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Введение

 
В системе гуманитарного образования (юридического в том числе) философия зани-

мает особое место. В отличие от других наук она выявляет, систематизирует и критически
осмысливает мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитар-
ного знания, в том числе и правоведения. Наряду с этим философское образование форми-
рует у обучаемых адекватную современным требованиям методологическую культуру.

Цель составления данного учебного пособия, представляющего из себя курс лекций
по основным темам философии, как учебного курса, в том, чтобы помочь обучаемым в их
самостоятельной работе.

Лекции характеризуются следующими моментами. Все проблемы рассматриваются с
различных точек зрения (как в истории философии, так и в современном философском зна-
нии) с тем, чтобы привлечь студентов к участию в их осмыслении.

Авторы стремились изложить учебный материал таким образом, чтобы у будущих
юристов не сложился стереотип восприятия философии как свода готовых, устоявшихся
истин, которые следует, не задумываясь, заучить, а затем воспроизвести.

Изложение материала авторы стремились сделать интересным и доступным. Но стрем-
ление к простоте при изучении философии имеет свои пределы, поскольку сама философия
– далеко не простая вещь. Проблемы, возникшие в ходе изучения теоретических положений
и не поддающиеся пониманию с помощью материала конспектов лекций, изложенных в дан-
ной работе, необходимо решать, обращаясь к рекомендуемой дополнительной литературе,
подробный список которой приводится после каждой темы.
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Рекомендуемая основная

учебная и справочная литература
 

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. М., 2008.
2. Алексеев П. В. История философии. М.: Проспект, 2009.
3. Бердяев Н. А. Самопознание. М.: АСТ Хранитель, 2007.
4. Великие философы: Хрестоматия / сост. Д. А. Гусев, М. В. Рябов. М.: Астрель, 2008.
5. Гайденко П. П. История новоевропейской философии. М., 2009.
6. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.): Формирование научных

программ нового времени. М., 2010.
7. Гобозов И. А. Социальная философия: учебник для ВУЗов. М.: Академический про-

ект, 2007.
8. Губин В. Д. Философия: учебник. М.: Проспект, 2010.
9. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия. М., 2009.
10. Канке В. А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь. М.: Омега,

2008.
11. Кармин А. С. Философия. Рационализм и материализм XXI в.: учебник для студен-

тов и аспирантов. СПб.: Питер, 2007.
12. Катаева О. В. Философия: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
13. Кохановский В. П., Матяш Т. П., Яковлев В. П., Жаров Л. В. Основы философии.

Ростов н/Д., 2008.
14. Кузнецов В. Н. Европейская философия XVIII в. М., 2006.
15. Кузнецов В. Г. Словарь философских терминов. М.: Инфра-М, 2009.
16. Майоров Г. Г. Философия как искание Абсолюта: Опыты теоретические и истори-

ческие. 2-е изд. М., 2009.
17. Макиавелли Н. Государь. М.: АСТ: Аст Москва, 2008.
18. Марков Б. В. Философская антропология: учебное пособие. 2-е изд. СПб.: ПИТЕР,

2008. 350 с.
19. Маслобоева О. Д. Философия для студентов экономических вузов. СПб.: Питер,

2006.
20. Миронов В. В. Философия. М.: МГУ Проспект, 2011.
21. Моисеева Н. А., Сороковикова В. И. Философия. СПб., 2008.
22. Моисеева М. А. Философия (краткий курс). СПб., 2008.
23. Налетов И. З. Философия. М., 2010.
24. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: АСТ: Аст Москва, 2010.
25. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / В. С. Степин, Г. Ю. Семилин. 2-е изд. М.:

Мысль, 2010. Т. 1. 744 с. Т. 2. 634 с. Т. 3. 692 с. Т. 4. 736 с.
26. Новейший философский словарь. Постмодернизм / сост. А. А. Грицанов. Минск,

2007.
27. Поппер К. Р. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия / пер.

с англ. М., 2008.
28. Рогалевич Н. Н. Краткий словарь по философии. Минск: Харвест, 2008.
29. Родзинский Д. Л. Философия в вопросах и ответах. М.: МПСИ, 2009.
30. Рожковский В. Б., Устименко Д. Л. Философия: хрестоматия. Ростов н/Д: Феникс,

2009.
31. Русская философия: энциклопедия / под общ. ред. М. А. Маслина. М.: Алгоритм,

2007.
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32. Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков. М.: Академический проект,
2009.

33. Спиркин А. Г. Философия: учебное пособие. М.: Гардарики, 2008.
34. Стрельник О. Н. Философия. М.: Юрайт, 2008.
35. Сычев А. А. Основы философии: учебное пособие. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2010. –

366 с.
36. Философия: курс лекций: в 2 ч. / под общ. ред. В. В. Егорова, Н. М. Лазаревой.

Екатеринбург: УрГЭУ, 2009.
37. Философия: учебник / под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. М.:

Проспект, 2009.
38. Философия: учебник / под ред. В. Н. Лавриненко. М.: Юристъ, 2008.
39. Философия: энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики,

2009.
40. Фирсов А. В. История философии для студентов вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006.
41. Фишер К. История новой философии. Ф. Бэкон. М.: АСТ: Аст Москва, 2010.
42. Фокина Н. И. Современная Западная философия (вторая половина XIX – XX вв.):

учебное пособие / под ред. В. И. Кириллова. М.: Проспект, 2009. – 336 с.
43. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: АСТ: Аст Москва, 2010.
44. Фрейд З. Толкование сновидений. М.: АСТ: Аст Москва, 2009.
45. Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ Хранитель, 2010.
46. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. М.: АСТ: Аст Москва, 2010.
47. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ, 2008.
48. Хрестоматия по западной философии / сост. Н. И. Фокина. М., 2006.
49. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение.

М..: АСТ, 2008.
50. Хрестоматия по философии: учебное пособие для вузов. М.: МГУ Проспект, 2009.
51. Хрестоматия по философии: Учебное пособие. 3-е изд., пер. и доп. /

сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин. М., 2009.
52. Шишков И. З. Современная западная философия: Очерки истории. 2-е изд. М., 2008.
53. Философский энциклопедический словарь (любое издание).
54. Философский словарь (любое издание).
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Тема 1. Философия в жизни человека

и общества. Философское знание
и исторические типы философии

 
 

1.1. Мировоззрение и его исторические
формы: миф, религия, философия

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

определяется как переосмысленная человеком или социальной общностью совокупность
знаний, которая определяет их отношение к природе, другим людям (обществу) и к самим
себе. В истории человечества выделяются три основные формы мировоззрения: мифоло-
гия, религия, философия.

Мифология – форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества,
которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружаю-
щей действительности. Как правило, мифы пытаются дать ответ на следующие основные
вопросы: происхождение Вселенной, Земли и человека; объяснение природных явлений;
жизнь, судьба, смерть человека; деятельность человека и его достижения; вопросы чести,
долга, этики и нравственности. Чертами мифа являются: очеловечивание природы; нали-
чие фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком; отсутствие абстракт-
ных размышлений (рефлексии); практическая направленность мифа на решение конкретных
жизненных задач (хозяйство, защита от стихии и т. д.); однообразие и поверхность мифоло-
гических сюжетов.

Религия – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие фантастических,
сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир.

При религиозном мировоззрении для человека характерна чувственная, образно-эмо-
циональная (а не рациональная) форма восприятия окружающей действительности. Религия
исследует те же вопросы, что и миф: происхождение Вселенной, Земли, жизни на Земле,
человека; объяснение природных явлений; поступки, судьба человека; нравственно-этиче-
ские проблемы. Основными мировыми религиями являются: христианство, ислам, буддизм.
Крупнейшими и наиболее распространенными в мире национальными религиями являются:
синтоизм, индуизм, иудаизм. Помимо мировоззренческих религия имеет ряд иных функций:
объединительную (консолидирует общество вокруг идей либо ради идей); культурологиче-
скую (способствует распространению определенной культуры, влияет на культуру); нрав-
ственно-воспитательную (культивирует в обществе идеалы любви к ближнему, сострадания,
честности, терпимости, порядочности, долга).

Философия – особый, научно-теоретический тип мировоззрения. Философское миро-
воззрение отличается от религиозного и мифологического тем, что оно: основано на знании
(а не на вере либо вымысле); рефлексивно (имеет место обращенность мысли на саму себя);
логично (имеет внутреннее единство и систему); опирается на четкие понятия и категории.

Таким образом, философия представляет собой высший уровень и вид мировоззрения,
отличающийся рациональностью, системностью, логикой и теоретической оформленно-
стью.

Сам термин «философия» возник в Древней Греции в конце VI – начале V вв. до н. э. из
словосочетания «любить мудрость». Слово «мудрость» более древнего происхождения. Оно
означало совокупность особо значимых и не всеми постигаемых знаний, их объем и каче-
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ство, а также меру владения такими знаниями конкретным человеком. В VII–VI вв. до н. э.
в Средиземноморье мудрецами считали богов, но были известны также 7 мудрецов из людей.
К их числу в разных регионах относили различных людей. Но первым среди мудрецов неиз-
менно считался Фалес. Он был астрономом, математиком, политиком, писателем, учителем,
торговцем. Но термина «философия» еще не существовало. Он появился примерно 60–80
лет спустя после Фалеса.

Когда математика Пифагора спросили, мудрец ли он, то ответ прозвучал скромно: «Я
не мудрец, но любитель мудрости». (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. М., 1979. С. 66) Два слова «phileo» – люблю и «sofia» – мудрость,
объединенные вместе, и положили начало самостоятельному термину «философия». Оно
означало любовь к мудрости, а потом – особую область знаний.

Философские знания всегда составляют ядро мировоззрения независимо от того, рели-
гиозные они или светские, более полные или менее полные. Специфика философского
знания проявляется всегда. Философия выступает как бы стержнем, вокруг которого фор-
мируются и систематизируются другие знания, идеалы, нормы, ценностные ориентации,
убеждения. Сущность мировоззрения состоит в обобщенной и персонифицированной кар-
тине мира, связанной с ценностями субъекта – носителя этого мировоззрения. Сущность
мировоззрения выражена в первую очередь философскими знаниями и позициями субъекта.

В истории философии могут быть выделены следующие философско-мировоззренче-
ские системы: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, социоцентризм.

Космоцентризм — философское мировоззрение, в основе которого лежит объясне-
ние окружающего мира, явлений природы через могущество, всесильность, бесконечность
внешних сил – Космоса и согласно которому все сущее зависит от Космоса и космических
циклов (данная философия была свойственна Древней Индии, Древнему Китаю, иным стра-
нам Востока, а также Древней Греции).

Теоцентризм — тип философского мировоззрения, в основе которого лежит объясне-
ние всего сущего через господство необъяснимой, сверхъестественной силы – Бога (был
распространен в средневековой Европе).

Антропоцентризм – тип философского мировоззрения, в центре которого стоит про-
блема человека (Европа эпохи Возрождения, нового и новейшего времени, современные
философские школы).

Социоцентризм — философское мировоззрение, в основе которого объяснение всего
существующего стоит общество, его структуры, социальные институты и т. д. Только на
основе них и возможно объяснение и человека, и Бога и всех иных структур бытия. (Это
характерно для философии нового и новейшего времени, в частности эта позиция ярко выра-
жена в философии марксизма.)
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1.2. Философия и наука

 
По вопросу о соотношении философии и науки в современной отечественной литера-

туре нет единой точки зрения.
Одни авторы доказывают, что философия – это наука. (См., например, Каверин Б. И.,

Демидов И. В. Философия: учебное пособие. М., 2001. С. 10–11.) С их точки зрения, к основ-
ным признакам всякой науки можно отнести: получение объективно истинного теоретиче-
ского знания, предмет исследования, рациональность, наличие кадров и институтов науки
(исследовательских, внедренческих, образовательных и т. д.), категориальный аппарат, мето-
дологию исследования, систему критериев проверки истинности знания.

