
Основы основ
•СТРУКТУРА
•НАПРАВЛЕНИЯ
•ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
•КАТЕГОРИИ
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МИФОЛОГИЯ          РЕЛИГИЯ         ФИЛОСОФИЯ
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Филосо́фия (др.-греч. φιλοσοφία, — 
«любомудрие», «любовь к мудрости») 
— особая форма познания— особая 
форма познания мира, вырабатывающая 
систему знаний о наиболее общих 
характеристиках, предельно-
обобщающих понятиях и 
фундаментальных принципах реальности 
(бытия) и познания, бытия человека, об 
отношении человека и мира.
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1. Структура философии
•онтология (от греч. ontos – сущее и logos – учение). 
Исследование наиболее общих вопросов бытия.

•гносеология (от греч. gnosis – знание, познание и logos – 
учение). Анализ наиболее общих вопросов познания. 

•философская антропология. Исследование наиболее 
общих и существенных вопросов человека. 

•социальная философия. Изучение наиболее общих 
вопросов возникновения, функционирования и развития 
общества. 

•аксиология(греч.axia – ценность, logos - учение). 
Исследование ценностей как смыслообразующих 
оснований человеческого бытия. 
... Праксиология, логика, этика, философия медицины, 
…
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Основные функции философии 
 Мировоззренческая
 Гносеологическая
 Методологическая
 Интегративная
 Культурологическая
 Аксиологическая
 Этическая
 Идеологическая
 Воспитательная
 Прогностическая
 Критическая …
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Социокультурное значение философии – 
быть особого рода познанием, которое 
интегрировано в ткань духовной жизнь и 
культуры человека и общества.
Философская культура личности 
означает приобщенность к философии как 
специфической форме знаний о мире и 
бытии человека в нем, способность 
применять философские знания в своей 
духовно – практической, 
профессиональной и общественной 
деятельности.
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Философская культура – это не 
только умение формулировать 
мировоззренческие вопросы и 
находить ответы на них, но и особый 
образ жизни – мировосприятие, 
миропонимание. 
Философствовать – значит развивать 
в себе человека как единое, стройное, 
целостное существо.
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Стакан и мировоззрение. Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
1. Буддизм: стакана на самом деле нет.
2. Солипсизм: стакан есть только у меня. а весь мир — мой 
алкогольный бред.
3. Ислам: нет стакана кроме стакана. 
4. Иудаизм: ну почему стакан наполовину пуст только у нас?
5. Православие: стакан наполовину пуст за грехи наши.
6. Католицизм: стакан наполовину пуст только у плохих 
людей.
7. Фрейдизм: в детстве вам недоливали.
8. Стоицизм: да, стакан наполовину пуст и так мне и надо.
9. Коммунизм: каждый имеет право на полный стакан.
10. Социализм: стакан пустой, зато у всех одинаково.
11. Йоги: ты и есть стакан и его содержимое.
12. Пелевин: стакан не пуст и не полон. Это и не стакан 
вовсе. И это не ты на него смотришь, а стакан смотрит на 
твою проекцию его мыслей о том, чем ты хочешь казаться 
самому себе. Или нет.


