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Предисловие 

Человечество вступило в третье тысячелетие, отягощенное 
множеством проблем. Среди них наиболее острыми являются: 
международный терроризм, многочисленные региональные и 
межэтнические конфликты, экологическая, сырьевая, продо¬ 
вольственная проблемы, распространение наркомании и СПИДа, 
которые вместе с другими глобальными проблемами ставят че¬ 
ловечество на грань выживания. В этой ситуации мировоззрен¬ 
ческая ориентация человека, осознание им своего места и роли 
в жизни общества, его ответственность за свои дела и поступки 
становятся определяющими. В формировании мировоззренче¬ 
ской культуры человека решающая роль принадлежит филосо¬ 
фии. Именно философия выполняет функцию выяснения про¬ 
блем его бытия, смысла существования, обосновывает приори¬ 
тетные ценности в жизни общества, определяет приемлемые 
пути и средства их достижения. 

В XXI столетии жизненно важное влияние на судьбы мира, 
человеческой цивилизации в целом могут оказать результаты 
социальной и политической трансформации стран (в том числе 
и России), совершающих трудный переход от тоталитаризма к 
демократии. В процессе посттоталитарной трансформации 
сейчас находится четвертая часть территории планеты, распо¬ 
лагающая гигантским человеческим, промышленным, культур¬ 
ным и военным потенциалом, который может быть использован 
как во благо, так и во зло человечества. Это также требует все-
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Предисловие 

стороннего философского осмысления, глубокого философско

го анализа . Не случайно Гегель писал: «Философия особенно 

н р к н а в те периоды, когда происходит переворот в политиче

ской жи зни общества. . , ибо мысль всегда предшествует дея

тельности и преобразует ее». Все это говорит о том, что потреб

ность в философских знаниях для современного человека не 

только не снижается , но наоборот , возрастает, а философская 

культура становится в ажнейшей составной частью общей куль

туры, формирование которой в современных условиях приоб

ретает особое значение . 

Однако , несмотря на особую важность и актуальность фи

лософии , по этой ди сциплине не хватает современной учебной 

и учебно-методической литературы. Учебник и призван в опре

деленной мере з аполнить существующий пробел и помочь сту

дентам в изучении фило софии . 

В учебнике выделены три части. В первой рассматриваются 

содержание и назначение философии , многовековая история 

развития философской мысли , в том числе и в России , раскры

вается методологический потенциал основных направлений 

мировой философии . Повышенно е внимание к истории разви

тия философской мысли оправдано тем, что изучение филосо

фии необходимо начинать с изучения ее истории . Ведь извест

но, что без истории нет и теории , поэтому любая наука, кото

рая стремится к творческому развитию, не может быть 

равнодушной к своему прошлому , к истории идей, открытий, 

выводов . 

Во второй части внимание акцентируется на вечных про

блемах философии : онтологии , феноменологии , фило софии 

развития , гносеологии, методологии и т. п. Каждую из этих 

проблем авторы рассматривают исторически, раскрывая ее раз

витие от древности до н аших дней . 

Последняя , третья часть работы, посвящена социально-фи

лософской проблематике , вопросам философской антрополо

гии и фило с офии истории . Среди них: природа как основа че

ловеческого бытия, общество и его сферы, человек как предмет 

философского анализа, личность и общество, смысл и направ- 
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ленность истории и ряд других. Рассматривая эти проблемы, 
авторы стремились подчеркнуть, что философия по своей сути 
полифонична и ни одна философская школа не имеет монопо¬ 
лии на истину. Поэтому только плюралистический подход к 
рассмотрению любых философских проблем позволяет избе¬ 
жать односторонности и получить их «объемное изображение». 

В каждый раздел включены несколько схем, список литера¬ 
туры, а также контрольные вопросы. К учебнику прилагается 
терминологический словарь. Все это будет способствовать бо¬ 
лее углубленному овладению студентами философскими зна¬ 
ниями как в ходе практических занятий, так и в процессе само¬ 
стоятельной работы. 

Разумеется, авторы учебника не претендуют на исчерпы¬ 
вающий анализ поставленных проблем, поэтому будут призна¬ 
тельны за полезные замечания и предложения, способные 
улучшить содержание работы. Авторы также выражают искрен¬ 
нюю признательность всем, кто помогал в подготовке и опуб¬ 
ликовании этой работы. 
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Часть I 

СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ, 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Раздел 1 

СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ, 
КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Термин «философия» приблизительно в VI столетии до н. э. 
ввел знаменитый математик и мыслитель Пифагор. Образовано 
это слово от соединения двух греческих слов: phileo — любовь и 
sophia — мудрость, т.е. философия — это любовь к мудрости, или, 
как говорили в древние времена на Руси, «любомудрие». Объяс¬ 
нение и закрепление в европейской культуре слова «философия» 
связано с именем Платона (427—347 гг. до н. э.). Философы -
это, по его мнению, люди, которые открывают тайны природы и 
человеческой жизни, учат действовать и жить в согласии с приро¬ 
дой и требованиями самой жизни. Итак, философия является 
особым видом знания — это «софийное», мудрое знание и поуче¬ 
ния на его основе. К тому же это не просто абстрактная теория, 
но и практическая мораль. Часто ее связывают с мировоззрени¬ 
ем, называют его основой. Чтобы такая характеристика филосо¬ 
фии была понятной, нужно разобраться в том, какое место в сис¬ 
теме человеческих знаний занимает мировоззрение, а какое -
философия. 

Целью данного раздела является анализ феномена мировоз¬ 
зрения, его структуры, исторических типов и, в особенности, фи¬ 
лософии, ее собственной природы и значения в личной и обще¬ 
ственной жизни человека. 

9 
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ЧАСТЬ /. Сущность философии и этапы ее развития 

§ 1. Мировоззрение, его суть, структура 
и исторические типы 

В систему человеческих знаний термин «мировоззрение» был 
введен немецким философом Иммануилом Кантом. Мировоззре¬ 
ние — неотъемлемый атрибут человеческого сознания. Каждый 
человек имеет мировоззрение, и у каждого человека оно индиви¬ 
дуально-специфическое. Но есть ли между ними что-то общее? 
И что такое мировоззрение вообще? Далее, изменяется ли содер¬ 
жание мировоззрения на протяжении жизни отдельной личности 
или же поколений людей, исторически отдаленных между со¬ 
бою? То есть развивается ли мировоззрение? Итак, перед нами 
одна из вечных философских проблем: что такое мировоззрение 
человека, как его понимать, каково его социальное значение? 

В наипростейшем понимании слова мировоззрение — это со¬ 
вокупность взглядов человека на мир и смысл жизни. Если кон¬ 
кретизировать, то мировоззрение — это совокупность обобщенных 
представлений о действительности, которые отображают, рас¬ 
крывают и предопределяют практическое и теоретическое отно¬ 
шение человека к миру, способ восприятия, осмысления и оценки им 
окружающей действительности и самого себя как конкретно-ис¬ 
торического субъекта познания и практики. Следует понимать, что 
мировоззрение — не просто обобщенное представление о мире, а 
форма самосознания человека, узловыми категориями которого 
выступают понятия «мир» и «человек». Через эти понятия субъ¬ 
ект мировоззрения осознает свое назначение в мире и формирует 
жизненные установки. Отношение «мир — человек» — это основ¬ 
ной вопрос мировоззрения. 

Мировоззрение представляет собой сложное духовное явле¬ 
ние, для которого характерна целостность, единство всех компо¬ 
нентов. Структуру мировоззрения составляют и выполняют в нем 
важную роль такие элементы. 

Обобщенные знания. Они являются основной, информацион¬ 
ной базой мировоззрения. Чем больше знаний у того или иного 
народа либо у того или иного человека, тем более серьезное обос¬ 
нование получает соответствующее мировоззрение. Следует за¬ 
метить, что к мировоззрению относятся не все, да и не любые 
знания, а лишь те, которые являются жизненно важными для 
человека, которые практически и теоретически раскрывают 
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сущность отношений между человеком и миром в каждую исто

рическую эпоху. 

Убеждения. Это внутренние социально-психологические 

элементы духовности, благодаря которым воспринимаются или 

же, наоборот, отбрасываются мировоззренческие знания . Убеж

дения — это не только интеллектуальная позиция , но и эмоцио

нальное состояние, стойкая психологическая установка, уверен

ность в справедливости своих принципов , идей, взглядов. Поэто

му убеждения являются одним из необходимых структурных эле

ментов мировоззрения. 

Ценности. Это положительное или отрицательное отношение 

к явлениям окружающего мира, которое основывается на потреб

ностях и интересах людей, культуре определенного социума. Их 

человек усваивает в процессе жизни . По смыслу и сущности цен

ности отличаются от знаний . Знаниям присуще стремление к ис

тине — объективному познанию реального мира, ценности же 

воплощают в себе особое отношение людей ко всему окружаю

щему в соответствии с их стремлениями, потребностями, интере

сами. 

Идеалы. Это мировоззренческая форма целенаправленного 

отображения действительности, мысленный образец совершен

ства, норма, к которой следует стремиться как к конечной цели. 

Важная особенность идеалов заключается в том, что они пред

ставляют собой опережающее отображение действительности. 

Следует подчеркнуть, что общественный идеал выполняет не 

только целенаправляющую, но и оценочную (аксиологическую) 

функцию по отношению социального субъекта к объекту и к са

мому себе. Мировоззренческие ценности — это наивысшие цен

ности жизни и культуры, которые определяют жизненную ориен

тацию субъекта во всех сферах его деятельности. 

Верования. Это форма и способ восприятия социальной ин

формации, норм, ценностей и идеалов общественной жизни . Не 

являясь результатом собственного практического или познава

тельного опыта, они принимаются как очевидные факты или ха

рактеристики объективной действительности; средство освоения 

опыта предшествующих поколений, восприятие ожиданий и на

дежд относительно будущего. 

Принципы деятельности. Они являются нормативно-регуля

тивным компонентом мировоззрения, определяют сознательное  
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практическое и теоретическое отношение социального субъекта 
к объекту и к самому себе. 

Жизненные нормы. Это образцы, стандарты деятельности, ко¬ 
торые сложились исторически или установились как определен¬ 
ные правила поведения, их выполнение отдельным человеком 
или группой людей является необходимым условием подчинения 
личной деятельности общественным требованиям. 

Следует также назвать еще один вариант структуры мировоз¬ 
зрения, который имеет значение для понимания его полифунк¬ 
циональности. В основе этой полифункциональности лежат при¬ 
сущие человеку физиолого-психологические механизмы и сред¬ 
ства познания мира и ориентации. Речь идет о таких элементах 
духовного мира человека, как чувства, ум, воля и их взаимодейст¬ 
вие. Исходя из этого, в структуре мировоззрения выделяют такие 
подструктуры: а) мироощущение, или эмоционально-психологи¬ 
ческий уровень мировоззрения; б) мировосприятие, или опыт 
формирования познавательных представлений о мире с исполь¬ 
зованием наглядных образов; в) миропонимание, или познава¬ 
тельно-интеллектуальный уровень. Синтез знаний людей о при¬ 
роде и социальной реальности образует общую картину мира, со¬ 
вокупность естественных наук создает естественно-научную 
картину мира, а общественных — социально-историческую кар¬ 
тину действительности. Создание общей картины мира — задача 
всех областей знания. 

Итак, мировоззрение — это своеобразная интегративная це¬ 
лостность знаний и ценностей, разума и чувств, интеллекта и 
действия, критического сомнения и сознательной убежденности. 
Общее функционирование названных элементов и создает ту це¬ 
лостную систему духовного мира человека, которая побуждает к 
практическому действию, к определенному образу жизни и мыс¬ 
ли. Функционирование мировоззрения должно: а) обеспечить 
эффективность познавательно-ориентационной деятельности че¬ 
ловека и б) быть духовным побудителем его социально-практиче¬ 
ской деятельности. Таким образом, мировоззрение выполняет 
две взаимосвязанные функции: познавательно-ориентационную 
(которая обеспечивается мировоззренческими знаниями и оцен¬ 
ками) и социально-практическую (которая основывается на ми¬ 
ровоззренческих убеждениях и принципах деятельности). 

Мировоззрение в целом возникает как общечеловеческое яв¬ 
ление, т. е. оно присуще каждому человеку в нормальном состоя-
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Схема 1.1. Классификация мировоззрения 

нии. Но именно общечеловеческий характер мировоззрения пре

допределяет его чрезвычайное разнообразие, ведь люди очень 

по-разному представляли и представляют мир и себя в нем. Если 

бы мы поставили задачу перечислить основные виды мировоз

зрения, нам, наверное, понадобилось бы много времени, поэтому 

и возникает необходимость в классификации мировоззрения. 

Существует несколько критериев классификации мировоззре

ния (схема 1.1). По критерию всеобщности можно выделить такие 

типы мировоззрения, как индивидуальное, групповое (профес

сиональное, национальное, классовое), общечеловеческое и др. 

Однако вне личности и без личности не может существовать ни 

одна мировоззренческая система. По степени исторического раз

вития выделяют такие типы мировоззрения, как античное, сред

невековое, современное и др. По степени теоретической «зрело

сти» — жизненно-практическое и теоретическое. 

Жизненно-практическое мировоззрение представляет собой 

совокупность разнообразных, иногда взаимоисключающих ми

ровоззренческих понятий, идей, взглядов, целей социального 

субъекта. Такое мировоззрение порождается непосредственными  
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условиями жизни и опытом людей, передающимся из поколения 
в поколение. Оно носит стихийный, несистематизированный ха 
рактер, составляя набор сентенций житейской мудрости, выра¬ 
женных в пословицах, поговорках, притчах и других фольклор¬ 
ных формах. Этот уровень мировоззрения существует в форме 
здравого смысла. Теоретическое мирово прение является более 
сложным: здесь осознаются мировоззренческие проблемы, дает¬ 
ся их развернутое обоснование и решение. Это могут быть раз¬ 
личные концепции пространства, времени, общественного раз¬ 
вития, человека и т. д. Теоретическое мировоззрение существует 
в форме логически упорядоченных систем, в основе которых ле¬ 
жат определенный категориальный аппарат и логические проце¬ 
дуры обоснования. 

Мировоззрение носит исторический характер. Это означает, 
что индивидуальное мировоззрение меняется в течение жизни 
отдельного человека, а общественное мировоззрение эволюцио¬ 
нирует вместе с развитием социальной общности, человечества. 
Такое понимание мировоззрения порождает необходимость вы¬ 
деления его исторических типов. 

На протяжении истории человеческой цивили гации сформи¬ 
ровались такие типы мировоззрения: мифологический, религиоз¬ 
ный и философский. Обычно эти типы мировоззрения не отделе¬ 
ны друг от друга какой-либо четкой границей или исторической 
датой. В реальности, особенно в современном мировоззрении, 
всегда можно отыскать элементы всех его исторических форм. 
Тем не менее такая классификация дает возможность обнаружить 
определенную закономерность социального функционирования 
и развития мировоззрения как определенной реальности. Рас¬ 
смотрим исторические типы мировоззрения детальнее. 

Мифологическое мировоззрение. Мифология (от греч. mifos -
сказание и loqos — слово, понятие, учение) является универсаль¬ 
ным типом мировоззрения первобытных обществ; у всех этносов 
первоначальным мировоззрением была мифология, содержащая 
в своей основе миф — выдуманный рассказ, плод народной фан¬ 
тазии, в котором явления природы или культуры представлены в 
наивно-антропоморфной форме. Сравнительное изучение мифов 
разных народов показало, что, во-первых, очень похожие мифы 
существуют у разных народов, в разных частях мира и, во-вторых, 
миф был единой универсальной формой сознания. Он отображал 
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мироощущение, мировосприятие и миропонимание той эпохи, в 
которую создавался. В мифологическом сознании закреплены 
поэтическое богатство и мудрость разных народов. 

Почему же восприятие мира первобытным человеком приоб¬ 
рело такую странную форму, как мифология? Следует, очевидно, 
учесть некоторые предпосылки: а) первобытный человек еще не 
выделял себя из окружающей среды — природной и социальной; 
б) первобытное мышление еще четко не отделилось от эмоцио¬ 
нальной сферы. Следствием этих предпосылок стало наивное 
очеловечивание окружающей среды. Человек перенес на объекты 
природы свои личные свойства, приписывая им жизнь, человече¬ 
ские чувства. В мифе невозможно отделить реальное от фанта¬ 
стического, существующее от желаемого, духовное от материаль¬ 
ного, зло от добра и т. д. Поэтому миф приобрел такую форму 
целостности, которая для других форм сознания является невоз¬ 
можной. Кроме того, миф для носителей мифологического соз¬ 
нания был не вымышленным рассказом, а самой реальностью. В 
мифах также отсутствуют представления о природных законо¬ 
мерностях, поскольку человек не осознавал отличия собствен¬ 
ного образа действия от действия естественных сил. В них доми¬ 
нирует идея целесообразного взаимодействия разных формооб¬ 
разований жизни в природе и обществе, выявление отношений 
естественной и культурно-исторической реальностей через про¬ 
тивоположные определения явлений: тождественность — отли¬ 
чие, общее — частное, постоянное — переменное, хаос — космос. 

Итак, неспособность провести различие между естественным 
и сверхъестественным, слабое развитие абстрактных понятий, а 
также чувствен но-конкретный, метафорический, эмоциональ¬ 
ный характер первичного сознания — эти и прочие особенности 
превращают мифологию в своеобразную символическую (знако¬ 
вую) систему, в понятиях которой воспринимался и описывался 
весь мир. С развитием и усложнением форм жизни мифологиче¬ 
ская мудрость перестает удовлетворять человека. Миф как специ¬ 
фическая степень общественного сознания постепенно изживает 
себя, разлагается, и из него выделяется целый ряд направлений 
духовной деятельности, которые характерны уже для цивилиза-
ционно развитых обществ (схема 1.2). 

Религиозное мировоззрение. Это второй исторический тип ми¬ 
ровоззрения. Условиями для его формирования стали: переход от 
первобытного строя к рабовладельческому обществу и опреде-
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Схема 1.2. Сферы духовной деятельности, 
выделившиеся из мифа 

ленные достижения в организации общественного производства, 

в первую очередь в разделении труда, в частности выделении ум

ственного труда. Как социально-историческое явление религия 

изменялась вместе с изменением форм общественной жизни, ко

торые она отображала. Этапами ее эволюции были первобытные 

верования (тотемизм, магия, фетишизм, анимизм) , националь

ные (иудаизм, индуизм, синтоизм, даосизм, конфуцианство) и 

мировые религии (буддизм, христианство, ислам). 

Религия является более зрелой формой мировоззрения, чем 

мифология. В ней бытие постигается не мифическими, а иными 

средствами. Выделим такие: а) в религиозном сознании уже четко 

разделяются субъект и объект, следовательно, преодолевается ха

рактерная для мифа неразделимое ль человека и природы; б) мир 

раздваиваелся на духовное и телесное, земное и небесное, естест

венный и сверхъестественный миры, и вдобавок земной начинает 

рассматриваться как следствие сверхъестественного. Мифологи

ческие же персонажи живут в феноменашном мире (на горе 

Олимп, на горе Мэру и г. п.); в) в религии сверхъестественный 

мир недоступен органам чувств, а потому в обл>екты этого мира 

следует верить. Вера и выступает главным средством постижения 

бытия; г) особенностью религиозного мировоззрения является 

также его практичность, поскольку вера без дел мертва. В связи с  
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этим вера в Бога и сверхъестественный мир вообще вызывает 
своеобразный энтузиазм, т. е. жизненную энергию, которая при¬ 
дает пониманию этого мира жизненный характер; д) если для ми¬ 
фа главным является обоснование связи индивида с родом, то 
для религии главное — достижение единения человека с Богом 
как воплощением святости и абсолютной ценностью. 

Религия — явление многоплановое и многозначное. Сегодня, 
несмотря на научные достижения, которые, казалось бы, отрица¬ 
ют ее мировоззренческие положения, религия продолжает быть 
большой социально организованной и организующей силой в 
мире. Это в значительной мере связано с тем, что она по-своему 
отображает большой жизненный опыт человечества, сохраняет 
систему эмоционально-образных представлений и переживаний, 
ценностей, норм жизни, моральных идеалов, которые так нужны 
современному человечеству. С помощью обрядности религия 
культивирует человеческие чувства любви, добра, терпимости, 
сочувствия, милосердия, долга, справедливости. Но в религиоз¬ 
ном мировоззрении могут отражаться и противоположные на¬ 
строения, идеи: фанатизм, враждебное отношение к людям дру¬ 
гой веры и т. п. 

Философское мировоззрение. Этот тип мировоззрения в совре¬ 
менных условиях рассматривается как один из влиятельных и 
действенных типов. Он, как и религия, развился из первичной 
мифологии, унаследовав ее мировоззренческие функции. Но что 
же роднит философию с рассмотренными типами мировоззрения 
и что от них отличает? 

Объединяет их общая направленность — дать картину мира, 
включая человека с его отношением к окружающей реальности, и 
выяснить смысл человеческого бытия. Тем не менее ответы на 
эти вопросы представители различных видов мировоззрения 
ищут своими путями. Что же касается современного философ¬ 
ского мировоззрения, то необходимо обратить внимание на такие 
его особенности: 

а) философскому мировоззрению присуща не чувственно-об¬ 
разная, как в предшествующих типах мировоззрения, форма по¬ 
стижения действительности, а абстрактно-понятийная. У него 
предельно широкий уровень обобщения (категории, принципы), 
которые выходят на границу бытия и небытия; 

б) философское мировоззрение — это теоретическая форма 
мировоззрения, исторически возникшая и первая форма систе-

17 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

матизированного теоретического мышления вообще. Оно на

правлено на критическое исследование и решение мировоззренче

ских проблем с целью повышения степени достоверности и на

дежности таких решений; 

в) отличие философского мировоззрения от мифологическо

го и религиозною состоит в том, что религия и мифология совпа-

Схема 1.3. Мировоззрение, философия, наука 

дают с соответствующим мировоззрением, тогда как философия 

составляет ядро научного мировосприятия и обеспечивает ему 

целостность, взаимосвязь и определенность (схема 1.3); 

г) в отличие от религии и мифологии, философия в осмысле

нии мира систематически опирается на научные знания. Но если 

в начале своего существования философское мировоззрение ба

зировалось на частичных, не систематизированных знаниях, то 

современное мировоззрение имеет возможность полного исполь

зования, как теперь говорят, Большой науки. Вместе с тем фило

софия оказывает огромное влияние на развитие науки. Она вы

ступает общей методологией научного познания; 

д) философия стремится ставить и решать предельные, абсо

лютные проблемы человеческого бытия; 

е) философия исследует познавательное, ценностное, соци

ально-политическое, моральное и эстетическое отношение чело

века к миру; вырабатывает определенные критерии и принципы 

общественной и индивидуальной деятельности, опираясь не на 

авторитет, а на знание господствующей в мире необходимости.  
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Таким образом, философское мировоззрение — закономер

ный л а п в духовном развитии человечества, которое было обу

словлено как изменениями в общественном бытии людей, так и 

развитием различных областей общественного сознания. 

Перечисленные исторические типы мировоззрения есть не 

что иное, как типизированные и абстрагированные формы дея

тельности человека в определенные исторические промежутки 

времени в соответствии с развитием культуры и познания . Эти 

формы деятельности выступают проявлением и выражением соз

нания и самосознания человека, практически ориентированных 

на преобразование мира и самого себя в соответствии с нормами 

культуры и цивилизации. 

ВЫВОДЫ 

\. Мировоззрение — это система взглядов на мир и место в нем 

человека, на отношение человека к той действительности, которая 

его окружает, и к себе самому, т. е. наиболее обобщенные взгляды 

на смысл жизни, на цель человеческой деятельности. 

2. В истории человечества ранее всех возникло мифологиче

ское мировоззрение, в котором человек предстает слитым воеди

но с окружающей средой и не отделяется ни от природы, ни от 

своего рода. Религиозному мировоззрению присуще разделение 

мира на земной, естественный и сверхъестественный, небесный. 

Основа религии — вера в высшие творящие силы. 

3. Философия от мифологических и религиозных форм миро

воззрения отличается тем, что реализует свою мировоззренче

скую функцию на основе критического отношения к действи

тельности, обращаясь к фактам логических построений, выраба

тывая гносеологические и логические категории и критерии для 

сознательного поиска и отбора истинных взглядов. 

§ 2. Предмет философии 
и круг ее основных проблем 

Содержание предмета философии формировалось историче
ски и зависело от уровня развития культуры. На ранних этапах 
существования философии оно включало в себя всю совокуп
ность знаний о природе, космосе и человеке. Не случайно фило
софы античности были учеными-универсалами, учеными-энцик- 
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.ЧАСТЬ 1 Сущность философии и этапы ее развития 

лопедистами. Первую попытку выделить философию в особую 

область теоретического знания сделал древнегреческий философ 

Аристотель (384—322 гг. до н. э.). Философия , по его мнению, — 

это знание, лишенное чувственной конкретности, знание «о при

чинах и начале», «о сущности», «о сущем как таковом вообще». 

Радикальные изменения в определении предмета философии 

обозначились в конце XVI — в начале XVII столетия, когда воз

никло экспериментальное естествознание и начался процесс от

почкования от философии конкретных наук — сначала механики 

земных и небесных тел, астрономии и математики, затем физики , 

химии, биологии и т. д. В этих условиях философия оказалась в 

положении шекспировского короля Лира, который в старости 

раздал дочерям свое царство, а они выгнали его на улицу, как ни

щего. Но размежевание между философией и специальными нау

ками в свою очередь способствовало формированию специфиче

ского предмета философии . Эту специфику можно определить 

путем сравнения философии с предметами конкретных наук. 

Они подобны и вместе с тем имеют отличия. Выделим ряд аргу

ментов. 

1. Философия , равно как и наука, является знанием общего; и 

философия , и наука отображают мир в понятиях и категориях. 

Другие науки, ограниченные своими предметами, способны к 

обобщению лишь в их границах. Для философии же характерно 

наличие категорий, которые имеют предельно широкий уровень 

обобщения, таких, как «закон», «бытие», «дух», «сознание», «при

чинность» и т. п. (схема 1.4). 

2. Научное знание является точным, однозначным и поэтому 

общепринятым для всех людей. Философское же знание является 

полифоничным, плюралистачным. Это означает, что на одни и 

те же вопросы в различных философских школах даются разные 

(неодинаковые) ответы, которые, что существенно важно, имеют 

равноценное значение. Иначе говоря, в философии не существу

ет однозначных и общепринятых положений. Именно поэтому 

философия является особым видом знания — это «софийное» 

знание, понимаемое как мудрость. 

3. Сближает науку с философией и то обстоятельство, что фи

лософия, как и наука, стремится логически обосновать свои по

ложения, доказать их, выразить в теоретической форме. Но науч

ное знание объективно, нейтрально по отношению к человече

ским целям и ценностям. Физические и химические формулы не 

подлежат моральной оценке. Философский же взгляд на мир все- 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 1. Сущность философии, круг ее проблем 

Схема 1.4. Понятия и категории 

гда субъективен, «небезразличен»: истины философии преломле

ны сквозь призму жизненных интересов и целей людей. Другими 

словами, философское мышление связано с цел е н a п pa вл е н н о -

стью и формированием ценностей, а научное мышление реализу

ет уже поставленные задачи, цель или систему ценностей. Наука 

отвечает на вопрос: «почему», а философия — на вопрос: «для че

го, с какой целью». 

4. Специфической формой знания являются законы науки 

как отражение объективных связей, отношений, имеющие посто

янный характер при определенных обстоятельствах. Знание зако

нов химии, физики , биологии дает возможность человеку эффек

тивно строить свою практическую деятельность и даже прогнози

ровать ее последствия. Так, без знания законов физики и 

механики были бы невозможны современные космические ис

следования, а без знания законов физиологии человека — совре

менная практическая медицина. В отличие от науки, в особенно

сти естествознания, у философии нет эмпирических законов. Нет 

у философии и методов познания, э ксп ер и м е н тал ь н ы х или же 

математических. Не владеет она и специфическими, конкретны

ми средствами проверки вырабатываемых ею утверждений: фи

лософские проблемы, как правило, не имеют единых критериев 

решения (в особенности в рамках жизни отдельного человека).  
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5. Если наука является формой познания объективных, неза

висимых от деятельности человека, инвариантных к ней структур 

материального мира, т. е. направлена на познание внешнего от

носительно человека мира, то философия является формой реф

лексии человека и направлена на изучение внутреннего опыта 

развития его духовности. Рефлексия —- специфическое явление в 

сфере духовного освоения человеком мира, которое не совпадает 

с познанием. Предмет рефлексии —- отношение внутреннего ми

ра к внешнему. Философия , таким образом, — это систематизи

рованная, рациональная рефлексия человека на отражение об

щих основ человеческой деятельности, учение, которое обобщает 

опыт развития человеческой духовности. Философия является 

особым измерением человеческой духовности, для которого не 

свойственно оперирование законами. Ведь нет «законов» дейст

вия совести человека, овладения им мировой культурой и искус

ством. 

Взвесив приведенные выше факты и аргументы о соотноше

нии философии и науки, можно сделать вывод, что философия — 

это своеобразная, особая форма человеческого миропонимания , 

форма, которая не дублирует другие направления и формы ин

теллектуальной деятельности. Ее предметом является мир в це

лом в своих наиболее общих закономерностях, расематриваемый 

под углом зрения субъект -объектного отношения, иначе говоря, 

отношения «человек — мир». Таким образом, философия иссле

дует: 1) природу и сущность мира; 2) природу, сущность и назна

чение человека; 3) систему «человек — мир» в целом и состояние, 

в котором она находится (схема 1.5). Рассмотрим вкратце эти на

правления. 

1. Философское исследование природы и сущности мира. Фило

софов интересуют не детали (подробности), а общие принципы 

существования и развития мира. Решение этой проблемы воз

можно двоякое. Мир может восприниматься человеком как су

ществующий вне и независимо от него, никем не созданный, су

ществующий вечно. В таком случае речь идет о материальном 

принципе . Если же человек идет к пониманию мира через свою 

практическую целенаправленную деятельность, мир может вос

приниматься им в другом свете. Л юбая вещь в таком случае появ

ляется благодаря деятельности человека. Человек ставит перед 

собой цель, которая в процессе деятельности реализуется, вслед

ствие чего возникает определенный результат. То есть до появле- 
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Схема 1.5. Назначение философии 

мия какого-либо результата должна появиться его идеальная мо

дель (человек -> цель-* деятельность -> результат). Чтобы выстро

ить, например, дом, сначала возникает идея дома; прежде чем 

построить дорогу, появляется идея дороги и т. п. Рассматривая 

мир в целом, человек приходит к выводу, что и мир в своем ко

нечном бытии возник как результат какой-то идеи. На основании 

названных подходов к миру был сформулирован основной во

прос философии: вопрос об отношении духа, сознания к бытию, 

материи. То есть вопрос о том, что же является первичным -

мышление или бытие, природа или дух, кто кого порождает и оп

ределяет. В зависимости от решения этого вопроса в истории фи

лософии выделяют два основных направления — материализм и 

идеализм. 

Материализм в решении основного вопроса философии ис

ходит из того, что природа, бытие, материя являются первичны

ми, а сознание, мышление, дух — вторичными. В соответствии с  

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ 1. Сущность философии и этапы ее развития 

материализмом мир является материальным, т. е. существует сам 
по себе, никем не созданный и не уничтожимый, закономерно 
изменяется, развивается в силу своих собственных причин; он 
составляет единую и последнюю реальность, которая исключает 
любую сверхъестественную силу, а сознание, мышление, дух яв
ляются свойством материи и ее идеальным отражением. Мате
риализм в различные исторические эпохи приобретал разные 
формы и виды: наивный и зрелый, стихийный и научно обосно
ванный, метафизический и диалектический. 

Идеализм в решении основного вопроса философии стремит- i 

ся доказать, что дух, сознание — это первичное, а природа, мате
риальный мир — вторичное. В зависимости от того, как идеализм 
понимает духовное первоначало, он делится на объективный 
идеализм и субъективный идеализм. В противоположность субъ
ективному идеализму, который первоосновой считает сознание 
отдельного индивида, объективный идеализм первоосновой про
возглашает абсолютное идеальное начало (мировой дух, «абсолют
ную идею» и т. п.), существующее вне индивидуального сознания 
и независимо от него. Объективный идеализм рассматривает ма
териальный мир как продукт деятельности объективного духа 
(разума, идеи), как «инобытие духа». 

Наряду с материализмом и идеализмом — монистическими 
направлениями философии (греч. monos — один) — в истории 
философии есть направление, которое стремилось преодолеть та
кую противоположность материального и духовного мира. Оно 
получило название дуализма (лат. duo — два), поскольку рассмат
ривало материю и сознание как две независимые одна от другой, 
параллельно сосуществующие основы мира. Это была попытка 
компромисса. 

Все эти направления объективно имеют право на существова
ние, ведь они отображают результаты познания материального и 
духовного миров, материи и сознания, взаимосвязанных и в оп
ределенной степени противоположных. Но такая противополож
ность существенна лишь в том случае, если мы хотим выяснить 
их отношения, взаимосвязь, реально существующие в повседнев
ной практической деятельности людей. В действительности же 
объективно и материя, и сознание (как свойство определенным 
образом организованной материи — человека) неразрывны. Ма
териализм и идеализм не могут быть противоположными, а тем  
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более «воинствующими», враждующими направлениями филосо
фии, если их представители не забывают об этой взаимосвязи те
ла и духа, материи и сознания. 

2. Философское исследование природы, сущности и назначения 
человека. Без преувеличения можно сказать, что проблема чело
века занимает центральное место в философии. Конечно, челове
ка изучают биология, анатомия, языковедение, антропология, 
психология и другие науки. Однако всесторонне, как биосоци
альную целостность, человека не рассматривает ни одна другая, 
кроме философии, система знаний. На протяжении многих веков 
философы анализируют природу и возможности человеческого 
разума, особенности ощущений, соотношение биологического и 
социального в человеке, а также разнообразные проявления ду
ховного мира человека: язык, искусство и т. п. 

Подчеркнем, что проблема человека, как и проблема мира во
обще, решается сквозь призму практического овладения. Осозна
вая себя в этом мире как живое существо, рождая себе подобных, 
человек ощущает себя частью природы и исходит из признания 
своей материальности. Но, с другой стороны, принимая во вни
мание то, что всякому действию предшествует его идеальное вы
ражение в сознании, человек приходит к выводу, что и он возни
кает, как и весь мир, благодаря сознанию, идеально. Значит, про
блему человека можно тоже решать как с позиции материализма, 
так и с позиции идеализма. 

Исследуя природу и сущность человека, философия обращает 
внимание и на другой важный вопрос: способно ли мышление 
человека познавать реальный мир? Значительная часть филосо
фов положительно отвечает на этот вопрос, т. е. считает мир по
знаваемым. Прежде всего к ним принадлежит большинство фи
лософов-материалистов, поскольку их тезис о производном от 
материи характере сознания логически приводит к идее отраже
ния материи сознанием. Если сознание порождается материей, 
то оно не может быть принципиально «чуждым» материи и долж
но в своих основных содержательных характеристиках совпадать 
с тем, что ее порождает. Не отрицает познаваемость мира и боль
шинство идеалистов (главным образом — объективных), считая 
логичным «совпадение» мысли с «действительностью», посколь
ку сама действительность, будучи идеальной, «родственна» с ра
зумом. Однако познаваемость мира рассматривается объектив
ными идеалистами уже не как отображение реальности разумом,  
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а как их тождественность («слияние»). В то же время есть фило
софы, которые стоят на позиции непознаваемости фундамен
тальных основ реальности (прежде всего материи, сознания, при
чинности), называя свою позицию агностицизмом (греч. a — не, 
gnosis — знание). Принципиально агностическую позицию зани
мает большинство субъективных идеалистов, которые считают 
единственно доступными познанию лишь ощущения, пережива
ния, опыт, составляющие начальную, первую степень человече
ского познания. Человек, утверждают субъективные идеалисты, 
не способен выйти «за границы» своих ощущений, опыта, поэто
му объективный мир, если он вообще существует, недосягаем для 
человеческого познания. 

Итак, проблема возможностей человека как мыслящего суще
ства исследуется в рамках философии. (Подробнее о природе, 
сущности и предназначении человека речь пойдет в разделе 12.) 

3. Философское исследование системы «человек — мир» и со
стояний, в котором эта система находится. В самом деле, фило
софское, мировоззренческое знание — это не только мир или сам 
человек, а соотношение «человек — мир». Для философии прин
ципиально важно рассматривать эти противоположности не в от
дельности, а соотносить их: как «человек» относится к «миру» и 
влияет на него; как «человек» воспринимает влияние «мира»; как 
«мир» воспринимает влияние «человека». Дело в том, что субъ
ект, рассматриваемый вне отношения к объекту, теряет свои 
свойства, перестает быть субъектом, превращаясь просто в био
логическое, психологическое или иное существо. 

В центре исследования системы «человек — мир» всегда стоит 
вопрос: изменяется, движется ли мир или находится в состоянии 
покоя, в неизменном состоянии? А если мир изменяется, разви
вается, то тогда как и по какой причине, в каком направлении 
происходят движение и изменения в мире? Эти вопросы, как и 
вопрос о соотношении сознания и материи, также являются ми
ровоззренческими и имеют методологическое значение. В зави
симости от ответа на них в философии сложилось два основных 
взгляда на состояние и развитие мира: диалектический и метафи
зический. 

Диалектики считают, что все предметы и явления взаимосвя
заны, движутся, развиваются; развитие они понимают как каче
ственное преобразование одних вещей и явлений в другие, как 
уничтожение старого и утверждение, развитие нового. Источни- 
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ком развития считается внутренняя противоречивость, присущая 

всему миру, т. е. признается самодвижение, саморазвитие приро

ды и общества. С точки зрения метафизического метода и в при

роде, и в обществе, и в духовной сфере объекты, процессы, явле

ния существуют обособленно, без взаимной органической связи. 

Хотя в них и происходят определенные изменения, они не при

водят к возникновению качественно нового. Источником изме

нений метафизики считают внешний толчок или столкновение 

различных предметов. 

Диалектика как учение об изменчивости и развитии объек

тивного и субъективного мира приобрела статус философского 

метода познания. Как рациональная методология диалектика 

включает в позитивное понимание всего сущего понимание его 

отрицания, неминуемой гибели. Такая черта диалектической фи

лософии реализуется в ее критическом (а не апологетическом) 

отношении ко всему, что развивается, к результатам познания и 

человеческой деятельности. 

Что касается метафизики как метода познания, то и она явля

ется отражением определенных особенностей процесса позна

ния: его начала, эмпиризма, поверхностности, абсолютизации 

относительной истинности знаний, их неполноты, т. е. отраже

нием таких характеристик бытия и его познания, которые охва

тываются диалектикой или составляют ее некоторые элементы. 

Метафизика — это исторически неизбежная философская теория 

развития, метод познания, занимающий определенное место в 

развитии философии. При этом следует подчеркнуть, что вместо 

«доказательства» их абсолютной противоположности и полного 

отрицания метафизики, что было характерным для марксистской 

философии советского образца, следует говорить об их дополняе

мости, об учете возможностей обоих философских методов по

знания. Подробнее об этом речь пойдет в разделе 7. 

В процессе исторического развития философии предметом 

исследования стал человек в его отношении к естественному и 

общественному миру. Таким образом, философия — это система 

самых общих теоретических взглядов на мир, место в нем человека, 

выяснение разнообразных форм отношения человека к миру. (Под 

общим понимают закономерную связь вещей и процессов в со

ставе целого, в данном случае — мира.)  
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За долгие годы своего развития философия стала весьма раз
ветвленным знанием. Однако в этой разветвленное™ есть свой 
порядок. Для структуры философского знания характерно выде
ление тех сфер реальности, опираясь на которые человек может 
эти ориентиры выделить, обозначить и исследовать. Соответст
венно с этими сферами формируются и основные философские 
дисциплины, или основные разделы философии (схема 1.6). 

На основе осмысления природы, Вселенной возникают и 
формируются: онтология (греч. ontos — сущее; logos — учение) — 
это отдельная область философского знания, которая исследует 
сущность бытия мира, основы всего сущего; философия природы, 
или натурфилософия — разновидность онтологии, поскольку со-

Схема 1.6. Структура философского знания  
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средоточивает внимание преимущественно на том, что такое ес

тественное бытие и природа в целом; теория развития — фило

софское учение об универсальных законах движения и развития 

природы, общества и мышления. 

Философское осмысление общества и его истории приводит 

к формированию следующих философских дисциплин: социоло

гии — учению о фактах социальной жизни (разных по сложности 

социальных систем, форм общностей, институтов, процессов); 

социальной философии, исследующей закономерности развития 

общества, связи общества и природы, общества и человеческой 

индивидуальности; философии истории — области философского 

знания, предметом которой является выявление закономерно

стей исторического процесса, выяснение смысла и направленно

сти истории человечества; философии культуры, исследующей 

специфику становления культуры, ее сущность и значение, а так

же особенности и закономерности культурно-исторического 

прогресса, человеческого бытия; аксиологии (теории ценно

стей) — философскому учению о природе ценностей, их месте в 

реальности и о структуре ценностного мира, т. е. о связи разных 

ценностей между собой, с социальными и культурными фактора

ми и структурой личности. 

Философское осмысление человека приводит к формирова

нию: философской антропологии, анализирующей человека как 

целостную личность и стратегию ее жизнедеятельности; антропо

софии, претендующей на то, чтобы не просто изучить человека, 

но и постичь смысл его появления в мире. 

И наконец, на основе изучения и осмысления духовной жиз

ни человека возникает целый комплекс философских наук о ду

ховных явлениях и процессах. Сюда входят: гносеология (сегодня 

более широко используется термин «эпистемология»), которая 

исследует познавательное отношение субъекта к объекту, природу 

и возможности познания человеком мира и самого себя, общие 

предпосылки, средства и закономерности познания, критерии его 

истинности; логика — учение о формах мышления; этика, объек

том изучения которой является мораль; эстетика, которая обос

новывает закономерности художественного отображения дейст

вительности человеком, сущность и формы преобразования жиз

ни по законам красоты, исследует природу искусства и его роль в 

развитии общества; философия религии, которая осмысливает оп- 
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ределенную религиозную картину мира, исследует причины исто

рического происхождения религии, ее конфессионального разно

образия и др.; философия права, исследующая основания право

вых норм, человеческую потребность в правотворчестве; история 

философии, которая изучает возникновение и развитие философ

ской мысли, осмысливает перспективы ее развития. 

К этому комплекту философских дисциплин иногда добавля

ют также философские проблемы информатики, т. е. исследование 

современных способов и средств познания мира. 

Итак, философия — сложное, неоднородное, гетерогенное 

образование, в котором существует совокупность относительно 

самостоятельных дисциплин, коим присуща своя специфика; она 

подобна искусству, формирует не только ум, но и чувства челове

ка, поэтому ее нельзя сводить к науке. 

Философия как особый вид духовной деятельности непосред

ственно связана с общественно-исторической практикой людей 

и познанием, а потому выполняет разнообразные функции (лат. 

functio — выполнение). Функции философии — это отношение 

философии к другим областям человеческого знания и сферам 

жизни, на которые она оказывает определенное влияние. Важ

нейшие из них такие. 

Мировоззренческая функция. Философия расширяет и систе

матизирует знания людей о мире, человеке, обществе, помогает • 

понять мир как единую сложную систему. Отражая отношения 

человека к миру, взгляды на цель и смысл жизни, на связь его 

интересов и потребностей с общей системой социальной и при

родной действительности, философия является основой социаль

ной ориентации людей. Она определяет мировоззренческий под

ход людей к оценке явлений и вещей, осмысливает и обосновы

вает мировоззренческие идеалы, подчеркивает стратегию их 

достижения. В категориях философии происходит рефлексия ми

ровоззренческих проблем, вырабатывается понятийный инстру

ментарий для анализа и сравнения различных типов мировоззре

ний. 

Фундаментальная функция. Философия раскрывает и форми

рует наиболее общие понятия, закономерности и принципы ре

ального мира, которые применяются в различных сферах научно

го знания и практической деятельности человека.  
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Методологическая функция. Ее следует понимать как выра
ботку общих принципов и норм познавательной деятельности. 
Метод и методология познания — это та «нить Ариадны», кото
рая помогает исследователю успешно выйти из лабиринта про
блем познания, — а их всегда предостаточно. Однако методоло
гическая функция не сводится к методологии познания: в ней 
речь идет о стратегическом уровне методологии человеческой 
деятельности в целом. Философия сопоставляет и оценивает раз
личные средства этой деятельности, указывает на наиболее опти
мальные из них. Философская методология определяет направле
ние научных исследований, дает возможность ориентироваться в 
бесконечном многообразии фактов и процессов, происходящих в 
объективном мире. 

Гносеологическая функция. Благодаря теории философского 
познания раскрываются закономерности естественных и общест
венных явлений, исследуются формы продвижения человеческо
го мышления к истине, пути и средства ее достижения, обобща
ются результаты других наук. Овладение философскими знания
ми имеет важное значение для развития культуры мышления 
человека, для решения им разнообразных теоретических и прак
тических задач. 

Логическая функция. Философия оказывает содействие фор
мированию культуры человеческого мышления, формированию 
критической, непредубежденной позиции в межличностных и 
социально-культурных диалогах. 
v
 Воспитательная функция. Философия стремится к формиро

ванию мировоззренческих и нравственно-эстетических принци
пов и норм в жизнедеятельности человека. Она прививает инте
рес и вкус к самовоспитанию, усиливает стремление человека к 
самосовершенствованию, содействует творческому подходу к 
жизни, поиску жизненных приоритетов. 

'/ Аксиологическая функция. Аксиология — учение о ценностях, 
философская теория общезначимых принципов, которые опре
деляют выбор людьми направления их деятельности, характер 
поступков. Аксиологическая функция философии помогает че
ловеку в определении ценностей жизни, системы моральных и 
гуманистических принципов и идеалов, бмысла жизни. И цен
ность философии в этих поисках состоит не в том, что она дает 
готовые ответы на острые вопросы современности, а в том, что,  
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ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

обобщая практический, интеллектуальный и более широкий ду
ховный опыт человечества как настоящую мудрость поколений, с 
одной стороны, предостерегает, а с другой — предлагает. 

Интегративная функция. Состоит в объединении практическо
го, познавательного и ценностного опыта жизни людей. Его це
лостное философское осмысление — необходимое условие гар
монической и сбалансированной общественной жизни. Выпол
няя эту функцию, философия в идеале стремится охватить, 
обобщить, осмыслить, оценить не только интеллектуальные, ду
ховные, жизненно-практические достижения человечества в це
лом, но и отрицательный исторический опыт. 

Критическая функция. Формирование нового мировоззрения, 
решение философских вопросов, конечно, сопровождается кри
тикой всяких предрассудков, ошибок, стереотипов, которые воз
никают на этом пути. Задача критического мышления — разру
шать, расшатывать догмы и устаревшие взгляды. Это означает, 
что в системе культуры философия осуществляет критическую 
«селекцию», аккумулирует мировоззренческий опыт для переда
чи последующим поколениям. 

Регулятивная функция. Философия влияет на взаимосогласо
ванность конкретных действий и направлений жизнедеятельно
сти человека на основе понимания общих принципов и целей, 
определяемых с помощью философского мировосприятия. 

Прогностическая функция. Философия помогает в формиро
вании наиболее общих представлений и знаний о формах и на
правлениях развития и будущего состояния объектов и процессов 
реального мира. 

Названные функции имеют как индивидуально-личностное, 
так и общественное значение. 

Все функции философии взаимосвязаны, и преобладающее 
проявление какой-либо из них связано с ориентированностью 
общества на решение определенных задач, целевой установки 
теоретической или практической деятельности. Однако различ
ные направления философии реализуют эти функции по-разно
му в зависимости от своего содержания, и результат их реализа
ции для общества может быть как положительный, так и отрица
тельный. 

Современная философия приобретает новую форму за счет 
расширения всех своих основных функций, придания им акту- 
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ального теоретического и практического содержания. Это связа

но с дальнейшей разработкой собственно философских проблем, 

преодолением бездуховности, утилитарного технократического 

мышления, узкого практицизма и формализма. Современная 

философия как новый этап в развитии теоретической мысли от

ражает состояние общества и положение человека в мире отно

сительно постиндустриальной эпохи и соответствующего ей 

уровня достижений науки. Она является теоретической моделью 

нарождающейся информационно-технологической цивилиза

ции и способствует решению глобальных проблем человечества, 

осмыслению глубоких интеграционных процессов в мировом 

сообществе, правильному пониманию других актуальных про

блем. 

Формирование современной философии имеет необходимые 

предпосылки. К основным из них следует отнести: а) социаль

ные, которые обусловлены становлением информационно-техно

логического производства, изменением характера общественных 

отношений и социальной структуры, ростом во всем мире «сред

них» слоев населения. Становление постиндустриального обще

ства связано с возникновением нового типа работника, в котором 

соединены высокий уровень профессионализма и культуры со 

знанием основ нового философского мышления; б) научные, свя

занные с выдающимися открытиями в области фундаментальных 

наук (синергетика, теория вакуума, антропный принцип, микро

электроника и т. п.), определившими разработку современной 

картины мира; в) теоретические, обусловленные новыми разра

ботками в области самой философии, ее связями с практикой. 

Современная философия получила реальные возможности для 

позитивных контактов с различными школами. И такое взаимо

действие изменяет ее мировоззренческие позиции, обеспечивает 

возможность творческой разработки фундаментальных теоретиче

ских проблем и социальной практики. 

ВЫВОДЫ 

1. Поскольку потребность в жизненном самоопределении ха
рактерна для всех людей, но не все люди являются философами, 
то первейшей формой ориентации человека в жизни является  
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мировоззрение, которое является совокупностью представлений 
о месте человека в мире. 

2. Философия — это теоретически разработанное мировоззре
ние, система общих категорий, теоретических взглядов на мир, 
место в нем человека, осознание различных форм отношения че
ловека к миру, которое опирается на достижения наук о природе 
и обществе и владеет определенной мерой логической доказа
тельности. 

3. Ценность философии — в пробуждении творческого, кон
структивного осмысления человеком самого себя, мира, общест
венной практики и истоков общественного продвижения в буду
щее, в «потрясении» сознания. Потрясение — пролог к пробуж
дению движения, к самостоятельной духовной жизни личности, 
ее самосознания. 

Контрольные вопросы 

1. Определите мировоззрение. Все ли люди его имеют? 

2. Какие основные структурные элементы присущи мировоззре
нию? 

3. Охарактеризуйте исторические типы мировоззрения. 