Философия, с точки зрения этих авторов, обладает всеми этими признаками науки. Ее
предмет составляют наиболее общие законы, принципы, способы и формы бытия, отноше-
ние человека к окружающему миру и самому себе. Объектом изучения философии является
все бытие в целом. Предмет и объект философии отличаются от предмета и объекта других
наук прежде всего своей всеобщностью, достаточно высокой абстрактностью и универсаль-
ностью получаемых знаний. Философия – это тип научного мышления о мироздании, мате-
риальном и духовном, конечном и бесконечном, других проявлениях бытия, самом человеке
и смысле его жизни.

Современная философия как наука обладает и другими необходимыми атрибутами:
философскими кадрами, научными учреждениями и отношениями, развитым категориаль-
ным аппаратом. Она поддерживает связи с другими науками, обогащает свое содержание от
них конкретными научными знаниями. В свою очередь, философия оказывает методологи-
ческую и иную помощь в совершенствовании конкретно-научных исследований, в совмест-
ном объяснении сложных явлений и процессов.

Ряд других авторов считают, что философское знание обладает двойственным харак-
тером. (См., например, Философия: конспект лекций; автор-составитель: Якушев Л. В. М.,
1999. С. 5–6.) С одной стороны, оно имеет очень много общего с научным знанием –
предмет, методы, логико-понятийный аппарат. С другой стороны, однако, не является науч-
ным знанием в чистом виде. Главное отличие философии от всех иных наук заключается
в том, что философия является теоретическим мировоззрением, предельным обобщением
ранее накопленных человечеством знаний. Предмет философии шире предмета исследова-
ния любой отдельной науки, философия обобщает, интегрирует иные науки, но не погло-
щает их, не включает в себя все научное знание, не стоит над ним.

Можно выделить следующие особенности философского знания (по сравнению с науч-
ным): оно во многом субъективно – несет в себе отпечаток личности и мировоззрения
отдельных философов; является совокупностью ценностей, нравственных идеалов своего
времени, испытывает на себе влияние эпохи; изучает не только предмет познания, но и меха-
низм самого познания; имеет качество рефлексии – обращенности мысли на саму себя (то
есть знание обращено как на мир предметов, так и само на себя); имеет неразрешимые,
«извечные» проблемы (происхождения бытия, первичность материи или сознания, проис-
хождение жизни, бессмертие души, наличие либо отсутствие Бога, его влияние на мир и др.)

Третья группа авторов (См., например, Чукин С. Г., Сальников В. П., Бапахонский В. В.
Философия права. Санкт-Петербургский университет, МВД России, 2002. С. 15–17.) утвер-
ждают, что философия – не наука, ибо по многим параметрам она не отвечает критериям
научности. Философию и науку сближает то, что в познании мира они опираются на рацио-
нальные когнитивные механизмы. Но на этом сходство, пожалуй, и заканчивается. Филосо-
фия по-другому, чем наука, смотрит на мир. Мир открывается философии иначе, чем науке.
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Первое, что бросается в глаза при сравнении науки и философии, это то, что для фило-
софии познавательная функция не является главной, между тем как основной задачей науки
является производство объективных, надежных и полезных знаний о мире. Для науки мир
есть совокупность голых фактов, имеющих объективную структуру, которая существует вне
индивидов и никак не зависит от теорий, языка или практики. Философия не производит
положительных знаний о мире в том виде, как это делает физика, биология или этнография.
Её первостепенная задача – критическая рефлексия господствующих тенденций времени,
их исследование в перспективе всеобщих и необходимых принципов и ценностей бытия.
Если наука старается донести до людей знания о том, каким мир является на самом деле,
то философия пытается выяснить, каким этот мир должен быть, чтобы человек чувствовал
себя в нем свободным. Философия дарована человеку в качестве средства самопознания и
помогает ему познать смысл своего бытия в контексте бытия мира, уяснить свое родовое и
индивидуальное предназначение. Именно поэтому весь мир рассматривается философией
сквозь призму бытия человека, то есть как совокупность условий, участвующих в процессе
становления человеческой сущности.

Другое различие науки и философии касается роли ценностей в познании. Для науки
характерно то, что источник научных теорий не имеет особого значения, а во внимание при-
нимается лишь то, могут они или нет быть проверены через эксперимент и наблюдение. То
есть она является чисто эпистемологической деятельностью, которая в идеале не связана с
расой, национальностью, языком, полом, идеологией. Существует дихотомия науки и цен-
ностных суждений. Из фактов нельзя извлечь ценностные суждения, а ценностные сужде-
ния никогда не будут научными фактами. Философия же изначально является ценностно
отягощенной познавательной деятельностью. Для неё бытие мира имеет значение лишь в
перспективе бытия человека. Философия отличается от науки и тем, что она всегда контек-
стуально обусловлена. Никто не говорит о специфике «китайской физики» или «француз-
ской математики», потому что это нелепо. Между тем философия всегда имеет особенности,
проистекающие из особенностей культуры, квинтэссенцией которой она является.

Философия и наука различаются и по форме организации. Высшей формой организа-
ции научного знания является теория – комплекс взглядов, представлений и идей, направ-
ленных на истолкование и объяснение какого-либо явления. Именно теория дает целостное
представление о закономерностях и существенных взглядах определенной области действи-
тельности – объекта данной науки. Философская теория представляет собой результат твор-
чества конкретного автора – философа и является уникальной. Нет двух одинаковых фило-
софских теорий человека или права. По содержанию философская теория есть логически
непротиворечивая система, объясняющая мир в целом. Если научная теория описывает
какой-то ограниченный фрагмент бытия, то философская теория претендует на системати-
ческое описание бытия в целом, во всех его взаимосвязях. По способу построения философ-
ская теория чаще всего является дедуктивной и не имеет явной эмпирической базы, состав-
ляющей исходный пункт построения научной теории.

Наука является полностью рациональной деятельностью и не допускает в свои постро-
ения иррациональные компоненты, к которым относятся субъективные установки и цен-
ности, психические и мистические элементы. Многие же философские теории основыва-
ются на предпосылках, имеющих религиозно-мистический или психологический источник,
и могут быть квалифицированы как иррациональные.

Философия появилась намного раньше науки и длительное время оставалась един-
ственной формой рационального познания. Наука как систематическая организованная дея-
тельность, направленная на производство объективных и пригодных на практике знаний,
возникает лишь в XVII в. В этом смысле философия права имеет более древнее происхож-
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дение, опирается на авторитет таких мыслителей, как Конфуций, Платон, Фома Аквинский,
Гегель, и выступает в качестве методологической базы общей теории права.

Таким образом, науку можно определить как сферу человеческой деятельности, зада-
чей которой является производство и схематизация объективных знаний о мире, имеющих
непосредственное практическое значение. Философия представляет собой способ челове-
ческого отношения к миру, целью которого выступает открытие или выработка предельных
оснований бытия и мышления, сквозь призму которых рассматривается и оценивается все
существующее.

Видимо не случайно, один из крупнейших мыслителей средневекового Востока Аль-
Кинди, писал, что из человеческих искусств самым возвышенным и благородным является
искусство философии, которое определяется как познание истинной природы вещей в меру
человеческих способностей (См.: Аль-Кинди. О первой философии // Антология мировой
философии: в 4 т. М., 1969–1972. Т 1. Ч. 2. С. 711).
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1.3. Предмет философии, ее структура, функции

 
Предмет философии как совокупной науки исторически конкретизировался в про-

шлом и уточняется сегодня различными философскими школами и направлениями. Так,
предметом религиозной философии является бытие бога, содержание его творений, сим-
волы веры и культ. Предметом натурфилософских школ выступает природа, космос, их орга-
низация, закономерности, способы и формы существования. Предмет экзистенциализма и
других философских школ антропологического направления – человек, его существование,
свобода, смысл жизни.

Каждое направление в философии или философская школа определяют структуру
философии в зависимости от своих приоритетов, предмета исследования, изучаемой про-
блематики. Поэтому структура философии в той или иной конкретной интерпретации может
быть различной.

В современной отечественной философии общепринятым считается следующее мне-
ние. Общую структуру философии составляют следующие основные разделы: онтология
(учение о бытии); гносеология (учение о познании); философская антропология (философ-
ское учение о человеке); социальная философия (учение об обществе и истории).

В рамках данных четырех основных разделов философии можно выделить множе-
ство изучаемых ею частных вопросов: сущность бытия; происхождение бытия; материя
(субстанция), ее формы; сознание, его происхождение и природа; взаимоотношение мате-
рии и сознания; бессознательное; человек, его сущность и существование; душа, духов-
ный мир человека; общество; общество и человек; природа; природа и общество; духов-
ная сфера жизни общества; материально-экономическая сфера жизни общества; социальная
сфера общества; общественно-экономические формации, цивилизации; перспективы чело-
века, общества; экология, проблемы выживания; особенности познания; влияние познаю-
щего субъекта на процесс познания и его результаты; ограниченность и безграничность
познания; движение; философские категории; диалектика и ее законы; иные вопросы.

Исходя из перечисленных выше вопросов, рассматриваемых философией, и ее отличи-
тельных особенностей как формы мировоззрения (понятийная форма, логичность, рефлек-
сивность), в целом, думается, можно следующим образом определить предмет философии.

Предметом философии является осмысление в понятийной форме всеобщих, предель-
ных оснований бытия, познания, человека и общества.

Функции философии
Функции философии – основные направления применения философии, через которые

реализуются ее цели, задачи, назначение. Принято выделять: мировоззренческую, методоло-
гическую, познавательную, критическую, аксиологическую, воспитательно-гуманитарную,
прогностическую функции философии.

Мировоззренческая функция означает способность философии формировать мировоз-
зрение человека, составлять его ядро и определять тип. Это «ствол» мировоззрения, где
«крона» – все другие переосмысленные и переоцененные знания, идеалы, принципы, веро-
вания. Философия формирует в мировоззрении:

а) знания и отношения по наиболее общим и фундаментальным проблемам (о бытии,
человеке, сознании, познании, обществе и т. д.);

б) целостное восприятие и понимание объективного мира, соотнесенность его с духов-
ностью человека, верованиями;

в) осмысленное в самом существенном взаимоотношение человека с природой – через
диалектику материального и идеального, физического и духовного, постоянного и изменчи-
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вого, абсолютного и относительного, конечного и бесконечного, познаваемого и непознава-
емого. Как правило, именно эти знания и ценностные ориентации составляют ядро, главное
содержание мировоззрения.

Мировоззренческая функция способствует формированию целостности картины мира,
представлений об его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с окру-
жающим миром.

Методологическая функция заключается в том, что философия вырабатывает основ-
ные методы познания окружающей действительности. Эта функция выражается в том, что
философия учит концептуально мыслить и теоретизировать – предельно обобщать окружа-
ющую действительность, создавать мыслительно-логические схемы, системы окружающего
мира.

Методологическая функция философии состоит в том, что она вооружает человека
совокупностью своих принципов и методов, наиболее важными требованиями, необходи-
мыми для мыслительной и практической деятельности.

В общем плане методология – это совокупность принципов и других общих требова-
ний познавательной и практической деятельности; система методов этой деятельности, а
также учение о самих принципах и методах. По степени общности методология разделяется
на всеобщую, общенаучную и методологию конкретных наук.

