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Введение 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно- 
теоретических знаний и овладение определенными методами 
самостоятельной работы.  

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, 
что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы 
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 
Цели самостоятельной работы обучающихся: 

- освоение компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальностям; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 
Задачи организации практических работ: 
- мотивация к освоению дисциплины; 
- повышение ответственности обучающихся за свое обучение; 
- способствование развитию общих и профессиональных компетенций; 
- создание условий для формирования способности к самообразованию. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «Основы философии».  
 Содержание программы «Основы философии» направлено на 
достижение следующей цели: раскрыть предмет и метод философии помочь 
разобраться в основных этапах формирования философских идей и теорий, 
вариантах постановки и решения проблем человека, общества. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» 
обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 



- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 Учебным планом на практическую работу обучающихся 
предусмотрено 8 часов 

Критерии оценки результатов практической работы: 
Оценка «5» ставится если: 
-с достаточной полнотой раскрыты все вопросы работы; 
-работа выполнена аккуратно и в тетради; 
- в конце сделаны общие выводы; 
-студент может дать ответы на вопросы по теме работы. 
Оценка «4» ставится если: 
-раскрыты не все вопросы работы; 
-работа сдана после положенного срока, сдана не сразу. 
Оценка «3» ставится если: 
-выполнена лишь половина работы; 
-вопросы раскрыты с недостаточной полнотой. 

 
 
 
 

 
 



Тематический план практических работ 
Тема Темы практических работ Количество 

часов 
Тема 1.1. 

Основные понятия 
и предмет 

философии 

Практическая работа № 1: Предмет и 
определение философии 

1 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира и 
средневековая 

философия 

Практическая работа № 2:   Философия Древнего 
и Китая и Древней Индии: сравнительный аспект»  

 

1 

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 
Нового времени 

Практическая работа № 3: «Особенности 
философии эпохи Возрождения и Нового времени»  

1 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

Практическая работа № 4:  Основные 
направления философии ХХ в. - тестовое задание. 

1 

Практическая работа № 5:  Философия 
экзистенциализма и психоанализа  

1 

Тема 2.1. 
Методы философии 

и ее внутреннее 
строение 

Практическая работа № 6: Этапы философии.  1 
Практическая работа № 7: Методы философии. 1 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и 
теория познания 

Практическая работа № 8: Составление 
сравнительной таблицы отличий философской, 
научной и религиозной истин 

1 

 ИТОГО 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1 
Тема: Предмет и определение философии. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель работы: уметь определять предмет философии и её назначение. 
Задание №1: Указать, что такое философия. 

Философия в буквальном переводе с греческого означает «любовь к мудрости» 
(«филиа» — любовь, «софиа» — мудрость). Это слово ввел в употребление выдающийся 
древнегреческий ученый Пифагор (580 — 500 до н.э.), но широкое применение оно 
получило в V в. до н. э. В это время в Греции — богатом, процветающем регионе с 
высокоразвитой культурой — были люди, которых называли софистами, т.е. мудрецами. 
Они не только рассуждали, но и обучали мудрости, и желающих находилось 
предостаточно. Однако обучение мудрости сильно отличается от обучения ремеслу, где 
можно проверить, научился человек чему-либо или нет 

Какая любовь и какая мудрость имеются в виду, когда говорят о 
философии? Любовь — одно из важнейших понятий в жизни. В греческом языке есть 
несколько слов для обозначения того, что в русском языке называется одним словом, 
включающим в себя и сексуальную любовь, и любовь к друзьям, детям, Родине. Говоря о 
философии как любви к мудрости, следует иметь в виду, что филиаозначает прежде всего 
«дружеское влечение». Любовь в данном смысле, как показано в диалоге Платона «Пир», 
есть духовное стремление к высшему и совершенному, преодолевающее индивидуальную 
ограниченность физического существования и представляющее собой отказ от себя как 
обособленной эгоистической личности. 

Мудрость же, как писал другой выдающийся греческий философ — Аристотель, 
«занимается первыми причинами и началами»1, из которых все выводится, но которые 
нельзя вывести из каких-то других, более общих положений. Такое знание, отмечал 
Аристотель, «выше человеческих возможностей».Философия, по Марселю, есть то, что 
стремится открыть и сберечь смысл жизни, мудрость ориентирована на целостное бытие и 
смысл жизни. 

Мифология – учение о мифах. Предмет философии – наиболее общие и 
фундаментальные вопросы происхождения и функционирования природы, общества и 
мышления. Философия – это вдохновляемая любовью к мудрости рациональная отрасль 
духовной культуры, имеющая своим предметом фундаментальные вопросы человеческого 
существования. Предметом философии являются всеобщие закономерности природы, 
общества, человека; отношения объективной действительности и субъективного мира. 

Каждая философская система имеет стержневой, главный вопрос, раскрытие 
которого составляет ее основное содержание и сущность. Так, для античных философов 
это вопрос о первоосновах всего существующего, для Сократа основной вопрос 
связывался с принципом «познай самого себя», для философов Нового времени — «как 
возможно познание», для современного позитивизма— в чем суть «логики научного 
открытия», некоторыми философами выдвигаются на первый план проблемы свободы, 
долга, смысла жизни и т. д. 
Задание №2: Выявить, такое рациональность, из чего она складывается. 

Становление философии из мифологии позволяет определить ее как первую 
рациональную отрасль в истории духовной культуры. В буквальном переводе с 
латинского «рацио» означает «разум». 

Что включает в себя рациональность? Ее можно выразить формулой Р = П + Л + 
Д, где Р — рациональность, П — понятий-ность, Л — логичность, Д — дискурсивность. 
Определим составные части рациональности. Понятийностьозначает умение мыслить с 
помощью понятий, т.е. слов и терминов, определенных по соответствующим правилам. 
Эти правила таковы: 1) существенность определения, т.е. представимость в нем наиболее 
важных обобщенных свойств предметов; 2) всеобщностьопределения, т. е. 
принадлежность описанных в нем признаков любому конкретному объекту, 
принадлежащему к определяемому классу; 3) однозначность определения, т.е. признание 



его правильным всеми людьми; 4) положительностьопределения, т.е. включение в 
определение имеющихся, а не отсутствующих свойств. 

Значение понятий в философии столь велико, что Гегель определил философию 
как «познание посредством понятий»2. Понятие, по Гегелю, обладает свойством 
саморазвития, и именно с саморазвития понятий начинается философия. 

Второй составной частью рациональности является логичность, т.е. мышление в 
соответствии с законами формальной логики, возникшей, кстати сказать, в недрах 
философии и являвшейся на протяжении двух с половиной тысячелетий истории 
философии одним из важнейших ее разделов. 

Третья составная часть рациональности — дискурсивность. Слово «дискурсия» 
не надо путать со словом «дискуссия», означающим «обсуждение чего-либо». Дискурсия 
характеризует способность обосновывать выдвигаемые суждения. 

Одна из важных задач рационализации — прояснение мыслей. Три составные 
части рациональности развиты в каждом человеке неодинаково, но все они необходимы 
для философствования, и их наличие определяет рациональность философии как отрасли 
культуры. 

Рациональность — основное свойство философии.Но имеют значение и те, на 
основе которых возникла философия как отрасль культуры. Это интуиция, пришедшая из 
мистики; стиль изложения, чувство и воображение — главные для искусства; синтез и 
смысл — присущие мифологии. 
Задание №3: Раскрыть функции философии. 

Философия как особый вид духовной деятельности непосредственно связана с 
общественно-исторической практикой людей, а потому ориентирована на решение 
определенных социальных задач и выполняет при этом многообразные функции. 

1.Мировоззренческая функция.Обобщая представления людей о существующем 
мире, философия создает систему взглядов о мире и о месте человека в нем с 
рациональных, понятийных позиций, в отличие от всех других видов и уровней 
мировоззрения. Ни одна частная (специальная) наука не выполняет и не может выполнить 
эту функцию. Развитие специальных наук, прежде всего научные революции, приводит к 
смене картины мира, что, в свою очередь, ведет к возникновению новых идей и подходов 
в философских учениях, связанных с наукой. 

2. Гносеологическая функция (напомним: от греч. gnosis — знание).В теории 
познания отношение «мир — человек» рассматривается как отношение объекта и 
субъекта познания. В противоречивом взаимодействии субъекта и объекта познания 
постигается истина. Исследуя проблему истины и ее критерия, ее внутреннюю 
диалектичность, философия выполняет гносеологическую функцию, вносит тем самым 
свой вклад в познание. 

В теории познания сложились эмпирическое и рационалистическое направления. 
Сторонники эмпиризма (греч. empeiria — опыт) единственным источником знания 
считают опыт, основанный на чувственном познании, недооценивая активную роль в 
познании теоретического мышления. Сторонники рационализма (лат. ratio — разум) 
абсолютизируют роль абстрактного мышления, недооценивая значение чувственного 
познания, наблюдения, опыта, эксперимента 

3. Методологическая функция заключается в том, что философия разрабатывает 
всеобщие, частные и общенаучные методы познания, вырабатывает основополагающие 
принципы познания, исследует наиболее общие пути, способы познания мира. 

4. Интегративная функция. Знания, доставляемые отдельными дисциплинами, 
столь разнообразны, что они нуждаются в сведении в единую целостную систему. В 
противном случае исследователь просто потеряется при определении своего места в 
научном сообществе. 

5. Критическая функция философии распространяется не только на другие 
дисциплины, но и на саму философию. Принцип «подвергай все сомнению», 
проповедуемый многими философами со времен античности, свидетельствует оважности 
критического подхода по отношению к существующему знанию исоциокультурным 



ценностям. Он играет антидогматическую роль в их развитии. При этом необходимо 
подчеркнуть, что положительное значение имеет лишь конструктивная критика, 
основывающаяся на диалектическом отрицании, а неабстрактный нигилизм. 

6. Аксиологическая функция (греч. axia — ценность) выражается в ориентации на 
определенные ценности. Любая философская система содержит в себе момент оценки 
исследуемого объекта с точки зрения самых различных ценностей: социальных, 
нравственных, эстетических, идеологических и т. п. Особенно остро эта функция 
проявляется в переходные периоды общественного развития, когда возникает проблема 
выбора пути движения и встает вопрос, что следует отбросить, а что сохранить из старых 
ценностей. 

7. Социальная функция философии является довольно многоплановой по своему 
содержанию и охватывает различные аспекты общественной жизни: философия призвана 
выполнить двуединую задачу —объяснять социальное бытие и способствовать его 
материальному и духовному изменению. При этом следует помнить, что в общественной 
жизни социальные изменения, эксперименты и реформы имеют особую ценность и 
значение. Именно философии принадлежит прерогатива в разработке всеобъемлющих 
концепций интеграции и консолидации человеческого общества. Ее задача — помочь 
осознать и сформулировать коллективные цели инаправить усилия на организацию 
коллективных действий по их достижению. аким образом, философия призвана помочь 
человеку в периоды нестабильного состояния общества, когда человеческое су-
ществование находится в «пограничной ситуации», на грани бытия и небытия, и каждый 
должен сделать свой выбор. 

8. Прогностическая функция философии предполагает формулировку в ее рамках 
гипотез об общих тенденциях развития человека и мира. Это своего рода обращенность к 
будущему. При этом степень вероятности прогноза, естественно, будет тем выше, чем 
больше философия опирается на науку. Философия, опираясь на теоретическое 
осмысление жизни, закладывает фундамент новых взглядов и идей, нового миропо-
нимания. 

Следует подчеркнуть, что все функции философии взаимосвязаны. Нельзя 
разорвать, например, мировоззренческую и методологическую, методологическую и 
гносеологическую, социальную и прогностическую и т. д. Вместе с тем только через их 
целостное единство проявляется специфика и сущность философского знания. 

Важность выполняемых философией функций подчеркнем проницательным 
высказыванием русского философа Г. Челпанова: «...самой важной функцией философии 
является то, что она влечет мысль к высшим проблемам и удерживает науку от 
бесцельного накопления знаний. 
Задание №4: Выявить, каксоотносятся философия и мировоззрение 

Всякая философия является мировоззрением. Однако это вовсе не означает, что 
всякое мировоззрение является также философией. 

