
Философия

Общая характеристика предмета 
философии



• По отношению к любой сфере человеческой жизни и 
деятельности философия может занимать три 
позиции.

• Исследовательская позиция. Философия как 
наиболее общая наука исследует данную сферу. 

• Критическая и методологическая позиция. Критикует 
деятельность данной сферы и предписывает ей 
правила. 

• Позиция активного вмешательства. Претендует на то, 
чтобы заменить собой данную сферу деятельности 
(например, время от времени философия пытается 
подменить собой науку). 



выполнение следующих функций: 

• Мировоззренческая функция: помогает сформировать 
целостную картину мира. 

• Воспитательная и образовательная функция: участвует в 
формировании личности. 

• Функция социальной критики: осуществляет критику 
существующего в обществе порядка вещей. 

• Идеологическая функция: создаёт представление о 
желательном политическом и общественном устройстве. 

• Футурологическая функция: отвечает на вопрос о том, каким 
должно быть будущее. 

• Эвристическая (поисковая) функция: создаёт новые области 
теоретического исследования. 

• Методологическая функция: формулирует правила познания 
для всех частных наук. 



Философия как мировоззрение
• Философия является мировоззренческой дисциплиной (наукой), 

поскольку её задачей является обозрение мира в целом, поиск 
ответов на наиболее общие вопросы.

• МировоззрениеМировоззрение — система наиболее общих 
взглядов на мир (природу и общество) и место человека в этом 
мире. В истории человечества выделяют ряд форм 
мировоззрения: мифологиюМировоззрение — система наиболее 
общих взглядов на мир (природу и общество) и место человека в 
этом мире. В истории человечества выделяют ряд форм 
мировоззрения: мифологию, религию, философию и другие.

• Есть мнение, что философия — это мировоззрение человека, то 
есть его суждение об окружающем его мире, о событиях 
происходящих в этом мире, комплекс понятий о культуре, 
идеологиях, его заблуждения и прозрения.

• Мировоззрение формируется под воздействием личного 
жизненного опыта, школ и течений, существующих в умах людей 
в данную эпоху, на склад ума индивидуума. Часто индивидуум не 
высказывает свои мировоззренческие взгляды. Но это не значит, 
что их нет. Часто философ рассматривает явление через ту или 
иную призму предвзятости. Бердяев, например, в своей работе 
«Смысл творчества» прямо определяет эту свою предвзятость 
русским православием, причём, в своей собственной трактовке 
этого православия. Призма К. Маркса: бытие определяет 
сознание. Да, вполне вероятно, что у каждого индивидуума есть 
своя призма, может быть не сформулированная. Очень часто 
философы формулируют какой-никакой постулат, а потом на 
протяжении всей своей жизни строят натянутые схемы в 
поддержку этого постулата.



Философия и наука

• Имеется, по крайней мере, три вопроса, 
касающихся соотношения философии и 
науки:

• Является ли философия наукой? 

• Как соотносятся между собой философия и 
частные (конкретные) науки? 

• Как соотносятся между собой философия и 
вненаучное знание? 



При рассмотрении первого вопроса о научности 
философии видно, что на протяжении всей 
своей истории философия — один из 
источников развития человеческого знания. 
Рассматривая её исторически, можно 
обнаружить преемственность в развитии 
философского знания, его проблематики, 
общность категориального аппарата и логики 
исследования. Не случайно Гегель 
рассматривал философию прежде всего с 
точки зрения «науки логики» 



• В то же время в истории человеческой мысли 
существуют целые пласты ненаучной 
философии, например, религиозной. Плотная 
связь философии и науки присуща в основном 
европейскому способу осмысления процессов 
познания. Возврат европейской мысли к 
ненаучному (и даже антинаучному) 
философствованию нередко проявляется во 
время кризисов (примером может служить Лев 
Шестов). 



• Отношения науки (частных наук) и философии 
являются предметом дискуссии.

