
Тема 1.1. Природа философии

1. Что такое философия? Философия и 
мировоззрение.

2. Специфика философии.
3. Функции философии, её значение и роль в 

жизни человека и общества.



1. Существует множество определений философии. 
Например, философия - дисциплина, изучающая наиболее 
общие существенные характеристики и фундаментальные 
принципы реальности и познания, бытия человека, 
отношения человека и мира. Другой вариант: философия - 
форма общественного сознания, вырабатывающая систему 
знаний о фундаментальных принципах бытия и месте 
человека в мире.

Термин "философия" состоит из двух греческих слов 
"philia" (любовь) и "sophia" (мудрость), то есть переводится 
как любовь к мудрости. Считается, что это слово впервые 
употребил древнегреческий философ Пифагор в 6 веке до 
нашей эры.

Философ стремится найти ответы на извечные вопросы 
человеческого бытия, которые остаются актуальными во 
все исторические эпохи: Кто мы? Куда мы идем? В чем 
смысл жизни?



Чтобы проще разобраться, что представляет из себя 
философия, начнем с истории ее возникновения. 
Считается, что философия зародилась в 6-7 веках до 
нашей эры на территории Индии, Китая, Греции. Именно 
в то время человеческая цивилизация сделала мощный 
рывок в технологическом отношении (развитие 
металлургии, сельского хозяйства и т.д.), что привело к 
прорыву во всех видах деятельности. Как следствие, 
произошло изменение общественной структуры - возник 
элитарный слой людей, которые не участвовали в 
материальном производстве, посвящая себя 
исключительно управленческой и духовной деятельности. 
Это время характеризуется конфликтом между 
зарождающимся научным знанием и устоявшимся 
мифологическим комплексом идей. Данному процессу 
способствует и интенсификация внешней торговли, что 
привело к развитию духовных контактов между народами.



Люди увидели, что их жизнеустройство не является 
абсолютным - что есть альтернативные общественные и 
религиозные системы. В этих условиях и возникает 
философия как особая сфера духовной культуры, 
призванная дать целостное (в отличие от частных научных 
знаний) и рационально обоснованное (в отличие от мифа) 
мировоззрение.

Уже в далекое время зарождения философии, ее 
западная и восточная ветви пошли по принципиально 
разным путям, определившим во многом отличия, 
характерные для мировоззрения западных и восточных 
людей. На Востоке философия никогда не удалялась от 
религиозных и мифологических истоков. Авторитет 
древних источников знания оставался незыблемым - 
Пятикнижие в Китае, Веды и Бхагаватгита в Индии. 



Кроме того, все великие философы Востока являлись и 
религиозными деятелями - ЛаоЦзы и Конфуций в Китае; 
Нагарджуна и Шанкарачарья, Вивекананда и Шри 
Ауробиндо - в Индии. Конфликт между философией и 
религией, совершенно невозможный в условиях Китая или 
Индии, на Западе встречался достаточно часто. 
Достаточно вспомнить смертельный приговор, 
вынесенный Сократу за оскорбление греческих богов. 
Таким образом, западная философия, начиная еще с 
Древней Греции, пошла по своему особому пути, разрывая 
связи с религией, максимально сближаясь с наукой. На 
Западе большинство великих философов были 
одновременно и выдающимися учеными.



Но есть, конечно, и общие черты, которые роднят 
древние фи лософские традиции Востока и Запада. Это 
упор на проблематику бытия, а не познания; внимание к 
логической аргументации своих идей; понимание человека 
как части живого Космоса (космоцентризм) и т.д.

Философия составляет теоретическую основу 
мировоззрения. В целом мировоззрение можно было бы 
определить следующим образом: это обобщенная система 
взглядов человека (и общества) на мир в целом, на свое 
собственное место в нем, понимание и оценка человеком 
смысла своей жизни и деятельности, судеб человечества; 
совокупность обобщенных научных, философских, 
социально-политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических ценностных ориентации, 
верований, убеждений и идеалов людей.



Соотношение философии и мировоззрения можно 
охарактеризовать и так: понятие «мировоззрение» шире понятия 
«философия». Философия - это такая форма общественного и 
индивидуального сознания, которая постоянно теоретически 
обосновывается, обладает большей степенью научности, чем 
просто мировоззрение, скажем, на житейском уровне здравого 
смысла, наличествующее у человека, порой даже не умеющего 
ни писать, ни читать.

В мировоззрении находит свое завершение целостность 
духовности человека. Философия как едино-цельное 
мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего человека, 
но и всего человечества, которое, как и отдельный человек, 
никогда не жило и не может жить одними лишь чисто 
логическими суждениями, но осуществляет свою духовную 
жизнь во всей красочной полноте и цельности ее многообразных 
моментов. Мировоззрение существует в виде системы 
ценностных ориентации, идеалов, верований и убеждений, и 
выражается через образ жизни человека и общества.



Итоговое определение соотношения философии и 
мировоззрения можно сформулировать так: философия - это 
система основополагающих идей в составе мировоззрения 
человека и общества.

