нравственную

область, стремясь к самопознанию, т. е. к тому, чтобы найти всеобщее и безусловное зна-
ние, имеющее основу не в чем-либо внешнем, а в самом себе. Высшего расцвета греческая
философия достигла в лице Платона и Аристотеля, положивших начало двум главнейшим
направлениям философской мысли: идеалистическому и реалистическому. Ученики Пла-
тона и Аристотеля основали в Греции, Риме и Александрии несколько философских школ:
стоиков (Зенон, Хрисипп), эпикурейцев (Эпикур), киников (Антисфен, Диоген Синопский),
скептиков (Пиррон, Карнеад). Позже из синтеза учений различных школ возникло эклекти-
ческое направление (Цицерон, Плутарх), а из сочетания греческой философии с восточными
и еврейскими элементами – неопифагорейство (Никомах) и неоплатонизм (Плотин, Порфи-
рий, Ямвлих, Прокл).

Для философии античности характерны:
1) органическая связь натурфилософии и космологии с этико-политическими учени-

ями, отсутствие противопоставления человека и природы;
2) понимание добродетели как принципа космического единства и жизни согласно

этому принципу;
3) подчинение морально-этических норм всеобщим космическим законам; нравствен-

ность состоит в правильном осуществлении добродетели;
4) отсутствие субъективного восприятия мира: любое философское знание проникает

в разум индивида извне (в качестве частицы Логоса, единого бытия или потенции перводви-
гателя);

5) в философии античности антагонизм идеи и материи не имеет смысла, т. к. сама
Вселенная является символом единства зримого (линия Демокрита) и идеального (линия
Платона) в философии, выражая противостояние чувственного восприятия и умозритель-
ного знания;

6) инерционность любого движения, которое характеризуется непременным стремле-
нием к покою; античным философам было неизвестно понятие вечного движения, завися-
щего от физических законов;

7) отсюда обязательная цикличность мирового исторического процесса: вечным может
быть лишь бесконечное повторение цикла «возникновение – гибель»;

8) тесная связь с наукой, параллельное развитие науки и философии.
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3.4. Характерные черты средневековой философии

 
Многие особенности средневековой философии проявились в происходившей на про-

тяжении нескольких веков схоластической борьбе реализма и номинализма.
Реализм – философское учение, согласно которому подлинной реальностью обла-

дают только общие понятия, или универсалии, а не единичные предметы, существующие
в эмпирическом мире. Нетрудно заметить, что средневековый реализм близок учению Пла-
тона об идеях. Согласно реализму универсалии существуют до вещей, представляя собой
мысли, идеи в Божественном разуме. Только благодаря этому человеческий разум в состоя-
нии познать сущность вещей, ибо эта сущность и есть не что иное, как всеобщие универса-
лии. Отсюда следовало, что познание возможно лишь с помощью разума, ибо лишь разум
способен постигать общее. Наиболее ярким представителем реализма был Ансельм Кентер-
берийский.

В номинализме подчеркивался приоритет воли над разумом. Согласно номиналистам
общее понятие – только имена, они не обладают никакой самостоятельностью, помимо еди-
ничных вещей, и образуются нашим умом путем абстрагирования признаков, общих для
целого ряда эмпирических вещей и явлений. Наиболее яркими представителями номина-
лизма были: Росцелин, Вильям Оккам, Иоганн Буридан, Николай из Отрекура.

Характерной чертой философии Средневековья является повсеместное обращение к
теоцентризму – христианскому учению о Боге как сущности, первопричине и первооснове
сотворенного им мира. В основе христианского монотеизма лежат два важнейших принципа,
тесно связанных между собой: идеи творения и идеи откровения. Идея творения лежит в
основе средневековой онтологии, а идея откровения составляет фундамент учения о позна-
нии. Отсюда всесторонняя зависимость средневековой философии от теологии.

В средневековой философии выделяются две основные вехи – патристика и схола-
стика, определяющие и отражающие ее становление и развитие. Для патристики харак-
терно стремление решить основные философские вопросы с опорой на Священное писа-
ние, и в первую очередь – на Евангелие. Среди представителей данного движения можно
отметить Юстина, Матира, Эрнея, Теофана Антиохийского и др. Однако самым известным
представителем патристики является Блаженный Августин. Бог, по его мнению, первичен,
только он один обладает необходимым существованием, бытие же всего остального – в той
или иной степени случайно. А потому первичны душа и воля, которые превосходят по своей
важности тело и разум. Разум – это всего лишь проявление земной природы человека.

Хотя на ранних этапах развития христианства союз между религией и античной фило-
софией казался невозможным и неприемлемым, со временем положение изменилось на
прямо противоположное. Постепенно христианские мыслители стали понимать, что дог-
маты веры допускают рациональное обоснование и даже нуждаются в нем. Так появилась
схоластика, называемая также «школьной философией». Среди ярких представителей этого
направления следует назвать Эриугену, Иоанна Росцелина и Пьера Абеляра. Однако наибо-
лее крупным представителем схоластики по праву считается Фома Аквинский. Отдавая дань
авторитету Аристотеля, он предпринял грандиозную попытку соединить, органически свя-
зать между собой античную мудрость с догматикой и вероучением христианства. С этих
позиций разум (наука) и вера не противоречат друг другу, если только это «правильная» вера,
т. е. вера христианская. Его учение пользовалось большим влиянием и было официально
признано римской церковью.
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3.5. Философия в эпоху

Возрождения и ее особенности
 

Философия эпохи Возрождения является связующим звеном между средневековым
теоцентризмом и научно-философским мышлением Нового времени. Характерной чертой
философии этого периода является ярко выраженный гуманизм. В целом философию эпохи
Возрождения можно охарактеризовать как антропоцентризм. Это означает, что централь-
ной проблемой осмысления становится не Бог, а человек. Бог признается началом всех
вещей, но человек является центром всего мира.

Характерные черты философии эпохи Возрождения:
1) тесно связана с развитием естествознания;
2) широко использовала античное культурное и собственно философское наследие;
3) имела художественные формы изложения философских взглядов;
4) повернула характер решаемых проблем в сторону гуманизма и антропоцентризма;
5) отрицала и критиковала схоластику.
В период Возрождения формируются новые философские направления: пантеизм и

деизм. С точки зрения пантеизма Бог – это то же самое, что и мир. Одним из первых к пан-
теизму пришел Николай Кузанский. Рассматривая Бога как бесконечный максимум и при-
ближая его к природе как ограниченному максимуму, он сформировал идею бесконечности
Вселенной. Пантеизм лег в основу большинства натурфилософских учений, противостоя-
щих религиозному учению о сотворении мира Богом из ничего. В учении пантеистов Бог,
оставаясь бесконечным и незримым Абсолютом, все более сливался с природой, пока не
стал по существу ее псевдонимом.

Деизм отвергал идею личного Бога и его повседневного вмешательства в жизнь при-
роды и общества. Деизм рассматривал Бога лишь как первопричину, как творца мира, т. е.
безличное начало, сообщившее миру его законы, которые после творения действуют само-
стоятельно. Многие из деистов основывали свои предсказания о мире на новых отраслях
естествознания, отстаивали независимость науки от религии. Деизм давал возможность,
прикрываясь признанием Бога, рассматривать закономерности природы и общества в небо-
жественной предопределенности.
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3.6. Философия Нового времени

 
Главный девиз философии этого периода: не «наука для науки», а расширение власти

человека над природой с помощью науки, совершенствования самого человека. В филосо-
фии Нового времени в рамках гносеологии (учения о познании) выделяют такие направле-
ния, как эмпиризм и рационализм.