Мировоззрение- это совокупность наиболее общих взглядов на мир, основанные 
на этих взглядах убеждения и идеалы, определяющие жизненную позицию человека, 
принципы его поведения и ценностные ориентации. 

Таким образом, мировоззрение — образование интегральное, т. е. в нем 
принципиально важна связь его компонентов. Главными компонентами мировоззрения 
являются:1)знания (и основанные на этих знаниях взгляды и убеждения); 2) ценности 
(нормы и идеалы); 3) программы действия. 

Важным компонентом мировоззрения являются идеалы, в которых содержится 
высшая цель стремлений человека к истине, добру, красоте, справедливости. Идеал 
служит духовным ориентиром во всей человеческой деятельности, придает ей 
осмысленность и целеустремленность. Главными понятиями выступают понятия добра и 
зла, красоты и уродства. Через соотношение с нормой, идеалом идет оценка 
происходящего. 

Другой аспект этого вопроса связан с рассмотрением различных уровней 
отражения действительности. Мировоззрение есть результат отражения мира, но глубина 



этого отражения может быть различной. Первый элементарный вид отражения 
происходит на уровне ощущений. Применительно к мировоззрению он связан с 
мироощущением или миросозерцанием. Понятийное отражение — это самый глубинный 
уровень отражения, связанный с абстрактным мышлением и теоретическим познанием. 
Мировоззрение на этом уровне можно назвать миропониманием. Именно его и 
представляет философия. Философию можно определить как высший уровень 
мировоззрения или теоретически оформленное, системно-рациональное мировоззрение. 

Философия по самой своей сути призвана вскрывать рациональный смысл и 
всеобщие закономерности существования и развития мира и человека. Философия — это 
самый поздний в историческом плане тип мировоззрения, возникший после мифа и 
религии. Вместе с тем в качестве основных выделяются следующие 
типымировоззрения:1) мифологическое;2) религиозное;3) философское; 4) научное. 

Мифологическое мировоззрение (греч. mythos — повествование, сказание) — 
исторически первый тип, формировался на ранних стадиях развития общества и 
представлял собой первую попытку человека обрести осмысленность своего 
существования, объяснить происхождение и устройство мира, появление на земле людей 
и животных, причины стихийных явлении природы, определить свое место в окружа-
ющем мире. 

Религиозное мировоззрение (лат. religio — благочестие, набожность, святыня) 
сформировалось на сравнительно высокой стадии развития древнего общества. Являясь, 
как и мифология, попыткой рационализации непостижимого, религиозное мировоззрение 
отличается от мифологии верой в существование над природных, сверхъестественных сил 
и их главенствующей роли в мироздании и жизни людей. В мифе человек не выделяет 
себя из природы, боги живут в естественном, «земном» мире, общаются с людьми. 
Следует отметить, что и религия, и философия удовлетворяют запросы людей в 
понимании, осмыслении как окружающего мира, так и собственной жизни. Вследствие 
этого они в определенной мере близки друг другу, но между ними прослеживаются и 
существенные различия. Философия опирается на рационально-теоретическое знание. 
Религия опирается прежде всего на веру. Вера в сверхъестественное — основа 
религиозного мировоззрения. Философская мысль нуждается в свободе от догм, она не 
должна быть скована никаким авторитетом иможет все подвергнуть сомнению. Религия 
нуждается в авторитете и признает некие истины на веру, не требуя доказательств. 
Философия пытается дать целостное представление о мире. Религиозное сознание 
раздваивает мир на «земной», естественный, постигаемый органами чувств, и «небесный», 
сверхъестественный, сверхчувственный (трансцендентный). 

Таким образом философское мировоззрение является качественно новым типом. 
От мифологии и религии оно отличается прежде всего ориентацией на рациональное 
объяснение мира. На смену образу и символу приходит логос — разум. Философия и 
зарождается как попытка решить основные мировоззренческие проблемы средствами ра-
зума. 

Философское мировоззрение унаследовало от мифологии и религии их 
мировоззренческий характер, всю совокупность вопросов о происхождении мира, его 
строении, месте человека в мире и т. д., но в отличие от мифологии и религии, которые 
характеризуются чувственно-образным отношением к действительности и содержат 
эмоционально-художественные, ритуальные элементы, этот тип мировоззрения, как пра-
вило, представляет собой логически упорядоченную систему знаний, характеризуется 
стремлением теоретически обосновать положения и принципы. Философия- является 
специально разрабатываемым учением о мире и месте человека в нем, теоретической 
основой мировоззрения, способом познания мира, логикой теоретического мышления, 
методологией научного знания и практической деятельности, формой общественного 
сознания, мерой человеческих ценностей, феноменом духовной культуры. 
Контрольные вопросы. 
1. Укажите основные элементы в структуре мировоззрения; 
2. Охарактеризуйте сходства и различия между мифологией и религией; 



3. Проанализируйте социально-практическое значение философии. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №2 
Тема: Философия Древнего Китая, Древней Индии: сравнительный аспект. 
Время выполнения: 1 час 
Цель работы: уметь сравнивать философию Древнего Китая, Древней Индии. 
 Задание №1: Раскрыть основное содержание Вед и Упанишад 

В первых священных книгах Индии — Ведах (с санскр. — знание) наряду с 
религиозными идеями излагались философские представления о едином мировом 
порядке. Веды создавались племенами арийцев, которые пришли в Индию в XVI в. до п. э. 
из Средней Азии, Ирана и Поволжья. До наших дней дошло всего четыре Веды: Ригведа, 
Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Они содержали священное писание, описание 
ритуалов, философские комментарии (Упанишады). Религиозно-философские 
комментарии к Ведам — Упанишады содержат идеи, во многом определившие все 
последующее развитие индийской философии. Это идеи о взаимоотношении мироздания 
и человека, о высшей объективной реальности, недоступной описанию (Брахма), единстве 
целостной духовной субстанции (Брахман), индивидуальной душе (Атман), о бессмертии 
души и ее перерождении согласно закону воздаяния (карма). 

Характерные понятия индийской философии:сансара — философское учение о 
перевоплощении души в различные тела, не имеющее конца, бесконечная цепь 
перерождений; карма — предопределенность человеческой жизни и судьбы и воздаяние 
за человеческие поступки, закон причинности; мокша — высшая ступень нравственного 
совершенства души, окончательное спасение души, единственный путь освобождения от 
бесконечных перерождений;ахимса — единство всех форм жизни на земле, ненасилие и 
не причинение зла всему окружающему. 
Особенностью индийской философии является ее интеллектуальная терпимость. 
Дальнейшие религиозно-философские учения брахманизма и индуизма не опровергают 
учения Вед, а дополняют, утверждая, что истина одна, но она многогранна. Со времен 
раннего средневековья сложилась традиция Делить все философские учения Древней 
Индии — даршаны — на две большие группы : 

1)ортодоксальные (т. е. признающие авторитет Вед): веданта, миманса, санкхья, 
йога, ньяя, вайшешика; 2)неортодоксальные (не признающие авторитет Вед): чарвака-
локаята, джайнизм, буддизм. 

Задание №2:Выявить философский смысл легенды о 
принце Гаутаме, 
главную причину земных страданий с точки зрения 
буддизма 

Следующим движением, которое поставило под 
сомнение ведические ценности, был джайнизм (VI в. до 
н. э.). После V в. до н. э. в Индии, Китае и Юго-
Восточной Азии распространяется религиозно-фило-
софское учение буддизм. Его основатель — Сиддхартха 
Гаутама (Будда, 560-483 гг. до н. э.). 

 Согласно его учению, все в мире «преходяще», не 
имеет самости (постоянной субстанции), а поэтому полно 
страдания (неудовлетворенности). Поскольку ни одно 
злое или доброе дело не проходит бесследно, то, 



согласно карме, каждая индивидуальная жизнь после смерти находит свое продолжение в 
потустороннем существовании в зависимости от совершенных поступков и деяний. 
Моральные поступки ведут к очищению и прохождению через отдельные ступени. 
Главной идеей буддизма было освобождение от страдания и попытка преодоления варно-
кастового строя. 

Буддийская философия каждому верующему предлагает план личного 
совершенствования, целью которого является нирвана — великое освобождение. К 
основным заповедям философии буддизма относятся: не убий, не укради, не лги, будь 
целомудренным, не употребляй алкоголь, т. е. те ценности, которые заключены в самом 
человеке и не зависят от богатства и знатности. Тем самым буддизм призывал к ак-
тивности, направленной на свою жизнь.Главные идеи философии Будды:«Четыре 
благородные истины»;теория причинности; непостоянство элементов; «срединный 
путь»;восьмеричный путь». 

Основные положения буддизма: «Четыре благородные истины»: жизнь — это 
страдание; причина страданий — это бесконечные желания и стремления к 
удовольствиям;избавиться от страданий можно, подавив в себе желания и стремления, 
которые чаще всего суетны и кончаются ничем; для подавления желаний и избавления от 
страданий человек должен следовать путем нравственного совершенствования, указанным 
Буддой. 
Задание №3:Определить значение понятий “янь” и “инь” в китайской культуре и значение 
ритуала в китайской культуре. 

Возникновение китайской философии относят к I тыс. до н. э. Древнекитайские 
мыслители в VIII-V вв. до н. э. уже выделяли пять стихий, или первоэлементы природы: 
воду, огонь, металл, дерево и землю. В древнекитайской мифологии предпринимаются 
попытки объяснить окружающий мир из него самого. В объяснении происхождения Все-
ленной наблюдаются зачатки натурфилософии. Частично мифы сохранились в поздних 
воззрениях и органически вошли в древнекитайские космологические концепции. Это 
прежде всего относится к духам (или божествам) Ян (активная мужская сила) и Инь 
(пассивная женская сила). Они являлись символами света и тьмы, положительного и 
отрицательного, обретая характер космических сил, находящихся в постоянном взаимном 
стремлении друг к другу и взаимодействии, благодаря чему образуется все на свете, в том 
числе мироздание, человеческое общество, идеи, культура, мораль. Считалось, что 
некогда не было ни неба, ни земли и Вселенная представляла собой мрачный бес-
форменный хаос — из него родились два духа Инь и Ян, которые занялись упорядочением 
мира. Впоследствии эти духи разделились: Ян стал управлять небом, Инь — землей. 

Древнекитайские мыслители использовали понятия «Инь» и «Ян» для выражения 
многих противоположных и сменяющих друг друга явлений. Важным моментом в первых 
философских построениях Древнего Китая было признание обратной связи между этими 
понятиями и человеческой жизнью, общественными явлениями. Считалось, что если люди 
действуют в согласии с естественной закономерностью, отраженной этими понятиями, то 
и в обществе, и в отдельных индивидах царят спокойствие и порядок, но если такого 
согласия нет, то страна и все в ней приходят в смятение. И наоборот — неурядицы в 
обществе создают помехи для естественных проявлений Инь и Ян, для нормальной 
самореализации. Эти космогонические идеи явились основой религиозно-философского 
мировоззрения древних китайцев и были изложены в древнекитайском тексте «И-Цзин> 
(«Книга перемен»). 

Чтобы достичь согласия и устойчивости в быстротекущем мире, китайцы нашли 
способ, аналогичный медитации индийцев, но вполне земной. С его помощью текучее 
становится неподвижным. «Ритуал — высшая мера поведения людей, как безмен — 
высшая мера веса», — писал Сюнь-цзы1. Цель китайцев — не изменение и прогресс, а 
благоденствие как результат постоянства, охраняемого ритуалом и долгом. Отсюда 
традиционное миролюбие китайцев, которое сродни миролюбию индийцев. Стремление к 
устойчивости как повторению прошлого — общая черта китайского понимания времени, а 



будущее имеет религиозное оправдание лишь 
постольку, поскольку оно способно узаконить 
простое продолжение, точное и верное 
воспроизведение прошедшего. 
Задание №4: Выявить различия даосизма и 
конфуцианства в содержании исследуемых 
ими проблем. 