4. Какие черты присущи мифологии? 

5. Назовите основные черты религиозного мировоззрения. 

6. Что такое философское мировоззрение? Чем оно отличается от 
других исторических типов мировоззрения? 

7. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

8. Очертите круг проблем, которые интересуют философов. 

9. Попробуйте определить предмет философии и обосновать его 
понимание. 

10. Объясните причину существования материалистической и 
идеалистической «линий» в философии. 

11. В чем разница между диалектикой и метафизикой? 

12. Каковы источники и особенности философского знания? 

13. Опишите структуру философского знания (основные фило
софские дисциплины). 

14. Что лежит в основе классификации философских наук? 

15. Сводится ли философия к науке? Аргументируйте свой ответ. 

16. Раскройте содержание основных функций философии.  
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17. Какое место занимает философия в системе культуры? 

18. Каким образом философия может изменить мир? 
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Раздел 2 

И С Т О Р И Я Р А З В И Т И Я 
Ф И Л О С О Ф С К О Й М Ы С Л И : 
О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Э т о т раздел посвящен истории философии. Его задача — 
дать представление о логике развития мировой философской 
мысли, о важных проблемах, которые ставились и по-разному ре
шались в истории философии на протяжении более чем двух с 
половиной тысяч лет ее существования и развития. Именно про
блемный подход дает возможность подойти к истории филосо
фии не как к антикварному наследию или музейному экспонату, 
а как к живому и по сей день актуальному богатству человеческой 
мысли, имеющему непреходящую ценность. Рассмотрение цен
тральных проблем, которые возникали перед философами того 
или иного периода, поможет в то же время получить знания об 
исторических тайнах философии, о своеобразии культур разных 
народов на каждом конкретном отрезке истории. Этапы развития 
философской мысли можно представить следующим образом: 
философия Древнего мира (VI в. до н. э. — VI в. н. э.); средневе
ковая философия (V—XV вв.); философия эпохи Возрождения 
(XV—XVI вв.); философия Нового времени (XVII—XIX вв.) и со
временная философия (XX — начало XXI в.) 

§ 1. Античная философия 

Философия зародилась практически одновременно в самых 
больших очагах древней цивилизации — Китае, Индии, Греции и 
Риме. Приблизительно тогда же она появилась в Древнем Вави
лоне и Египте. Однако здесь философская мысль не достигла 
уровня, присущего более развитым рабовладельческим странам. 
Мы рассмотрим совокупность философских учений, развивавших
ся в Древнегреческом (с конца VII в. до н. э. до начала VI в. н. э.)  
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и в Древнеримском (со II в. до н. э. до начала VI в. н. э.) общест
вах. Это так называемая античная философия (от лат. antiguitas — 
древность, старина). Именно здесь вырабатывается стиль фило
софствования и проблематика, определившие дальнейшее разви
тие философии на европейском континенте. Философия антич
ного мира выросла из мифологии и эпоса греков, что отразилось 
на ее развитии. Основные характерные особенности этой фило
софии таковы: 

— наличие в ней значительного количества мифологических 
и эпических образов; 

— присутствие элементов антропоморфизма (наделение 
предметов и явлений природы внешностью и физическими свой
ствами человека); 

— наивный пантеизм, т. е. отождествление богов с силами 
природы; 

— увязывание естественных процессов с моральной пробле
матикой и оценка их в категориях «добра», «зла», «справедливо
сти», «блага» и проч.; 

— поиски первоначала всего сущего, что в более поздний пе
риод в новоевропейской философии возникнет как проблема 
субстанции. 

В развитии античной философии выделяют три основных 
этапа. 

Первый этап охватывает VII—V вв. до н. э. Его называют на
турфилософским, или ранней классикой. В центре внимания фило
софов этого этапа стояли проблемы физики (природы), Космоса, 
Вселенной. 

Второй этап охватывает V—IV вв. до н. э. и называют его пе
риодом высокой классики. В этот период происходит антрополо
гический поворот в греческой философии — четко обозначается 
тема человека в системе других проблем. 

Третий этап в развитии античной философии (конец TV в. до 
н. э. — начало VI в. н. э.) именуется поздней классикой, или завер
шающим этапом античной философии. К нему, в свою очередь, 
относят периоды: эллинистической философии (IV — I вв. до н. э.), 
александрийской философии (I в. до н. э. — начало VI в. н. э.), 
древнеримской философии (II—VI вв.). Для этого этапа харак
терно не столько выдвижение новых идей, сколько осмысление, 
уточнение, комментирование идей и учений, созданных мысли
телями-предшественниками. Кроме того, если на двух первых эта- 
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пах развития понятие античной философии совпадает с поняти
ем древнегреческой философии, то на третьем этапе к ним при
бавились и философские достижения других, культурно родствен
ных Греции регионов. 

Рассмотрим названные этапы развития античной философии 

более детально. 

Начинается античная философия с появления натурфилософ

ских идей, т. е. из философского осмысления природы. На грече

ском языке слово природа звучит как «фюзис», поэтому такую 

философию называли «физической», а философов этого перио

да — «физиками». Они интуитивно формировали субстанцио

нальную модель мира с помощью выяснения первоосновы всего 

сущего как основы, сути. 

У истоков формирования натурфилософии стояла милетская 

школа (г. Милет, Малая Азия, VII в. до н. э.). Основателем школы 

был Фалес (около 624—547 гг. до н. э.), а его последователями — 

Анаксимандр (610—546 гг. до н. э.) и Анаксимен (585—525 гг. до н. э.). 

Основное внимание представители этого течения сосредоточили 

на поисках той первоосновы, из которой возникают все конкрет

ные предметы и явления. Вещи являются чем-то временным, они 

возникают и исчезают, а их основа является вечной, существует 

всегда. Фалес усматривал такую первооснову в воде, Анакси

мандр считал, что ею является неопределенное начало, которое 

он назвал «апейрон», Анаксимен принял за первооснову воздух 

(схема 2.1). 

Выделение этих конкретных веществ в качестве «первоосно

вы» мира неслучайно. Именно вода своими наглядными преобра

зованиями в лед или пар наталкивает на мысль о возможности 

бесконечного количества метаморфоз, порождений из единой 

исходной (первой) формы целого множества качественно отлич

ных форм. Воздух, в свою очередь, своим «всепроникновением» 

порождает представление о вещественной «заполненности» бы

тия, которое имеет способность «сгущаться» и «разрежаться», по

рождая таким образом все многообразие конкретных вещей в ми

ре. Ведь вода, воздух и т. д. как «первоосновы» мира являются не 

просто обычными «ощутимыми» веществами, они одновременно 

являются «видимым», «вещественным» принципом, законом воз

никновения, существования и исчезновения конкретно-жизнен

ного разнообразия вещей окружающего мира.  
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РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

Схема 2,1. Античная философия: ранняя классика 

Идея «апейрона» также не является отходом от вещественных 
представлений о первооснове мира, как иногда считают, по
скольку эта идея является конкретно-чувственным представле
нием о первоначальном состоянии бытия — хаосе, «смешении», 
еще не упорядоченном, догармоничном бытие. 

Деятели милетской школы высказывали продуктивные пред
положения и в других сферах проблем. Фалес, например, был вы
дающимся математиком и астрономом. И все же главное их дос
тижение — разработка идеи о мироздании; разработка, которая 
выявляет движение человеческой мысли от конкретного через 
абстрактное к углубленному осознанию реальности. 

Основные философские принципы милетской школы были 
развиты Гераклитом Эфесским (544—483 гг. до н. э.). Он усматри
вал первооснову мира в огне. Все возникает из огня и в огонь 
превращается. «Мир, единый из всего, — утверждал Гераклит, — 
не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет 
вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и законо
мерно затухающим». В этих словах — идея о непостоянном, пре
ходящем характере всего сущего. Гераклит — один из первых фи
лософов, заметивших, что одно и то же является вместе с тем и 
разным, противоположным. Он указывал, что существенное из
менение — это преобразование в свою противоположность, что 
одна противоположность выявляет ценность другой, противоре
чивость сближает противоположности. Если исчезают противо
речия, то исчезает движение, а если исчезает движение, то исче- 
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ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

зает все. Постоянный ход развития Гераклит сравнивал с течени
ем реки, в которую нельзя войти дважды. Движение — это жизнь. 
Вот почему Гераклита считают одним из основателей наивной 
диалектики. Гераклит первым начал размышлять над проблема
ми познания. Он подчеркивал трудности, которые возникают в 
процессе познания, неисчерпаемость предмета познания. Герак-
литова философия считается вершиной интуитивно-диалектиче
ского понимания мира и природы человека. 

Следующей известной философской школой, существовав
шей в западной части Великой Греции, т. е. в Южной Италии, 
была школа пифагорейцев. Ее основателем был Пифагор (ок. 
580—500 гг. до и. э.). Источником и первоосновой мира для Пи
фагора является не то или иное природное вещество, а количест
венное отношение — число. Оно владеет вещами, моральными и 
духовными качествами. «Земной порядок должен соответство
вать небесному.» Основой мира являются числа, которые и соз
дают космический порядок. Единица — основа всего, линии соз
дает двойка, поверхности — тройка, а тела — четверка. Числа вы
ступают как самостоятельные сущности. Священной декадой 
является число 10, так как это подобие Вселенной с десятью не
бесными сферами и десятью светилами. В отличие от предшест
вующих философов, которые обращали внимание на качествен
ную сторону вещей, Пифагор утверждал, что качество связано с 
количеством и сделал вывод: «число владеет вещами». Как конст
руктор новых понятий Пифагор считается первым, кто употребил 
понятия «философ», «философия». 

В VI в. до и. э. в южно-итальянском городе Элее возникает 
еще одна философская школа — элейская, последователей кото
рой называют элеапшми. Если представители милетской школы 
брали за основу мира какую-либо материальную стихию (воду, 
огонь и др.), то в элеатской философии впервые в качестве такой 
основы берется неконкретное: не вещество, а начало, которое 
обозначается понятием «бытие». Наиболее глубокие идеи этой фи
лософии были разработаны Парменидом (ок. 540—480 гг. до н. э.) и 
Зеноном (ок. 490—430 гг. до н. э.). Парменид разделял мир на ис
тинный и неистинный. Истинным есть бытие, поскольку оно 
вечно и неизменно, всегда тождественно самому себе. Мир кон
кретных вещей есть неистинное бытие, ведь вещи постоянно из
меняются, сегодня они отличны от вчерашних, а завтра и вовсе 
исчезают.  
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РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

Логическое обоснование выводов Парменида сделал Зенон. 
Развивая взгляды учителя, он подчеркивал, что логически не
возможно представить множественность вещей и допущение 
движения — это приводит к противоречиям. В соответствии с 
принципами элейской школы Зенон разрывал чувственное и ра
циональное познание. Истинным признается только рациональ
ное познание, а чувственное познание считается ограниченным, 
противоречивым. Наиболее известным изложением элейского 
отрицания движения и неизменности бытия являются апории 
(логические затруднения) Зенона, которые доказывали: если 
предположить существование движения, то возникают неразре
шимые противоречия. 

Современником Зенона был Эмпедокл (ок. 490—430 гг. до 
'н. э.) — автор философских поэм, врач, инженер, философ. Он 
был основателем школы эволюционизма. Эмпедокл принял в ка
честве первоосновы мира все четыре традиционные стихии: зем
лю, воду, воздух и огонь. Эти первоосновы у Эмпедокла не пере
водят одна в другую, они пассивны. А потому, по Эмпедоклу, ис
точником Вселенной является борьба двух психических начал: 
Любви и Ненависти. Любовь -- космическая причина единства и 
добра. Ненависть — причина разрозненности и зла. 

После Эмпедокла утверждается оригинальная философская 
школа ноологии, или концепция всемирного разума. Разработал 
ее Анаксагор (500—428 гг. до н. э.). Вопреки своим предшествен
никам Анаксагор отвергал стихии как начала. Для него первичны 
все без исключения состояния вещества. Один из последних 
представителей элейской школы Мелисс (его акме

1
 приходится на 

440 г. до н. э.) доказывал бесконечность бытия в пространстве и 
времени, сформулировал закон сохранения бытия, суть которого 
выразил в формуле «из ничего ничто не возникает». 

Значительным этапом в развитии античной философии была 
школа атомизма. Идеи об атомистической природе мира развива
ли Левкипп (ок. 500—440 гг. до н. э.) и Демокрит (ок. 460—370 гг. 
до н. э.). Философское наследие Левкиппа и Демокрита сложно 
разделить (хотя существуют разные точки зрения на эту пробле
му), поэтому их учение, как правило, рассматривают вместе. 
Левкипп и Демокрит, в отличие от представителей других фило-

1
 Акме (греч. акте — высшая степень чего-либо, вершина, цветущая 

сила) назывался период высшего творческого развития у мыслителей 
Древней Греции.  
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софских школ, признают бытие (атомы) и небытие (пустоту). 
Атом, по их мнению, — это наименьшая частичка бытия, она не
делима, вечна и неизменна. Атомы отличаются по величине, 
форме, порядку расположения. Они свободно двигаются в пусто
те, а столкнувшись, изменяют порядок движения. Причины дви
жения атомисты не описывают. Атомы сами по себе бескачест
венны. Из атомов состоит и душа. После смерти тела атомы души 
тоже распадаются, поэтому душа является смертной. На поверх
ности вещей находятся более легкие, летучие атомы. Они «втяги
ваются» нами при дыхании, и благодаря органам чувств мы име
ем определенные образы предметов и представления о них. По
знание, по Демокриту, имеет два вида: «темный» путь познания 
осуществляется с помощью чувств и дает человеку видимый мир 
предметов, образованных взаимодействием атомов в пустоте; 
«светлый» путь познания осуществляется с помощью мышления 
и дает понимание атомов и пустоты, т. е. сути вещей и мира. К 
«темному познанию» относятся зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание: когда они уже не способны ни видеть весьма малое, ни 
слышать, ни воспринимать обонянием, осязанием или вкусом, а 
исследование должно перейти к более тонкому познанию, тогда 
«на сцену выходит» мышление («светлое познание») — наиболее 
тонкий познавательный орган. Результатом познавательного 
процесса для человека является истина — правильное знание о 
сути вещей и мира, а конечным следствием — мудрость. Муд
рость как талант познания дает три плода — дар хорошо думать, 
дар хорошо говорить, дар хорошо действовать. 

Древнегреческая натурфилософия развивалась динамично, 
демонстрируя этим некоторые общие закономерности движения 
человеческого мышления — от простого к сложному, от конкрет
ного к абстрактному, от недифференцированной проблематики к 
дифференцированной, от неосознанного к осознанному, выдви
нув целый ряд продуктивных для европейской цивилизации идей 
и теорий. 

Период высокой классики античной философии берет свое на
чало во второй половине V в. до н. э. (схема 2.2). В этот период 
четко проявляется тяготение к теме человека в совокупности дру
гих философских проблем. Наиболее ярко эта тенденция находит 
проявление у софистов (от греч. sophistes — мудрость), которые 
стали первыми платными учителями философии. Позднее со
физмом стали называть философское направление, представите- 
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Схема 2.2. Античная философия: период высокой классики 

ли которого основное внимание уделяли не систематическому 
освоению учениками знаний, а использованию приобретенных 
знаний в дискуссиях. К наиболее выдающимся представителям 
софистов относятся Протагор (ок. 481—411 гг. до н. э.), Горгий 
(ок. 483—375 гг. до н. э.) и др. 

Исходный принцип софистов, сформулированный Протаго-
ром, звучал так: «Человек — мера всех вещей». То, что приносит 
человеку удовлетворение, — хорошо, а то, что причиняет страда
ние, — плохо. В рамках теории познания многие из софистов ста
ли релятивистами, полагали, что познание действительности не
возможно. Так, Горгий считал, что в теории познания действуют 
три тезиса. Первый: ничего не существует. Второй: если что-то и 
существует, его невозможно познать. Третий: если что-то и воз
можно познать, то эти знания невозможно передать и объяснить 
другому. Софисты не только учили риторике и философии, но 
занимались еще шматематикой, поэзией, музыкой, астрономией, 
исследованием языка. 

Софисты положили начало критическому отношению к тра
дициям, обычаям, верованиям греков. Однако их учение содер
жало и опасные тенденции. Если человек сам творец своих обы
чаев, то каждый может претендовать на их создание. Творчество 
оборачивается своеволием. Подобные выводы из учения софистов 
делали как непосредственные ученики, так и последователи, отда
ленные от них на целые века.  
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Огромное влияние на античную и мировую философию ока
зал Сократ (469—399 гг. до н. э.). Он родился в бедной афинской 
семье, жил и учился в Афинах, а потом и сам обучал в Афинах, 
где его слушали многочисленные ученики: Платон, Антисфен, 
Аристин, Эвклид из Мегары. Он активно подвергал критике со
фистов за то, что те «учат мудрости за плату», утверждал, что су
ществуют такие человеческие качества, которые у человека от бо
та и священны (это красота, мудрость и проч.), поэтому непри
стойно, аморально торговать ими. Настоящие взгляды Сократа 
реконструировать очень сложно. Сократ никогда не считал себя 
мудрым (софос), а лишь философом, который любит мудрость. 
Одно из известных его выражений «знаю, что ничего не знаю» 
является, на самом деле, объяснением необходимости более глу
бокого познания самого себя. Важнейшей задачей Сократ считал 
«воспитание людей», содержание которого видел в дискуссиях и 
беседах, а не в систематическом освоении каких-либо знаний. 
Сократ не оставил никаких рукописей. Его взгляды изложены в 
работах Платона, Аристотеля. Строение мира, физическая при
рода вещей, утверждал Сократ, непознаваемы, познать мы можем 
только себя самих. Это понимание предмета познания Сократ 
выразил формулой: «Познай самого себя». Основная задача по
знания не теоретическая, а практическая — искусство жить. Зна
ние, по Сократу, есть мысль, понятие об общем. 

Центром философии Сократа стал человек, его отношение к 
семье, обществу, законам и не в последнюю очередь — отноше
ние к богам. В беседах и дискуссиях мудрец обращал внимание на 
познание сути добродетели. А основными добродетелями считал 
сдержанность (как подчинять страсти), мужество (как преодоле
вать опасности) и справедливость (как придерживаться божест
венных и человеческих законов). Эти добродетели человек полу
чает путем познания и самопознания. В беседах, спорах и дискус
сиях Сократа формировался философский метод, названный 
диалектикой (от греч. dialektice — вести беседу, разговаривать). 
Цель метода — достижение истины с помощью выявления проти
воречий в утверждениях противника путем постановки правиль
но подобранных вопросов. 

Жизнь Сократа закончилось трагически. При очередной сме
не власти в Афинах философу предъявили обвинение в том, что 
он «не признает богов, которых признает город, а вводит новые 
божества, чем развращает молодежь». Сократ был признан ви-
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новным и осужден на смертную казнь. И хотя Сократ имел воз
можность избежать ее путем бегства или отказа от своего учения, 
он, напротив, принял вынесенный приговор и выпил чашу с ци
кутой (ядом). 

Наиболее выдающимся из непосредственных учеников Со
крата был Платон (428—347 гг. до н. э.). Он происходил из афин
ского аристократического рода. Настоящее его имя — Аристокл, 
а Платон — прозвище (от греч. platus — широкоплечий). Платон 
был основателем философской школы, называвшейся Академи
ей. Это — первый известнейший философ, практически все про
изведения которого дошли до нашего времени. Свои труды он 
писал в форме диалога. Среди них: «Апология Сократа», «Зако
ны», «Пир», «Государство», «Федр», «Тимей» и др. В диалогах 
Платона изложена натурфилософия, учение о Космосе, теория 
познания и диалектика, рассматриваются проблемы человека и 
общества. 

Главное место в философии Платона занимает оригинальное 
учение об идеях. В соответствии с этим учением мир чувственных 
вещей не является миром действительно сущего: чувственные 
вещи находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то 
гибнут. Всему, что является в них действительно сущим, чувст
венные вещи обязаны своим бестелесным прообразам, которые 
Платон называл идеями. Таким образом, он создал учение объек
тивного идеализма: идеи существуют объективно, реально, неза
висимо от всех ограничений пространства и времени. Они высту
пают как идеальный образ и идеальная схема создания вещей. 
Идеи — это совершенные, нематериальные вечные сущности, а 
вещи являются несовершенными, сотворенными материальными 
«тенями» идей. Один из первых переводчиков произведений Пла
тона на русский язык поэт и философ Владимир Соловьев так об
разно изложил его учение: 

Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами — 
Только отблеск, только тени 
От незримого глазами? 
Милый друг, иль ты не слышишь, 
Что житейский шум трескучий — 
Только отклик искаженный 
Торжествующих созвучий? 
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На идеалистической онтологии Платона основывается и его 
учение о государстве, человеке и познании. Он впервые создал 
концепцию совершенного («идеального») государства. В трактате 
«Государство» Платон стремился показать, каким должно быть 
совершенное устройство общества, а также воспитание людей в 
таком обществе. Анализируя общественную жизнь от древности 
до современного ему периода, Платон пришел к мысли о том, что 
материальные условия существования, стимулы и общение лю
дей определяют степень свободы, необходимость объединения их 
узами дружбы или вражды. Все существующие на основе этого 
государства являются государствами негативного типа: тимокра-
тия, олигархия, демократия, тирания. 

Платон противопоставил им проект идеального государства, в 
котором власть принадлежит небольшой группе людей. Основ
ным принципом устройства такого государства будет принцип 
справедливости. В соответствии с ним каждому гражданину отво
дится особая сфера деятельности и особое положение, которые 
обусловят их гармоничное объединение. Взяв за основу отличия 
между отдельными группами людей и присущие им моральные 
качества, Платон рассматривал эти отличия по аналогии с разде
лением хозяйственного труда. Всем гражданам должны быть при
сущи не только справедливость, но и сдерживающая мера, кото
рая бы приводила к гармоническому сочетанию их положитель
ные и отрицательные качества. Отдельным гражданам необходи
мо мужество и лишь небольшому количеству граждан — мудрость 
(государственники-философы). 

Для Платона государство — это макромир, которому отвечает 
микромир в душе каждого отдельного человека. В душе, по Пла
тону, есть три начала: разумное, аффективное и неразумное (или 
алчное). Разумное должно властвовать, аффективное — обеспе
чивать защиту, алчное — повиноваться. 

В платоновском проекте — государственной утопии — перво
степенное значение придавалось принципу нравственности, 
имеющему аскетическую окраску. Исходя из того, что материаль
ные интересы отрицательно влияют на поведение людей и явля
ются основной причиной упадка общества, Платон предложил 
как образец жизни людей в идеальном государстве определенный 
уклад жизни воинов-стражей, основанный на лишении их прав 
иметь собственное имущество. Общее достояние, отсутствие ча
стной собственности, а также условий для ее возникновения, со-
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хранения и приумножения — вот факторы, которые, по Платону, 
благоприятствуют созданию такого идеала. По учению Платона, 
человек существует ради государства, а не государство существует 
для человека. Человек, его воля и счастье, морально-этическое 
совершенство отдаются в жертву государству. Цель государства — 
содействовать расцвету государства, его могущества. 

В гносеологии Платон отрицает чувственное познание и его 
формы. С его точки зрения рациональное порождает чувствен
ное. Он так классифицировал знания: достоверные априорные 
знания даны человеку Богом; близкие к достоверному знанию — 
это знание чисел и основанных на числах наук; недостоверные 
знания — эмпирические знания, т. е. полученные на основании 
ощущений. 

В 367 году до н. э. слушателем Академии Платона становится 
семнадцатилетний Аристотель — один из величайших древнегре
ческих философов (384—322 гг. до н. э.). Со временем он стал 
учителем сына македонского царя Филиппа Н — Александра, бу
дущего выдающегося полководца. Аристотель оставил после себя 
огромное творческое наследие (150 научных работ и трактатов). 
Известнейшими его произведениями являются «Метафизика» 
(учение о бытии), «Органон» (рассматриваются проблемы логи
ки), психологический трактат «О душе», этические произведения 
«Эвдемова этика», «Большая этика», политико-экономические 
труды «Политика» и «Экономика». Основные положения фило
софии Аристотеля наиболее полно изложены в работе «Метафи
зика». При этом следует помнить, что во времена Аристотеля 
слова «метафизика» не было. Это понятие ввел систематизатор 
произведений Аристотеля Андроник Родосский, который, обра
ботав рукописи Аристотеля, поочередно расположил после про
изведений по физике произведения по философии. Отсюда — 
«то, что после физики», т. е. «метафизика». Первейшая философ
ская проблема в метафизике — это предмет философии. Аристо
тель считал, что философия должна изучать нематериальные, са
мостоятельные, наиболее общие причины развития материально
го и духовного миров и недвижимые сущности (законы). Физика 
изучает материальное, философия — одновременно и матери
альное, и идеальное. Изучение идеального — конечная цель фи
лософии. В этом плане философия становится теологией, по
скольку идеальное есть Бог. Так Аристотель пришел к выводу, 
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что предмет философии шире, чем предмет теологии, а теология 
является составной частью философии. 

Аристотель был первым критиком теории идей Платона. 
С критическим отношением к учению Платона и связано извест
ное выражение Аристотеля: «Платон мне друг, но истина доро
же». Аристотель доказывает, что идеи — лишь копии вещей и не 
отличаются от них по смыслу. Критикуя идеализм Платона, фи
лософ вместе с тем подвергал критике атомистический материа
лизм. В процессе этой критики было выработано дуалистическое 
учение о бытии, согласно которому для существования мира не
обходимы два первоначала, материальное и идеальное. Материю 
Аристотель рассматривал как пассивное начало, которое имеет 
аморфное содержание и не может самостоятельно развиваться. 
Активное начало — это форма. Благодаря форме материя превра
щается во что-то определенное, в реальные вещи. По мнению 
Аристотеля, форма — первая сущность, а конечной формой всех 
форм является Бог. Бог — это первичный неподвижный двига
тель природы и конечная причина мира. 

Проблематика человека в философии Аристотеля находит 
свое отражение в трактате «О душе», который посвящен исследо
ванию души, выяснению явлений восприятия и памяти человека. 
Душа — причина и начало человеческого тела. Все составные 
части души должны разрушаться так же, как и тело, за исключе
нием разума. Последний — часть души, которая не возникает и 
не может погибнуть. В душе Аристотель видел высочайшую дея
тельность человеческого тела, его «действенность», или энтеле
хию (осуществление). 

В этом трактате Аристотель демонстрирует материалистиче
ский взгляд на независимость предмета от его восприятия, рас
сматривает работу памяти как воспроизведение представлений, 
которые уже существовали ранее. Условием воспоминаний он 
считал связь, с помощью которой с появлением предмета возни
кает представление об ином предмете. 

В гносеологии Аристотель подвергал критике скептицизм 
предшественников и утверждал возможность познания мира. Он 
определял явление и сущность как ступени приближения к исти
не, рассматривал чувственное и рациональное познание. Но Ари
стотель противопоставлял рациональное чувственному. Разум у 
Аристотеля может существовать самостоятельно, независимо от 
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РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

ощущений, как часть разумной души, присущей человеку и Богу. 
Чтобы как-то сгладить разрыв между чувственным и рациональ
ным, Аристотель различал пассивный разум, который отражает 
бытие, и активный разум, способный творить мир. Граница при
ближения человека к Богу зависит от соотношения в ней пассив
ного и активного разума. Этические нормы (как и гносеология) 
Аристотелем выведены из понятия души. Но этические нормы не 
даются нам от природы, человек приобретает их в процессе своей 
деятельности, в борьбе со своими недостатками. Этические нор
мы Аристотеля — аналогия «золотой середины» Конфуция. Му
жество, например, Аристотель рассматривал как середину между 
трусостью и отвагой. Этические нормы у Аристотеля — это идеал, 
критерий всех форм человеческой деятельности. 

Философия Аристотеля не завершает ни древнегреческой, ни 
тем более античной философии. Но она завершает наиболее со
держательный период в истории философии, который часто на
зывают классикой философии Греции. Эта философия высоко 
ценилась еще в античный период, ибо сыграла определяющую 
роль в эпоху Средневековья, без нее невозможно представить ев
ропейскую философию Нового времени, так же как и современ
ную философскую культуру. 

Богатым на разнообразные школы был и завершающий цикл 
античной философии (поздняя классика). Остановимся на идеях 
авторитетнейших школ этого этапа (схема 2.3). 

Эпикуреизм. Основателем школы был последователь Демок
рита Эпикур (342—270 гг. до н. э.). Основное его произведение — 
«О природе». Эпикур учил, что главная цель философии — сча
стье человека, которое возможно через познание законов мира. 
Для достижения своей цели философия формирует и включает в 
себя три вида знания: физику (учение о природе и ее законах), 
канонику (учение о познании), этику (учение о достижении чело
веком счастья). Все явления природы и Вселенной Эпикур объ
яснял различными соединениями бессмертных атомов, которые 
отличаются не только по форме и величине, как у Демокрита, но 
и по весу. Их прямолинейное движение сочетается со спонтан
ными, внутренне обусловленными отклонениями в сторону от 
прямой линии, которая закладывает основы свободы не только 
естественной, но и индивидуальной (человеческой), — становит
ся возможным свободный выбор, независимый от предопреде-
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Схема 2.3. Античная философия: поздняя классика 

ленности, т. е. появляется возможность выбора из нескольких 
жизненных вариантов, возможность «избежать» обреченности. 

В теории познания Эпикур, как и Демокрит, придерживался 
учения об эманации («истечении»), т. е. считал, что образы-ко
пии, отделяясь от предметов окружающего мира, воспринимают
ся органами чувств, вызывая ощущения-копии. Основные пози
ции этического учения Эпикура таковы: человек есть чувствен
ное существо, а потому его чувства выступают критерием 
нравственности, «ведь всякое благо и зло — в ощущениях». Глав
ная жизненная задача человека — достижение счастья и душев
ной невозмутимости (т. е. состояния атараксии). 
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Эпикуреизм довольно активно влиял на сознание мыслителей 
своей эпохи. Наиболее известным из последователей Эпикура 
был древнеримский поэт и философ Тит Лукреций Кар (ок. 
99—55 гг. до н. э.). До нас дошла полностью его поэма «О природе 
вещей», в которой он детально изложил свою философскую по
зицию. Лукреций считал, что основная цель философии — избав
ление человека от страха загробного наказания. Освободиться от 
этого человек может через познание природы, законов ее функ
ционирования. Полученные знания нужны человеку для понима
ния сложных этических проблем. В особенности важным являет
ся понимание двух вопросов: смертности души и невозможности 
богов повлиять на жизнедеятельность человека. Признавая суще
ствование богов, Лукреций отрицал их влияние на природу, так 
как природа состоит из наименьших частичек и возникает сама 
по себе. Наименьшие частицы природы вечны, никем не созда
ны и являются первоосновой мира. Душа также телесна. Она от
личается от других физических тел, по мнению Лукреция, лишь 
формой атомов. Атомы души более мелкие, подвижные, гладкие 
и округлые. Жизнь и смерть встретиться не могут. Пока человек 
живет, смерть ему не страшна, а если смерть настала, человека 
уже нет; нет души — нет и ощущения страха. 

Скептицизм. Как философская школа скептицизм (от греч. 
skeptikos — рассматривающий, критикующий) возник в VI—III вв. 
до н. э. Вершины достиг в учении Пиррона из Элиды (ок. 360—270 
гг. до н. э.), Энесидема из Кносса (I в. до н. э.), Секста Эмпирика 
(конец II — начало III в. н. э.) и др. Специфика мировоззрения 
скептиков состоит в том, что они указывали на относительность 
человеческого познания, на его формальную недоказуемость. 
В основе всех суждений скептицизма находились три знаменитых 
вопроса с тремя ответами: 1) какими есть все вещи? — Каждая 
вещь является не более такой, чем какой-либо иной, поэтому она 
не может быть названа ни прекрасной, ни безобразной; противо
положные суждения о вещи справедливы в одинаковой степени; 
2) как человек должен относиться к предметам мира? — Зная, что 
противоположные суждения о предметах мира в равной степени 
достоверны, мудрый человек будет воздерживаться от любых су
ждений о предметах, а значит, и от принятия окончательных ре
шений по поводу своего отношения к этим предметам; 3) какую 
выгоду получает человек от своего отношения к предметам ми
ра? — Воздерживаясь от суждений об истинной сущности вещей 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

и от окончательного принятия решений по поводу своего отно
шения к этим вещам, мудрый человек относится к ним равно
душно и невозмутимо, т. е. с позиции апатии и автаркии (самооб
ладания), — только так достигается высшее блаженство. В этом — 
единственно возможная выгода от отношения человека к предме
там и явлениям мира. 

Стоицизм. Основателем его был Зенон из Китиона (ок. 333— 
262 гг. до н. э.), который находился на Кипре. Школа получила 
название от слова «стоя» — названия портика — открытой гале
реи, которая поддерживается колоннадой. Там, в этом приюте, 
учил своих приверженцев Зенон Китионский. Духовными на
следниками Зенона были Клеанф (331—233 гг. до н. э.) и Xpucunn 
(ок. 281—205/208 гг. до н. э.) Последний систематизировал уче
ние стоиков в так называемой Старшей Стое, где он оказался 
наиболее плодотворным мыслителем. Ученики Хрисиппа рас
пространили стоицизм в Риме. Среди римских стоиков наиболее 
известны Сенека (ок. 4 г. до н. э.—65 г. н. э.), Эпиктет (ок. 
50-138), Марк Аврелий (121-180). 

Стоицизм — философская школа в основном этической на
правленности. Она, как и предшествующие школы, призывала 
человека к жизненной мудрости и самообладанию, но с позиции 
совсем иного понимания бытия и человека. Стоики считали, что 
весь мир — это единое тело, насквозь пронизанное активным на
чалом, которым является Бог. А Бог — это творческий «огонь», 
телесное дыхание («пневма»), жизненное тепло, разлитое в теле 
природы. «Творческий огонь» обеспечивает обусловленность 
всех явлений мира. Каждое событие — необходимое звено незыб
лемой цепи постоянных преобразований. В этом — необходи
мость всех вещей и явлений, которую не может нарушить ника
кая сила. Значит, благодаря «творческому огню» в мире властвует 
фатум — неумолимый закон судьбы. Судьба является предначер
танной. Поэтому человеку не следует сопротивляться фатуму. 
Судьба ведет того, кто добровольно и безусловно ей подчиняется, 
и тянет силой того, кто неразумно и безрассудно ей сопротивля
ется. Отсюда следует, что человек должен сознательно, разумно 
познавать свое место в мироустройстве; он должен постичь, ка
кое поведение отвечает его собственной природе и естественному 
взаимоотношению с другими существами. 

Неоплатонизм. Основные творцы неоплатонизма: Плотин 
(205—270), Порфирий (232 или 233 г. — начало IV в.), Ямвлих (ок. 
280 — ок. 330), Прокл (410—485). Философским источником не-
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оплатонизма является учение Платона о первичности мира идей 
и вторичности материального мира. Оно было истолковано в духе 
мистицизма. Концепция возникновения и развития мира у неоп
латоников очень сложная. Творцом выступает сверхчувственное 
абстрактное «Единое», которое путем эманации (влияния) выде
ляет из себя мировой разум (мир идей), мировую (божественную) 
Душу и чувственный материальный мир. Индивидуальная (зем
ная) душа, которая «охвачена» небытием (материей, телом) есть 
частица мировой Души. Они взаимосвязаны. Земная душа стре
мится быть максимально подобной мировой. Гармония между 
ними определяется поступками и деятельностью человека. Чем 
больше человек руководствуется принципами добра, тем ближе 
он к божественной Душе. Поэтому смысл жизни человека — по
вседневное духовное самосовершенствование. Душа, как считают 
неоплатоники, должна все время очищаться от земного. Очище
ние достигается отречением от земных потребностей и интере
сов, постоянными раздумьями о высочайших Божественных ис
тинах. Вершина очищения есть состояние транса, когда душа че
ловека сливается с мировой Душой. 

В 529 г. император Юстиниан издал указ о закрытии фило
софских школ в Афинах. Это было свидетельством того, что ан
тичная философия завершила свое существование, но она навеки 
осталась источником философской мысли. 

Таким образом, в античной философии были поставлены и 
частично разрешены основные философские проблемы: возник
новения мира и человека, первоосновы всего сущего, соотноше
ние двух основных форм бытия — материальной и идеальной, 
смысла жизни, смерти и бессмертия. Результаты исследований 
античных мыслителей существенно повлияли на дальнейшее раз
витие философской мысли во всем мире. 

§ 2. Философия средневековой Европы 

Следующим этапом в развитии философской мысли является 
средневековая философия. Средние века охватывают огромный, 
тысячелетний период истории (V—XV вв.). В Западной Европе 
условным началом этого периода принято считать год краха Рим
ской империи (476 г.). Для Средневековья в социально-экономи
ческом плане характерно господство феодального уклада, в идео
логическом — утверждение христианства в качестве господ-
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Схема 2.4. Этапы развития средневековой философии 

ствующей религии, пронизывающей все сферы общества, жизни 
и сознания. Поэтому неудивительно, что философия этой эпохи 
существенно зависит от религиозного мировоззрения. В своей 
основе она теоцентрична, т. е. фактором, определяющим все су
щее, здесь явилась не природа или Вселенная, а Бог, его воля. 
Мир воспринимался как двойное бытие: подлинный (божествен
ный, небесный) и неподлинный (земной, грешный) мир. Это де
ление проходит через всю средневековую философию. 

Начинается становление философии Средних веков перио
дом так называемой апологетики (схема 2.4). В условиях, когда 
христианство составляло преследуемое меньшинство Римской 
империи, когда новое учение запрещали и подавляли, представи
тели апологетики (от греч. apologia — защита) обращались к рим
ским императорам или к широким массам с посланиями в защи
ту христиан. В этих обращениях апологеты рассматривали и разра
батывали важные мировоззренческие идеи, такие, как понима
ние сущности Бога, характер и содержание божественного творе
ния, природа и сущность веры, соотношение веры и знания. 
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С самого начала апологетика разделилась на два направления 
в вопросе об отношении к предшествующей языческой (антич
ной) мудрости: позитивное и негативное. 

Приверженцы позитивного отношения — Юстин Мученик (ок. 
100—165), Афинагор (II в.), Климент Александрийский (150—215), 
Ориген (185—254) — считали, что греческие философы шли по 
пути истины, но не смогли постичь ее, так как она еще не явила 
себя в лице Иисуса Христа. Поэтому античную философию необ
ходимо использовать, подчиняя ее теологии, поскольку христи
анское мировоззрение более истинно, чем предшествующее. 

Сторонники негативного отношения к античной философии, 
среди которых наиболее выдающимся представителем был Квинт 
Тертуллиан (ок. 155—220), не только осуждали античную филосо
фию, но и считали, что греко-римская культура вообще испорти
ла и изувечила человека, подавила его естественные наклонно
сти, сформировала в его сознании целый мир искусственных 
ценностей. Среди таких ценностей, по мнению Тертуллиана, — и 
слишком утонченная бесплодная наука, и изнеженное искусство, 
и крайне распущенная мораль, и аморальная религия. Единствен
ный выход из создавшегося положения состоит в упрощении и 
возвращении к естественному — христианскому состоянию. 
Мудрствования ученых и философов на этом пути не только из
лишни, но и вредны. Достигнуть цели возможно через аскезу, са
мопознание и, самое главное, через веру в Иисуса Христа. 

Изменения в общественном положении христианства не мог
ли не отразиться на характере идеологии: отпала необходимость 
защищаться и обосновывать свое право на жизнь, пришло время 
указывать путь и вести разрушающийся мир к спасению. На сме
ну активности апологетов пришла деятельность отцов церкви, 
начался этап патристики (от лат. pater — отец). Одним из наибо
лее известных ее представителей считается Аврелий Августин, 
или в отечественной традиции Августин Блаженный (354—430). 
В своих работах «О граде Божием», «Исповедь», «О Троице» Ав
густин разработал философское учение о свободе воли и доказы
вал, что человек как своеобразный микрокосм объединяет в себе 
природу материальных тел — растений и животных, разумную ду
шу и свободную волю. Душа нематериальна, бессмертна, свобод
на в своих решениях. Волевым характеристикам человеческой ду
ши философ отдавал предпочтение перед рациональными. Отсю
да выводилось неопровержимое первенство веры перед разумом 
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(вера предшествует пониманию) и утверждался безоговорочный 
авторитет церкви как последней инстанции в утверждении любой 
истины. Ведь свобода воли, по Августину, не абсолютна. Она ог
раничена божественным изначальным решением, которым Бог 
одних избрал для спасения и наслаждения в будущей жизни, а 
других обрек на вечные пытки (в этом суть христианского учения 
о божественном предопределении). Подобным же образом Авгу
стин разграничил науку и мудрость. Наука подчинена мудрости, 
ибо она учит лишь умению пользоваться вещами, в то время как 
мудрость ориентирует на познание божественных дел и духовных 
объектов. 

Августин дал принципиально новое, линейное толкование 
времени в отличие от циклического его толкования, присущего 
античному мировоззрению. Понятие о времени как движении от 
прошлого к будущему, а не как постоянном повторении того, что 
уже когда-то было, стало основой формирования исторического 
сознания. Но для Августина история — это короткий промежуток 
между двумя «вечностями»: созданием мира Богом и «тысячелет
ним» Царством Божиим на Земле. Такое понимание времени бы
ло характерным для всей средневековой культуры. 

Существенную роль в утверждении христианского мировоз
зрения сыграли Иероним Сшридонский (340—420), который пере
вел Библию на латынь; римский писатель V в. Марциол Капелла, 
выдвинувший идею «семи свободных искусств», среди которых 
основой всех знаний выступают три — грамматика, риторика и 
диалектика; Апиций Манлий Северин Боэций (480—524), произве
дения которого «О музыке», «О святой Троице», «О католической 
вере», «Утешение философское» довольно органически объеди
няли греческую философию с христианским мировоззрением; 
Флавий Маги Касиодр (477—570), который в своем имении на юге 
Италии основал школу, где начались систематические переводы 
и переписывание книг и текстов, важных для христианского об
разования. 

В период раннего Средневековья жил еще один интересный 
философ и богослов, Иоанн Скот Эриугена (ок. 810—877). В сво
ем известном произведении «О разделении природы» он доказы
вал, что все бытие делится на четыре «природы»: первая — при
рода не созданная, но способная сама создавать — Бог; вторая — 
природа созданная и сама способная создавать — совокупность 
первоформ (в платоновском понимании) и действующих причин; 
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третья — природа созданная и не способная создавать — мир чув
ственных вещей. Существование мира вещей Эриугена связывал 
с грехопадением человека, которое привело к тому, что этот мир 
отошел от Бога. В конечном итоге (на основе искупления), чув
ственный мир возвратится к Богу, и это состояние бытия ха
рактеризует, считал Эриугена, четвертую природу — Бога как 
конечную цель всего, как субстанцию, к которой все возвраща
ется. 

Исследуя понятия природы, Эриугена отмечал, что бытие 
включает и явления, не принадлежащие к метафизическому Бо
жественному миру. Например, грех. Грех не создается Богом. Но 
тогда следует делать вывод, что Бог не является началом, сущно
стью и концом всего сущего. Однако такая точка зрения противо
речила христианскому вероучению и потому главную работу 
Эриугены — «О разделении природы» — в 1225 г. папа Гоиорий Ш 
приказал сжечь. 

Взгляды Августина Блаженного и его последователей стали 
основой средневековой философии, которая получила название 
схоластики. 

Что это за философия? 
Самое слово «схоластика» происходит от греческого schole — 

школа. Дело в том, что на рубеже V—VI вв. зародилась система 
средневекового образования. Некоторые из первых монастыр
ских и приходских школ стали ведущими центрами средневеко
вой культуры и образования, теоретических исследований своего 
времени. В этих школах впервые начали преподавать филосо
фию. Она и получила название схоластики. В более позднее вре
мя так стали именовать всю средневековую философию. 

В развитии западноевропейской средневековой схоластики 
выделяют два периода: 

1) ранняя схоластика (IX—XII вв.); 
2) зрелая, классическая схоластика (XII—XV вв.). 
В первый период развития схоластики все учения были связа

ны преимущественно с интерпретацией Августином Блаженным 
неоплатонизма. Выдающимся представителем схоластики этого 
времени был Ансельм, который в 1093 г. занял должность архи
епископа Кентерберийского в Англии. «Я верую, чтобы пони
мать, а не стремлюсь понимать, чтобы верить», — так Ансельм 
сформулировал свое кредо в сфере познания. Воплощая его в 
своих рассуждениях, он создал знаменитое «онтологическое до-
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казательство» бытия Бога. Суть его такова. Верующий человек 
имеет самоочевидное понятие о Господе, существе совершенном. 
Но для полного совершенства признак бытия является необходи
мым. Отсюда следует, что Бог реально существует. Уже современ
ники архиепископа Кентерберийского подвергали сомнению та
кую аргументацию, поскольку она увязывала существование яс
ного понятия о вещи с реальным существованием этой вещи. 
Разве не настоящие предметы являются основанием для создания 
понятий о них? Разве, например, появятся в вашем кармане 
деньги благодаря одной только мысли о них? Тем не менее такие 
контраргументы едва ли имели значение для Ансельма: он считал 
свой вывод результатом веры и Божественного откровения, а его 
логическое обоснование — легкодоступной формой демонстра
ции истины. 

Вторым известным представителем ранней схоластики был 
компьенский каноник Иоанн Росцелин (1050—1120). В центре его 
философии находился догмат о триединстве Бога — один из ос
новных в христианском вероучении. Смысл его состоит в том, 
что Бог един в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Триединая 
сущность ликов Бога, утверждал Росцелин, такая же реальная, 
как и сами ипостаси. Его учение, отвергающее реальное сущест
вование общего, имело тенденцию отрицать реальность Божест
венного единства, а потому было опасным для основной догмы 
христианства. В 1092 г. Церковный Собор в Суасоне обвинил 
Росцелина в ереси («тритеизме» — троебожии) и заставил отка
заться от своего учения. 

В определенный период на позициях Росцелина стоял его 
ученик Пьер Абеляр (1079—1142). Он был известен в Европе как 
прекрасный мастер диспута. В своих работах «Да и нет», «Пере
писка с Элоизой» и др. он обращался к разуму как ведущему ин
струменту и критерию в поисках истины, как средству популяри
зации христианского учения. Но попытка рациональной защиты 
христианского учения закономерно приводила его к критическо
му анализу этого учения, что открывало путь к освобождению 
философии из-под контроля теологии. Поэтому учение Абеляра 
было также осуждено как еретическое. 

Классическая схоластика основывается на приспособленном к 
потребностям христианской догмата™ аристотелизме. Система
тизатором классической схоластики был Фома Акеинский 
(1225—1274). Свою теологически-философскую систему он изло-
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жил в многочисленных работах (последнее ватиканское издание 
его произведений составляет 28 томов), известнейшими среди 
которых являются «Сумма против язычников» (1264), «Сумма 
теологии» (1274). В этих произведениях Аквинский разработал 
свою систему «окатоличенного» аристотелизма — томизм, как 
стали называть это учение по имени его творца (в латинской 
транскрипции имя Фома произносится как Томас, отсюда «то
мизм»). При жизни Фомы Аквинского его философия не очень 
поддерживалась теологами. Общее признание и слава пришли к 
нему лишь после смерти, как и почетное звание «ангельский док
тор», а в 1323 г. основателя томизма причислили к лику святых. 
Учение же Фомы фактически стало официальной философской 
доктриной католической церкви. 

В центре томизма — учение о том, что Вселенная представля
ет собой иерархию ступеней бытия. Низшую ступень этой иерар
хии составляет природа, материя, высшую — Бог, абсолютное 
Божественное сознание, которое создает мир и руководит им. 
Конечной целью человеческой жизни является Бог. Но умом он 
не познается. Бог есть высочайшая истина, недоступная слабому 
человеческому разуму. Эта истина дается людям через послан
ные Богом «истины откровения». Однако «доказательства» бы
тия Бога можно найти путем осмысления «идей», заложенных 
Богом в естественном мире. На этих исходных основаниях Фома 
вводит концепцию двойной истины: есть «истины разума» и 
высшие истины — «истины откровения». Первые даются нам в 
науке и философии, вторые — через теологию, в частности через 
Святое письмо (Библию). Итак, философия и теология не про
тиворечат друг другу, потому что постигают разные миры — 
природу и Бога. 

Задачу философии схоласты усматривали в познании Бога 
(через природу), в доказательстве того, что все догматы церкви не 
противоречат разуму. Центральными они считали проблемы со
отношения знания и веры, воли и разума, единичного и общего. 
Последняя проблема известна как спор об универсалиях — приро
де общих понятий. В соответствии с тем, как толковался вопрос о 
существовании универсалий, средневековая философия пред
ставлена двумя основными направлениями — реализмом и номи
нализмом (схема 2.5). Реализм — это направление, которое счита
ет, что общие понятия (универсалии) не являются отображением 
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Схема 2.5. Борьба номинализма и реализма 
в средневековой философии 

предметов и явлений, а существуют как реальные духовные сущ
ности и составляют субстанцию вещей. Наиболее рельефно реа
лизм представлен в учении архиепископа Ансельма Кентербе-
рийского и у Фомы Аквинского. Номинализм (от лат. nomen — 
имя, название) — направление, сторонники которого считали, 
что реально существуют лишь единичные реальные вещи, а об
щие понятия — это только их названия или имена. Видными 
представителями номинализма являются Иоанн Росцелин и (в оп
ределенный период) Пьер Абеляр. Согласно учению номинали
стов, универсалии существуют не до, а после вещей. Такое утвер
ждение сближается с материалистической линией в философии. 
Общие понятия здесь — второстепенны. А поскольку понятие 
Бога — наиболее общее, то, по логике номинализма, оно и долж
но попасть в разряд «второстепенного», производного от мира 
индивидуальных вещей. 

В конце XIII — начале XIV в. классическая средневековая фи
лософия (и реалистическая, и номиналистическая), исчерпав свои 
исторические позитивные возможности, постепенно вступила в 
период кризиса. Он начинался с «распутья», на которое привела 
проблема «вера — знание», «теология — философия»; образно го
воря, схоластика «развалилась» иа развилке «религия — наука». 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

Это выразительно демонстрирует учение Роджера Бэкона 
(1214—1294). Философ раскрывал ненужность и даже вредность 
далекого от реальности схоластического метода, призывал изучать 
природу путем наблюдения и опыта. В науках, заявлял он, наибо
лее ценной является практическая польза.- Защищая идею един
ства философии и теологии, Бэкон отмечал, что они не противо
речат друг другу: теология учит, для какой цели все предметы 
предназначены Богом, а наука — как и посредством чего выполня
ется это назначение. Однако это единство мыслится ученым не 
как подчинение, а как признание рациональной необходимости 
философии, которая раскрывает свойства внешнего мира. 