Для эмпиризма характерно признание чувственного опыта главным источником зна-
ния. С этих позиций содержание знания может быть представлено либо как описание опыта,
либо как сведение знания к нему. Представители эмпиризма: Френсис Бэкон, Томас Гоббс,
Джон Локк.

Рационализм признает разум основой познания и поведения. Представители: Рене
Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид Лейбниц, Джордж Беркли, Дени Дидро, Поль Гольбах.

Философия ХVII – ХVIII вв. была преимущественно рационалистической. В ХVIII в.
сначала во Франции, потом в других странах Западной Европы широко и мощно заявило о
себе социально-философское движение Просвещения, сыгравшее выдающуюся роль в идео-
логической подготовке Французской революции 1789–1793 гг.

С последней четверти ХVIII в. и до середины ХIХ в. лидирующие позиции в разви-
тии философии занимает Германия. Будучи отсталой в то время в экономическом и полити-
ческом отношениях, эта страна стала родиной великих художников и мыслителей: Канта,
Гегеля, Гете, Фихте, Бетховена, Шиллера, Шеллинга, Фейербаха. Выдающейся теоретиче-
ской заслугой классической немецкой философии было преодоление созерцательного, нату-
ралистического взгляда на мир, осознание человека как творческого, деятельного субъекта,
углубленная разработка общей концепции развития – диалектики.

В середине ХIХ в. там же (в Германии) возникает марксизм, философский наслед-
ник немецкой классики и европейского рационализма. Главный вклад Маркса в философию
состоял в открытии и обосновании материалистического понимания истории и в углублен-
ной разработке – на материале современного ему буржуазного общества – материалистиче-
ской диалектики. Однако в реальную социальную жизнь человечества (особенно в ХХ в.)
марксизм вошел главным образом своей не научно-философской, а мировоззренческой док-
триной, как идеология открытого и жестокого противоречия, оправдывающая (во имя отвле-
ченных классовых интересов) крайние формы классовой борьбы и насилия.

Европейский рационализм (от Бэкона до Маркса) в диалектике социального и инди-
видуального отдавал несомненный приоритет социальному (общему). Исследование клас-
сов, формаций, исторических веков выдвигалось на первый план, тогда как проблемы
единичного – внутренней организации личности – оставались в тени (в т. ч. и феномен
бессознательного). Но реальный опыт жизни убеждал, что разум – не единственная сила,
управляющая поведением человека в обществе. На этой основе в ХIХ в. возникает ирраци-
оналистическая философия (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше), которая в жизни и
судьбах людей главную роль стала отводить не разуму, а страсти, воле, инстинктам.

Философы-иррационалисты обратились к исследованию теневой стороны жизни, про-
гресса. Идеал Шопенгауэра – нирвана, т. е. отрешенность от жизни как безусловного зла.
Кьеркегор требует признать, что высшие истины (к ним относятся глубоко интимные пере-
живания страха и ожидания смерти) не могут быть высказаны, а могут лишь переживаться
каждым человеком наедине с собой и по-своему. Волюнтаризм Ницше лишь внешне «опти-
мистичен», поскольку утверждает волю к власти как к полноте жизни. Но это слепая жизнь,
без всякой разумной цели. Философ не скрывал своего крайне враждебного отношения к
христианству.
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3.7. Общая характеристика

современной зарубежной философии
 

Рубеж ХIХ – ХХ вв. – важнейшая веха на пути философской мысли, открывающая
собой новейший этап ее сложной и противоречивой истории. Философию ХХ в. можно
назвать постклассической, т. к. она отличается от «классического» этапа своего развития.

ХХ в. – это век величайших потрясений в жизни человечества (мировых войн, рево-
люций). Научно-техническая революция сделала отношение человека к природному миру
и к собственному миру культуры значительно сложнее. Диалог «философии и человека» и
«философии и науки» в наше время только начинается. В этом диалоге родились и рожда-
ются новые направления философского знания.

Неопозитивизм (логический позитивизм) – современная форма позитивизма, обще-
культурные и гносеологические корни которого уходят в ХIХ в., когда были сформулиро-
ваны и разработаны основные принципы и положения классического позитивизма. Пони-
мая философию как род деятельности, сводящийся к анализу естественных и искусственных
языков, логические позитивисты добились определенных результатов в выяснении роли
знаково-символических средств в научном познании, в возможности математизации зна-
ния, соотношении теоретического аппарата и эмпирического базиса науки. Идеальным сред-
ством решения этих задач неопозитивисты считают аппарат математической логики.

Постпозитивизм возник и сложился в середине ХХ в. на базе критики и самокритики
неопозитивизма. Отграничение научного знания от ненаучного представители постпозити-
визма видят в том, что научное знание принципиально может быть опровергнуто с помо-
щью данных опыта. С этой точки зрения любое научное знание носит лишь гипотетический
характер и подвержено ошибкам. Важное их достоинство – обращение к истории, развитию
знания.

Психоанализ – направление, обязанное своим происхождением австралийскому куль-
турологу, психологу и врачу – психиатру З. Фрейду. В основе направления лежит фун-
даментальное положение о роли бессознательного в жизни людей, которое рассматрива-
ется психоаналитиками как мощное энергетическое начало. В эту область «спрятаны» все
запрещенные культурой влечения и страхи, что порождает постоянные неврозы и психиче-
ские расстройства человека. Но бессознательное может и должно стать предметом научного
познания, поскольку у бессознательных процессов есть свой смысл. Психоанализ и есть
средство научного познания тайн бессознательного.

Феноменология – направление, основанное немецким философом Э. Гуссерлем.
Феноменология, по его мнению, – дисциплина, описывающая существенные характери-
стики сознания. Феноменология должна быть строгой наукой, т. е. она должна выделить
чистое, допредметное, досимволическое сознание, или «субъективный поток», и опреде-
лить его особенности. Только таким путем можно прийти к пониманию сущности сознания
вообще, основная характеристика которого – «интенциональность», т. е. его направлен-
ность на тот или иной предмет. Источником всех теорий и понятий науки феноменология
признает мир повседневности (жизненный мир). Переход от конкретных предметов к ана-
лизу их чистой сущности получил у феноменологов название «феноменологическая редук-
ция», т. е. переориентировка внимания ученого с предмета на то, каким образом указанные
предметы даны нашему сознанию. Таким путем, считают представители данного направле-
ния, открывается возможность использования многообразных видов человеческого опыта.

Экзистенциализм – направление, признающее единственной подлинной реальностью
бытие единичной человеческой личности. Общим положением экзистенциализма является
утверждение о первичности человеческого существования по отношению к социальной
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сущности индивида. И это потому, что человек сам определяет свою сущность. Он стремится
к своей индивидуальной цели, творит себя, выбирает свою жизнь. Но в обыденной жизни
человек не осознает бессмысленности мира и стремится быть «как все», избегая свободы
и ответственности. Этим отличается обыденный человек от подлинно свободного, прини-
мающего на себя всю ответственность за свой выбор и свои решения. Современный экзи-
стенциализм (преимущественно немецкий и французский) сформировался под влиянием
датского философа С. Кьеркегора, философии жизни и феноменологии. Предтечами экзи-
стенциализма были русские философы Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов.