В период с V—III вв. до н. э. 
происходит дальнейшее развитие китайской 
философии. Это период возникновения «ста 
философских школ», среди которых особое 
место занимали: даосизм (Лао-цзы и Чжуан-
цзы), конфуцианство (Конфуций), школа 

моистов (Мо-цзы), легизм — школа законников (Шан Ян). 
  Центральной идеей даосизма была теория дао. Основоположником даосизма с 
читают Лао-цзы (604 г. до н. э.-?). Китайское слово «Дао» многозначно: путь звезд и путь 
добродетелей, закон вселенной и человеческого поведения. Обычно его переводят как 
«путь». В философии Лао-цзы обращается внимание на единство человека и неба. 
Высший долг и предназначение человека, как утверждал основоположник даосизма, — 
следование дао. Человек не в силах влиять на мировой порядок, его удел — покой и 

смирение. Целью учения Лао-цзы было 
самоуглубление, достижение духовного 
очищения, овладение телесностью. По теории 
даосизма, человек не должен вмешиваться в 
естественный ход событий. Основной принцип 
даосизма — теория недеяния. 

 Другой важной темой китайской 
философской мысли была идея нравственного 
совершенствования на пути соблюдения правил и 
ритуалов, изложенная в конфуцианстве. 
Основоположником данной философской 

концепции был Конфуций (551-479 гг. до н. э.). концепции был Конфуций (551-479 гг. до 
н. э.). 

Основные проблемы философии Конфуция: система этических норм, политические 
вопросы, поведение личности, общественное управление. 

Идеи Конфуция оказали значительное влияние на развитие не только философской, 
но и этико-политической мысли Китая, а также Японии, Кореи и других дальневосточных 
стран. Размышляя о судьбе своего общества, о несовершенстве человеческой натуры, 
Конфуций пришел к выводу, что ничего положительного нельзя достичь, если не 
руководствоваться правильными принципами. И в центре его учения оказался человек— 
венец природы, наделенный сознанием и волей, способный сделать совершенным 
управление государством. 

Главные принципы конфуцианства:Принцип «жэнь», т. е. гуманность и 
человеколюбие. «Чего не желаешь себе, того не делай другим»;принцип «ли», т. е. 
почтительность и ритуал; принцип «чжэн-мин», т. е. исправление имен. В обществе будут 
порядок и взаимопонимание между людьми, если каждый будет себя вести в соответствии 
своему знанию и должности. «Государь есть государь, отец есть отец, сын есть сын»; 
Принцип «цзгонь-цзы», т. е. образ благородного мужа. Все люди способны быть 
высоконравственными, но это прежде всего удел мудрых, занимающихся умственной 
деятельностью. Предназначение простолюдинов — обслуживать аристократическую 
элиту во главе с императором; Принцип «вэнь», т. с. образованность, просвещенность, 
духовность в сочетании с любовью к учению и нестеснительностью в обращении за 
советами к нижестоящим; Принцип «ди», т. е. повиновение старшим по должности и 
возрасту. «Если человек почтителен, то его не презирают. Если человек правдив, то ему 



доверяют. Если человек сметлив, он добивается успехов. Если человек добр, он может 
использовать других»;Принцип «чжун», т. е. преданность государю, нравственный ав-
торитет правительства. Правители должны вносить в жизнь порядок с помощью правил 
поведения. «Если власть не будет алчна, то и люди не станут воровать». 

Формула Конфуция «Управлять — значит поступать правильно» вошла в 
повседневную лексику китайцев, обозначая норму поведения в семье, в кругу друзей и 
знакомых, взаимоотношения руководителей и подчиненных. Она стала одним из 
определяющих принципов социальной жизни, вошла в народную культуру и массовое 
сознание вплоть до нашего века. 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте этико-философские идеи буддизма; 
2.Дать определение понятиям сансара, мокша,ахимса; 
3.Охарактеризуйтепринципы конфуцианства. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №3 
Тема: Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель работы: уметь определять основные особенности философии эпохи Возрождения и 
Нового времени 
Задание №1: Указать особенности философии эпохи Возрождения 

Эпоха Возрождения, или Ренессанса (от фр. renaissance — возрождение), 
получила свое название из-за начавшегося в этот период возрождения важнейших 
принципов духовной культуры античности. 

Эпоха Возрождения в целом была ориентирована на искусство, и центральное 
место в ней занимает культ художника-творца. Художник подражает не просто созданиям 
Бога, но самому божественному творчеству 

Средневековая философия глубоко и последовательно продумала принцип 
Абсолюта, когда везде и во всем видели примат не природы, не человека, а Бога. Такого 
рода философское мировоззрение наиболее органично соответствует всему социальному и 
хозяйственно-политическому укладу средних веков, основывающемуся на сельском 
хозяйстве. В центре внимания философии Возрождения оказывается человек. 

Новые экономические отношения способствовали возникновению духовной 
оппозиции феодализму как укладу жизни и господствующему образу мыслей. 
Технические изобретения и научные открытия обогащали труд новыми, более 
эффективными способами действия (появилась самопрялка, был усовершенствован 
ткацкий станок, изобретена доменная металлургия и т. д.). Применение пороха и создание 
огнестрельного оружия совершили переворот в военном деле, что свело на нет значение 
рыцарства как рода войск и как феодального сословия. Рождение книгопечатания 
необычайно способствовало развитию гуманитарной культуры в Европе. Использование 
компаса значительно увеличивало возможности мореплавания, стремительно расширялась 
сеть водных торговых коммуникаций, причем особенно интенсивной она была в 
Средиземноморье — неудивительно, что именно в итальянских городах возникли первые 
мануфактуры как ступень перехода от ремесла к капиталистическому способу 
производства. Таким образом, основными предпосылками для возникновения философии 
и культуры эпохи Возрождения являлись кризис феодализма, совершенствование орудий 
труда и производственных отношений, развитие ремесел и торговли, повышение уровня 



образованности, кризис церкви и схоластической философии, географические и научно-
технические открытия. 
Задание №2: Раскрыть философское мировоззрение выдающихся философов эпохи 

Возрождения  Основным идеологом этого течения 
философии был Николай Кузанский — первый 
выдающийся представитель пантеистической фи-
лософии эпохи Возрождения. Кузанский сближает 
Бога с природой, творца с творением, приписывая 
природе божественные атрибуты, и прежде всего 
бесконечность в пространстве. Для него Земля не 
является центром мира. Он высказывает идеи 
применительно к пониманию природы, единство 
противоположностей, единое и множество, 
возможность и действительность, бесконечность и 
конечность в природе. Н. Кузанский высказал и 
обосновал понятие научного метода, проблему 

творчества. Он утверждал, что возможности человека в области познания безграничны. 
Его воззрения оказали воздействие на последующие идеи философии эпохи Возрождения. 
Величайшим гением этого периода был Джордано Бруно. Он, отбросив все церковные 
догмы, развил гелиоцентрические идеи Коперника, открыл существование множества 
миров. Бруно много писал о Боге, но его Богом была Вселенная. Он отрицал Бога, 
диктующего законы миру. Человек для Бруно — часть природы. Любовь к познанию и 
сила разума возвышают его над миром, 
Огромное значение для развития философии эпохи Возрождения имели труды Галилео 
Галилея. Его открытия в астрономии переросли в жестокую полемику с церковью, которая 
отстаивала аристотелевско-птолемеевскую картину мира. Галилей призывал изучать 
природу только опытным путем на основе математики и механики. Он считал, что к 
истине могут вести только научные методы, включающие в себя эксперимент. Научная 
методология Галилея, опираясь на математику и механику, определила его мировоззрение 
как механистический материализм. 

Основной чертой идеологии Возрождения становится гуманизм (от лат. homo —
 человек) — идейное движение, утверждающее ценность человека и человеческой жизни. 
Родоначальником идеологии гуманизма считается поэт Франческо Петрарка (1304-1374). 
В философии Ренессанса гуманизм проявился, в частности, в антропоцентризме (от 
греч. anthropos — человек) — мировоззрении, ставившем в фокус мирового бытия 
человека. Самым главным достижением эпохи Возрождения стало то, что была сломлена 
диктатура церкви. 

Основу человеческих отношений, считали гуманисты, составляют взаимоуважение 
и любовь. В философии эпохи Возрождения доминирует эстетическое (что в переводе с 
греческого означает относящееся к чувству), мыслителей больше интересуют творчество 
и красота человеческой личности, а не религиозные догмы. 
Задание №3:Указать основные черты философии Нового времени. 

Новое время связывают с началом буржуазных революций и периодом становления 
буржуазных отношений в европейских странах — XVI-XVII вв., что обусловило развитие 
науки и появление новой философской ориентации на науку. Главной задачей философии 
становятся проблемы обоснования способов достижения знания — проблемы 
методологии познания. 

Начиная с XVI в. начинает бурно развиваться естествознание: потребности 
мореходства определяют развитие астрономии; строительство городов, кораблестроение, 
военное дело — развитие математики и механики. Новая наука опирается прежде всего на 
практику материального производства: изобретение машин в текстильной промышлен-
ности, совершенствование орудий производства в угольной и металлургической 
промышленности. Начавшийся в эпоху Возрождения процесс разложения феодального 
общества в XVII в. расширяется и углубляется. Развитие науки Нового времени 



привело кпереориентации философии: если средневековая философия имела 
теоцентрический характер, философия Возрождения ориентировалось на искусство и 
гуманитарное знание, то философия Нового времени опиралась на науку. 

Из общефилософских знаний в период Нового времени в самостоятельные отрасли 
выделяются обществоведческие дисциплины: экономика, социология, политология. 
Для онтологии (общей теории бытия) этого периода характерны такие черты, как 
механицизм — абсолютизация законов механики, перенесение их на все виды движения, в 
том числе и на развитие общества, и деизм (от лат. dens — бог) — признание Бога 
первопричиной развития природы, силой, давшей первотолчок мировому движению и 
больше не вмешивающейся в его ход. Для философии Нового времени характерна сильная 
материалистическая тенденция, вытекающая, прежде всего, из опыта естествознания. 
Продолжается еще идущая от средних веков полемика между номинализмом, 
опирающимся на опыт, и реализмом, согласно которому достоверное познание возможно 
только с помощью разума. Эти два направления в Новое время трансформировались в 
эмпиризм и рационализм. Эмпиризм (от греч. empeiria — опыт) считает основным 
источником достоверного научного знания опыт. Рационализм (от лат. ratio — разум) 
основным источником знания считает рассудок, логическое рассуждение, теоретические 
обобщения. Если эмпиризм ориентировался главным образом на естественные науки, то 
рационализм — на математические. 
Задание №4: Раскрыть учение представителей континентального рационализма 
Декарт, Спиноза и Лейбниц принадлежали к направлению, получившему название 
континентального рационализма, поскольку все три философа жили на европейском 

континенте и были рационалистами. 
 Становление рационализма связано с именем 
французского математика и философа Рене Декарта, 
или Картезия. Декарт не признавал опытное, 
чувственное познание достоверным: чувства искажают 
действительность. Он ищет обоснования достоверности 
знания. В философии Декарта главенствующая роль в 
процессе познания отведена дедукции, которая 
опирается на достоверные аксиомы. Декарт полагал, что 
исследователь должен подвергать сомнению все знания 
прошлого. 
Философия Декарта находится в зависимости от его 
математических и физических исследований. При разра-
ботке своего метода познания Р. Декарт основывался на 
понимании мира как машины, совокупности различных 
агрегатов. 

Им были выведены основные правила рационалистического метода: признание исходным 
пунктом рассуждений элементарные самоочевидные истины (аксиомы); строгая 
последовательность логических рассуждений; отсутствие пропусков логических 
суждений. Главенствующее место в научном познании Декарт отводил дедукции (выведе-
нию) — движению от общего к частному. 
Центральное понятие картезианской метафизики — субстанция. Оно позволяет понять 
смысл дуалистической философии Декарта. Сотворенный мир Декарт делит на два рода 
субстанций: духовные и материальные. Субстанция (лат. substuntia — сущность) — это 
объективная реальность. Духовная реальность, по Декарту, обладала врожденными 
идеями, присущими ей, а не приобретенными в опыте. 
Главными атрибутами являлись; духовной субстанции — мышление, материальной — 
протяженность. У Декарта способностью мышления обладает только духовная 
субстанция.Центр и одновременно исходная точка философии Нового времени и, в 
частности, Декарта — размышляющий субъект. 