Философия формирует всеобщую и часть общенаучной методологии. Методологиче-
скую функцию она выполняет своими принципами, законами и категориями. Так, исход-
ное значение для повышения эффективности мыслительной деятельности юриста имеют
принципы бытия: связи, развития, материальности, идеальности, дуализма, структурности,
функциональности, детерминизма. Не менее значимы принципы познания: единство чув-
ственного и рационального, единство отражения и познания, восхождение познания от кон-
кретного к абстрактному и обратно; многозначность познания, единство объективного и
субъективного в познании, абсолютного и относительного и др.

Познавательная – одна из основополагающих функций философии, имеет целью пра-
вильное и достоверное познание окружающей действительности. Роль критической функ-
ции – подвергать сомнению окружающий мир и существующее знание, искать их новые
черты, качества, вскрывать противоречия. Конечная задача данной функции – расширение
границ познания, разрушение догм, окостенелости знания, его модернизация, увеличение
достоверности знания.

Аксиологическая функция философии (в переводе с греческого axios – ценный) заклю-
чается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей
– морально-нравственных, этических, социальных, идеологических и др. Цель аксиологи-
ческой функции – быть «ситом», через которое пропускать все нужное, ценное и полезное
и отбрасывать тормозящее и отжившее. Аксиологическая функция особенно усиливается в
переломные периоды истории (начало средних веков – поиск новых (теологических) цен-
ностей после крушения Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис капитализма конца
XIX – начала XX вв. и др.).

Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, чтобы культиви-
ровать гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способ-
ствовать укреплению морали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти
смысл жизни.

Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании имеющихся фило-
софских знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать
тенденции развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов, человека, при-
роды и общества.
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1.4. Историко-философский процесс, его

периодизация. Основной вопрос философии
 

Основные направления и школы в философии
Историко-философский процесс – это существование множества философских уче-

ний, школ, течений и направлений, характеризующийся столкновением философских под-
ходов, борьбой идей, принципов, личностей. Этот процесс обусловлен не только внутренней
логикой развития самой философии, но и конкретными историческими условиями: эконо-
мическими, политическими, идеологическими и т. д. Философские системы своего времени
выступают, по словам Г. Гегеля, как «духовные квинтэссенции эпохи».

В истории философии принято выделять следующие разделы: античную философию
(VII–VI вв. до н. э. – II–V вв.); средневековую европейскую философию (II–V вв. – XIV в.);
философию Нового времени (XVII–XVIII вв.); немецкую классическую философию (конец
XVIII – перв. пол. XIX в.); современную западную философию XX века.

Основным в философии традиционно считается вопрос об отношении мышления к
бытию, а бытия – к мышлению (сознанию). Важность данного вопроса заключается в том,
что от его достоверного разрешения зависит построение целостного знания об окружающем
мире и месте человека в нем, а это и является главной задачей философии. Материя и созна-
ние (дух) – две неразрывные и в то же время противоположные характеристики бытия. В
связи этим существуют две стороны основного вопроса философии – онтологическая и гно-
сеологическая.

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса философии заключается в
постановке и решении проблемы: что первично – материя или сознание?

Суть гносеологической (познавательной) стороны основного вопроса: познаваем или
непознаваем ли мир, что первично в процессе познания? В зависимости от онтологической и
гносеологической сторон в философии выделяются основные направления – соответственно
материализм и идеализм, а также эмпиризм и рационализм.

При рассмотрении онтологической (бытийной) стороны основного вопроса филосо-
фии можно выделить такие направления, как: идеализм (объективный, субъективный), мате-
риализм, дуализм; гносеологической (познавательной) стороны: гносеологический опти-
мизм, эмпиризм (сенсуализм) рационализм; агностицизм.

Материализм (так называемая «линия Демокрита») – направление в философии, сто-
ронники которого считали, что в отношениях материи и сознания первичной является мате-
рия. Следовательно: материя реально существует; материя существует независимо от созна-
ния (то есть существует независимо от мыслящих существ и от того, мыслит о ней кто-
либо или нет); материя является самостоятельной субстанцией – не нуждается в своем
существовании ни в чем, кроме самой себя; материя существует и развивается по своим
внутренним законам; сознание (дух) есть свойство (модус) высокоорганизованной материи
отражать саму себя (материю); сознание не является самостоятельной субстанцией, суще-
ствующей наряду с материей; сознание определяется материей (бытием). К материалисти-
ческому направлению принадлежали такие философы, как Демокрит; философы Милетской
школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); Эпикур; Бэкон; Локк; Спиноза; Дидро и иные
французские материалисты; Герцен; Чернышевский; Маркс; Энгельс; Ленин.

Достоинство материализма – опора на науку, в особенности на точные и естествен-
ные (физику, математику, химию и т. д.), логическая доказуемость многих положений мате-
риалистов. Слабая сторона материализма – недостаточное объяснение сущности сознания,
наличие явлений окружающего мира, необъяснимых с точки зрения материалистов.
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В материализме выделяется особое направление – вульгарный материализм Его пред-
ставители (Фохт, Молешотт) абсолютизируют роль материи, чрезмерно увлекаются иссле-
дованием материи с точки зрения физики, математики и химии, ее механической стороной,
игнорируют само сознание как сущность и его возможность ответно влиять на материю.

Материализм как господствующее направление философии был распространен в
демократической Греции, эллинистических государствах, Англии периода буржуазной рево-
люции (XVII в.), Франции XVIII в., СССР и социалистических странах в XX в.

Идеализм («линия Платона») – направление в философии, сторонники которого в отно-
шениях материи и сознания первичным считали сознание (идею, ДУХ).

В идеализме выделяются два самостоятельных направления: объективный идеализм
(Платон, Лейбниц, Гегель и др.); субъективный идеализм (Беркли, Юм).

Основателем объективного идеализма считается Платон. Согласно его концепции объ-
ективного идеализма: реально существует только идея; идея первична; вся окружающая дей-
ствительность делится на «мир идей» и «мир» вещей»; «мир идей» (эйдосов) изначально
существует в Мировом Разуме (Божественном Замысле и т. д.); «мир вещей» – материальный
мир не имеет самостоятельного существования и является воплощением «мира идей»; каж-
дая единичная вещь – воплощение идеи (эйдоса) данной вещи (например, лошадь – вопло-
щение общей идеи лошади, дом – идеи дома, корабль – идеи корабля и т. д.); большую роль
в преобразовании «чистой идеи» в конкретную вещь играет Бог-Творец; отдельные идеи
(«мир идей») объективно существуют независимо от нашего сознания.

В противоположность объективным идеалистам субъективные идеалисты (Беркли,
Юм и др.) считали, что: все существует только в сознании познающего субъекта (человека);
идеи существуют в разуме человека; образы (идеи) материальных вещей также существуют
только в разуме человека через чувственные ощущения; вне сознания человека ни материи,
ни духа (идей) не существует.

Слабая черта идеализма – отсутствие достоверного (логического) объяснения самого
наличия «чистых идей» и превращения «чистой идеи» в конкретную вещь (механизма воз-
никновения материи и идеи). Идеализм как философское направление господствовал в пла-
тоновской Греции, средние века, в настоящее время широко распространен в США, Герма-
нии, других странах Западной Европы. Наряду с полярными (конкурирующими) главными
направлениями философии – материализмом и идеализмом – существуют промежуточные
(компромиссные) течения – дуализм, деизм.

Дуализм как философское направление был основан Декартом. Суть дуализма заклю-
чается в том, что: существуют две независимые субстанции – материальная (обладающая
свойством протяжения) и духовная (обладающая свойством мышления); все в мире произ-
водно (является модусом) либо от одной, либо от другой указанных субстанций (материаль-
ные вещи – от материальной, идеи – от духовной); в человеке соединяются одновременно две
субстанции – и материальная, и духовная; материя и сознание (дух) – две противоположные
и взаимосвязанные стороны единого бытия; основного вопроса философии (что первично –
материя или сознание) в действительности не существует, так как материя и сознание взаи-
модополняют друг друга и существуют всегда.

Деизм – направление в философии, сторонники которого (преимущественно француз-
ские просветители XVIII в.) признавали наличие Бога, который, по их мнению, единожды
сотворив мир, уже не участвует в его дальнейшем развитии и не влияет на жизнь и поступки
людей (то есть признавали Бога, практически не имеющего никаких «полномочий», который
должен лишь служить нравственным символом). Деисты также считали материю одухотво-
ренной и не противопоставляли материю и дух (сознание).
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Гносеологическая сторона основного вопроса философии представлена: гносеологи-
ческим оптимизмом (или гностицизмом) и агностицизмом. В свою очередь гносеологиче-
ский оптимизм делится на эмпиризм (сенсуализм) и рационализм.

Агностики считают: мир непознаваем; возможности познания ограничены познава-
тельными возможностями человеческого разума. К числу видных теоретиков агностицизма
принадлежал Иммануил Кант (1724–1804 гг.). Согласно Канту человеческий разум обла-
дает большими возможностями, но и эти возможности имеют свои границы. Исходя из
конечности и ограниченности познавательных возможностей человеческого разума, суще-
ствуют загадки (противоречия), которые человеком не будут разгаданы никогда, например:
Бог существует – Бога не существует. Всего таких неразрешимых противоречий (антиномий)
Кант выделяет четыре. Однако, по Канту, даже то, что входит в познавательные возможно-
сти человеческого разума, все равно не будет никогда познано, поскольку разум может лишь
познать отображение вещи в чувственных ощущениях, но никогда не познает внутреннюю
сущность данной вещи – «вещи в себе».

Представители гносеологического оптимизма (гностицизма) считают, что: мир позна-
ваем; возможности познания не ограничены. Разновидностями гностицизма могут быть
названы эмпиризм и рационализм.

Основателем эмпиризма является Ф. Бэкон (1561–1626 гг.). Эмпирики считали, что в
основе познания могут лежать лишь опыт и чувственные ощущения («Нет ничего в мыслях
(в разуме), чего бы не было до этого в опыте и чувственных ощущениях»).

Основоположником рационализма (от лат. ratio – разум) считается Р. Декарт (1596–
1650 гг.). Основная идея рационализма в том, что истинное (достоверное) знание может быть
выведено только непосредственно из разума и не зависит от чувственного опыта. (Во-пер-
вых, реально существует лишь сомнение во всем, а сомнение – мысль – деятельность разума.
Во-вторых, существуют истины, очевидные для разума (аксиомы) и не нуждающиеся ни
в каком опытном доказательстве, – «Бог существует», «У квадрата равные углы», «Целое
больше, чем его часть» и т. д.)

В качестве особого направления выделяется иррационализм (Ницше, Шопенгауэр).
Согласно иррационалистам, мир хаотичен, не имеет внутренней логики, а следовательно,
никогда не будет познан разумом.

В настоящее время, несмотря на тысячелетние искания философов, основной вопрос
философии достоверно не решен ни с онтологической, ни с гносеологической сторон и фак-
тически является извечной (неразрешенной) философской проблемой. В XX в. в западной
философии наметилась тенденция уделять меньше внимания традиционному основному
вопросу философии, так как он трудноразрешим и постепенно теряет свою актуальность.
Ясперс, Хайдеггер, Камю и др. заложили основы того, что в будущем может появиться дру-
гой основной вопрос философии – проблема экзистенциализма, то есть проблема человека,
его существования, управления собственным духовным миром, взаимоотношений внутри
общества и с обществом, его свободного выбора, поиска смысла жизни и своего места в
жизни, счастья.

Одновременно и направлениями в философии, и философскими методами философии
(путями, средствами, с помощью которых осуществляется философское исследование) явля-
ются: диалектика, метафизика, догматизм, эклектика, софистика.

Диалектика – направление и метод философского исследования, при котором вещи,
явления рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних про-
тиворечий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположно-
стей.