Структурализм и постструктурализм – общее название для ряда направлений
в современном философском и гуманитарном знании, связанное с поиском логических
структур, объективно существующих за многообразием явлений культуры. Предпосылки
структурализма можно проследить даже в античности (пифагорейцы, неоплатоники), но
в современную философию идеи структурализма пришли из специальных областей зна-
ния (лингвистики, литературоведения, этнографии). Свою основную задачу структурализм
видит в поисках устойчивых логических структур, т. е. устойчивой связи объектов. Струк-
турализм добился значительных успехов в выявлении глубинных структур культуры. Вме-
сте с тем он явился противником гуманистических представлений о центральной роли чело-
века и его свободы, что объективно дегуманизирует обществознание. Продолжением, но и
самокритикой структурализма стал постструктурализм, признавший невозможность редук-
ции объекта к структурам, что в значительной степени означало возвращение к человеку как
к субъекту.

Философская герменевтика – первоначально (с античных времен) это слово озна-
чало искусство истолкования текстов. С ХХ в. (М. Хайдегер, Г. Гадамер, П. Рикер и др.)
этим словом обозначается философское учение о понимании и постижении смысла («сути
дела») феноменов духовной культуры. Так, для Гадамера понимание – способ существова-
ния познающего, действующего и оценивающего человека, универсальный способ освоения
человеком мира в «опыте жизни», в «опыте истории» и «опыте искусства».

Философская антропология ставит перед собой задачу осмысления проблем челове-
ческой природы и основных модусов человеческого бытия. Противоречивая сущность чело-
века заключается в том, что он погружен в мир и возвышается над ним, что дает возможность
взглянуть ему на мир и с точки зрения мгновения, и с точки зрения вечности. Уникальность
человека как космического существа, способного к самосознанию, требует изучать его и как
объект, и как субъект своей жизни. Философская антропология выступила против биологи-
заторских концепций сущности человека, подчеркивая духовные и творческие основы чело-
века и общества.
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3.8. Основные этапы становления и
развития отечественной философии

 
Отечественная философия формировалась и развивалась на протяжении ряда истори-

ческих эпох – от Средневековья до настоящего времени. В истории отечественной филосо-
фии выделяются следующие этапы:

1) XI–XVII вв. – становление русской философии (предфилософия);
2) философия в России XVIII в.;
3) становление русской философии как науки (конец XVIII – первая половина XIX вв.);
4) философия Серебряного века (вторая половина XIX–XX вв.);
5) современная отечественная философия (после 20 г. ХХ в.). Следует отметить, что

после 1917 г. отечественная философия имела два крыла: зарубежное и внутреннее развитие
философии советского периода.

Первый этап – XI–XVII в. – древнерусская философия (философия допетровского
периода, или русская средневековая философия). Ее особенностями являются:

1) религиозно-христианская направленность;
2) осмысление государственности и гражданственности, «симфонии властей» – цер-

ковной и государственной, а также фрагментарность, отсутствие самостоятельного статуса;
3) обосновывается философское понимание исторического процесса, место и роль

Руси в мировом сообществе.
Древнерусская философия разделяется на два периода: Киевский (ХI – ХII вв.) и Мос-

ковский (ХII – ХVII вв.). В Московском периоде выделяется раздробленность (ХII – ХIV вв.)
и период расцвета (ХIV – ХVII вв.). Среди русских философов в Киевский период известны
имена Иллариона, Нестора, Святослава, Владимира Мономаха и др. В эпоху раздробленно-
сти, когда шел процесс формирования основ древнерусской религиозной философии, тво-
рили Даниил Заточник, Сергий Радонежский и др. В период расцвета сформировалось аске-
тическое учение о пути человека к единению с Богом (исихазм). Возникла идея русского
религиозного мессианства («Русская идея»). Философы этого периода: Филофей, Максим
Грек, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Симеон Полоцкий и др.

Второй этап – ХVIII в. – исторически связан с европеизацией России и реформами
Петра I. Национальная идея «Святой Руси» перевоплощается в идею «Великой России».
Философия постепенно отходит от схоластических форм, становится более свободной от
церкви, начав тем самым процесс секуляризации и обогащения своего содержания науч-
ными знаниями. Начинается преподавание философии в первых отечественных вузах. Глав-
ной проблемой становится общественная мораль.

Первыми пропагандистами философских идей этого периода на Руси стали Ф. Проко-
пович, Г. Сковорода, А. Кантемир и др. Яркими представителями философских воззрений
были М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев.

М.В. Ломоносов – «универсальный ум России». В русской философии он заложил
основы материалистической традиции и натурфилософии. Понимал материю только в каче-
стве вещества, обосновывал ее структуру, атрибутивные свойства, закономерности.

А.Н. Радищев первым провозгласил идею человечности не в духе религиозной филосо-
фии, а в качестве основного стержня светской общественной мысли. Подверг критике соци-
альное бытие монархической России.

На третьем этапе – конец ХVIII – первая половина ХIХ в. – утверждается самостоя-
тельное философское творчество в России. Оно проявилось прежде всего в противоборстве
славянофилов и западников. Заметным стало обращение к европейской философии. Одно
из направлений отечественной философии начала ХIХ в. тяготело к Шеллингу. Его предста-
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вителями были Д.М. Вернадский, М.Г. Павлов, А.И. Галич. Имелись сторонники философии
Канта, французских мыслителей. Однако главные дискуссии проходили вокруг основной
проблемы того времени. Она была связана с определением путей развития русской куль-
туры. Раннее и позднее западничество и славянофильство, учение крестьянского утопиче-
ского социализма, народничество, анархизм, революционный и разночинный демократизм,
монархизм предлагали различные варианты развития России. Отечественная философия
накапливала богатое теоретическое содержание, совершенствовала научную методологию
исследования.

Четвертый этап – вторая половина ХIХ в. – 20-е гг. ХХ в. Философия этого периода
носит преимущественно религиозно-христианский характер, а основными направлениями
развития становятся антропоцентризм и гуманизм. Этап характерен бурным и творческим
развитием основных направлений и видов отечественной духовной культуры.

Он получил обозначение Серебряного века. Возникают зрелые, фундаментальные
философские системы. Среди мыслителей выделяются Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, Б.Н.
Чичерин, Н.О. Лосский,

Н.А. Бердяев и др. Развитие естествознания в России породило еще одну особенность
философии – возникновение русского космизма.

Утверждаются принципы философского исследования: целостность, соборность,
реальная интуиция, «истина-праведность», положительное всеединство, этический персо-
нализм, народность, державность и др.