 Спиноза Бенедикт (Барух) — нидерландский 
философ-материалист, критиковал декартовский 
дуализм и разработал монистическое учение о мире 
как единой субстанции. Центральная идея 
философии Спинозы — тождество Бога и природы, 
т. е. он определил субстанцию как причину самой 
себя. Представление о слиянии Бога и природы, 
которое лежит в основе учения Спинозы, называется 
пантеизмом. Спиноза отличал субстанцию от мира 
отдельных конечных вещей (модусов). Модусы — 
видоизменения субстанции. 
Лейбниц Готфрид Вильгельм — немецкий философ, 
математик, физик, юрист, историк, выдвинул учение 
о множественности субстанций. В философии Г. 
Лейбница обнаруживается сочетание рационализма 
и эмпиризма. Основа философской системы Г. 

Лейбница — учение о монадах. В своем произведении «Монадология» он объявил 
материальные явления проявлением неделимых, простых духовных единиц — монад. 
Монады вечны и неуничтожимы, их свойством является деятельность, движение и 
стремление к восприятию. Монада называется душой, когда в ней есть чувство, и духом, 
когда есть разум. Лейбниц различал три вида монад. 
1. Монады «нижней ступени» с пассивной способностью восприятия образуют «неясные 
представления». Тела, состоящие из монад первого вида, относятся к неживой природе. 
Это минералы. 
2. Монады «средней ступени» способны иметь ощущения и отчасти относительно ясные 
представления. Тела, состоящие из монад второго вида, относятся к живой природе. Это 
растения и животные. 
3. Высшие монады, монады-духи, наделены полноценным сознанием. Носителем монад, 
наделенных сознанием, является человек. Бог — абсолютно сознательная монада. 
Лейбниц также является завершителем философии XVII века и предшественником 
немецкой классической философии, создателем философской системы, получившей 
название монадология. Он развил учение об анализе и синтезе, впервые сформулировал 
закон достаточного основания (которому, однако, придавал не только логический 
(относящийся к мышлению), но и онтологический (относящийся к бытию) смысл: «... ни 
одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение 
справедливым, — без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не 
иначе...»); Лейбниц является также автором современной формулировки закона 

тождества; он ввёл термин «модель», писал о 
возможности машинного моделирования функций 
человеческого мозга. Лейбниц высказал идею о 
превращении одних видов энергии в другие, 
сформулировал один из важнейших вариационных 
принципов физики — «принцип наименьшего 
действия» — и сделал ряд открытий в специальных 
разделах физики. 
Задание №5: Определить, в чем состоит принципы 
эмпиризма. 
 Формирование эмпирической методологии связывают с 
именем английского философа Френсиса Бэкона. 
Главным трактатом Бэкона является «Новый Органон» 
(в честь «Органона» Аристотеля). Бэкона считают 
основоположником эмпирического метода познания, 
поскольку он придавал большое значение опытным 

наукам, наблюдению и эксперименту. Источник знаний и критерий их истинности Бэкон 



видел в опыте. Лозунгом Бэкона стал афоризм «Знание 
— сила». Знание — сила, а эта сила выражается прежде 
всего в стимулировании человека к действию. В целом 
великое достоинство науки Бэкон считал почти 
самоочевидным и выразил это в своём знаменитом 
афоризме «Знание — сила» (лат. Scientia potentia est). 
Однако на науку делалось много нападок. 
Проанализировав их, Бэкон пришёл к выводу о том, что 
Бог не запрещал познание природы. Наоборот, Он дал 
человеку ум, который жаждет познания Вселенной. Люди 
только должны понять, что существуют два рода 
познания: 1) познание добра и зла, 2) познание 
сотворенных Богом вещей. Значит, наука должна 
занимать достойное место в «царстве человека». 
Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и 
могущество людей, обеспечивать им богатую и 

достойную жизнь. 
В своей теории эмпирических исследовании Бэкон выделил такие методы опытного 
познания, как анализ (разделение сложного на простые элементы), наблюдение, 
эксперимент (изучение процессов путем создания новых условий их протекания). 
Основным методом науки Бэкон считал индукцию — движение от единичного к общему... 
 Следующий представитель английского эмпиризма — Джон Локк (1632—1704) первым в 
философии Нового времени выделил теорию познания как специальную дисциплину. 
Локку принадлежит учение о первичных и вторичных качествах, заставляющее вспомнить 
античную атомистику. К первичным качествам он относил те, которые «реально 
существуют в телах», неотделимы от них (объем, плотность, форма, число, расположение, 
движение). Вторичные качества (цвет, запах, вкус, звук) не присутствуют в самих телах, а 
представляют собой следствие воздействия на нас первичных качеств. Итак, первичные 
качества существуют в телах независимо от человека, а вторичные — результат 

взаимодействия тел с органами его чувств. 
 Завершением английского эмпиризма стала философия 
Дэвида Юма (1711 — 1776). Критикуя учение Локка о 
первичных и вторичных качествах, Юм писал, что 
качества протяжения и непроницаемости не имеют 
права на название первичных. Общий вывод Юма 
таков: все качества тел являются вторичными, и мы 
ничего не способны знать о внешнем мире как 
существующем сам по себе. Большое внимание Юм 
уделил проблеме причинности, и здесь он также 
выступил последователем агностицизма. Он не 
утверждал и не отрицал объективного существования 
причинности, но полагал, что она недоказуема, так как 
то, что считают за следствие, не содержится в том, что 
принимается за причину и не похоже на нее. Опыт 
состоит из восприятий, восприятия делятся на 

впечатления (ощущения и эмоции) и идеи (воспоминания и образы воображения). После 
восприятия материала познающий начинает обрабатывать эти представления. Разложение 
по сходству и различию, далеко друг от друга или рядом (пространство), и по причинно-
следственной связи. Всё состоит из впечатлений. А каков источник ощущения 
восприятия? Юм отвечает, что существует, по меньшей мере, три гипотезы: 
1. Существуют образы объективных предметов (теория отражения, материализм). 
2. Мир — это комплекс ощущений восприятия (субъективный идеализм). 
3. Ощущение восприятия вызывается в нашем уме Богом, высшим духом (объективный 
идеализм). 



Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные направления в теории познания Нового времени. 
2. Охарактеризуйте сущность монадологии Лейбница; 
3. Раскройте новое понимание природы в философии Возрождения; 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №4 
Тема: Основные направления философии XX века. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель работы: уметь анализировать основные направления философии XX века. 
Задание №1: Раскрыть принципы прагматизма. 

Если экзистенциалисты заботились о свободе человеческой индивидуальности и ее 
подлинности (тождественности с самим собой), а психоаналитики — о выявлении 
подсознательных мотивов деятельности, то американские философы поставили во главу 
угла определение принципов поведения, помогающих достичь успеха в деле. Корни 
такого направления, получившего название прагматизма (от греческого слова «прагма» — 
дело, действие), можно найти в Древней Греции. Философия прагматизма ставит во главу 
угла деятельность.Она помогает решать человеческие проблемы. Это напоминает 
философию Древнего Рима. То, что полезно для человека, можно считать истинным. 
Разум для прагматизма — инструмент добывания успеха в мире, а научные теории — 
орудия, помогающие в этом. Какая-либо идея становится истинной, когда воплощается в 
жизнь. 

По словам Джона Дьюи(1859— 1952), разработавшего инстру-менталистскую 
версию прагматизма, функция интеллекта не в том, чтобы копировать объекты 

окружающего мира (да и почему вселенная должна 
существовать в копиях и как она может быть скопирована 
во всей полноте?), а в том, чтобы создавать наиболее 
эффективные и выгодные отношения с объектами. 

У Декарта в основе всего лежала человеческая 
мысль, у Ницше — воля. Этично с точки зрения 
прагматизма все, что способствует успеху в делах, и здесь 
прагматизм переходит в то, что получило название деловой 
этики. Наибольшая известность выпала в XX в. на долю 
Дейла Карнеги(1888—1955), советы которого разошлись по 
свету в миллионах экземпляров. Карнеги много взял из 
человеческой мудрости, чтобы выработать правила 
общения и достижения делового успеха. Они сводятся к 
следующему: имеет хорошие отношения с людьми и 
достигает успеха в делах тот, кто максимально внимателен 
к другим и как можно меньше выпячивает 

собственное Я. Эти правила напоминают «разумный эгоизм» Чернышевского, но здесь 
человек меньше думает о пользе других и всех, а больше — о себе, хотя разум его смиряет 
эгоизм. 
Задание №2: Раскрыть причины возникновения позитивизма. Субъективно-
идеалистическое направление философии в XIX в. было продолжено позитивизмом. 
Позитивизм (от лат. positivus — положительный) — философское течение, предлагающее 
ограничить процесс познания «положительным», т. е. конкретным, фактическим, 
опытным знанием и отрицающее практическую значимость и смысл общетеоретического 



(«метафизического») познания. Позитивисты предлагали исследовать только явления 
предметов и процессов, отказавшись от стремления познать их сущность.  
Основоположником позитивизма считается французский мыслитель Огюст Конт (1798-
1857), который ввел в оборот и сам термин «позитивная философия». Главным 
произведением Конта является «Курс позитивной философии», в котором последняя 
противопоставляется традиционной, «метафизической» философии, объясняющей мир. 
Конт провозгласил также создание новой, «положительной», построенной по образцу 
естественных наук науки об обществе — социологии. Задачей социологии, по Конту, 
должно было стать не объяснение, а сбор и первичная систематизация эмпирических 
фактов. Возникновение позитивизма было основано и связано с успехами науки в 
различных областях и огромным ее влиянием на умы людей. Наблюдение, сравнение и 
анализ экспериментальных данных, сам эксперимент требовали не просто своей оценки, 
но и оценки тех философских систем, которые считали научную истину не связаной с эм-
пирическим опытом. Философы-позитивисты предприняли попытку осмысления пути 
постижения истины на основе точного, экспериментального знания. Конт выдвинул очень 
привлекательную для ученых и философов идею: «Знать — чтобы предвидеть, предвидеть 
— чтобы обладать силой». Основу его философии — программы раскрывает тезис «Долой 
метафизику, да здравствует физика». 

Принципы позитивизма: философское знание должно быть точным и достоверным; 
при познании нужно использовать научный метод и опираться на достижения других 
наук; основной путь достижения знания — эмпирическое наблюдение; философия должна 
исследовать только факты, а не их причины; философия должна освободиться от 
ценностного подхода и оценочного характера при исследовании; философия должна 
прекратить «диктат» другим наукам и занять свое конкретное место среди них. 

В XX в. позитивизм приобрел форму неопозитивизма. Отличительной чертой 
неопозитивизма является пристальное внимание к формальной стороне познания. Он 
исследует главным образом те формы, в которых осуществляется процесс познания. 

Неопозитивизм — это интегративное течение, объединяющее в себе различные 
философские школы и направления. Цель неопозитивизма — свести все научные 
результаты к некоторому количеству базисных положений, непосредственно проверяемых 
эмпирически, — оказалась нереализуемой. Предпринятые в методологии науки попытки 
выработать универсальные модели, по которым «работает» наука, тоже не удались. 
Неопозитивисты выдвинули принцип верификации, в соответствии с которым научно-
осмысленной может быть только такая теория, которая подтверждается эмпирическими 
фактами и для которой существуют воображаемые факты, опровергающие ее, если бы они 
на деле имели место (такая теория истинна); или же которая опровергается фактами и для 
которой существуют воображаемые факты, подтверждающие ее, если бы они имели место 
(такая теория ложна). 
Задание №3: Определите проявление скептицизма в философии XX в. 

Философия XX в., как позднеантичная и ранне возрожденческая, вернулась к 
человеку. На вершине развития научной и технической мысли философия в лице 
Хайдеггера и Швейцера призывает человека вернуться к бытию и ответственности за мир 
и поведение в нем. Одновременно потребительству и агрессии противопоставляется 
раскрытие внутренних потенций человека, т. е. то же бытие в человеческом измерении. 

