
          

СИБИРСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 



           

Философия в переводе с древнегреческого 
означает «любовь к мудрости» (fileo — 
любить, sofia — мудрость).  

Впервые назвал себя «философом» Пифагор, в V веке 
до н. э.

Первым дал определение термину «философия» 
Платон, III век до н. э.
От имени своего учителя - Сократа, он утверждает, что 
человек не может быть мудрецом, он может быть 
только лишь любителем мудрости, философом. 



По своему содержанию философия представляла собой 
синкретическое, т.е. нерасчлененное знание и включала в себя всю 
совокупность знаний о мире и человеке: начала математики, 
астрономии, механики, медицины, психологии, истории, этики, 
эстетики и др.
  

 

У термина «философия» очень много определений.
Согласно Сократу, философия есть исследование самого себя. 
Платон утверждал, что философия — это учение о вечно сущем и 
неизменном.
Средневековые западные схоластики философией считали 
основанное на христианской вере познание Бога, мира и человека 
и их отношений.
По  определению Н. Г. Дебольского, Философия — это наука, 
имеющая задачей установление первых и основных истин, т.е. 
истин, служащих основоначалами или принципами для прочих 
истин.

  

 

Философия – особая форма познания мира, вырабатывающая систему 
знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого 
бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого 
отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее 
основных проявлениях. 



Хосе Ортега-и-Гассет
1883-1955 гг.

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет назвал 
философию «охотой за единым». Во всём, что видит 
человек в этом мире, он усматривает часть, осколок 
чего-то целого. Именно это «целое» и призвана найти 
философия.

Философия предполагает, что при 
ее изучении деятельность ума 
сопрягается с работой вашего 
сердца. Изучающему философию 
необходимо научиться 
переживать истину и 
одновременно быть предельно 
критичным. 

Мераб 
Мамардашвилли
1930 – 1990 гг.

Люди, желающие приобщиться к философской 
культуре, должны идти к этому через свой собственный 
духовный опыт. Только вопросы, вырастающие из 
этого опыта, и являются проблемами, на которые 
можно искать ответ, обращаясь к философским 
понятиям. 



Там, где кончается физика, не кончается проблема; человеку, живущему в 
каждом учёном, необходима целостная истина.
Научная истина точна, но недостаточна, философская достаточна, но неточна. 
Философская истина более человечна.

Человек испытывает духовную потребность в том, чтобы иметь целостное 
представление о мире; он не может согласиться ждать удовлетворения этой 
потребности до тех пор, пока будущая наука даст достаточный материал для 
этой цели; ему необходимо также получить ответы и на вопросы, которые 
выходят за поле науки и не могут быть ею даже осознаны. 
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Для человека как разумного существа бесконечно важнее любой специальной 
научной теории представляется решение вопросов о том, что такое наш мир в 
целом, какова его основа, имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеют 
ли какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла, и т.д. 
На эти вопросы у науки нет ответа, она их и не ставит, и не может разрешить. 
Разрешение их лежит в области философского мышления.
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Мировоззренческая функция философии состоит в том, что она 
вооружает людей знанием всеобщих законов развития мира, понимание 
мира и человека как единой сложной системы. Выражая отношение 
человека к миру, его взгляды на цель и смысл жизни, на связь его 
интересов и потребностей с общей системой социальной и природной 
действительности, философия лежит в основе социальной ориентации, 
деятельности людей, их подхода к оценке явлений современности.
Методологическая функция философии связана с выработкой системы 
способов изучения мира. Поэтому философия является общей 
методологией для всех частных наук.
Практическая функция -  разработка новых стратегий отношений 
человека и природы в современных условиях;
Аксиологическая функция философии способствует формированию у 
человека представлений об основных ценностях.
Критическая функция - «подвергать все сомнению». 
Воспитательная функция. Философия содержит в себе 
общечеловеческие ценности добра, справедливости, прекрасного, 
этические нормы. Философия, говорит Кант, это учение о том, каким надо 
быть, чтобы быть человеком. Она рекомендует каждому человеку в 
любой области жизни и деятельности следовать положительным нормам 
и идеалам нравственности.
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Мифологическое мировоззрение – это мировоззрение, система 
взглядов на объективный мир и на место в нём человека, которое 
основано либо на художественно-эмоциональном переживании мира, 
либо на общественных иллюзиях, вызванных неадекватным восприятием 
людьми окружающего мира. Характерная черта мифологической картины 
мира – перенос основных черт человеческого рода на мироздание.
Мифологическому сознанию характерны образное восприятие мира, 
склонность оживотворять (гелозоизм), одухотворять (аноматизм) 
мироздание, склонность уподоблять природные явления человеку 
(антропоморфизм).

Основу религиозного мировоззрения составляет вера. Человек, 
который раньше чувствовал себя одиноким, бессмысленно заброшенным 
в этот мир, прикоснувшись к религиозной истине приобретает ощущение 
полной уверенности в себе, в своем человеческом достоинстве, в 
ценности своей жизни. Он должен пережить второе рождение: 
преобразиться и радикально поменять весь свой образ жизни. В 
многокрасочном потоке жизни он должен принять сердцем Послушание.

Философское мировоззрение строится на теоретических 
доказательствах.  Зачастую, эти доказательства противоречивы, 
философия не настаивает на истинности своих утверждений. 



9

В разные эпохи складывались различные типы 
мировоззренческих систем:
1. Космоцентризм – характерен для древней философии. 
За видимым многообразием явлений природы мудрецы 
стремились распознать единую сущность. Гармония 
Космоса, его мощь была в их глазах основой того, что 
гармоничным и разумным должны быть и их 
общественный мир, и их нравственность.

2.Теоцентризм («Теос» – Бог) характерен для философии 
средних веков.  Это связано с тем, что вся жизнь человека 
в ту эпоху строилась на основе религии. Все другие 
формы мировоззрения (научное, обыденное) 
формировались в  этом же ключе.
3. Антропоцентричным философское мировоззрение 
становится в эпоху Возрождения, в середине XVII века, 
когда человек начинает считать себя центром Вселенной.
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В состав философии входят:
Онтология (греч. ontos – сущее, и logos – учение, слово) – 
учение о бытии. Под бытием в самом широком смысле 
этого слова имеется в виду предельно общее понятие о 
существовании, о сущем вообще. Бытие и реальность как 
всеохватывающие понятия — это синонимы. Бытие есть 
все то, что есть.
Гносеология – учение о познании.
Общий вопрос гносеологии сформулировал И. Кант: «Что 
я могу знать?» Гносеология изучает:
как мы получаем знания о разных предметах;
каковы границы нашего знания;
на сколько достоверно или недостоверно наше знание.
Методология – учение о методах познания. 
Определённый способ ведения и организации 
исследования. Включает в себя систему методов и 
приёмов проверки и оценки. Всякая подлинная наука 
включает в себя знания о методах и границах данной 
науки.
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Этика – учение о морали. 
Эстетика – учение об отношении человека и мира 
искусств.
Философия истории.
Основные вопросы:
как возможна история вообще?
есть ли в ней смысл?
если да, то откуда он берётся?
имеет ли история направление?
кто является творцом истории?
Философия науки – изучает строение научного знания, 
механизмы и формы и формы его развития.
Аксиология – это учение о ценностях.



Спасибо за внимание!