Наибольших успехов отечественная философия достигла в XVIII–XX вв. Характер-
ными ее чертами и особенностями являлись:

1) акцентирование антропологической проблематики;
2) в целом гуманистический характер философских концепций;
3) наличие личного философского творчества мыслителей;
4) сочетание общефилософских, мировоззренческих, методологических, гносеологи-

ческих проблем с аксиологическими проблемами;
5) усиление натурфилософских исследований, разработка концепций космизма.
Следует отметить, что эти черты были присущи учениям большинства представителей

отечественной философии, что еще раз подчеркивает ее целостность, единство в сочетании
с многообразием проявления. Такая позиция характерна и для исследования более частных
проблем. Она имела место в трудах представителей различных направлений русской фило-
софской мысли: «проблема природы и структуры сознания» (Герцен, Чернышевский, Досто-
евский, Соловьев), «проблема метода познания» (Герцен, Лавров), «проблемы общества и
государства» (Герцен, Л. Толстой, Бердяев), «проблема культуры» (Чернышевский, Досто-
евский, Соловьев, Данилевский и др.). Многие черты и направления развития отечественной
философии интегрировались в гуманизме и антропологизме.
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4. Структура философского знания

 
 

4.1. Структура философского знания
 

По мере развития философии сложилась относительно признанная структура фило-
софского знания, которую принято считать классической. Она рассматривается в качестве
более или менее обязательного образца для всякой целостной философской концепции.

Основными частями, или разделами, философского знания являются следующие:
1) философская онтология, или учение о бытии;
2) гносеология, или философское учение о познании;
3) философская антропология, или философское учение о человеке;
4) социальная философия;
5) философия истории;
6) этика, или философское учение о морали и нравственности, о добре и зле;
7) эстетика, или философское учение о красоте, о прекрасном и безобразном, о смысле

и предназначении искусства;
8) история философии.
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4.2. Философская онтология

 
Философская онтология, или учение о бытии, рассматривает проблемы бытия. Глав-

ный вопрос онтологии: что существует подлинно, а существование чего является видимо-
стью, иллюзией? Онтология стремится создать определенную картину мира, которая не
только бы позволяла составлять представление о мире в целом, но и выявила бы его скры-
тую сущность, его глубинные причины.

Уже в древности философы заметили, что не все, что открывается нам посредством
органов чувств, обладает подлинной реальностью. Они пришли к выводу, что подлинно
существующей является особая, сверхчувственная реальность. Она доступна уму, но не
органам чувств. Так возникла метафизика – учение о сверхчувственной реальности, обла-
дающей большей степенью устойчивости, чем вечно текущие и рассыпающиеся вещи, непо-
средственно воспринимаемые нами.

Первоначально метафизика выступала в фантастической форме. Платон, в частности,
выдвинул гипотезу о существовании особого мира – мира идей, «параллельного» видимому
миру. Со временем стало ясно, что открытие метафизики явилось выдающимся достиже-
нием философской мысли. Это открытие направило человеческую мысль на постижение
скрытой сущности вещей, на отыскание их единства и внутренней связи, недоступных непо-
средственному наблюдению. Метафизический подход лег в основу философской онтологии.

Онтология создает философскую картину мира. При ее создании используются данные
науки и иных форм освоения действительности. Однако философская онтология не совпа-
дает с научной картиной мира. Философия ищет предельные основания бытия. Поэтому она
стремится заглянуть в подоснову той картины мира, которую дает наука.

В мировой литературе термин «метафизика» нередко является синонимом слова
«философия». Это неслучайно, поскольку метафизический подход весьма характерен для
философии. Так говорят о метафизике права, метафизике политики, метафизике любви и
даже о метафизике бизнеса – во всех случаях имеются в виду размышления об устойчивых,
глубинных характеристиках соответствующих предметов.

Стремясь проникнуть в глубинную суть вещей и обнаружить всеобщую взаимосвязь,
философская онтология ищет категории обобщающего характера. К их числу относятся
такие, как форма и содержание, возможность и действительность, часть и целое, единичное,
общее, особенное и др. Перечень их незавершен и исторически изменяется.
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4.3. Гносеология

 
Гносеология, или учение о познании, рассматривает особенности процесса познания

человеком внешнего мира. Она отвечает на вопросы: как человек познает окружающий мир?
Каковы этапы (или ступени) познания? Что такое истина в познании? На каких путях она
достижима?

Философия давно обнаружила, что познание есть сложный процесс. Истина не откры-
вается человеку без усилий с его стороны. Возникают сомнения принципиального характера:
а способен ли человек вообще познать мир, при этом ничего в нем не искажая и не добавляя
от себя? Философы по-разному отвечали на этот вопрос. Одни разделяли настроения гно-
сеологического оптимизма, другие – гносеологического скепсиса и пессимизма. Одни выра-
жали веру в возможность человеческого разума познать сущность вещей, другие сомнева-
лись в этой способности.

Истина в познании чаще всего понимается как соответствие наших знаний о вещах
самим вещам. Такое определение истины ведет свое начало от Аристотеля. Оно подчерки-
вает стремление человека адекватно отразить окружающий мир. В этом определении ярко
выражена установка на исключение из знания субъективно-произвольных примесей и иска-
жений.

С учетом многообразия и сложности познавательных задач аристотелевское опреде-
ление истины было расширено: истина в познании есть бесконечный процесс проникнове-
ния человека в суть вещей, в их взаимные связи и зависимости. Истина связана с расшире-
нием горизонта сознания человека, с пониманием, умением применять полученные знания
на практике.

Теория познания как особая отрасль философского знания особенно интенсивно раз-
вивалась в европейской философии ХVII – ХIХ вв. В этот период философы, в частности,
активно обсуждают вопрос об основных ступенях и формах познания.
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4.4. Философская антропология

 
Философская антропология – раздел философского знания, занимающийся осмыс-

лением человека. Человек интересует философскую антропологию не как представитель
отдельного племени, народа, культуры, а как человек вообще. Философия рассматривает его
как особый род сущего, отличный от всех других существ, т. е. в аспекте универсальных
характеристик человека. В философской антропологии осмысливаются проблемы челове-
ческой природы и человеческого бытия, анализируются категории человеческого существо-
вания.

Принято считать, что философская антропология как самостоятельная отрасль фило-
софского знания возникает в трудах европейских мыслителей ХVIII в. Однако элементы
философско-антропологических знаний легко обнаруживаются уже у древних философов.
Особое развитие философская антропология получила в ХХ в.
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4.5. Социальная философия и философия истории

 
Социальная философия – раздел философского знания, изучающий наиболее общие

характеристики общественной жизни. Предпосылкой возникновения социальной филосо-
фии является признание того факта, что общество есть особое образование, отличное от
природы. Следовательно, общественная жизнь подчиняется собственным закономерностям,
отличающимся от закономерностей природы. Общество – это совместное бытие людей. В
чем состоят основы этого бытия? При каких условиях общество сохраняет свою целостность
и жизнеспособность? Каковы фундаментальные характеристики общественной жизни? Как
соотносится общество и личность? Таковы основные вопросы социальной философии.

Философия истории изучает вопросы, связанные со смыслом и целью общественной
истории, с ее движущими причинами. Куда идет история и почему она вообще осуществима
– таков главный вопрос философии истории. Философия истории тесно связана с социаль-
ной философией, но переносит основной акцент на моменты изменения и развития обще-
ства. Иногда вместо термина «философия истории» употребляют термин «историософия».
В первом приближении их можно считать синонимами.
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4.6. Этика и эстетика

 
Этика – учение о нравственности. Главная тема размышлений этической теории –

добро и зло. Она осмысливает вопросы о природе зла, о свободе воли человека, о доброде-
телях и о пороках, о счастье, справедливости, об общественном благе. В ее задачи входит
также уяснение природы морали и нравственности, их происхождения и функций. Этика
тесно связана с философской антропологией, социальной философией, философией исто-
рии, эстетикой.