• Философия нередко претендует на то, чтобы быть 
чем-то большим, чем наука, ее началом и итогом, 
методологией наукиФилософия нередко претендует 
на то, чтобы быть чем-то большим, чем наука, ее 
началом и итогом, методологией науки и её 
обобщением, теорией более высокого порядка, 
метанаукойФилософия нередко претендует на то, 
чтобы быть чем-то большим, чем наука, ее началом и 
итогом, методологией науки и её обобщением, 
теорией более высокого порядка, метанаукой (наукой 
о науке, наукой, обосновывающей науку). 
НаукаФилософия нередко претендует на то, чтобы 
быть чем-то большим, чем наука, ее началом и 
итогом, методологией науки и её обобщением, 
теорией более высокого порядка, метанаукой (наукой 
о науке, наукой, обосновывающей науку). Наука 
существует как процесс выдвижения и опровержения 
гипотезФилософия нередко претендует на то, чтобы 
быть чем-то большим, чем наука, ее началом и 
итогом, методологией науки и её обобщением, 
теорией более высокого порядка, метанаукой (наукой 
о науке, наукой, обосновывающей науку). Наука 
существует как процесс выдвижения и опровержения 
гипотез, роль философии при этом заключается в 
исследовании критериев научностиФилософия 
нередко претендует на то, чтобы быть чем-то 
большим, чем наука, ее началом и итогом, 
методологией науки и её обобщением, теорией более 
высокого порядка, метанаукой (наукой о науке, наукой, 
обосновывающей науку). Наука существует как 
процесс выдвижения и опровержения гипотез, роль 
философии при этом заключается в исследовании 
критериев научности и рациональности. 

• Вместе с тем, философия осмысливает научные 
открытия, включая их в контекст сформированного 
знания и тем самым определяя их значение. С этим 
связано древнее представление о философии как о 
царице наук или о науке наук.



• Однако даже при отсутствии возможности 
претендовать на роль науки наук, философия может 
рассматриваться как наука, имеющая дело с более 
высоким, вторичным уровнем обобщения, 
воссоединяя частные науки. 

• Первичный уровень обобщения приводит к 
формулированию законов конкретных наук, а задача 
второго — выявление более общих закономерностей 
и тенденций. 

• Надо иметь в виду, что новые открытия в области 
частных наук могут приводить к утверждению как 
научно-философских выводов, так и философской 
ветви, представляющей иррационалистические 
спекуляции. 

• Также сама философия может влиять на частные 
науки, как положительно, так и негативно. 



Философия и религия

• Подобно философии, религияПодобно философии, религия 
также исследует первопричины мыслимого (БогПодобно 
философии, религия также исследует первопричины мыслимого 
(Бог, БрахманПодобно философии, религия также исследует 
первопричины мыслимого (Бог, Брахман), однако в религии 
делается упор на веруПодобно философии, религия также 
исследует первопричины мыслимого (Бог, Брахман), однако в 
религии делается упор на веру, культПодобно философии, 
религия также исследует первопричины мыслимого (Бог, 
Брахман), однако в религии делается упор на веру, культ, 
откровение, а в философии — на интеллектуальное постижение.

• Тем самым философия дает дополнительную возможность 
постижения смысла и осмысления мудрости, заложенных в 
религии. В религии на первом плане вера, в философии — мысль 
и знание. Религия догматична, а философия антидогматична. В 
религии есть культ в отличие от философии.

• Карл Ясперс писал: «Признаком философской веры, веры 
мыслящего человека, служит всегда то, что она существует лишь 
в союзе со знанием. Она хочет знать то, что доступно знанию, и 
понять самоё себя»



Предмет философии

• Предмет философии
• Предметом философии называют круг вопросов, которые она 

изучает.
• Что именно является предметом философии, зависит от эпохи и 

интеллектуальной позиции мыслителя. Споры, что такое 
предмет философии продолжаются. По словам Виндельбанда: 
«Только уяснив историю понятия философия, можно 
определить, что в будущем сможет притязать в большей или 
меньшей степени к ней

• Свои варианты ответа на вопрос о предмете философии 
предлагали разные школы. Один из наиболее значимых 
вариантов принадлежит Иммануилу КантуСвои варианты ответа 
на вопрос о предмете философии предлагали разные школы. 
Один из наиболее значимых вариантов принадлежит Иммануилу 
Канту. В марксизме-ленинизмеСвои варианты ответа на вопрос о 
предмете философии предлагали разные школы. Один из 
наиболее значимых вариантов принадлежит Иммануилу Канту. В 
марксизме-ленинизме также предлагалась своя формулировка 
«основного вопроса философии».



Предмет философии
• Марксизм-ленинизм относил к числу важнейших 
вопросов два:

• «Что первично: дух или материя?» Этот вопрос 
считался одним из главнейших вопросов философии, 
поскольку, утверждалось, что с самого начала 
развития философии произошло деление на 
идеализм«Что первично: дух или материя?» Этот 
вопрос считался одним из главнейших вопросов 
философии, поскольку, утверждалось, что с самого 
начала развития философии произошло деление на 
идеализм и материализм, то есть суждение о 
главенстве духовного мира над материальным, и 
материального над духовным соответственно. 

• Вопрос о познаваемости мира, который был в нём 
главным вопросом эпистемологии. 