2. Специфика философского знания заключается в сложности 
его структуры. Эта дисциплина включает в себя множество наук, 
в частности, логику, онтологию и так далее. Философия имеет 
теоретический, максимально общий характер. Эта дисциплина 
содержит базовые принципы и идеи, лежащие в основе других 
наук. В большинстве случаев философские труды достаточно 
субъективны, то есть в них можно найти отражение 
мировоззрения и личности автора.

Специфика философского знания включает изменчивость под 
влиянием различных эпох. Дисциплина несет в себе не только 
объективную информацию, но и духовные ценности, 
характерные для определенного отрезка времени. Философия 
проникает в самую глубь различных явлений. Она занимается 
изучением, как окружающей действительности, так и самого 
механизма познания.



Специфика философского знания предполагает рефлексию. 
Дисциплина обращена как вовне, то есть в мир предметов, так и 
внутрь, то есть на саму себя. Для философии характерна 
преемственность. То есть основополагающие принципы, 
выработанные прежними мыслителями, остаются неизменными. 
В то же время философское знание постоянно эволюционирует, 
дополняется. Оно достаточно динамично. Философия опирается 
на общие понятия, на определенные категории. Эта дисциплина 
фактически неисчерпаема, так как у познания нет никаких 
пределов. Однако в то же время философское познание 
ограничивается способностями и потенциалом мыслителя.

Рассматриваемая дисциплина и иные науки обладают массой 
общих характеристик. В частности, это логико-понятийный 
аппарат, методы познания, изучаемые предметы. Однако 
философия не является научным знанием в его строгом виде. 
Иные дисциплины изучают лишь определенную часть 
действительности, а философия, в свою очередь, максимально 
обобщает и развивает все ранее существовавшие знания и 
принципы.



Стоит заметить, что рассматриваемая дисциплина, 
несмотря на то, что она является совокупностью 
теоретических знаний, обладает свойством воплощения в 
материальном мире. Философия оказывает 
непосредственное влияние на мысли, идеи и принципы 
людей. Это учение формирует политические и 
общественные идеологии. Человек, черпающий свои 
знания из этой дисциплины, вырабатывает определенное 
отношение к окружающей действительности.

Специфика философского мировоззрения заключается в 
сис темности знаний, а также в логичной обоснованности 
убеждений и принципов личности. Здесь также стоит 
отметить важность само стоятельного мышления. 
Философское мировоззрение человека - это его личные 
идеи, принципы, мысли, проанализированные и 
сформированные им же самим.



В заключение можно отметить, что рассматриваемая 
дисциплина будет актуальна до тех пор, пока существуют 
разумные люди. Специфика философского знания предполагает 
его постоянное об новление и совершенствование. Эта 
дисциплина изменяется под влиянием различных эпох, 
сохраняя в себе базовые принципы. Фи лософия всегда 
современна, так как занимается изучением вечных вопросов, 
которые интересовали людей во все времена.

3. Эта роль определяется прежде всего тем, что она 
выступает в качестве теоретической основы мировоззрения, а 
также тем, что она решает проблему познаваемости мира, 
наконец, вопросы ориентации человека в мире культуры, в мире 
духовных ценностей. Это важнейшие задачи философии, а 
вместе с тем и ее функции - мировоззренческая, теоретико-
познавательная и ценностно-ориентационная. В ряду этих 
функций лежит и решение философских вопросов 
практического отношения к миру, а соответственно функция 
праксеологическая.



Это, так сказать, основа функционального назначения 
философии. Но сами основные функции 
конкретизируются. В частности, познавательная 
преломляется в функции выработки категорий, 
отражающих наиболее общие связи и отношения вещей и 
составляющих понятийную основу всякого освоения 
предметного мира, всякого мышления.

Через систему категорий и содержание философии в 
целом реализуется такая ее функция, как 
методологическая. С названными функциями тесно связана 
функция рациональной обработки и систематизации, 
теоретического выражения результатов человеческого 
опыта. Далее следует назвать критическую функцию 
философии, выполняющую задачи преодоления 
устаревших взглядов. Эта роль философии особенно четко 
выражена в трудах Бэкона, Декарта, Гегеля, Маркса.



Философия выполняет и прогностическую функцию, 
реализуемую в построении моделей будущего. Наконец, 
существенное место в арсенале функций философии 
занимает интегративная, состоящая в обобщении и 
систематизации всех форм человеческого опыта и знаний - 
практического, познавательного, ценностного. Только на 
базе такой интеграции можно успешно решать проблемы 
гармонизации общественной жизни.

Рассматривая роль философии в обществе, следует 
видеть, что сама эта роль исторически меняется, а ее 
"вечные проблемы" с ходом времени приобретают иное, 
чем прежде, звучание. Скажем, отношение человека и 
природы существовало всегда, но оно имело один смысл в 
домашинный период, другой - в эпоху машинного 
производства, а в эпоху НТР - это отношение обрело 
характер глобальной экологической проблемы.