Эстетика – учение о красоте (прекрасном). Главный предмет размышлений эстетики –
прекрасное и безобразное. В число эстетических категорий входят также низменное и воз-
вышенное, комическое, трагическое, драматическое и др. Эстетика осмысливает проявление
эстетического в жизни и в искусстве. Она тесно связана с философией искусства и искус-
ствознанием.
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4.7. История философии

 
История философии рассматривает историческое развитие философии. Она изучает

философское творчество мыслителей прошлого, а также современных авторов, выделяет
эпохи в развитии философии, анализирует связь философских концепций с культурными
особенностями общества. В задачи истории философии входит также сопоставление раз-
личных учений, выявление в них того, что может представлять ценность для современности
и будущего.

История философии является фундаментальной основой для развития всех отраслей
философского знания.
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5. Бытие

 
 

5.1. Бытие как всеохватывающая реальность
 

Любое философское рассуждение начинается с понятия о бытии. Вопрос, что такое
бытие, имплицитно присутствует в любом философском учении. Он возник вместе с зарож-
дением философии и будет постоянно сопровождать ее, пока будет существовать мыслящее
человечество.

Под бытием в самом широком смысле этого слова имеется в виду предельно общее
понятие о существовании, о сущем вообще. Бытие и реальность как всеохватывающие поня-
тия – это синонимы. Бытие есть все то, что существует. Это и материальные вещи, это и все
процессы, их свойства, связи и отношения. Плоды самой буйной фантазии, сказки, мифы,
даже бред больного воображения – все это части бытия.

Антитезой бытия является ничто, бытие и ничто не могут существовать друг без друга:
если их разделить таким образом, чтобы они не могли переходить друг в друга, то все бы
исчезло, сущее лишилось бы одного из своих фундаментальных и неотъемлемых атрибутов,
без которого оно рассыпалось бы в «пыль небытия». Бытие вещей, как бы много времени оно
ни продолжалось, приходит к концу и «уплывает» в небытие как данная качественная опре-
деленность. Переход в небытие мыслится как разрушение его в иную форму бытия. Точно
так же возникающая форма бытия есть результат перехода одной формы бытия в иную.
Небытие мыслится как относительное понятие, а в абсолютном смысле небытия нет.

Бытие небезразлично для составляющей его реальности. Слепой жаждой бытия пре-
исполнено все конкретно-сущее, что проявляется даже в простейших механических процес-
сах в виде инерции, а также в различного рода новообразованиях. Бытие – настолько всеобъ-
емлющая и первичная категория, что она заложена в глубинных формообразующих частях
слова: суффикс «-сть», свойственный абстрактным и общим понятиям, несет смысл суще-
ствования, бытийности.
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5.2. Историческое осознание категории бытия

 
В античности Парменид обнаружил бытие мысли, как бы выводящей за пределы субъ-

ективного, – не мысль о чем-то, а мысль как таковую, не существование чего-то, а про-
сто существование. Воодушевленные этой идеей, философы-элеаты приняли абстракцию
чистого бытия за реальность более действительную, нежели бытие определенное, за верхов-
ное единство, царящее над многообразием. Для них, а затем для Платона характерно разли-
чие «бытия по мнению» – видимой, внешней реальности – и «истинного бытия», доступного
лишь философскому разуму. Платон под истинным бытием имел в виду «царство чистых
мыслей и красоты» как нечто умопостигаемое, в отличие от мира чувственных вещей как
чего-то близкого к иллюзорности.

По Аристотелю, бытие – это живая субстанция, характеризующаяся следующими при-
знаками:

1) каждая вещь есть самостоятельный факт, на который мы обращаем свое внимание;
2) каждый объект обладает структурой, части которой соотнесены друг с другом;
3) каждая вещь имеет свое определенное назначение. Субстанция как предельное осно-

вание всего сущего не является таковой, если в ней отсутствует хотя бы один из этих ком-
понентов бытия. Из цельного бытия нельзя убрать что-либо. При этом каждый из указан-
ных моментов берется как реальная абстракция в смысле выделения одной грани из состава
целого. Наступление христианской эры соединило философию с интенсивным богопозна-
нием. По существу мыслительная деятельность первых веков христианства вплоть до завер-
шения догматики на Вселенских соборах состояла в осмыслении Божественного Завета в
категориях греческой философии. В Средние века оформилось т. н. онтологическое дока-
зательство бытия Бога, состоящее в выделении абсолютного Бытия из понятия бытия, а
именно: то, большее чего нельзя помыслить, не может существовать только в уме, иначе
можно было бы помыслить и существование вне ума, что противоречит исходной посылке.

В эпоху Возрождения, и особенно в Новое время, происходит секуляризация филосо-
фии, а впоследствии и все более явное разделение философии и естественной науки. В связи
с этим характерна «объективизация» понятия бытия и одновременно развитие субъективист-
ских концепций. Бытие осмысливается как нечто телесное, вещественное, как объективная
реальность, противостоящая человеку и его разуму. Природа мыслится вне отношения к ней
человека, как своего рода механизм, действующий сам по себе, а Вселенная – как машина.
Эти идеи – продукты огромного успеха механики, из которой выводились фундаментальные
философские принципы и которая рассматривалась как образец для всех остальных наук.

Для концепции бытия в Новое время характерен субстанциальный подход: субстанция
и ее акциденции, производные от субстанции, переходящие и изменяющиеся. Т. Лейбниц
выводил понятие бытия из внутреннего опыта человека. Свое крайнее выражение эта идея
достигает у Дж. Беркли, отрицавшего существование материи и утверждавшего: «Быть –
значит быть в восприятии».

По И. Канту, «бытие не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено
к понятию вещи. В логическом применении оно есть лишь связка в суждении»1.

Прибавляя к понятию характеристику бытия, мы не прибавляем ничего нового к его
содержанию. Для И. Фихте подлинное бытие – деятельность «я», а материальное бытие –
ее продукт.

Г. Гегель начинает построение своей философской системы с наибеднейшего и
абстрактнейшего понятия – с чистого бытия. «Если рассматривать весь мир, мы говорим:

1 Кант И. Сочинения. Т. 3. М., 1965. С. 521.
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Шсе есть”, – и не говорим ничего больше, то мы опускаем все определенное и мы имеем
вместо абсолютной полноты абсолютную пустоту»2.

Чистое бытие настолько бедно и пусто, что оно неотличимо от ничто.
В гегелевской диалектике тождество бытия и мышления проходит три стадии. Вначале

неопределенное и абстрактное бытие, лишенное определений, неразличимо с мышлением.
Проходя шаги конкретизации, бытие и мышление могут различаться, совпадая не полно-
стью, чтобы слиться при завершении системы.

Достигнутое Гегелем понимание бытия как процесса, или истории, или вечного движе-
ния, или самой жизни чрезвычайно важно. Диалектический метод восхождения от абстракт-
ного к конкретному позволил Гегелю преодолеть некоторые стадии трудности, вызванные
трактовкой бытия как одной абстрактной всеобщности, неподвижной субстанции и безраз-
личной «объективности».