Метафизика – направление и метод, противоположный диалектике, при котором объ-
екты рассматриваются: обособленно, как сами по себе (а не с точки зрения их взаимосвя-
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занности), статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, развития),
однозначно (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания противоречиям, не
осознается их единство).

Догматизм – восприятие окружающего мира через призму догм – раз и навсегда при-
нятых убеждений, недоказуемых, «данных свыше» и носящих абсолютный характер. Дан-
ный метод был присущ средневековой теологической философии.

Эклектика – метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, не имею-
щих единого творческого начала фактов, понятий, концепций, в результате которого достига-
ются поверхностные, но внешне правдоподобные, кажущиеся достоверными выводы. Часто
эклектика применялась для обоснования каких-либо взглядов, идей, привлекательных для
массового сознания, но не имеющих реальной ни онтологической, ни гносеологической цен-
ности и достоверности (в средние века – в религии, в настоящее время – в рекламе).

Софистика – метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и некорректно
поданных как истинные посылок (суждений) новой посылки, логически истинной, но лож-
ной по смыслу либо любой иной выгодной для принимающего данный метод. Софистика
была распространена в Древней Греции, имела цель не получения истины, а победы в споре,
доказательства «чего угодно кому угодно» и использовалась как прием ораторского искус-
ства.

Дополнительная литература
Виндельбанд В. Что такое философия? (О понятии и истории философии) // Избранное.

Дух и история. М., 1995. С. 22–58.
Гадамер Г. История понятий как философия // Актуальность прекрасного. М., 1991.

С. 26–43.
Дерюгин С. В. Основной вопрос философии: варианты решения проблемы // Философ-

ские науки. 1991. № 1.
Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. Разд. 1.
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 177–197.
Перцев А. В. Типы методологий историко-философского исследования. Свердловск,

1991. Разд. 1. С. 36–60.
Соколов В. В. Философия в исторической перспективе // Вопросы философии. 1995.

№ 2.



А.  И.  Матвеева.  «Философия. Учебное пособие»

20

 
Тема 2. Философское учение о бытии

 
 

2.1. Понятие бытия. Проблема бытия
в истории философской мысли

 
Понятие «бытие» можно истолковать в двух смыслах: обыденном и философском. В

обыденном смысле бытие – это налично существующее, окружающее нас реально. В фило-
софском смысле бытие – это не просто существование, а то, что гарантирует существование.
В философии разводят понятия существования и сущности (сущего). Сущность (сущее) –
это то, что лежит в основе существования (ниже – первоначало), гарант жизни мира и чело-
века. В этом смысле сущее есть бытие. По-древнегречески, сущее (бытие) – «онто». Раз-
дел философии, изучающий проблему бытия, называется «онтология» — учение о бытии
(сущем).

Термин «бытие» ввел в философию древнегреческий философ Парменид (V–VI вв. до
н. э.) для обозначения и решения следующей проблемы. В современную ему эпоху люди
начали терять веру в традиционных древнегреческих богов Олимпа, мифы стали считаться
вымыслом. И это подрывало основы и нормы жизни, так как все стало казаться ненадежным
и бессмысленным. Людьми этой эпохи овладели страх и тревога, они не могли дать ответа
на вопрос: на что я могу надеяться? Необходим был поиск выхода к чему-то прочному и
надежному.

Парменид поставил на место власти богов власть абсолютной мысли, которая удер-
живает мир от опрокидывания в хаос, выступает как некая необходимость. Заведенный в
мировоззрении ход вещей не может изменяться случайно, так как подчинен единому закону,
логосу. Бытие по Пармениду – это абсолютная мысль, находящаяся за миром чувственных
вещей. Бытие едино, неизменно, абсолютно, вечно, не имеет в себе деления на субъект и
объект, является возможной полнотой совершенств, среди которых на первом месте Истина,
Добро, Благо, Свет. Бытие человек может постигнуть только умозрительно, причем истина
сама открывает себя человеку.

Учение Парменида умаляло человека, внушало ему чувство зависимости от бытия,
названного блаженством, и в то же время давало ощущение защищенности от всяческого
произвола и случайностей.

Критиками концепции Парменида в Античности были софисты, киники и Сократ. Они
считали, что центром философствования должен быть человек как мера всех вещей. Человек
определяет статус всего существующего, а не наоборот. Сократ считал, что ни в коем случае
нельзя умалять силу субъективного разума, мысли.

Из такого подхода к проблеме бытия вытекало вполне определенное мировоззрение.
Киники, например, призывали отвергнуть все нормы и правила общественной жизни и опи-
раться в делах и мыслях только на себя. Они не признавали существования подлинного
сущего за миром чувственных вещей, освобождали человека от необходимости жить с огляд-
кой на трансцендентное («потустороннее»), что порождало безразличие к проблемам Добра,
Истины, Блага, Красоты. Киники с вызовом именовали себя «гражданами мира», отрицая
тем самым чувство и понятие Родины как чего-то родного и близкого, что дает силы, под-
держивает дух, создает ощущение непокинутости в мире. Термин «космополит» был изоб-
ретен ими. «Кинизм» буквально переводится как «собачья» философия, что и соответствует
их жизненному идеалу: жить как собака – без общины, без долга, без отечества.
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В эпоху Возрождения и Нового времени была продолжена философско-мировоззрен-
ческая традиция отказа от проблемы бытия как чего-то объективно существующего незави-
симо от человека. Это были не просто философские взгляды отдельных мыслителей, а исто-
рический поворот в мировоззрении европейского человека. Можно выделить несколько его
компонентов:

1) теряется ощущение того, что есть подлинное существование чего-то, являющегося
основанием жизни и деятельности людей. Люди уповают только на себя, в своей деятельно-
сти перестают оглядываться на Бога. Вместо прежнего слова «обретение» чего-либо появ-
ляется «изобретение»;

2) человек, его сознание, его потребности, его жизнь стали восприниматься как един-
ственное, несомненное и подлинное бытие. Как говорил Р. Декарт, единственное несомнен-
ное доказательство человека самому себе факта своего существования – это мысль: «Я
мыслю, следовательно, я существую». Во всем остальном можно было сомневаться. Фило-
софы Нового времени связывают проблему бытия лишь с человеком, отказывая бытию в
объективности. Бог для И. Канта – это уже не реальное Высшее существо, влияющее на
судьбу человека, а всего лишь идея человеческого разума. Не случайно одна из его работ
называлась «Религия в пределах только разума»;

3) отказ Богу в объективном существовании сопровождается переоценкой времени.
Люди перестают думать о вечности, стремятся жить здесь и сейчас. Человек перестает
искать смысл жизни за пределом жизни, все сводится к удовлетворению земных челове-
ческих потребностей, когда хотят насытиться жизнью перед смертью, за которой тлен и
пустота.

Происходит исторический разрыв на «старое» и «новое». Молодое поколение форми-
рует свою собственную систему ценностей, свою психологию надежды на себя, пренебре-
гает опытом прошлого. Они не понимают, им смешны идеалы отцов. Таким примером может
служить Дон Кихот Сервантеса. Он пытается жить по законам рыцарской чести и доблести,
возвышенного культа «прекрасной дамы», и поэтому оказывается смешон для современни-
ков;

4) уверовав в силу своего разума, люди уверовали в свои способности изменять мир,
опираясь при этом на законы мироздания. На мир перестали смотреть как на Божествен-
ный порядок, он стал полем конструктивной деятельности человека. Как писал Карл Маркс:
«Все философы до нас пытались объяснить мир, тогда как дело заключается в том, чтобы
его изменять. Все социальные утопии – анархизм, либерализм, коммунизм – основаны на
предположении возможности перестроить общество и природу с помощью разума и пред-
метно-деятельных сил человека»;

5) отказ от веры в сверхчувственное Бытие привел к господству материализма не про-
сто в теории, а, прежде всего, в повседневной жизни. Материальные потребности стали веду-
щими в жизни отдельных людей и целых народов. Стимулом жизни человека и его самоусо-
вершенствования явились материальные потребности.

Таким образом, начиная с эпохи Возрождения и Нового времени, и по сей день, в фило-
софии развивалось явление, названное «онтологическим нигилизмом» – отрицанием, непри-
знанием существования Абсолютного Бытия, находящегося вне человека и определяющего
его жизнь и судьбу. Такое Бытие названо «трансцендентным», т. е. запредельным, а уме-
ние и возможность человека выходить за пределы своего чувственного опыта – трансцен-
дентностью. Многие философы считают, что в настоящее время на свете есть целые народы
с угасшей трансцендентностью (в первую очередь жители США). Главная тема политиче-
ских дискуссий в Америке связана с экономикой: прибыль, распределение, бюджет, налоги
и т. д. Совершенно не обсуждаются проблемы, выходящие за пределы материально-эконо-
мических отношений.
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В XX в. произошло философское разочарование в возможностях разума: социальные
катастрофы, войны, глобальные угрозы и проблемы человечества породили сомнение в воз-
можностях рациональных подходов к их решению, появляются философы-иррационалисты:
3. Фрейд, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Ж. Деррида, А. Камю, Л. Шестов. Выступив против
разума, мыслители выразили нарастающее в обществе осознание бессмысленности и без-
опорности существования. Иллюстрацией может служить экзистенциализм – философское
учение XX в., признающее первичность существования человека перед сущностью. Человек
предстает «заброшенным» в мире, ему не на что опереться и надеяться, он сам создает свой
жизненный проект.

Отказ от Бога и разочарование в разуме привело к ощущению безопорности во всех
сферах жизни: экономике, политике, морали, культуре. Сформировалась эпоха тотального
плюрализма, для которого нет никакой иерархии ценностей. Плюрализм стал главной идеей
общественной жизни, которая стала восприниматься как состязание групп и их интересов.
Общество атомизировалось – распалось на индивидов (атомы), каждый из которых может
иметь свою систему ценностей, жить без оглядки на систему ценностей другого.

Возникла ситуация, напоминающая времена Парменида. Но в отличие от последних,
пока что нет активных попыток поиска новой опоры жизни. Люди пытаются не преодолеть
страх и разочарование, а уйти от них. Наш век рекомендует людям не быть очень серьез-
ными, ибо никто не знает, какой должна быть жизнь. Все оправдано тем, что ничего вечного
в этом мире нет. Надо жить, но знать, что ни в чем нет опоры, и нет таких ценностей, которые
выступили бы в качестве эталонов истинности и меры Бытия.

В XX в. возникает философское и культурное направление постмодернизма, выдви-
нувшее свой взгляд на проблему Бытия. «Постмодерн» дословно означает «после совре-
менности». Современностью («модерном») принято считать образы античности. Вплоть до
середины XIX в. все философские учения и культурные направления воспроизводили антич-
ный взгляд на мир и способ философствования.

Философия постмодерна отказывает разуму в правах, всякую претензию на поиск
истины объявляет ложной, отказывается от построения философской системы, не признает
подчиненность мышления каким-либо формам и принципам. Философский и художествен-
ный текст, а также сама жизнь как текст для постмодерниста допускает множество толкова-
ний. Мир природы и общества предстает как нечто вероятно-неопределенное. «Все дозво-
лено» и «ничего не гарантировано» – вот главные принципы постмодернизма.

Философия постмодернизма не предлагает ничего оригинального, а завершает исто-
рию той культуры, в которой, по словам Ф. Ницше, «Бог умер». Новое же толкование бытия
в философии будет возможно только тогда, когда сформируется радикально отличное от
современного мировоззрение.