Философия: за и против
• Смысл и польза философии
• Польза философии — формирование у людей, занимающихся ею, 

навыков самостоятельного, логического, понятийного мышления.
• Одно из объяснений: культура европейского философского 

мышления и культура демократии — народовластия формировались 
в Древней Греции параллельно, обуславливая друг друга. Многие 
сочинения Аристотеля, Платона и других греческих философов 
посвящены вопросам общественного устройства, политики. 
Философское мышление древних греков — это рациональное, то 
есть разумное мышление свободного человека, живущего в 
рабовладельческом мире, человека, принимающего участие в 
общественной жизни. Дисциплинами, разрабатываемыми греческой 
мыслью были — этика, политика, риторика. Свободная мысль 
древних греков и их гражданская жизнь были взаимосвязаны. 
Древние философы провозглашали свои взгляды с центральных 
улиц греческих городов. Такой культуры мышления и общественной 
жизни не возникло в соседних с Грецией восточных деспотиях, 
например в Персии, где единство общества достигалось силой. В 
Греции же и гражданская жизнь, и философия были средствами 
найти взаимопонимание между людьми без насилия и принуждения.



История философии
• История философии

– Основная статья: История философии
• История философии — это исторический процессИстория философии — 

это исторический процесс развития и изменения философских учений. 
Также историей философии называется историко-философская наука.

• Существуют разные точки зрения на соотношение философии и истории 
философии. Гегельянство и близкие к нему школы считают всю историю 
философии по своему существу внутренне необходимым, 
последовательным поступательным движением, которое разумно внутри 
себя. Каждая система философии необходимо существовала и 
продолжает еще и теперь необходимо существовать: ни одна из 
них, следовательно, не исчезла, а все они сохранились в 
философии как моменты одного целого. Принципы сохранились, 
новейшая философия есть результат всех предшествовавших 
принципов; таким образом, ни одна система философии не 
опровергнута. Опровергнут не принцип данной философии, а 
опровергнуто лишь предположение, что данный принцип есть 
окончательное абсолютное определение. История философии это 
не просто собрание случайных событий и мнений, в ней есть 
существенная связь, это система развития мышления. Содержание 
этой истории представляет собой научные продукты мышления.

• Философия возникла параллельно в Древней ГрецииФилософия 
возникла параллельно в Древней Греции, Древней ИндииФилософия 
возникла параллельно в Древней Греции, Древней Индии и Древнем 
Китае, откуда и распространилась впоследствии по всему миру. 
Последовательность эпох и взаимное влияние регионов мира 
представлена здесь в виде краткой таблицы.



Разделы философии
• В вопросе, какие именно дисциплины считать принадлежащими к 

философии (на какие разделы делится философия), не существует 
всеобщего согласия. Традиционно к основным философским 
дисциплинам относят логикуВ вопросе, какие именно дисциплины 
считать принадлежащими к философии (на какие разделы делится 
философия), не существует всеобщего согласия. Традиционно к 
основным философским дисциплинам относят логику, эпистемологиюВ 
вопросе, какие именно дисциплины считать принадлежащими к 
философии (на какие разделы делится философия), не существует 
всеобщего согласия. Традиционно к основным философским 
дисциплинам относят логику, эпистемологию, этикуВ вопросе, какие 
именно дисциплины считать принадлежащими к философии (на какие 
разделы делится философия), не существует всеобщего согласия. 
Традиционно к основным философским дисциплинам относят логику, 
эпистемологию, этику, эстетикуВ вопросе, какие именно дисциплины 
считать принадлежащими к философии (на какие разделы делится 
философия), не существует всеобщего согласия. Традиционно к 
основным философским дисциплинам относят логику, эпистемологию, 
этику, эстетику и метафизикуВ вопросе, какие именно дисциплины 
считать принадлежащими к философии (на какие разделы делится 
философия), не существует всеобщего согласия. Традиционно к 
основным философским дисциплинам относят логику, эпистемологию, 
этику, эстетику и метафизику (онтологию). Однако между этими 
дисциплинами не проведено четких границ. Существуют такие 
философские вопросы, которые одновременно относятся более к чем 
одной из этих дисциплин, и существуют такие, которые не относятся ни к 
одной.