В то же время для всей идущей от Нового времени «классической» философии, вклю-
чая Гегеля, характерен разрыв с человеческой стороной бытия, на что обратил внимание
создатель «антропологической философии» Л. Фейербах.

2 Гегель Г. Сочинения. Т. 1. М., 1974. С. 450.
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5.3. Бытие и философия ХХ в

 
В философских концепциях ХХ в. акцент делается на бытии прежде всего как челове-

ческом существовании: бытие есть наша жизнь. Для В. Дильтея подлинное бытие – целост-
ная жизнь.

М. Хайдеггер критикует подход к бытию как к чему-то извне данному и противопо-
ложному субъекту. Для него проблема бытия имеет смысл лишь как проблема человече-
ского бытия, проблема предельных оснований жизни человека. Самым важным выражением
общечеловеческого способа бытия считается страх перед ничто. Анализ бытия надо начи-
нать с нас самих. Тот, кто ставит вопрос о бытии, в первую очередь есть сам наличное бытие.
Он имеет понимание своего бытия. Это и есть экзистенция. Объективное бытие и «я»-бытие
суть разные виды бытия. Признание только одного объективного бытия равноценно само-
забвению. В экзистенциализме для человеческого бытия духовное и материальное слиты в
единое целое: это одухотворенное бытие. Главное в этом бытии – сознание временности,
постоянный страх перед последней возможностью – возможностью не быть, а значит, созна-
ние бесценности своей личности.

Совершенно иначе поворачивается соотношение бытия и небытия: «Бытие только
тогда и есть, когда ему грозит небытие». В «пограничной ситуации» – на грани небытия,
смерти, уничтожения личности – возникают острые переживания бытия. Они совмещаются
с проблемами этическими, с моральным выбором на грани жизни и смерти, который должен
делать человек.
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5.4. Бытие как проблема

 
Проблема бытия, реальности чего-либо – это фундаментальная мировоззренческая и

методологическая проблема. Дело в том, что объективную реальность, действующую во
всех существующих вещах и явлениях, мы не в состоянии охватить своим мышлением ни
во всем ее объеме, ни во всех способах ее проявления. Критерий реальности не сводится к
критерию чувственной достоверности.

Так, существование реальности трансцендентной, например бытие Бога, есть чрез-
вычайно сложный вопрос. «Онтологическое доказательство бытия Бога» рассматривается
многими философами. Философы придерживаются разных мнений относительно того, воз-
можно ли в принципе – с точки зрения логики – такое доказательство. Что касается религи-
озной веры, то здесь нет сомнений, для нее это, скорее, «опытный факт».

Проблема реальности имеет огромное значение для науки.
Во-первых, это связано с разнообразными «необычными явлениями». Например,

экстрасенсорные феномены, связанные с излучением живыми системами энергии и
информации. В силу своей крайней необычайности эти явления многим представляются
загадочными, таинственными, даже сверхъестественными. Но ведь, как показывают много-
численные опыты и наблюдения, эти явления существуют. Следовательно, они естественны
в своем реальном бытии. Поэтому можно сказать, что само представление о сверхъесте-
ственном характере этих явлений обусловливается не сущностью этих явлений, а ошибоч-
ным пониманием их сущности.

Во-вторых, известно, что реальность и истина об этой реальности есть всегда частные
виды реальности. Различные научные понятия в ходе исторического развития переходили
из области чисто теоретической в вещественную, приобретали «материальный статус», и
наоборот. Долгое время атомы, молекулы, электрон, ион существовали как удобные теорети-
ческие схемы. Но достаточно быстро все эти понятия «овеществились», приобрели исклю-
чительно прочный материально-бытийный смысл.

Художественное бытие реально совершенно по-особому и несводимо к физическому
и вообще естественно-научному бытию. Естествознание не может объяснить природу пре-
красного. Это не физическая, а эстетическая реальность, по сути своей объектно-субъект-
ная, человечески окрашенная. Что может сказать физик (как физик) о закате солнца, шелесте
листьев в тишине, брызгах волн и т. д. Он опишет физическую суть звуковых колебаний, ско-
рость распространения, длину, частоту. Не исчерпывается ли таким образом чувство реаль-
ности, которое испытывает человек, физической реальностью? Конечно нет. И вообще, что
это за реальность – восхищение? Тут нужен иной язык – язык поэзии, музыки, мастерство
художественного слова. Эстетический метод – один из важнейших методов познания бытия.
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5.5. Иерархия типов реальности

 
Первоначально нерасчлененное бытие предстает в виде многообразия форм и типов

реальности, исторически доступных человеку. Само понятие бытия не обладает ника-
кой двусмысленностью: оно однозначно синонимично реальности вообще, взятой без раз-
граничения на типы. В контексте размышления и общения такое разграничение всегда
необходимо. В самом общем виде членение типов реальности выглядит как разделение
эмпирической трансцендентальной и трансцендентной реальности, которое представлено
в кантовской гносеологии и онтологии. Другая форма деления представлена религиозной
философией – на реальность творящую и тварную, в т. ч. внутри трансцендентно-сущего.

Обращаясь к современной философии неопозитивизма, К. Поппер делит бытие на три
уровня: материальное бытие вне нас, мир психики как субъективное бытие, мир объектив-
ного духа, т. е. надличностного сознания. Его концепция «трех миров» вполне традиционна.
В самой общей форме бытие действительно предполагает эти три уровня, хотя, возможно,
ими не ограничивается.

Безусловный интерес представляет само понятие статуса реальности, неодинакового
для разных ее видов. Это придает классификационным схемам некое объективное содержа-
ние, выводя их за рамки голой классификации.

Например, наш опыт имеет дело повсюду лишь с определенным бытием, с конкрет-
ными его типами: механическими, физическими, химическими, геологическими, биологи-
ческими, социальными, духовными. В рамках этих типов имеется неисчислимое множество
более конкретных форм определенностей, вплоть до единичных форм бытия.

Но далеко не все существующее есть материя или представляет собой элементарные
психические проявления, объяснимые на уровне физиологии. Духовная реальность – не
меньшая реальность, чем природа вне нас. Ее в виде мысли рождает каждый акт интеллек-
туальной деятельности. Человеческая мысль реальна, но ее реальность духовна. Все фено-
мены сознания – и личного, и общественного – обладают бытийным смыслом. Здесь воз-
можны разные уровни и степени реальности. Каждый мир, каждая сказка заключают в себе
тайный смысл. Это удивительно богатая форма творчества и его продукт, красивое буйство
человеческой фантазии. Но это есть духовная реальность в образно-символической форме
ее выражения: сказочная, легендарная реальность, имеющая свою смысловую организацию
и социально-психологическую надобность людям, коль они ее сотворили и постоянно вос-
производят.

За рассмотренными достаточно «приземленными» видами духовной реальности так
или иначе можно угадать еще один вид постоянной реальности – историческую реальность.
Последней суждено стать со временем открытой, доступной или же так и остаться в транс-
цендентной сфере.

