
Философия
(от греч. phileo — люблю, sophia — 

мудрость, philosophia — 
любовь к мудрости, по-русски: 

«любомудрие») 
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Философия и мировоззрение

• Философия занимается решением 
мировоззренческих проблем 
(происхождение и устройство мира в 
целом, место в нем человека и смысл его 
жизни, добро и зло, и т.д.)

• Философия – это рациональное 
мировоззрение и теория 
мировоззренческих систем



Мировоззрение
• Совокупность взглядов (воззрений) на окружающий 

мир, на общество, на самого человека, на его место в 
мире и в обществе.





Типы мировоззрения

•Обыденное
•Мифологическое
•Религиозное
•Философское
•Научное (или научно-
философское)



Мифология-
   это исторически первая форма 

мировоззрения; представляет 
собой совокупность мифов, 
сказаний, преданий, легенд, 
которые повествуют в образной 
форме о происхождении 
космоса, человека, общества, и 
законах их существования. 



Мифологическое 
мировоззрение• Носит чувственно-образный, эмоциональный характер

• Является синкретичным: начатки знаний, верований, 
переживаний слиты воедино, не расчленены

• Наделяет природу человеческими свойствами 
(антропоморфизм)

• Объяснение явлений основывается на случайных 
ассоциациях, является фрагментарно-ситуативным. 
Отсутствует выделение общих законов и закономерностей, 
причин и следствий. В мифах излагается случайная череда 
событий, причины которых непонятны. Миф - система 
прецедентов, в которых нет логических связей.

• Мир понимается как единый во всех своих уровнях (идея 
«мирового древа», «мировой горы», отсутствует разделение 
мира на естественный и сверхъестественный, чувственный и 
сверхчувственный, фантастическое сплетается с реальным, 
природное с духовным)

• Регуляция поведения – традиционно-шаблонная («потому что 
так принято»), конкретно-ситуативная.



Религия
- Это мировоззрение и тип поведения, которые 
обусловлены верой в существование «иного», 
сверхъестественного мира, Высшего начала - 
Бога, разумно сотворившего все 
материальные и духовные формы бытия.

-  Религии существуют в виде религиозных 
общин, с вероучениями, культовой практикой и 
социальными институтами, связанными с 
опытом общения с Высшим началом и 
творческим преломлением этого общения в 
разных областях человеческой деятельности. 



Религиозное мировоззрение
• 1) удвоение мира на естественный и сверхъестественный 

(божественный мир абсолютной правды, закона, совершенства, 
любви Абсолютной Личности), таким образом, возникает система 
идеалов, абсолютных ценностей, которых нет в природе;

• 2) религия (от лат. religare «связывать") представляет собой 
систему, которая обеспечивает связь человека с этим 
абсолютным миром, причем связь с Божеством требует от 
человека нравственного совершенствования;

• 3) регуляция поведения  - ценностно-нормативная, а не 
шаблонная, личностная, а не общинно-родовая; основанная на 
совести, а не на внешнем страхе;

• 4) религия благодаря наличию нравственных заповедей помогает 
человеку осознать себя как свободное от природы существо;

• 5) в религии ставятся вопросы предельного, конечного смысла 
человеческой жизни, и происходит осмысление этих вопросов 
как на образно-эмоциональном, так и на рациональном уровне, 
что сближает религию с философией.



Философское мировоззрение
(в отличие от мифа и религии)

• Носит рациональный характер, опирается 
на абстрактные понятия, а не на 
чувственные образы;

• Выявляет в мире логические, причинно-
следственные связи, а не случайные 
ассоциации;

• Отходит от антропоморфизма;
• Носит критический, а не догматический  
характер;

• Не носит массового характера, тяготеет к 
научно-теоретическому способу 
выражения.



Цитата:

«Вряд ли философия может устоять 
в мире, где в сообществе людей 
отсутствует религиозность. Ибо 
философское содержание живет в 
народе посредством религиозной 
веры».

Карл Ясперс



Философия и наука

Наука – это деятельность, направленная 
на получение систематического, 
упорядоченного, обоснованного, 
объективно-истинного знания об 
объективной реальности или ее 
фрагменте, составляющем предмет 
данной науки.