Таким образом, проблема бытия в философии имеет свои истоки в повседневном миро-
воззрении людей и мировой культуре. Мы проследили эволюцию проблемы бытия в евро-
пейской философии и показали, что различные онтологические представления зависят от
господствующего в данную эпоху мировоззрения. Современная онтология отражает духов-
ный кризис, в котором сейчас находится европейская.
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2.2. Структура бытия

 
Выступая как теория и основываясь на историко-философских понятиях и категориях,

систематическая философия структурно описывает бытие.
Бытие выступает гарантом, «общим знаменателем», существования различных сфер

реальности. В философии выделяют три взаимосвязанные основные сферы реальности,
образующие три уровня бытия. Во-первых, это бытие природы, всего многообразия
постигаемой реальности, окружающей человека. Границы этой реальности определяются
возможностями человеческого познания и представления в пространстве и времени: от
очень далекого прошлого до очень далекого будущего в масштабах метагалактики, от эле-
ментарных частиц до метагалактики. Во-вторых, это бытие человека как особого рода
сущего, его внутренний мир ценностей, представлений и переживаний, его сознание и само-
сознание. В-третьих, это бытие общества, социальное бытие, включающее в себя все мно-
гообразие межчеловеческих связей и отношений. Все эти три уровня бытия существуют
неразрывно друг от друга. Существование одного является условием существования других.
Человек со своим внутренним миром включен в систему общества и обладает природным
телом. Природа является условием существования общества.

Формами бытия являются материальное и идеальное. Материальное (материя) –
вся чувственно постигаемая реальность, окружающая нас «объективная реальность дана в
ощущениях» (по определению В. И. Ленина). У материи есть две главные характеристики:
объективность и чувственнопостигаемость. Идеальное (Дух) – это сверхчувственная реаль-
ность, очевидная для человека в своем существовании.

Идеальное и материальное являются противоположными понятиями. Философ
Н. Гартман вводит понятие «разрез бытия» – некая незримая граница, разделяющая и в то
же время связывающая разные формы бытия. Между материальным и идеальным проходит
пропасть бытия, что является его величайшей загадкой: этот разрез проходит через человека,
не разрезая его самого. Человек – точка, объединяющая реальное и материальное.

Идеальное бытие (Дух) включает в себя объективный дух и субъективный дух. Объ-
ективный дух – это идеальная реальность, существующая объективно, независимо от чело-
века и его сознания. Существование объективной идеальной реальности признается фило-
софским направлением объективного идеализма. Это может быть Гиперурания (мир идей)
в философской системе Платона, или Бог в христианской философии.

Субъективный дух – это идеальное бытие, составляющее содержание человеческого
сознания, субъективности. Существование субъективного идеального Бытия, сознания при-
знают и материалисты, но они считают его высшей формой организации материи, ее спо-
собностью к отражению. Субъективные идеалисты признают первичность человеческой
субъективности перед материей, считая, что не материя определяет сознание, а сознание
человека конструирует, определяет окружающее материальное бытие.

Таким образом, идеальное бытие можно разделить на собственно духовное, мир иде-
альных ценностей, и психическое, сознание человека.

Материальное бытие (материя) – понятие для обозначения объективной реальности,
существующей бесконечно и вечно. Все многообразие объективных предметов и процессов
есть проявление материи, что свидетельствует о материальном единстве мира или о мате-
риальном единстве его многообразия. Философы-материалисты отождествляют материю и
бытие.

В истории философии понятие материи претерпело свою эволюцию. В древности мате-
рию понимали как конкретное вещество (огонь, вода, воздух, земля). В XVI–XIX вв. материя
понималась как субстанция, чувственно постигаемое вещество. Современная философия
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рассматривает материю как всю объективную реальность, во всем многообразии ее прояв-
лений.

Структура материи включает в себя два главных элемента: вещество и поле. Веще-
ство – это материальная структура, имеющая форму. Поле – это неструктурированная и
неформализованная, но реальная материальная сила. На данный момент известны следую-
щие виды вещества и поля.

Вещество включает в себя микро-, макро-, мегамир. Микромир – это микротела,
частицы и античастицы, атомные ядра, атомы, молекулы, плазма, белковые тела, нуклеино-
вые кислоты, микроорганизмы (вирусы, микробы, бактерии), клетки. Макромир – это макро-
тела, одноклеточные, многоклеточные организмы, растения, животные, органические виды,
люди, общество, и все, что создано людьми. Макротела могут быть в трех состояниях: газо-
образные, жидкие и твердые. Мегамир – это мегатела: земля как геосфера, планеты, звезды,
галактики.

Поле бывает четырех видов: электромагнитное, гравитационное, ядерное, элек-
тронно-позитронное.

Вполне возможно, что когда-нибудь человеку станут известны еще какие-нибудь виды
вещества и поля.

Материю можно разделить на «первую» и «вторую» природу. «Первая» природа
(натура) – это природа как таковая, нетронутая человеком, все естественное. Она делится на
живую и неживую. «Вторая» природа – это культура в широком смысле (от cult – возделы-
вать), все то, что создано человеком, все искусственное.

Вывод по второму вопросу: Структурно материя состоит из двух противоположных
форм: духа и материи, которые имеют свою внутреннюю структуру, обусловленную суще-
ствованием человека, его субъективностью и способностью к творчеству. Человек – уни-
кальный род сущего, объединяющий противоположные формы Бытия.
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2.3. Атрибуты бытия

 
Атрибуты – это такие свойства материального Бытия, которые всегда и везде при-

сущи как всей материи, так и любым материальным объектам. Таковыми атрибутами явля-
ются пространство, время и движение. Пространство и время – это не предметы объектив-
ного и субъективного, а общие формы координации материальных объектов и их состояний.
Пространства и времени не существует без материальных объектов. В свою очередь, чело-
век способен мыслить и воспринимать окружающий мир исключительно в форме простран-
ства и времени. Даже чисто духовным явлениям человек склонен приписывать простран-
ственно-временные характеристики. Например, о Боге, религии говорится, что он «свыше»,
«на небесах», хотя к нему как к духовному явлению неприменимы вопросы «где?» и «когда?»
Бог вне пространства и времени. И. Кант назвал пространство и время априорными формами
чувственности, своеобразной программой, заложенной в человеке как родовом существе,
согласно которой он воспринимает окружающий мир.

Пространство и время обладают общими свойствами: а) объективность – независи-
мость от субъективных желаний и причин; б) всеобщность – повсеместность распростране-
ния.

Пространство – это совокупность отношений, выражающих координацию сосуще-
ствующих объектов, их расположение друг относительно друга и относительную величину
(расстояние и ориентацию). Пространство имеет следующие свойства: а) трехмерность:
вверх, вниз, в сторону; б) однородность (равноправие всех его точек); в) изотропность (рав-
ноправие всех его направлений). Таким образом, пространство выражает существование
любого вида материи.

Время – это совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих друг
друга состояний (явлений), их последовательность и длительность. Время имеет следую-
щие свойства: а) одномерность (время «идет вперед»); б) однородность (равноправие всех
моментов времени); в) необратимость (время нельзя остановить и повернуть вспять).

Проблема пространства и времени имеет юридический аспект. Юридический закон
обладает одинаковой силой на всей территории, во всем пространстве действия юриспру-
денции принявшего его государства. В то же время закон не имеет обратной силы во вре-
мени. Это соответствует уже вышеназванным свойствам и характеристикам пространства и
времени.

Пространство и время как атрибуты бытия имеют смысл только в приложении к чело-
веку, его субъективности. Исходя из этого, выделяют три вида времени и пространства:

а) физическое (космическое) пространство и время, выражающиеся в координации
объектов и сменяющих их состояний физического мира. Данные время и пространство неис-
черпаемы и бесконечны;

б) социальное (историческое) пространство и время – координация относительно фак-
тов и явлений жизни общества, его истории. Социальное выражение физического является
его продолжением, например, юрисдикция государства – социального пространства, а срок
давности преступления есть понятие социального времени. У разных преступлений разные
сроки давности;

в) психологическое (экзистенциальное) пространство и время – понятие, описываю-
щее структуру и передвижение внутреннего мира человека, его сознания. Например, раз-
ные этапы жизни для человека имеют различную духовную интенсивность, насыщенность:
«бурная» юность идет «быстрее», нежели «спокойная старость»; маленький городок детства
«больше», нежели огромный чужой город.
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С пространством и временем неразрывно связан еще один атрибут материального
бытия – движение – изменение объектов, их свойств и отношений. Движение материи про-
исходит в пространстве и времени.

Движение делится на материальное и идеальное (духовное).
Материальное движение (материальные процессы) – изменение координат и каче-

ственных состояний материальных объектов. Определяют следующие формы материальных
процессов: а) механическая; б) физическая; в) химическая; г) биологическая; д) социальная.

Существуют два взгляда на их взаимодействие:
а) диалектический: низшие формы входят в высшие, но высшая форма – не простая

сумма низших, а новое качество;
б) метафизический: высшие формы сводят к низшим. При изучении высших форм дви-

жения не учитывается действие в них низших.
Духовное (идеальное) движение (идеальные процессы) – изменение состояний созна-

ния. Выделяют следующие формы идеальных процессов:
а) эмоциональные – движение чувств;
б) интеллектуальные – движение рассудка;
в) волевые – формирование решимости к действию.
Далеко не каждая форма движения может быть сразу очевидна для человека. Это,

например, социальное движение как изменение общественного строя, социального статуса.
А эмоциональное или рассудочное движение человек может скрыть от других.

Вывод по третьему вопросу: пространство и время являются атрибутами материаль-
ного бытия. Идеальные сущности находятся вне пространства и времени. Пространство и
время есть необходимые формы восприятия и отношения человека к миру, человек не мыс-
лит окружающую реальность вне этих форм. Движение есть изменение объектов, их свойств
и отношений, оно может быть как материальным, так и идеальным.

Итак, проблема бытия в философии имеет жизненный, практический смысл, так как
отвечает на один из главных мировоззренческих вопросов: на что человек может надеяться?
Учение о бытии (сущем) призвано найти опору для жизни всего человеческого рода и каж-
дой отдельной личности. Онтологические воззрения разделяют философов на два основ-
ных мировоззренческих лагеря в истории философии – идеалистов и материалистов. В
XX в. проблема бытия приняла новое звучание, так как современное европейское сообще-
ство находится в глубоком духовном кризисе, выход из которого лежит и в создании новой
философской системы взглядов на сущее. Поэтому изучение онтологии как учения о струк-
туре, формах, уровнях, видах, атрибутах не может носить отвлеченный характер, а призвано
помочь каждому из нас в поиске собственных духовно-мировоззренческих ориентиров.
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Тема 3. Философские

концепции познания и сознания
 
 

3.1. Познание как предмет философского анализа
 

Человечество всегда стремилось к приобретению новых знаний. Процесс овладения
тайнами бытия есть выражение высших устремлений творческой активности разума. За
тысячелетия своего развития человечество прошло длительный и тернистый путь познания
от примитивного и ограниченного ко все более глубокому и всестороннему проникновению
в сущность бытия. На этом пути было открыто неисчислимое множество фактов, свойств и
законов природы, общественной жизни и самого человека, сменяли одна другую картины
мира. Развивающееся знание шло рука об руку с развитием производства, с расцветом искус-
ства.

Наш разум постигает законы мира не ради простой любознательности (хотя любо-
знательность – одна из идеальных движущих сил человеческой жизнедеятельности), но
ради практического преобразования и природы, и человека с целью максимально гармонич-
ного жизнеустройства человека в мире. Знание человечества образует сложнейшую систему,
которая выступает в виде социальной памяти. Богатства ее передаются из поколения в поко-
ление, от народа к народу посредством культуры.