Возможен исторический подход к разграничению реальности. В соответствии с дан-
ным подходом бытие включает в себя актуально сущее, неисчислимые потенции и беско-
нечные следы прошлого. Исходным пунктом рассмотрения бытия как исторического бытия,
как результата практической и духовной деятельности людей является культура – царство
теоретической и практически освоенной природы и мир духовной культуры.
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6. Понятие духа, материи и сознания;
пространства и времени, движения

 
 

6.1. Духовный мир человека
 

Духовный мир человека являет собой нечто едино-цельное, что испокон веков име-
нуется душой. Будучи едино-цельным образованием, душа внутри себя есть нечто функ-
ционально-дифференцированное. К душевным явлениям относятся ум, воля, характер,
темперамент, память, мир эмоций и др. Духовный мир – это едино-цельный феномен.
Душа приобретает форму индивидуального субъекта. Но эта субъективность выступает
как обособленность природной определенности характера, темперамента, таланта или сме-
калки, воли. Это бесконечное множество модификаций. Природные данные – это возможно-
сти, дающие лишь направление нашему развитию. Воспитание и обучение совершенствуют
природные данные, придавая им широту и более или менее глубокое понимание сути вещей в
различных областях знания. Душа совершенствуется, обретая духовную силу и объем. Душа
каждого человека – сугубо индивидуальный феномен, она составляет и выражает собой уни-
кальные особенности данной личности. Здесь выражается духовная определенность каж-
дой индивидуальности. Индивидуальная особенность души является носителем общих для
человека свойств, существует как модус различного темперамента, характера, меры одарен-
ности, своеобразия выражения лица, манеры поведения и т. д.

Душа не есть нечто пребывающее в покое, скорее наоборот, это нечто постоянно бес-
покойное, деятельное. Душа – не только некоторая «душа-вещь», со стоящая лишь во внеш-
нем отношении к телу, но нечто внутреннее, связанное с телом, образующее с ним нечто
едино-цельное, живой организм человека. Тело являет собой ту же жизнь, что и душа. Душа
без тела не была бы живой земной душой. Когда душа покидает тело, то оно никнет. Тело
есть предел существования души, душа – это животворящее начало, ибо без души тело не
имеет жизни. Наличие у нас души есть абсолютное условие нашего бытия, неотъемлемый
принцип нашей жизни. Душа являет собой ту часть духовной деятельности человека, в кото-
рой, по Гегелю, сильно сказывается связь с телесностью человека. При рассмотрении души
ни психология, ни философия не могут обойтись без рассмотрения связи духовного мира
человека с его телесностью, прежде всего с мозгом: духовное вообще не существует вне
телесного. Видимость телесного облика есть лишь внешнее выражение нашей души. Чело-
век есть душевно-телесное психологическое существо, или человек есть одушевленное тело
или телесно воплощенная душа.

Душа есть мышление, замечаемые и незамечаемые ощущения, представления, волне-
ния и составляемые понятия. Душа, различные ее свойства развиваются с развитием челове-
ческого мозга. Принципы индивидуальной особенности работы мозга постоянно регулиру-
ются законами движения всей человеческой культуры. Человеческий мозг – это сложнейший
мир, представляющий собой наивысшую форму организованной материи в известной нам
части Вселенной.
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6.2. Материя

 
Наблюдая явления роста и распада, соединения и разложения, первые мыслители заме-

тили, что некоторые свойства и состояния вещей во всех превращениях сохраняются. Эту
постоянно сохраняющуюся основу назвали первоматерией. Одни философы считали,

что все вещи состоят из жидкой материи (воды) (Фалес), другие – из огненной материи
(Гераклит), третьи – из земли, воздуха. В дальнейшем представления о материи углубля-
ются и одновременно утрачивают чувственно-конкретные черты, становятся более абстракт-
ными. Еще в V в. до н. э. возникла идея об атомном строении материи (Левкипп, Демокрит).
В ХVII–XVIII вв. она становится господствующей. Материя мыслится в виде совокупности
абсолютно плотных, переменных частиц-атомов, совершающих механическое движение в
пустоте. Исходя из идеи атомистического строения материи И. Ньютон ввел в физику поня-
тие массы, сформулировал закон всемирного тяготения и основные законы динамики.

В конце XIX в. атомистическая концепция строения материи перешла границы своего
механического толкования: выяснилось, что атом делим и состоит из более элементарных
частиц-ядер и электронов. За этим открытием последовали другие. Среди них центральное
место заняло представление об электрической природе материи, нашедшее широкое приме-
нение на практике, – телеграф, телефон, радио и т. д. Все это подтолкнуло философию к
определению дальнейшего пути познания структуры материи.

У всех предметов и процессов внешнего мира есть общий признак: они существуют
вне и независимо от сознания, отражаясь прямо или косвенно в наших ощущениях. Другими
словами, они объективны. Прежде всего по этому признаку философия объединяет и обоб-
щает их в одном понятии материи. Когда говорится о том, что материя дана нам в ощуще-
ниях, то имеется в виду не только прямое восприятие предметов, но и косвенное. Мы не
можем видеть, осязать отдельных атомов, но мы ощущаем действие тел, состоящих из ато-
мов. Материю нельзя противопоставить отдельным вещам как нечто неизменное – изменчи-
вому. Материю нельзя видеть, осязать, пробовать на вкус. То, что видят, осязают, есть опре-
деленный вид материи. Материя не есть одна из вещей, существующих наряду с другими,
внутри или в основе их. Все существующие конкретные материальные образования и есть
материя в различных ее формах, видах, свойствах и отношениях. Не существует «безликой»
материи. Материя – это не реальная возможность всех форм, а действительное их бытие.
Единственным относительно отличным от материи свойством является лишь сознание, дух.

Материя имеет разнообразное (зернистое, прерывистое) строение. Она состоит из
частей различной величины, качественной определенности (элементарных частиц, атомов,
молекул, радикалов, ионов, комплексов, макромолекул и т. д.). Элементарные частицы раз-
личаются по массе покоя и в соответствии с этим разделяются на лентоны, мезоны и бари-
оны. Наряду с этим существуют частицы, не обладающие массой покоя, например фотоны.

С «прерывными» формами материи неотделимо связаны «непрерывные» формы. Это
разные виды полей – гравитационные, электромагнитные, ядерные. Они связывают частицы
материи, позволяют им воздействовать друг на друга и тем самым существовать. Материя не
просто дискретна – ее дискретные элементы являются неделимыми в определенной области
взаимодействий. Под структурностью материи подразумевается внутренне расчлененная
целостность, закономерный порядок связи элементов в составе целого. Бытие и движение
материи невозможны вне ее структурной организации. Допустим, материя бесструктурна,
это значит, что она абсолютно однородна, не содержит в себе никаких качественных раз-
личий. Существовать же могут только взаимодействующие объекты, а взаимодействовать
могут лишь в чем-то различные объекты или стороны, свойства объектов.
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6.3. Сознание

 
Сознание – это одна из форм проявления нашей души. Очень часто понятия «душа»

и «сознание» употребляются как синонимы. Однако понятие «душа» шире понятия «созна-
ние». Например, чувства – это состояние души. Их нельзя отождествлять с сознанием.
Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция мозга,
заключающаяся в общественном и целенаправленном отражении действительности, в пред-
варительном, мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разум-
ном регулировании и самоконтроле поведения человека. Будучи осмыслением реальности,
сознание реализуется в виде различного рода практической и теоретической деятельности.
Эта реализация предполагает формулирование замысла, цели или идеи.