• Вне этих широких дисциплин существуют и другие сферы философского 
познания. Исторически к области интереса философов относили, и 
сейчас ещё часто относят политикуВне этих широких дисциплин 
существуют и другие сферы философского познания. Исторически к 
области интереса философов относили, и сейчас ещё часто относят 
политику (которая рассматривалась АристотелемВне этих широких 
дисциплин существуют и другие сферы философского познания. 
Исторически к области интереса философов относили, и сейчас ещё 
часто относят политику (которая рассматривалась Аристотелем как 
составная часть этики), физикуВне этих широких дисциплин существуют 
и другие сферы философского познания. Исторически к области 
интереса философов относили, и сейчас ещё часто относят политику 
(которая рассматривалась Аристотелем как составная часть этики), 
физику (в том случае, когда она изучает сущность вещества и энергии) и 
религиюВне этих широких дисциплин существуют и другие сферы 
философского познания. Исторически к области интереса философов 
относили, и сейчас ещё часто относят политику (которая 
рассматривалась Аристотелем как составная часть этики), физику (в том 
случае, когда она изучает сущность вещества и энергии) и религию. 
Кроме того, есть философские дисциплины, посвящённые отдельным 
предметным областям; почти всегда предметная область такой 
философской дисциплины совпадает с предметной областью 
соответствующей науки. Например, отделение физики от философии в 
Новое время привело к появлению натурфилософииВне этих широких 
дисциплин существуют и другие сферы философского познания. 
Исторически к области интереса философов относили, и сейчас ещё 
часто относят политику (которая рассматривалась Аристотелем как 
составная часть этики), физику (в том случае, когда она изучает 
сущность вещества и энергии) и религию. Кроме того, есть философские 
дисциплины, посвящённые отдельным предметным областям; почти 
всегда предметная область такой философской дисциплины совпадает 
с предметной областью соответствующей науки. Например, отделение 
физики от философии в Новое время привело к появлению 
натурфилософии, а отделение политической теорииВне этих широких 
дисциплин существуют и другие сферы философского познания. 
Исторически к области интереса философов относили, и сейчас ещё 
часто относят политику (которая рассматривалась Аристотелем как 
составная часть этики), физику (в том случае, когда она изучает 
сущность вещества и энергии) и религию. Кроме того, есть философские 
дисциплины, посвящённые отдельным предметным областям; почти 
всегда предметная область такой философской дисциплины совпадает 
с предметной областью соответствующей науки. Например, отделение 
физики от философии в Новое время привело к появлению 
натурфилософии, а отделение политической теории — к появлению 
политической философии.

• Помимо деления философии на дисциплины существует и более общее 
деление её на теоретическую, практическую и рациональную 
философию (философию, исследующую вопросы разума и познания).

• Нижеследующая классификация включает как общие (основные), так и 
специальные дисциплины (философию отдельных предметных 
областей).



Теоретическая философия

• Теоретическая философия — философские дисциплины, 
исследующие сущее.

• Онтология — наука о бытии — наука о бытии (наука о сущем), 
философская теория реальности. В онтологии спрашивается: «Что есть 
реальность?», «Что существует?», «Существуют ли вещи независимо от 
нашего восприятия?». 

• Метафизика не имеет общепринятого определения. Иногда она 
отождествляется с онтологией, иногда рассматривается как более 
общая дисциплина, иногда как более частная — наука о началах бытия. 

• Философская антропология 
• НатурфилософияНатурфилософия (философия природы) 
• Философская теологияФилософская теология (естественная 

теологияФилософская теология (естественная теология, естественное 
богословиеФилософская теология (естественная теология, 
естественное богословие, натуральная теология,) 

• Философия духа 



Практическая философия

• Практическая философия — философские дисциплины о человеческой 
деятельности. Иногда вся практическая философия определяется как 
аксиология

• Аксиология (теория ценностей). 
• Этика — философия морали. В этике спрашивается: «Существует ли разница 

между правильными, с точки зрения морали, и неправильными поступками, 
ценностями, законами?», «Абсолютны или относительны все ценности?», «Как 
правильнее жить?», «Существует ли единая нормативная ценность, от которой 
зависят все основные ценности?» (см. также Норма (естественные и 
гуманитарные науки), «Материальны ли ценности (как стол или стул) и, если нет, 
как мы должны понимать их онтологический статус?». 
– Метаэтика 
– Этика поступка 
– Социальная этика 

• Профессиональная этика 
– Юридическая этика (этика юриста) 
– Медицинская этика 

– Биоэтика 
– Экономическая этика 
– Экологическая этика 



Философские дисциплины или 
философские направления

• Существуют философские теории, которые 
можно квалифицировать и как философские 
дисциплины, и как философские направления, 
т. е. их статус неясен. К их числу относятся, во-
первых, философские теории, которые 
декларируют свою религиозную, этническую 
или иную идентичность, во-вторых, 
философские исследовательские проекты, 
которыми занимаются те или иные 
философские школы. 