Познание, таким образом, имеет социально детерминированный характер. Только
через призму усвоенной культуры мы получаем знания о реальности. Прежде, чем продол-
жать дело предшествующих поколений, нужно усвоить уже накопленное человечеством зна-
ние, постоянно соотнося с ним свою познавательную деятельность.

Познание как проблема философии сформировалось уже в самом начале развития
философии. Философское осмысление познания осуществляется в разделе философии,
который называется гносеология. Термин «гносеология» происходит от греч. gnosis – зна-
ние и logos – понятие, учение и означает учение о познании. И несмотря на то, что термин
«гносеология» введен в философии сравнительно недавно (в 1854 г. шотландским фило-
софом Дж. Феррером), учение о познании стало разрабатываться, повторимся, со времен
Гераклита, Платона, Аристотеля.

В рамках гносеологии философы стремятся найти ответы на такие вопросы.
Познаваем ли мир? – вторая сторона основного вопроса философии.
Что такое познание?
Какова природа познания?
Каковы границы познания (что я могу знать)?
Каким образом для человека становится возможным переход от поверхностного

представления о вещах к постижению их сущности?
Каковы формы познания?
Каковы пути достижения и критерии истины?
Какой практический жизненный смысл имеет достоверное знание о мире, о самом

человеке и человеческом обществе?
Теория познания изучает всеобщее в познавательной деятельности человека безотно-

сительно к тому, какова сама эта деятельность: повседневная или специализированная, про-
фессиональная, научная или художественная. Между тем в ряде источников имеет место
отождествление терминов «гносеология» и «эпистемология» (этимологическое значение –
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одно и то же). (См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1989; Философия / под
ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова. М., 1996).

Это отождествление также имеет место в современной западной философской лите-
ратуре. В связи с этим следует согласиться с замечанием П. В. Алексеева и А. В. Панина
(Философия. М., 1996), А. И. Ракитова (Философские проблемы науки. Системный подход.
М., 1977), что это отождествление некорректно. Эпистемология изучает собственно научное
познание, изучает его методы, стили, соотношение теоретического и эмпирического уров-
ней в научном познании. Гносеология же изучает как научное, так и ненаучное познание.
Таким образом, эпистемология является частью гносеологии.

Обращаясь к изучению гносеологии, следует обратить внимание на связь философ-
ской теории познания с онтологией, этикой, эстетикой, философской антропологией. Кроме
того, важно иметь в виду, что познание является объектом изучения не только гносеологии,
но и многих специальных наук – психологии, физиологии высшей нервной деятельности,
кибернетики, языкознания, семиотики, структурной лингвистики, истории культуры, исто-
рии нации и др. В связи с этим необходимо выявление специфики философского подхода к
изучению познания.

Философская теория познания во многом исследует те же явления познавательной дея-
тельности, что и специальные науки, но в другом ракурсе – в плане отношения познания
к объективной реальности, к истине, к процессу постижения истины. Центральной катего-
рией гносеологии является «истина». Ощущения, понятия, сомнения и другие явления рас-
сматриваются в гносеологии как средства достижения истины. Познавательные способно-
сти или формы существования знания связаны с истиной.

Таким образом, гносеология не пренебрегает данными специальных наук о познании,
а, наоборот, опирается на них как на специально-научное основание. Более того, философу,
теоретику познания, и самому приходится заниматься специально-научными исследовани-
ями. Но философское знание о познании не сводится и не может быть принципиально све-
дено к специально-научному знанию о познании. Гносеология, используя эмпирический
материал специальных наук, особым образом реконструирует его в контексте проблематики,
связанной с взаимоотношением знания и реальности.

В заключении представим основные определения.
Гносеология (теория познания) – это раздел философии, в котором изучаются природа

познания и его возможности, отношения знания и реальности, выявляются условия досто-
верности и истинности познания.

Познание — обусловленный прежде всего общественно-исторической практикой про-
цесс приобретения и развития знания, его постоянного углубления, расширения и совершен-
ствования.

Результатом познания является формирование сознания человека. Объективный мир,
воздействуя на человека, отражается в виде представлений, понятий, идей и других духов-
ных феноменов, образующих содержание сознания.

Знание – это объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей
деятельности отражает (идеально воспроизводит) объективные закономерные связи окру-
жающего мира.



А.  И.  Матвеева.  «Философия. Учебное пособие»

30

 
3.2. Проблема познаваемости мира и

философские подходы к ее осмыслению
 

Проблема познаваемости мира обращает нас к вопросам: познаваем ли мир, способен
ли человек в своих представлениях и понятиях составить верную картину действительно-
сти?

В теории познания сложилось 3 подхода к осмыслению этой проблемы:
– гносеологический оптимизм;
– агностицизм;
– скептицизм.
С точки зрения гносеологического оптимизма мир познаваем; человек способен в

своих представлениях и понятиях составить верную картину действительности и распо-
лагает для этого достаточными средствами. Такую позицию занимали Джордж Беркли
(английский субъективный идеалист Нового времени), французские материалисты XVIII в.,
представители немецкой классической философии Г. Гегель и Л. Фейербах, русские мате-
риалисты.

Термин «агностицизм» (от греч. agnostos – недопустимый для познания, непознавае-
мый) буквально означает непознаваемость, отрицание возможности достоверного познания.
Термин «агностицизм» введен Т. Гексли (английский естествоиспытатель) в 1869 г.

Термин «скептицизм» (от греч. skeptinos – рассматривающий и исследующий) обо-
значает философскую позицию, которая признает принципиальную познаваемость мира, но
выражает сомнение в достоверности знания.

Следует подчеркнуть, что буквальное понимание позиции агностицизма как отрица-
ющей познаваемость мира является весьма неточным. Представление, будто агностицизм
полностью отрицает познаваемость мира, вещей, имеющее хождение в некоторых учебных
пособиях, не применимо ни к одной из его распространенных форм, причем не только насто-
ящего, но и прошедшего. На самом деле, позиции агностицизма и скептицизма очень близки,
взаимосвязаны. В настоящее время агностицизм, как правило, рассматривают как вид скеп-
тицизма.

Так, античный автор Пиррон (ок. 365–275 гг. до н. э.) – а именно его называют осно-
вателем античного скептицизма – считал достоверным чувственное восприятие (если нечто
кажется горьким или сладким, то соответствующее утверждение – истина). Заблуждения
возникают, когда мы от явления пытаемся перейти к его сущности, основе. Всякому утвер-
ждению о сущности предмета с равным правом может быть представлено противоречащее
ему утверждение. Поэтому следует воздерживаться от окончательных суждений.

Позиция агностицизма как вида скептицизма ярко проявляется в философии англий-
ского материалиста Нового времени Д. Юма (1711–1776 гг.), а также родоначальника немец-
кой классической философии И. Канта (1724–1804 гг.).

На рубеже XIX–XX вв. сформировалась разновидность агностицизма, получившая
название конвенционализм. Внутренней предпосылкой его были теоретизация естествен-
ных наук, усиление роли научных понятий, законов, теорий в качестве средств познания,
выявившаяся возможность средств теоретического отражения действительности, расши-
ряющийся диапазон конвенций в среде естествоиспытателей. Конвенционализм (от лат.
converntio — договор, соглашение) – философская концепция, согласно которой научные
теории и понятия являются не отражением объективного мира, а продуктом соглашения
между учеными.

Виднейший представитель конвенционализма – французский математик и методолог
наук Анри Пуанкаре (1854–1912 гг.) отделял отношения между вещами от сущности самих
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вещей, считал, что познаваемы только отношения. Он писал: «Сначала нам представляется,
что теории живут не долее дня и что руины нагромождаются на руины. Сегодня теория роди-
лась, завтра в моде, послезавтра она делается классической, на третий день она устарела,
а на четвертый – забыта. Но если всмотреться ближе, то увидим, что так именно падают,
собственно говоря, теории, которые имеют притязания открыть нам сущность вещей. Но в
теориях есть нечто, что чаще всего выживает. Если одна из них открыла нам истинное поло-
жение, то это отношение является окончательным приобретением; мы найдем его под новым
одеянием в других теориях… Единственной объективной реальностью являются отношения
вещей, отношения, из которых вытекает мировая гармония. Но природа вещей непознава-
ема. Не только наука не может открыть нам природу вещей; ничто не в силах открыть нам ее,
и если бы ее знал какой-нибудь бог, то он не мог бы найти слов для ее выражения» (Пуан-
каре А. О науке. М., 1983. С. 277, 278–279).

Конвенционализм как система мировоззренческих установок, взглядов и принципов
научного познания широко распространился в последние десятилетия в западной филосо-
фии, а также в логике и методологии науки. С позиции конвенционализма выступали К. Пон-
тер, И. Покатое, П. Фейерабенд (1924–1994 гг.), основоположник неорационализма, фран-
цузский философ Г. Башляр (1884–1962 гг.) и многие другие.

Приведенный краткий и неполный обзор взглядов представителей агностицизма пока-
зывает, что данная позиция вовсе не предполагает отрицание самой возможности познания
мира. Специфика агностицизма – в отрицании возможности достоверного познания сущно-
сти материальных систем. Поэтому может быть предложено следующее определение агно-
стицизма.

Агностицизм – это философское учение, отрицающее возможность достоверного
познания сущности материальных систем, закономерностей природы и общества.

В заключении следует отметить, что скептицизм и агностицизм – философские пози-
ции, сыгравшие важную позитивную роль в развитии философии. Сомнения, критика,
отрицание, содержащиеся в них, позволяют преодолеть догматизм, абсолютизацию истин.
Мыслители, занимавшие позицию агностицизма, внесли значительный вклад в разработку
проблем научно-теоретического познания. Недостатком этой позиции, гносеологическим
пороком агностицизма является игнорирование принципа материального единства мира,
в частности, единства бытия и сознания. Агностицизм вырывает непроходимую пропасть
между сознанием и миром. И еще одно обстоятельство: психология скептицизма такова, что
он пожирает все: и изжившее себя, и новое, возможно, очень умное. Для скептицизма очень
характерна конформистская привычка жить в уютных, однажды принятых принципах, что
противоположно творчеству, исследовательскому новаторству, вере в возможности челове-
ческого разума.
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3.3. Субъект и объект познания

 
Чтобы ответить на вопрос о том, как возможно достоверное познание, необходимо

обратиться к рассмотрению познавательной деятельности. Основанием такого рассмотре-
ния является философская теория деятельности, сформировавшаяся в немецкой классиче-
ской философии.

Любая деятельность как специфическая человеческая форма активности может быть
представлена как взаимодействие объекта и субъекта. Субъект — носитель материальной
и духовной деятельности. Объект — то, что противостоит субъекту, на что направлена его
деятельность. Следует подчеркнуть, что это не вся объективная реальность, а только та ее
часть, которая включена в деятельность субъекта.

В познавательной деятельности отношение «субъект – объект» выступает как отноше-
ние субъекта познания и объекта познания. Субъект познания — носитель познавательной
деятельности, источник активности, направленной на объект. Объект познания – то, на что
направлена познавательная деятельность субъекта познания.

Субъектом является, прежде всего, индивид. Именно он наделен сознанием, ощуще-
ниями, восприятиями, эмоциями, способностью оперировать образами, самыми общими
абстракциями; он действует в процессе практики как реальная материальная сила, изменя-
ющая материальные системы. Но субъект – не только индивид, это коллектив, и социаль-
ная группа, и класс, и общество в целом. В субъект на уровне общества входят различные
экспериментальные установки, приборы, компьютеры и тому подобное, но они выступают
лишь как части, как элементы системы «Субъект», а не сами по себе. На уровне индивида
или сообщества ученых те же самые приборы оказываются лишь средствами, условиями
деятельности субъектов. Общество считается универсальным субъектом в том смысле, что
в нем объединены субъекты всех других уровней, люди всех поколений, что вне общества
нет и не может быть никакого познания и практики в то время, как субъект реализует свои
познавательные возможности лишь через познавательную деятельность индивидуальных
субъектов.