Против рациональной теологии выступал британский схоласт 
Иоанн Дуне Скотт (1265—1308). В своих произведениях «Окс
фордское произведение», «О первом начале всех вещей» на пер
вый план сущности Бога он выводил не разум или идеи, а волю, 
поскольку она способна определять себя не только идеально, но 
и реально. Поэтому теология, по Скотту, есть наука практическая 
(дает установки для жизни), а философия — теоретическая. Раз
вивая идеи Дунса Скотта, еще один представитель поздней схола
стики Вильям Оккам (1285—1349) делал акцент на возможности 
изучения природы и человека независимо от теологии. Он при
зывал к их научному исследованию путем опыта и логики. А что
бы сделать логику более приспособленной для познания кон
кретных явлений, нужно ее очистить от лишних понятий схола
стического теоретизирования. Оккам сформулировал эту мысль 
в афоризме, который известен как «оккамова бритва»: «Сущно
сти не нужно приумножать без необходимости». Этот афоризм в 
итоге был направлен против схоластики с ее стремлением к бес
конечным логическим построениям. Считается, что именно бла
годаря ему произошел отход от схоластического теоретизирова
ния. 

Завершился кризис философии Средневековья утверждением 
мистического учения. Мистика («таинственное») — вера в тайные 
сверхъестественные силы. Она исходит из того, что Божествен
ное, Бог присутствует во всем, но только человек замечает это с 
помощью внерациональных, внутрисозерцательных средств (пу
тем «заглядывания» в глубину себя самого). Мистическое миро
восприятие основывается на следующих утверждениях: 1) цель 
христианина — достичь единства с Духом через слияние своей 
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ЧАСТЬ 1. Сущность философии и этапы ее развития 

человеческой сути с Божественной сутью при помощи внерацио-

нального экстаза (болезненно-восторженного состояния); 2) фор

мула единства с Божественной сутью — «Бог может стать мной, а 

я — Богом», что не означает равенства человека с Богом, а лишь 

свидетельствует о его желании слиться с Божественным Духом; 3) 

внутреннее ощущение и видение Бога важнее участия в богослу

жении. 

Родоначальником средневековой мистики был немецкий фи

лософ Йоган Экхарт, которого чаще называли Мастер или Учи

тель (1260—1327). В работе «Проповеди и рассуждения» он изло

жил свою позицию мистического пантеизма. Ее суть такова. Ни 

одна вещь, в которой Бог всегда присутствует, не осознает его 

присутствия — это дано лишь «внутреннему человеку», наделен

ному душой. Божественность тождественна с глубинами челове

ческого духа: «В моей душе есть сила, которая воспринимает Бо

га. Ничто мне не близко так, как Бог... Бог мне ближе, чем я сам 

себе». Душа — это «существо Божие» в человеке; она единственно 

сущая с Божеством, несотворенная, а потому вечная. Глубинная 

связь человеческой души и Бога делает возможным соединение 

любого человека с Богом через отказ от обычного познания в об

разах и понятиях, которые дают лишь представления о Боге и 

Личности. 

Йогана Экхарта недаром называли Учителем. Он действи

тельно имел многих последователей, среди которых были Йоган 

Таулер (1300—1361) и Йоган Рейсбрук (1293—1381), известные 

тем, что, мастерски владея словом, они особо акцентировали 

внимание на значении человеческой активности в вопросах вы

бора жизненного пути и приобщении к Божественной благодати. 

Они утверждали: отталкиваясь от того, что даровано Богом, чело

век сам формирует себя собственными поступками, так как спо

собен раздуть пламя из заложенной в нем Божией искры. 

Оценивая общий вклад средневековой философии в развитие 

философской мысли, следует учитывать ее противоречивость, но, 

безусловно, нельзя считать Средние века «темными», какой-то 

«пропастью», «остановкой» в развитии культуры человечества. 

В эпоху Средневековья было накоплено огромное философское 

наследие, послужившее дальнейшему'развитию мысли и общест

венного бытия во времена Возрождения. 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

Схема 2.6. Философский Ренессанс 

§ 3. Философия западноевропейского 
Ренессанса 

Движение Возрождения (Ренессанс) начинается в XIV в. в 
Северной и Центральной Италии, в XV в. оно достигает апогея 
развития, а в XVI в. становится общеевропейским явлением. Это 
время зарождения капиталистического способа производства, ве
ликих технических и географических открытий, которые приво
дят к бурному развитию торговли и производства, к изменениям 
в социально-классовой структуре общества, ослаблению корпо
ративных и других связей между людьми. Характерные признаки 
культуры этого периода следующие: 

1. Движение к освобождению от господства религии и церкви 
во всех сферах общественной жизни — так называемая «секуля
ризация». 

2. Возвращение к античному культурному наследию, которое 
было почти полностью забыто в Средние века. Отсюда и назва
ние — Возрождение. 

3. В центре внимания — проблема человека. Если во времена 
античности предметом изучения была природно-космическая 
жизнь, в Средние века — Бог и связанная с ним идея спасения, то 
в эпоху Возрождения в центре философских исканий оказывает-
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ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

ся человек. Поэтому философское мышление этой эпохи харак
теризуется как антропоцентрическое (схема 2.6). 

4. Появление гуманизма как идейного движения. 
5. Возрастание интереса к природе. Развитие натурфилосо

фии. 
Обратим внимание на последние два признака. Что такое гу

манизм? В эпоху Возрождения этот термин означал нецерковное, 
«светское» знание, а гуманистами называли просто представите
лей «светской интеллигенции», возникшей вследствие быстрого 
возрастания роли умственного труда и появления таких «умст
венных» занятий, которые выходили за рамки официальных, 
преимущественно теологических исследований. Со временем 
термин «гуманизм» стал приобретать современное значение, ко
торое состоит в понимании человека как высшей ценности. Та
ким образом, гуманизм эпохи Возрождения — это идейное дви
жение, в котором вызревала новая «светская» философия, ориен
тированная на человека как высшую ценность. 

Первым «гуманистом» принято считать выдающегося поэта и 
мыслителя Данте Алигьери (1265—1321), который жил и творил 
во Флоренции — «столице» итальянского Возрождения. Данте 
одним из первых провозгласил человека «величественнейшим чу
дом из всех проявлений Божественной мудрости». Но настоящим 
основателем, «отцом гуманизма» считается Франческо Петрарка 
(1304—1374). Он стремился донести до современников достиже
ния античности наиболее точно и понятно. 

Одним из ведущих философов раннего гуманизма был рим
ский филолог Лоренцо Валла (1407—1457), в своих многочислен
ных произведениях подвергавший критике клерикальную идео
логию и схоластическую философию. Гуманистическое мышле
ние было характерным и для итальянского философа, основателя 
платоновской Академии во Флоренции Марсилио Фичино 
(1433—1499). Этот ученый перевел на латинский язык произведе
ния Платона и многих других античных философов. Продолжа
телем идей Фичино был Джованни Пико делла Мирандола 
(1463—1494). Он подготовил для диспута со схоластами трактат 
«Речь о достоинстве человека», который содержал 900 тезисов о 
том, что было уже познано. Однако дискуссия не состоялась — 
Папа Римский большинство тезисов запретил, признав их ерети
ческими. 

Еще одним представителем гуманизма был профессор Бо-
лонского университета Пьетро Помпонацци (1462—1525), стояв-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ший на позициях противопоставления философской истины ис
тине религиозной. Типичной для эпохи Возрождения была фи
лософская позиция выдающегося французского гуманиста 
Мишеля де Рафаэле (1533—1592), творчество которого обращено 
к человеку и его достоинству. Он призывал к самостоятельности 
суждений, образцом для него было вольнодумство античной фи
лософии. 

Ренессансно-гуманистические идеи вызвали важные дефор
мационные процессы в римско-католической церкви, привели к 
ее реформе, или так называемой Реформации (от лат. reformart — 
превращать, исправлять). Реформацию и Ренессанс объединяет 
то, что это явления одной исторической эпохи, с общей антифео
дальной направленностью, в их основе лежит антифеодальное 
движение, носителями которого были городские прослойки об
щества. Если Ренессанс выдвигал требование преобразовать об
щество путем расширения светского образования, то Реформа
ция была направлена против монопольного положения католиче
ской церкви и ее учения в политике, в идеологической системе 
тогдашнего европейского общества. Она практически оставалась 
на уровне средневекового мировоззрения, но предлагала новый 
путь к Богу. Реформация стала международным движением, ко
торое достигло апогея в XVI в. Во многих европейских странах 
был осуществлен переход к протестантской вере (Англия, Шот
ландия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, 
Швейцария, частично Германия, Чехия, Венгрия). Реформация 
демократизировала церковь, поставив внутреннюю личную веру 
выше внешних проявлений религиозности. В некоторых странах 
церковь попала в зависимость от государства, которое в свою 
очередь облегчило развитие науки и светской культуры. Выдаю
щимися представителями реформаторского движения были Мар
тин Лютер (1483—1546), Филипп Меланхтон (1497— 1560), Ульрих 
Цвингли (1484—1531), Жан Кшьвин (1509—1564), Томас Мюнцер 
(1490-1525). 

Видное место в философии Возрождения принадлежит натур
философии. Она сыграла большую роль в борьбе против схола
стики в естествознании. Выдающимися натурфилософами того 
времени были: Николай Кузанский (1401—1464) — немецкий фи
лософ, кардинал. Главное его произведение — «Об ученом незна
нии» (1440); Филипп Теофраст Гогенгейм (1493—1541) — немец
кий философ, врач, алхимик, астролог. Это он соединил медици
ну с химией и получил всеобщее признание под псевдонимом 
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Парацельс; Бернардшю Телезио (1509—1588) — основатель акаде
мии вблизи Неаполя, где велись исследования человека и приро
ды; Джералсшо Кардано (1501—1576) — разносторонний итальян
ский ученый, философ, астроном, изобретатель, который пред
ложил «карданный вал» задолго до появления автомобиля; 
Франческо Патрици (1529—1597) — итальянский ученый, фило
соф, профессор Римского университета; Томмазо Кампанелла 
(1568—1639) — итальянский философ, поэт, политический дея
тель, автор таких произведений, как «Город солнца», «О христи
анской монархии», «О церковной власти»; Джордано Бруно 
(1548—1600) — итальянский ученый, философ, поэт. За свои пе
редовые взгляды был обвинен в ереси и отлучен от церкви, а 17 
февраля 1600 г. сожжен на Площади Цветов в Риме. Все эти уче
ные создали целый ряд натурфилософских концепций. Их глав
ными чертами были: 

1) пантеизм (от греч. pan — все, theos — Бог, всебожие). Это 
философско-религиозное учение, согласно которому Бог есть 
безличное начало, «разлитое» по всей природе и тождественное с 
ней. Особенно заметно это учение пронизывало произведения 
Николая Кузанского, Джордано Бруно и др. Пантеизм с его тези
сом «природа — это Бог, разлитый в вещах» был обычной фор
мой борьбы с религией (схема 2.7); 

2) осознание бесконечности природы, Вселенной. Эта позиция 
прослеживается во многих работах натурфилософов. Однако если 
у Николая Кузанского учение о бесконечности Вселенной было 
полутеологическим, то у Бруно оно натуралистическое. Вдобавок 
у него идея о бесконечности природы становится одной из глав
ных идей натурфилософии. Вселенная, по Бруно, не имеет цен
тра, она не порождается и не уничтожается, не может уменьшать
ся или увеличиваться; 

3) органический взгляд на Вселенную. В натурфилософских кон
цепциях мир видится как живое существо, которое в полной мере 
наделено душой. Такая позиция носила название гилозоизма; 

4) взаимосвязь «микрокосма» и «макрокосма». Микрокосм — 
это «малый мир», или человек. Макрокосм — это «Вселенная», 
или природа. Человек (микрокосм) толковался как часть приро
ды (макрокосма) и приобретал идентичные ей свойства. Такая 
идея получила развитие в работах Кузанского, Кардано, Кампа-
неллы, Бруно, Парацельса и др.; 

5) наличие элементов диалектики. Диалектические тенденции 
были присущи, в частности, Кузанскому (принцип единства про-
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Схема 2.7. «Бог — мир — человек» 

тивоположностей), Берыардино Телизио (все в мире происходит 

как борьба противоположностей). Джордано Бруно развивал по

ложение Кузанского о совпадении противоположностей. Он ви

дел их в природе и человеческой деятельности: в реальном мире 

одна противоположность есть начало другой, и наоборот; 

6) обращение к магии, алхимии, астрологии. Это было обу

словлено недостаточностью реальных знаний, которые подме

нялись поэтическими аналогиями, мистическими догадками. 

В известной легенде о Фаусте, которая появилась в конце эпохи 

Возрождения, был увековечен тогдашний тип полуученого-полу

фантаста, навеянный авантюрным духом времени. 

Таковы общие черты натурфилософии эпохи Возрождения. 

Новые тенденции появились и в природоведческой науке. Они 
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были связаны с творчеством Леонардо да Винчи, Николая Ко
перника, Галилео Галилея. 

Леонардо да Винчи (1452—1519) — знаменитый художник, 
пионер современного ему природоведения, мыслитель, который 
применил экспериментально-математический метод исследова
ния природы, а также выдающийся представитель эстетической 
мысли своей эпохи. Враждебно относясь к астрологии, магии и 
алхимии, Леонардо да Винчи видел смысл научной деятельности 
в ее практической пользе для человечества и обосновал идею о 
необходимости соединения практического опыта и его научного 
осмысления как главного пути открытия новых истин. Матема
тику он считал достовернейшей из наук при осмыслении и обоб
щении опыта. Реалистическое искусство Леонардо да Винчи 
(«Тайная вечеря», портрет Моны Лизы и др.) свидетельствует о 
значительном развитии художественно-эстетической мысли эпо
хи Возрождения. По его мнению, искусство, как и наука, служит 
познанию реального мира. Подчеркивая «мудрость природы», 
индивидуальность, красоту души и тела человека, Леонардо вы
ступил как большой ученый-анатом, психолог и замечательный 
живописец. 

Настоящий мировоззренческий переворот эпохи Возрожде
ния отражен во взглядах на мироздание Николая Коперника 
(1473—1543). Он создал гелиоцентрическую систему, которая 
противоречила геоцентрической системе христианских взглядов 
на мир. В книге «Об обращении небесных сфер» Коперник сде
лал такие выводы: 1) Земля не находится неподвижно в центре 
Вселенной, как считали Аристотель, Птолемей, а также все схо
ласты и церковники, а вращается вокруг своей оси; 2) Земля вра
щается вокруг Солнца, которое является центром Вселенной; 
3) обращением Земли вокруг своей оси Коперник объяснил сме
ну дня и ночи. Эти выводы Коперника открывали принципиаль
но новые пути для развития астрономии (схема 2.8). 

Большое значение для эпохи Возрождения имело творчество 
титанической личности Галилео Галилея (1564—1642). Рассматри
вая вопрос об отношении Бога и природы, Галилей отошел от 
пантеизма и создал деистическоую модель мира. Бог согласно его 
рассуждениям создал природу, наделив ее определенным поряд
ком и закономерностями. Однако после этого создатель не вме
шивается в природу, она живет и развивается самостоятельно. На 
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Схема 2.8. «Коперниканский переворот» 

основании вывода о независимом существовании природы Гали

лей разработал свои принципы ее познания. Он ввел экспери

ментально-математический метод исследования природы — Кос

моса. А его астрономические открытия, прежде всего спутников 

Юпитера, стали наглядным доказательством истинности гелио

центрической теории Коперника. 

Эпоха Ренессанса известна не только новыми подходами к 

проблеме человека и природы, а и социально-политическими 

теориями. Социальными вопросами занимались мыслители Ник-

>коло Макиавелли, Жан Воден, Туго Гроций, Томас Мор, Томмазо 

Кампанелла. 

Таким образом, философская мысль эпохи Возрождения сви

детельствует о возникновении нового мировоззрения, основны

ми чертами которого являются натурализм и рационализм. Ос

новной признак философии Возрождения — светская, земная ее 

направленность. Она создала основу и условия для перехода от 

средневекового философского наследия к философии Нового 

времени. В этом состоит ее значение и этапный, исторический 

характер. 

§ 4. Философия Нового времени 

Термин «Новое время» такой же условный, как и термин 
«Возрождение». Мы будем понимать под ним время зарождения 
и утверждения нового общественного строя — буржуазного, ко
торый выдвинул новые ценности и основы человеческого бытия 
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по сравнению с феодализмом. Машинное производство, которое 
постепенно вытесняло ремесло, требовало развития точных зна
ний о закономерностях природы. Вследствие этого перед общест
вом встала проблема разработки методов, путей и приемов изуче
ния природы. На этой основе и сформулировались в философии 
XVII в. два противоположных направления: эмпиризм и рацио
нализм. 

Приверженцы эмпиризма (от греч. empeiria — опыт) считали 
единственным источником познания чувственный опыт (данные 
органов чувств человека), справедливо утверждая, что процесс 
познания начинается с ощущений. Своеобразной модификацией 
эмпиризма выступает сенсуализм (от лат. sensus — чувство). При
верженцы сенсуализма стремились вывести все содержание по
знания уже не просто из опыта, а из деятельности органов чувств. 
В XVII—XVIII вв. эмпиризм и сенсуализм развивали Френсис 
Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, представители французского 
материализма. Последовательное продолжение сенсуализма 
Джона Локка привело Джорджа Беркли и Давида Юма к субъек
тивно-идеалистическим выводам. 

Приверженцы рационализма (от лат. rationalis — разумный) 
считали источником познания разум, логическое мышление и ут
верждали, что чувственный опыт не может обеспечить достовер
ность и глубину знания. В отличие от средневековой схоластики 
и религиозного догматизма классический рационализм (Декарт, 
Спиноза, Лейбниц) исходил из идеи естественного порядка — 
неограниченной причинной последовательности, которая про
низывает мир, т. е. имеет форму детерминизма. Рационализм, 
провозгласивший определяющую роль Разума не только в позна
нии, но и в деятельности людей, стал философским фундаментом 
идеологии Просвещения. Однако позиция рационализма, как и 
позиция эмпиризма (сенсуализма), страдала односторонностью, 
абсолютизацией одной из познавательных способностей челове
ка, что стало причиной утверждения в философии метафизиче
ского, механистического способа мышления. 

Первым философом Нового времени, основателем эмпириз
ма считается Френсис Бэкон (1561—1626). По своим политиче
ским взглядам он был идеологом буржуазии. Основные философ
ские идеи Бэкона изложены в работах: «Опыты, или Наставления 
нравственные и политические» (1597), «Новый Органон» (1620), 
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«О достоинстве и приумножении наук» (1623) и «Новая Атланти
да» (изданная посмертно в 1627 г.). 

Основное произведение Ф. Бэкона — «Новый Органон». В то 
время «органоном» называли сборник трактатов по логике Ари
стотеля. Понятие «органон» (орудие, инструмент) равнозначно 
понятию «метод». Поэтому, называя произведение «Новым Ор
ганоном», ученый противопоставил свой метод методу Аристо
теля, разработал индуктивный метод познания и обосновал ос
новные принципы эмпиризма. Главной задачей философии 
Бэкон считал формирование метода науки — познание природы 
и овладение ею силой всех наук, т. е. усиление власти человека 
над природой. Наука должна была стать не самоцелью, а средст
вом. В известном афоризме «Знание — это сила» подчеркивается 
практическая направленность науки. Но для того чтобы овладеть 
природой и поставить ее на службу человеку, необходимо прин
ципиально обновить научные исследовательские приемы. Бэкон 
различал два вида опытов: плодоносные и светоносные. Плодо
носными он называет опыты, цель которых — принесение непо
средственной пользы человеку, светоносными — опыты, ведущие 
к познанию законов, явлений и свойств вещей. Но эти знания 
должны основываться на фактах, от которых следует идти к ши
роким обобщениям. Такой метод получил название индуктивного 
(схема 2.9). 

Индукция (от лат. inductio — наведение) — форма умозаклю
чения, согласно которой на основании знания о единичном дела
ется вывод об общем; способ размышления, с помощью которого 
устанавливается обоснованность выдвинутого предположения. 
Френсис Бэкон считал, что метод индукции может дать достовер
ное знание только тогда, когда сознание будет освобождено от 
ошибочных суждений («идолов», «призраков»). Таких идолов он 
выделил четыре группы: «идолы рода», «идолы пещеры», «идолы 
площади», «идолы театра». «Идолы рода» — это препятствия, 
обусловленные общей для всех людей природой, несовершенст
вом человеческого ума; «идолы пещеры» — искажения, источни
ком которых являются индивидуальные особенности ума; «идолы 
площади» — препятствия, возникающие вследствие общения лю
дей; «идолы театра» — препятствия, рожденные слепой верой лю
дей в авторитеты, их приверженностью старинным традициям, 
ошибочным мнениям. Человеку освободиться от таких идо
лов-ошибок очень тяжело, в этом ему должна помочь филосо-
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Схема 2.9. Теория познания Френсиса Бэкона 

фия. Творчество Френсиса Бэкона оказало большое влияние на 
развитие философии и науки, однако он делал весьма большой 
акцент на эмпирических исследовательских приемах, недооцени
вая роль рационального момента в познании человека и окру
жающего мира. 

Линию Бэкона продолжил Томас Гоббс (1588—1679), основ
ные идеи которого изложены в работах: «Левиафан» (1651), 
«О теле» (1655), «О человеке» (1658). 

Томас Гоббс создал первую в истории философии завершен
ную картину механистического материализма, отрицая существо
вание души как особой субстанции тела. Такая позиция привела 
его к механистическому пониманию человека. По Гоббсу, люди, 
как и животные, — сложные механизмы, действия которых опре
деляются внешними воздействиями. 

Развивая эмпирическую традицию, заложенную Бэконом, 
Гоббс считал истинным источником познания чувства. Но в от
личие от Бэкона, Гоббс выдвигал на первый план проблемы на
учного понимания общества, государства, права, религиозной ве
ротерпимости. Именно эти вопросы привлекали наибольшее 
внимание мыслителей в эпоху буржуазной революции в Англии, 
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современником которой был философ. Учение Томаса Гоббса о 

государстве и праве стало широко известным. Это учение базиру

ется на отличии двух состояний человеческого общества — есте

ственного и гражданского. Естественное состояние — исходное, 

здесь любой имеет право на все, что может захватить, т. е. право 

совпадает с силой. Поэтому естественное состояние есть состоя

ние «войны всех против всех». 

Томас Гоббс не жалел красок для изображения жестокости 

людей в их естественном виде, выражая эту мрачную картину из

вестной древнеримской пословицей «Человек человеку — волк». 

Такое положение, по Гоббсу, грозит человеку самоуничтожени

ем. Отсюда следовал вывод о необходимости для всех людей из

менить естественное состояние на состояние гражданское, госу

дарственное. Люди вынуждены заключать общественное согла

шение для обеспечения всеобщего мира и безопасности, на 

основе которого и возникает государство. И хотя с положением 

Томаса Гоббса о первичной агрессивности человека едва ли мож

но согласиться, его идеи о естественном, а не сверхъестественном 

происхождении государства стали, безусловно, шагом вперед на 

пути исследования проблемы. 

Углубить и конкретизировать эмпирическую методологию 

попробовал выдающийся философ-материалист XVII в. Джон 

Локк (1632—1704) в работах «Опыт о человеческом разумении» 

(1690), «Два трактата о государственном правлении» (1690), «Ра

зумность христианства» (1695). Проблеме метода познания и 

комплексу вопросов гносеологии посвящено основное философ

ское произведение Локка «Опыт о человеческом разумении». 

Трактат начинается критикой учения о врожденных идеях. Локк 

доказывал, что врожденных идей нет ни в теоретическом мышле

нии, ни в моральных убеждениях, все человеческое знание про

исходит из опыта — внешнего (ощущений) и внутреннего (реф

лексии). Идея ощущений — основа наших знаний о мире. Локк 

распределил их на два класса: на идею первичных и вторичных 

качеств. Идеи первичных качеств (плотность, протяжность, фи-

jypa, движение и др.) — копии самих этих качеств, в то время как 

идеи вторичных качеств (цвет, запах, вкус, звук и др.) не похожи 

на качества самих вещей. Учение Локка о различии первичных и 

вторичных качеств опирается на противопоставление объектив-
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него и субъективного. Его развитие позднее привело к формиро
ванию субъективного идеализма. 

Так же как и Гоббс, Локк выводил необходимость государст
венной власти с позиций теории «естественного права» и «обще
ственного соглашения», но в собственной политической филосо
фии высказывал и ряд принципиально новых, прогрессивных 
идей. Он впервые выдвинул принципы разделения государствен
ной власти на законодательную, исполнительную и федератив
ную (внешних сношений). Политическая философия Локка стала 
основой буржуазного либерализма в Англии, отразилась в поли
тических теориях французской и американской буржуазных ре
волюций. 

Далее развитие эмпирико-сенсуалистической гносеологии 
уже в XVIII в. продолжили Джордж Беркли (1685—1753) и Давид 
Юм (1711 — 1776). Джордж Беркли — основатель субъективного 
идеализма. Для него характерно субъективно-идеалистическое 
толкование природы ощущений. Философ отождествлял свойст
ва вещей с ощущениями этих свойств, выдавал ощущения за 
единственную реальность, а вещи трактовал как комбинацию 
ощущений и идей. Сущность этой концепции воплощена в из
вестном высказывании Беркли: «Существовать — значит воспри
ниматься чувствами». Вслед за Беркли последовательную субъек
тивно-идеалистическую концепцию развил Юм. В отличие от 
Беркли, Юм — скептик, агностик. Он считал, что основа наших 
знаний есть ощущения, и все, что мы знаем и можем знать, — это 
содержание наших ощущений. 

Основоположником рационалистического направления в фило
софии Нового времени был французский философ Репе Декарт 
(1596—1650), латинизированное имя которого Ренатус Картези-
ус. Основные его взгляды изложены в работах «Рассуждение о 
методе» (1637), «Метафизические рассуждения» (1641), «Начала 
философии» (1643). Характерной особенностью философского 
мировоззрения Декарта является дуализм (схема 2.10). Он допус
кал существование двух независимых друг от друга субстанций — 
материальной и духовной. Основным свойством материальной 
субстанции является протяженность, а духовной — мышление. 
Материальную субстанцию Декарт отождествлял с природой и 
считал, что все в природе подчиняется сугубо механическим за
конам, которые могут быть открыты с помощью математической 
науки — механики. 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

Схема 2.10. Дуалистическая концепция Рене Декарта 

Вслед за Бэконом и Гоббсом Декарт уделял большое внима
ние разработке научного метода познания. Если предшествую
щие философы уделяли внимание методам эмпирического иссле
дования природы, то Декарт старался разработать универсальный 
метод всех наук. Таким методом он считал рациональную дедук
цию. Дедукция (от лат. deductio — выведение) — это переход от 
общего к частному; одна из форм умозаключения, при которой 
на основе общего правила логическим путем из одних положений 
как истинных с необходимостью выводятся новые истинные по
ложения. В трактате «Рассуждения о методе» Рене Декарт выде
лил четыре правила, которых следует придерживаться в процессе 
познания, а именно: 

— не принимать ни единой вещи за истину, пока ты ее не по
знал как очевидную истину; 

— избегать всякой поспешности и заинтересованности; раз
делять каждый вопрос на столько частей, сколько необходимо 
для его решения; 

••' — осуществлять такие полные расчеты и такие полные обзо
ры, чтобы быть уверенным, что ничего не оставлено без внима
ния; 

— свои идеи размещать в нужной последовательности, начи
ная с предметов простейших и наиболее легко познаваемых. 
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Первое правило — концентрированное выражение методоло
гического скептицизма Декарта. Его можно считать главным ос
нованием для использования последующих. Второе правило — 
потребность в аналитичности. Оно, как и остальные, также имеет 
методологический характер. Третье правило касается выводов из 
мыслей. И последнее подчеркивает необходимость определенной 
систематизации как познанного, так и познаваемого. Декарт ко
нечной целью познания считал господство человека над приро
дой, открытие и изобретение технических средств и усовершен
ствование самой природы человека. Для достижения этой цели 
Декарт выдвинул известный «метод сомнения», который являет
ся исходным тезисом при получении достоверного знания. 

Последователем и критиком учения Декарта был нидерланд
ский философ Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677). Основные 
произведения Спинозы такие: «Краткий трактат о Боге, человеке 
и его счастье» (1658—1660), «Богословско-политический трактат» 
(1670), «Трактат об усовершенствовании разума» (1662), «Этика, 
доказанная в геометрическом порядке» (1677). В основе его фи
лософской системы лежит учение о единой субстанции — приро
де. Субстанция — причина самой себя. Философ отрицал сущест
вование сверхъестественного, отождествлял Бога с природой, 
стоял на позициях пантеизма. Природа, по мнению Спинозы, су
ществует вечно, не имеет конца, она есть причина и следствие, 
сущность и явление. Природа, субстанция, материя и Бог состав
ляют, согласно Спинозе, неразрывное единство. Такое понима
ние субстанции содержало как диалектическую идею взаимодей
ствия между конкретными материальными образованиями, так 
одновременно и идею их материального единства. Однако Спи
ноза отвергал атрибут движения; по его мнению, движение явля
ется не неотъемлемым свойством материального мира, а лишь 
его модусом (вторичной, производной характеристикой). Это бы
ло антидиалектическим моментом в философии Спинозы. 

Труд Спинозы «Этика» состоит из пяти частей: «О Боге», 
«О природе и происхождении души», «О происхождении и при
роде аффектов», «О человеческой зависимости, или О силе аф
фектов», «О могуществе разума, или О человеческой свободе». 
Автор прибегает к геометрическому способу изложения: каждая 
часть начинается с фиксации главных понятий, а затем идет их 
доказательство. В первой и второй частях своей работы Спиноза 
раскрывает свое учение о единой субстанции, которая отождеств
ляется с Богом и природой, и строит онтологическую систему, 
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рассматривая природу души, ее взаимоотношение с телом, а так
же познавательные способности человека. 

В третьей и четвертой частях работы изложено учение об аф
фектах (страстях). В этих частях, которые носят этический харак
тер, трактуется понимание воли человека, руководствующегося в 
вопросах этики лишь разумом. Принцип гедонизма и утилита
ризма объединяется у Спинозы с положениями аскетически умо
зрительной этики. Как представитель теории естественного права 
и общественного договора он вывел закономерности общества из 
особенностей неизменной человеческой природы и считал воз
можным гармоническое объединение собственных эгоистиче
ских интересов граждан с интересами всего общества. 

В пятой части Спиноза описывал путь к свободе. Этот путь — 
любовь к Богу, в которой душа находит блаженство и вечность, 
становится частью бесконечной любви, какой Бог любит самого 
себя. 

В теории познания Спиноза развивал рационализм. Чувст
венное познание, с его точки зрения, дает поверхностное знание, 
истинные знания мы получаем лишь с помощью разума. Высшей 
формой познания, по мнению Спинозы, является интуиция. 
Критерием истины является четкость. 

Последним представителем европейского рационализма XVII в. 
считается немецкий философ-идеалист Готфрид Вильгельм Лейб
ниц (1646—1716). «Рассуждения о метафизике» (1686), «Новая 
система природы» (1695), «Новые опыты о человеческом разуме» 
(1704), «Теодицея» (1710), «Монадология» (1714) — это далеко не 
полный перечень его основных философских произведений; он 
также известен как математик, физик, изобретатель, историк, 
юрист, языковед. 

Ядром философской системы Лейбница является учение о 
монадах — монадология. Монада — это простая неделимая духов
ная субстанция. Монады находятся между собой в отношении 
предустановленной гармонии, изначально установленной между 
ними Богом. В силу этой гармонии монады не могут влиять друг 
на друга, тем не менее развитие каждой из них и мира в целом 
пребывает в полном соответствии с развитием других монад и 
всего мира. Первоначальное качество монады — самодеятель
ность. Поэтому благодаря монадам материя имеет способность к 
вечному самодвижению. Сознание присуще лишь тем монадам, 
которые имеют способность к самосознанию, т. е. человеку. С ос-
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новными идеями монадологии связана и теория познания Лейб
ница. В ней ученый старался найти компромисс между рациона
лизмом и сенсуализмом. Философ убедительно доказывал, что 
человеческое познание всегда требует определенных принципов, 
которые делают его осмысленным. К основному принципу сен
суализма он сделал точное «дополнение»: нет ничего в разуме, че
го бы раньше не было в чувствах... кроме самого разума (который 
нельзя вывести из каких-либо чувств). 

Во второй четверти XVIII в. во Франции сформировалось ши
рокое и мощное движение, получившее название Просвещения. 
Это не было только политическое или философское явление, хо
тя философия, в особенности материалистическая, играла в нем 
важную роль. Просвещение объединило всех прогрессивно мыс
лящих представителей «третьего сословия»: юристов, философов, 
буржуазию, природоведов. Просветители подвергали критике 
феодальный порядок и его культуру, требовали установления но
вых, прогрессивных общественных порядков, выступали в защи
ту народных масс за их право на образование и культуру. Они ве
рили в человека, его ум и высокое призвание. В этом просветите
ли продолжали гуманистические традиции Возрождения. 

Классическим философом французского Просвещения был 
Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694—1778), основные идеи которо
го изложены в работах «Философские письма» (1734), «Трактат о 
метафизике» (1733), «Философский словарь» (1764—1769), «Фи
лософия истории» (1765)и др. 

Главную задачу своей философии Вольтер усматривал в раз
венчании религиозной догматики, которая мешает людям стро
ить счастливую жизнь, культивируя невежество, необразован
ность, фанатизм, ложь. В философии природы Вольтер — после
дователь Ньютона. Он развивал идею общей закономерности 
природы, а также отстаивал преимущество принципа причинной 
обусловленности явлений природы перед принципом целесооб
разности. 

В теории познания Вольтер стремился соединить сенсуали
стический эмпиризм с некоторыми элементами рационализма. 
Основой для него был тезис о происхождении всех знаний из 
ощущений. В то же время он утверждал, что существуют еще и 
абсолютное знание — логико-математическое, — и знание, отно
сящееся к морали. 
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Вольтер обосновал идею равенства людей и это равенство по
нимал как равенство политическое, равенство перед законом и 
.правом. Социальное и имущественное неравенство он рассмат
ривал как условие социального равновесия и морального разви
тия общества. 

Младшим современником Вольтера был Жан Жак Руссо 
(1712—1778). Центральная проблема творчества Руссо — нера
венство между людьми и пути его преодоления. Именно этому 
вопросу посвящена его работа «Рассуждения о происхождении и 
основаниях неравенства между людьми» (1755). Руссо исследовал 
возникновение имущественного и социального неравенства лю
дей и стремился найти пути его ликвидации. Он считал, что нера
венство между людьми не извечно, в его возникновении виновна 
частная собственность. По мнению Руссо, первоначально чело
веческое общество находилось в естественном состоянии и чело
век был существом самодостаточным, материально независимым 
от других людей. Частная собственность, возникающая вследст
вие разногласий между интересами людей, приводит к неспра
ведливости. 

К материалистическому направлению философии француз
ского Просвещения принадлежат Жюльен Офре де Ламе/при 
(1709—1751), ПольАнри Гольбах (1723—1789), Клод Адриан Гельве
ций (1715—1771), Де ни Дидро (1713—1784). Хотя их философские 
взгляды значительно различались между собой, но в целом в ма
териализме французских мыслителей было много общего. Общие 
особенности материализма XV11I в. следующие: 

1) он был механистическим, т. е. все формы движения мате
рии сводились к механической и объяснялись на основе законов 
механики, которые отвечали тогда духу эпохи Просвещения, по
скольку из всех наук наиболее развитой считалась механика. (Ла-
метри даже применил механистический подход к человеку: чело
век, по его мнению, — это своеобразный сложный механизм.); 

2) он носил метафизический характер: предметы и явления 
рассматривались вне их внутренней связи и развития, без учета 
внутренних противоречий как источника самодвижения, без по
стижения непрерывности и скачкообразности развития в их орга
ническом единстве. (Но уже Дени Дидро стремился преодолеть 
механицизм и метафизичность в понимании развития, утвер
ждая, что и неподвижное в пространстве тело находится в движе-
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нии, т. е. развивается, изменяется; отстаивал идею самодвижения 
материи, стараясь объяснить это явление внутренней противоре
чивостью. Дени Дидро распространял идею непрерывности раз
вития и изменений на всю природу, в частности и на человека, 
высказал мысль о единстве материи и сознания.); 

3) в теории познания французские материалисты были при
верженцами сенсуализма. Исходным источником познания они 
считали чувство, но отдавали должное и работе ума (мышления), 
подчеркивали их взаимосвязь. 

4) французские материалисты большое внимание уделяли 
критике религии. Анализируя особенности религиозной веры, 
они делали вывод, что религия не ведет человека к настоящим 
истинам, а подчиняет его предрассудкам; 

5) в вопросе о возникновении общества французские мате
риалисты склонялись к натурализму, т. е. причину тех или иных 
общественных явлений искали в окружающем мире, среде и в 
биологической природе человека. Они развивали также теорию 
общественного договора и естественного происхождения госу
дарства. 

Таким образом, французские материалисты вместе с другими 
философами-просветителями сыграли большую прогрессивную 
роль в преодолении пережитков феодализма и религиозного 
клерикализма, в утверждении принципов гуманизма, в решении 
философских и практических проблем человека и условий его 
жизни. 

§ 5. Немецкая классическая философия 

Важная роль в истории философии принадлежит немецкой 
классической философии, возникшей на рубеже XVIII—XIX вв. 
На ее развитие существенно повлияли три фактора: прогресс в 
естествознании, достижения философии Нового времени, в част
ности идеи Просвещения, и Французская революция XVIII в. 
Немецкая классическая философия представлена такими ориги
нальными мыслителями, как Иммануил Кант (1724—1804), Ио
ганн Готлиб Фихте (1762—1814), Фридрих Вильгельм Шеллинг 
(1775—1854), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831), Людвиг 
Андреас Фейербах (1804—1872). Несмотря на своеобразие фило
софских взглядов, они представляют собой определенную идей-
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ную общность. Именно поэтому их объединили в общее фило
софское направление. В своем творчестве все представители не
мецкой классической философии опирались на новоевропейскую 
традицию. Отсюда общность проблем, способов их постановки и 
решения. Можно выделить следующие общие черты немецкой 
классической философии: 

1) рационализм, унаследованный от философов эпохи Про
свещения. Для всех немецких философов-идеалистов XIX в. ха
рактерным было убеждение, согласно которому достаточно глу
боко познать и переосмыслить действительность, чтобы ее оправ
дать; философским переосмыслением может быть оправдана и 
религия; 

2) критика всеми представителями немецкой классики мате
риализма XVIII в. за его механицизм; 

3) разработка диалектического метода мышления в процессе 
критики метафизического метода с использованием диалектиче
ской традиции, всегда очень влиятельной в Германии (Кузан-
ский, Лейбниц, Гете); 

4) критика созерцательного характера предшествующего ма
териализма и разработка принципа деятельности, активности. 
Подчеркивание творческой активности теоретического мышле
ния; 

5) стремление преодолеть антиисторизм предшествующей 
философии, разработка философии истории и поиск объектив
ных оснований для периодизации истории; 

6) критика традиционной рассудочной метафизики, стремле
ние превратить философию в науку, построить универсальную, 
законченную наукоподобную систему. Это нашло отражение да
же в названиях работ немецких классиков: «Наукоучение» Фихте, 
«Энциклопедия философских наук» Гегеля; 

7) непосредственная преемственность в развитии философ
ских идей. В немецкой классической философии происходил пе
реход от материалистических идей докритического Канта к субъ
ективному и трансцендентальному идеализму критического Кан
та, через субъективный идеализм Фихте к субъективному 
идеализму Шеллинга и объективному идеализму Гегеля и, нако
нец, к материализму Фейербаха. 

Родоначальником классической немецкой философии явля
ется Иммануил Кант. 
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Его философское наследие разделяют на три периода: «до-

критический», «критический» и «антропологический». В докри-

тичесшй период заслуживают внимания идеи Канта относитель

но возникновения мира. В работе «Всеобщая естественная исто

рия и теория неба» (1775) он разработал космогоническую гипо

тезу, с помощью которой раскрыл механизм возникновения 

Вселенной и изложил новые принципы ее формирования. В со

ответствии с этой гипотезой Солнечная система является про

дуктом постепенного охлаждения газовой туманности. Здесь 

впервые понятие эволюции было распространено на космиче

ские явления. В создании Вселенной принимали участие две си

лы — притяжения и отталкивания. Взаимодействие этих сил, по 

Канту, является основной причиной образования планет. Но 

это не помешало Канту утверждать, что существует внешняя си

ла, которая изменяет Вселенную. Процесс возникновения, раз

вития и гибели миров постоянен. Отсюда вывод об относитель

ности понятия покоя. 

В критический период (название связано с первым словом его 

главных работ: «критика», что означает исследование устоев) 

Кант создал философские труды, ставшие событием в истории 

человеческой культуры: «Критика чистого разума» (1781), «Кри

тика практического разума» (1788), «Критика способности суж

дения» (1790). В первой изложена теория познания философа, во 

второй — его этические, в третьей — эстетические взгляды. 

На первом плане в этот период находилась идея «коперни-

канского переворота» в философии. До Канта считали, что по

знание является результатом воздействия на человека внешних 

факторов. При этом человек воспринимает это воздействие (т. е. 

пассивен), а мир действует на него. Кант «перевернул» это соот

ношение: он провозгласил, что познание и знания возникают в 

результате человеческой (прежде всего — умственной) активно

сти. Человек познает лишь в той мере, в коей сам подвергает ис

пытанию природу, ставя ей вопросы. 

Аналогия с «коперниканским переворотом» здесь вполне оче

видна: Коперник как бы сдвинул Землю (которую в его время 

рассматривали как неподвижный центр Вселенной), а Кант 

«сдвинул» человека, положив конец его пассивности. В чем со

стоит значение этого переворота? 
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Схема 2.11. Источники познания по И. Канту 

Во-первых, Кант дал более обоснованную картину познания: 
познание не является дублированием реальности, перенесением 
вещей в человеческий интеллект, а является деятельностью по 
созданию интеллектуальных средств человеческого взаимодейст
вия с миром. 

Во-вторых, человеческий разум может признать надежным 
лишь такое знание, которое он сам получил на понятных ему 
принципиальных началах. 

В-третьих, в концепции И. Канта человек является творче
ским и деятельным; при этом чем он активней, тем более широ
кими будут его связи с действительностью и, соответственно, бо
лее обширным — знание (схема 2.11). 

В теории познания Иммануил Кант также: 
а) раскрыл взаимосвязь чувственного и рационального в про

цессе познания; 
б) выдвинул концепцию трех ступеней познания: чувственно

сти (чувственного созерцания), рассудка и разума; 
в) отстаивал позиции агностицизма. По Канту, человеческие 

ощущения являются лишь субъективными впечатлениями, кото
рые не дают полного знания об объективных вещах, в силу чего 
последние суть непознаваемые «вещи в себе». 
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Имеют большую ценность также этические, эстетические и 
социологические идеи Канта. В сфере морали Кант исходил из 
признания исходного равенства разума всех людей как суверен
ных факторов сознательного выбора поведения. Из такого равен
ства следует, что каждый отдельный разум должен в принятии ре
шений действовать как общий разум. На этой основе формулиру
ется знаменитый кантовский «категорический императив» 
(настоятельное требование, долженствование): поступай только 
согласно такой максиме (основное правило, принцип), руково
дствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она 
стала всеобщим законом. Это означает, что человек, избирая оп
ределенный тип поведения, должен предполагать возможность 
такого же поведения для любого другого человека. В работе 
«Критика практического разума» Кант утверждал: категориче
ский императив — необходимый и общезначимый моральный 
закон практического разума, который должен предопределять 
поведение человека, повелевать вести себя так, чтобы его по
ступки могли служить основой и руководящим началом всеоб
щего законодательства. 

В сфере эстетики Кант пришел к выводу, что там, где речь 
идет о художественном вкусе человека, бездействуют законы ло
гического обоснования. Поэтому эстетические восприятия явля
ются целостными, неаналитическими, непрагматическими, а эс
тетические суждения строятся как ценностные, оценочные. 

В трактате «Идея всемирной истории с всемирно-обществен
ной точки зрения» И. Кант размышляет над историческим про
цессом. Он считал, что в основе исторического процесса лежат 
естественные потребности человека, а также противоречия между 
ними, и это необходимое условие усовершенствования человече
ского рода, — но их можно и нужно разрешать. 

Философия Канта стала своеобразным исходным пунктом, 
на основе и в полемике с которой происходило дальнейшее раз
витие немецкой классической философии. Так, Иоганн Фихте 
рассматривал свое учение как прямое продолжение философии 
Канта. В то же время Фихте считал, что из концепции Канта 
можно без особых потерь изъять «вещь в себе», ведь она все равно 
не имеет никаких определений. Опираясь на положения Канта о 
примате практического разума по отношению к разуму теорети
ческому, он любую теорию, любое созерцание считал вторич-
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ньш, производным от практически-деятельностного отношения 
к предмету. Сознание, по его утверждению, само порождает себя. 
Оно никогда не завершено, всегда остается процессом. А так как 
идеализм Фихте — субъективный, то сознание творит не только 
себя, но и весь мир — бессознательной силой воображения. 

Исходя из этого Фихте устанавливает три уровня «деятельно
сти» «Я»: 1) «Я» полагает себя; 2) «Я» полагает «не-Я»; 3) «Я» про
тивополагает делимому «Я» делимое «не-Я». «Я» для Фихте — по
нятие духа, воли, нравственности, веры; «не-Я» — понятие при
роды и материи; отношение между ними — понятие воли 
человека, борющейся против косности. 

Роль Фихте в немецкой классической философии состоит в 
том, что он закрепил идею активности субъекта в познании. 
Мыслитель отстаивал идеалы свободы, поднимал достоинство 
человека как автономного лица. Для Фихте достоинство челове
ка — наивысший идеал. Тот, кто посягает на достоинство челове
ка, не может быть свободен, а является рабом. Свободен только 
тот, кто желает всех сделать свободными, подчеркивал Иоганн 
Фихте. 

Фридрих Шеллинг в своем учении развил теорию Фихте. Он 
отверг абсолютное «Я» и заменил его на «Абсолют», который соз
дает природу, а через развитие природы — человека. Если для 
Фихте природа — это пассивный объект, который «Я» пытается 
познать, то для Шеллинга природа — форма жизни разума, и она 
же порождает сознание. 

Сам процесс возникновения мира из «Абсолюта» таков: сна
чала существует бескачественный, беспредметный дух, о котором 
мы ничего не можем сказать; далее этот дух порождает объектив
ный мир. Узнать о существовании «Абсолюта» можно лишь с по
мощью интеллектуальной интуиции. В этом плане Шеллинг не 
отходит от идей Фихте, хотя имеет все необходимые предпосыл
ки: развитие духа через природу и возможность таким образом ее 
познать. 

С течением времени взгляды Шеллинга на философию кар
динально изменились. В работах «Философия и религия», «Ми
ровые эпохи» его «Абсолют» отождествляется с Богом. «Абсолют» 
уже не реализует себя через развитие природы. Природа из мо
мента отождествления «Абсолюта» и Бога становится тенью Бога. 
В конце жизни Шеллинг негативную философию отождествлял с 
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логикой и разумом, а основное средство познания мира усматри
вал в религии. 

Высшим достижением классической немецкой философии 
является учение Георга Гегеля. Оно характеризуется исключитель
ной широтой и глубиной содержания, важностью и многогран
ностью поставленных проблем. Основные работы Гегеля: «Фено
менология духа» (1807), «Наука логики» (1812—1816), «Энцикло
педия философских наук» (1817), «Философия природы» (1817), 
«Философия права» (1821). 

Философскую систему Гегеля называют системой объектив
ного идеализма. В основе мира, по Гегелю, лежит ограниченно 
существующее мышление, которое он называл абсолютной иде-

Схема 2.12. Этапы развития абсолютной идеи Гегеля 
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ей, абсолютным духом или абсолютным разумом. Абсолютная 
идея активна и деятельна, она мыслит и познает себя, проходя в 
этом развитии три состояния (схема 2.12): 

а) до возникновения природы и человека, когда абсолютная 
идея находится вне времени и пространства в стихии чистого 
мышления и выступает как мир понятий, система логики; 

б) это духовное начало из самого себя порождает природу, ко
торую Гегель называл «инобытием абсолютной идеи»; 

в) переход идеи от чуждой для нее природы к сфере развития 
духа. 

Состояние перехода идеи от чуждой для нее природы к сфере 
развития духа является той же абсолютной идеей, но обогащен
ной в процессе своего диалектического развития. Дух воплощает
ся не только в человеческом духе, сознании, но и в различных 
формах взаимоотношений людей. Как же реализуется механизм 
диалектического движения понятий и категорий у Гегеля? Он 
представляет собой логическое движение понятий, категорий, та
ких, например, как качество, количество и мера. 

Для материалиста они являются отражением объективных 
сторон действительности, т. е. качеств, количеств, мер объектов, 
процессов мира. Однако, по Гегелю, эти категории — и доестест-
венные, и дообщественные сущности, перед которыми в «исход
ном пункте» Абсолютной идеи как предшествующие развиваются 
еще более абстрактные сущности — бытие, ничто, становление. 
Три ступени развития — это триада, которой вместе с богатым 
диалектическим содержанием присуще и догматическое требова
ние идеалистической системы немецкого философа. 

С одной стороны, в триаде обрела выражение такая важная 
черта движения понятий, как взаимное отрицание и взаимное 
обогащение рационального содержания тезиса и антитезиса. То 
есть на уровне синтеза осуществлено становление качественно 
нового этапа диалектического развития, которое включает пред
шествующие элементы как свои собственные. Категория «сня
тия» выражает взаимообусловленные в процессе развития мо
менты наследственности и отрицания. 

С другой стороны, парадокс понимания развития Гегелем со
стоит в том, что в соответствии с его системой именно на этапе 
естественных процессов отсутствует становление, поскольку 
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природа не развивается во времени, а лишь проявляет свое раз
нообразие в пространстве. Таким образом, философская система 
Гегеля превратилась в метафизические кандалы, которые не дали 
возможности его гениальным диалектическим идеям и положе
ниям в полной мере развернуться и адекватно выразиться во всем 
своем богатстве. 