Если самое влиятельное направление отказывается от решения вопроса о смысле 
жизни и утверждает абсурдность бытия — это кризис. Справедливо или нет утверждение 
Хайдеггера, что понятийное мышление исчерпало себя и требуются иные формы 
познания, — это свидетельство того, что философия завершила еще один круг развития. 
Своим «вопрошанием» философия вернулась к Сократу, но Хайдеггер тянет ее дальше и 
прямо заявляет, что хотел бы конца философии вообще. Философия пришла к 
самоотрицанию вслед за тем, как европейская культура, по Хайдеггеру, — к нигилизму. 
Камю говорил о трагедии разума, который в отсутствие веры не смог найти потерянный 
смысл жизни. Если Новое время началось с сомнения в доводах веры, то XX век 
усомнился и в доводах разума. Европейская философия дошла до скептицизма и 



пессимизма, и завершение ее круга — третьего после античного и христианского — 
неслучайно совпало с мировыми войнами, разгулом тоталитаризма и экологическим 
кризисом. 

Роль скептиков, отрицающих метафизику, сыграли неопозитивисты, которые 
побивали философию наукой с ее требованием эмпирической проверяемости, 
прагматисты с их заменой истинности на полезность, психоаналитики с их заменой 
сознания подсознательным, экзистенциалисты с признанием истинным того, что 
личностно значимо для индивида. Если нет логики истории, на которую рассчитывал XIX 
век, значит, все случайно: и в человеческой жизни, как считает экзистенциализм, и в 
природе, как считают неопозитивизм и современная методология науки. 
Контрольные вопросы 
1.Охарактеризуйте принципы позитивизма; 
2.Раскройте цель неопозитивизма; 
3. Проанализируйте правила общения и достижения делового успеха Дейла Карнеги. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №5 
Тема: Философия экзистенциализма и психоанализ. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель работы: уметь анализировать философию экзистенциализма и психоанализ. 
Задание №1: Раскрыть проблему свободы и становления 
личности в экзистенциализме. 

Одним из ведущих направлений европейской философии XX в. стал 
экзистенциализм (от лат. existentia — существование) — философия существования. 
Основателем его считается С. Кьеркегор. Он выступил против рационализма 
классической философии, обвинив разум в поглощении индивидуальности. 

В центре внимания философии существования лежит проблема сущности 
человеческой жизни. По мнению экзистенциалистов, сущность (смысл, замысел) 
человеческого существования находится в самом существовании. Существование как 
сущность скрыто от человека повседневностью, оно прозревается им только в 
«пограничных ситуациях» — между жизнью и смертью. Страх перед смертью — 
единственное состояние, в котором человек ведет подлинно свободное, самостоятельное 

существование. 
  Серен Кьеркегор (1813-1855) — датский теолог, 
философ, высказывал недоверие к разуму. Учение С. 
Кьеркегора сводится к тому, что действительность не 
отождествляется с мышлением, поскольку она 
немыслима. Кьеркегор критиковал предшествующих 
философов, прежде всего Гегеля, за слишком 
абстрактный подход к человеку. Они ищут в человеке 
только его сущность, теряя из вида живую и уникальную 
индивидуальность с ее мыслями, чувствами. Самые 
глубокие истины — жизнь, смерть — не познаются 
логикой, а переживаются непосредственно. Философия и 
есть переживание вечного в конечном существовании, 
индивидуальной судьбе личности. Переживание — это 

любовь, вера, тоска, страх, они и составляют мир существования человека, и это 
существование выше всяких законов и закономерностей. Основной тезис религиозного 



экзистенциализма Кьеркегора — разум приводит человека к отчаянию, вера спасает и дает 
надежду. 

В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны Николай 
Бердяев, Леонид Андреев, в Германии - Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер, в середине XX в. 
получил широкое распространение во французской культуре— Жан-Поль Сартр, Симона 
де Бовуа, Альбер Камю (1913-1960) . 

Философия экзистенциализма вызвала интерес тем, что она обратилась к проблеме 
критических и кризисных ситуаций, в которые попадает человечество. Причины интереса 
еще и в том, что только в XX в. человечество пережило две мировые войны, приближение 
экологической катастрофы, усиление жестокости по отношению к людям. Человеку, 
чтобы выжить, необходимо разобраться в своем внутреннем мире, трезво оценить свои 
способности и возможности. 

Многие из философов-экзистенциалистов занимались литературным творчеством. 
Экзистенциализм антирационалистичен, т. е. не признает рассудочное познание 
истинным, вскрывающим подлинную ценность жизни. Литература, искусство, по мнению 
экзистенциалистов, более полно отражают сущность человеческого бытия. Представители 
экзистенциализма создавали каждый свое собственное учение, общим для них было 
признание высшей ценностью бытия само бытие, саму жизнь. 

Основные черты экзистенциализма — обращенность к отдельной личности, 
восстановление и возвеличивание роли индивидуальности в общественном развитии. 
Главное внимание экзистенциалисты уделили наиболее важным, с их точки зрения, 
состояниям и чувствам человека, таким, как тревога, страх, совесть, забота, отчаяние, 
любовь и т.п. 

Задание №2: Определить основное философское 
значение психоанализа. 
 Основателем психоанализа является австрийский 
ученый-психиатр Зигмунд Фрейд (1856-1939). 
Опираясь на свой опыт лечения и диагностики 
человеческой психики, он разработал концепцию 
бессознательных психических процессов и 
мотиваций, перенеся их на социальные явления. 
Фрейд представляет психику человека состоящей из 
противостоящих друг другу сфер — сознательного и 
бессознательного, которые разделены особой 
психической инстанцией — предсознательным. 
Согласно Фрейду, все душевные процессы 
бессознательны. Бессознательное — особая 
психологическая реальность, которая присуща 
каждому человеку, существует наряду с сознанием и 
в значительной степени контролирует его. 
Фрейд создал модель личности, которая 
представляла собой целую систему психики, 

состоящую из трех уровней. При динамической схеме психика представляется как 
совокупность трех слоев: «Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека), «Сверх-Я» 
(влияющая на личность внешняя реальность). После формирования «Сверх-Я» в 
результате социальных запретов и поощрений весь психический аппарат начинает 
действовать как целое. Согласно Фрейду главными факторами, которые руководят 
психикой человека, являются удовольствия и вытеснения, когда психика отторгает 
неприемлемое. 

Фрейд старается выяснить происхождение энергии бессознательного. Отвечая на 
этот вопрос, он в 1920 г. выдвигает первую психоаналитическую систему, согласно 
которой в основе бессознательного лежит сексуальный инстинкт — «либидо». Эта теория 
была подвергнута критике, и позже Фрейд разрабатывает вторую психологическую схему, 



в которой энергией бессознательного управляют «Эрос» — инстинкт жизни, и «Танатос» 
— инстинкт смерти. 

Поведение человека определяется инстинктом родового самосохранения. Все 
остальные стремления — следствия неудовлетворенности и переключения сексуальной 
энергии на другие области. Фрейд, следуя традициям социологии и антропологии, 
осуществил биологизацию человека, сведя социальные и психические явления к 
элементарным физиологическим и биологическим процессам. 

Одна из важнейших проблем психоанализа — «эдипов комплекс», бессознательное 
влечение к родителю. Переживание этого комплекса определяет направление 
формирования личности человека и его поведение в дальнейшей жизни. 
Расширяя сферу использования психоанализа, Фрейд применил его к проблемам 
межличностных отношений, к психологии масс, к инстинктам культуры, которые 
интерпретировал в духе психологизма. Главная проблема, которую пытался решить 
Фрейд, — проблема конфликта человека и общества. По Фрейду, каждый человек 
стремится к удовлетворению своих инстинктов и влечений, а общество подавляет эти 
устремления, что вызывает враждебное отношение человека к культуре общества. 
Задание №3: Раскрыть основные характеристики двух моделей поведения по Фромму. 

На основе учения Фрейда возникло философское течение неофрейдизма, которое 
разработали его ученики А. Адлер, В. Райх, К. Юнг, Э. Фромм. 

В частности, Э. Фромм подверг критике ортодоксальный фрейдизм и построил свое 
учение на понятиях социального характера, в которых выражается совокупность 
фундаментальных потребностей человека: потребности, схожие с потребностями 
животных, и потребности человека. Он поставил проблему человеческого существования 
и выявил основные его противоречия: патриархат и матриархат, власть и подчинение, 
личное бытие и историческое бытие и т. д. Цель его философии — помочь человеку 
решить эти проблемы, а главный способ решения — культивирование всеобщей любви. 
Смысл жизни Фромм видел в активном проявлении личности во всех сферах жизни. 

 Эрих Фроммразвил представление о двух моделях 
поведения, выбираемых индивидом. Или он идет по пути 
приобретательства, стараясь заполучить как можно 
больше вещей в свою собственность, — путь, который 
выбрало большинство населения западных стран, 
названных «потребительским обществом». Или он 
совершенствует заложенные в каждом способности. 
Задача, таким образом, состоит в том, чтобы на смену 
агрессивно-потребительскому отношению к миру 
пришло отношение любовно-творческое. 
Основной вывод «Искусства любить» Фромма, что 
любовь «является единственно здравым и адекватным 
решением проблемы человеческого существования». 
Поэтому «всякое общество, которое так или иначе 

ограничивает развитие любви, неизбежно рано или поздно погибнет, придя в 
противоречие с основными потребностями человеческой природы». 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте смысл экзистенциального принципа: существование человека 
предшествует его сущности; 
2. Проанализируйте учение С. Кьеркегора; 
3. Выявите цель философии Эриха Фромма. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 



2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №6 
Тема: Этапы философии 
Время выполнения: 1 час. 
Цель работы: уметь анализировать этапы философии. 
Задание №1:Выявить основные различия идеализма и реализма. 

Подводя главный итог философии к началу III тысячелетия — тому, что сделано за 
почти 2500 лет ее истории и почти столько же ее предыстории, — попытаемся выделить и 
сформулировать в этой главе закономерности, присущие «скелету» философии, — иными 
словами, закономерности развития систем философии. Конечно, в любой период истории 
философии можно найти самые различные направления исследований. Но одни из них 
преобладают, другие располагаются на втором плане, что и позволяет установить 
закономерности. Каковы они? 

Существует ли преемственность философских проблем? Мы видим, что некоторые 
темы, характерные, например, для античной философии, перешли после знакомства с нею 
в философию современную. Были ли они внутренне присущи западной философии или 
являлись следствием давления античной культуры? Другими словами, что более 
справедливо: гегелевское представление о поступательном саморазвитии философской 
мысли или шпенглеровское мнение об автономности философских взглядов каждой 
культуры? 

У каждой культуры, по Шпенглеру, свой цикл от подъема до упадка, причем в 
последний, цивилизационный период философия преимущественно этическая и в высшей 
мере систематизирована и логицирована. «Вечных вопросов нет, есть только вопросы, 
почувствованные и выдвинутые из бытия исторически-индивидуального человечества, из 
бытия какой-нибудь отдельной культуры... У каждой эпохи имеется своя тема, 
обладающая значением только для нее, и ни для какой другой. Не ошибиться в выборе 
темы — вот признак прирожденного философа»1. 

Можно согласиться со Шпенглером, что каждая эпоха и культура имеют свой дух 
(мы говорим: эпоха Возрождения, эпоха Просвещения), но под своеобразием эпохи можно 
обнаружить преломление некоторых извечных структур. Выявить эти постоянные 
структуры, непреходящий перечень вопросов к бытию, и есть задача историка философии. 
Одной из таких постоянных проблем истории философии был поиск первоначала, 
принципа развития и движущих сил бытия. Двумя главными направлениями в развитии 
философии признавались материализм и идеализм в зависимости от того, что 
признавалось первичным — материя или идея. 

Помимо дилеммы идеализма и материализма, существует дилемма рационализма и 
эмпиризма, которая проходит через всю историю философии — от элеатов к Декарту, от 
Гераклита к Лок-ку и Юму. Великие системы Платона и Канта вносили ясность и на время 
закрывали остроту противоречий, но затем борьба возобновлялась с новой силой под 
воздействием научных достижений и прогресса философии самого по себе. 