Исходя из определения объекта, в данном качестве – качестве объекта – выступает не
вся объективная реальность, не весь внешний мир, а лишь только те его предметы, на кото-
рые направлена познавательная деятельность. Очень многие предметы действительности
еще не стали объектами познания. Планета Нептун, существовавшая как объективная реаль-
ность со времени возникновения Солнечной системы, становится объектом познания только
после ее открытия в 1846 г. И именно тогда были установлены ее расстояние от Солнца,
период обращения, экваториальный диаметр, масса, удаленность от Земли и другие харак-
теристики. Электрон вплоть до конца XIX в. не был объектом, хотя, бесспорно, был частью
объективной реальности.

В понятиях «субъект» и «объект» имеется момент относительности: если что-то в
одном отношении выступает как объект, то в другом отношении может быть субъектом, и
наоборот. Например, компьютер, являясь частью общества как субъекта, является объектом
при его изучении индивидом. Студент А есть субъект познания, и в то же время для студента
В он может быть объектом познания. Л. Фейербах отличал: для себя «Я» – субъект, для дру-
гих – объект, то есть «Я» является и субъектом и объектом.

Объектом могут выступать не только материальные, но и духовные явления. Сознание
индивида – объект для психолога.

Каждый человек способен делать объектом познания самого себя: свое поведение,
мысли, чувства, ощущения. В этих случаях понятие субъекта как индивидуума сужается
до субъекта как актуального мышления, до чистого «Я»; из него исключаются телесность
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человека, его чувства и тому подобное. Но и в этих случаях субъект выступает как источник
целенаправленной активности.

Мы увидели, что понятия «субъект» и «объект» – различные понятия. Но они связаны
друг с другом. Грани между ними не абсолютны. Например, если в классической физике
постулировался абсолютный характер, независимость физических объектов от субъекта, от
условий познания, от приборов, то в квантовой механике приборы играют особую роль в
познании микрообъектов.

Субъект и условия познания «вторгаются» в сам объект. Поэтому результаты экспери-
ментирования с явлениями атомного масштаба нельзя истолковывать как дающие информа-
цию о свойствах квантовых объектов «самих по себе». Об этих результатах надо говорить
как о таких, которые включают описание и квантовых объектов, и измерительных приборов,
взаимодействующих с квантовыми объектами. Несмотря на это физика стремится дать опи-
сание самих объектов. Отмечая данный момент, специалисты указывают на возможность
установить на теоретическом уровне знания пределы, когда мы можем представлять свой-
ства самих этих объектов.

Подобные ситуации возникают и в науках о человеке и обществе. При проведении
психологических экспериментов ученые находятся в контакте с испытуемыми и являются
фактором, влияющим на поведение последних. Тем самым экспериментаторы фактиче-
ски соединяются с объектом исследования, становятся его частью. Иной способ получе-
ния информации, исключающий контакт испытателя с испытуемым, весьма проблематичен.
Данная особенность познания проявляется и в юридической практике. Здесь нередко иссле-
дователь может получить информацию об объекте познания только в том случае, если он ста-
нет частью этого объекта, «проникнет» в него. Всем нам, безусловно, хорошо известна ситу-
ация из фильма «Место встречи изменить нельзя», когда сотрудники уголовного розыска
сумели получить сведения о местонахождении и численности банды «Горбатого» только
тогда, когда один из милиционеров – Шарапов – стал членом этой банды, – соединился с
объектом своего исследования.

Взаимосвязь между субъектом и объектом познания также связана с тем, что в
основе познавательной деятельности субъекта лежит практически-преобразовательная
деятельность человека, которая и превратила человека в субъекта деятельности и опре-
делила сферу объектов этой деятельности. Именно так понимается познание с точки зре-
ния диалектического материализма.
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Человека интересуют предметы внешнего мира не как таковые, а как объекты его дея-
тельности, подлежащие использованию и преобразованию субъектом. Это верно не только
для тех предметов, которые являются результатом, продуктом деятельности человека, но и
для тех, которые возникли естественным путем, без участия человека. Например, человек
воспринимает камень как кусок вещества определенного цвета. Но если на этот камень смот-
рит геолог, то для него камень выступает как целый мир с множеством «объектов» созерца-
ния, а именно: геолог представляет, что это за камень, какова его ценность, хороша ли данная
порода, в каких объемах в данном месте она представлена, как этот камень добывать, где он
может использоваться – в строительстве, облицовке зданий, в ювелирном деле и так далее.
Также хорошо известен пример с восприятием снега жителем юга или средней полосы и
жителем севера. Житель севера выделяет большое разнообразие видов снега, что определя-
ется долгой практикой предшествующих поколений, и по особенностям снега судит о том,
какая была или будет погода, можно ли растопить этот снег и использовать его для приго-
товления питья или пищи.

В заключение, возвращаясь к понятиям «субъект» и «объект», отметим, что это пар-
ные категории, предполагающие существование друг друга (подобно причине и следствию,
случайности и необходимости, сущности и явлению). Субъект всегда предполагает объект, а
объект – субъект, что выражено в известном высказывании Рихарда Анпариуса: «Без субъ-
екта нет объекта, без объекта нет субъекта».

Рассмотрение познания как деятельности, как взаимодействия субъекта и объекта поз-
воляет:

а) раскрыть диалектику объективного и субъективного в познании и, в частности,
понять знание как субъективный образ объективного мира, показать, как представлены субъ-
ективное и объективное в самом знании;

б) подчеркнуть творческий, активный характер познавательного процесса. Человек не
ждет, когда внешний мир отобразится в его сознании, а сам выступает носителем активно-
сти при получении знания и далее сам соотносит приобретенное знание с объективной дей-
ствительностью, определяет его истинность;
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в) показать социальную обусловленность процесса познания. Человек, выступающий
субъектом познания, имеет социальную природу. Приобретаемое человеком знание отра-
жает состояние общественного развития, потребности и цели общества.
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3.4. Виды знания и познания.

Особенности и уровни научного познания
 

Познание (и, соответственно, знание) можно разделить на научное и ненаучное, а
последнее – на донаучное, обыденное и вненаучное, или паранаучное. Донаучное познание
– это исторический этап в развитии познания, предшествующий научному познанию. На
этом этапе складываются некоторые познавательные приемы, формы чувственного и раци-
онального познания, на основе которых формируются более развитые виды познавательной
деятельности.

Обыденное и паранаучное познание существуют наряду с научным. Обыденным, или
житейским, называется познание, основанное на наблюдении и практическом освоении при-
роды, на накопленном многими поколениями жизненном опыте. Не отрицая науку, оно не
использует ее средства – методы, язык, категориальный аппарат, однако дает определенные
знания о наблюдаемых явлениях природы, нравственных отношениях, принципах воспита-
ния и т. д. Особую группу обыденных знаний составляют так называемые народные науки:
народная медицина, метеорология, педагогика и др. Овладение этими знаниями требует дли-
тельного обучения и немалого опыта, в них содержатся практически полезные, проверенные
временем знания, но это не науки в строгом смысле слова.

К вненаучному (паранаучному) относится познание, претендующее на научность,
использующее научную терминологию, но в действительности не совместимое с наукой.
Это так называемые оккультные науки: алхимия, астрология, магия и др., возникшие в эпоху
поздней античности и получившие развитие в Средние века. Они не исчезли и в настоящее
время, несмотря на развитие и распространение научных знаний. Более того, на переломных
этапах общественного развития, когда общий кризис сопровождается духовным кризисом,
происходит оживление оккультизма, отход от рационального к иррациональному. Возрож-
дается вера в колдунов, хиромантов, астрологические прогнозы, в возможность общения с
душами умерших (спиритизм) и тому подобные «чудеса». Широко распространяются рели-
гиозно-мистические учения.

Так было в годы кризиса, порожденного Первой мировой войной, когда возникли «тео-
рия психотрансмутации» Г. Ю. Гюрджиева, антропософия Р. Штейнера, теософия Е. П. Бла-
ватской и другие учения. В 60-е гг. XX в. во время кризиса в странах Запада оказались мод-
ными эзотерические учения.

Кризис в нашей стране, порожденный перестроечными процессами, создал духовный
вакуум, который стремятся заполнить разного рода идеи и «учения», далекие от науки.

Существование наряду с научными вненаучных представлений обусловлено тем, что
научное знание еще не может ответить на все вопросы, в решении которых заинтересованы
люди. Биология, медицина, сельскохозяйственные и другие науки еще не открыли способов
продления жизни человека, избавления его от болезней, защиты от разрушительных сил при-
роды, неурожая и т. п. Возникают надежды людей найти простые и надежные средства лече-
ния болезней, решения других жизненно важных проблем. Эти надежды поддерживаются
некоторыми падкими на сенсации средствами массовой информации. Достаточно вспомнить
выступления по радио и телевидению экстрасенсов и психотерапевтов или «заряженные»
номера газет, «исцеляющие» от всех болезней. Многие люди оказались восприимчивыми к
этим и им подобным «чудесам».

Нельзя отрицать, что в некоторых паранаучных теориях содержатся элементы полез-
ных знаний, заслуживающие внимания. Тщетные попытки алхимиков найти «философский
камень» для превращения неблагородных металлов в золото и серебро были связаны с иссле-
дованием свойств металлов, что сыграло определенную роль в формировании химии как
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науки. Парапсихология, исследуя формы чувствительности, обеспечивающие способы при-
ема информации, не объяснимые деятельностью известных органов чувств, формы воздей-
ствия одного живого существа на другое, накапливает материал, который может получить в
дальнейшем научное обоснование.

Однако поиски сверхразумных средств познания, сверхъестественных сил не есть
научное познание, иррационализм и мистика не совместимы с наукой, представляющей
собой высшую форму познания и знания.

Наука возникла в результате отмежевания от мифологии и религии, от объяснения
явлений сверхъестественными причинами. Она опирается на рациональное объяснение дей-
ствительности, отвергая веру в сверхразумные средства познания – мистическую интуицию,
откровение и т. п.

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленной на производство
знаний о природе, обществе, человеке. Наряду с учеными, с их знаниями и способностями,
квалификацией и опытом, она включает научные учреждения с их экспериментальным обо-
рудованием и приборами, со всей суммой достигнутых знаний, методы научного познания,
понятийный и категориальный аппарат.

Отличия обыденного и научного видов познания
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Наука, с одной стороны, вытекает из обыденного познания. С другой стороны, она
представляет собой явление особого рода, качественно отличное от обыденного познания.
Это отличие выражается, кроме того, и в том, что в научном познании имеется два уровня:
эмпирический и теоретический.

Сравнительная характеристика эмпирического и теоретического уровней научного
познания
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3.5. Чувственное и рациональное в познании.

Интуиция и вера в познавательной деятельности
 

Эмпирическое и теоретическое как две ступени научного познания формируются на
основе чувственных и рациональных познавательных способностей человека. Исходя из
этого, вся познавательная деятельность человека рассматривается в гносеологии как един-
ство чувственного и рационального.

Чувственное познание (сенситивное, живое созерцание) осуществляется посред-
ством органов чувств – зрения, слуха, осязания и др. Органы чувств – единственный источ-
ник, через который сведения об окружающем нас мире могут проникать в наше сознание.
Будучи моментом практики чувственно-предметной деятельности, чувственное познание
осуществляется в трех взаимосвязанных формах: ощущение, восприятие и представление.

Ощущение – отображение отдельных свойств предмета при непосредственном кон-
такте с ним. На основе ощущений, представляя собой их комбинацию, образуются воспри-
ятия.