К таким идеям принадлежат и законы диалектики. В законе 
перехода количества в качество чрезвычайно глубоким как в ми
ровоззренческом, так и в методологическом плане было раскрытие 
и обоснование механизма развития, содержания так называемых 
скачков — качественных переходов в процессе развития. Закон 
отрицания отрицания показывает направление развития. В зако
не единства и борьбы противоположностей всесторонне раскры
ваются противоречия как источник саморазвития явлений, пред
метов, процессов. 

Вообще, противоречия являются «душой» всей конструкции 
гегелевской философии. Если противоположности дают нам цело
стное очертание предмета, то это означает, что все его промежу
точные состояния представляют собой определенное соотношение, 
определенную пропорцию единства противоположных качеств. То 
есть предмет возникает как противоречивый, непостоянный, под
вижный. В противоположных проявлениях и очертаниях он как 
бы сам от себя отличается, оставаясь единым, но разнообразным и 
противоречивым явлением. Именно такое видение основ мира на
зывается диалектикой. Вследствие этого гегелевскую философию 
характеризуют как диалектическую, а самого Гегеля — как выдаю
щегося теоретика диалектики, поскольку он не только утверждал, 
что мир подвижен и изменчив вследствии борьбы противополож
ностей, но и впервые раскрыл содержание и значение противопо
ложных сторон, тенденций, явлений реальности, создал учение о 
противоположностях. 

Вместе с тем в учении о логике очевидным компромиссом с 
«консервативной» философской системой был вывод о том, что 
противоположные стороны в противоречии примиряются. В фи
лософии истории, уступая требованиям своей философской систе
мы, в которой имманентно было изложено признание конечных, 
окончательных результатов как познания, так и истории, Гегель 
фактически не смог избежать умозаключения: подобно тому, как 
человеческое познание исчерпывает себя в познании Абсолтотного 
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РАЗДЕЛ 2. История развития философской мысли 

духа (т. е. в содержании философии Гегеля), так же и социаль
но-политическая история человечества завершает себя в совре
менном Гегелю Прусском государстве. 

К числу безусловных философских достижений Гегеля мож
но отнести такие: 

1) он дал развернутую критику метафизического метода мыш
ления и противопоставил ему собственный диалектический ме
тод; 

2) изложил на идеалистической основе главные законы и ка
тегории диалектики и по новому методу построил энциклопедию 
философских наук, стараясь в любой из них проследить возник
новение, развитие и разрешение противоречий; 

3) составил философскую систему, которая вобрала в себя ос
новные сферы жизнедеятельности и познания (схема 2.13). 

Тем не менее философия Гегеля не лишена определенных не-
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достатков. Главный из них — это противоречивость между его 
системой и методом: 

а) если диалектический метод Гегеля требует рассматривать 
все в движении и развитии, то его философская система отрицает 
всеобщность развития. Природа, по Гегелю, не развивается во 
времени, а имеет лишь разнообразие в пространстве; 

б) если диалектика Гегеля считает, что процесс познания бес
конечен, то консервативная система призвана дать законченное 
абсолютное знание действительности; 

в) если диалектика утверждает, что развитие общества не име
ет границ, то система ограничивает это развитие прусской мо
нархией, которая считалась высшим этапом такого развития. 

Гегель оставил большое философское наследие, но его идеи 

были восприняты не однозначно. Он имеет много последовате

лей и противников. Рассматривая саморазвитие духа, Гегель 

практически с позиций объективного идеализма исследовал ме

ханизм развития природы, человека, общества, проанализировал 

наиболее общие законы и логику этого развития. 

Период немецкой классической философии заканчивается 

философской системой Людвига Андреаса Фейербаха. В молодо

сти он был учеником и последователем Гегеля. Но уже в 

1827—1828 гг. начал сомневаться в истинности гегелевского уче

ния и разрабатывать свою философию. Основные его работы: 

«К критике философии Гегеля» (1839), «Сущность христианства» 

(1841), «Тезисы к реформированию философии» (1842), «Основ

ные положения философии будущего» (1843). 

Философия Фейербаха нетрадиционна как в самой постанов

ке проблем, так и в их решении, и в этом состоит ее своеобразие. 

Выделим следующие черты учения Фейербаха (схема 2.14). 

1. Основой философии Фейербаха является учение о приро

де. Он утверждает, что нет ничего высшего, чем природа, как нет 

ничего низшего, чем она. Природа вечна. Она бесконечна в про

странстве: только человеческая ограниченность ставит рамки ее 

протяженности. Фейербах отвергает взгляд на природу как на ус

ловие развития духа, как на что-то производное, зависимое от 

сознания и воли. 

2. Материализм Фейербаха был антропологическим. Дело в 

том, что в центре его философии — учение о человеке (антропос). 
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Схема 2.14. Философия Л.А. Фейербаха 

Человек рассматривался им как естественное существо, как выс

шая ступень естественного саморазвития. Чувство и сознание че

ловека есть тоже естественные явления. Поэтому он говорил о 

человеке как о чем-то абстрактном, а не как о конкретном исто

рическом человеке. В сферу исследований Фейербаха не попада

ли ни настоящий мир человека, ни его реальные отношения с 

другими людьми, ни духовная, ни производственная деятель

ность. Человек в толковании Фейербаха выступает как внеисто-

рическое и внеобщественное существо, и в этом состоит сущест

венный недостаток философии Фейербаха. 

3. Антропологический материализм Фейербаха был метафи

зическим. 

Ученый не смог преодолеть созерцательного характера пред

шествующего материализма и осознать роль практики в процессе 

познания и общественного развития. Из-за созерцательных по

зиций он не сумел понять гегелевской диалектики, отвергнув ее 

вместе с идеалистической системой. 
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4. В теории познания Фейербах стоял на позициях сенсуализ
ма. Свою философию он назвал чувственной философией, но не 
отрицал взаимосвязи чувственного и рационального. Он подчер
кивал, что чувственное должно дополняться рациональным, а ра
циональное — чувственным. Фейербах решительно выступал 
против агностицизма. 

5. Философия Фейербаха носила атеистический характер. Он 
вел непримиримую борьбу с религией. Ее источник, так же как и 
источник идеализма, он усматривал в отрыве от бытия. Тем не 
менее, выступая против ортодоксальной религии, Фейербах 
предлагал создать новую религию, которая обожествляла бы силу 
любви человека. 

6. В понимании общественной жизни Фейербах был идеали
стом. Философ не пришел к пониманию того, что сознание лю
дей определяется не только их положением в окружающей при
роде, но и, главным образом, материальными условиями жизни, 
общественным бытием. 

Несмотря на все недостатки, присущие философии Фейерба
ха, ее бесспорное достижение заключается в том, что она обрати
лась к человеку, воссоздала материалистические принципы и та
ким образом оказала значительное влияние на развитие фило
софской мысли. 

В целом классическая немецкая философия — важный вклад 
в сокровищницу мировой философской мысли. Она характеризу
ется системным изложением философских проблем, изучением 
их в динамике развития, стремлением соединить абстрактные 
философские концепции с политикой, правом, моралью, искус
ством, т. е. практически со всеми формами человеческой деятель
ности. 

ВЫВОДЫ 

Каждая эпоха в развитии человечества своеобразно ставила 
традиционные философские проблемы, выдвигала новые и 
по-своему их решала. Историю философии можно сравнить с 
ростом дерева, количество веток которого постоянно увеличива
ется, и каждая ветка, имея собственную форму и цвет листьев, не 
похожа на все остальные. Однако при всей многоветвистости, 
многообразии философских учений и направлений в них про-
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Контрольные вопросы 

1. В чем проявляется космоцентризм философии Древнего мира? 

2. Какие философы античности вам известны? 

3. Как философы Милетской школы отвечали на вопрос: «Что слу
жит основой и первоначалом всего сущего?» 

4. Кто из античных философов переориентировал философию с 
познания природы на познание человека? 

5. В чем состоит особенность философии Платона? Раскройте 
сущность его философии. 

6. Учению каких античных философов присущи элементы диалек
тики? 

7. В какой связи, по Аристотелю, находятся материя и форма? 

8. Назовите определяющие признаки средневековой философии. 

9. Какие философы Средневековья вам известны? 

10. Что такое схоластика? 

11. Какие положительные идеи были разработаны средневековы
ми мыслителями? 

12. В чем суть спора о природе универсалий, который имел место в 
схоластической философии? 

13. В чем состоит гуманизм философии Возрождения? 

14. Что такое пантеизм? Назовите его представителей. 

15. Каковы особенности натурфилософии эпохи Возрождения? 

16. Какие методы познания развивали Ф. Бэкон и Р. Декарт? 

17. В чем состоит значение и в чем крайности эмпиризма и рацио
нализма? 

18. Охарактеризуйте особенности и сущность пантеизма Б. Спи
нозы. 

19. Определите ключевые моменты французской философии 
XVIII в. 

20. Назовите основных представителей классической немецкой 
философии и что присуще их учениям. 

сматривается единство, общий корень — проблема взаимосвязи 
человека и мира, общая укорененность в общественную и лич
ную жизнь человека. Поиски этих общих корней помогают лучше 
понять значение философии как основы мировоззренческой 
культуры человека. 
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21. На каком основании И. Кант сделал вывод о непознаваемости 
мира? 

22. Как следует понимать слова Маркса: «У Гегеля диалектика сто
ит на голове, надо ее поставить на ноги, чтобы раскрыть под мистиче
ской скорлупой рациональное зерно»? 

23. Каковы, по Гегелю, основные этапы развития Абсолютной 
идеи? 

24. Определите и обоснуйте сущность диалектики Гегеля. 

25. В чем состоит антропологизм материалистической философии 
Людвига Фейербаха? 
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Раздел 3 

СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ФИАОСОФИЯ 

Под современной философией понимают совокупность фи
лософских учений, которые возникли в XX в. и основные идеи 
которых разрабатываются поныне. Этот период отмечается дина
мичными социально-политическими, научно-техническими и 
экономическими процессами. Развитие разных социально-поли
тических режимов, противоречия между ними привели к двум 
мировым войнам и поставили мир перед угрозой ядерной катаст
рофы. Наконец, наступило время порождения глобальных про
блем. Все это не могло не сказаться на характере тех вопросов, 
которые формулируют философы современности. В духовной 
жизни западного общества философия вместе с наукой, религи
ей, искусством искала пути преодоления кризисных ситуаций, 
стремилась быть духовной опорой для человека. Изучение совре
менной философии позволяет ознакомиться с интеллектуальной 
культурой Запада, ассимилировать ее достижения и использовать 
их для развития духовной культуры России. 

§ 1. Общая характеристика 
современной философской парадигмы 

Философию, которая сложилась к середине XIX в., называют 
классической. Она была значительным шагом в становлении тео
ретической мысли по сравнению со всем предшествующим фи
лософским развитием. Характерным признаком этой философии 
стала безграничная вера в разум. Философам-классикам присущ 
познавательный оптимизм, уверенность в том, что рациональное 
познание, наука являются силой, которая со временем даст воз
можность решить все проблемы, стоящие перед человечеством. 
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РАЗДЕЛ 3. Современная мировая философия 

Особенностью классической философии является также то, что, 
рассматривая человека и историю, она концентрировала свое 
внимание на проблеме свободы и других гуманистических цен
ностей и утверждала необходимость рационального познания об
щечеловеческих моральных принципов и идеалов. 

Философия XX в. (неклассическая) сформировалась прежде 
всего как антитеза классической, как определенное «новое фило
софское мышление». Для неклассической философии характерны 
следующие черты. 

1. Современная философия характеризуется наличием разно
образных школ. Наиболее известными среди них являются такие: 
герменевтика, экзистенциализм, неопозитивизм, неофрейдизм, 
неотомизм, персонализм, прагматизм, структурализм, феноме
нология, философская антропология и др. (схема 3.1). 

Тем не менее это отнюдь не означает ее космополитизации. 
Наоборот, современная философия приобрела общечеловече
ский, планетарный характер. Дело в том, что XX столетие — это 
время становления нового уровня целостности человечества, ко
торое начало активно определять себя как субьект общечеловече
ской практики. В этих условиях философия впервые за всю исто
рию стала реально «мировой философией» — ее ведущие школы 
приобрели статус мировых тенденций планетарности философ
ской мысли. Такому процессу в значительной мере способствуют 
интернационализация философских исследований, объединение 
усилий философов разных стран и направлений в разработке 
фундаментальных теоретических проблем. Эти процессы высту
пают важной предпосылкой для взаимопонимания представите
лей разных культур. 

2. Современная философия отказывается от рационализма и 
станови гея на позиции иррационализма. Иррационализм (от лат. 
irrationalism — неразумный, несознательный) — эго система фи
лософских учений, которые отстаивают ограниченность рацио
нального познания, противопоставляют ему интуицию, веру, ин
стинкт как основные виды познания В истории философии ир-
рационалистическая тенденция была присуща неоплатонизму, 
августинианству и другим философским школам. Как философ
ское течение иррационализм сформировался в XIX в. В XX в. он 
начал доминировать в западной философии; «философию мыш
ления» заменила «философия жизни». 
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ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

Схема 3.1. Эволюция философии 
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РАЗДЕЛ 3. Современная мировая философия 

Иррационализм с его принижением или отрицанием рацио
нального познания следует отличать от агностицизма, который 
утверждает принципиальную невозможность объективного по
знания мира вообще. 

3. Большинство современных философских систем имеет ан
тропологический характер. Их объединяет одна особенность: на
личие общего подхода к определению главной философской про
блемы, а именно — проблемы человека. Антропологизм проявля
ется в попытках определить основы и сферы человеческой 
личности и субъективности, рассматривать человека как «меру 
всех вещей», из него и благодаря ему старается понять как его са
мого, так и окружающую среду (природу, общество), а также 
культуру. На развитие философского антропологизма оказали 
влияние следующие идеи. Во-первых, человек — это существо, 
которое владеет развитым даром создавать символы. Во-вторых, 
человек, получив относительную самостоятельность от природы, 
приобрел возможность саморазвития, перевоплощения. В-треть
их, спонтанность человеческой природы, способность человека 
изменять бытие как бы снова воссоздает самого человека не толь
ко духовно, но и как биологический вид. 

4. В философии XX столетия наблюдалось противоречивое 
отношение к науке. Появились взгляды, которые получили на
звание сциентизма и антисциентизма. Сциентизм (от лат. 
science — знание, наука) — мировоззрение, в основе которого ле
жит представление о научном знании как об универсальной куль
турной ценности и достаточном условии для ориентирования че
ловека в мире. Наука — это универсальное «всеведение», которое 
содержит ответы на все вопросы и дает человеку абсолютную га
рантию успешности непосредственных действий в любых жиз
ненных ситуациях. Такой взгляд игнорирует существенную черту 
науки, которая, в частности, отличает ее от религии. Наука всегда 
предусматривает сферу непознанного как необходимое условие 
своего функционирования. 

Как осознанная ориентация сциентизм утвердился в запад
ной культуре в конце XIX в., причем одновременно возникла и 
противоположная мировоззренческая позиция — антисциен
тизм. Последний утверждает принципиальную ограниченность 
науки в решении проблем человеческого существования, обра
щает внимание на отрицательные последствия научно-техниче
ского прогресса. Антисциентизм толкует науку как «дегуманизи-
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ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

рующую силу», которая является источником трагичности чело
веческого существования. 

5. В XX в. получила дальнейшее развитие религиозная фило
софия. Попытки религиозного осмысления действительности от
личаются от научных методов, имеют свою специфику. Однако и 
в русле религиозной мысли рождались и рождаются выдающиеся 
философские учения, которые значительно влияют на культуру 
человечества. 

6. В XX в. подавляющее большинство философских школ и 
течений противостояло философии марксизма. Это было вызва
но тем, что марксизм стал краеугольным камнем идеологии и по
литики общества, которое старалось на практике реализовать 
коммунистические идеи. В стремлении доказать невозможность 
принципов марксизма большинство философских течений отда
ло дань их критике. Долгие годы развитие философии осуществ
лялось в сфере идеологического противостояния. Вместо того 
чтобы решать сугубо философские проблемы, стороны искали 
недостатки и слабые места в философских концепциях друг дру
га. На этом фоне усиливались попытки построения философских 
систем, стремящихся освободиться от влияния идеологии, при
родоведения и даже науки. 

Среди великого множества направлений и течений филосо
фии XX в. есть несколько линий, которые наиболее ярко характе
ризуют основные тенденции ее развития. Это, во-первых, ирра-
ционалистическо-гуманистическая; во-вторых, сциентистская; 
в-третьих, религиозная. Какие основные идеи представлены в 
этих направлениях, в чем проявилось их влияние на социокуль
турное бытие, миропонимание и духовность человека, в какой 
мере они поднимают менталитет человечества на новую ступень 
и в чем потерпели они неудачу? Эти вопросы будут находиться в 
центре нашего внимания. 

§ 2. Иррационалистическо-гуманистическое 
направление в современной философии 

Позиции иррационализма в современной философии отстаи
вают многие школы и направления. Важное место среди этих 
воззрений принадлежит философии жизни. Сформировалось это 
философское направление на рубеже XIX и XX вв. и нашло сто
ронников главным образом в Германии и Франции. Основал его 
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Артур Шопенгауэр (1788—1860), который считал, что разум в жиз
ни человека и в мире вообще играет скромную, сугубо техниче
скую роль. Основные жизненно важные процессы происходят 
без участия интеллекта. Жизненный мир человека является нера
зумным, хаотичным, и единственное, что как-то приводит его в 
порядок, — это «мировая воля», а вовсе не разум. 

Шопенгауэр лишь выдвинул основные идеи новой филосо
фии, а всестороннее развитие она получила в таких школах, как 
философия воли к власти Фридриха Ницше (1844— 1900) и его по
следователей; академическая философия жизни — ее представляют 
Вильгельм Дипьтей (1833—1911), Георг Зиммель (1858—1918), Ос
вальд Шпенглер (1880—1936); школа творческой эволюции Анри 
Бергсона (1859—1941) и его последователей. Коротко рассмотрим 
эти школы. 

Философия воли к власти. Немецкий философ и поэт Фридрих 
Ницше изложил свои взгляды в трудах «Так говорил Заратустра», 
«По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Воля к вла
сти», «Антихристианин» и др. Эти произведения написаны в раз
ных жанрах — здесь и эссе, и цепочки афоризмов, и фрагменты 

Схема 3.2. Философия жизни Фридриха Ницше 
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отдельных рассуждений. Философия Ницше обрела форму по
этического творчества, легенды, мифа. Ее основные положения 
можно свести к следующему (схема 3.2). 

Во-первых, Ницше оценивал окружающий мир как «хаотиче
ский поток жизни», активный жизненный универсум. Жизнь — 
это первая реальность (субстанция), предшествующая разделе
нию материи и духа, бытия и сознания. Она выступает вечным 
принципом бытия, которое реализуется в индивидуальных и не
повторимых формах человеческой деятельности. Разум, сознание 
выполняет в жизни лишь второстепенную, подчиненную роль за
щиты от разрушительных влияний внешней среды. Основным же 
стимулом всех действий человека, определяющим содержание 
этих действий, является сфера бессознательных жизненных вле
чений. 

Во-вторых, на основе «воли к жизни» Ницше развил концеп
цию «воли к власти». Понятие воли как основы всего сущего он 
заимствовал у Шопенгауэра, но у него речь идет не об абстракт
ной «мировой воле», а о четко определенной воле — воле к вла
сти. Основным законом мироздания есть, по убеждению Ницше, 
неистребимая воля к влиянию и господству. Она действует и в 
растительном, и в животном мире. Воля к власти — это как бы 
«душа» мира, заложенная в его глубинных недрах. Мир — это 
арена борьбы за власть, за преимущество над другими. Властолю
бие органически присуще также всем людям, хотя и в разной сте
пени. Настоящее бытие человека есть лишь постоянное движение 
и становление, беспрерывное творчество. Всякое действие чело
века, по мнению философа, — «род властолюбия». Несправедли
вость и угнетение в обществе абсолютно естественны, поскольку 
они порождаются пересечением различных стремлений к власти 
и расширением могущества. Стремление к власти есть неизмен
ная внутренняя сущность человека. 

В-третьих, высшим типом человека Ницше считал сверхчело
века (супермена), который освободился от слабых сторон своей 
природы. Идея сверхчеловека была своеобразной реакцией не
мецкого философа на догматическое христианство, которое, как 
считал Ницше, сделало человека слабым, покорным и унижен
ным. Все лучшее в человеке, писал философ, было уничтожено 
христианством. Оно всегда было на стороне слабых, оно назой
ливо культивировало в людях слабость и убивало в них силу, 
взращивая чувство страха. В отличие от христианского идеала че-
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ловека, для Ницше человек — существо сильное, властное. Он 
писал: «Бог умер!», ведь вера в такого Бога не стоит внимания, но 
вера в Бога должна быть, поэтому — «Пусть живет Бог!», но не 
Бог бессильных рабов, а Бог всесильных суперменов!» Эти Идеи 
Ницше были позднее использованы немецким фашизмом, хотя 
сам философ никогда не говорил о преимуществах именно не
мецкой нации над другими народами. 

Академическая «философия жизни». Так же как и Ницше, 
Вильгельм Дилыпей считал, что основной задачей философии яв
ляется постижение жизни как таковой. Он рассматривал историю 
Духа, начиная с древнейших времен. В его понимании Дух — это 
не только индивидуальное сознание, но и сами философские 
системы (материализм, идеализм, дуализм и пр.). Дух нельзя объ
яснить только с помощью средств науки. «Не объяснить, а понять 
с помощью средств интуитивного проникновения», — таков под
ход Дильтея. «Понимающая» психология должна быть основана 
на самонаблюдении, «вживании», «самопереживании» и других 
подобных исследовательских приемах. «Последняя тайна жизни» 
не может быть познана до конца, к ней можно лишь бесконечно 
приближаться. 

Георг Зиммель, для того чтобы раскрыть проблему жизни, об
ращался к истории культуры и взаимоотношений человека с ней. 
Жизнь — это непрерывная борьба со смертью, вечное течение и 
изменчивость форм культуры. История культуры представляет 
собой неумолимое порождение «жизнью» все новых и новых 
культурных форм, которые рано или поздно стареют и становятся 
тормозом для жизни. Судьба культуры поэтому всегда трагична, 
как трагична и вся история человеческого рода. 

В культурно-историческом плане интерпретировал понятие 
жизни и Освальд Шпенглер. Жизнь для него — это «судьба», «ду
ша» культуры. Он обосновывал идею катастроф, которые, посто
янно и регулярно повторяясь в истории, приводят к возникнове
нию и смерти замкнутых в себе цивилизаций. 

Концепция «творческой эволюции». Ее развивал представитель 
французского интуитивизма, лауреат Нобелевской премии Анри 
Бергсон. Как и его предшественники, ученый призывал рассмат
ривать жизнь не как нечто закостенелое и завершенное, а как 
беспрерывное творческое становление. Для Бергсона жизнь — 
это метафизический космический процесс, могучий поток твор
ческого формирования, «жизненный порыв». Материя — качест-
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венное начало бытия — хотя и оказывает сопротивление, но все 
же подчиняется жизни. Человек видится Бергсону как творческое 
существо, способность к творчеству которого определяется ирра
циональной интуицией. Интуиция («внезапное озарение») — это 
непосредственное и безграничное созерцание истины путем 
творческого вдохновения и силы воли. Она возникает не вследст
вие размышления или же наблюдения, а путем углубления в «ин
тимную сущность» предметов. Интуиция представляет собой од
но из проявлений жизненного порыва, который несет в себе яс
ность и очевидность. Бергсон характеризовал интуицию как 
основу духа, как саму жизнь. Задача философии в том и состоит, 
чтобы помочь человеку овладеть интуицией. 

Заметное влияние на современную философскую культуру 
оказала феноменология. Это философское направление основал 
немецкий философ и ученый, профессор Геттингенского и 
Фрейбургского университетов Эдмунд Гуссерль (1859—3938). «Фе
номен» в переводе с греческого языка — это то, что является. 
В феноменологии речь идет о том, что появилось в сознании че
ловека в результате чувственного опыта и дальнейшего процесса 
его осмысления. Феномен — это и ощущение, и восприятие, и 
представление, и мысль. Феноменология есть учение об особом 
состоянии сознания, о феноменах и их значении. Тем не менее 
под сознанием феноменология понимает «чистое», трансценден
тальное сознание, абстрагированное от человека и от обществен
ной среды. Чистое сознание — это поток сознания, который фор
мирует феномены, т. е. смысл предметного мира. Гуссерль назы
вал это интенциональной направленностью сознания на предмет 
и на себя. Чистое сознание открывается как беспристрастность 
между собою и миром. 

Решающую роль в феноменологии играют исследовательские 
приемы. Наиболее детально Гуссерлем был разработан метод 
идеализации, или сущностного описания. Это метод познания 
чистых идеальных свойств, таких, как «численность», «цвет
ность», «красивость». Такие свойства называются «эйдосом» (от 
греч. eidos — вид, образ, идея). В процессе идеализации необхо
димо абстрагироваться от основы, в которой данные свойства 
конкретизируются, а также от ее индивидуальных и родовых 
свойств. Познавательное усилие должно быть сконцентрировано 
на качественной стороне «эйдоса». 
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Ведущее место в иррационалистическо-гуманистическом на
правлении западной философии принадлежит экзистенциальной 
философии. Она зародилась в середине XIX в., когда в противовес 
объективному идеализму гегелевской философии датский фило
соф Серен Кьеркегор (1813--1855) выдвинул тезис абсолютной 
ценности именно личностно-неповторимого (а не всеобщего) ас
пекта реальности как человеческого существования. Отсюда воз
ник и термин «экзистенциализм» (от лат. existentia — существова
ние). Идеи Кьеркегора, правда, на некоторое время были забыты. 
Й лишь в 20-е годы XX в. немецкий философ Мартин Хайдеггер 
(J 889—1976) в книге «Бытие и время» сформулировал философ
ское учение, центральным понятием которого явилась «экзистен
ция» — человеческое существование. К подобным выводам неза
висимо от Хайдеггера пришел и другой немецкий философ — 
Карл Ясперс (1883—1969). В 30-е годы возникло и распространи
лось также французское направление экзистенциализма, пред
ставителями которого были известные писатели и философы: 
Альбер Камю (1913-1960), Жан-Поль Сартр (1905-1980), Габри
эль Марсель (1889-1973), Морис Мерло-Понти (1908-1961). 

Что же такое экзистенциализм? Это иррационалистическая 
философия, предметом рассмотрения которой является не объ
ективная реальность, а внутренний мир человека. Основная за
дача экзистенциализма — определить содержание человеческого 
существования. Центральными проблемами этой философии 
являются: 

1. Проблема существования (экзистенции) человека. Экзистен
циальная философия утверждает, что не все, чем живет человек, 
что он переживает, есть настоящее существование. Если человек 
работает, учится, отдыхает, радуется тому или иному случаю — 
это существование внешнее. В таком существовании теряется не
повторимая целостность каждого отдельного субъекта, исчезают 
те первоначальные, внутренние, интимные, якобы независимые 
от внешнего мира и от других людей переживания, которые со
ставляют существование. Для обозначения существования в этом 
понимании и используется термин «экзистенция». Экзистенция 
выражает глубинную основу, сущность существования, неповто
римость, уникальность человека и его судьбы. Если существова
ние представляет человека таким, каков он есть, то экзистенция 
указывает на возможности, которые таятся в нем. Экзистенция 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ I. Сущность философии и этапы ее развития 

означает способность человека осуществить свой выбор, рас
крыть свои возможности, стать собой. 

2. Проблема бытия человека и бытия мира. Это центральная 
проблема экзистенциальной философии, о чем свидетельствуют 
даже названия произведений основоположников экзистенциа
лизма, например, у Хайдеггера главная работа — «Бытие и вре
мя», у Сартра — «Бытие и ничто». Как же понимают бытие экзи
стенциалисты? И как это увязывается с проблемой человека? 
В отличие от классических философских учений о бытии, кото
рые рассматривали его как объективный, независимый от созна
ния мир, экзистенциалисты считают, что философия будет нахо
диться на позициях жизненного реализма лишь в том случае, ес
ли она поставит в центр анализа человека, его бытие. Мир как 
таковой для человека существует постольку, поскольку он оттал
кивается от своего бытия, сообщает миру определенное значение 
и содержание. Человек создает мир таким, каким желает его ви
деть, исходя из собственных переживаний, создает свою эмоцио
нальную картину мира. И потому, как утверждают экзистенциа
листы, нет смысла говорить о каком-то особом, объективном, 
внечеловеческом мире. В их концепциях объективная действи
тельность существует как субъективная действительность, как 
продукт переживаний субъекта, как существование его воспри
ятий, его сознания. 

3. Проблема свободы человека. Экзистенциализм называют фи
лософией свободы. И в самом деле, проблема свободы занимает в 
экзистенциализме важное место. Но в чем же заключается сущ
ность свободы? Как ее понимают экзистенциалисты? Экзистен
циализм определяет свободу как выбор человеком самого себя: 
человек таков, каким он сам себя свободно выбирает. Свобода 
трактуется не как свобода деятельности, а как свобода выбора, т. е. 
отношение субъекта к независимому от него окружению. Он мо
жет или свободно согласиться со своим положением, или так же 
свободно не принимать это положение. Объективная ситуация не 
сама по себе ограничивает нашу свободу, а лишь в качестве пере
живания ее нами как ограничения. Например, узник или'же раб 
тоже может быть «свободным», соответствующим образом само
определяя свое отношение к неволе. Отсюда вывод: задача чело
века состоит не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы прежде 
всего изменить свое отношение к нему. 
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Схема 3.3. Идейные основы и эволюция экзистенциализма 

03 

Идеи экзистенциализма оказывали и оказывают большое 
влияние на различные течения современной философской мысли 
(схема 3.3). Под влиянием этой философии развивались Франк
фуртская школа (Ю. Хабермас, А. Шмидт, Т. Адорно, Г. Маркузе и 
др.), школа «новых философов» (Ж.М. Бену а, Г. Лардро, М. Гарен и 
др.), которая появилась в 70-е годы XX в. во Франции, и т. п. 

Одной из современных разновидностей экзистенциальной 
философии является герменевтика — теория и практика толкова
ния текстов. Этимологию слова «герменевтика» связывают с име
нем бога Гермеса — в древнегреческой мифологии посланца бо
гов и толкователя их воли. Разработка герменевтики как направле
ния современной философии была начата немецким философом 
Гансом Георгом Гадамером (1900—1991). Он видел в герменевтике 
не просто метод гуманитарных наук, а учение о бытии. Предмет 
философского знания, с точки зрения Гадамера, есть мир челове-
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ка, который трактуется как сфера человеческого общения. Фило
софская герменевтика — это философия понимания, выступаю
щая универсальным способом бытия человека в мире. 

Одним из влиятельнейших идейных течений XX в. является 
психоаналитическая философия, или фрейдизм. 

Основателем психоанализа в его классической форме был ав
стрийский психолог, невропатолог, психиатр Зигмунд Фрейд 
(1856—1939). Взгляды Фрейда изложены в его трудах: «Толкова
ние сновидений» (1899), «Я и Оно» (1923), «Тотем и табу» (1913), 
«Будущность одной иллюзии» (1927), «Неудовлетворенность в 
культуре» (1930) и др. В названных работах ярко проявляется пе
реход З.Фрейда от рационализма к иррационализму. Известно, 
что в течение продолжительного времени в европейской фило
софской мысли доминировали рационалистические концепции. 
Феномен сознания был тем центром, вокруг которого возникали 
философские споры, связанные с осмыслением отношений чело
века и окружающего мира. Фрейд ввел новое измерение в фило
софию. Он обратился к анализу психики вообще и сформировал 
на его основе представления о субъективной реальности челове
ка. В работе «Я и Оно» ученый разворачивает структурную кон
цепцию психики, выделяя в ней такие сферы: 

а) бессознательное («Оно») — это определяющий глубинный 
план человеческой психики, функционирует на основе врожден
ных, естественных, генетически первичных явлений; 

б) сознательное («Я») — это ум человека, или «эго». Оно вы
ступает посредником между бессознательным и внешним миром. 
«Я» стремится сделать «Оно» приемлемым для мира и привести 
мир в соответствие с желаниями «Оно». 

в) подсознательное («Сверх-Я») — это внутренняя, личная 
совесть. Она образуется под влиянием системы общественных 
запретов. Если «Оно» обусловлено генетически, «Я» — индивиду
альным опытом, то «Сверх-Я» есть результат влияния других лю
дей. 

Важным составным элементом фрейдистского учения было 
представление о существовании в недрах «Оно» вечных бессозна
тельных инстинктов сексуального наслаждения (либидо), всту
пающих в конфликт с сознанием, ориентированным на прин
цип реальности, т. е. на социально принятые формы поведения 
и способы удовлетворения желаний. Сознательное «Я» и под-
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сознательное «Сверх-Я» стремятся подчинить себе сферу бессоз
нательного «Оно». При этом происходит лишь мнимое разреше
ние конфликта, поскольку вытесненные в бессознательное сек
суальные желания в любое время могут вырваться на поверхность 
и стать причиной новых конфликтов. Поиск их реального разре
шения достигается путем сознательного овладения желаниями, 
либо непосредственным их удовлетворением, либо сублимацией 
(от лат. sublimare — высоко поднимать, возносить). 

Сублимация — это особый вид отклонения инстинктов (ли
бидо) от присущей им направленности и переключение их энер
гии на достижение социальных и культурных целей. Сублимаци
ей объяснял Фрейд возникновение религии, искусства, общест
венных учреждений. Сублимация, по Фрейду, проявляется в 
творчестве, поэтому с позиции сексуальных взглядов он анализи
ровал творчество Леонардо да Винчи, Гете, Шекспира, Достоев
ского. 

Наиболее известными последователями З.Фрейда были: ос
нователь аналитической психологии швейцарский психолог, фи
лософ и культуролог Карл Густав Юнг (1875—1961), основатель 
индивидуальной психологии австрийский психолог Альфред Адлер 
(1870—1937), основатель сексуально-экономической теории авст
ро-американский врач Вильгельм Райх (1879—1957), немецкий 
философ, психолог и социолог Эрих Фромм (1900—1980), идеолог 
«новых левых» Герберт Маркузе (1898—1979) и др. Эти философы 
уточнили и обновили исходные положения психоанализа, потому 
их концепция получила название неофрейдизма. 

Основатели неофрейдизма указали на неспособность орто
доксального фрейдизма решить проблему взаимодействия субъ
екта и общества. Например, главного представителя неофрейдиз
ма Эриха Фромма не удовлетворял биологизм и социальный пес
симизм Фрейда, поэтому он стремился превратить психоанализ в 
социальную философию. С этой целью он обратился к предшест
вующей философской мысли, а именно к взглядам Л. Фейербаха 
и в особенности К. Маркса, которые дали ему возможность кри
тически переосмыслить фрейдистскую точку зрения на природу 
бессознательных влечений и роль социальных факторов в станов
лении личности. Тем не менее, считая, что социальная теория 
К. Маркса недостаточно учитывает роль психологического фак
тора, Фромм дополнил марксизм психоанализом. 
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ш 
Схема 3.4. Этапы развития позитивизма 

§ 3. Позитивистская тенденция 
в современной мировой философии 

Ответом на реальные проблемы науки, обусловленные бур

ным ее развитием в XX в., стало возникновение такого направле

ния в философии, как позитивизм (схема 3.4). Основные идеи по

зитивизма были сформулированы французским философом Огю-

сшом Коптом (J798—1857). Вся предшествующая традиционная 

философия (материализм и идеализм), по мнению Конта, с ее аб

стракциями («материя», «дух» и пр.) и претензиями на самостоя

тельное исследование реальности не имеет права на существова

ние. Все знания о мире могут быть почерпнуты только из кон

кретных «положительных» наук (отсюда и название), которые 

опираются на непосредственный опыт человека. Конт допускал 

существование синтеза научного знания, за которым можно со

хранить старое название «философия». Предметом такой филосо

фии должно быть формирование и систематизация специаль

но-научного знания. Подобные идеи развивали английские фи

лософы Дж. Стюарт МЫЛЛЬ (1806—1873), Герберт Спенсер 

(1820-1903). 
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Во второй половине XIX в. начался этап так называемого 
«второго позитивизма», или эмпириокритицизма. Его творцами 
были профессор физики Венского университета Эрнст Max 
(1838—1916) и швейцарский философ Рихард Авенариус 
(1843—1896). В отличие от «первого позитивизма», который рас
сматривал философию как синтезирующую науку, эмпириокри
тицизм сводил ее к теории познания и стремился построить тео
ретическую модель процесса познания. В центре этой филосо
фии стоит идеалистически истолкованное понятие опыта. Опыт 
рассматривается не как отражение объективного мира, а как 
внутренний мир сознания, человеческих переживаний, возни
кающих независимо от влияния внешнего мира, — как поток 
ощущений, очищенных от субстанции причинности и совершен
но независимых от объективной реальности. Эмпириокритицизм 
стремился доказать, будто реально существуют лишь ощущения, 
а все иное — их комплексы. Для «второго позитивизма» про
странство и время, закономерность суть субъективные формы 
упорядочения ощущений, полностью лишенные какого бы то ни 
было объективного содержания. Субъект и объект эмпириокри
тицизмом определяются как элементы самого сознания. Он от
рицает достоверность человеческих знаний, способность науки 
познавать объективную истину. Пределом науки становится 
«чистое описание» фактов чувственного восприятия, к которым 
приспосабливается мысль. 

В начале XX в. возник и получил распространение новый ва
риант позитивистской философии — «третий позитивизм», или 
неопозитивизм. Это течение, в которое вошли различные логи
ко-философские школы. Среди них: логический позитивизм, ло
гический негативизм, семантический позитивизм (логический 
анализ) и др. Рассмотрим их основные особенности. 

1. Логический позитивизм (логический эмпиризм). Был создан в 
1922 г. Его представителями являются австрийский философ Мо-
риц Шлик (1882—1936), американский философ и логик Рудольф 
Карнап (1891 — 1970), немецкий философ Ханс Рейхенбах (1891 — 
1953), австрийский философ Людвиг Витгенштейн (1889—1951). 

Развивалось это течение в русле главной идейно-теоретиче
ской направленности первых двух этапов позитивизма. Здесь то
же отрицается право философии быть самостоятельным учением, 
отвергаются и материализм, и идеализм. Но есть и отличие от по
зитивизма. Так, логический позитивизм сосредоточил внимание 
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не на систематизации специально-научных знаний в философии, 
как это делал классический позитивизм XIX в., а на анализе язы
ковых форм знания. Философия не является теорией, это анали
тическая деятельность по прояснению языка и устранению не
точностей в обозначениях, которые порождают «метафизиче
ские» предложения. Философ не столько дает знание, сколько 
занимается терапевтической деятельностью, устраняет мнимое 
знание. Очищению философии, по мнению неопозитивистов, 
служит разработанная ими процедура «верификации» (от лат. 
verificare — подтверждать истину). Суть ее состоит в том, что каж
дое утверждение необходимо сопоставлять с фактами. Если при 
этом обнаружится принципиальная невозможность сопоставле
ния какого-либо утверждения с фактическими данными, то его 
следует считать лишенным смысла «псевдоутверждением». Таким 
образом, функция философии — объяснение деятельности чело
века в языковом мире. 

Принцип верификации прежде всего был направлен против 
мировоззренческих основ философии. Однако изъятие мировоз
зренческих вопросов из философии и научного знания не оправ
дало надежд. Классические метафизические проблемы были важ
ны не только для осмысления человеческой жизнедеятельности, 
природы человека, но и для рассмотрения гносеологических во
просов. Кроме того, оказалось невозможным формализовать 
язык науки до конца. Ведь в структуре научных теорий существу
ют метафизические высказывания, которые нельзя проверить. 
Все это послужило причиной краха принципа верификации. 

2. Логический негативизм — вторая разновидность неопозити
визма. Главная его особенность состоит в переходе от принципа 
верификации к принципу фальсификации. Основной представи
тель — английский философ и социолог Карл Поппер (1902—1994). 
Вот некоторые положения логического негативизма: 

— если чувственные факты опыта совпадают с утверждения
ми (выражениями) теории, то последние являются истинными; 

— если чувственные факты опыта противоречат утверждени
ям (выражениям) теории, то последние ошибочны. В этих поло
жениях заложены позиции верификации, которые логический 
позитивизм не отрицает, но к ним прибавляет третью позицию; 

— если чувственные факты опыта, подтверждающие или от
рицающие данные утверждения, отсутствуют, то такие утвержде
ния следует считать не истинными и не ошибочными, а оправ-
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данными. Это — позиция «принципа фальсификации». Фальси
фикация (от лат. falsificare — совершать ошибки) — это 
признание отсутствия фактов чувственного опыта, которые бы 
опровергали это утверждение при оправдании данного утвержде
ния, т. е. «лишении» его как истинности, так и ошибочности. От
сутствие данных того или иного чувственного опыта еще не явля
ется ни доказательством, ни опровержением утверждения, выра
жения, теории; 

— заключительным выводом «принципа фальсификации», 
который предоставляет право суждению быть только «оправдан
ным», является указание на возможность появления фактов чув
ственного опыта, которые смогут данное утверждение или под
твердить, или опровергнуть — предоставить статус истинного или 
ошибочного. «Оправданное» утверждение как «исполняющее 
обязанности истинного» может быть научным термином, но 
только временно, до появления факта, который сможет или «под
нять» его на высший уровень (до истины) или «опустить» на низ
ший уровень (до ошибки). 

3. Семантический позитивизм, или лингвистический анализ — 
третья разновидность неопозитивизма. Его основными предста
вителями были: Бертран Рассел (1872—1970), Людвиг Витген
штейн (1889—1951), Альфред Тарский (1902—1984). Это течение 
отказалось от жестких логических требований, считая, что объек
том анализа может выступать естественный язык. Традиционные 
философские проблемы, по их мнению, могут быть представлены 
в виде дилемм, которые решаются путем лингвистического ана
лиза и уточнения значений слов. В этом состоит суть данного фи
лософского течения. Несмотря на противоречивость взглядов 
представителей лингвистического анализа, основную задачу этой 
философии можно сформулировать так: разработка семантиче
ской теории значения языковых выражений, которая является 
одновременно теорией понимания. Это течение оказало значи
тельное влияние на современную логику и лингвистику. 

4. «Параллельно» с семантическим позитивизмом в 60—70-е 
годы XX в. возник критический рационализм Карла Поппера, в ра
ботах которого в ряде вопросов проявился отход от ортодоксаль
ного неопозитивизма; опираясь на его идеи, возник постпозити
визм, основными представителями которого были: Имре Лакатос 
(1922-1974), Томас Кун (1922-1996), Поль Фейерабенд (1924-
1994) и др. Главным положением постпозитивизма стало утвер-
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ждение об определяющей роли науки в жизни общества. Оно 
объединяется со стремлением отделить науку как особую сферу 
рациональности от псевдонауки, в первую очередь от метафизи
ки и идеологии. Представители этого направления пересмотрели 
исходные принципы неопозитивизма относительно методологии 
научного познания, радикально переосмыслили сам предмет изу
чения — им стали не отдельные высказывания, а наука как цело
стная, динамичная развивающаяся система. Поскольку научное 
знание является целостным по своей природе, его нельзя разбить 
на отдельные высказывания или независимые друг от друга уров
ни: эмпирический и теоретический. 

Одной из форм позитивизма является методологическое на
правление, получившее название структурализма. Он возник в ев
ропейской философии в середине XX в. и объединил ряд школ в 
социогуманитарном познании, связанных с выявлением структу
ры, т. е. совокупности отношений между элементами целого, со
храняющими свое постоянство в ходе разнообразных преобразо
ваний и изменений. В таком виде понятие структуры характери
зует не просто устойчивый «костяк» какого-либо объекта, а 
совокупность правил, по которым из одного объекта можно по
лучить второй, третий и так далее путем перестановки его эле
ментов и некоторых симметричных превращений. Выявление 
структурных закономерностей отдельных объектов достигается 
путем выведения отличий между этими объектами как превраще
ний друг в друга конкретных вариантов единого абстрактного ин
варианта. 

Главные представители структурализма — французский ан
трополог и философ Клод Леей- Стросс (р. в 1908), философ и ис
торик культуры Мишель Фуко (1926—1984), психоаналитик Жан 
Лакан (1901—1981), литературовед Роман Барт (1915—1980), 
один из основателей философского направления постмодерниз
ма Жак Деррида (р. в 1930). Основным источником разработки 
методологии философского структурализма была книга выдаю
щегося швейцарского языковеда Фердинанда де Соссюра (1857— 
1913) «Курс общей лингвистики» (издан в 1916 г.). Именно де Сос-
сюру принадлежит идея создания общей науки о знаках, которую 
он назвал семиологией. Философ считал, что «язык является 
лишь частным случаем, который описывается теорией знаков». 
Такая позиция де Соссюра предполагала возможность использо-
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вания методов структурной лингвистики во время исследования 
других знаковых систем. 

Именно эти особенности структурной методологии учел Клод 
Леви-Стросс при исследовании семейно-родственных отноше
ний, ритуалов, мифов, культурной и ментальной жизни перво
бытных племен. Мишель Фуко перенес средства структурного 
анализа в сферу истории идей. В своей наиболее известной рабо
те «Слова и вещи» Фуко на примере трех наук — языковедения, 
биологии и политической экономии — рассмотрел изменения 
структур, которые лежат в основе знания на протяжении трех пе
риодов истории европейской культуры: Ренессанса, классики и 
современности. Роллан Барт использовал положения структурно
го анализа для осознания европейских социальных явлений. Лю
бой из структуралистов стремился обнаружить «бинарные оппо
зиции» (природа — культура, животное — растительное, варе
ное — сырое и т. п.), лежащие в основе глубинных структур 
человеческого разума, определить универсальную структуру че
ловеческого бытия. 

Структурализм основан на убеждении в существовании един
ства всего сущего, универсальности его принципов. 

Говоря о структурализме, следует показать его положитель
ные моменты и значение для науки. Это, во-первых, тщательная 
разработка механизмов коммуникаций; во-вторых, опора на 
многомерность культурных образований. Тем не менее структу
рализм отказывается от активности субъекта как носителя культу
ры, недооценивает индивидуальность, абсолютизирует знако-
во-языковую систему. Структурализм требует синтеза с другими 
науками. 

§ 4. Современная религиозная философия 

Философские направления религиозной ориентации на Запа
де возникли в основном в русле христианского религиозно-тео
логического комплекса или в непосредственной связи с ним. 
Наиболее концептуально устойчивыми и идеологически влия
тельными в западном мире являются неотомизм, тейярдизм и 
персонализм. 

Неотомизм — официальное философское учение католиче
ской церкви. Среди известнейших представителей неотомизма — 
бывший посол Франции в Ватикане Жак Маритен (1882—1973), 
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Схема 3.5. Философия неотомизма 

французский академик Этьен Анри Жильсон (1884—1978), Густав 
Веттер (1911), а также Король Войтыла (нынешний Папа Иоанн 
Павел II), который написал книгу «Действующая личность». 
В отличие от всех других философских направлений Запада не
отомизму присущ традиционализм, т. е. догматическая ста
бильность идей и теоретических постулатов; он сознательно 
сопротивляется тенденциям обновления и не без гордости про
возглашает себя «философией, которая сохраняется в веках». Фи
лософии неотомизма присущи такие характерные особенности 
(схема 3.5): 
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1. Идейным источником неотомизма является учение фило

софа-схоластика XIII в. Фомы Аквинского. По-латыни имя 

Фома произносится как Томас, поэтому его учение — христиа

низированный аристотелизм — получило название «томизм». 

Современный томизм — это неотомизм. Он был возрожден эн

цикликой папы Льва XIII в 1879 г. В наше время разработкой и 

пропагандой неотомизма занимаются Академия св. Фомы в Ва

тикане, католический институт в Париже, Пуллахский институт 

близ Мюнхена, институт Нотр-Дам в США и др. Издаются жур

налы «Томист» и «Божественный Фома». 

2. Предмет философии неотомизма — бытие Бога. Эта рели

гиозная философия противопоставила абсолютное, сверхъестест

венное бытие и бытие конкретных вещей. Бытие само по себе — 

это чистое бытие (Бог). Неотомизм провозгласил существование 

аналогии между Богом и его творением: Творец противопостав

лен миру, но его творение позволяет судить о нем. Бытие Бога до

казывается на основании созданных им вещей. В основе теории 

бытия лежит идея креационизма (от лат. creatio — создание, тво

рение) — идея о возникновении органического и неорганическо

го миров вследствие акта «Божественного творения». Отсюда сле

дует, что материя не вечна, она вторична. Вопрос о том, что есть 

бытие, решается таким образом: «быть — значит быть созданным 

Богом, быть — значит пребывать в Боге». 

3. Центральным принципом неотомизма является принцип 

гармонии веры и разума. Он направлен на то, чтобы примирить 

догматические основы христианской веры с требованиями мыс

лящего разума, согласовать недоказуемые положения религии с 

помощью рационально-логической силы знания и тем самым оп

равдать христианство перед лицом возрастающего авторитета 

науки и образования. Ведь вера без разума, уверяли неотомисты, 

превращается в слепое поклонение, суеверие (фидеизм), а разум 

без веры впадает в гордыню заносчивости (атеизм, скептицизм, 

научный рационализм). Однако вместо обещанной гармонии ве

ры и ума неотомисты предложили вариант- подчинения разума 

вере, так как пропорция, в которой они соединяются, продикто

вана соображениями католического вероучения. 

4. Цель философии неотомизма — рациональное обоснова

ние бытия Бога. Все это было сделано еще Фомой Аквинским в 
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работах «Сумма теологии» и «Сумма против язычников». В них 
содержатся пять обоснований бытия Бога: 

а) если брать движение во всей его полноте, а не только как 
механическое движение, невозможно не прийти к признанию 
«перводвигателя», т. е. Бога; 

б) если все в мире имеет свою причину, то должна быть «пер
вопричина» — Бог; 

в) бесчисленное множество возможностей и случайностей в 
мире должно руководиться необходимой причиной, т. е. Богом; 

г) для измерения степеней совершенства (красоты, блага, ис
тинности) всего, что есть в мире, должно существовать мерило 
всех совершенств, т. е. Бог; 

д) все существующее в мире имеет какую-то меру целесооб
разности, а значит, должна существовать первоначальная и глав
ная цель — Бог. 

С целью убедить в истинности религиозных догматов неото
мисты овладели современной научной терминологией, активно 
оперировали ею. Говоря о создании мира, они уверяли, что в пер
вый день творения Бог имел в виду взаимопревращения позитро
нов-электронов в потоки фотонов. Не отрицали неотомисты и 
эволюционную теорию Ч. Дарвина. 