Критерии научности
• Подтверждаемость или опровержимость 
фактами

• Воспроизводимость полученного 
результата

• Общезначимость (наличие общей 
парадигмы)

• Наличие специфических методов 
исследования

• Наличие специфического языка
• Нацеленность на получение объективной 
истины



Философия и наука 
(сравнение)

• Предметом философии выступает мир как целое, как система, а предметом 
других наук выступает какой - то фрагмент реальности. 

• Философия занимается вопросами, требующими оценочного отношения. Она 
формирует представление не только о том, что есть, но и о том, что должно быть, 
т.е. описать сферу человеческих идеалов и ценностей. 

• Философия обращается к вопросам, которые указывают на предельные и 
конечные условия человеческого существования: жизнь, смерть, бессмертие, 
смысл жизни; наука не способна ответить на вопрос о смысле жизни. 

• Философия говорит о вещах, которые находятся за пределами опыта, поэтому 
не может иметь эмпирической доказательной базы.

• В философии истина носит личностно-окрашенный характер, а в науке идеал - 
объективная истина.

• Общее философии и науки заключается в том, что также как и наука, 
философия действует на основе логических теоретических процедур и 
стремится к непротиворечивости, пытается доказать свои положения на основе 
возможного опыта и на основе логики и ясности мышления. Философия 
соответствует таким критериям научности как: систематизированность, 
непротиворечивость, доказательность( логическая), но не соответствует: 
опытная проверяемость, воспроизводимость, общезначимость. 

• Сейчас наука является социальным институтом, философия – часть этого 
института.



Цитата:

«Задачи, которые ставят 
философы, никогда не могут 
быть решены путем научного 
познания» В. Виндельбанд



Предмет философии

• Философия – это наука о наиболее 
фундаментальных, универсальных и 
всеобщих связях и закономерностях в 
системе отношений «мир-человек»



Предмет философии (примеры 
определений)

• Наука о первоначалах и причинах (Аристотель)
• Наука о всеобщих законах развития бытия, 
мышления и общества (Ф. Энгельс)

• Наука об истине (Аристотель)
• Наука о науке («наукоучение») (Ф. Фихте)
• Наука о том, каким нужно быть, чтобы быть 
человеком (И. Кант)

• Философия не есть наука, а есть творческое 
осознание духом смысла человеческого 
существования (Н. Бердяев)



И. Кант:

«Сферу философии… можно подвести 
под следующие вопросы: 

• Что я могу знать? 

• Что я должен делать? 

• На что я смею надеяться? 

• Что такое человек?» 



Структура философии





Структура философии (XVIII в.)

- Теоретическая философия («поучение о 
образование разума»): Метафизика 
(умозрительная теология, 
умозрительная космология, 
умозрительная психология), Логика 
(гносеология)

- Практическая философия («наклонение 
и исправление воли»): этика, политика, 
педагогика)



Метафизика

• (букв: «то, что после 
физики») рассуждение о первых 
причинах бытия, изучение того, что 
лежит за пределами физических 
явлений, в их основании. Долгое время 
термин считался синонимом 
философии, рассматриваемой как 
учение о началах всего сущего, 
считавшихся неизменными, духовными 
и недоступными чувственному опыту 
началами.



Методы философии

• Всеобщие: метафизический и 
диалектический

• Общелогические и общетеоретические: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, 
абстрагирование и идеализация, типология 
и сравнение и т.д.

• Общефилософский: рефлексия 
(«мышление о мышлении»)

• Специфические: феноменологический, 
герменевтический и т.д.



Философская рефлексия
• «Способность не просто познавать, а 
познавать вместе с тем и самого себя, не 
просто знать, а знать, что знаешь» (Тейяр 
де Шарден).

• рефлексия есть способ определения и 
метод философии, а философия – 
рефлексия разума. 

• Рефлексия мышления над предельными 
основаниями знания и жизнедеятельности 
человека составляет собственно предмет 
философии (Новая философская 
энциклопедия).