Восприятие – целостное отображение предмета при непосредственном контакте с
ним. Более сложной формой чувственного познания является представление.

Представление – целостное отображение предмета при отсутствии непосредствен-
ного контакта с ним. Представление – это результат прошлых взаимодействий между орга-
нами чувств и предметом. В формировании представлений важную роль играют воображе-
ние и память, благодаря которым мы можем представить место, где были раньше, событие,
описание в рассказе собеседника или книге. Благодаря воображению и памяти мы можем
сформировать представление не только о реальном предмете, но и нереальном предмете, т. е.
создать фантастический образ, являющийся комбинацией нескольких реальных предметов
(кентавр, ведьма в ступе и с помелом и т. д.).

Однако познавательная деятельность не сводится к чувственному познанию. Она
включает и рациональное познание, которое, взаимодействуя с чувственным, дополняет
и корригирует процесс и результат чувственного познания. Чувственное познание дает
знания об отдельных предметах и их свойствах. Обобщить эти знания, проникнуть в сущ-
ность вещей, познать причину явлений, законы бытия с помощью чувств невозможно. Это
достигается с помощью рационального познания. Рациональное познание или абстракт-
ное мышление и его формы изучаются логикой. Основными логическими формами высту-
пают:

понятие — форма мысли, отображающая предметы в их существенных признаках;
суждение – форма мысли, в которой нечто утверждается или отрицается о предметах

действительности (и которая может быть либо истинной, либо ложной); суждения отобра-
жают связи и отношения между вещами и их свойствами;

умозаключение – форма мысли, в которой из одного или нескольких суждений выво-
дится новое суждение.

Мышление и его формы неразрывно связаны с языком. Понятия, суждения, умозаклю-
чения выражаются в языковых формах: словах, словосочетаниях, предложениях и их связях.
Язык – это знаковая система, выполняющая функцию формирования, хранения и передачи
информации в процессе познания действительности и общения между людьми.

Развитие науки, философии и других форм деятельности людей показывает, что в дей-
ствительности любое знание есть единство двух противоположных сторон – чувствен-
ной и рациональной. Если исключить какую-либо из них, то процесс познания окажется
невозможным. Органы чувств доставляют разуму соответствующие данные, факты. Разум
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их обобщает и делает определенные выводы. Без органов чувств нет работы разума, а
чувственные данные всегда в той или иной мере осмыслены, аргументированы разумом.

В связи с этим следует отметить как несостоятельные две гносеологические позиции
в истории философии, абсолютизировавшие одну из сторон познания. Сенсуалисты (лат.
sensus – чувство, ощущение) считали, что решающая роль в процессе познания принадле-
жит органам чувств, а ощущения и другие формы живого созерцания признавались един-
ственным источником и средством достижения истины. Наиболее ярко крайний сенсуализм
выражен французским философом-материалистом Нового времени – Гельвецием: все, что
недоступно чувствам, недоступно для ума. Сенсуалистами были как представители матери-
ализма (Т. Гоббс, Дж. Локк, Л. Фейербах, французские материалисты XVIII в.), так и идеали-
сты (Дж. Беркли, Д. Юм). Рационалисты (лат. ratio – разум, мышление) опирались прежде
всего на успехи математики, стремились доказать, что всеобщие и необходимые истины не
выводимы непосредственно из данных чувственного опыта и его обобщений, а могут быть
почерпнуты только из самого мышления (Р. Декарт, Г. Лейбниц, Г. Гегель). Хотя в рамках
обеих названных концепций было высказано немало верных и глубоких идей, в целом, они
были ограничены, односторонни. Сенсуализм абсолютизировал роль чувственного позна-
ния, принижая, а то и вовсе отвергая роль мышления. Рационализм же отрицал опытное
происхождение всеобщности и необходимости как важнейших признаков достоверного зна-
ния и чрезмерно преувеличивал значение мышления – вплоть до отрыва его от реальности.
Также следует заметить, что в процессе познания присутствуют явления, природа которых в
настоящее время не вполне ясна с точки зрения взаимодействия чувственного и рациональ-
ного. Поэтому в характеристике этих явлений присутствуют такие эпитеты, как бессозна-
тельное, иррациональное, внерациональное. К числу таких явлений принадлежит, напри-
мер, интуиция.

Интуиция (лат. intuitio – пристальное всматривание) – способность непосредствен-
ного постижения истины путем прямого ее усмотрения без рационального обоснования.

В истории философии природа интуиции понималась по-разному. В сенсуалистиче-
ских теориях интуиция рассматривалась как порождение чувств. Философы-рационалисты
(Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Лейбниц, Б. Спиноза) выдвинули учение об интеллектуальной инту-
иции. Так, Р. Декарт считал, что интуиция – это понятие ясного и внимательного ума, порож-
денного лишь светом разума. В иррационалистических, интуитивистских учениях, напри-
мер, в философии А. Бергсона, интуиция противопоставляется логике и рациональному
познанию, трактуется как сверхразумная мистическая деятельность.

Далее в иррационалистических философских учениях выдвигается положение, что
постижение истины, познание, возможно вне рациональных форм. Одними из первых об
этом стали говорить представители «философии жизни» (Вильгельм Дильтей, Георг Зим-
мель), считая, что живую жизнь понятиями не познать. Философы жизни противопостав-
ляли науки о природе наукам о духе, о жизни. В науках о природе объяснение, рацио-
нальное познание применимо, а в науках о духе познание должно происходить на основе
метода понимания. При этом понимание должно выступать как «вживание», «сопережи-
вание», «вчувствование». В понимании присутствуют чувства, сразу, без логической обра-
ботки, переведенные в высказывания. А эти высказывания сильно эмоционально окрашены
и обладают определенной доказательной силой, что хорошо известно в искусстве, психоло-
гии, юриспруденции.

В одной из книг приводится свидетельство глухонемой женщины о том, как она в воз-
расте семи лет поняла, что есть вода. Учительнице никак не удавалось объяснить ей значе-
ние слова вода. Но вот она поместила руку девочки в струю воды и глухонемая говорит:
«Внезапно я почувствовала смутное ощущение чего-то забытого – трепет возвращающейся
мысли, и каким-то образом тайна языка открылась мне. Тогда я и узнала, что «В-о-д-а» озна-
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чает нечто чудесное, холодное, текущее по моей руке. Живое слово разбудило во мне душу,
вселило в нее надежду, свет, радость, освобождение!» Таким вот образом женщина объяс-
нила, как она узнала значение слова «вода». Объяснение это довольно специфично, с очевид-
ной ссылкой на чувства и переживания, но, вместе с тем, и довольно убедительно. Развитие
и распространение метода вчувствования привело к становлению понимающей психологии
(В. Дильтей), понимающей социологии (М. Вебер), и, наконец, понимающей философии
или герменевтики (от греч. – разъяснение, истолкование).

Герменевтика специально занимается феноменом понимания. Первоначально пони-
мание интерпретировалось как вчувствование, перемещение в чужую индивидуальность.
Позднее феномен понимания стали связывать с речью, логикой, текстами, традициями куль-
туры. Фигурой номер один в герменевтике является немецкий мыслитель Ханс-Георг Гада-
мер (1900–2002 гг.), ученик М. Хайдеггера. В герменевтике отмечают, что понимание (как
понимание человеком самого себя, так и понимание другого) требует полноты познаватель-
ного процесса, происходит на основе синтеза чувствительного и рационального. Достига-
ется понимание в эйдетировании — постижении идей, которое богаче и чувственного и
рационального (т. е. иррационально).

Понимание, вчувствование как метод познания то и дело подвергается критике. При
этом говорят, что понимание излишне психологично и не учитывает объективных критериев
истинности. А вот, например, в учебнике В. А. Канне отмечается, что вчувствование – это
важнейший метод познания, который соответствует требованию общезначимости. И под-
линная задача состоит в том, чтобы овладеть его тайнами.

Касаясь диалектики чувственного, рационального и иррационального в познании, сле-
дует, безусловно, упомянуть проблему соотношения знания и веры.

Существует два различающихся, но имеющих общую основу, значения понятия
«вера». Первое понятие – это вера как мировоззренческая позиция и психологическая уста-
новка, предполагающая принятие Бога, который предопределяет все, что происходит с
миром и человеком. Это то, что в научной литературе и в обыденном сознании называют
«религиозной верой».

Второе понятие веры – в гносеологии и методологии науки – принятие какого-либо
знания без непосредственных эмпирических и рациональных обоснований, другими сло-
вами – это убеждение в истинности какого-либо научного положения в то время, когда дока-
зательства еще не получены. По словам Эриха Фромма, религия – это деятельность, направ-
ленная на поклонение какому-либо объекту. Следовательно, вера «религиозна» в обоих
значениях, но в первом случае объект поклонения – Бог, во втором – знание или положение.
Что касается соотношения знания и веры в первом значении, то истоки осмысления этой
проблемы восходят к средневековой философии и подробно рассмотрены нами в первой
части пособия.

Из позиций, сложившихся в Средневековье, актуальную значимость сохраняют две:
Концепция гармонии веры и разума Фомы Аквинского (1225–1274 гг.), согласно кото-

рой вера не только не противоречит разуму, но и помогает в познавательной деятельности.
Отправление и интеллект, по Ф. Аквинскому, не должны противоречить друг другу, ибо исхо-
дят из одной и той же основы – Божественного разума как истины высших истин;

Теория двух истин Сигера Брабантского (ок. 1240–1281 гг.) и Уильяма Оккама (ок.
1300–1350 гг.), согласно которой вера и знание – независимые области, различия между кото-
рыми столь радикальны, что не могут быть преодолены.

За истекшие с тех пор 7–8 веков никаких принципиально новых решений предложено
не было. Церковь придерживается позиции Фомы Аквинского, различным образом интер-
претируя и аранжируя ее. Уже в начале XX в. католическая церковь выдвинула положение
о том, что вера не должна быть слепым движением души и не может быть никакого дей-
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ствительного расхождения веры и разума, т. к. все знания произошли от Бога. Например,
папа Пий XII неоднократно выступал с заявлениями, что «церковь – друг науки», отмечая,
однако, что ей приходится вмешиваться иногда в науку, чтобы предостеречь ее от ошибок
против веры.

Обоснование соединения веры и знания, богословия и науки занимает центральное
место в одном из влиятельных направлений современной философии – неотомизме, имею-
щем официальное признание Ватикана (1879 г.). Так, Жан Маритен (1882–1973 гг.), фран-
цузский философ, один из лидеров неотомизма, доказывая необходимость гармонии веры
и разума, считал плодотворным главенство теологии и метафизики над конкретными обла-
стями теоретического разума, ратовал за возрождение религиозно ориентированной фило-
софии природы.

Идея гармонии веры и разума получила специфическое выражение и в русской рели-
гиозной философии. Одним из важнейших ее понятий является «цельное знание». Мно-
гие русские религиозные мыслители, начиная с А. С. Хомякова и B. C. Соловьева, счи-
тали, что цельная истина раскрывается только цельному человеку. Только собрав в единое
целое все свои духовные силы – чувственный опыт, рациональное мышление, эстетиче-
ский и нравственный опыт, а также, что очень важно, – религиозное созерцание – человек
начинает понимать истинное бытие мира и постигает сверхрациональные истины о Боге.
Русские религиозные философы исходили из того, что вера – важнейший феномен внут-
реннего, духовного мира человека, это непосредственное принятие сознанием смысложиз-
ненных положений как высших истин, норм и ценностей, и она должна принимать участие
в познании. Однако эта позиция по данному вопросу берет начало в теории «двух истин»
и предполагает противоположность веры (в данном ее первом значении) и знания.
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