В современной религиозной философии значительное место 
занимает тейярдизм. Основатель его Пьер Temp де Шарден 
(1881—1955) — выдающийся французский палеонтолог и антро
полог. За религиозное инакомыслие, вольное обращение с кано
ническим текстом Святого писания он был выслан из Франции и 
лишен права читать лекции, публиковать философско-теологи-
ческие произведения. Но после смерти Тейяра, с 60-х годов XX в., 
его взгляды широко использовались в модернистских концепци
ях различной ориентации. 

В своих работах «Гимн Вселенной», «Феномен человека» Тей-
яр де Шарден постарался согласовать религиозное мировоззре
ние с достижениями современной науки. Он считал, что совре
менная наука существенным образом скорректировала средневе
ковую конструкцию мироздания, доказала, что мир находится в 
постоянном движении и развитии. Поэтому необходимо корен
ным образом переосмыслить христианское миропонимание. Цен
тральным методологическим принципом современного мышле
ния французский теолог провозгласил эволюционизм. Отказав-
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шись от ветхозаветного мифа об одноактном сотворении Богом 

мира, Тейяр де Шарден выдвинул свою теорию космогенеза, где 

основными в развитии Вселенной выступают такие три этапа: 

«преджизнь» (физическая оболочка), «жизнь» (органическая обо

лочка) и «мышление» (схема 3.6). На этапе мышления появляется 

человек, который концентрирует в себе психическую энергию, 

создает ноосферу, персонализирует мир. Такая деятельность в 

итоге ведет к формированию «сверхжизни». На этом уровне воз

никает высшая форма развития мира — духовная оболочка. Руко

водят космическим процессом не естественные законы, изучае

мые наукой, а сверхкосмический Бог, которого Тейяр де Шарден 

называл «точкой Омега». В «точке Омега» подытоживается и на

капливается в совершенстве и целостности большое количество 

сознания, которое постепенно превращается на Земле в нооге-

нез. «Сверхжизнь», таким образом, знаменует состояние едине

ния душ людей после завершения истории в космическом Хри

сте. «Точка Омега» есть центр Вселенной и символизирует собой 

Христа, сопричастного ко Вселенной и одновременно трансцен

дентного к ней. 

Схема 3.6. Теория космогенеза Тейяра де Шардена 
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Тейяр де Шарден определил два вида энергии как силы, кото
рая не только дала импульс эволюции, но и остается ее постоян
ным источником: «тангенциальная» энергия — физическая сила, 
способная связывать однородные элементы без их усложнения, 
обеспечивать их единство без изменения. Тут действуют закон 
сохранения энергии и принцип энтропии; «радиальная» энер
гия — духовная сила, которая распространяется на все элементы 
мира и целенаправляет их движение «вперед и вверх», т. е. обес
печивает поступательное развитие. Закон сохранения энергии и 
принцип энтропии не только не действуют, но и переходят в 
свою противоположность — духовная энергия не спадает, не рас
сеивается в процессе эволюции, а возрастает, накапливается, 
вплоть до концентрации в «точке Омега». 

Историософские взгляды Тейяра де Шардена отмечены гума-
нистическо-христианско-либеральной направленностью. Чело
вечество, в соответствии с его взглядами, движется в ходе исто
рии путем универсализации связей между странами и народами к 
состоянию большой «монады». Он верил в силу союза христиан
ства и гуманизма, призванных сплотить всех людей планеты, вы
двинул идею объединения науки и мистики как панацеи от всех 
бед современности. 

В целом концепция Пьера Тейяра де Шардена достаточно 
противоречива — это синтез научных прогнозов, утопизма, аб
страктного гуманизма, мистицизма и традиционного теизма. 
Тейярдизм довольно влиятелен среди «левых» католиков, пытаю
щихся обосновать это учение как «новое мировоззрение», кото
рое, по их мнению, указывает пути объединения науки и рели
гии. 

К современной религиозной философии относится и такое 
направление, как персонализм (от лат. persona — личность). Ос
новные положения персонализма таковы: 

а) центральное понятие — персона, но не просто как реаль
ный человек-личность, а как первоэлемент бытия, духовная сущ
ность, которой присущи активность, воля, самосознание; истоки 
человеческой личности идут от Верховной личности, т. е. от Бога; 

б) мир (природа) является совокупностью духовных «лично
стей», наивысшая из которых — Бог; все материальное есть след
ствие творческой активности личности: всеобщее — есть творе-
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ние Бога; конкретные вещи — творение человека; материальное 

имеет значение лишь в том случае, если включается в опыт лич

ности; 

в) процесс познания осуществляется индивидуальной лично

стью благодаря ее оценивающей способности (способность опре

делять ценность объектов); 

г) взаимоотношения личности и общества являются враждеб

ными (антагонистическими); снятие враждебности возможно че

рез самосовершенствование личности и обновление общества. 

Общественный прогресс тоже сводится к духовному обновлению 

личности. То есть за преобразованием личности следует преобра

зование общества. 

Персонализм существует в двух вариантах: американском и 

французском. Американский персонализм (с конца XIX в.) воз

ник как своеобразная реакция на деперсонализацию и дегумани

зацию личности в условиях техногенного прогресса и бюрократи

зированного общества. Основателем учения был Борден Боун 

(1847-1910). Развили его Джордж Хаусоп (1847-1916), Мэри 

Ксшкинс (1863—1930), Вильям Хокинг (1873—1966); Ральф Флюэл-

линг (1871 — 1960), Эдгар Брайтмен (1884—1954). В отличие от 

американского (более абстрактного и академического учения), 

французский персонализм, возникший в 30-е годы XX в., был на

много ближе к жизни. Это философская доктрина, которая в ос

мыслении современного мира исходила из проблем «тотального» 

развития человека на основании примата (первенства) духовных 

ценностей. 

Французский персонализм обязан своим появлением группе 

интеллигентов, которые объединялись вокруг журнала «Эсприт» 

(«Дух»). Возглавлял группу Эммануэль Мунье (1905—1950). Среди 

представителей персонализма — Поль-Луи Ландсберг (1901 — 

1944), Габриэль Мадинье (1895-1958), Поль Рикер (род. в 1913), 

Жан-Мари Доменак (род. в 1913). Основные положения француз

ского персонализма таковы (схема 3.7): 

а) кризис человека является следствием кризиса цивилизации 

в целом: кризис производства лишает человека саморазвития, не

достатки системы распределения ведут к упадку морали, насаж

дение социальных стандартов гасит индивидуальное творчество, 

а засилье комфорта превращает борца в потребителя; 
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Схема 3.7. Онтология французского персонализма 

б) бытие человека имеет два измерения: «внешнее бытие» — 

биологические, экономические и социально-политические про

блемы человека, которыми занимаются конкретные науки; 

«внутреннее бытие» — психологические, экономические и куль

турные проблемы человека, которые являются предметом антро

пологического знания; 

в) индивид (отдельный человек) включается в общее (общест

венное) благодаря своему деятельному характеру. Деятельность 

характера — это практическая жизнедеятельность человека, кото

рая проявляется в трудовой деятельности; «нет ничего человече

ского, что не являлось бы практикой»; «деятельность человека — 

это его вершина»; 

г) деятельный характер человека, как и его активное отноше

ние к миру, формируется процессом «вовлечения» человека в 

такие «виды движения», как: экстериоризация (от лат. extemus — 

внешний) — взаимодействие человека с внешней реальностью; 

интериоризация (от лат. internus — внутренний) — внутренняя 

сосредоточенность личности, ее обращение к глубинам собст-
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1 Ш 

венного «Я», взаимодействие с собой; преодоление — объедине
ние стремлений личности к взаимодействию с внутренней со
средоточенностью, т. е, преодоление противопоставления себя и 
мира путем объединения «взаимодействия» и «сосредоточенно
сти»; 

д) внутренний мир человека — основной предмет философии 
и сердцевина не только человеческого существования, но и сис
темы «человек — мир». Он имеет такие три уровня: во-первых, 
органическое и коллективное бессознательное (досознательное), 
содержанием которого является совокупность чувственных ин
стинктов, влечений, стремлений (соответствует фрейдистскому 
«Оно»); во-вторых, сознание, содержанием которого является на
правленность человеческого индивидуального разума на реаль
ный мир и осознание реальности (соответствует фрейдистскому 
«Я»); в-третьих, дух, содержанием которого является сверхсозна
ние «Я» и самосознание «Я». Это — «пропасть личной трансцен-
денции», где осуществляется преобразование реальности путем 
возрождения объективного в субъективном. На этом уровне су
ществование осмысливается с позиций Добра и Зла, Блага и Гре
ха, а также только здесь личное существование получает истин
ную свободу — направленность отдельной личности к Верховной 
личности (Богу). 

Подводя итог, выделим основные ориентации современной 
религиозной философии: 

1) поворот от теоцентризма к антропоцентризму, признание 
абсолютной ценности человека; 

2) попытка скорректировать религиозную философию и нау
ку; 

3) опора теории познания на такие течения, как герменевти
ка, структурализм и др.; 

4) признание важности сохранения гуманистической ориен
тации культуры; 

5) внимание к проблеме общественного развития; 
6) экуменическое сближение религий как средство смягчения 

драматичных разногласий современности. 
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ЧАСТЬ J, Сущность философии и этапы ее развития 

Схема 3.8. Предпосылки возникновения 
философии марксизма 

§ 5. Марксистская философия: 
классический и современный этапы 

Марксизм — философская, экономическая и социально-по
литическая доктрина, которая за последние полтора столетия 
своего существования так или иначе повлияла на судьбы челове
чества. Его творцы — Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс 
(1820—1895); время создания — 40-е годы XIX в. Объективными 
факторами возникновения марксистской философии были сле
дующие (схема 3.8): 

1. Социально-экономические и политические предпосылки. 
К ним следует отнести: 

а) утверждение капитализма как социального строя благодаря 
промышленной революции в Европе на рубеже XVIII—XIX вв. 
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Неизбежным следствием этого была, с одной стороны, крупная 
машинная индустрия, а с другой — появление промышленного 
пролетариата; 

б) выход пролетариата на политическую арену. Эксплуатация 
капиталистами наемных работников привела к росту недовольст
ва состоянием дел, к забастовкам, выступлениям против эконо
мического положения; 

в) потребность рабочего класса в научной теории. Такой тео
рией и стал марксизм. Он возник в виде системы идей, принци
пов, теорий, которые пытались дать ответы на философские во
просы: может ли быть общество справедливым; каковы перспек
тивы развития общества и др. 

Итак, марксистская философия возникла как ответ на запрос 
новой исторической эпохи. 

2. Естественно-научные предпосылки. Особое место здесь при
надлежит трем большим открытиям. Это: 

а) закон сохранения и преобразования энергии. Согласно 
этому закону определенное количество движения в одной его 
форме (механической, тепловой и пр.) превращается в равное 
ему количество движения в какой-либо другой форме. Закон стал 
научной основой философских выводов о несотворимости и не
уничтожимое™ материи и движения; 

б) клеточная структура живого, растений и животных. Это по
зволило сделать философский вывод о единстве всех живых орга
низмов и о том, что основой этого единства является клетка; 

в) создание эволюционной теории. В философском аспекте 
эта теория аргументировала идею непрерывности эволюции ор
ганического мира, закономерности возникновения человека как 
высшего творения природы. 

Успехи природоведения, крупные открытия предоставили 
Марксу и Энгельсу определенный материал для философских 
обобщений, для создания нового мировоззрения. 

3. Теоретические источники. Главными, непосредственными и 
самыми важными были такие источники: 

а) немецкая классическая философия (в особенности работы 
Г. Гегеля и Л. Фейербаха). Карл Маркс и Фридрих Энгельс кри
тически восприняли и применили на новых основаниях гегелев
ское учение о диалектике, а именно — как теорию развития и фи
лософский метод. По-новому трактовали они также философ
ские идеи Фейербаха, в частности, его антропологический 
материализм; 
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б) английская политическая экономия. Карл Маркс, перера
ботав достижения прогрессивных буржуазных экономистов Ада
ма Смита и Давида Рикардо, обосновал закономерности развития 
капитализма; 

в) французский утопический социализм. У социалистов-уто
пистов Сен-Симона, Фурье и др. Маркс и Энгельс восприняли 
идеи социализма. 

Свои философские взгляды Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
изложили в таких научных работах: Маркс — «К критике гегелев
ской философии права» (1843), «Тезисы о Фейербахе» (1845), 
«К критике политической экономии» (1859), «Капитал» (1867, 
1885, 1894); Энгельс — «Положение рабочего класса в Англии» 
(1845), «Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства» (1884), «Анти-Дюринг» (1878), «Диалектика природы» 
(1882), «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило
софии» (1886). Маркс и Энгельс — «Святое семейство» (1856), 
«Манифест Коммунистической партии» (1848). 

В чем же состояла новизна философских взглядов Маркса и 
Энгельса? Выделим следующие моменты. 

Философская часть марксизма основана на соединении мате
риализма с диалектикой, на так называемом диалектическом ма
териализме. Это одно из достояний марксизма. Известно, что 
диалектические закономерности были сформулированы Гегелем. 
Тем не менее Гегель считал, что они являются законами развития 
идей, понятий. Он лишь угадал в диалектике понятий диалектику 
вещей. В противоположность Гегелю, Маркс и Энгельс открыли 
диалектику вещей и показали, что диалектика понятий является 
отображением в сознании человека диалектики объективного 
мира. 

Особое место в философии марксизма заняла проблема чело
века. Понимание человека в домарксистской материалистиче
ской философии сводилось к тому, что человек — частица приро
ды, активное, сознательное существо, которое имеет право на 
свободу и требует гуманного отношения к себе (французский ма
териализм XVIII в. и учение Л. Фейербаха). Маркс и Энгельс ста
ли рассматривать человека не только как продукт природы, но и 
как социальный феномен. Причем акцент делался на его соци
альных характеристиках. 

Развитие общества в марксизме стало трактоваться с материа
листических позиций. Предшествующая философия усматривала 
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источник развития общества в идеях. Философия марксизма пе
ренесла акцент на экономическую жизнь общества, прежде всего 
на сферу материального производства. Проводилась мысль, что в 
основе общественного развития лежит способ производства ма
териальных благ. Прошлое и будущее человечества в этой фило
софии предстало как последовательный процесс изменения спо
собов производства. Вот почему философию марксизма называ
ют также историческим материализмом. 

Красной нитью через весь марксизм проходит идея уничто
жения частной собственности. Частная собственность, по Мар
ксу, является источником всех социальных бед, и потому именно 
ее нужно ликвидировать. На этой основе Маркс создал концеп
цию «разумного государства и разумного общества» (коммуниз
ма), в котором все люди будут иметь равные права, одинаковые 
социальные возможности для самореализации. Единственным 
средством уничтожения частной собственности и образования 
нового социального порядка Маркс считал социалистическую 
революцию. 

Важное место в философии марксизма занимает проблема 
практики. Она трактуется как материальная, предметно-чувст
венная, целенаправленная деятельность человека, благодаря ко
торой изменяется естественный и общественный мир, в том чис
ле и сам человек. Высшим уровнем практики Маркс и Энгельс 
считали революционное изменение общественных отношений. 
Революционная практика пролетариата и широких народных 
масс была тем рычагом, с помощью которого эта философская 
теория могла реализоваться. 

Важной характеристикой марксистской философии является 
ее атеизм. В этом учении религия критикуется с использованием 
достижений науки и предшествующей философии, особенно 
французских просветителей XVIII в. и учения Людвига Фейер
баха. 

Особое влияние марксистская философия оказала на деяте
лей русского революционного движения, прежде всего на Вла
димира Ленина (1870—1924) — основателя большевизма. Вследст
вие исторических реалий, сложившихся в царской Российской им
перии в октябре 1917 г., Ленин и его соратники попытались реали
зовать идеи марксизма. Однако реальная практика социализма, в 
частности диктатура пролетариата, оказались совсем не такими, 
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какими они представлялись их творцам. В результате социали
стического строительства образовалось не общество социальной 
справедливости и равенства, как предусматривали основополож
ники марксизма, а общество с тоталитарным режимом во главе с 
кучкой избранных правителей, которые считали себя «верными 
продолжателями дела марксизма-ленинизма». 

Практическое воплощение марксизма в России положило на
чало 73-летнему построению «коммунистического рая» на земле. 
Этот процесс расколол мир на две враждующие, противополож
ные общественно-политические системы. Марксистское учение 
стало официальным философским учением, а сама марксистская 
философия превратилась из отрасли культуры в идеологический 
катехизис социализма и коммунизма. Философские системы, от
личные от марксистских, объявлялись ошибочными, ненаучны
ми, а их приверженцы — врагами народа и существующей госу
дарственной системы. 

Запад не принял основополагающих идей марксизма. Кроме 
России, марксизм нигде не превратился ни в большевизм, ни в 
сталинизм. На Западе эволюция марксизма была совсем иной, из 
него выросла европейская социал-демократия. Заметим: мар
ксизм никогда не был на Западе государственной идеологией, а 
осваивался как важная составная часть широкой и разветвленной 
социально-критической традиции. 

Не имея возможности показать все разнообразие западной 
марксистской философии XX в., рассмотрим известнейшее ее на
правление — неомарксизм. Это совокупность марксистских и 
промарксистских течений, которые характеризуются критиче
ским отношением к капитализму, «реальному социализму» и его 
«марксистско-ленинской» идеологии. Неомарксизм делится на 
два основных направления: «диалектико-гуманистический» и 
«сциентистский». Основателями первого считаются Дьёрдь Лукач 
(1885—1971) и Антонио Грамши (1891—1937). Они и их последо
ватели считали традиционный марксизм недостаточно человеч
ным, поэтому стремились поставить в центр марксистской фило
софии человека как субъект исторического действия. Вместе с 
тем неомарксизм часто использовал идеи немарксистской фило
софии, которые породили в рамках «диалектико-гуманистиче-
ского» направления спектр разных течений. Основными среди 
них являются: 
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а) Франкфуртская школа. К ней относились Герберт Маркузе 
(1898—1979), Теодор Адорно (1903—1969), Юрген Хабермас (род. в 
1929 г.). Используя отдельные положения марксизма для критики 
современного высокоразвитого индустриального общества, они в 
то же время выступали с «леворадикальной» критикой социализ
ма. Популярность Франкфуртской школы возросла на Западе с 
развитием движения «новых левых», которое занималось «соци
альной критикой» западной культуры в среде интеллигенции; 

б) фрейдомарксизм. Это течение обрело популярность в 
60—70-е годы XX в. Фрейдомарксисты Вильгельм Райх (1897— 
1957), Эрих Фромм (1897—1980) и др. стремились соединить про
блематику фрейдизма с социальной проблематикой марксизма. 
Они исследовали деформации психической структуры личности 
и искали пути их преодоления; 

в) экзистенциалистский марксизм. Возник во Франции в 
50—60-е годы под влиянием работ Жана-Поля Сартра 
(1905—1980) и Мориса Мерло-Понти (1908—1961). Основная про
блематика данной теории — это «реабилитация» гуманистиче
ской концепции «молодого Маркса» с помощью экзистенцио-
нального понимания сущности человека, неогегельянской диа
лектики, элементов феноменологии и «философии жизни»; 

г) феноменологический марксизм. Возник в Италии и США. 
Его основоположником считают Альфреда Шютца (1899—1959), 
идеи которого стали отправными для разнообразных концепций 
этой школы. Современные варианты феноменологического мар
ксизма характерны: отрицанием объективного существования со
циальных структур; отождествлением структур взаимодействия с 
представлениями о них взаимодействующих индивидов; отказом 
от объективного исследования социальных явлений ради «пони
мания», «сочувственного» описания и т. д. 

д) Будапештская школа марксизма. Ее представители ориен
тировались на положения ранней работы Дьёрдя Лукача «Исто
рия и классовое сознание», в которой философскую позицию 
марксизма автор усматривает не в классовой борьбе, а в акценти
ровании человеческих проблем под углом зрения человеческого 
существования, т. е. «прочитывает» марксизм в экзистенциаль
но-гуманистическом толковании; философия марксизма не 
столько противопоставляет себя диалектико-идеалистической 
философии Гегеля, сколько развивается и распространяется на 
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субъективно-социальную сферу; диалектика «чистого» матери
ального мира (как мира минеральной и органической природы) 
без участия человека лишена смысла, ибо в таком мире отсутст
вуют основоположные элементы диалектики — субъект и объект, 
которые при взаимодействии обеспечивают единство теории и 
практики как сути и цели диалектики человеческого мира. Здесь 
содержится открытое возражение Энгельсовой «Диалектике при
роды»; 

е) югославская группа «Праксис». В начале 50-х годов XX в. в 
хорватской столице Загребе выходил журнал «Праксис», вокруг 
которого группировались марксисты во главе с редактором Гайо 
Петровичем. Участники группы провозгласили, что марксизм 
нельзя считать научной философией. Претензии марксизма на 
научность трактовались как «позитивистская деформация». Не 
признавались диалектика природы и «теория отражения», вместо 
этого утверждалась активно-творческая функция сознания. От
рицалась определяющая роль материального «базиса» общества 
по отношению к идеям, политике, культуре. И, наконец, провоз
глашались принципиальная несовместимость и противоречие де
терминизма и свободы. 

Представители второго, сциентистского направления неомар
ксизма также считают марксистское учение об обществе недоста
точно научным. Они апеллируют прежде всего к экономическим 
работам зрелого Маркса, материалистической гносеологии и ана
лизу классов. 

Итак, неомарксизм характеризуется разнообразием течений, 
концепций, идей, которые во многом отличаются от теоретиче
ских положений первоначального марксизма. В целом марксизм 
требует не апологетов и разрушителей, а настоящей критики и 
развития. Обновленный и освобожденный от догматов и ошибок, 
он может и должен рядом с другими философскими школами и 
направлениями, искать и находить ответы на вопросы, возник
шие перед человечеством в начале XXI в. 

ВЫВОДЫ 

1. XX век — это такое время и пространство, которое транс
формировало через различные философские направления фило
софский опыт прошлого в новых, очень противоречивых, дина-
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мичыых социально-политических условиях и дало свои, иногда 
полярные ответы на вечные мировоззренческие вопросы, прежде 
всего на проблему мира и человека. 

2. Существенной характеристикой современной западной 
философии является ее разнообразие, которое проявляется как в 
мировоззренческой ориентации, так и в методологических уста
новках. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные тенденции неклассической философии кон
ца XIX в. 

2. Какие факторы влияют на эволюцию современной западной 
философии? 

3. Назовите направления философии XX в., связанные с защитой 
и обновлением классических философских традиций. 

4. Что такое сциентизм и антисциентизм? 

5. Что такое иррационализм? 

6. Какие исторические формы имеет позитивизм? 

7. В чем состоит сходство и своеобразие философских взглядов ло
гических позитивистов и постпозитивистов? 

8. Как связано развитие новых научных представлений о мире с 
философией XX в.? 

9. Что такое принцип верификации? 

10. Какая разница между фрейдизмом и неофрейдизмом? 

11. Каково содержание философской категории «экзистенция»? 

12. Является ли экзистенциональная философия гуманистиче
ской? 

13. В чем суть эволюции религиозной философии XX в.? 

14. Каковы основные задачи философии в современный период? 

15. Каковы типичные черты основных философских направлений 
и школ XX в.? 

16. Определите основные черты марксистской философии. 

17. Есть ли отличие теоретико-философских взглядов Маркса и 
Энгельса от их идеологического и политического толкования? Если 
есть, то в чем оно состоит? 

18. Какие черты присущи материалистическому пониманию исто
рии? 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ I, Сущность философии и этапы ее развития 

19. В чем был прав Маркс и в чем ошибался, критикуя капита
лизм? 

20. Что такое неомарксизм? 
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Раздел 4 

Р У С С К А Я Ф И Л О С О Ф И Я : 

Т Р А Д И Ц И И И О С О Б Е Н Н О С Т И 

Философия России — органичная часть всемирной филосо
фии. Проблемы, которые она рассматривает, тесно связаны с по
становкой и теоретическим решением проблем мировой филосо
фии. Вместе с тем история философии России свидетельствует о 
самобытных подходах и путях решения этих проблем, опираю
щихся на национальные культурные традиции. Не зная, как раз
вивалась философская мысль в России, невозможно в полной 
мере понять историю русского народа, особенности формирова
ния его духовного мира, его культуры и традиций. 

Ряд ученых в развитии и становлении философии в России 
выделяют три периода; первый — становление и развитие фило
софской мысли в Киевской Руси; второй — философия эпохи 
Просветительства; третий — период русской философии конца 
XIX — начала XX столетия. Соглашаясь с такой периодизацией, 
наверное, следует дополнить ее четвертым и пятым периодами. 
Четвертый период — с 20-х годов XX в. до конца 80-годов XX в. — 
философия советского периода, а также философия российской 
диаспоры за рубежом. Пятый период — формирование современ
ной русской философии конца XX — начала XXI в. 

Итак, цель этого раздела — описать историю русской фило
софской мысли от Киевской Руси до исследований современных 
отечественных философов. 

§ 1. Философская мысль Киевской Руси 

Киевская Русь — первое восточнославянское государство, в 
котором в границах духовной культуры осуществлялось станов
ление отечественной философской мысли. Но определить более 
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или менее точно «момент» возникновения философии как тако
вой, конечно, никто не может, так как становление филосо
фии — это длительный процесс накопления обобщенных знаний 
об окружающем мире. 

Можно лишь с уверенностью сказать, что в истории отечест
венной культуры принципиальное значение имел процесс хри
стианизации Киевской Руси (988 г.). Следствием победы христи
анства было проникновение античных и средневековых фило
софских идей на Русь через Византийскую империю и соседнюю 
Болгарию. Это время и является началом развития философской 
мысли в Древней Руси. 

Второй важной предпосылкой возникновения, распростране
ния и развития философских идей в Киевской Руси являлась 
письменность. Историки считают, что письменность на Руси по
является сразу же после создания славянской азбуки Кириллом и 
Мефодием, т. е. с начала X в., а получает развитие и распростране
ние с середины X в. Об этом свидетельствуют, например, тексты 
договоров, заключенных князьями Олегом и Игорем в 907, 911, 
944 гг. Они составлялись на греческом языке, сразу же переводи
лись и писались по-русски. 

Важным этапом в зарождении философской мысли в Киев
ской Руси является формирование литературно-письменного 
языка, когда после введения христианства начинается массовый 
перевод богословских книг. 

В древнерусской литературе XI—XII столетий можно выде
лить такие направления: переводная литература, общая для всех 
славянских народов, и оригинальная литература. Переводились 
прежде всего библейские тексты, произведения отцов церкви и 
богослужебная литература, необходимая для практического 
функционирования новой идеологии. Библия переводилась по 
частям. В XIII—XIV вв. был переведен Новый Завет и несколько 
книг Старого Завета. Полный же перевод Библии был осуществ
лен лишь в конце XV столетия. 

Первое место среди переведенных в Древней Руси произведе
ний занимает труд Иоанна Дамаскина «Источник знаний», в том 
числе славянским просветителем Иоанном Болгарским (864—927). 
Он перевел с греческого труд Иоанна Дамаскина, написал не
сколько своих произведений и составил славянский «Шести-
днев», т. е. толкование библейского рассказа о шести днях творе
ния мира (по Библии). 
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Широкое распространение в Древней Руси получили сборни
ки высказываний и афоризмов древнегреческих и римских фило
софов. Одним из них был сборник «Пчела», в котором были по
мещены отрывки из философских произведений Платона, Ари
стотеля, Сократа, Пифагора, Демокрита, Эпикура, Анаксагора и 
других мыслителей. Благодаря таким произведениям, как «По
весть о царевиче Иосафе» и «Повесть об Акире премудром», 
Древняя Русь познакомилась также с философской мыслью сред
невекового Востока. 

В XJ—XII столетиях появляются и оригинальные произведе
ния древнерусских авторов. Среди них на первое место по фило-
софско-мировоззренческому значению следует поместить «Сло
во о Законе и Благодати», написанное русским митрополитом 
Илларионом. В формировании мировоззренческих идей большое 
значение имели и такие произведения, как «Послание к Фоме» 
Климента Смолятича (середина XII в.), «Слово о терпении и 
любви» Феодосия Печерского (ок. 1036—1074), «Златоуст» и «Тор
жественник», а также «Притча о человеческой душе и теле» Ки
рилла Туровского (ок. 1130—1182), «Слово» и «Моление» Даниила 
Заточника (конец XII — нач. XIII в.). В основе почти всех рус
ских летописей, рассказывающих об истории Древней Руси, ле
жит летопись «Повесть временных лет». Нельзя не вспомнить 
также и сочинение «Слово о полку Игореве» (1187). Это выдаю
щийся литературный памятник времен Киевской Руси, но, кроме 
того, и источник философских взглядов этапа становления госу
дарственности восточных славян. 

Мыслители, писатели, публицисты были не только среди лиц 
духовного звания, хотя они и преобладали в средневековый пери
од. Значительным культурным деятелем Киевской Руси среди 
мирян, без сомнения, являлся князь Киевский Владимир Мономах 
(1053—1125), автор «Поучения» — одного из немногих текстов, в 
котором представлен этический кодекс поведения мирян. 

Мы перечислили основные памятники письменной культуры 
Киевской Руси, но далеко не все. До нас дошли всего 424 рукопи
си XI—XIII столетий. А общее количество рукописных книг вре
мен Киевской Руси по подсчетам специалистов может составлять 
от 31,5 до 130—140 тысяч томов. 

Эти работы позволяют говорить об особенностях, составляю
щих основу философской культуры Киевской Руси (схема 4.1). Ка
кие же это особенности? 
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Схема 4. J. Особенности философской 
культуры Киевской Руси 

Во-первых, для философской культуры Киевской Руси харак
терен синкретизм, т. е. нерасчлененность. Это означает, что в 
культуре Древней Руси не существовало еще разделения между 
сферами духовной деятельности человека. Любое из произведе
ний той эпохи для нас является одновременно памятником и ис
тории, и литературы, и философии. 

Во-вторых, для философской мысли той эпохи характерно 
многообразие подходов к решению тех или иных проблем. Она раз
вивается не как монолог, жестко определенный рамками право
славной догмы, а как полифония (многоголосие) различных по
зиций. 

В-третьих, для философской мысли того периода характерна 
теистичность, т. е. развитие под эгидой церкви, церковного ми
ровоззрения. Однако, будучи теистичной, она не была теологич-
ной. Как это понимать? 

Дело в том, что древнерусские книжники были более не тео
логами, не религиозными проповедниками, а политиками. Их 
беспокоили, прежде всего, социально-политические и этические 
проблемы. Вместе с тем их работы создавались под большим 
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влиянием религиозной идеологии. Поэтому философская культу
ра того периода теистична, но не теологична. 

В-четвертых, для философской культуры Киевской Руси ха
рактерна этизацш — рассмотрение любых проблем с позиции 
этики: через конфликт сил добра и зла. 

В-пятых, для философской мысли периода становления ха
рактерна историософичность. То есть центральной проблемой 
философской мысли Киевской Руси была проблема создания 
представлений о человеческой истории. 

Какие же философские вопросы волновали киевских «книж
ников»? 

Древние русичи старались ответить на вопрос: что есть фило
софия? Их волновал комплекс проблем, который затрагивал ми
роздание. Они стремились выяснить глубинные источники чело
веческой истории, найти ответ на вопрос: «Откуда пошла земля 
Русская?» Их привлекали загадки человеческого бытия. Напря
женный поиск ответов на эти и подобные им вопросы составлял 
содержание философской мысли Киевской Руси. 

Итак, можно утверждать, что уже в эпоху развития Киевской 
Руси были заложены основы философского мышления, сформу
лированы некоторые понятия и категории философии. Усвоены 
и творчески приспособлены к древнерусской действительности 
элементы византийской, а через нее греческой и восточной фи
лософской культуры. 

Дальнейший распад Киевского государства, междоусобицы, 
перенесение посредством обмана в 1169 г. епископом Федором 
митропольной кафедры в город Владимир отрицательно повлия
ли на развитие духовной культуры и философской мысли на Ру
си. Однако впереди у Руси были еще большие беды — тата
ро-монгольское иго, остановившее ее развитие на сотни лет. 

Итак, завершая рассмотрение этого вопроса, можно сделать 
следующие выводы. 

1. Древнерусский народ вместе с другими народами Европы 
стоял у колыбели европейской цивилизации. Киевская Русь была 
одной из наследниц и хранительниц идейного богатства антично
го мира. 

2. Главными источниками распространения образованности 
и философии в Древней Руси, как и в Западной Европе, были мо-
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настыри, в которых учили грамоте, переписывали и сохраняли 
рукописи. Из стен монастырей вышли видные представители 
древнерусской философской мысли. 

§ 2. Социально-духовные искания 
русских философов XV—XIX вв. 

В XV—XVI вв. постепенно образовалось Российское государ
ство, сложилась русская, или великорусская, народность. В неод
нородной структуре феодального общества усилилась поляриза
ция социальных сил. Началось противоборство политических 
группировок, соперничество различных идейных тенденций 
(схема 4.2). В области духовной культуры эти процессы прояви
лись прежде всего в полемике нестяжателей с иосифлянами и 
борьбе официальной церкви с ересями. 

Полемика нестяжательства и иосифлянства как двух ведущих 
идейных течений отражала качественно новое состояние общест
ва, когда на смену соперничеству одиночек, небольших групп 
приходит борьба многочисленных и сложных по своему составу 
направлений, имевших лидеров и подражателей. Идейным осно
вателем нестяжательства был Нил Сорский (1433—1508). Стро
гий подвижник Нил Сорский и его сторонники («заволжские 
старцы») начали движение за отказ монастырей от права владе
ния собственной землей («стяжания»), за ведение монахами аске
тического образа жизни, за недопущение вмешательства церкви в 
деятельность государства. Он проповедовал идею восхождения 
личности по ступеням совершенства своего духовного мира. 
К числу наибольших грехов относились: гнев и алчность, блуд, 
печаль и уныние, тщеславие и гордость. Все эти грехи, по его 
мнению, означали ту или иную степень отхода от Бога и перехода 
на позицию сатаны. К нестяжателям, развивая различные сторо
ны их учения, примкнули такие видные деятели отечественной 
культуры, как Вассиан Патрикеев (ок. 1470—1545), Максим Грек 
(ок. 1475—1555), Ермолай (Ерасм) (ок. 1510—1565). 

Влиятельному и разнообразному в своих проявлениях нестя
жательству противостояло иосифлянство, ставшее господствую
щим течением в официальной идеологии, закрепившее союз 
государства и церкви на длительный период существования Рос
сийской монархии. Основателем и духовным вождем ортодок-
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Схема 4.2. Русская социальная философия XV—XVII вв. 

сального и охранительного по своей сути иосифлянского учения 
был Иосиф Волоцкий (ок. 1439—1515). Он отстаивал идею богоус-
тановленности великокняжеской власти и признавал за ней пер
венство в решении не только гражданских, но и церковных во
просов. Решающее столкновение сторонников двух направлений 
произошло на церковном Соборе 1503 г. Собор осудил нестяжа
тельство и высказался за сохранение церковной земельной собст
венности. Однако борьба нестяжателей с иосифлянами не пре
кратилась. Лишь на церковном Соборе 1531 г. нестяжательство 
потерпело окончательное поражение. 

Под влиянием иосифлянства в XVI в. монах Филофей (ок. 
1465—1542) создал религиозную теорию о «Москве — третьем Ри
ме», которая должна была не только обосновать мировое значе
ние Русского государства, но и доказать правомерность притяза
ний Русской православной церкви на патриаршую форму правле
ния, аналогичную римской и константинопольской. Учение 
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Филофея идеологически обосновывало притязания Москвы на 
роль великой державы и ее особое место в мире. 

Рассматривая нестяжательство и иосифлянство как важные 
идейные течения XVI в., необходимо обратить внимание на еще 
одно явление в духовной жизни того времени — на религиозные 
ереси. Ереси — проявление вольнодумства, направленное против 
официальной религии. На Руси ереси существовали в различных 
видах и имели Несколько причин. Во-первых, серьезным источни
ком вольнодумства являлось (особенно в первоначальный период) 
влияние языческих традиций. Во-вторых, постоянные контакты с 
носителями других религиозных идеологий: католицизма, про
тестантизма, ислама, иудаизма — неизбежно приводили к воз
никновению религиозного скептицизма и увлечению иными ве
рованиями. В-третьих, на Русь, особенно в западные земли, на
чинают проникать имевшие широкое распространение в Европе 
ереси реформаторского толка. В середине XVI в. особенно про
явили себя еретики Матвей Башкин и Феодосии Косой. Они кри
тиковали некоторые христианские догматы и обряды, осуждали 
церковников за их стяжательство и нравственную распущен
ность. Ими выдвигалась идея равенства всех людей перед Богом и 
светской властью. 

XVII столетие стало заметной вехой в истории русской фило
софской мысли и культуры. По сути дела, это был век начала рус
ского Просвещения. Среди видных деятелей данной эпохи: писа
тель и мыслитель Симеон Полоцкий (1629—1680), крупный дея
тель отечественной культуры Епифаний Славинецкий (1600— 
1675), магистр философии Юрий Крижант (1617—1683). 

Важным шагом в развитии Просвещения в России стало соз
дание в Киеве в 1632 г. Киево-Могилянской академии, а в Москве в 
1687 г. Славяно-греко-латинской академии. Они были организова
ны по образу западных католических университетов. Первую воз
главил Петр Могила (ок. 1596—1647), а вторую — греческие мо
нахи братья Иоанникий (1633—1717) и Софроний (1652—1730) Ли-
худы. Основой обучения в академиях были латинский и 
греческий языки, философия, риторика, богословие. Кроме того, 
изучались психология, математика, естествознание. Схоластиче
ская философия, преподававшаяся в академиях, полностью 
опиралась на авторитет Аристотеля. Она делилась на три части: 
1) логику; 2) физику; 3) метафизику. Окончившие академию слу-
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шатели часто становились священниками, государственными 
•служащими, послами, учеными. 

Философия начала XVIII в. в России выходит на новые рубе
жи, тяготеет к теоретическому отделению от религии. Мысль ос
вобождается от официального религиозного культа и государст
венной идеологии, становится более самостоятельной, частично 
ориентируясь на западные идейные образцы и традиции, делая 
первые шаги на пути автономного философствования. 

В теоретическом сознании начинают формироваться два ис
следовательских направления: естественно-научное и фшософ-
ско-гуманистическое. Первое направление нашло всестороннее 
выражение в научной деятельности Михаила Васильевича Ломоно
сова (1711—1765) — российского ученого-естествоиспытателя 
мирового значения, поэта, художника, мыслителя. Будучи сто
ронником деизма, с материалистических позиций трактовал яв
ления природы. Развивал атомо-молекулярные представления о 
строении вещества, сформулировал принцип сохранения вещест
ва и движения. 

Одним из его разносторонних научных интересов была мате
рия и ее свойства. «Материя, — по его мнению, — есть то, из чего 
состоит тело и от чего зависит его сущность». Материя вечна и 
неуничтожима. Природа же совершенно проста, изначально со
творена во всей своей необходимой полноте и действует на осно
вании естественных законов. Ломоносов считал, что научное по
знание должно опираться как на данные органов чувств и опыта, 
так и на силу разума. По его убеждению, большое значение в на
учном познании играют гипотезы, которые стимулируют позна
вательный процесс. Прогресс общества Ломоносов связывал с 
развитием образования, просвещения и ремесел. Он был сторон
ником светского государства, свободного от диктата церкви. 

Вторая ветвь наиболее точно и оригинально представлена в 
творчестве Григория Саввича Сковороды (1722—1794) и Александра 
Николаевича Радищева (1749—1802). Выпускник Киево-Могилян-
ской академии, Сковорода был продолжателем ее просветитель
ных традиций. Из академии он вынес хорошее знание языков, ан
тичной философии, идей Средневековья и Ренессанса. Здесь он 
научился любить человека и его свободомыслие. Однако Сковоро
да воспринимает философию не догматически, а критически. Так, 
если ведущей тенденцией философских курсов академии был ари-
стотелизм, то у Сковороды наблюдается четкая склонность к уче-
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нию Платона. Если в центре внимания профессоров академии 
был внешний мир и проблема его познания, то у Сковороды на 
первом месте — человек, этико-гуманистические проблемы. 

Всего Сковородой было написано 18 произведений, сделано 
7 переводов с латинского на русский и украинский языки. К ос
новным философским произведениям Сковороды относятся: 
«Начальная дверь по христианскому благонравию» (1766); «Диа
лог о древнем мире» (1772); «Дружеский разговор о душевном 
мире» (1775); «Алфавит мира» (1775); «Борьба архистратига Ми
хаила с сатаною» (1783). Именно в этих работах и изложена фи
лософская система Сковороды. В ее основе учение о «двух нату
рах» и «трех мирах». 

Сущность учения о «двух натурах» заключается в том, что все 
существующее в мире, по мнению Сковороды, имеет две стороны 
(натуры): внешнюю — видимую и внутреннюю — невидимую. 
Этот тезис Сковорода повторяет в своих произведениях десятки 
раз с различными оттенками. Причем видимая натура изменчива, 
преходяща, а невидимая — существует вечно. Это духовное нача
ло, или Бог. Он является неизменной первопричиной всего суще
ствующего и самого себя. Бог есть истина, природа в природе, 
живое в живом, человек в человеке — закон, глас сущего. Такое 
миропонимание носит четко выраженный пантеистический ха
рактер. Противоположную Богу видимую натуру Сковорода оп
ределяет как «тварь», как равнозначные употребляются также по
нятия «вещество», «материя», «стихия», «природа» и др. 

Учение о «трех мирах» выражает идею о том, что вся окру
жающая действительность — это три взаимосвязанных мира: 
«макрокосм», «микрокосм» и «мир символов». Макрокосм — это 
большой мир, или мир природы. Второй мир, согласно учению 
Сковороды, это «микрокосм», или человек. Философ считал, что 
естественная природа «макрокосма» преломляется и продолжает
ся в «микрокосме». Общие закономерности всей природы свой
ственны также и человеку. Другими словами, человек — это ма
лый мир, копирующий большой мир. 

Специфическим миром в учении Сковороды является «мир 
символов». Символы — это образы, воплощающие какую-либо 
идею. Например, Сковорода за символ единого брал кольцо или 
Солнце, выводга символы опасности, зависти, самопознания, 
вечности, истины, благодарности и т. д. Наивысшей тайной сим-
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вола у Сковороды обладает слово. Оно является «...истиной и 
единым началом, есть зерном и плодом, центром и гаванью, на
чалом и концом...» человеческого духа. В Библии записано: «Вна
чале было слово». Воистину оно начало и конец человеческой 
культуры и духовности. А поэтому книга книг для Сковороды 
есть Библия. Это совершенный образ мира символов. Благодаря 
этим символам невидимый мир, т. е. естество Божье, превраща
ется в видимый и достижимый для восприятия. Другими слова
ми, Библия является средством познания «духовного начала», 
внутренней натуры «макро-» и «микрокосма», т. е. Бога. 

Важную роль в русском Просвещении сыграл и Александр Ни
колаевич Радищев — мыслитель-философ, решавший сложные тео
ретические задачи своего времени. В 1790 г. он нелегально выпус
тил книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», где впервые в 
истории русской общественной мысли наряду с критикой само
державия и крепостничества было выдвинуто требование револю
ционных изменений в обществе. Книга сразу приобрела широкую 
известность, но уже через несколько дней была изъята из прода
жи. Екатерина II, приговорившая Радищева сначала к смертной 
казни, воскликнула после прочтения «Путешествия...»: «Бунтов
щик хуже Пугачева». Смертная казнь была заменена ему десяти
летней ссылкой в Сибирь. Там был написан главный философ
ский труд Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». 

Философские воззрения Радищева носят в основном мате
риалистический характер. Он решительно отстаивает реальный 
характер материи. Природа, по его мнению, состоит из множест
ва предметов, каждый из которых обладает формой, делимостью, 
твердостью, движением и иными свойствами. Лестницу развития 
живых существ, по Радищеву, венчает человек. Ему присущи на
личие разума и речи, способность к общественной жизни. Боль
шую роль в становлении человека и его последующей эволюции 
сыграла рука как орудие деятельности. Наряду с вещественно
стью у человека есть и духовное начало. Его отличительным 
свойством является мысль, чувственность и т. д. Душа не сводит
ся к примитивно-материалистическому истолкованию, не огра
ничивается материальным и телесным. Философ склоняется к 
выводу о бессмертии души. Основную мощь своего философско
го дара Радищев направил на поиски путей решения социаль
но-философских проблем. Он радикально критиковал общест-
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венное неравенство, политическое и бюрократическое само
управство. 

Дело Радищева продолжили декабристы. Николай Александро
вич Крюков, Иван Дмитриевич Якушкин, Петр Иванович Борисов, 
Кондратий Федорович Рылеев, Александр Петрович Барятинский, 
Владимир Федосеевич Раевский и другие разделяли материалисти
ческие традиции, они прославляли свойственное человеку могу
щество разума, сильный дух, свободолюбие, которые возносят 
его над земной тьмой. 

В период реакции, наступившей после разгрома восстания 
декабристов, заявил о себе выдающийся русский философ и со
циальный мыслитель Петр Яковлевич Чаадаев (J794—1856). Ос
новным трудом жизни Чаадаева являются «Философические 
письма». Этот труд, состоящий из восьми писем, был закончен в 
1831 г. Письма адресуются некой даме, которая, по-видимому, 
желала посоветоваться с Чаадаевым о том, как упорядочить свою 
духовную жизнь. По отношению к России Чаадаев был настроен 
крайне критически: «...мы не принадлежим ни к Западу, ни к Вос
току, и у нас нет традиций ни того, ни другого». «Одинокие в ми
ре, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли 
ни одной идеи в массу идей человеческих...» «Если бы мы не рас
кинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы... 
И, в общем, мы жили и продолжаем жить для того, чтобы послу
жить каким-то важным уроком для отдаленных поколений...» 

В 1836 г. журналом «Телескоп» было опубликовано первое 
письмо (от 01.12.1829 г.). Цензор, давший разрешение напеча
тать, был смещен со своего поста, журнал запрещен, а его редак
тор сослан. Сам же Чаадаев был объявлен сумасшедшим и поса
жен под домашний арест. Лишь через полтора года философ вер
нулся к нормальной жизни, а в 1837 г. дал подписку ничего не 
писать и не печатать. 

В сочинениях П.Я. Чаадаева присутствует не только тема Рос
сии, но и философские проблемы, включая онтологию и гносео
логию. В основе онтологических представлений Чаадаева лежат 
принципы объективности и единства. Их взаимодействие порож
дает «логику причин и следствий». Его взгляд на мир совпадает с 
ньютонианской картиной мира в ее атомистическом варианте. 
Духовный мир также составляет совокупность элементов духов
ных идей. Жизнь духовного мира аналогична жизни природы. 
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Схема 4.3. Основные направления российской философии 

Гносеология Чаадаева опирается всецело на его онтологические 
представления. Ключевой выступает идея объективной обуслов
ленности сознания. Постижение бытия осуществляется с помо
щью естественных средств — опытности и рассуждения. 

Философия Чаадаева дала толчок к расколу в русской фило
софской мысли XIX в. и возникновению в ней в 30—40-е годы 
XIX в. двух противоположных течений — славянофшштва и за
падничества (схема 4.3). Между ними возник острый спор об ис
торической судьбе России, ее прошлом, настоящем и будущем, о 
ее призвании в мире. Суть полемики заключалась в том, должна 
ли Россия идти вслед за Западом по пути общечеловеческого 
(единого для всех) прогресса и усваивать достижения мировой 
цивилизации или же у нее должен быть свой особый (самобыт
ный) путь развития. 

Рассмотрим эти течения. 
Славянофильство — направление в общественной и философ

ской мысли России середины XIX в., ратовавшее за исконно сла
вянский, неповторимый путь развития русской культуры, за 
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Схема 4.4. Русский либерализм начала и середины XIX в. 

полное неприятие Россией пути западноевропейского развития. 
Его виднейшие представители: Алексей Степанович Хомяков 

(J804—1860), Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860), Иван 

Васильевич Киреевский (1806—1856), Юрий Федорович Самарин 

(1819-1876) идр . 

К так называемым «поздним славянофилам» принадлежат 
Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885), Константин Нико

лаевич Леонтьев (1831—1891), Федор Иванович Тютчев (1803— 
1873). Взглядам основных представителей славянофильской фи
лософии присущи следующие общие черты (схема 4.4). 

Во-первых, старания славянофилов были направлены на раз
работку христианского миропонимания, опирающегося на уче
ние отцов восточной церкви и православия в той самобытной 
форме, которую ему придал русский народ. Они чрезмерно идеа-
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лизировали политическое прошлое России и русский националь
ный характер. Славянофилы высоко ценили самобытные особен
ности русской культуры и утверждали, что русская политическая 
и общественная жизнь развивалась и будет развиваться по своему 
собственному пути, отличному от пути западных народов. 

Во-вторых, для славянофильства как мировоззрения свойст
венна критика западной цивилизации как якобы «безбожной», 
низменной и бездушной, в которой господствует дух эгоизма, на
живы и прагматизма. В этом мире все продается и все покупает
ся, включая и самого человека. По мнению славянофилов, Рос
сия призвана оздоровить Западную Европу духом православия и 
русских общественных идеалов, а таюке помочь Европе в разре
шении ее внутренних и внешних политических проблем в соот
ветствии с христианскими принципами. 

В-третьих, славянофилы критиковали феодально-крепост
ническую действительность, выдвигали положение о том, что 
«сила власти — царю, сила мнения — народу», высказывались за 
свободу слова и гласный суд, за созыв земского собора, который 
имел бы совещательный голос, и освобождение крестьян «свер
ху» с выкупом и небольшим наделом земли. В целом они считали 
самодержавие исконной формой правления русского народа, ос
нованного на соглашении между народом и правительством, ис
ключающем противоречия и вражду, классовую борьбу и револю
цию. 

В-четвертых, славянофилы были убеждены, что социальной 
ячейкой русского общества должна стать патриархальная семья, 
они идеализировали допетровскую Русь, где мораль и традиции 
народа еще не были разрушены западной культурой. В рамках 
этого мировоззрения выделялась идея соборности. 