Вантичной философии можно выделить дилемму элеатов и Гераклита, с одной 
стороны, Платона и Аристотеля, идеализма и реализма, с другой. Реализм в отличие от 
материализма признает существование идей, но в самом чувственном мире. Эти линии не 
параллельны, они могут подходить близко друг к другу, коль скоро человек стремится к 
реализации идеала и достигает успеха. Однако единомыслие — плод стремления к идеалу 
— уничтожает саму философию. Дистиллированная вода губительна для здоровья именно 
потому, что идеальна. Идеал остается на Земле горизонтом, к которому надо бесконечно 
приближаться, но к которому не следует подгонять насильно под угрозой крушения 
философии, культуры и мира в целом. 

Приближаясь к концу, античная философия уже не замахивалась на 
всеобъемлющие социальные преобразования, и Марк Аврелий понимал неспособность 
философии обеспечить их. Философия поднялась в конце II в. на вершину могущества, 



когда император был философом и видные государственные должности занимали 
философы Однако в Древней Греции в период зарождения философии преобладали 
действительно свободные граждане, а формой управления городом-полисом была прямая 
демократия. В таких условиях философия и достигла своего расцвета. 
 Задание №2: Определить сходства и различия между философией Платона, Августина и 
Канта 

В Средние века философия была «служанкой богословия», призванной 
обосновывать истины религии. Философ не мог усомниться в существовании Бога и 
должен был искать доказательства его бытия.. 

Христианство стимулировало развитие метафизики, четко разделяющей два мира. 
Призывая к досократическому мышлению, Хайдеггер, возможно, имеет в виду 
преодоление этого разрыва. Шпенглер прав, утверждая, что западная цивилизация 
никогда не следовала идеалам христианства, столь возвышенным, что вряд ли какая-либо 
культура могла бы им следовать. 

Кризис христианства привел к возрождению интереса к античности. По мере того 
как подвергались сомнению религиозные догмы, интерес к философии оживлялся. 

Отличие новоевропейской философии от древнегреческой в том, что исчезает идея 
блага как высшая. Этику заменяет гносеология (теория познания), а вместо вопроса «что 
есть истина?» главным становится вопрос «как возможно познание ее?». На первое место 
выходит неизвестное античности понятие субъекта как условия развития и познания (с 
декартовского «я мыслю» до кантовских чистых форм созерцания). 

Синтезировать эмпиризм и рационализм в рамках одной системы удалось Канту. 
По Канту, познание возможно потому, что разум переводит достигающие человека 
внешние впечатления в форму всеобщих истин. Если для Платона гарантом истинности 
познания является пребывание души до воплощения на земле в мире идей, то Кант 
заменяет эту гипотезу на гипотезу вечного пребывания понятий в мозгу человека. 
Платоновский мир идей как идеальных неподвижных образцов Кант модифицировал в 
мир неподвижных категорий мышления. Объективный идеализм Платона Кант заменил 
идеализмом субъективным, или трансцендентальным (переводится буквально 
«находящийся по сю сторону»). Усилив значение воли, поздний Кант, а затем Шопенгауэр 
и Ницше повторили путь от Платона к Аристотелю, путь, наблюдаемый позднее в 
христианской философии. 

Гегель напоминает Аристотеля своей ориентированностью на развитие, но идет 
еще дальше, пытаясь выявить не только законы развития мира, но и законы 
развивающегося мышления. Гегель осуществил в содержательном плане то, что 
формально описал так: «История философии показывает, во-первых, что кажущиеся 
различными философские учения представляют собой лишь одну философию на 
различных ступенях ее развития; во-вторых, что особые принципы, каждый из которых 
лежит в основании одной какой-либо системы, суть лишь ответвления одного и того же 
целого. Последнее во времени философское учение есть результат всех предшествующих 
философских учений и должно поэтому содержать в себе принципы всех их». Гегель 
демонстрирует это — три стадии его развивающейся системы: платоновская, 
аристотелевская, кантовская. Сама гегелевская философия была кругом в рамках круга 
всей философии — от Платона через Аристотеля и Канта к Платону же. 

Система Гегеля логически выстраивается 
следующим образом. Первое понятие — 
«бытие» соответствует стадии элеатов, 
следующее понятие — «становление» 
соответствует стадии Гераклита. Синтез их 
представляет систему Аристотеля. У Канта 
Гегель заимствует мысль, что в основании 

явлений лежит субъект, который есть у него Абсолютная Идея. Синтез Гегеля идет через 
диалектическую смену стадий-систем. Число основных философских систем до Гегеля 
равно трем, что соответствует гегелевской триаде. При последовательной смене стадий 



предыдущая не уничтожается полностью, и все они оказываются истинными в своем 
развитии. 
Гегель завершил платоновскую, аристотелевскую и кантовскую фазы развития 
философии, представив их как процесс, аналог гераклитова «потока». Его система 
повторяет развитие систематической философии за 2500 лет. Гегель объединил 
философию в одну систему и со свойственной немцам пунктуальностью довел ее до 
логического конца. 

Система Гегеля стала вершиной рационально-обобщающей способности человека, 
впитавшей в себя три основные черты, присущие западной душе, — рациональность, 
индивидуальность, активность. Тайна новоевропейской культуры в этих словах. Декарт 
дал представление о самосознании человека; Кант поднял личностную активность 
субъекта на небывалую ступень; Гегель довел ее до такого предела, что начал испаряться 
ее носитель — человек. У каждого из трех философов подчеркивалась одна сторона 
европейской души, и в то же время они все работали вместе. 
Задание №3: Раскрыть сходства и различия между тремя кругами в философии - 
античным, средневековым и новоевропейским. 
Задание №4: Указать сходства и различия между философией Аристотеля, Фомы 
Аквинского и Гегеля? 
Прогресс философии 

Как писал Гегель, «каждая часть философии есть философское целое, замкнутый в 
себе круг, но каждая из этих частей содержит философскую идею в ее особенной 
определенности или как особенный момент целого. Отдельный круг именно потому, что 
он есть в самом себе тотальность, прорывает границу своей определенности и служит 
основанием более обширной сферы; целое есть поэтому круг, состоящий из кругов, 
каждый из которых есть необходимый момент, так что их система составляет целостную 
идею, которая вместе с тем проявляется также в каждом из них в отдельности»1. Эти слова 
вводят в схему развития философии, в соответствии с которой имеются три модификации 
единой системы — Платона, Аристотеля и Канта, — и их обобщение Гегелем. 
«Философия оказывается возвращающимся к себе кругом, не имеющим начала в том 
смысле, в каком имеют начало другие науки, так как ее начало относится лишь к 
субъекту, который решается философствовать, а не к науке как к таковой»2. 
Ф илософия совершила три круга: античный (от Сократа — через Платона и 
Аристотеля — к скептикам), христианский (от Христа — через Блаженного Августина и 
Фому Аквин-ского — к Монтеню) и новоевропейский (от Декарта — через Канта и Гегеля 
— к экзистенциалистам). Эти круги не повторялись, и в каждом было что-то свое: в 
античном господствовал разум, в христианском — вера, в новоевропейском — наука. 
Закономерностью в пределах каждого круга является уменьшение значения этики — от 
тождества знания и добродетели у Сократа и Декарта до увеличения относительной роли 
воли у Аристотеля и Гегеля с впадением в пессимизм и скептицизм. Завершение каждого 
круга (почему имеет смысл говорить о круге) близко в определенном смысле к началу его. 
Сократ тоже был немного скептиком, но в его скептицизме просвечивалась ирония, и он 
прославился страстной жаждой истины, в то время как скептики больше думали об 
опровержении догматиков, чем о создании конструктивной системы. В конце каждого 
круга наблюдается явное снижение творческих потенций философии. 
Схематично спираль философии можно выразить так. 

Древняя Греция прошла путь от мифа к логосу, Средние века — от веры к разуму. 
Новое время — от науки к идеологии. 1-й круг — мифолого-философский, когда разум 
был выше веры и чувств; 2-й — религиозно-философский, когда вера была выше разума и 
чувств; 3-й — научно-философский, когда чувства выше разума и веры. Это были круги 
разума, веры и чувства, и так как философия ближе к разуму, то именно 1-й круг 
собственно философский. Во 2-м — философия становится «служанкой богословия», в 3-
м — теории познания. 2-й круг — философские вариации на темы веры, 3-й — на научные 
темы. Это уже несамостоятельное существование, и подлинная философия остается 
уделом и продуктом древних греков, которым можно подражать, но до которых не 



подняться. Древнегреческий круг — «золотой век» философии и эталон ее развития самой 
философской нацией — древнегреческой. 
Платон выразил рациональную ориентацию на мир, Кант — рациональную ориентацию 
на личность. Аристотель — неподвижную сущность мира, Гегель — его развитие. 
Основная категория 1-го круга — идея, 2-го — Бог, 3-го — субъект. Античные скептики 
нанесли удар первой, атеисты Возрождения — второй, экзистенциалисты — последней. 

 

 
Три круга философии 
 
 
Задание № 5: Определить закономерности развития в пределах каждого круга. 
В качестве закономерности развития философии можно представить и постоянно 
движущийся между двумя пунктами маятник. 1-й круг прошел путь от мифологической 
веры к разуму, 2-й — от разума к религиозной вере; 3-й был возвращением от веры к 
разуму и как бы «отрицанием отрицания» в соответствии с третьим законом диалектики. 
Труднее обнаружить здесь гегелевский синтез. По-видимому, возможна гармония между 
разумом и верой. Маятник постоянно движется, и точка гармонии — точка неустойчивого 

равновесия, которую начинаешь ценить, пройдя мимо. 
Исходя из такого представления, философия испытывала 

кризис, и круг кончался, потому что начинавшее превалировать 
отрывалось от единства с другими сторонами и доходило до 
предела, нарушая гармонию. В 1-м круге гармонию нарушил 
разум, и философия погибла из-за скепсиса по отношению к 
нему; во 2-м — гармонию нарушила вера, и философия погибла 
из-за скепсиса по отношению к вере; в 3-м — гармонию 
нарушили чувства, и философия погибла из-за скепсиса по 

отношению к чувствам (кризис «чувственной» культуры). Во всех трех случаях было 
нарушение гармонии. Причина кризиса разума (как потом веры и чувства) — в его силе, 
нарушившей гармонию. 

Философский круг начинается с творческого сомнения в предшествующем знании, 
затем создаются системы, которые разрешают сомнения и в конце круга появляется 
скептицизм по отношению ко всему построенному Знание возникает из сомнения и 
растворяется в нем. 

Три части круга характеризуются следующим: сначала появляются желание и вера 
в возможность достижения истины; затем создаются системы, претендующие на это; 
наконец, преобладает сомнение в ее достижении. Проблема сдвигается в область морали 



(в поздней античности), теории познания (в конце Нового времени), человеческого 
существования (в XX в.), но абсолютная истина признается недостижимой. Не то, что 
соответствующие системы не предлагаются, просто на них не обращают внимания, и они 
не пользуются престижем. Итак, мы имеем дело с тремя разновидностями деятельности в 
пределах круга: созданием метода, решением проблем с помощью этого метода, 
сомнением в возможностях с помощью данного метода найти абсолютную истину. 

И еще одна закономерность в пределах круга. Сначала интерес к человеку 
нарастает (Платон, Августин, Кант), затем он переходит на универсум и создается 
духовный «дом» (Аристотель, Фома Аквинский, Гегель), а в конце концов универсальная 
система рассыпается и растет ощущение бездомности и одиночества. 

Каждый великий синтез должен удовлетворять трем параметрам: особенностям 
данного круга, своему месту в пределах круга и месту на общей шкале философии. 
Четыре великие философские системы: Платона, Аристотеля, Канта и Гегеля—и две 
великие религиозно-философские системы: Августина и Фомы Аквинского — 
различаются по двум признакам: 1) соотношению идеи и чувственного мира (идеализм и 
реализм); 2) соотношению субъекта и объекта (субъективный и объективный). Первый 
признак внутрикультурный, второй — межкультурный, следующий из того, что 
древнегреческая душа созерцательна и космична, а западная активна и 
индивидуалистична. 