Идея – это понятие, ориентированное на практическую реализацию. Творческая дея-
тельность тесно связана с практической деятельностью человека. Потребности, отражаясь
в мышлении, приобретают характер цели.

Цель – это идеализированная и нашедшая свой предмет потребность человека. Цели
формируются на основе всего совокупного опыта человечества и поднимаются до высших
форм своего проявления в виде социальных, этических, эстетических идеалов. Способность
к целеполаганию – специфически человеческая способность, составляющая кардинальную
характеристику сознания. В основе целеполагающей деятельности человека лежит неудо-
влетворенность миром и потребность его изменить, придать ему формы. Цели человека
порождаются общественной практикой, объективным миром и предполагают его.

Но человеческая мысль способна не только отражать непосредственно существующее,
но и отвлекаться от него. В сознании людей возникают и верные, и иллюзорные представле-
ния. Мысль движется по готовым шаблонам и прокладывает новые пути, ломая устаревшие
нормы. Она обладает способностью новаторства, творчества.

Понятие «сознание» неоднозначно. В широком смысле слова под ним понимают пси-
хическое отражение действительности независимо от того, на каком уровне оно осуществ-
ляется – биологическом или социальном, чувственном или рациональном, тем самым под-
черкивая его отношение к материи без выявления его структурной организации.

В более узком и специальном значении под сознанием подразумевают не просто пси-
хическое состояние, а высшую, собственно человеческую форму психического отражения
действительности. Сознание структурно организовано, оно представляет собой целостную
систему, состоящую из различных элементов, находящихся между собой в закономерных
отношениях. В структуре сознания наиболее отчетливо выделяются прежде всего такие
моменты, как осознание вещей. Развитие сознания означает прежде всего обогащение его
новыми знаниями об окружающем мире и самом человеке. Ощущения, восприятие, пред-
ставления, понятия, мышление образуют ядро сознания. Однако они не исчерпывают его
структурной полноты: оно включает в себя и акт внимания как свой необходимый компонент.

Сознание не ограничивается подсознательными процессами, направленностью на объ-
ект, эмоциональной сферой. Наши намерения претворяются в дело благодаря усилиям воли.
Однако сознание – это не сумма множества составляющих его элементов, а их интегральное,
сложно-структурное целое. В основе всех психологических процессов лежит память – спо-
собность мозга запечатлевать, сохранять и воспроизводить информацию.

Движущей силой поведения и сознания людей является потребность – состояние
неустойчивости организма как системы, его нужды в чем-то.

Воля – это факт сознания, его практическое обнаружение. Воля – это не только уме-
ние хотеть, желать, это психический процесс, выражающийся в действиях, направленных
на удовлетворение потребностей.
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Но потребность – это не конечная, а производная причина человеческих поступков. В
возникновении желаний, потребностей, стремлений определяющую роль играет внешний
мир. Он обусловливает поведение людей не только непосредственно, но и опосредованно –
через сложную сеть поступков, мнений, чувств не только своих, но и других людей.

Человеческие чувства – это факт сознания, отражение мира и выражение отношения
человека к удовлетворению или неудовлетворению его потребностей, интересов, соответ-
ствия или несоответствия чего-либо его представлениям и понятиям. Ничто в нашем созна-
нии не совершается вне эмоциональной окраски, имеющей громадный жизненный смысл.
Эмоциональный стимул заставляет организовывать наши мысли и действия для достижения
определенной цели.
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6.4. Движение

 
Мир находится в постоянном движении. Движение многообразно. В организме живот-

ных и людей совершаются сложные физиологические процессы. В обществе все время про-
исходит развитие и обновление экономики, политики, культуры, трудовой и познавательной
деятельности людей.

Движение – это способ существования сущего. Быть – значит быть в движении, изме-
нении. Нет в мире неизменных вещей,

свойств и отношений. Движение несотворимо и неуничтожимо. Оно не привносится
извне. Движение сущего есть само движение в том смысле, что тенденция, импульс к измене-
нию состояния присущи самой реальности: она есть причина самой себя. Формы и виды дви-
жения многообразны. Они соответствуют уровням структурной организации сущего. Каж-
дой форме движения присущ определенный носитель – субстанция.

Движение любой вещи осуществляется только в отношении к некоторой другой вещи.
Для изучения какого-либо объекта нужно найти другой объект, по отношению к которому
можно рассматривать интересующее нас движение. Этот другой объект носит название
«система отcчета».

Движение внутренне противоречиво: оно есть единство изменчивости и устойчиво-
сти, движения и покоя. Так, любое изменение структурных элементов, свойств, отношений
осуществляется при сохранении определенных моментов, а каждое сохранение происходит
только через движение. Как бы ни изменился предмет, пока он существует, он сохраняет
свою определенность. Покой всегда имеет только видимый и относительный характер. Тела
могут покоиться только по отношению к какой-либо системе отсчета, условно принятой за
неподвижную. Абсолютизация покоя есть ошибка, а абсолютизация изменения при забве-
нии устойчивости в изменяющемся есть абсолютный релятивизм. Двигаться – значит быть
и в то же время не быть в данном месте, находиться здесь и одновременно там. Такова диа-
лектика движения.
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6.5. Пространство и время

 
Все тела имеют определенную протяженность – длину, ширину, высоту. Они раз-

личным образом расположены друг относительно друга, составляют части той или иной
системы. Пространство есть форма координации сосуществующих объектов, состояний
материй. Объекты расположены вне друг друга и находятся в определенных количественных
отношениях – это и обусловливает наличие пространства. Порядок сосуществования этих
объектов и их состояний образует структуру пространства.

Явления характеризуются длительностью существования, последовательностью эта-
пов развития. Процессы совершаются либо одновременно, либо один раньше или позже дру-
гого; таковы, например, взаимоотношения между днем и ночью, зимой и весной, летом и
осенью. Это означает, что тела существуют и движутся во времени. Время – это форма коор-
динации сменяющихся объектов и их состояний. Оно заключается в том, что каждое состоя-
ние представляет собой последовательное звено процесса и находится в определенных коли-
чественных отношениях с другими состояниями. Порядок смены этих объектов и состояний
образует структуру времени.

Пространство и время – это всеобщие формы существования, координации объектов.
Всеобщность этих форм бытия заключается в том, что они – формы бытия всех предметов
и процессов, которые были, есть и будут в бесконечном мире. Пространство и время обла-
дают своими особенностями. Пространство имеет три измерения: длину, ширину и высоту,
а время лишь одно – направление от прошлого через настоящее к будущему. Оно неотвра-
тимо, неповторимо и необратимо. Правильное понимание сущности пространства и вре-
мени тесно связано с научной картиной мира в целом. В мире все дифференцировано, рас-
членено на относительно устойчивые образования. Процессы, которые происходят в них
и обусловливают их сохранение, а вместе с тем и их изменения, тоже дифференцированы,
они составляют последовательность сменяющих друг друга состояний объекта. В целост-
ной картине мира каждый объект является лишь относительно выделенной частью более
общей системы, а каждое явление – относительно выделенным звеном более общего про-
цесса. Пространство и время существуют объективно, вне и независимо от сознания. Их
свойства и закономерности также объективны, не являются порождением мысли. Течение
времени находится вне нашего контроля.
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