Соборность — это множество, объединенное в свободное и 
органическое единство силой любви. Только в соборном едине
нии личность обретает свою подлинную духовную самостоятель
ность. Соборность противоположна индивидуализму, разобщен
ности и отрицает подчинение какому-либо авторитету, включая и 
авторитет церковных иерархов, ибо ее неотъемлемым призна
ком является свобода личности, ее добровольное и свободное 
вхождение в церковь. Поскольку истина дается только соборно
му сознанию, то и истинная вера, по мнению славянофилов, со
храняется лишь в народном соборном сознании. Они полагали, 
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что в конечном счете вера определяет и движение истории, и 

быт, и мораль, и мышление. Поэтому идея истинной веры и ис

тинной церкви лежала в основе всех их философских построе

ний. 

В целом же мировоззрение славянофилов было основано на 

трех принципах: православие, самодержавие и народность. По сути 

дела, славянофильство — это философия религиозно окрашенно

го коллективизма. Это философия, опирающаяся на самобыт

ность России, ее историческое и культурное своеобразие. 

Противоположный тип философствования был характерен 

для западников. Это представители направления общественной 

мысли России середины XIX в., связывавшие культурно-истори

ческое развитие России с безоговорочным усвоением и повторе

нием западноевропейского опыта. Термин «западники» впервые 

употребил Н.В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с 

друзьями». Сторонники западничества предпочитали говорить о 

себе как о противниках славянофильства. Впервые они заявили о 

себе в апреле 1841 г., когда в журнале «Отечественные записки» 

были опубликованы две статьи Виссариона Григорьевича Белинско

го (1811—1848), ныне известные под общим названием «Россия 

до Петра Великого». 

В западничестве можно выделить два направления. К перво

му примыкали В.Г. Белинский, А.И. Герцен (1812—1870), Н.П. Ога

рев (1813-1877), Д.И. Писарев (1840-1868) и др. Нацеленность 

на социальные преобразования снискала этому направлению ре

путацию левого крыла. Правое крыло западников было, хотя и 

многочисленным, но зато и более умеренным, либеральным. 

Возглавлял движение профессор Московского университета Ти

мофей Николаевич Грановский (1813—1855). Вокруг него объеди

нялись К.Д. Кавелин (1818-1885), В.П. Боткин (ок. 1811-1869), 

П.В. Анненков (1813—1887) и др. 

Западники активно выступали за европеизацию страны, за 

решительную ликвидацию феодально-крепостнических отноше

ний и развитие общества по капиталистическому пути. В этом 

смысле они являлись как бы «агентами Запада» в русской культу

ре. Идеалами западников были гуманистические учения эпохи 

Возрождения и французского Просвещения, передовые идеи в 

творчестве Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Они очень высоко оценива-
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ли деятельность Петра Великого, считая его реформы прогрес
сивными. 

Представители западничества не отличались религиозностью, 
в философских и историософских построениях придерживались 
идей секуляризма. В центр мироздания они ставили индивиду
альность, живое человеческое «Я». История для них была сино
нимом прогресса, конечная цель которого — создание общества, 
способного обеспечить личности условия полной свободы, бла
госостояния и гармоничного развития. Движущей силой исто
рии, по их мнению, являются не народные массы, а рационально 
мыслящие индивиды. Общественный прогресс будет наступать 
по мере гуманизации индивидуального сознания и всей системы 
общественных отношений. Для философии западников весьма 
характерно просветительство. Так, славянофильскому идеалу со
борности западники противопоставляли веру в творческие воз
можности просвещенного разума, способного обуздать силы 
природы и истории. 

В целом западничество являлось российским вариантом ев
ропейского либерализма, а славянофильство — российским ва
риантом общеевропейского романтического консерватизма, 
резко и притом справедливо критикующего европейскую фило
софию за обоснование рационализма, индивидуализма и утили
таризма. При этом и славянофилы, и западники — патриоты, 
озабоченные путями и судьбами общественного развития, поэто
му их нельзя представлять как враждебные партии. «С них, — пи
сал А.И. Герцен о славянофилах в «Былом и думах», — начинает
ся перелом русской мысли... Да, мы были противниками их, но 
очень странными: у нас была одна любовь...И мы, как Янус, 
смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». 

Теоретические споры между славянофилами и западниками 
были сняты народничеством. Эта идеология и движение разно
чинной интеллигенции, объективно отражавшие антифеодаль
ные интересы крестьянства. Соединяя радикальную буржуаз
но-демократическую программу с идеями утопического социа
лизма, народничество выступало одновременно и против пере
житков крепостничества, и против буржуазного развития страны. 
Главными идеологами народничества были Петр Лаврович Лавров 
(1823—1900), Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) и Петр 
Никитович Ткачев (1844-1885). По способу, каким народники на-
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§ 3. Российская философия 
второй половины XIX—XX вв. 

Духовная культура России второй половины XIX—XX вв. 
обогатилась значительным количеством разнообразных фило
софских направлений. В этот период сформировалась отечест
венная социология, которая была представлена такими философа
ми, как ПЛ. Лавров (1823—1900), Н.К. Михайловский (1842—1904), 
ПА. Сорокин (1889-1968). 

Петр Лаврович Лавров — один из первых в России последова
телей позитивизма. Он был сторонником «практической филосо
фии». Человек, по его мнению, имеет право на собственный, 
субъективный нравственный идеал и в своих поступках он нрав
ственно обязан следовать этому идеалу. Лаврову принадлежит 
идея «критически мыслящей личности», которая оказала сильное 
влияние на умы современников. В своем сочинении «Историче
ское письмо» Лавров развивает мысль об «уплате долга народу» и 
призывает к служению народу. Пропагандируемый им аграрный 
социализм носит ярко выраженный этический характер. 

Николай Константинович Михайловский — один из создателей 
субъективной социологии, основанной на производном от пози-

мерены были достигнуть своей цели, их можно разделить на три 
направления: народники-пропагандисты во главе с Лавровым; на

родники-анархисты, лидером которых был Бакунин, и народни

ки-заговорщики, возглавляемые Ткачевым. Первые основным сред
ством подготовки широких масс к социальной революции при
знавали пропаганду революционных идей среди народа. Вторые 
считали, что народ уже готов к революции и его необходимо под
нимать на повсеместные бунты и восстания. Третьи все надежды 
возлагали на узкую заговорщическую организацию, которая 
должна совершить переворот, захватить власть в свои руки для 
того, чтобы освободить народ от тирании царей, помещиков и 
капиталистов и провести социальные преобразования в стране. 

В середине 80-х годов XIX столетия народничество в силу ря
да объективных причин распалось. Тем не менее влияние миро
воззрения народников долгое время сказывалось на обществен
но-политической жизни России. 
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тивистских идей так называемом субъективном методе. В центре 
учения Михайловского лежит идея личности, индивидуальности, 
развитие которой является мерилом прогресса. Идеал Михайлов
ского — всестороннее развитие, «разнородность» личности. Од
нако история до сих пор шла скорее по линии «разнородности» 
общества, его дифференциации и разделения труда, что приводи
ло к «однородности» личности, «неделимой» по своему смыслу, к 
превращению ее в простой придаток общества и, следовательно, 
к возникновению антагонистического конфликта между лично
стью и обществом. 

Значительный вклад в социологию внес Питирим Александро
вич Сорокин — профессор Петроградского университета, который 
в 1922 г. был вынужден эмигрировать в США, заслуженный про
фессор Гарвардского университета. Обратимся лишь к одной из 
проблем, разработанных великим ученым. В книге «Социальная 
мобильность» П.А.Сорокин рассматривал понятия горизонталь
ной и вертикальной мобильности. 

Горизонтальная мобильность — фактическое перемещение в 
физическом пространстве, миграция. Вертикальная мобиль
ность — изменение социального статуса, «движение вверх и вниз 
по социальной лестнице». В разных типах общества это движение 
различно по виду и скорости. В каждом обществе существуют так 
называемые «лифты», посредством которых осуществляется это 
движение. Классическими примерами таковых являются армия, 
школа, бюрократия, профессиональные и богословские органи
зации. Они также необходимы социальному организму, как и ор
ганы контроля кровотока в сложном биологическом теле. Соро
кин пришел к выводу, что мобильность способствует развитию 
умственной гибкости и разносторонности интеллекта вообще, но 
в свою очередь порождает скептицизм, цинизм, приводит к пато
логической изоляции, моральному падению. 

В XIX в. в России получила развитие философия персонализма 
(от лат. persona — личность). Одним из первых ее распространи
телей был профессор Киевского университета Алексей Александ
рович Козлов (1831—1900). В центре его философии находится по
нятие личности. Но это не реальная человеческая личность, а 
некая духовная субстанция, наделенная активностью, обладаю
щая волей, самосознанием. Мир, по Козлову, — бесконечное 
множество духовных субстанций, непосредственно связанных с 
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центральной субстанцией — Богом. Последователями А.А.Козлова 
были СЛ. Асколъдов (1871-1945), Л.М. Лопатин (1855-1920) и др. 

Религиозный персонализм дополняется учением об интуити
визме. Разрабатывал его Николай Онуфриевич Лосский (1870— 
1965). Главная задача философии, по Лосскому, — построить 
«теорию о мире как едином целом» на основе прежде всего рели
гиозного опыта. Центральный элемент мира — мистически пони
маемая личность как сверхвременной субъект творчества. Позна
ние начинается тогда, когда на объекты направляется серия «ин-
тенциональных» (целевых) актов — осознание, внимание и т.д.; в 
зависимости от характера объекта он познается посредством раз
личных видов интуиции: интеллектуальной, чувственной или 
мистической. Основные черты русской философии, по Лосско
му, — ее этический характер, «религиозная реалистичность», 
«синтетичность». 

Философия интуитивистского персонализма развивалась и в 
творчестве таких философов, как В.А. Кожевников (1850—1917), 
СЛ. Франк (1877-1950), Д.В. Болдырев (1885-1920), А.Ф. Лосев 
(1893—1988). Особую активность в этом плане проявлял Алексей 
Федорович Лосев. Его философия — это мир жизни, мудрости, 
простоты, эстетического изящества и необычайной филологиче
ской учености. Лосев всесторонне исследовал диалектический 
метод, основой которого считал логику противоречия, антино
мий. Диалектика есть единственный метод, способный охватить 
живую действительность. Более того, диалектика есть просто 
ритм самой действительности. Только такой конкретный метод, 
как диалектика, и может быть методом подлинно философским, 
потому что сам соткан из противоречия, как и реальная жизнь. 
А.Ф. Лосев с позиции диалектики глубоко проанализировал миф 
как личностную форму бытия, показал, что диалектика мифа не
возможна без социологии мифа. Он осмыслил логическую и фе
номенологическую структуру мифа, определил основные соци
альные типы мифологии. В итоге философ приходит к выводу о 
том, что мифологическое сознание — явление культуры, в слоях 
которой оно играет всеобъемлющую роль. Миф находится в са
мой гуще исторического процесса. 

А.Ф. Лосевым было издано около 500 работ, в том числе око
ло 30 монографий. Самый значительный труд — восьмитомная 
«История античной эстетики», за которую он заслуженно полу-
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чил Государственную премию. Лосеву удалось создать весьма 
своеобразную философскую систему, достоинства которой изу
чены пока недостаточно. 

Заметное место в русском интуитивистском персонализме за
нимает творчество Семена Людвиговича Франка. В своих работах 
(«Духовные основы общества», «С нами Бог») философ обосно
вывает тезис о том, что все мы пребываем в бытии и постигаем 
его через переживание, т. е. непосредственно. Что касается рус
ского мировоззрения, то оно основано исключительно на интуи
ции. Русский человек постигает окружающий мир всем своим ду
хом, целостно. Систематическое понятийное мышление есть для 
него нечто второстепенное, уступающее силе интуиции. Франк 
подчеркивал*, что философствование органично присуще русской 
художественной литературе, и это тоже отвечает специфике на
ционального мышления. Литература в России — это преимуще
ственно религиозно-эмоциональное восприятие и толкование 
жизни, свободное проникновение в бытие людей. Философ отме
чал, что соборность выступает в обществе как объединяющее на
чало духовного характера. Общество — это единое духовное це
лое. В революциях же всегда преобладают смута и разрушение, и 
поэтому они не могут быть оправданы как метод усовершенство
вания общественной жизни. Целью жизни всех людей должно 
быть осуществление ими той полноты, гармонии и свободы, ко
торые заложены в Боге. 

Философская мысль XIX в. включает в себя также и такое яв
ление, как русский космизм. Он интересен тем, что в сочинениях 
ряда философов, ученых, мыслителей были глубоко проанализи
рованы проблемы единства человека и космоса, космической 
природы человека и космического масштаба человеческой дея
тельности. В русском космизме, в свою очередь, представлены 
две тенденции. Одна — это космизм либо с примесью фантасти
ки, либо опирающийся на теологию. Ярким представителем этой 
тенденции является Николай Федорович Федоров (1828—1903). 
В его известном труде «Философия общего дела» прослеживается 
связь человеческой жизни с жизнью космической. Он обосновы
вал связь между жизнью и разумом, человеком и космосом. Стре
мился восстановить утраченное понимание целостности бытия. 

Другая тенденция в русском космизме была тесно связана с 
прогрессом естествознания и развита естествоиспытателями. 
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Наиболее полно она воплотилась в учении Владимира Ивановича 
Вернадского (1863—1945) о роли биосферы, и особенно ноосферы 
в истории Земли и Вселенной. В своем мировоззрении Вернад
ский стремился к органическому синтезу естествознания и обще-
ствознания. Он является одним из создателей антропокосмизма — 
мировоззренческой системы, представляющей в единстве при
родную (космическую) и человеческую (социально-гуманитар
ную) стороны объективной реальности. В работе «Живое вещест
во», «Пространство и время в неживой и живой природе» он сде
лал ряд серьезных обобщений, охватывающих ближний и 
дальний космос, земную кору, биосферу, жизнь человека и чело
вечество. Именно Вернадский вводит в научный оборот понятие 
«живое вещество», понимая под этим совокупность всех живых 
организмов Земли. 

Русский космизм представлен также творчеством Константи
на Эдуардовича Циолковского (1857—1935). В центре его интере
сов — проблемы смысла космоса в целом, места человека в кос
мосе, конечности или бесконечности человеческого существова
ния. Он провозглашал космический пантеизм, признавая 
наличие во Вселенной одной субстанции, единственной силы — 
материи в ее бесконечном разнообразии. В труде «Будущее Земли 
и человечества» он отмечал, что смерть человека есть лишь разру
шение тела, сознания и памяти; составляющие человека атомы 
бессмертны как элементарные живые существа, поэтому они, пу
тешествуя в космосе, будут входить в состав других жизненных 
форм. Вселенная — единое материальное тело, по которому бес
конечно путешествуют атомы — «первобытные граждане», поки
нувшие распавшиеся смертные тела. Истинная жизнь для них 
начнется в мозгу высших, бессмертных существ космоса. Мысли
тель первым увидел в космосе не только беспредельную физиче
скую среду, вместилище материи и энергии, а и потенциально 
пригодное поприще для будущего творчества землян. 

Еще один замечательный русский ученый Александр Леонидо
вич Чижевский (1897—1964) создал концепцию взаимодействия 
космоса и исторического развития на Земле, установил зависи
мость между циклами солнечной активности и явлениями био
сферы Земли. «Жизнь, — утверждал он, — явление более косми
ческое, нежели земное». В работе «Земное эхо солнечных бурь» 
Чижевский связал некоторые формы жизнедеятельности и пове
дение людей с циклами солнечной активности и, в частности, 
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Схема 4.5. Русская религиозная философия 

смертность и рождаемость на Земле, количество преступлений и 
несчастных случаев, распространение эпидемий. 

Работы Чижевского получили мировое признание. В мае 1939 г. 
он был избран почетным президентом Международного конгрес
са по биологической физике и космической биологии. Тогда же 
его выдвинули на соискание Нобелевской премии «как Леонардо 
да Винчи двадцатого века». 

Особое место в истории русской духовности занимает религи
озная философия второй половины XIX и начала XX вв. (схема 
4.5). В силу своеобразия, богатства своего содержания и значения 
она заслуживает отдельного рассмотрения. 

Основы русской религиозной философии заложил Владимир 
Сергеевич Соловьев (1853—1900) — выдающийся, истинно гени
альный мыслитель России, поражающий многогранностью своих 
интересов. В его жилах билась кровь проповедника, публициста, 
оратора, литературного критика; поэта, человека, преданного 
изысканным духовным интересам. 
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Первое представление о философской системе B.C. Соловье
ва можно составить по его основным трудам: «Оправдание добра» 
(1897); «Теоретическая философия» (1899); «Три разговора» 
(1900); «Жизненная драма Платона» (1898); «Чтение о Богочело-
вечестве» (1899); «Смысл любви» (1894). В этих работах B.C. Со
ловьев попытался создать целостную мировоззренческую систе
му, которая связала бы воедино вопросы религиозной и социаль
ной жизни человека. Основой такого мировоззрения, по замыслу 
философа, должно стать христианство. Исходной и основной во 
всей философии B.C. Соловьева является идея положительного 
всеединства и мировой гармонии. Сущее содержит в себе, 
во-первых, благо как проявление воли, во-вторых, истину как 
проявление разума, в-третьих, красоту как проявление чувства. 
Из этого вытекает принцип: «Абсолютное осуществляет благо че
рез истину в красоте». Эти три начала — благо, истина и красота — 
составляют нерасторжимое единство, предполагающее любовь, — 
силу, подрывающую корни эгоизма, всякой отдаленности. 

В представлении Соловьева мир иерархичен, в нем низшее и 
высшее органически взаимосвязаны. Он пронизан высшим бо
жественным началом и предстает на деле как творение Божье, 
единство истины, добра и красоты. Бог — это некий космический 
разум, организующая сила мира. Однако, будучи создан своим 
Творцом, мир тем не менее не завершен, не застыл в своем дви
жении. Он динамичен и непрерывно развивается, неся в себе ак
тивное внутреннее начало, или мировую душу. Эта душа пред
ставляет собой особого рода творящую энергию, она является но
сителем идей и принципа всеединства. Мировая душа познается 
двумя основными способами — научным знанием и религиозной 
верой. 

В обществе единство всех людей представлено в виде право
славной церкви. Она не только сближает людей, но и, преодоле
вая эгоизм и вражду между ними, активно способствует образо
ванию «царства Божьего» на Земле, понимаемого как «действи
тельный нравственный порядок». Залогом установления такого 
всеединства является объединение католической и православной 
церквей. 

Идеи соловьевского всеединства развивали СИ. Трубецкой 

(1862—1905) и Е.Н. Трубецкой (1863-1920), ПЛ. Флоренский 

(1882-1937), СИ. Булгаков (1871-1944), Л.П. Карсавин 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 4. Русская философия: традиции и особенности 

(1882-1952), СЛ. Франк (1877-1950). Крупными представителя
ми этого направления являются также писатель Д. С. Мережков

ский (1874—1948), богоискатель-«веховец» Н.А. Бердяев (1874— 
1948), философ-экзистенциалист Л.И. Шестов (1866—1938), 
В.Ф. Эрн (1882-1917) и др. 

Из этой плеяды последователей B.C. Соловьева выделяется 
прежде всего Николай Александрович Бердяев. Главной идеей его 
творчества была антропозиция, т. е. оправдание человека в твор
честве и через творчество. Он «упраздняет» откровения Ветхого 
Завета и возвещает о наступлении «творческойрелигиозной эпохи». 

Однако, по Бердяеву, нельзя ждать третьего откровения, его дол
жен совершить сам человек, это будет делом его свободы и твор
чества. Творчество само является религией, его целью становится 
поиск смысла, который всегда находится за пределами мировой 
данности. Смысл есть ценность, поэтому всякое творческое 
стремление ценностно окрашено. Творчество создает особый 
мир, оно уподобляет человека Богу-Творцу. Главное в человеке 
определяется его внутренним миром, но личность — категория 
религиозного сознания; сущность человека — в ее отношении к 
Богу. Религиозный персонализм здесь дополняется учением о 
коммюнитарности — мистической разновидности коллективиз
ма, наработанной русской народной жизнью и философской 
культурой России, которая противопоставлена западной теории и 
практике индивидуализма. 

Творчество Н.А. Бердяева сложно, многогранно и противоре
чиво. Всего известно более 100 его работ. В России многие рабо
ты не печатались. 

С философией Н.А. Бердяева солидаризуется Лев Исаакович 

Шестов. Главной задачей философии Шестов считал выявление 
основ человеческой" жизни. Пытаясь осмыслить трагическое по
ложение человека в мире, он, разрабатывая «философию траге

дии», обращается к Священному Писанию. Считая, что разум и 
наука равнодушны к страданиям человека и поэтому не представ
ляют подлинной ценности для личности, он в религии, в откро
вении видит путь к личному спасению, к подлинной истине и 
свободе. 

Религиозно-идеалистическое направление русской филосо
фии просуществовало до 1922 г., когда большинство его наиболее 
видных представителей было выслано из Советской России по 
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блем России (прежде всего крестьянского вопроса) с помощью 

движения самих народных масс. 

Русские материалисты 60—80-х годов XIX в. оказали прямое 

воздействие на мировоззрение таких философов, как Г.В. Плеха

нов (1856-1918), В.И. Ульянов (Ленин) (1870-1924), А.А. Богданов 

(1873-1928), И.И. Бухарин (1888-1938). 

С именем Григория Валентиновича Плеханова принято связы

вать распространение марксистской теории в России. Он был 

сторонником монистического понимания истории. Идею Маркса 

об определяющей роли экономических отношений он корректи

ровал путем выделения основания этих отношений в виде геогра

фической среды. Географическая среда, по его мнению, опреде

ляет характер производительных сил, создает объективные пред

посылки для скачкообразного развития социальной надстройки. 

Отстаивая монистический принцип в диалектике материализма, 

Плеханов в качестве основания берет материю с атрибутами 

протяженности и мышления. В теории познания он осуществил 

деление материи на «вещь в себе» и «чувственные впечатления», 

или «иероглифы». «Вид объекта зависит от организации субъек

та» — вот вывод из этой позиции. Созданная Плехановым мо

дель исторического материализма существенно отличалась от 

марксистского учения. Он не допускал мысли, что в России со

вершится революция, пока капитализм не наберет полной силы 

и пролетариат не составит большинства населения. 

Если с именем Г.В. Плеханова связана пропаганда марксиз

ма, то с именем Владимира Ильича Ленина — новый этап в разви

тии философии марксизма. Сфера его научных интересов: теория 

и практика политической деятельности, теория государственного 

устройства, революция как социальная технология. В области 

философии он существенно обогатил концепцию материализма, 

обосновал теорию отражения, предпринял методологический 

анализ взаимосвязи естествознания и философии. Большое вни

мание В.И. Ленин уделял проблемам социальной философии, 

что было органически связано с революционной ситуацией в 

России. Однако эта философия у него приобрела откровенно по

литизированный характер, с ярко выраженной ориентацией на 

насилие как «повивальную бабку истории». Такую логику борьбы 

во многом диктовала острота классовых противоречий в России. 
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Оппонентом В.И. Ленина выступал Александр Александрович 

Богданов, по мнению которого диалектика якобы не показала 

свою эффективность в освоении мира, да и не стала «алгеброй 

революции». В 1913 г. Богданов выпустил книгу «Всеобщая орга

низационная наука». Основную движущую силу развития в клас

совом антагонистическом обществе «организационная наука» ви

дит не в классовой борьбе, а в установлении «равновесия» между 

обществом и природой, в «организации» производительных сил. 

Производительные силы Богданов рассматривает вне производ

ственных отношений, как технологию. 

В советское время (1917—1991) русская философия развива

лась под непосредственным влиянием политических институтов 

общества — коммунистической партии и государства. При отсут

ствии необходимых»элементов демократии (свободы слова, поли

тического выбора, многопартийности) философская мысль не 

имела достаточных возможностей для самостоятельного сущест

вования и со временем фактически превратилась в «служанку» 

политики. Ее важнейшей функцией стало идеологическое обос

нование необходимости и закономерности существования совет

ского строя и раскрытие его якобы бесспорных преимуществ пе

ред буржуазным образом жизни на Западе. 

Современный этап развития духовной культуры России ха

рактеризуется возрождением национальной философской тради

ции, которая оказывается созвучной переходному характеру оте

чественной и мировой истории, подтверждая изначально зафик

сированный этический характер русской философии. 

ВЫВОДЫ 

1. Русская философия — органическая часть мировой фило

софии и культуры, которая обращается к тем же проблемам, что и 

западноевропейская, однако подход к ним, способы их осмысле

ния носят глубоко национальный характер. 

2. Основными особенностями русской философии является 

то, что она не теоцентрична (хотя в ней сильно религиозное нача

ло), не космоцентрична (хотя в ней имеются и натурфилософ

ские искания), но антропоцентрична, историософична и привер

жена социальной проблематике. 
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3. Несмотря на то что в русской философии можно выделить 

самые различные направления, ориентации и школы, в ней при 

решении философских проблем доминировали творчески дея

тельный характер, ярко выраженная моральная установка, посто

янная обращенность к историческим судьбам России. 

Контрольные вопросы 

1. Почему мы начинаем изучать историю русской философской 
мысли с периода Киевской Руси? 

2. Какое влияние оказала христианская идеология на развитие фи
лософской мысли Киевской Руси? 

3. Назовите характерные особенности философского мышления 
периода Киевской Руси. 

4. В чем сущность противоборства нестяжателей и иосифлян? 

5. Что характерно для философии русского Просветительства? 

6. Что представляла собой философия в Киево-Могилянской ака
демии и Славяно-греко-латинской академии? 

7. В чем сущность концепции «двух натур» и «трех миров» в фило
софии Г.С. Сковороды? 

8. В чем заключаются предпосылки появления славянофильства и 
западничества как течений общественной жизни в России? 

9. Дайте характеристику основных идей русского космизма. 

10. Назовите основные направления русской религиозной фило
софии начала XX в., дайте их характеристику. 

11. В чем заключается сущность философии всеединства? 

12. В чем была сложность развития философии в России в 30—50-е 
годы XX в.? 
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Часть II 

БЫТИЕ, СОЗНАНИЕ, 
ПОЗНАНИЕ 

Раздел 5 

БЫТИЕ, МАТЕРИЯ КАК ИСХОДНЫЕ 

ПОНЯТИЯ Ф И Л О С О Ф И И 

В арсенал любой науки входят основные, определяющие по
нятия, категории, т. е. наиболее общие мысленные абстракции, в 
которых раскрываются направления и тенденции развития внеш
него мира. Для философии такими исходными понятиями явля
ются «бытие» и «материя». Они включают в себя широкое фило
софское обобщенное знание об окружающем мире. Определение 
этих понятий и раскрытие их содержания всегда были в центре 
внимания мыслителей разных эпох. Ведь именно они позволяют 
осознать, каким образом сочетаются естественные знания о мате
рии, движении, пространстве, времени и пр. с философскими 
представлениями о природе, с картиной мира, создаваемой в фи
лософии. Посредством понятий «бытие», «материя» раскрывается 
сущность окружающей действительности, ее отражение в мыслях 
и действиях человека. На этом основании строятся формы отно
шения человека к окружающей действительности. 

Итак, цель этого раздела: рассмотреть философские катего
рии «бытие» и «материя» с позиций их содержательности, мето
дологического и мировоззренческого значения. 

§ 1. Философский смысл категории «бытие» 

Учение о бытии получило название «онтология» (от греч. 
ontos — сущее и logos — учение). Этот термин ввел в XVII в. не
мецкий философ Г. Гоклениус. Под онтологией понимают от-
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Схема 5.1. Философский смысл категории «бытие» 

дельную отрасль философского знания, суть которой обнаружи

вается при анализе отношений, связей и взаимодействий между 

такими категориями и понятиями, как «человек», «мир», «бы

тие», «материя», «сознание», «пространство», «время», «движе

ние» и др. (схема 5.1). Все эти категории и их отношения мы рас

смотрим в этом и следующих разделах. А начнем с категории 

«бытие». 

Глагол «быть» в прошедшем, настоящем, будущем времени, а 

также связка «есть» принадлежат к числу наиболее употребитель

ных слов во многих языках («есть» — в русском, «1st» — немецком, 

«is» — английском, «est» — французском). Философия использует 

термин «быть», «бытие» для определения не просто существова

ния, а того, что гарантирует существование. Поэтому слово «бы

тие» получает в философии особое содержание, понять которое 
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возможно, только обратившись к философской проблеме бы
тия. 

Проблема бытия принадлежит к так называемым «вечным во
просам» философии, поскольку она касается наиболее сущест
венных параметров человеческой жизни, а следовательно, и ми
ровоззрения человека. Вопрос о сущности бытия, способах и 
формах его существования рассматривался уже философами 
Древнего мира. Так, древнегреческий философ Парменид считал, 
что бытие существует, оно неизменно, однородно и абсолютно 
неподвижно. Ничего другого, кроме бытия, нет. Все эти идеи со
держатся в его утверждении: «Следует говорить и думать, что су
щее есть, ибо бытие есть, в то время как ничего другого нет». 
Платон обосновал другую, прямо противоположную традицию в 
толковании бытия. Бытие — это мир идей, являющихся истин
ными, неизменными, вечно существующими. Истинное бытие 
противопоставляется Платоном неистинному, под которым име
ются в виду доступные человеческим чувствам вещи и явления. 
Иную мысль высказал Гера/слит. Он считал, что стабильного, ус
тойчивого бытия нет вообще, сущность бытия в вечном становле
нии, в единстве бытия и небытия. Космический огонь Гераклита 
(основа мира) в наглядно-образной форме выражает бытие как 
вечное становление. 

В современной философской мысли также существуют про
тивоположные взгляды относительно сущности бытия. Так, экзи

стенциализм, который обрел значительное влияние в 20—60-е го
ды XX в., объектом философии признает внутреннее бытие чело
века, которое имеет название экзистенция. Экзистенция — это 
иррациональное в мире человека, составляющее его неповтори
мость и противостоящее «предметному бытию». Неотомисты 

высшей реальностью признают «чистое бытие», понимая его как 
божественное первоначало, имеющее духовное содержание. Пред
ставители неопозитивизма считают, что отношение мышления к 
бытию является псевдопроблемным, поскольку философский 
анализ не распространяется на объективную реальность, а огра
ничивается лишь непосредственным опытом или языком. 

•Современная материалистическая философия понимает бытие 
как такую категорию, которая охватывает все сущее — как мате
риальные, так и духовные феномены. Бытие не отождествляется 
и не сводится лишь к материальным образованиям, а включает в 
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Схема 5,2, Основные формы бытия 

себя и мир человеческого духа, все духовные явления, которые по 
своей сути являются идеальными. Вместе с тем следует помнить, 
что бытие не является чем-то аморфным, а всегда имеет опреде
ленную структуру, оно структурировано. Вследствие этого можно 
выделить следующие, относительно самостоятельные, формы 
бытия (схема 5.2): 

1) бытие природы, которое детализируется и в свою очередь 
разделяется на бытие девственной природы (т. е. бытие вещей и 
процессов, которые существуют независимо от человека и его дея
тельности) и на бытие рукотворной природы (или бытие вещей и 
процессов, созданных людьми). Природа безгранична в простран
стве, времени и вечна. Вторая, или очеловеченная природа зависи
ма от первой. С одной стороны, во второй природе воплощен ма
териал первой, иными словами объективная, первичная реаль
ность, с другой — в ней воплощены труд, воля и знания человека, 
его душа. Вторая природа — это орудия и условия работы, средства 
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связи, потребности человеческого духа — все то, что составляет 
цивилизованное бытие, материальную и духовную культуру; 

2) бытие человека, в котором для удобства анализа следует вы
делить телесное существование человека как части природы и 
специфическое человеческое бытие. 

Человек является частью природы и в этом отношении под
чиняется действию ее законов. Наличие тела предопределяет 
смертность человека, он втянут в диалектику бытия — небытия и, 
как все тела природы, проходит состояния возникновения, ста
новления и гибели. Человеческое тело, как и все тела природы, 
подвержено действию закона сохранения вещества и энергии, т. 
е. его составляющие переходят в другие состояния естественной 
природы. Для существования человеческого тела необходимо 
повседневное его воспроизведение (питание, защита от холода и 
других опасностей). Материализм уделяет этим фактам первооче
редное внимание, считая, что материя первична, а дух, созна
ние — вторично. Для того чтобы мыслить, необходимо обеспе
чить жизнь человеческому телу. Отсюда — необходимость со
хранения жизни, самосохранения человека и выживания челове
чества, а это выражается в потребности иметь питание, одежду, 
жилье, чистую окружающую среду; 

3) бытие духовного, которое существует как индивидуализиро
ванное духовное и объективное (внеиндивидуальное) духовное. 
Бытие индивидуализированное духовное — это внутренний мир 
человека. Он охватывает сознательное и бессознательное. При 
таком подходе (который, кстати, не является единственным) 
дух — понятие, тождественное индивидуальному сознанию, а в 
узком понимании — это мышление. Сознание — это способность 
головного мозга человека целенаправленно отражать бытие мира, 
•преобразовывать его в образы и понятия. Оно существует как не
видимый процесс впечатлений, ощущений, переживаний, мыс
лей, а также идей, убеждений, ценностей, установок, стереотипов. 
Сознание имеет необратимый характер, быстротечный и неодно
родный. По форме этот процесс хаотичен, но вместе с тем у него 
есть определенный порядок, устойчивость, структура, та или 
иная степень дисциплины и воли. 

Сознание человека является одновременно и его самосозна
нием, т. е. осознанием своего тела, мыслей и чувств, своего отно
шения к другим людям и своего положения в обществе, т. е. са-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ П. Бытие, сознание, познание 

мопознания. Самосознание — это своеобразный центр нашего 
сознания. 

Специфика индивидуального сознания — в его смертности, 
но некоторые его части преобразуются во внеиндивидуальную 
духовную форму, а также становятся достоянием других людей. 
В поступках объективируются фрагменты человеческого созна
ния, по ним судят о замыслах, мотивах, целях, идеях людей. Спе
цифика внеиндивидуалыюго духовного бытия состоит в том, что 
его элементы сохраняются, совершенствуются и свободно пере
мещаются в социальном пространстве и времени; 

4) бытие социального, которое делится на бытие отдельного 
человека в обществе и бытие самого общества. Каждый человек 
непрерывно вступает в контакт с другими людьми, является чле
ном разных социальных групп: семьи, производственной общно
сти (коллектива), нации. Таким образом, он существует в тесной 
связи с другими индивидами. Вся деятельность людей осуществ
ляется в рамках, присущих данному социуму общественных от
ношений: политических, правовых, экономических, моральных и 
др. Диалектика социального бытия более детально будет рассмот
рена в теме «Философский анализ общества». 

Итак, категория «бытие» — это предельно общая философская 
абстракция, которая объединяет по признаку существования разно
образнейшие явления и процессы природы, человеческие общности и 
отдельных людей, социальные институты, уровни, формы и состоя
ния человеческого сознания. И хотя эти явления и процессы отно
сятся к различным сферам бытия, все они объединены опреде
ленной общей основой. Но можно ли говорить о единстве бес
предельно разнообразного мира? Отвечая утвердительно на этот 
вопрос, мы приходим к представлению об общей основе всего су
щего. Об этой основе и пойдет речь в следующем параграфе. 

§ 2. Формирование и развитие 
научно-философского понятия материи 

Попытки решить вопрос об общей основе всего сущего исто
рически привели к возникновению понятия субстанции (от лат. 
substantia — сущность). Под субстанцией понимали некую общую 
первичную основу всех вещей, которая является их последней 
сущностью. Если разные предметы и явления могут возникать и 
исчезать, то субстанция несотворима и неуничтожима, она толь-
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ко изменяет форму своего бытия, переходит из одного состояния 
в другое. Она — причина самой себя и основа всех изменений, 
наиболее фундаментальный и устойчивый пласт реальности. 

Философы старались решить и вопрос о количестве субстан
ций. Возникли учения, которые получили названия дуализм и 
монизм. Дуализм (от лат. tlualis — двойственный) — это принцип 
философского объяснения сущности мира, который исходит из 
наличия в нем двух первооснов (субстанций) — духа и материи, 
идеального и материального. Учения, которые объясняют мир 
через одну субстанцию, называются монистическими. В системе 
монизма возможно построение идеалистической или материали
стической картины мира, в зависимости от того, что считается 
первоосновой — дух или материя. 

Что же такое материя? Этимология слова «материя» происхо
дит от латинского materia — вещество. Тем не менее содержание 
понятия «материя» в истории философии неоднократно изменя
лось, развивалось в соответствии с развитием естествознания и 
самой философии. Выделяют следующие этапы формирования 
представления о материи (схема 5.3). 

Первый этап охватывает эпоху античной философии. В основе 
античных взглядов лежит представление о материи как о началь
ном материале, из которого состоят тела и предметы. Так, напри
мер, отмечая, что вода необходима растениям, животным и лю
дям, древнегреческий философ Фалес провозгласил основой всех 
вещей воду. Гераклит видел основу в огне, порождающем Солн
це, звезды и другие тела. Позднее Демокрит выдвинул идею о 
том, что все вещи состоят из простейших неделимых частиц — 
атомов. Итак, с точки зрения античных философов, материя — 
это то, из чего состоят все вещи. Обычно это были лишь догадки 
древних мудрецов и их материализм носил наивный характер, 
поскольку теоретические выводы были результатом созерцатель
ного отношения к действительности, следствием отсутствия экс
периментального изучения природы. 

• Второй этап развития представлений о материи характерен 
для философии Нового времени (XVI—XVII вв.). Понятие материи 
в то время отождествлялось с физическим понятием «вещество» 
как сумма определенных неизменных свойств. Например, анг
лийские материалисты Ф. Бэкон, Т. Гоббс к их числу относили 
протяжность, непроницаемость, вес, форму и т. п. Иногда поня
тие материи вообще отождествлялось с одним, неким «первич
ным» свойством, например с протяжностью или массой {Р. Де-
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Схема 5.3. Эволюция понятия материи 

карт, И. Ньютон). Такое определение не противоречило научной 
картине мира до конца XIX в. Сама форма материализма на этой 
основе получила название метафизического, или механистиче
ского, поскольку не только основывалась на теоретических дан
ных физики, но и выступала мировоззренческой и методологиче
ской основой научных поисков. 

Метафизическое мировоззрение поколебали великие откры
тия, совершенные на рубеже XIX—XX вв. Открытие радиоактив
ности опровергло учение о непроницаемости атома, открытие 
электрона сняло тезис о его неделимости, открытием рентгенов-
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ского излучения была доказана возможность превращения веще
ства в поле. Была установлена изменчивость массы тел в зависи
мости от скорости. Все это настолько расходилось с обычными 
представлениями о свойствах физических тел, что некоторые ес
тествоиспытатели растерялись. Они стали объяснять, например, 
радиоактивный распад атомов как «исчезновение» материи, пре
вращение материи в энергию. В действительности материя не ис
чезала, устаревали представления о ней. Перед лицом новых на
учных открытий обнаружилась ошибочность попыток приписать 
материи в целом качества, которые присущи отдельным ее видам. 

Третий этап развития представлений о материи характерен 
для философии XX в. Здесь на первое место в понимании материи 
был поставлен не естественнонаучный, а философский аспект. 
Это взгляд на материю как сущность — субстанцию, лежащую в 
основе внутреннего единства всего разнообразия явлений и пред
метов. Материю стали рассматривать как объективную реаль
ность. 

Современное понятие «материя» имеет конкретное содержа
ние и охватывает более узкий класс объектов по сравнению с ка
тегорией «бытие». Общепринятым ее определением является сле
дующее. Материя — это философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дается человеку в его ощущениях 
и которую он может и пытается познать, но при этом материя су
ществует независимо от самого человека. Из этого следует, что: 

1) материи в чистом виде, в форме некой «праматерии» не су
ществует. Она охватывает бесчисленное множество различных 
объектов и систем природы, имеющих неисчерпаемое разнообра
зие свойств; 

2) в категории «материя» великое множество образований 
объективной реальности сведено к одному общему свойству — 
существовать независимо от человеческих ощущений и отражать
ся в человеческом сознании; 

3) философское толкование материи охватывает не только 
объекты, ранее познанные наукой, но и те, которые могут быть 
открыты в будущем. И хотя потенциальные объекты, возможно, 
будут иметь принципиально новые свойства, они все же останут
ся материальными, поскольку будут существовать реально, вне 
человеческих ощущений; 

4) все материальные процессы и явления познаются челове
ком или отражаются в его сознании на основе чувственного вое-
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Схема 5.4. Структура материи 

приятия. При этом речь идет не только о вещах и явлениях, кото
рые могут быть восприняты непосредственно ощущениями, но и 
о тех, для восприятия которых используются сложные современ
ные приборы, усиливающие возможности человеческих органов 
восприятия. 

Материя как объективная реальность имеет великое множе
ство свойств, присущих ее разнообразным видам и состояниям. 
К таким свойствам относятся: активность, движение (самодви
жение), пространственно-временная форма существования, 
объективность, проницаемость, бесконечность, отражение, неис
черпаемость, познаваемость, структурность (расчлененность на 
качественно разные уровни организации), абсолютность (неунич-
тожимость). О движении (активности) материи и ее пространст
венно-временной форме существования речь пойдет в третьем 
параграфе раздела. Другие свойства мы будем рассматривать в 
следующих разделах. Сейчас же обратим внимание на такой су
щественный признак материи, как структурность (схема 5.4). 
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Структурность в организации материи состоит в том, что она 
всегда и везде определенным образом организована в материаль
ные системы, т. е. такие целостные образования, связь между 
элементами которых является более или менее устойчивой и про
должительной, чем связь между любым из элементов окружаю
щей среды. Выделяют такие основные типы материальных сис
тем и соответствующие им структурные уровневые организации 
материи: неживая материя, живая материя и общество. Каждый 
из этих уровней характеризуется в свою очередь собственным ря
дом уровней организации. 

Система неживой материи может быть представлена на таких 
уровнях: 

а) микромир (микроэлементарный уровень), для которого ха
рактерно взаимодействие полей и элементарных частиц. Это мир 
чрезвычайно малых объектов (от Ю

-14
 до Ю

-8
 см). Время суще

ствования этих частиц измеряется миллиардными долями секун
ды, а скорость движения приближается к скорости света; 

б) макромир. Это мир объектов от Ю
-8

 см до 10
24

 см. Этим 
диапазоном охватываются атомы, молекулы, макротела, планеты 
и звезды, планетарные системы. «Вверх» от макромира, беско
нечно далеко, за пределы доступности человеку простирается ме-
гамир. Основные объекты изучения этой области природы — 
межзвездное пространство, галактика, метагалактики. 

Система живой материи известна пока только на Земле. Ее 
возникновение, как считает большинство исследователей-мате
риалистов, — результат естественного и закономерного самораз
вития материи. К уровню живой материи принадлежат все живые 
существа, имеющие способность к самоорганизации, развитию, 
сложным формам отражения, саморегуляции и размножению. 
В живой материи можно выделить доклеточный уровень (кисло
ты ДНК, РНК и белки), клеточные и многоклеточные организ
мы — растения, животные. Особые уровни образуют сверхорга-
низмовые структуры, популяции, связанные между собой по
томством. Взаимодействие биологических видов, популяций и 
окружающей среды создает биогеоценоз, а взаимодействие био
геоценозов образует глобальную систему жизни — биосферу. 
В системе биосферы происходит взаимодействие литосферы, 
гидросферы и атмосферы, через последнюю осуществляется об
мен между Землей и космосом. Соблюдение равновесия между 
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всеми этими составляющими — условие сохранения жизни на 
нашей планете. 

На определенном этапе развития биосферы возник отдель
ный вид материальной системы — социально-организованная 
материя, или общество. Это высшая форма развития жизни, со
вокупность мыслящих и осознанно преобразующих действитель
ность индивидуумов и объединений разного уровня. В свою оче
редь общество составляет много типов взаимопересекающихся 
систем: человек, социальные образования (семья, различные 
группы, объединения, партии, нации, государства), материаль
ная культура, созданная человеком, которая включает орудия 
труда и технику. 

Рассматривая структурность материи, следует также отме
тить, что ее состояние можно характеризовать с точки зрения 
прерывности и непрерывности. Материя прерывна, поскольку 
существует в виде множества отдельных структурных систем. 
Вместе с тем она непрерывна, поскольку пространство между ма
териальными структурными системами не является абсолютной 
пустотой, а содержит в себе материальные поля: гравитационное, 
электромагнитное, ядерное и др. В связи с этим различают два 
вида материи: вещество и поле. Эти качественно различные виды 
материи отличаются один от другого прежде всего массой покоя. 
Частички вещества имеют массу покоя, а электромагнитное и 
гравитационное поля ее не имеют. Вещество и поле различаются 
и по закономерностям движения. 

Изучение разных свойств и особенностей материи, ее форм и 
видов позволяет говорить о том, что в мире, кроме материи, кото
рая постоянно изменяется, нет более ничего. А если это так, то 
можно сделать вывод о материальном единстве мира. 

Вопрос о единстве мира всегда привлекал к себе внимание. 
Если же учесть то, что рядом с материальными процессами суще
ствуют еще и духовные, то он получает особую остроту. Так в чем 
же тогда состоит их единство? 

Ответ на этот вопрос дают современные материалистическая 
философия и естествознание. Они утверждают, что единство ми
ра состоит в его материальности. Такой вывод основан на знани
ях о всеобщих, универсальных свойствах материи и законах ее 
движения. В пользу материального единства мира говорят такие 
важные данные естествознания, как: 

а) закон сохранения и преобразования энергии; 
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б) периодический закон Менделеева; 
в) эволюционное учение Дарвина; 
г) учение о клетке; 
д) современные научные достижения в области физики 

(квантовой механики, релятивистской физики и пр.), биологии 
(законы генетики, явления фотосинтеза, данные о физиологии 
человека и т. п.), космической науки и др. Материальное единст
во мира раскрывается также благодаря целостному подходу к изу
чению организма человека, взаимосвязи природы и общества, их 
развития в целом. 

Таковыми являются современные взгляды на проблему мате
рии, на ее конкретные типы и виды, на материальное единство 
мира. Но для научного миропонимания большое значение имеет 
и правильное решение вопроса о таких атрибутивных свойствах 
материи, как движение, пространство и время. 

§ 3. Способы и формы существования материи 

Неотъемлемой частью учения о материи является представле
ние о движении. Его изучает множество наук. Задача любой из 
них состоит в том, чтобы выяснить закономерности конкретных 
форм движения. Но движение изучает и философия. В связи с 
этим возникает вопрос: каковы задачи философии в освещении 
проблемы движения? Таких задач несколько. 

1. Обобщая все, чего достигли отдельные науки, философия 
стремится выяснить природу движения. 

Вопрос о природе движения всегда интересовал мыслителей 
разных времен. Например, известное выражение Гераклита: «Все 
течет, все изменяется» было не чем иным, как попыткой предста
вить все, что есть в мире, находящимся в постоянном движении, 
изменении. Но в истории философии были случаи, когда фило
софы не признавали движения. Это, например, Парменид, Зенон 
и др. Известна легенда о том, что один из учеников Зенона, желая 
опровергнуть своего учителя, начинал ходить перед ним и этим 
как бы призывал: «Смотри, учитель, я двигаюсь; движение воз
можно!» Подобное опровержение не могло убедить Зенона, он 
считал, что мы воспринимаем движение нашими чувствами, чув
ства всегда вводят в заблуждение. 

А. С. Пушкин так описал эпизод «опровержения» в своем сти
хотворении «Движение»: 
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Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 
Другой смолчал и стал пред ним ходить. 
Сильнее бы не мог он возразить; 
Хвалили все ответ замысловатый. 
Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит: 
Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей. 

В период развития такой науки, как механика, подавляющее 
большинство философов склонялось к мысли, что движение — 
это простое перемещение в пространстве. Развитие естествозна
ния в конце XVIII — начале XIX в. дало возможность сформиро
вать новые представления о движении, раскрыть его сложный ха
рактер, определить само понятие движения. Особое значение для 
понимания сути движения имели открытие закона сохранения и 
преобразования энергии, создание эволюционной теории, а так
же теории клеточного строения организма. 

Благодаря философскому осмыслению данных естествозна
ния был сделан вывод, что движение — это любое изменение яв
ления или предмета; оно охватывает все процессы, происходя
щие во Вселенной, начиная от простого перемещения тел и за
канчивая мышлением. 

2. Философия ставит задачу раскрыть источник движения. 
Это очень древняя проблема. Ответы на нее часто были далеки от 
истины. К примеру, метафизики источник движения видели в 
механических взаимодействиях внешнего порядка. Современный 
материализм утверждает, что источником всех конкретных форм 
движения являются внутренние противоречия, свойственные 
всем объектам, а также внешнее взаимодействие между ними. 
Движение материи, таким образом, не обусловлено чем-то 
сверхъестественным, а является самодвижением. Самодвиже
ние — это следствие противоречия между устойчивостью и из
менчивостью, сложным и простым, старым и новым, прогрессив
ным и регрессивным. Так, механическому движению присуще 
противоречие между изменчивым состоянием тела в пространст
ве и времени и связью различных состояний. В развитии живых 
организмов устойчивость обнаруживается в сохранении наслед
ственных признаков, а изменяемость — в приспособлении орга
низма к новым условиям среды. 
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швш 

Самодвижение присуще всем уровням строения материи — от 
механического, физического и химического к биологическому и 
социальному. На химическом, биологическом и более высоких 
уровнях спонтанность самодвижения находит свое выражение 
прежде всего в открытых и целостных системах, в которых проис
ходит не просто самодвижение, а саморазвитие, т. е. самодвиже
ние, которое сопровождается переходом к более высокой степени 
организации. 

3. Философия раскрывает соотношение материи и движения, 
движения и покоя. Философский материализм утверждает, что 
движение и материя неразрывны. Мы никогда не наблюдали ма
териальной системы, которая не находилась бы хоть в каком-то 
движении, а была бы в состоянии абсолютного покоя. Такая не
подвижная система не взаимодействовала бы с окружающими 
предметами и явлениями, не могла бы обнаружить никаких своих 
свойств, т. е. она должна быть абсолютно незаметной. Поэтому 
полностью обоснованным является вывод о том, что движение — 
это неотъемлемая, атрибутивная характеристика материи, ее все
общее и необходимое свойство. Материя не существует иначе, 
чем в движении, поэтому движение является способом существо
вания материи. Оно, равно как и материя, не возникает и не ис
чезает бесследно, а лишь превращается из одной формы в другую. 
Еще Декарт (XVIII в.) высказал мысль о том, что количество дви
жения в мире постоянно, поскольку движение не возникает из 
ничего и ни во что не превращается. А Ф. Энгельс развил эту 
мысль: движение постоянно не только в своем количестве, но и в 
своем качестве. Более позднее естествознание подтвердило вы
сказанные утверждения научными данными, например, открыти
ем закона сохранения и преобразования энергии. 