Основной вопрос философии — не только вопрос о соотношении бытия и 
мышления, но и вопрос о соотнесении трех миров — природного, мира человека и мира 
идей. Великие системы различаются тем, как соотносятся эти три мира и выделяются по 
местонахождению идей и их вовлеченности в движение. У Платона идеи вне вещей, у 
Аристотеля — в действительности, у Канта — в голове человека, у Гегеля переходят в 
природу, затем в человека и возвращаются в исходное состояние Абсолютной Идеи. 

 

 
Для Аристотеля мир идей соединен с природным: 
 

 

 
Кант включил мир идей в человека: 
 

 

 
Для Платона существуют три различных мира — природы, идей и человека: 

Все системы идеалистические, потому что в каждой из них действуют идеи. У Платона — 
объективный идеализм, у Аристотеля — относительный идеализм, у Канта — 
субъективный идеализм, у Гегеля — абсолютный идеализм. Идеализм Аристотеля 
относительный (как относителен и его реализм), поскольку с объективным бытием он 
соотносит бога-перводвигателя. Идеализм Гегеля абсолютен, поскольку и в начале, и в 
конце бытия у него нет ничего, кроме Абсолютной Идеи. Идеализм Аристотеля и Гегеля 
монистичен в отличие от идеалистического плюрализма Платона и Канта. Таким образом, 
исходная великая философская система — Платона, а все другие — ее модификации: 
аристотелевская, в которой «идеи» Платона помещены в чувственный мир; кантовская, в 
которой они помещены в человеческий мозг; и гегелевская, в которой Абсолютная Идея 
после последовательного превращения в природу и человека возвращается к себе самой. 



Философия совершила 3 круга: Античный(от Сократа- через Платона и Аристотеля- к 
скептикам.) Христианский(от Христа- через Блаженного Августина и Фому Аквинского к 
Монтеню) Новоевропейский(от Декарта через Канта и Гегеля к экзистенциалистам) 1 круг 
- мифолого-философский, когда разум был выше веры и чувств2 круг - религиозно- 
философский, когда вера была выше разума и чувств 3 круг - научно-философский, когда 
чувства выше разума и веры. 
Контрольные вопросы 
1.Охарактенризуйте соотношение разума и веры в развитии философии; 
2.Укажите возможные альтернативы будущего развития философии; 
3.Охарактеризуйте систему Гегеля. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №7 
Тема: Методы философии. 
Время выполнения: 1 час.  
Цель работы: уметь определять методы философии. 
Задание №1:Выявить различия философского метода и общенаучного метода. 
Метод-(с гр. путь, исследование.) способ достижения определенной цели, совокупность 
приемов или операций практического или теоретического освоения действительности. 
Философия при этом как основополагающая наука дает исследователю средство 
проверить подходит ли избранный метод для достижения поставленной цели. Метод и 
система являются основными направляющими линиями науки.Философский метод (греч. 
methodos — путь познания) есть система наиболее общих приемов теоретического и 
эмпирического освоения действительности. Если единицей познания частных наук 
является конкретный единичный факт, то единицей философского познания выступает 
философский факт — уже произведенное частными науками обобщение единичных 
фактов. Другими словами, философия делает предметом своего анализа обобщения 
частных наук, т. е. она имеет дело с более высоким, вторичным уровнем обобщения. Если 
общенаучные методы выступают как приемы раскрытия закономерностей исследуемого 
объекта, то философские методы являются приемами исследования тех же объектов, но с 
точки зрения раскрытия в них всеобщих законов. Философские методы не определяют 
однозначно путь поиска истины, следовательно, оптимальной является 
взаимодополнительность методов. 
Задание №2: Раскрыть суть диалектического метода и соотношение диалектики как 
метода и идеала как цели. Диалектический метод 

Диалектический метод обычно противопоставляют формально-логическому, 
господствующему в естественно-научном познании. При диалектическом методе 
мышление остается на конкретном уровне, при формально-логическом от конкретного 
восходит к абстрактному. 

Необходимо использовать оба метода. Диалектика при отрицании формальной 
логики превращается в иррациональную противоположность познанию, отрицание 
возможности мира и познания его. Ценность диалектического метода в том, что он 
очищает метафизику от ненужных мудрствований и тупика, в который заходит мысль. 
Диалектический метод может дополнять конкретно-научные. По существу, он не 
опровергает и не отрицает научные методы в силу своей всеобщности (любые научные 
данные подводимы под диалектику), но указывает на принципиальную неполноту 
научного познания и способен помочь в выработке основополагающих предпосылок 
научного познания. 



Диалектика как метод есть рассмотрение явлений в их развитии. Поэтому 
диалектический метод противостоит любой замкнутой системе взглядов. 
Диалектический метод хорош для опровержения противников, так как каждому 
положительному взгляду на вещи он противополагает его отрицание. Поэтому 
диалектический метод широко распространен в качестве метода спора. Его отрицательное 
значение, пожалуй, не меньше значения скептицизма; положительное значение 
заключается в ориентации на скрытые потенции бытия. 

Диалектику как метод можно интерпретировать различным образом: или как 
учение о внешней борьбе, которая достигает своего крайнего обострения и 
революционного разрешения, или как учение о внутренней борьбе, которую человек ведет 
с самим собой. Другими словами, диалектика как метод представляет широкие 
возможности для использования. 

Диалектика претендует на гносеологический синтез конкретного и всеобщего. От 
индивидуального через изучение связи между индивидуальным и закономерным к 
закономерному и от него опять к индивидуальному — таков метод исследования, 
отвечающий диалектике. 
Задание №3: Определить специфику прагматического метода философии. 
Прагматический метод 

Среди методов, отражающих специфические черты предмета философии, одно из 
важных мест занимает прагматический (от греческого «прагма» — действие, практика). 
Он исходит из того, что синтез познания и преобразования составляет характерную черту 
философствования. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы изменить его». Данное стремление философии поставлено на 
передний план прагматизмом. 

Прагматизм и есть, по утверждению Джемса, не что иное, как метод. 
«Прагматический метод... пытается истолковать каждое мнение, указывая на его 
практические следствия... если мы не в состоянии найти никакой практической разницы, 
то оба противоположных мнения означают, по существу, одно и то же». Все выводы 
проверяются экстраполяцией их на человека. 

Структурализм, системный подход, функциональный анализ, прагматизм, 
диалектика представляют собой методы исследования, которые при их возникновении в 
какой-то степени имманентны предмету. Затем метод, достигший успеха в сфере его 
формирования, начинает проникать в смежные области, действуя в них в качестве 
инструмента. В методологии тоже есть преемственность, сдвиги методов аналогичны 
сдвигам проблем, и здесь огромное поле деятельности для методологов. 

По существу, основные методы философствования — скорее принципы, которые 
открывают в мире и мышлении и затем рекомендуют применять везде. Результаты 
познания сами в какой-то мере определяются исходными принципами. 

Значение имеют также личность философа и внешние условия его работы. 
Подчеркнем еще раз, что главное в философии не набор знаний, а способность думать. 
Философия имеет свои методы: сократовскую майовтику, развившуюся в диалектику как 
метод мышления; совокупность рациональных правил — универсальный циркуль, 
которым измеряется бытие, и т.д. Использование этих методов необходимо, но 
недостаточно. 

Здесь подходит аналогия с языком. Существуют фонетика, грамматика, лексика, 
которые можно знать, но не уметь говорить на данном языке. Точно так же можно 
выучить философию, но не уметь думать. Навык и тренировка требуются как для 
овладения умением говорить, так и для овладения умением мыслить. Это второй уровень 
овладения дисциплиной. Наконец, наивысший, третий, уровень — творческий, когда 
удается сказать новое слово в буквальном и переносном смысле. Итак, три уровня: знание, 
умение, творчество. 

Умение мыслить связано с критической оценкой происходящего, поскольку всякая 
самостоятельная мысль находится в противоречии с существующими стереотипами; с 
целостностью отношения к миру, поскольку одна мысль неизбежно тянет за собой 



другую. Человек или умеет говорить на другом языке обо всем, или не знает языка вовсе. 
Так же он либо имеет целостный взгляд на мир, либо не дорос до философии. 
Задание № 4: Раскрыть структуру философского знания. 

Как любая развитая наука, философия имеет свою внутреннюю специализацию. 
Классическими разделами философии считаются онтология, гносеология, логика, этика, 
эстетика и история философии. 

Структура философского знания относительна. Каждая философская система имеет 
собственную структуру. Между основными разделами философии ни в одной системе не 
существует жестких границ, их содержание пересекается, проблемы, изучаемые в одних 
разделах, рассматриваются и в других. 

Важнейшим разделом философии является онтология. 
Онтология- (от греч. ontos — сущее и logos — слово, учение, наука) — учение о сущем, 
учение о бытии.Онаизучает наиболее общие формы бытия, отвлекаясь от их конкретного 
содержания. В составе онтологии выделяют свои подразделы, изучающие наиболее общие 
закономерности существования определенных сфер бытия: природы, человека, общества. 
Такими подразделами являются философия природы, философская антропология, 
социальная философия. 

Философия природы, или натурфилософия (от лат. natura - природа) — 
древнейший раздел философии. Его предметом являются основные закономерности 
существования природы. Натурфилософия стремится обобщить имеющиеся знания о 
физическом мире, создать единую картину мира, она тесно связана с естественно- 
научным знанием. Важнейшей философской проблемой изучения природы является 
вопрос о происхождении физического мира. 

Философская антропология (от греч. anthropos — человек) — философское учение 
о человеке. Как самостоятельная отрасль она сформировалась в XVI в. Философская 
антропология изучает проблемы происхождения человека, смысла его существования, 
взаимоотношений человека с природой и обществом. 

Социальная философия (от лат. socium — общество) — наука об основных законах 
существования общества. Разделы социального знания,, посвященные отдельным 
сторонам общественной жизни, содержались во всех крупнейших философских учениях 
со времен античности. 

Вторым основополагающим разделом философии выступает гносеология. 
Гносеология (от греч. gnosis — знание) — учение о познании, теория познания. 
Гносеология изучает сущность содержание процесса познания, исследует 
взаимоотношения между субъектом и объектом познания, рассматривает проблемы 
границ, источников, форм и способов познания существующего мира. 

В современной гносеологии выделяются такие ведущие отрасли, как 
эпистемология и науковедение. Эпистемология (от греч. episteme — знание) — учение о 
знании как таковом. Эпистемология изучает знание, отвлекаясь от субъектно-объектных 
отношений в процессе познания. Она исследует структуру знания и закономерности его 
функционирования. Науковедение — дисциплина, изучающая теоретические проблемы 
развития науки. Выделение науковедения в самостоятельную отрасль относится к 60-м гг. 
XX в. 

Следующим после онтологии и гносеологии ведущим разделом философии 
является логика(от греч. logos — слово, понятие, мысль, учение, наука) — наука о законах 
мышления. Логика изучает законы, формы, способы, средства мышления, рассматривает 
проблемы, связанные с интеллектом, в том числе и искусственным (машинным).Логика 
зародилась в античный период. 

Основным разделом логики является формальная логика — учение о формах 
рассуждений, рассматриваемых отвлеченно от их содержания. Родоначальником 
формальной логики является Аристотель. 

Онтология, гносеология и логика, изучающие существование, познание и 
мышление, представляют собой ядро, основу философского знания, являясь 
взаимосвязанными частями единого целого. Помимо этих основных разделов в состав 



философии входят и другие, так называемые периферийные (от лат. periphereia — 
отдаленный от центра, окружной) разделы: этика, эстетика, история философии. 

Этика (от греч. ethos — обычай, характер) — учение о нравственности, морали. 
Этика исследует природу, сущность и содержание нравственности, изучает основные 
ценности человеческой жизни. Этика возникла как практическое направление в античной 
философии, как учение о нормах человеческого поведения. 