Но не означает ли это, что философский материализм отвер
гает покой? Нет, не означает! Он признает существование покоя, 
но считает его относительным. Покой имеет место относительно 
тех или иных материальных объектов, а не всей материи. И вдо
бавок состояние покоя для любого тела является временным, бы
стротечным; оно — лишь один из моментов существования объ
екта. Движение же неотделимо от всего существования тела в це
лом. Кроме того, равновесие, покой касается лишь отдельного 
вида, а не всех видов движения, присущих объекту. Любое тело 
находится в покое лишь в каком-то определенном отношении, а 
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Схема 5.5. Классификация форм движения материи 

в других отношениях оно изменяется. Например, тело, лежащее 
на земле, находится в покое лишь относительно земной поверх
ности; в самом же теле в это время происходят разнообразные 
физические, химические и прочие преобразования. 

4. Философия рассматривает проблему качественного своеоб
разия и диалектического единства различных форм движения ма
терии. Движение вообще — это абстракция, которой в действи
тельности реально не существует; реальное существование имеют 
конкретные формы движения, которые находятся в определен
ном соподчинении, а потому их можно классифицировать. В ос
нову классификации движения положен тезис о том, что качест
венно разным видам материи соответствуют свои особые формы 
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движения. Исходя из этого тезиса, выделяют следующие формы 
движения материи (схема 5.5): 

— механическое — это пространственное перемещение раз
личных тел: движение мельчайших частиц, движение больших 
тел, включая и космические объекты; 

— физическое — охватывает электромагнетизм, гравитацию, 
теплоту, свет, звук, изменение агрегатного состояния веществ; 

— химическое — включает разные химические реакции, про
цессы химического синтеза в неорганической и органической 
природе; 

— биологическое — это разнообразные биологические про
цессы в живых организмах; 

— социальное — охватывает общественные изменения, а так
же процессы мышления. 

Хотя каждая форма движения является относительно само
стоятельной, все они связаны между собой. Более сложная форма 
движения возникает на основе предшествующих, более простых, 
является их синтезом, но не сводится к ним как к простой сумме. 
Например, биологическая форма движения возникает на основе 
более простых физико-химических форм движения, включает их в 
себя как свое условие и является качественно новой формой дви
жения в сравнении с предшествующими. Подобно этому и соци
альная форма движения — возникновение и развитие человеческо
го общества — включает в себя биологическую и все предшествую
щие формы движения как свое условие, но не сводится к их сум
ме, а является качественно новой формой движения. 

Правильное понимание взаимоотношения между формами 
движения имеет большое значение для научного познания слож
ных объектов и процессов, которое характеризуется взаимодейст
вием различных форм движения материи. 

На современном этапе развития науки приведенная выше 
классификация форм движения требует дополнений и уточне
ний. Развитие химии, физики, биологии, появление комплекс
ных наук не позволяют говорить о едином понимании много
образия форм движения материи. Поэтому возникают новые 
классификации. Например, называются информационно-кибер
нетическое движение, астрономическое, внутригалактическое дви
жение, межгалактическое движение и т. п. 

Такими являются основные задачи философии в освещении 
проблемы движения материи. 
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Следующей неотъемлемой частью учения о материи является 
учение о пространстве и времени. Что же такое пространство и 
время' В каком соотношении они находятся с материей? 

В истории философии можно выделить два подхода к реше
нию этих вопросов. Первый принято называть субстанциональной 
концепцией: здесь пространство и время понимаются как особые 
субстанции, которые существуют рядом с материальной и неза
висимо от нее (Эпикур, Декарт, Ньютон). Например, Ньютон 
считал, что есть абсолютное пространство, независимое от небес
ных тел, т. е. пустота. Вместе с абсолютным пространством суще
ствует абсолютное время. Такое понимание пространства и вре
мени появилось в XVII в. и доминировало к XIX в. 

Вторую концепцию называют реляционной. Ее приверженцы 
(Аристотель, Лейбниц, Гегель) считали, что пространство и вре
мя — не особые субстанционные сущности, а формы существова
ния материальных объектов. Реляционная концепция в фило
софском плане была воспринята и развита диалектическим мате
риализмом, а в естественно-научном плане — релятивистской 
физикой и в наше время наиболее полно отвечает уровню разви
тия естествознания. 

В соответствии с реляционной концепцией пространство и 
время являются общими принципами организации любого объ
екта действительности. Дополняя друг друга, пространство и вре
мя функционируют как универсальные формы организации всего 
разнообразия бесконечного мира. Каждое материальное тело 
имеет объемные характеристики: длину, ширину, высоту. Оно 
сосуществует также с окружающими его другими телами, занима
ет свое место в определенной, более глобальной системе. Само 
сосуществование и местонахождение предмета отображаются в 
понятии «пространство». Итак, пространство — это форма бытия 
материи, которая характеризует ее протяженность, структур
ность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех мате
риальных системах. 

Однако в действительности каждое материальное образова
ние является процессом, в нем происходят определенные изме
нения; кроме того, одно явление приходит на смену другому Для 
характеристики именно этого аспекта материи в философии вы
работано понятие времени. Время — это форма бытия материи, 
которая характеризует продолжительность существования, по
следовательность изменения состояний в развитии всех материаль
ных систем. Итак, время отображает процессуальность бытия. 
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Пространство и время имеют как общие, так и отличительные 
свойства К общим принадлежат: объективность (независимость 
от сознания человека), всеобщность (нет и не может быть ни од
ного явления, которое существует или существовало бы вне про
странства и времени); вечность, бесконечность и относительность 
(зависимость от скорости). Тем не менее при всей своей общно
сти пространство и время имеют и отличительные свойства. На
пример, пространство характеризуется трехмерностью, время яв
ляется одномерным; пространство обратимо, а время проявляет 
себя как необратимое; пространство равнозначно во всех направ
лениях, а время однонаправлено, т. е направлено от прошлого к 
будущему через настоящее. 

Время и пространство неотделимы от материи и одно от дру
гого. Это хорошо иллюстрируется на примере теории относи
тельности в современной физике. Пространственно-временные 
характеристики материальных объектов имеют четыре измере
ния: три из них — пространственные, одно — временное. В ма
тематических абстракциях существует и многомерное простран
ство. Тем не менее Вселенная состоит из большого количества 
миров, и в них могут быть качественно отличные формы движе
ния материи, пространства и времени. Вместе с тем в этих мирах 
могут отсутствовать условия для существования известных нам 
форм движения материи и связанных с ними пространствен
но-временных признаков. Пространство и время как объектив
ные формы существования материи, подобно материи, не могут 
быть созданы или уничтожены. И потому мы говорим о том, что 
движущаяся материя вечна в пространстве и во времени, а мир, в 
котором мы живем, есть не что иное, как материя, которая дви
жется, вечна во времени и пространстве. 

ВЫВОДЫ 

1. В самом широком смысле бытие является наиболее общим 
понятием обо всем, что существует, т. е. обо всем, что есть. Оно 
охватывает все существующее в бесконечном богатстве конкрет
ных проявлений, иначе говоря, является онтологическим поня
тием. Бытие в этом понимании имеет свою реальную структуру. 
В наиболее широком проявлении оно подразделяется на объек
тивную реальность, которая отражается категорией «материя», и 
субъективную реальность — которая отражается категорией «соз
нание». 
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2. В истории философии и естествознании развивались два 
аспекта, две точки зрения на понимание материи: философский 
и естественно-научный. Естественно-научный аспект включает 
знания о физическом, структурном строении материи. Философ
ский аспект — это взгляд на материю как сущность — субстан
цию, лежащую в основе внутреннего единства всего разнообра
зия явлений и предметов. 

3. В основу современного материалистического понимания 
движения положены три основных положения. В соответствии с 
первым движение является неотъемлемым, необходимым и су
щественным свойством, способом существования материи. В со
ответствии со вторым положением движение определяется как 
любое изменение, «изменение вообще». В соответствии с треть
им — подчеркивается, что движение представляет собой проти
воречия, а его источником, внутренним импульсом является 
взаимодействие противоположностей. 

4. Пространство и время — это философские категории, ото
бражающие основные формы существования материи. Про
странственно-временные характеристики имеет любое явление 
бытия мира. Если пространство является наиболее общей фор
мой постоянства, сохранения содержания объективной реально
сти, то время — это форма его развития, внутренняя мера его су
ществования и самоуничтожения. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое онтология? 

2. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? 

3. Какие философские концепции бытия вам известны? 

4. В чем состоит жизненный и философский смысл проблемы бы
тия? 

5. Какова судьба проблемы бытия в философии XX в.? 

6. Какие формы имеет человеческое бытие? 

7. Что такое субстанция? 

8. Можно ли считать, что материя — это то, из чего состоят все 
вещи? 

9. Раскройте философское содержание понятий «материя», «про
странство», «время», «движение». 
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10. Почему прогрессивные, революционные научные открытия 
могут привести к кризису в науке? 

11. Почему движение — это неотъемлемое свойство материи? 

12. Можно ли считать движением наши мысли? 

13. Что такое энергетизм? 

14. Что такое пространство? 

15. Какие общие и отличительные свойства пространства и време
ни вам известны? 
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Раздел 6 

СОЗНАНИЕ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 

Человеку присуще замечательное свойство: способность не 
только воспринимать разнообразные явления внешнего мира и 
собственные переживания, но и осмысливать их. В ходе такого 
осмысления человек обобщает свой практический опыт, изучает 
объективные свойства предметов окружающего мира и самого се
бя. На этой основе он составляет программу своих действий, пре
дусматривает их последствия и, главное, отвечает за них. Это пер
вые штрихи к характеристике прекрасного дара, присущего толь
ко человеку, который мы называем сознанием. 

Проблема сознания многогранна. Она находится в центре 
внимания многих наук. Сознательную деятельность человека 
изучают физиология, медицина, психология, кибернетика и не
которые другие науки. По-особому осмысливают ее искусство и 
религия. Анализом же сознания в целом, в контексте других ви
дов деятельности человека и общества занимается философия. 
Она старается ответить на вопросы: что такое сознание с точки 
зрения философии; как возникло сознание человека; каковы его 
основные свойства, функции и структура. 

§ 1, Проблема сознания в философии. 
Генезис сознания и его сущность 

Проблема сознания — одна из самых трудных и загадочных. 
Первейшая сложность ее понимания и изучения связана в значи
тельной мере с тем, что мы не можем наблюдать явления созна
ния непосредственно, чувственно, не можем их измерять, иссле
довать с помощью различных приборов. Поэтому на протяжении 
многих столетии сознание оставалось тайной. Это всегда порож-
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дало мистификации относительно его природы и сущности. Так, 
еще в древности возникло представление о сознании как прояв
лении души — таинственном «чувственно-сверхчувствительном», 
сущности, которая считалась ответственной за человеческую 
жизнь и некоторые важные состояния человеческого тела. Ха
рактерным для этих взглядов было то, что душа не отделялась от 
тела, еще не существовало разделения на материальное и иде
альное. Это касается также первых философских теорий. На на
чальных стадиях своего развития греческая философская мысль 
не знала понятия «идеального» как особой противоположности 
чувственно-предметному материальному. С течением времени 
душу стали рассматривать как некую нематериальную субстан
цию, независимую от материи, способную вести самостоятельное 
существование, бессмертную и вечную. Впервые эти взгляды по
лучили свое теоретическое обоснование и закрепление в филосо
фии Сократа и его ученика Платона. Гераклит основу сознатель
ных действий человека определял понятием «логос», которое по
нималось как слово, мысль, сущность самих вещей. Ценность 
человеческого разума определялась в зависимости от степени 
принадлежности к этому логосу — объективному мирозданию. 

В дальнейшем историко-философском процессе проблема 
сознания толковалась по-разному. Причем многие философы 
объясняли сознание в зависимости от того, какую они занимали 
позицию в вопросе соотношения материи и сознания. Охаракте
ризуем кратко эти позиции в основных направлениях философии 
(схема 6.1). 

Идеалистические взгляды на природу сознания на протяжении 
столетий приобретали разное содержание, но сводились к сле
дующему: сознание — первично, материя — вторична (С —> М). 
Так, объективный идеализм наделял сознание сверхматериаль
ным, сверхъестественным характером: оно существует независи
мо от мира, где-то вне мира и вне человека, не имеет никакого 
отношения к мозгу; дух не рождается и не возникает, он живет 
своей собственной жизнью, развивается, порождает явления 
природы и истории. Такое утверждение идеализма о существо
вании сознания тесно смыкается с теологией, которая утвержда
ла, что сознание человека является Божьим даром: создавая чело
века, Бог «вдохнул в него дух живой», наделив частицей божест
венного света. Значит — это дар божественного разума, который 
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Схема 6.1. Проблема сознания в философии 

живет собственной жизнью и в своем развитии порождает явле
ния природы и руководит историей общества. 

С точки зрения дуалистов, материя и срзнание — самостоя
тельные, равноценные начала (М II С). А это означает, что за соз
нанием признавалась полная независимость от материи. Как и 
материя, сознание вечно, оно не возникало и не рождалось. Со
ответственно, отпадала и необходимость решения вопроса о его 
происхождении. Одним из

1
 выдающихся представителей дуализма 

был Декарт, который считал, что в основе мира лежат две суб
станции: духовная (мыслящая) и телесная (протяженная). 

Дуализм был присущ и философии Иммануила Канта. 
Близкой к дуалистической трактовке сознания является кон
цепция французского философа, ученого и богослова Пьера 
Тейяра де Шардена. Он считал, что в земной материи была заклю
чена определенная масса элементарного сознания, психической 
энергии. Ведь сознание так же первоначально, как и материя. 
Поэтому неудивительно, что оно пробилось в мир из тьмы под
сознания. Никто, в том числе наши предки, не заметил появле
ния разума на земле, «человек вошел в мир бесшумно». Диалек
тическая концепция может быть оправдана на том основании, 
что между сознанием и бытием в самом деле пролегают настоль-
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ко четкие границы, что свести их одно к другому или к како
му-либо общему корню почти невозможно. Кант по этому поводу 
писал: «Существуют два основных ствола человеческого позна
ния, которые произрастают, возможно, из единого, общего, но 
нам не известного корня...» 

В 50-е годы XIX в. довольно широко распространился вуль

гарно-материалистический взгляд на сознание. Это название объ
ясняется тем, что его приверженцы (немецкие философы Фогт, 

Бюхнер, Молешот) рассматривали сознание грубо, упрощенно, 
вульгарно. Они считали, что сознание, мысль «выделяется» моз
гом точно так, как желчь выделяется печенью или моча почками 
(М=С). Климат, пища и т. п., по их мнению, непосредственно 
определяют образ мышления человека. Несмотря на то что вуль
гарно-материалистическая точка зрения отвергнута достижениями 
современной науки, попытки свести сознание к определенному 
виду материи предпринимаются до сих пор. Например, в связи с 
успехами электрофизиологии было выдвинуто положение, будто 
мысль является просто электромагнитными колебания, излучае
мыми мозгом^ Действительно, мозг беспрерывно излучает элек
тромагнитные волны, которые изменяют свой характер, если 
мозг начинает активно работать. Исследование этих волн в слу
чае болезни человека позволяет обнаружить, какие участки мозга 
повреждены. Однако содержание мыслей по записям на пленке 
определить невозможно, так как они не являются материей. 

Механистически толковал сознание и гилозоизм (от греч. 
hy'W — вещество и zoe — жизнь). Приверженцы гилозоизма предпо
лагали наличие ощущений также и у неживых предметов (М «-> С). 
В подтверждение этой мысли французский материалист Дени 
Дидро ссылался, например, на куриное яйцо и цыпленка. Откуда 
у цыплят способность воспринимать и отражать мир, если яйцо 
таких свойств не имеет? Значит, эта способность, размышлял он, 
была заложена в самом яйце. Такие утверждения привели неко
торых французских материалистов к гилозоизму, который одухо
творяет все материальные предметы. Поскольку предметы наде
лялись душой, то отсюда логически следовало, что сознание — 
это дар, которым человек владеет с рождения. Непонятно только, 
куда сознание исчезает после смерти и где оно находится у пси
хически больных. Несмотря на общую ошибочность гилозоизма, 
он все-таки содержит рациональную мысль о том, что носителем 
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сознания может быть только материя, что сознание следует счи
тать свойством материи. 

Новая эпоха в понимании сознания была связана с возникно
вением диалектического материализма. С точки зрения этого на
правления сознание производно от материи, оно вторично и ак
тивно по отношению к ней (М -» С). Истоки как всего живого, 
так и сознания находятся в материи, которая способна двигаться 
и саморазвиваться. Диалектический материализм рассматривал 
сознание как продукт закономерного исторического развития 
материи, его социальной формы движения; как функцию, особое 
свойство не всей материи, а лишь особым образом социально-ор
ганизованной материи (человеческого мозга); как субъективный 
образ объективного мира, который нужен человеку для адекват
ной практической деятельности. 

Что касается современной мировой философии, то изучени
ем сознания занимается такая область философии, как феномено
логия. Возникла она в Германии в начале XX в. и имела несколько 
вариантов {Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера, Макса Шелера, 
Жан-Поля Сартра, Мориса Мерло-Понти), среди которых основ
ным считается теория Гуссерля. Термин «феноменология» обра
зован из двух понятий, имеющих греческое происхождение: «ло
гос» переводится как учение, «феномен» — это то, что самопро
является, демонстрирует себя. В границах феноменологии 
сознание рассматривается как специфическая область бытия, ко
торую нельзя сводить ни к каким отношениям: ни к предметным, 
ни к специальным, ни ^бессознательной основе самого созна
ния. У Гуссерля речь идет о разнообразных феноменах сознания, 
у Хайдеггера — о феномене человеческого бытия, у Сартра — о 
рефлексивном (для себя-бытие), у Мерло-Понти — об одухотво
ренном человеческом теле. 

Представители феноменологии старались противостоять на
ивному натуралистическому взгляду на сознание и мир, который 
сводит сознание к предмету, к объекту и устанавливает между ни
ми лишь причинные и функциональные связи. По Гуссерлю, бы
тие сознания принципиально отличается от предметного мира 
как сугубо осознанность. Хайдеггер говорил о различии челове
ческого существования и сущего. Но и сознание, и человеческое 
бытие существуют только в единстве с миром. Значит, имеется в 
виду абсолютное, поток сознания, который формирует феноме
ны — значения предметного мира. 
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РАЗДЕЛ 6. Сознание: онтологический статус 

Проблема сознания занимает важное место и в других зару
бежных философских направлениях. Среди них герменевтика, 
экзистенциализм, психоанализ, лингвистическая философия, струк
турализм, философия жизни и др. Они'достигли значительных 
результатов в процессе исследования различных содержатель
ных аспектов сознания, его внутренней логики. Сегодня иссле
дования философов сосредоточились на соотношении «духа» и 
«тела», физических и психических состояний и т. п. Много вни
мания отводится вопросам, которые возникают на границе фило
софии и языка, когнитивной психологии и компьютерного моде
лирования сознания. Актуальной остается проблема происхожде
ния сознания. 

Материалистический подход к этой проблеме не изменился: 
материя в процессе развития под влиянием определенных об
стоятельств порождает разум. Рассмотрим эту точку зрения де
тальнее. И для начала зададимся вопросом: благодаря каким 
свойствам материя приходит к вершине своего развития — поро
ждению «духа»; что это за внутренняя сила в «фундаменте» мате
рии, которая закономерно побуждает к возникновению мышле
ния, воли, эмоций и т. п.? 

Современная наука на это отвечает однозначно: таким свой
ством материи является свойство отражения. Итак, отражение — 
это та «ниточка», держась за которую можно выйти на решение 
проблемы сознания. Что же такое отражение? Отражение — это 
универсальное качество материи, процесс и результат взаимодей
ствия, при котором особенности однагр объекта в иной форме вос
создаются в особенностях другого объекта. Поскольку взаимодейст
вие присуще всем материальным объектам, то и отражение следу
ет рассматривать как всеобщее свойство материи. Взаимодейст
вие предметов никогда не проходит бесследно, обязательно оста
ются последствия. Причем необходимым условием отражения 
является похожесть, соответствие с отражением. 

В развитии отражения как общего свойства материи можно 
условно выделить три больших этапа: отражение в неживой при
роде, отражение в живой природе и отражение на социальном 
уровне. Этим этапам отвечают следующие формы отражения 
(схема 6.2). 

Физико-химическое отражение происходит по законам меха
ники, физики, химии. Такое отражение имеет пассивный харак
тер. След не оценивается объектом, на котором он появился. 
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ЧАСТЬ И. Бытие, сознание, познание 

Схема 6.2. Эволюция форм отражения 

Особенность физико-химического отражения состоит в том, что 
оно может осуществляться только в непосредственном контакте. 
Следствия таких контактов содержат определенную информацию 
о характере взаимодействия. Годовые кольца на срезе дерева, на
пример, могут рассказать о климатических условиях в разные го
ды. Поэтому важная черта любого отражения — это информатив
ность. Один объект оставляет о себе память в другом, и эта па
мять сохраняется определенное время. Итак, отражение — это 
оощее свойство материи, которое состоит в информационном вос
произведении особенностей отражаемого предмета. 

Физиологическое отражение возникает на начальной стадии 
развития живой природы и присуще одноклеточным структурам. 
Более простой формой отражения является раздражимость. Это 
свойство живых организмов выборочно реагировать на физи
ко-химическое воздействие и обнаруживаться в активных реак
циях на факторы, имеющие непосредственное биологическое 
значение для организма. Вместе с тем организм не замечает их, 
если действие не направлено прямо на него. На основе раздражи
мости возможно лишь пассивное приспособление к среде. Это 
означает, что простейший организм лишь выбирает более благо
приятные условия существования среди имеющихся, но сам их 
не ищет и тем более не создает. 
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РАЗДЕЛ 6. Сознание: онтологический статус 

Психическое отражение возникает на более высоком этапе 
развития живой природы. Особое значение имеет возникновение 
нервных клеток, которые принимают сигналы от внешних раз
дражений. Постепенно происходит дифференциация функций 
между нервными клетками. Одни специализируются на воспри
ятии сигналов света, другие — звуковых, третьи — вкусовых и т. д. 
Таким образом, возникают отдельные специализированные орга
ны ощущений и разветвленная нервная система, которая согла
совывает их работу. Это знаменует появление отдельной формы 
отражения — чувствительности, т. е. отражения в форме ощуще
ний, восприятий и представлений. Появление чувствительности 
означает переход от пассивного приспособления к активно-поис
ковой ориентационной деятельности, которая осуществляется в 
форме наследственного инстинктивного или личностно-приоб-
ретенного поведения. Инстинктивное отражение характерно для 
всех бесхребетных. Оно состоит в том, что в стереотипных ситуа
циях все представители определенного биологического вида ве
дут себя одинаково. На первый взгляд, их действия кажутся соз
нательными и целенаправленными, но на самом деле они обу
словлены наследственными механизмами и теряют всякий 
смысл, если изменить условия. 

На качественно высшую ступень поднимается отражение по
звоночных, у которых появляется головной мозг и центральная 
нервная система. Способ отражения окружающего мира с помо
щью головного мозга называется психикой. Ее суть состоит в 
том, что у высокоорганизованных животных кроме безусловных 
рефлексов (инстинктов) существуют также условные рефлексы, 
которые становятся основой более сложного личностно-приоб-
ретенного и ориентационного поведения. Условные рефлексы — 
это временные нервные связи, возникающие в результате того, 
что организм на протяжении определенного времени подвергает
ся действию одних и тех же или похожих факторов. Механизм их 
действия основан на открытом И.П. Павловым принципе «обрат
ной связи», задача которого — постоянно ставить в известность 
мозг о том, что происходит в управляемой им системе и окру
жающей среде. Причем идет «оповещение» не только о работе то
го или иного органа, но и об эффекте этой работы, которая дает 
возможность корректировать поведение. Итак, условные рефлек
сы выполняют роль сигнализатора, предупреждая о событиях, 
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которые должны произойти, что является необходимым услови
ем «опережающего отражения». 

Носителем отражения в форме сознания является человек, ко
торый вышел из недр животного царства. Психика животных вы
ступала той биологической предпосылкой, на основе которой 
развилось человеческое сознание. Несмотря на генетическую 
общность психики человека с психикой животных, их отражение 
не следует отождествлять. Сознание — это высшая форма отра
жения. Оно имеет принципиально иной характер и находит свое 
проявление: 

во-первых, в том, что чувственное отражение наполняется бо
лее глубоким и осознанным содержанием. Возникает своеобразная 
надстройка над ним — абстрагирование, которое состоит в мыс
ленном выделении отдельного предмета, отношения, свойства из 
совокупности предметов, отношений, свойств. Абстрагирование 
является способом превращения наблюдений и представлений в 
понятия. Оно расчленяет, разрывает, схематизирует целостную 
подвижную действительность. В отдельно взятой абстракции 
субъект отходит от действительности. Но именно это обеспечива
ет изучение отдельных сторон предмета в чистом виде и, таким 
образом, проникновение в их сущность; 

во-вторых, сознание отражает мир не в чувственно-нагляд
ных, а в идеальных образах. Что это за образы? Что такое идеаль
ное? При рассмотрении категории «идеальное» надо иметь в ви
ду, что идеальное характеризует, во-первых, гносеологическое 
отношение сознания к бытию, выявляя принципиальное отличие 
между отражением и отражаемым, образом и объектом. Это отли
чие состоит в том, что идеальные образы, отражая свойства ре
альных объектов, сами этих свойств не имеют. Идеальному обра
зу не свойственны какие бы то ни было физические, химические 
и прочие признаки материальных объектов. Они не имеют ни 
пространственных размеров, ни геометрических форм, ни объе
ма, ни массы и т. п. Образ розы не пахнет, а от образа огня даже 
папиросу не прикуришь. Идеальное — это то, что существует и не 
существует одновременно. Его нет как особой субстанции, кото
рая существует наряду с материей, но оно есть как субъективная 
реальность. Субъективность означает, что идеальное всегда при
надлежит субъекту, человеку или группе людей и не существует 
без своего носителя, поэтому в содержании образов и понятий 
сознания отражаются особенности жизненного опыта его носи-
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теля, его интересы, чувства, расположение духа, переживания и т. д. 
Субъективность также означает неполноту отражения, которая 
связана с тем, что в ощущениях дается не зеркальная копия, а бо
лее или менее приближенное воспроизведение свойств предмета. 

Следует заметить, что в понимании проблемы идеального 
сложились два взаимосвязанных подхода. Первый условно обо
значают как «деятельное толкование идеального». Связан он с 
именем Эвопьда Ильенкова. Сторонники этого подхода выводят 
свойства идеального из неотъемлемых свойств материи. Психо
логизм, или информационный подход, становление которого 
связано с именем Давида Дубровского, рассматривает идеальное 
как особое свойство субъективности, духовности, относительно 
независимой от материального, нейронального, предметно-прак
тического. Оба подхода имеют положительные и отрицательные 
моменты; 

в-третьих, человеческое отражение носит не приспособитель
ный, а активно-преобразовательный характер. Человека не удов
летворяет то, что дано природой, и он стремится изменить эту 
данность так, чтобы она отвечала его потребностям. Это человек 
осуществляет прежде всего в своем сознании. Содержание созна
ния так или иначе практически реализуется. Но перед этим оно 
приобретает характер замысла или идеи. Идея — не только зна
ние, но и планирование того, что возможно. Идея — понятие, 
ориентированное на практическую реализацию. Человек сначала 
в сознании создает, конструирует новое — проекты зданий, ма
шин, технологические процессы, а потом воплощает их в дейст
вительность с помощью труда. Потребности человека, отражаясь 
в сознании, приобретают характер цели, т. е. идеальной модели 
желаемого будущего. Реализуясь в практической деятельности, 
цель материализуется в предметной форме, в формах реально су
ществующих предметов, которых раньше не было в природе. 

Такова краткая характеристика высшей формы отражения. 
Появилась она вследствие эволюционного усложнения материи. 
В этом сложном, охватывающем миллиарды лет развитии можно 
выделить два качественных скачка: переход от неживого к живо
му и переход от живого к мыслящему. В результате второго скач
ка возникло сознание. Это стало возможным, потому что появи
лись определенные биологические предпосылки и социальные 
условия. 
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К непосредственным биологическим предпосылкам возник
новения сознания относятся (схема 6.3): 

1) телесная организация человекообразных существ. Здесь сыг
рало роль прежде всего прямохождение, развитие и высвобожде
ние передних конечностей. Это приблизило человекообразное 
существо к трудовым операциям; 

2) первая сигнальная система высших животных (развитие зву
ковых и двигательных средств информации). В историческом 
плане сигнальная система обезьян явилась своеобразной прелю
дией языкового общения; 

3) стадная форма жизни человекоподобных обезьян. В условиях 
стадного общения повышалась их жизнеспособность, усложня-
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лись связи со средой, складывалась внутренняя иерархия особей 
в стаде. Стадные связи — предпосылка общинной организации 
людей; 

4) головной мозг, развитая нервная система высших животных. 
Эволюцию мозга у высших животных можно проследить на сле
дующих примерах. Объем мозга у дриопитека или шимпанзе был 
400 см

3
; у питекантропов — 900 см

3
; у китайских древних людей, 

или синантропов, — около 1050 см
3
; у неандертальца — 

1300—1400 см
3
. Мозг современного человека имеет следующие 

параметры: объем — 1400—1600 см
3
, средний вес — 1400 г, отно

шение веса мозга к весу тела — 1:40, сложность внутренней 
структуры мозга — 12—15 млрд. клеток. 

Перечисленные биологические предпосылки возникновения 
сознания человека лишь подготовили возможность формирова
ния нового явления. Однако их абсолютно недостаточно для пре
вращения возможности в действительность. Решающую роль в 
возникновении и развитии сознания сыграли социальные условия. 

Первым фактором становления сознания выступил труд 
(схема 6.3). Во время процесса изготовления элементарных ору
дий труда человек постоянно выделял общие связи и отношения 
в предметах труда. Например, со временем он начал осознавать, 
что режет не только данный острый предмет, но и острый пред
мет вообще, огонь дает не только трение этих кусков дерева, но 
трение вообще, и т. п. Трудовой процесс подталкивал будущего 
человека к абстрагированию, обобщению, т. е. учил отделять ос
новные признаки предмета от самого предмета и формировать 
понятия. С помощью средств труда, которые одновременно явля
лись и средствами познания, человек постигал свойства объек
тивного мира. Изготовляя средства труда, в которых закреплялись 
выявленные свойства предметов, человек учился мысленно их 
выделять. Логика чувственно-предметной деятельности фикси
ровалась в голове и превращалась в логику мышления. Человек 
учился думать. Так постепенно формировался логический образ 
предмета, а работа человека приобретала осознанный характер. 
Археологические находки свидетельствуют, что мышление чело
века было сопряжено с его трудовой деятельностью, а с развити
ем сознания становилось более опосредованным и абстрактным. 
Зарождаясь и развиваясь в труде, сознание и воплощалось в тру
де, создавая предметный мир очеловеченной природы, мир куль
туры. 
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Вторым фактором возникновения и развития сознания явля
ется языковое общение, речь (схема 6.4). Язык возник в коллективе 
первобытных людей. Чтобы общими усилиями вырыть и замас
кировать яму, загнать в нее зверя и убить его, охотники должны 
были многое сообщить друг другу. И жизнь заставила их этому 
научиться. Разнообразие информации, которую передавали друг 
другу наши предки, требовала определенных знаков. 

Знак должен был стать единым для определенного класса ве
щей и действий и общим для всех участников трудового процес
са. Жесты не отвечали этим требованиям: их можно принять и 
понять лишь при условии, что их видишь. В коллективном же 
труде принимают участие, разумеется, и те, кто не видит друг 
друга. Вот почему возникла необходимость в звуковой системе 
знаков, с помощью которых осуществляется общение. Такая сис
тема знаков и есть речь. Она состоит из разных слов, условных 
звуковых знаков и выполняет двойную функцию: выступает и как 
средство общения, и как орудие мышления. Слова являются не 
только условными знаками разных предметов и процессов — они 
также фиксируют наши мысли об этих предметах. Только с помо-

Схема 6.4. Единство сознания и речи 
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щью речи (устной, письменной или художественно-образной) 
человек может сформулировать и выразить свои мысли. Конеч
но, для того, чтобы мыслить, не обязательно говорить вслух. Глу
хонемые, например, не владеют звуковым языком, но это вовсе 
не означает, что у них отсутствуют язык и мышление. Эти люди 
могут выражать свои мысли с помощью жестов и письменного 
языка. Надо сказать, что выразительный язык жестов так или 
иначе используется всеми людьми, в особенности для передачи 
эмоций и чувств, для конкретизации значений слов. 

Вместе с тем речь — это не просто средство фиксации и пере
дачи мыслей, она является необходимым условием и орудием 
мышления. Процесс мышления — это процесс оперирования аб
страктными понятиями, которые условно закодированы в соот
ветствующих словах. Формулируя мысль, человек как бы прого
варивает про себя необходимые слова, отыскивая наилучшую 
форму ее воплощения. Невозможно завершить мысль без соот
ветствующего словесного (вербального) оформления. Иногда, 
правда, может возникать иллюзия, что формирование мысли про 
себя предшествует ее словесному оформлению. Человеку кажется, 
что мысль целиком созрела, только он не может пока четко ее вы
разить. Однако нечеткость и невыразительность высказываний 
свидетельствует о нечеткости и незрелости мысли. И наоборот, 
ясная и четкая по смыслу, стройная по форме мысль высказыва
ется в доходчивых и понятных суждениях. Таким образом, про
цесс мышления невозможен без речи, которая выступает формой 
реальности мысли. 

Третьим фактором возникновения сознания является общин
ный характер жизни людей. Сознание — продукт общества и об
щественного развития. Вне общества не было, нет и не будет соз
нания. О том, что без общинных отношений сознание невозмож
но, говорят более 50 случаев «воспитания» детей животными. 
У таких детей не оказалось никаких признаков сознания. Каким 
же образом социальность формировала сознание людей? В про
цессе трудовой деятельности люди вступают друг с другом в те 
или иные формы отношений, взаимное общение, которое может 
быть производственным или личным. Общение является одной 
из необходимых предпосылок формирования и развития лично
сти, ее сознания, общества в целом. Ведь если мы под общением 
понимаем взаимодействие общественных субъектов (классов, 
групп, личностей), то между ними, бесспорно, происходит обмен 
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информацией, опытом, способностями, навыками, умениями и 
т. п. Общение — это одно из условий социализации личности. 
В общении человек не только получает рациональную информа
цию, формирует способы деятельности, но путем подражания и 
наследования усваивает человеческие эмоции, чувства, формы 
поведения. 

Таким образом, для возникновения сознания были необходи
мы определенные биологические предпосылки, которые, однако, 
сами непосредственно не создают его. Сознание возникает на со
циальной основе, является продуктом общества и общественного 
развития. Но прежде всего сознание — это функция человеческо
го мозга. Каковы же физиологические основы сознания, каков 
механизм его функционирования? 

Учение о деятельности мозга развивала целая плеяда выдаю
щихся ученых, таких, как Иван Михайлович Сеченов, Иван Петро
вич Павлов, Николай Евгеньевич Введенский, Алексей Алексеевич 
Ухтомский, Левон Абгарович Орбели. В своих трудах они доказали, 
что сознание есть функция того особо сложного кусочка мате
рии, который называется мозгом человека. Мозг человека, по 
словам Сеченова, — «чудеснейшая машина в мире». Это тончай
ший нервный аппарат, высочайшая форма организованной мате
рии в известной нам части Вселенной. Он является также цен
тральным пунктом организма. С помощью многочисленных 
чувствительных и подвижных нервов (периферийная нервная 
система) мозг связан с системой ощущений, которая черпает ин
формацию из внешней среды и органов, осуществляющих опре
деленные функции организма (мышц, желез, сосудов и пр.). По
лучив нервные импульсы, которые свидетельствуют о состоянии 
внешней среды и внутреннего состояния организма, мозг регули
рует сложные взаимоотношения организма с изменяющимися ус
ловиями среды. 

В самом аппарате головного мозга выделяют несколько час
тей, или «блоков», которые отличаются друг от друга своим 
строением, связями и функциями. Общая работа всех блоков соз
дает сложную высшую нервную деятельность. Это своеобразный 
психофизиологический процесс. Психическое не существует от
дельно от физиологического. Физиологическое является матери
альным субстратом, материальным носителем психического, 
психическое же является результатом, продуктом, свойством это
го физиологического. Они связаны друг с другом, составляя еди-
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Схема 6,5. Понятие сознания 

ный психофизический процесс, обусловливая друг друга своим 
существованием. Нельзя отделить мышление от мыслящей мате
рии. 

Мозг — не источник сознания. Между мыслящим мозгом и 
собственно мышлением имеет место отношение не причины и 
следствия, а органа и функции. Человеческий мозг — это орган 
сознания, а сознание — это его основная функция. Причем мыс
лит и осознает не мозг сам по себе, а человек с помощью мозга. 
Сознание отражает не структуру и содержание мозга и не физио
логические процессы, которые происходят в нем, а прежде всего 
внешний мир. В противном случае, как метко заметил Людвиг 
Фейербах, кошки вместо того чтобы бросаться на мышей, разди
рали бы когтями собственные зрачки. Таким образом, сознание 
человека, его психика является продуктом физиологической дея
тельности мозга, свойством мозга, и вне этой физиологической 
деятельности оно не существует. 

Завершая рассмотрение первого вопроса темы, выделим глав
ное (схема 6.5): 1) сознание — это свойство высокоорганизован
ной материи; 2) сознание — это высшая форма отражения дейст
вительности, идеальный образ материального мира; 3) созна
ние — продукт социально-исторического развития и усложнения 
материи; 4) сознание — это регулятор целенаправленной деятель
ности человека. 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ II. Бытие, сознание, познание 

§ 2. Структура и функции сознания 

Сознание как внутренний мир человека имеет свою структу
ру. Чтобы ее рассмотреть, следует прежде всего обратить внима
ние на такое обстоятельство. Нередко понятие «сознание» ото
ждествляется с понятием «психика человека». Это ошибка. Пси
хика — более сложное образование (схема 6.6), включающее в 
себя две сферы отражения: сознание и бессознательное. Считает
ся, что бессознательное — это совокупность психических явлений, 
состояний и действий, которые находятся вне сферы разума. К бес
сознательному относят, в первую очередь, инстинкты — сово
купность врожденных актов поведения человека, которые созда
ются вследствие продолжительной эволюции и направлены на 
обеспечение жизненных функций, самого существования каждо
го существа. 

К структуре бессознательного причисляют также интуицию и 
автоматизмы, которые могут зарождаться в сфере сознания и со 
временем проникать в сферу бессознательного. Интуиция — это 
знание, которое возникает без осознания путей и условий его по
лучения, путем непосредственного чувственного созерцания или 
умозрения. Автоматизмы — это сложные действия человека, ко
торые, первично появляясь под контролем сознания, в результате 
длительной тренировки и многократного повторения приобрета
ют характер бессознательных. Бессознательными также являются 
сновидения, гипнотические состояния, явления сомнамбулизма, 
состояния невменяемости и т. п. 

Итак, сознание — это специфично человеческое отражение и ду
ховное освоение действительности, свойство высокоорганизованной 
материи — человеческого мозга, которое заключается в создании 
субъективных образов объективного мира, удержании, сохранении и 
переработке информации, в выработке программы деятельности, 
направленной на решение определенных задач в активном управле
нии этой деятельностью. 

Сознание является общественно-историческим продуктом. 
Оно возникает вместе с человеческим обществом в процессе ста
новления и развития трудовой деятельности и речи, формируясь 
только в условиях социальной среды, постоянного общения ин
дивидов между собой. 
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Схема 6.6. Структура психики человека 

Благодаря подключению бессознательного к психической 
деятельности нагрузки на сознание уменьшаются, а это, в свою 
очередь, расширяет поле творческих возможностей человека. Со
временная наука оперирует и понятием подсознательного. Это 
особый пласт, или уровень бессознательного. К нему относят 
психические явления, связанные с переходом операций деятель
ности с уровня сознания на уровень автоматизма. 

Бессознательное и сознательное являются двумя относитель
но самостоятельными сторонами единой психической реально
сти человека; между ними довольно часто возникают противоре
чия, иногда конфликты, но они взаимосвязаны, взаимодействуют 
между собой и способны достичь гармоничного единства. В бес
сознательном заложены широкие возможности для рационализа
ции человеческой жизнедеятельности, в особенности творческой 
деятельности субъекта. Это обстоятельство служит основой фор
мирования иррационалистических философских учений. В них 
значительной или даже определяющей силой человеческого по
ведения считаются разные формы бессознательного: инстинкты, 
интуиция и пр. Известными представителями иррационализма 
являются: Артур Шопенгауэр (Германия), Серен Кьеркегор (Да-
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ния), Фридрих Ницше (Германия), Эдуард Гартман (Германия), 
Анри Бергсон (Франция), Зигмунд Фрейд (Австрия), Мартин Хай-
деггер (Германия). Зигмунд Фрейд, в частности, строил свою мо
дель поведения человека па представлении о господстве в челове
ческой психике половых влечений, которые вступают в конфликт 
с сознанием и в результате подчиняют его себе. Однако большин
ство философских школ занимают другую позицию. Они счита
ют, что ведущим началом в человеческой психике является соз
нание, которое «питая» и в значительной мере формируя бессоз
нательное, в целом способно его контролировать, а также 
определять общую стратегию поведения человека. 

Какую же структуру имеет само сознание? Структура созна
ния в значительной мере весьма условна. Дело в том, что элемен
ты сознания тесно взаимосвязаны. Однако при всей условности в 
сознании можно выделить такие элементы: 

Первым элементом является знание. Это главный компонент, 
ядро сознания, средство его существования. Знание — это пони
мание человеком действительности, отражение ее в виде осоз
нанных чувственных и абстрактных логических образов. Благода
ря знаниям человек может «охватить», осмыслить все то, что его 
окружает и составляет предмет познания. Знание предопределяет 
такие свойства сознания, как возможность предметной деятель
ностью целеустремленно «создавать мир», предусматривать ход 
событий, проявлять творческую активность. Иными словами, 
сознание — это отношение к действительности в форме знаний с 
учетом потребностей человека. 

Вторым важным элементом структуры сознания являются 
эмоции. Человек познает окружающий мир не с холодным рав
нодушием автомата, а с чувством удовлетворения, ненависти или 
сочувствия, увлеченности или негодования. Он переживает то, 
что отражает Эмоции или стимулируют, или тормозят осознание 
индивидом реальных явлений действительности. То, что радует 
глаз, более легко запоминается. Но иногда «радужное» воспри
ятие мира может ослепить, породить иллюзии, выдать желаемое 
за действительное. Некоторые, особенно отрицательные, эмоции 
негативно сказываются на ясности ума. Чувство страха, напри
мер, становится препятствием на пути осознания человеком про
исходящего. Высшим уровнем эмоций являются духовные чувст
ва (например, чувство любви), которые формируются вследствие 
осознания связей личности с наиболее существенными социаль-
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ными и экзистенциальными ценностями. Чувства характеризу
ются предметным содержанием, постоянностью, независимо
стью от реальной ситуации. Эмоциональная сфера существенно 
влияет на все проявления сознания человека, выполняет функцию 
основы его деятельности. 

Третьим структурным элементом сознания является воля — 
осознанное, целенаправленное регулирование человеком своей 
деятельности. Это способность человека мобилизовать и напра
вить свои психические и физические силы на решение задач, ко
торые возникают в его деятельности и требуют сознательного 
преодоления субъективных и объективных трудностей и препят
ствий. Изготовление орудий человеком — это первая и наиболее 
главная школа формирования воли. Воля и цель взаимодополня
ют друг друга. Без воли нельзя достичь цели; без целесообразной 
деятельности нет воли. Воля — это осознанное стремление и по
буждение к действию. Однако для человека характерны и неосоз
нанные побуждения. Иногда бывает так, что человек куда-то 
стремится, а куда и зачем — сам не знает. Такая подсознательная 
регуляция осталась у человека от животных. 

В структуре сознания следует упомянуть и такой элемент, как 
мышление. Мышление — это процесс познавательной деятельно
сти индивида, который характеризуется обобщенным и опосре
дованным отражением действительности. Этот процесс заверша
ется созданием абстрактных понятий, суждений, которые пред
ставляют собой отражение существенных, закономерных 
отношений вещей на основе известного, ощутимого, услышан
ного и т. п. Благодаря мыслительной деятельности мы проникаем 
в невидимое, в то, что не воспринимается путем прикосновения 
и что нельзя почувствовать. Мышление дает нам знание о суще
ственных свойствах, связях и отношениях. С помощью мышле
ния мы осуществляем переход от внешнего к внутреннему, от яв
ления к сущности вещей, процессов. 

К структуре сознания относятся также внимание и память. 
Внимание — это форма психической деятельности человека, ко
торая проявляется в направленности и сосредоточенности на оп
ределенных объектах. Память — это психический процесс, кото
рый заключается в закреплении, сохранении и воспроизведении в 
мозге индивида его прошлого опыта. Основными элементами па
мяти являются запоминание, сохранение, воспроизведение и за
бывание. Физиологической основой запоминания являются обра-
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зование и закрепление временных нервных связей в коре головно
го мозга. Последующее оживление нервных связей дает воспро
изведение запомненного материала, а торможение этих связей 
ведет к забыванию. 

В субъективной реальности человека имеет место такая важ
ная подструктура, как самосознание. Это осознание человеком се
бя как личности, осознание своей способности принимать само
стоятельные решения и вступать на этой основе в сознательные 
отношения с людьми и природой, нести ответственность за при
нятые решения и действия. Иными словами, это целостная оцен
ка самого себя, своего морального облика, собственных знаний, 
мыслей, интересов, идеалов, мотивов поведения, действий и т. п. 
С помощью самосознания человек реализует отношение к само
му себе, осуществляет свою самооценку как мыслящего сущест
ва, способного ощущать. В этом случае объектом познания субъ
ект делает самого себя и свое сознание. Итак, человек — само
оценивающее существо, которое без этого характерного действия 
не смогло бы определиться и найти свое место в жизни. 

Обращение философов к самосознанию как особой сфере 
субъективного мира началось от Сократа, с его максимы «Познай 
самого себя». В процессе становления философии как специфи
ческого знания о мире и человеке сложился взгляд на деятель
ный, неспокойный характер души, диалогичность и критичность 
разума относительно самого себя. По Платону, деятельность ду
ши — это внутренняя работа, которая имеет характер беседы с са
мим собой. Размышляя, душа постоянно разговаривает с собой, 
спрашивает, отвечает, утверждает и возражает. 

Таким образом, самосознание — важное условие постоянного 
самосовершенствования человека. В структуре самосознания 
можно выделить такие элементы; самочувствие, самопознание, са
мооценка, самоконтроль. Самосознание в целом тесно связано с 
рефлексией. В философской литературе рефлексию определяют 
как принцип мышления, с помощью которого она осуществляет 
анализ и осознание собственных форм (категорий мышления) 
деятельности. Вот почему, на наш взгляд, рефлексию можно рас
сматривать как деятельность самосознания, раскрывающую 
внутреннее строение и специфику духовного мира человека. 

Понимание человеком своего внутреннего состояния, спо
собность к самоконтролю приходят не сразу. Самосознание на-
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Схема 6.7. Функции сознания 

ряду с такими духовными элементами личности, как мировоззре
ние, способности, характер, интересы, формируется под влияни
ем социальной среды. Среда требует от личности контроля над 
своими действиями и ответственности за их результаты. Уровень 
сознания в значительной мере зависит от того, какие требования 
ставятся перед личностью и какие социальные ценности культи
вируются в данной среде. Основным требованием здесь выступа
ет то, что человек сам должен контролировать свои действия и 
отвечать за их последствия. 

Структурные элементы сознания находятся во взаимосвязи и 
взаимодействии и обеспечивают сознанию ряд жизненно важных 
для человека функций (схема 6.7). 

Первой функцией сознания является познавательная, или от
ражательная функция, т. е. получение знаний о действительно
сти, окружающей человека, и о нем самом. Как познавательная 
деятельность сознание начинается с чувственного, образного 
познания и восходит к абстрактному мышлению. На этапе чув
ственного (эмпирического) познания накапливается разнообраз-
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ный фактический материал, который потом обобщается с помо
щью абстрактного мышления, проникая таким образом в суть 
наиболее сложных явлений и устанавливая объективные законо
мерности, которым они подчинены. Эта функция является всеох
ватывающей, из нее происходят все другие. Познавательная 
функция носит не пассивный, а активный, эвристический харак
тер, т. е. сознание имеет свойство опережающего отражения дей
ствительности. 

Познавательная функция сознания обусловливает аккумуля
тивную (накопительную) функцию. Суть ее в том, что в памяти че
ловека «оседают», накапливаются знания, полученные не только 
из непосредственного, личного опыта, но и от современников 
или предшествующих поколений людей. Эти знания по мере не
обходимости актуализируются, воссоздаются и служат средством 
реализации других функций сознания. Чем богаче память челове
ка, тем легче ему принять оптимальное решение. 

Следующая функция — аксиологическая (оценочная). Человек 
не только получает данные о внешнем мире, но и оценивает их с 
точки зрения своих потребностей и интересов. Сознание, с од
ной стороны, является формой объективного отражения, фор
мой познания действительности, независимой от человеческих 
стремлений и интересов. Результатом и целью сознания как по
знавательной деятельности становится получение знаний, объек
тивной истины. С другой стороны, сознание включает в себя 
проявление субъективного отношения к действительности, ее 
оценку, осознание своего знания и себя. Результатом и целью 
ценностного отношения к миру является постижение сущего, 
степени соответствия мира и его проявлений человеческим ин
тересам и потребностям, смысла собственной жизни. Если 
мышление, познавательная деятельность требует в основном 
только ясного выражения знания, соблюдения логических схем, 
оперирования ими, то ценностное отношение к миру и его осоз
нание требует личных усилий, собственных раздумий и пережи
вания истины. 

Оценочная функция непосредственно переходит в функцию 
целенаправленности (формирования цели). Целеустремленность — 
это сугубо человеческая способность, которая является карди
нальной характеристикой сознания. Цель — это идеализирован
ная потребность человека, нашедшего свой предмет; это такой 
субъективный образ предмета деятельности, в идеальной форме 
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которого предполагается результат деятельности человека. Цели 
формируются на базе всего совокупного опыта человечества и 
восходят к высшим формам проявления в виде социальных, эти
ческих, эстетических и других идеалов. Целенаправленная дея
тельность объясняется неудовлетворенностью человека миром и 
потребностью изменить его, придать ему такую форму, которая 
необходима человеку, обществу. 