Эстетика (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственность) — учение о законах 
прекрасного. Эстетика, как и этика, является древнейшим разделом философии. Она 
изучает сущность, формы, типы прекрасного в природе, искусстве, человеческой жизни. 
История философииизучает развитие философской мысли от ее зарождения до наших 
дней. Структурной основой истории философии является ее периодизация, т. е. 
разделение на периоды, этапы, а также направления и школы. В истории философии 
выделяют несколько этапов становления философского знания. Если систематическая 
философия — учение об идеях как таковых, то этика — учение о нравственных идеях, 
эстетика — учение об идее прекрасного, гносеология — учение об идее истины. На 
различные разделы философии по-разному распределена нагрузка основных ее функций: 
мировоззренческой, познавательной, систематической, критической. 
  

 

Древо философии 
Развитие отдельных философских дисциплин определялось господствовавшими в 
обществе культурными доминантами, которые представляли собой последовательность: 
мифология — религия — наука. 
Контрольные вопросы 
1.Перечислите методы исследования; 
2.Охарактеризуйте философский метод и философские принципы; 
3. Проанализируйте систематическую философию и специальные 
философские дисциплины. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 

1. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.А. 
Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
 
Практическая работа №8 
Тема: Составление сравнительной таблицы отличий философской научной и религиозной 
истин. 
Время выполнения: 1 час. 



Цель работы: уметь составлять сравнительную таблицу отличий философской научной и 
религиозной истины. 
Задание №1: Раскрыть сходство и различия между философией и искусством. 
Из схемы древа философии видно, что философия стыкуется с другими отраслями 
культуры. Для того чтобы более точно ответить на вопрос, что такое философия, кроме 

науки надо сопоставить ее 
с искусством, религией, 
идеологией. 
 Если наука выражает 
общечеловеческую истину 
в общей форме, 
философия — в 
обобщенной форме 
истину индивидуальную, 
то искусство — отрасль 
культуры, в которой 
индивидуальная истина 
предстает в форме 
частного события. К 
искусству относят что-
либо по различным 
критериям, одним из 
которых считается 
образность. Критерии 
могут меняться, основным 
остается интерес к 

произведению. 
Когда говорят, что искусство — мышление в образах, то это свидетельствует о том, 

что слова в произведениях искусства (в отличие от обыденной речи) способны порождать 
бесконечное количество образов и вести к обозначаемому ими. 

Искусство, впрочем, скорее, создание не образов, а символов, которые не всегда 
способен понять сам творец. Искусство также не просто мышление, в его создании 
преобладает действие бессознательной части духа. Мышление и образы свойственны и 
другим отраслям культуры. Наука тоже форма мышления, применяемые в ней наглядные 
модели — образы, и, стало быть, в ней присутствует мышление в образах. Но чем все-таки 
искусство отличается от науки и философии? Искусство позволяет проникнуть в 
индивидуальный духовный мир, тогда как наука занимается родовым в природе и 
человеке. В этом плане наука и искусство дополняют друг друга. 

Тогда как Гегель стремился привести философию к виду науки, Шеллинг считал, 
что органом философии является искусство как творческая сила, основанная на 
эстетическом акте воображения. Не просто объяснять, но и не изменять мир (это 
практическая задача, которую философ выполняет не в своем качестве), а созидать в 
идеальной форме новый мир через интеллектуальное созерцание старого мира — вот 
задача философии. 

Художник, как и философ, выражает свои идеи, но главное в его деятельности — 
создание живого образа (символа), который не смешивался бы с ним самим 

Искусство — это творение нового духовного мира (в отличие от технического), а 
философия — определение и творение смысла его. 

Для художника обязательно вживание в своего героя, он создаст образ, если 
представит и будет нести в себе «другого» как нечто самостоятельное. 

Произведение искусства может быть более или менее философично. Претендуя на 
философское значение, оно должно обладать определенными свойствами. Во-первых, не 
относиться исключительно к одному событию (хотя конкретная форма воплощения может 
быть сугубо реалистичной) и иметь выводы, относящиеся к широкому классу 



разнородных явлений. Второе требование, которому должно удовлетворять философичное 
произведение искусства, — изображение крайних поступков или полного следования 
философским системам, которые как раз и становятся философскими, когда в них какая-
либо точка зрения предельно заострена. 

Произведение искусства можно назвать философским, если оно на пути 
художественного постижения жизни доходит до глубоких обобщений. Если художник (да 
и вообще человек) идет от жизни — этого неиссякаемого источника и формирует на 
основе ее постижения собственный оригинальный взгляд на мир — он философ. Итак, 
искусство философично, когда создаваемый им новый живой мир начинает жить своими 
оригинальными философскими проблемами.  
Задание №2: Определить сходство и различия между философией и религией. 
Философия и религия 

Для философа одинаково важны два момента: способность уловить дух времени и 
способность обнаружить в себе вечное содержание. Это две стороны вопроса, который 
может считаться основным в философии, — о целостном бытии человека, здесь и после 
смерти. Но между жизнью и смертью лежит пропасть. 

Смерть — тайна из тайн. Как родовому существу, человеку противостоит природа 
(все люди объединяются для борьбы с ней), как социальному существу — общество 
(группы людей противостоят друг другу), и, наконец, как индивиду, человеку 
противостоит смерть (каждый встречает ее один на один). Люди делятся на верующих в 
вечность своего Я, неверующих и сомневающихся. Различные философские системы 
вращаются вокруг этих вопросов. История философии — это совокупность аргументов за 
и против бессмертия. Сократ сказал, что для философа смерть есть начало жизни. Для 
него это основополагающая проблема. 

Философия рождается из противоречия между жизнью и смертью и разрешает его 
нахождением вечности, в форме вечной истины. Философия стремится к непреходящим 
ценностям. Философ ищет вечное в потоке становления и поднимает индивидуальность до 
вечности, творя мир вечных идей. 

Философы всех направлений — и те, кто отрицал смерть, и те, кто считал, что о 
ней нечего и говорить (поскольку в тот момент, когда она наступает, нас уже нет, и, стало 
быть, она к нам не имеет отношения), — определяли свое отношение к данной проблеме. 
Идеалисты решали проблему смерти отрицанием ее или сосредоточением на ней. Монтень 
говорил, что для того, чтобы преодолеть страх смерти, легче перенести ее, надо 
привыкнуть к ней, думая о ней постоянно. Сосредоточение на проблеме смерти 
стимулирует поиски смысла жизни, что делает смерть менее страшной, поскольку, 
обретая смысл жизни, выходишь (теоретически) за ее границы. 

Цицерон писал, что философствовать — значит приготовлять себя к смерти. По 
Монтеню, «вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к 
тому, чтобы научить нас не бояться смерти... если она внушает нам страх, то является 
вечным источником наших мучений, облегчить которые невозможно». Монтень советует 
научиться встречать смерть грудью, точнее, душой, духом. От боязни смерти не 
избавиться ни запрещением, ни привычкой думать о ней. Единственный способ — 
подняться над ней духом не только в волевом (заставлять думать или не думать о ней — 
успеху этого препятствует бессознательное), но и в содержательном плане. К этому ведут 
философия и религия. 

По Платону, есть два рода бессмертия: физическое — путем деторождения и 
духовное — путем сохранения памяти о прекрасных делах и произведениях. Этому 
предшествуют два рода беременности — физическая и духовная. Отличие философа от 
прочих людей в том, что он не только оставляет потомство и свои произведения, но 
пытается теоретически обосновать надежду на бессмертие.Философии приходится 
заниматься теологическими вопросами, вырабатывая набор гипотез, облегчающих веру в 
загробную жизнь. 

Подлинная философия начинается с осознания фундаментальной слабости 
человека. Даже самого сильного в этом убеждает неизбежность смерти. Если бы в этом 



мире все удавалось, то не было бы необходимости мучиться метафизическими 
проблемами. 

От религии философия отличается тем, что сомнение играет большую роль в ней 
перманентно, хотя в философию идут для того, чтобы обрести твердую почву под ногами. 
Декарта обвинили в том, что, начав с сомнения во всех основаниях, он пришел к созданию 
системы на основаниях столь же сомнительных. 

Человек начинает философствовать, когда у него закрадываются сомнения в 
смысле жизни, но отыскать его он во что бы то ни стало хочет. Однако если он заставит 
себя поверить в какой-либо вариант, то из философии перейдет в религию. Если же он 
вообще не интересуется смыслом жизни, то никогда не дойдет до философии. 

Между философией и религией то общее, что философские истины столь же 
интуитивны, как догматы веры, но первые рационально обоснованы, вторые — нет. 
Философ обязан обосновать с логической непротиворечивостью (но не доказать — это 
невозможно) то, во что он верит, и подкрепить веру разумом. 

Связь между философскими и религиозными представлениями прослеживается 
четко, и совсем неудивительно, что именно в греческом политеизме сформировалась 
философия Платона с его миром идей, а в монотеистической христианской Европе два с 
лишним тысячелетия спустя появился Гегель с единой Абсолютной Идеей. 

И в философии, и в религии присутствуют рассуждения о Боге. Но «в споре нет 
смиренномудрия», говорили оптинские старцы. А философия не обходится без спора. 
Иноческое оружие — молитва, философское — логичный аргумент. 

Философия конструирует пригодные для всех духовные дома, которые хотя и 
связаны с традициями определенной культуры, но в принципе универсальны. Она 
преимущественно спрашивает, и удачные вопросы и ответы входят в сокровищницу 
человеческой мудрости. Религия и идеология дают ответы соответственно для той и этой 
жизни. 
Задание №3: Доказать, что философия является синтезом науки, искусства и религии. 
Главное достижение философии — развитие представления об идее. Но когда от идеи как 
таковой переходят к конкретным идеям, которые пытаются внушить всем, — это 
идеология. Идеология же, напротив, всегда выступает как выражение эффективных 
потребностей определенных общественных групп». 

Цель идеологии — надеть на всех одинаковую «жуткую маску» (по выражению 
Ницше). Философия призвана спасти от опасности унификации. 

Философия обращается ко всем и несет общечеловеческие ценности вне различия 
классов и наций. Идеология обращается к определенным слоям населения и защищает их. 
Когда в моду входят идеологи, с философией как любовью к мудрости, способной 
критически относиться к претензиям на всезнание, покончено. Как только какие-то 
конкретные идеи начинают вдалбливаться как единственно верные — прощай диалектика 
и да здравствует идеология. 

Истинная философия критически относится ко всем мифам, в том числе 
идеологическим, и разъясняет ложность их принципов (например, что «цель оправдывает 
средства»). В век засилья идеологий философ тем более должен способствовать 
осознанию людьми их высших личностных интересов и желаний. 

Близость философии к науке, искусству и религии следует из того, что философия 
есть взгляд на мир как целое, а наука, искусство и религия представляют собой 
определенные проекции на мир. Всепричастность философии причиняла ей много 
неприятностей. В Средние века она была служанкой богословия и занималась 
оправданием и обоснованием теологических истин (сама теология — продукт подчинения 
философии религии). В Новое время философия — преимущественно служанка науки и 
служит делу развития рационалистического познания (сама философия науки — продукт 
подчинения философии науке). Развитие философии в Новое время стимулировало 
философский гносеологизм, достигший расцвета в трудах Канта и направлениях, 
вдохновленных его творчеством: немецкой классической философии и неокантианстве, в 
котором гносеологизм достиг предела и вызвал реакцию «философии жизни». 



Наука выявляет общее, искусство творит единичное. Построить мост между общим 
и единичным — задача философии. Философии нужен и холодный рационализм науки, и 
настроение искусства, и откровение религии.Философия отвечает на вопросы о бытии как 
целом и месте в нем человека. Она опирается на синтез разума, чувства и веры, но на 
первом месте оказывается разум, а не вера, как в религии, или чувства, как в искусстве. 

Философия — часть общего стремления к истине, но ищет она истину 
рациональную, тогда как наука — эмпирическую, а религия — иррациональную. 
Философия представляет собой особую форму и степень рациональности. Одна из задач 
философии — думать по преимуществу и по-новому. Думают всё, но философы как бы 
изготавливают стереотипы мыслей. Их можно использовать, но кто-то их первый создал, 
продумал. 
Контрольные вопросы 
1.Охарактеризуйте отношение философии и религии к проблеме смерти; 
2.Укажите сходство и различия между философией и идеологией; 
3.Охарактеризуйте связь философии с представлением о целостной гармонически 
развитой личности. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
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