Высшие возможности сознания обнаруживаются в творче
ской (конструктивной) функции. Целеустремленность, т. е. осоз
нание того, «для чего» и «ради чего» человек осуществляет свои 
действия, — необходимое условие любого сознательного поступ
ка. Реализация цели предусматривает применение определенных 
средств, т. е. того, что создается и существует ради достижения 
цели. Человек создает то, чего природа до него не порождала. Он 
создает принципиально новое, строит новый мир. Поэт Николай 
Заболоцкий по этому поводу сказал так: 

Два мира есть у человека — 
Один, который нас творил, 
Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил. 

Масштабы, формы и свойства преобразованных и созданных 
людьми вещей продиктованы потребностями людей, их целями; 
в них воплощены человеческие замыслы, идеи. 

Еще одна функция — коммуникативная (связи). Она обуслов
лена тем, что люди принимают участие в общем труде и нуждают
ся в постоянном общении. Эта связь мыслей осуществляется с 
помощью речи (звуковая) и технических средств (тексты, закоди
рованная информация). Следует иметь в виду, что в письменных 
текстах (книгах, журналах, газетах и т. п.) сохраняется не знание, 
а лишь информация. Чтобы информация стала знанием, она 
должна быть субъективирована. Вот почему распространение пе
чатного слова является условием, но не гарантией того, что из
ложенная информация станет знанием. Необходимы дополни
тельные усилия, направленные на превращение информации в 
знание, т. е. субъективное достояние. 

Завершает логический цикл сознания личности регулятивная 
(управленческая) функция. На основании оценки факторов и в со
ответствии с поставленной целью сознание регулирует, приводит 
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в порядок действия человека, а затем и действия коллективов. 
Регулятивная функция сознания зависит от взаимодействия че
ловека с окружающей средой и выступает в двух формах: побуди
тельной и исполнительной регуляции. Идейное содержание по
будительных мотивов поведения и деятельности людей имеет 
важное значение. По мере того как идеи приобретают побуди
тельную силу, человек осуществляет поступки сознательно, целе
устремленно, по своему убеждению. Исполнительная регуляция 
приводит деятельность людей в соответствие с их потребностями, 
обеспечивает соразмерность цели и реальных средств ее регуля
ции. 

Таковы главные функции сознания. Лишь гармоничное их 
развитие дает в конечном итоге поистине целостную в интеллек
туальном и духовном плане личность. 

К началу XXI в. ученые много сделали для того, чтобы пере
ложить отдельные функции интеллекта на информационные ма
шины. Уже сегодня компьютеры выполняют сложные работы: 
переводят с одной языка на другой, руководят самолетами, ведут 
поезда, играют в шахматы, даже осуществляют некоторые логи
ческие операции, присущие человеческому мозгу. Возникает во
прос: нельзя ли создать такую машину, которая была бы способна 
заменить человеческий разум? 

С точки зрения технических возможностей, действительно, 
не следует устанавливать пределы усовершенствования информа
ционных машин. Тем не менее аналогия между операциями, ко
торые осуществляют машины, и теми, что происходят в мозгу че
ловека, не дает оснований считать машины способными к мыш
лению. По сути, машина воссоздает лишь один аспект нашего 
мышления — формально-логический, в то время как реальное 
мышление человека — это воля, эмоции, интуиция, мечта, фан
тазия и прочие составляющие. Богатство внутреннего мира чело
века является следствием богатства и разносторонности его об
щественных связей. Поэтому, чтобы полностью смоделировать 
сознание человека, его структуру и все функции, недостаточно 
воспроизвести только структуру мозга. Для этого нужно было бы 
воссоздать весь исторический путь развития человека, обеспе
чить его всеми потребностями, в том числе и потребностями 
политическими, моральными, эстетическими. Все это свидетель
ствует об ограниченных возможностях современных кибернети-
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ческих устройств в решении сложных познавательных задач. Они 
являются не более чем средствами механизации и автоматизации 
тех сторон интеллектуальной деятельности, которые связаны с 
четкими правилами переработки информации. Но в этом и со
стоит их огромное значение. 

ВЫВОДЫ 

1. Возникновение и функционирование сознания является 
сложным и продолжительным процессом, который связан, с од
ной стороны, с эволюцией форм отражения в живой природе, а с 
другой — с социальной формой движения материи, благодаря ко
торой сознание приобретает социальною сущность. Она может 
быть раскрыта лишь путем анализа общественных факторов, спо
собствующих становлению такого явления, как сознание. 

2. Сознание является идеальным (в отличие от физического, 
чувственно-материального). Это означает, что оно формирует за
вершенные, конечные и эталонные предметные характеристики 
реальности, обретая способность измерять и оценивать все что 
угодно. С другой стороны, это означает, что сознание не имеет 
пространственно-временных измерений. 

3. Могущество и уникальность сознания ярко проявляются в 
его сложном строении, которое раскрывается через систему 
функций, единство которых в итоге и обеспечивает человеку осо
бый способ бытия. 

Контрольные вопросы 

1. В чем трудность решения проблемы сознания? 

2. Что такое сознание, каково его соотношение с материей? 

3. Что такое гилозоизм и вульгарный материализм? 

4. Можно ли понять природу человеческого сознания, если изу
чать только мозг? 

5. Как вы понимаете соотношение отражения и сознания? 

6. Каким является соотношение сознания и идеального? 

7. В чем состоит роль труда в возникновении и развитии сознания? 

8. Определите историческую роль речи, общения и коллективной 
деятельности в формировании и развитии сознания. 
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9. Как нужно понимать общественно-историческую сущность соз
нания? 

10. Что характерно для сознания как отражения действительности 
и активной внутренней деятельности? 

11. Раскройте положение о том, что сознание не только отражает 
мир, но и создает его. 

12. В чем проявляется активность сознания, его творческий харак
тер? 

13. Что такое психика? Какие структурные идеальные элементы 
входят в психику человека? 

14. Какую роль в жизни человека играет бессознательное? 

15. Охарактеризуйте структуру сознания. 

16. Что такое самосознание? 

17. Каковы основные функции сознания? 
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Раздел 7 

Ф И Л О С О Ф И Я РАЗВИТИЯ 

Для современного человека, вступающего в эру информаци
онной цивилизации, представление о быстроменяющемся ми
ре — неотъемлемая составная часть его мировоззрения. Но соз
дать целостный теоретический образ многомерного развивающе
гося мира — задача сложная и трудоемкая. Философский путь ее 
решения насчитывает два с половиной тысячелетия, в течение 
которых формировалась и шаг за шагом детально разрабатыва
лась философия развития. Данный раздел философии включает в 
себя концепции, по-разному рассматривающие проблему разви
тия. Среди них: диалектика, метафизика, синергетика и др. Наи
более признанной и разработанной из них является диалектика. 
Поэтому в данном разделе ей будет уделено основное внимание. 
Знание диалектики, творческое использование ее принципов, за
конов и категорий является важным условием четкой мировоз
зренческой и методологической дисциплины специалиста любо
го профиля. 

Что же такое диалектика, в чем состоит ее содержание, какие 
существуют альтернативные ей концепции развития? Ответ на 
эти вопросы и является целью данного раздела. 

§ 1. Исторические формы и особенности 
диалектики 

Слово «диалектика» (от греч. dialektike — искусство вести бе
седу) имеет много общего со словом «диалог» (от греч. dialogos — 
разговор двух или нескольких собеседников). Сначала диалекти
ку понимали как искусство вести дискуссию, имея в виду дискус
сию, направленную на взаимозаинтересованное обсуждение про-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ П. Бытие, сознание, познание 

блемы с целью достижения истины путем противоборства мыс
лей, взглядов. Считалось, что диалектик — это человек, который 
умеет спрашивать и отвечать. 

Затем древние мыслители заметили, что противоречивость и 
изменчивость имеют место не только в мыслях, но и в реальном 
бытии. Одним из первооткрывателей этого факта был Гераклит 
из Эфеса. Мир представлялся ему в виде «живого огня» или тече
ния реки, в которую невозможно «войти дважды». В подвижном 
мире с течением времени все теряет предшествующие черты, пе
реходя в свою противоположность: влажное высыхает, а сухое 
становится влажным, переходят одно в другое: холодное в горя
чее, живое в мертвое. В этих мыслях заложены основы диалекти
ки в современном ее понимании. Поэтому принято считать, что 
исторически первой формой диалектики является стихийная диа
лектика древних философов (схема 7.1). Это наивная диалектика 
бытия и познания без проникновения в суть процессов. 

Схема 7.1. Исторические формы диалектики 
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В эпоху Средневековья диалектика была вытеснена метафи

зикой, превратившись в софистику и схоластику, которые актив

но использовались господствующими классами для насаждения и 

закрепления в сознании людей религиозного мировоззрения. 

Возврат к диалектике с элементами метафизики произошел 

в философии Нового времени (Репе Декарт, Бенедикт Спиноза, 

Депи Дидро и др.). Тем не менее наиболее цельная концепция 

диалектики была сформулирована в классической немецкой 

философии Георгом Гегелем, Ее называют второй формой диа

лектики. 

Гегель впервые представил мир как процесс всеобщего разви

тия от низшего к высшему, указал на источник развития — борь

бу противоположностей, сформулировал основные законы и ка

тегории диалектики. Однако диалектика Гегеля носила идеали

стический характер. Моделью гегелевской диалектики служила 

не объективная реальность, а отражающее ее мышление. Эта тео

рия противоречила основам естествознания, в рамках которого 

были выдвинуты глубокие диалектические идеи: теория развития 

применительно к геологии (Ч. Лойелъ), эволюционные идеи Ла-

марка, космологические идеи Канта — Лапласа и др. 

Диалектика Гегеля создала предпосылки для возникновения 

следующей формы диалектики, в которой немецкие философы 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс попробовали сделать новый шаг — 

соединить материализм с диалектической логикой. Результатом 

стало создание третьей исторической формы диалектики (вторая 

половина XIX в.). Она была объективно подготовлена развитием 

научного познания. До 40-х годов XIX в. появились новые откры

тия в различных областях науки, которые дали естественнонауч

ное обоснование диалектико-материалистического взгляда на 

природу. Среди них особенно выделяют три: в физике — откры

тие закона сохранения и преобразования энергии, который обос

новал взаимосвязь различных форм движения материи; в биоло

гии — создание клеточной теории, которая раскрыла структурное 

единство всей живой природы (как растительного, так и живот

ного мира); и эволюционной теории Дарвина, которая разработа

ла идею развития применительно к живой природе. В этих усло

виях материалистическая диалектика оказалась формой фило

софского мышления, наиболее адекватной науке, представляя 
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собой аналог самой действительности, т. е. возможность мыслить 
и познавать действительность в соответствии с ней самой. 

В создании исторической формы диалектики важную роль 
сыграло открытое Марксом материалистическое понимание ис
тории, благодаря чему был осуществлен синтез диалектики не 
только с материализмом, но и с гуманизмом. Диалектика стала 
рассматриваться не сама по себе, безотносительно к человеку, а с 
точки зрения конкретно-исторических проблем человеческой 
жизнедеятельности. 

В последние годы некоторые исследователи, характеризуя 
диалектику Гегеля и материалистическую диалектику как класси
ческую, выделяют и четвертую, неклассическую форму диалекти
ки. В современной западной философии наиболее существенные 
элементы указанной формы диалектики обнаруживаются в при
сущем ей герменевтическом способе философствования. Однако 
здесь диалектический метод применяется прежде всего для обна
ружения смысла посредством интерпретации (П. Рикер), а также 
для ситуативного анализа познаваемого объекта. 

Определим характерные особенности классической диалек
тики. 

Во-первых, классическая диалектика является таким спосо
бом понимания мира, при котором действительность осмыслива
ется с позиции всеобщей взаимосвязи предметов и явлений, их 
взаимообусловленности и постоянного изменения. Однако сле
дует помнить, что диалектика является теорией не любых изме
нений, не всякого движения, а лишь одной формы изменений — 
развития. Диалектика представляет собой глубокую, всесторон
нюю и богатую по содержанию теорию развития. Она учит, что 
ни в природе, ни в обществе, ни в мышлении нет ничего, что не 
находилось бы в состоянии изменения, так как все сущее имеет 
свои внутренние противоречия, которые вынуждают его изме
няться, приобретать новые формы, развиваться. 

Во-вторых, диалектика признает существование диалектики 
объективной и субъективной. 

Объективная диалектика — это взаимосвязь и развитие при
родных и социальных явлений. Она существует независимо от 
субъекта, от человека и человечества. Субъективная диалекти
ка — это диалектика мышления субъекта и познание им объек
тивного мира. Каково же их соотношение? С позиции материали
стического периода субъективная диалектика отражает объектив-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

ную. Объективная и субъективная диалектика совпадают по 
смыслу (общим у них является содержание — единая диалектиче
ская закономерность развития действительности). Но в то же 
время они различаются по форме, так как мышление имеет свои 
особенности по сравнению с другими сферами действительно
сти, свою внутреннюю логику развития. Объективная диалектика 
отражается в мышлении: в субъективной и идеальной формах. 

Объективная и субъективная диалектика — противоположно
сти, но их противоположность «снимается» в сфере обществен
но-исторической практики. Поскольку субъективная диалектика 
отражает объективную, человек способен познать объективную 
диалектику и на основе этого знания строить свою целенаправ
ленную практическую деятельность, в ходе которой он изменяет 
объективный мир и самого себя. В практике человека и общества 
знания превращаются из формы отражения в форму деятельно
сти. 

В-третьих, внутреннее содержание, логический каркас диа
лектики как пауки создают ее принципы, законы и категории. 
Диалектика определяется как система принципов, законов и ка
тегорий, которые в своей совокупности отражают целостность 
объективного мира и его познание в беспрерывном изменении и 
развитии. При этом под принципами подразумевают общие и 
универсальные, основополагающие идеи, критерии, определяю
щие смысл и роль всех других элементов в системе. В современ
ных концепциях диалектики наиболее весомая роль принадлежит 
принципу связи и принципу развития. Законы диалектики выра
жают всеобщие существенные связи в процессе развития. Они 
выполняют важную методологическую функцию в создании ее 
теории. Всеобщих законов в диалектике три: закон диалектиче
ской противоречивости, закон взаимного перехода количествен
ных и качественных изменений и закон отрицания отрицания. 
Категории диалектики — это наиболее фундаментальные, узло
вые понятия, в которых и с помощью которых осуществляется 
философское мышление. Принципы, законы и категории диа
лектики мы рассмотрим ниже. 

И в-четвертых, особенностью диалектики является то, что 
она выполняет роль и теории, и методологии. На основании со
держания законов, категорий диалектики и закономерностей 
функционирования и развития процесса познания формируются 
соответствующие требования к мыслящему субъекту, ориентируя 
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его в познавательной деятельности. Вырабатываются также соот
ветствующие нормы и правила, которых он вынужден придержи
ваться в вопросах познания и практического преобразования 
действительности. Методологически правильные ориентиры, 
данные диалектикой, помогают избрать верный путь исследова
ния, избежать многих ошибок, отклонений, не тратить напрасно 
силы и драгоценное время на бесперспективные усилия и ненуж
ные действия. 

Итак, диалектика в современном понимании это: 
а) обьективный процесс развития явлений на основании воз

никновения, взаимодействия и разрешения присущих им проти
воречий; 

б) философская концепция об универсальных законах движе
ния и развития природы, общества и мышления; метод познания 
и преобразования мира. Знание общих законов развития, кото
рые входят в ее систему, дает возможность разобраться в прошед
шем, правильно понять процессы, происходящие в современном 
мире, и предвидеть будущее. 

§ 2. Диалектические принципы 
всеобщей взаимосвязи и развития 

Исходным моментом в раскрытии содержания любой кон
цепции, и диалектика в этом плане не является исключением, яв
ляется анализ ее принципов. 

Что же такое принципы? 
В философском плане понятие «принцип» означает фунда

ментальное положение, первоначало, наиболее существенное ос
нование какой-либо концепции или теории. Диалектике как фи
лософской теории принципы придают характер единого целого, 
превращают ее законы и категории в стройную систему. В совре
менных концепциях диалектики наиболее весомая роль принад
лежит принципу всеобщей связи и принципу развития. Рассмот
рим эти принципы. 

Мир чрезвычайно разнообразен. Каждый объект имеет мно
жество свойств, которые раскрываются при взаимодействии с 
другими объектами. Иначе говоря, всякое образование проявля
ется через связь с другими образованиями. Итак, каждый объект 
находится в закономерной связи с иными объектами и принима
ет участие во взаимодействии с таковыми. Не существует объек-
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тов, которые бы существовали вне каких-либо связей и взаимо
действий. Именно в учете всесторонних взаимосвязей и взаимо
действия объектов между собой и состоит один из существенных 
признаков диалектики и содержание принципа всеобщей связи. 

Таким образом, диалекшка требует определения всеобщей 
связи, господствующей в материальном мире. Связи характери
зуются такими чертами. 

Схема 7.2. Классификация и характер связей 

Во-первых, они имеют объективный характер, т. е. существу
ют независимо от сознания людей, как объективная закономер
ность. 

Во-вторых, связи универсальны, так как обнаруживаются по
всюду и всегда, во всех явлениях, на всех уровнях и ступенях. 

В-третьих, взаимосвязь многогранна по своей сути и природе, 
ведь каждый предмет, любое явление тысячами нитей связаны с 
другими, и эта связь характеризуется неисчерпаемой сетью отно
шений между явлениями и процессами материального и духовно
го мира. 

В-четвертых, реальные связи бесконечно разнообразны по 
характеру, степени глубины и сложности, по формам проявления 
(схема 7.2). Диалектика предусматривает дифференцированный 
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подход к анализу разнообразных связей действительности, выде
ляя среди них: 

— связи, присущие основным видам материи и формам ее 
движения (механические, физические, химические, биологиче
ские, общественные); 

— связи, присущие основным формам существования мате
рии (пространственные, временные, структурные, генетические, 
причинные, функциональные). 

Однако среди множества конкретных форм связей диалекти
ку интересуют наиболее характерные (характер связей), которые 
обнаруживаются во всех явлениях и процессах действительности. 
К таким формам связей относятся: внутренние и внешние; суще
ственные и несущественные; необходимые и случайные; устой
чивые и неустойчивые; общие и единичные. 

Роль этих связей в развитии неодинакова: благодаря одним 
предмет реализует свою природу, т. е. они играют главную роль, 
другие — второстепенны. На этом основании появилось выраже
ние: «закон есть связь». Правильно ли это? Правильно, если до
бавить, что закон — это не всякая связь. 

Какая же связь является законом? 
Законом называется такая взаимосвязь, которая имеет целый 

ряд необходимых признаков: 
— объективность связи. Речь идет не о юридических законах, 

которые сегодня принимаются, а завтра — отменяются. Если го
ворить о законах сохранения энергии и вещества или о законе 
всемирного тяготения, то было бы бессмыслицей утверждать, что 
мы сможем отменить или сознательно затормозить их действие. 
Значит, существенным признаком закона будет то, что он отра
жает объективное состояние вещей, объективную связь между ве
щами, предметами, явлениями; 

— существенность связи. Существенная связь — это такая 
связь, которая определяет существование вещи, ее движение и 
развитие. Скажем, периодический закон элементов выражает су
щественную связь между атомным весом, зарядом атомного ядра 
и химическими свойствами элементов; 

— необходимость связи. Необходимая связь — это такая 
связь, которая с необходимостью проявляется в определенных 
условиях. Например, известный в физике закон зависимости со
противления проводника от состава проводника, его длины и 
площади поперечного сечения с необходимостью обнаружива-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

ется в каждом случае прохождения электрического тока в про
воднике, поскольку он обусловлен природой вещества, из кото
рого сделан проводник, присущими ему объективными характе
ристиками; 

— устойчивость связи. Устойчивая связь — это связь, которая 
надежно сохраняется. Она имеет место на протяжении всего су
ществования соответствующей формы движения материи (опре
деленной стадии ее развития) или мышления и будет существовать 
до тех пор, пока существуют эти явления и предметы; 

— всеобщность связи. Всеобщность связи проявляется в том, 
что ей подчинены многие или даже все предметы, явления, про
цессы объективного мира. 

Рассмотренные признаки закона позволяют дать ему логиче
ское определение. Закон — это объективная, существенная, необ

ходимая, устойчивая, всеобщая связь материальных и духовных яв

лений, которая определяет характер и направление их движения и 

развития. 

Следует принять во внимание, что в научной литературе кро
ме понятия «закон», употребляется и понятие «закономерность». 
Это — не тождественные понятия. Они являются однопорядко-
выми, так как в них отражены необходимые, объективные, всеоб
щие связи, существующие в объективной действительности. Но 
закономерность является более широким понятием, чем закон. 
Если закон проявляет себя жестко, неотвратимо в конкретных 
условиях, то закономерность проявляется как взаимосвязь, взаи
модействие ряда законов. Так, при анализе общественных явле
ний можно говорить о конкретных проявлениях закона стоимо
сти или закона соответствия производительных сил определенно
му уровню развития производственных отношений, а можно — и 
о поступательном развитии общества как объективной законо
мерности. 

Приведенное выше определение касается всех законов. Но 
законы бывают разные. Они классифицируются на основные и 
неосновные, динамические и статические, природы и общества, 
специфические, общие и всеобщие. Диалектику как учение о за
конах бытия интересуют всеобщие (универсальные) законы, по
скольку они, во-первых, присущи всем сферам деятельности, т. е. 
действуют в природе, обществе и познании; во-вторых, раскры
вают глубинные основы движения и развития, а именно — после-
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довательно отвечают на важнейшие вопросы: почему, каким об
разом, в каком направлении происходит развитие? 

Диалектика как учение о всеобщих законах бытия исходит из 
того, что объективный мир пребывает в постоянном движении, 
изменении и развитии. Это положение диалектики фиксируется 
во втором ее принципе — принципе развития. Однако видеть раз
витие и признавать его существование недостаточно. Необходи
мо разобраться в самом понятии «развитие». 

Что же такое развитие? Как это понятие трактуется в филосо
фии? 

Определить понятие «развитие» возможно путем его соотне
сения с другими уже известными понятиями — «изменение» и 
«движение». Изменение — это переход предметов, явлений из од
ного состояния в другое. Оно противоположно «устойчивости» и 
носит направленный характер — прогрессивный или регрессив
ный. Прогресс — это постепенный переход от низших форм орга
низации материи к высшим, от простого к сложному. Процесс, 
происходящий в обратном направлении, называют регрессом. 

Понятие «движение» применительно к материи диалектика 
определяет как «изменение вообще», т. е. оно охватывает все про
цессы, происходящие в мире, независимо от их содержания. Дви
жение по своему объему значительно более широкое понятие, 
нежели развитие, но развитие по конкретному содержанию глуб
же, нежели движение. Развитие от феномена движения можно 
отличить, выделив такие черты: 

а) направленность во времени — от прошлого через настоя
щее к будущему; 

б) необратимость процесса, т. е. реальные предметы, явления, 
которые изменяются, неповторимы в своих индивидуальных чер
тах; 

в) появление в процессе развития нового, т. е. не существо
вавшего ранее; 

г) закономерный характер развития, подчиненность его опре
деленным законам. 

Таким образом, развитие представляет собой определенную 
форму изменения вообще, особый вид движения, которому присущи 
закономерные, направленные, необратимые, качественные измене
ния материальных объектов. 

Поверхностное ознакомление с развитием может породить 
представление о том, что оно имеет однонаправленный характер 
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и является триумфальным движением вперед. На самом деле это 
не так. Чтобы убедиться в этом, достаточно соотнести понятия 
«развитие» и «прогресс», которые нередко отождествляют. 

Как уже указывалось, развитие приводит к возникновению 
нового — того, чего не было ранее. Но возникает "вопрос: всегда 
ли новое является более совершенным, чем старое? Оказывается, 
нет. В 30-х годах XX в. в Германии возник фашизм как новое 
явление общественной жизни. Был ли это прогресс в жизни об
щества? Безусловно, нет. Итак, не все новое является прогрес
сивным. Отсюда вывод: новое может превосходить старое по 
уровню развития, и наоборот, оно может быть шагом назад в раз
витии. Поэтому в процессе развития следует различать две тен
денции — прогрессивную и регрессивную. К примеру, в таких 
сложных материальных системах, как общество, элементы про
гресса и регресса идут рядом. В эпоху трансформации общества 
это в особенности дает о себе знать. Итак, развитие носит слож
ный, диалектически противоречивый характер. 

Диалектическая концепция развития обращает большое вни
мание на следующие моменты: 

Во-первых, источником развития являются внутренние проти

воречия предметов, явлений, процессов. Это означает, что всем без 
исключения явлениям действительности свойственны внутрен
ние противоположности, отношения между которыми называют 
противоречиями. Противоположности внутри каждого предмета, 
явления, процесса находятся F единстве и в противодействии. 
Это «противодействие» является источником развития. Оно про
исходит всюду: и в неживой, и в живой природе, и в обществен
ной жизни, и в сфере сознания. Потому что

ч
действует всеобщий 

закон бытия — закон диалектической противоречивости. 

Во-вторых, формой развития является взаимное преобразование 

количественных и качественных изменений. Анализ процессов, ко
торые происходят в природе, обществе и мышлении, позволяет 
сделать вывод о том, что каждому предмету, явлению, процессу 
присущи количественная и качественная определенность, кото
рые находятся в неразрывной связи и постоянном изменении. 
Суть этих изменений проявляется в том, что постепенные коли
чественные изменения накапливаются, увеличивая меру предме
та, и приводят к изменению его качественного состояния. Это 
происходит в форме скачка, прерывания поступательности в раз-
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витии. Тут действует всеобщий закон бытия — закон взаимного 
перехода количественных и качественных изменений. 

В-третьих, в процессе развития неизбежно присутствует мо
мент преемственности. Вследствие этого постоянное накопление 
богатства предыдущих степеней развития придает ему поступа
тельный характер. Тем не менее именно эта поступательность 
противоречива, поскольку развитие включает в себя фазы цик
личности, происходит «как бы» возвращение к старому, и разви
тие приобретает спиралевидную форму. Это проявляется всеоб
щий закон бытия — закон отрицания отрицания. 

§ 3. Общие законы развития 

Центральное место в системе законов диалектики занимает 
закон диалектической противоречивости. Для выяснения сущест
венных моментов закона необходимо рассмотреть основные его 
категории. Начнем с понятия противоположности. Противопо
ложность — философская категория, отражающая стороны, 
свойства, тенденции, процессы в предметах и явлениях, которые 
взаимообусловливают и взаимоисключают друг друга (ассимиля
ция — диссимиляция, изменчивость — наследственность, произ
водство — потребление, добро — зло и пр.). 

Между противоположностями существует два вида отноше
ний: отношение единства и отношение противодействия. 
(В классической формулировав закона используется термин 
«борьба», который упрощает суть закона, поскольку данный тер
мин в большей степени относится к обществу.) 

Что представляет собой отношение единства? Во-первых, 
единство противоположностей — это их нераздельность. Каждая 
противоположность является условием существования другой. 
Отдельное их существование невозможно (если исчезает одна из 
противоположностей, перестает существовать и другая). Во-вто
рых, единство противоположностей имеет смысл в том случае, 
если они взаимообусловливают и взаимопроникают одна в дру
гую. Любая из противодоложностей имеет потребность в том, че
го у нее нет, но есть в другой. Они вступают во взаимодействие. 
Оказывая взаимное влияние, противоположности взаимопрони
кают одна в другую. Это означает, что противоположности не су
ществуют как разнородные, разделенные в пространстве, а любая 
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из них содержит в себе другую (например, учебный процесс пре
дусматривает наличие преподавателя и студентов). 

Что же представляет собой отношение противодействия 
(«борьбы») противоположностей? Находясь во взаимообуслов
ленности и развитии, противоположности не «равнодушны» одна 
к другой, они взаимно влияют одна на другую. Между ними идет 
противодействие, противоборство. Его суть состоит в том, чтобы 
разорвать единство. Любая из противоположностей выталкивает 
из себя другую, стремится освободиться от нее. Таким образом, 
противоборство противоположностей имеет место тогда, когда 
противоположности взаимоотрицают, взаимоотталкивают, взаи
моисключают одна другую. 

Единство противоположностей выражает устойчивость пред
мета и является относительным, преходящим. Противодействие 
противоположностей абсолютно, оно не прекращается. Отноше
ние, которое характеризуется единством противоположностей и 
вместе с тем является постоянным противодействием между ни
ми, называется противоречием. Противоречия присущи всем яв
лениям и процессам действительности и выступают движущей 
силой, источником изменения и развития. Именно поэтому про
тиворечие является центральной категорией; которая раскрывает 
суть закона диалектической противоречивости. 

Противоречие — это не только отношение противоположно
стей, но и процесс их развертывания. В связи с этим, основываясь 
на идеях Гегеля, различают такие ступени (фазы) развертывания 
противоречия: тождество, различие, противоположность, проти
воречие и основание (т. е. разрешение противоречия). 

Понятие «тождество» означает начальную ступень разверты
вания противоречия. Это отношение одинаковости, подобное™ 
вещи, явления, стороны самой себе или другим вещам, явлени
ям, сторонам. А «различие» — это отношение неодинаковости, 
несовпадения с собой, с другими вещами, явлениями, сторонами. 
Возникновение противоречия происходит как раздвоение едино
го, как самодифференциация единого на противоположности. 
В момент раздвоения одновременно в том же самом отношении 
возникают и единство противоположностей, и их противодейст
вие. В ходе становления противоречия противодействие противо
положностей все более выходит на передний план и становится 
внутренним, глубинным источником развития. В самом противо
речии противоположности играют различную роль. Ведущей сто-
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роной противоречия является более динамичная, импульсивная 
противоположность. Противодействие противоположностей при
водит в итоге к новому качественному состоянию. Новые, возни
кающие явления имеют новые, присущие им противоречия, ко
торые являются движущей силой их развития. 

Для более глубокого проникновения в процесс развития про
тиворечий необходимо, помимо этапов (фаз, ступеней) их раз
вертывания, выделять их состояния. Под состоянием предмет
но-материального, «зрелого» противоречия понимают способ 
функционирования, специфику проявления «единства-и-проти-
водействия» его противоположностей, которая определяет осо
бенности и интенсивность их развития, характер разрешения 
данного противоречия. В развитии противоречия можно выде
лить также этапы, или состояния, которые являются характери
стикой уже развернутого, «зрелого» противоречия. Такой подход 
к этапам развития противоречий применительно к социальным 
системам позволяет определить следующие их состояния: гармо

нию, дисгармонию, конфликт. 

Важно отметить, что противоречия есть в любой развива
ющейся системе от начала и до последнего момента ее сущест
вования. Меняются лишь состояния, количественные парамет
ры, характер взаимодействия противоположностей, их роль в 
системе. 

Противоречия в окружающем нас мире многогранны; их при
нято классифицировать по различным основаниям. Одной из са
мых распространенных является следующая классификация (схе
ма 7.3): 

1) по форме проявления — внутренние и внешние; 
2) по роли в развитии — основные и неосновные; 
3) по характеру возникновения — необходимые и случайные; 
4) по типу в обществе — антагонистические и неантагонисти

ческие. 
Виды противоречий подробно описаны в учебной литературе, 

поэтому нет необходимости давать их развернутую характеристи
ку. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что закон диалекти
ческой противоречивости — это закон, в силу которого всем ве
щам, системам, явлениям и процессам присущи внутренние про
тиворечия, противоположные стороны и тенденции. Взаимодей-
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РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

Схема 7.3. Классификация противоречий 

ствие, «борьба» между ними выступает источником изменения и 
развития, ведет к нарастанию противоречий, которые разреша
ются на определенном этапе путем исчезновения старого и воз
никновения нового. 

Чем же определяется центральное положение этого закона во 
всей системе диалектики? Во-первых, этот закон раскрывает ис
точник всякого движения и развития, т. е. дает ответ на самое 
важные и существенные вопросы теории развития. Во-вторых, 
этот закон является основой всех остальных законов и категорий 
диалектики, в каждом из которых мы находим противоположно
сти, связанные отношением единства и противодействия. 
В-третьих, закон диалектической противоречивости определяет 
главное содержание диалектического метода познания, требуя 
раздваивать в мышлении единое и изучать его противоположно
сти, объединяя их анализ с дальнейшим синтезом. 

В отличие от закона диалектической противоречивости, кото
рый раскрывает источник развития, закон взаимного перехода ко-
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Схема 7.4. Закон взаимного перехода количественных 
и качественных изменений 

личествеииых и качественных изменений раскрывает механизм 
процесса развития, показывает, как и в каких формах он реализу
ется (схема 7.4). Чтобы выяснить специфику этого закона, его 
проявление и действие, следует раскрыть содержание его основ
ных понятий, благодаря которым он реализуется: качество, коли
чество, мера, скачок. 
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Качество выражает свойственную вещам специфическую оп
ределенность, которая тождественна с их бытием и отличает их от 
других вещей в определенной системе связей. Качество вещей 
органически связано с их конечностью, ведь с исчезновением 
данного качества исчезает и сама вещь как таковая, она превра
щается в другую. Наряду с качеством, все вещи, процессы, явле
ния имеют и количественную определенность. Они обязательно 
имеют какие-то размер, объем, массу и пр. Количество — это объ
ективная определенность качественно однородных явлений, ко
торые характеризуют их величину, продолжительность существо
вания и интенсивность развития в целом или отдельных его сто
рон. 

Итак, мы выяснили, что вещи и явления имеют качественные 
и количественные особенности. Но может сложиться впечатле
ние, что между этими сторонами вещей и явлений нет тесной 
связи, что они независимы одно от другого. Но это не так. Каче
ство и количество находятся в диалектической взаимосвязи: нет 
количества, которое бы не выражало собой определенного каче
ства, и вместе с тем нет качества без количества. Вдобавок данно
му качеству всегда отвечает не какое-нибудь, а определенное ко
личество. Мы никогда, например, не видели стола, который имел 
бы длину, равную длине моста через Днепр. Тяжело себе также 
представить человека, у которого длина ног была бы 5 м. Таким 
образом, всякое качество имеет количественный предел, назы
ваемый в философии мерой. Мера — это такое единство количе
ства и качества, при котором определенное качество связано 
только с определенным количеством. Мера — это'и определен
ный интервал количественных характеристик или изменений, в 
пределах которого может существовать надлежащее качество. Из
менение количества в пределах меры не приводит к изменению 
качества, однако при переходе меры предмет перестает быть тем, 
чем он есть. Можно привести много фактов такого взаимодейст
вия количественных и качественных изменений. Например, если 
телу придать скорость 1000, 2000, 7910 метров в секунду, то оно 
упадет на землю. Если же скорость тела увеличить всего на одну 
единицу и довести ее до 7911 метров в секунду, то тело оторвется 
от Земли и станет ее спутником. Значит, количественные измене
ния коренным образом не влияют на качество, если они происхо
дят в пределах меры. Но если эти изменения выходят за пределы 
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меры, возникает новое качество, имеющее свою количественную 
определенность и свою меру. 

Положение о взаимообусловленности количественных и ка
чественных изменений имеет всеобщее значение. Оно справед
ливо по отношению ко всем предметам и явлениям окружающей 
действительности, т. е. имеет силу диалектического закона. Его 
формулируют таким образом. Закон взаимного перехода количе
ственных и качественных изменений выражает такую взаимо
связь количественных и качественных сторон предмета, в силу 
которой количественные изменения, выходя за пределы меры, 
обязательно влекут за собой коренные качественные изменения, 
которые, в свою очередь, приводят к новым количественным по
казателям. 

В соответствии с этим законом развитие происходит как 
единство двух, отличных одна от другой, но взаимосвязанных 
стадий — непрерывности и прерывистости. Непрерывность в раз
витии — это стадия медленных, незаметных количественных из
менений. Прерывистость в развитии называют скачком. Ска
чок — это момент, форма, способ преобразования одного качест
ва в другое, это перерыв в постепенности, непрерывности 
количественных изменений. Скачок — это возникновение жиз
ни на Земле, выделение человека из мира животных, замена од
ного общественного строя другим, выдающиеся научные и тех
нические открытия. Любой скачок характеризует переходный 
момент в развитии. По своей природе он всегда противоречив, 
так как свидетельствует и о рождении нового, и о сопротивле
нии старого. 

Формы скачков разнообразны и зависят от природы разви
вающегося явления, а также от конкретных условий, в которых 
осуществляется его качественное преобразование. Скачки разли
чаются: 

1) по продолжительности преобразования (быстрые, медлен
ные); 

2) по форме преобразования (одноактные, многоактные); 
3) по глубине преобразования (частичные, полные); 
4) по направлению преобразования (прогрессивные, регрес

сивные, ненаправленные). 
При рассмотрении скачков важны такие термины, как «эво

люция», «революция», «реформа». Понятие «эволюция» исполь
зуется в широком и узком значениях. В широком значении «эво-
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люция» — это весь процесс постепенного развития, который 
включает не только количественные, но и качественные измене
ния, в том числе и революции. В узком значении под понятием 
«эволюция» понимают период, предшествующий революции, ее 
подготовке. Понятие «революция» используется для характери
стики общественных явлений. Это качественный скачок, кото
рый разрушает общество в самой его основе, а не преобразует 
медленно, постепенно. Реформа — это изменение какой-то важ
ной стороны жизни общества при сохранении основ ее экономи
ческого и государственного порядка. 

Таким образом; закон взаимного перехода количественных 
изменений в качественные конкретизируется с помощью катего
рий «качество», «количество», «мера», «скачок», которые дают 
целостное представление о его содержании как общего закона 
развития. Данный закон раскрывает внутренний механизм пере
хода к новому качеству в любой сфере объективной действитель
ности, отвечая на вопрос: как, каким образом происходит разви
тие, движение и изменение всего сущего? 

Если рассмотренные законы раскрывают источник развития 
и его механизм, то закон отрицания отрицания — общую тенден
цию развития, его направленность (схема 7.5). 

Этот закон в определенной мере обобщает, синтезирует дей
ствие других законов диалектики. 

Что же представляет собой закон отрицания отрицания, ка
кова его суть? 

Сначала выясним содержание категории «отрицание». Суще
ствуют две точки зрения: метафизическая и диалектическая. Ме
тафизическое «отрицание» акцентирует основное внимание на 
исчезновении старого и практически игнорирует процессы со
хранения и создания нового. Таким образом, метафизическое от
рицание исходит из того, что отрицать означает отвергнуть, унич
тожить. А диалектическое отрицание — это такой переход от ста
рого качества к новому, при котором определенные стороны, 
элементы содержания и функции старого качества переходят в 
измененном виде в новое качество. Диалектическое отрицание — 
это не полное уничтожение предмета, а его преобразование в но
вый предмет с сохранением и изменением некоторых черт старо
го качества. Оно свидетельствуют о том, что между новым и ста
рым существует связь. Диалектическое отрицание включает в се
бя три существенных момента: 
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Схема 7.5. Закон отрицания отрицания 

J) разрушение, преодоление старого; 
2) сохранение элементов старого (преемственность); 
3) конструирование, создание нового. 
Мы выяснили суть метафизического и диалектического по

нимания отрицания. Теперь рассмотрим, что же представляет со
бой двойное отрицание. 

«Отрицание отрицания» фиксирует тот факт, что процесс раз
вития начинается с отрицания старого, которое в свою очередь 
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через определенное время отрицается другим, новым. Но как 

происходит развитие? По прямой (восходящей) или по кривой 

линии? Этот вопрос имеет не риторическое, а существенное зна

чение. Ведь если бы не было связи старого и нового в процессе 

развития, не было бы преемственности, старое уничтожалось бы 

полностью, развитие можно было бы графически изобразить как 

прямую (восходящую) линию, где новое отлично от старого, а 

старое не повторяется в новом. Однако на самом деле в новом со

храняется старое, его элементы повторяются в новом, хотя и на 

более высокой стадии. Повторение черт, элементов старого на 

более высокой основе и является особенностью закона, который 

мы рассматриваем. Из этого явствует другая особенность закона. 

Поскольку имеет место повторение старого на высшей основе, то 

обнаруживается, что развитие происходит не по прямой, а как бы 

по спирали, приближаясь с каждым циклом к старому (поскольку 

существует повторяемость) и отдаляясь от него (поскольку это 

новое). 

Почему неминуема эта повторяемость? 

Дело в том, что отрицание находится в тесной связи с проти

воречием, оно обусловлено разрешением этого противоречия. 

Возьмем любой новый предмет, возникший с присущим ему про

тиворечием. В процессе развития противоречия предмет превра

щается в свою противоположность. Однако на этом этапе отри

цания происходит лишь частичное разрешение заложенного в 

начальном предмете противоречия. Эта неполнота разрешения 

противоречия заключает в себе условие дальнейшего собственно

го отрицания предмета. На смену первому отрицанию приходит 

второе и возникает новый предмет, третий, противоположный 

второму, который является отрицанием второго, т. е. отрицанием 

отрицания первого предмета. То противоречие, которое было 

присуще первому предмету на этапе второго отрицания, разреша

ется полностью. В результате двойного отрицания, с возвращени

ем к начальному пункту, достигается более высокий уровень раз

вития, происходит восстановление первоначальной, но обога

щенной формы развития. Линия развития как будто 

образовывает круг «витка спирали», но его начало не совпадает с 

концом. Развитие, таким образом, объединяет в себе черты по

степенности и цикличности движения. 
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Это положение тоже имеет всеобщее значение. Оно справед

ливо по отношению ко всем предметам и явлениям окружающей 

действительности, т. е. имеет силу диалектического закона. Его 

можно сформулировать таким образом. Закон отрицания отрица

ния — это закон, в силу которого процесс развития представляет 

собой бесконечную цепь диалектических отрицаний старого но

вым при сохранении и удержании (снятии) в новом всего харак

терного и жизненно важного из предыдущих этапов развития и 

имеет в целом поступательную, восходящую направленность. 

При этом в процессе развития на его высших ступенях происхо

дит повторение некоторых черт и сторон предшествующих ступе

ней, но уже на качественно новой основе, которая обусловливает 

восхождение не по прямой, не по замкнутому кругу, а по кривой, 

приближающейся к спирали. Спиралевидность движения выра

жает цикличность развития. 

Основные законы диалектики, характеризуя различные мо

менты единого процесса развития, действуют не порознь, а в не

разрывном диалектическом единстве. Так, процесс перехода ко

личественных изменений в качественные и наоборот вбирает в 

себя и противоречие, и диалектическое отрицание. Единство и 

противодействие противоречий включает в себя количествен

но-качественные отношения и отрицание отрицания. Аналогич

но в процессе отрицания происходят раздвоение единого на ста

рое и новое, противодействие между ними, а также переход коли

чественных изменений в качественные. Иначе говоря, единство 

материального мира предполагает всеобщность действия зако

нов. Хотя следует иметь в виду, что при одновременности дейст

вия законов диалектики каждый из них обладает относительной 

самостоятельностью, ибо выражает сущность развития в опреде

ленном аспекте (источник, механизм, направление). 

Итак, законы диалектики выражают наиболее существенные 

связи и отношения объективного мира. Действуя в единстве и 

взаимосвязи, они характеризуют сложный многогранный про

цесс развития объективной реальности. Глубокое знание меха

низма действия законов диалектики и умелое их использование 

спасают от заблуждений и ошибок, делают практическую дея

тельность людей целенаправленной и эффективной. 
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§ 4. Категории диалектики 

Чтобы точнее и глубже отражать объективную действитель
ность, человек вырабатывает определенный арсенал логических 
средств мышления, определенный круг понятий. Понятие — это 
мысль, в которой отражаются повторяющиеся свойства, связи и 
стороны предмета. В языке понятие определяется словом. На
пример, слова «студент», «университет», «аудитория» и др. имеют 
определенную степень обобщения, абстрактности. Но есть поня
тия, в которых фиксируется не просто общее, а наиболее общее. 
Такие понятия являются результатом очень высокого уровня аб
страгирования (отхода от конкретного). 

Вот приблизительный путь такого абстрагирования: «эта ро
за» (имеет конкретную определенность — «эта»); «роза» (здесь мы 
уже абстрагируемся от определения «эта»), слово «роза» фиксиру
ет более общее, чем содержится в словосочетании «эта роза». Да
лее прибавляем слово «цветок», которое охватывает все цветы, 
какие есть в действительности. Таким образом мы мысленно от
ходим от конкретного разнообразия цветов, поскольку внимание 
концентрируется на том общем, что есть у всех цветов. Слово 
«растение» включает в себя весь растительный мир и является бо
лее широкой абстракцией. Пойдем дальше путем абстрагирова
ния (отхода от конкретного). На этом пути еще более общим бу
дет понятие «живое», которое включает в себя не только расти
тельный мир, но и животный. Понятие «живое» уже имеет очень 
высокий уровень абстрагирования. Такие понятия называют ка
тегориями (от греч. — утверждение, основа, общая оценка). 

Всякая наука, изучая определенные стороны действительно
сти, обязательно приходит к формированию своего категориаль
ного аппарата. Математика связана с татами категориями, как 
«число», «дифференциал», «интеграл» и т. п. В арсенале биологии 
есть категории «вид», «наследственность», «переменчивость» и 
др. Однако, несмотря на определенную степень всеобщности, ка
тегории конкретных наук применяются лишь в отдельных сферах 
бытия и отражают связи и отношения, которые характерны для 
данных сфер. От категорий конкретных наук существенно отли
чаются категории диалектики. Это отличие состоит в том, что ка
тегории диалектики отражают не просто существенные свойства 
и связи класса явлений объективного мира, а наиболее общие 
свойства и связи, которые присущи всем материальным процес-
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сам. Итак, категории диалектики — это предельно широкие формы 
идеального отражения объективного мира, которые служат исход
ными принципами познания и духовно-практического преобразова
ния действительности. 

Категории диалектики можно разделить на два вида: субстан-
ционные и соотносительные. Первые — это те категории, кото
рые употребляются в отдельности, безотносительно с другими. 
К таким относят категории: «бытие», «материя», «движение», «раз
витие», «пространство», «время», «противоречие» и т. д. Они 
фиксируют определенные общие свойства объективной действи
тельности, но не дают непосредственного представления о связях 
этих категорий с другими. Что же касается категорий соотноси
тельных, то они являются органически связанными одна с дру
гой, в процессе познания предполагают одна другую; уяснив од
ну, нельзя не учитывать другую. К таким категориям относятся: 
единичное и общее; явление и сущность; форма и содержание; 
часть и целое; причина и следствие; случайность и необходи
мость; возможность и действительность. 

Рассмотрим эти категории более подробно. 
Единичное и общее. Это философские категории, отражающие 

диалектическое единство и отличие между предметами и явле
ниями действительности. Так, категория «единичное» отражает в 
предмете, явлении то, что присуще только данному предмету, явле
нию. «Общее» — это тождественность, которая объективно суще
ствует между предметами, вещами, явлениями в рамках конкрет
ной качественной определенности. Ни единичное, ни общее не 
имеют самостоятельного существования, они не существуют как 
таковые. Самостоятельно существуют отдельные предметы, явле
ния, процессы. Как общее, так и единичное существует лишь в 
отдельном. Всякое отдельное является единством противополож
ностей. Одновременно оно и единичное, и общее. Всякое общее 
является частичкой, элементом, стороной отдельного, поскольку 
оно отражает последнее не полностью, не целиком, а односто
ронне — то, что есть тождественным в предметах. Единичное по 
своей сути есть проявление более богатое, нежели общее, являю
щееся абстрактным. Однако общее глубже раскрывает содержа
ние, сущность предмета. 

Промежуточной категорией между единичным и общим яв
ляется понятие «особенное». Особенное — это то, что является 
общим в отношении к единичному и единичным по отношению к об-
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щему. Приведем пример: статья (закона) — единичное; закон — 
особенное; право — общее. Понятие «закон» является общим по 
отношению к понятию «статья». В свою очередь понятие «закон» 
является единичным относительно понятия «право». 

Категории единичного, особенного и общего в процессе по
знания играют роль его опорных пунктов, ступенек от незнания к 
знанию. 

Явление и сущность. Это категории, определяющие разные 
ступени познания, каждая из которых отражает реальный уро
вень глубины постижения объекта. Сущность — ото философская 
категория для обозначения внутренней, относительно скрытой и 
устойчивой стороны объективной действительности, которая оп
ределяет природу предмета, процесса и присущие им закономерно
сти развития. Явление — это категория для обозначения в предме
те, процессе того, что непосредственно обнаруживается, проявля
ется перед нами. 

Диалектическая взаимосвязь между сущностью и явлением 
обнаруживается в следующем: 

а) сущность и явление неразрывно связаны между собой. Яв
ление не может существовать без того, что в нем есть, т. е. без 
сущности. В сущности нет ничего, что не обнаруживалось бы так 
или иначе; 

б) единство сущности и явления не означает их совпадения, 
тождественности. Сущность всегда скрыта за явлением. Если бы 
форма проявления и сущность предметов непосредственно сов
падали, то наука была бы ненужной; 

в) явление более динамично и непостоянно, чем сущность, а 
сущность более устойчива, менее непостоянна — она сохраняется 
во всех изменениях. Но, будучи устойчивой по отношению к яв
лению, сущность не остается абсолютно неизменной; 

г) явление богаче, чем сущность. Оно содержит в себе не 
только проявление внутреннего содержания существенных свя
зей объекта, но и всякие случайные отношения, особые черты 
этого объекта. 

Специфической формой взаимоотношений сущности и явле
ния, которая фиксирует их противоречивую связь между собой, 
выступает видимость. Это одностороннее неадекватное отраже
ние нашими ощущениями проявления сущности предметов, точ
нее, каких-либо сторон сущности. Цель научного познания и со-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ U. Бытие, сознание, познание 

стоит в том, чтобы за видимостью раскрыть сущность предметов 
и явлений. 

Содержание и его форма. Эти категории являются дальнейшей 
конкретизацией сущности и явления. Содержание — это совокуп
ность элементов, сторон, свойств, связей и тенденций, составляю
щих данный предмет, процесс, явление. 

Может ли содержание существовать само по себе? Рассмот
рим пример. 

Каждый, кто был на заводе, знает, что перед сборкой машины 
всегда имеются все детали, все ее «содержание». Но можно ли 
сказать, что перед нами машина? Конечно нет. Машина с кон
вейера сойдет тогда, когда все детали будут правильно собраны, т. е. 
обретут соответствующую форму. Содержание всегда должно 
быть оформлено — в противном случае его нет, как нет машины, 
хотя рядом лежит груда всего того, из чего она собирается. Итак, 
любому предмету, явлению присущи не только содержание, но и 
форма. Форма — это способ организации предметов и процессов, 
которые составляют их содержание. Иными словами, форма пред
мета — это организация устойчивых внутренних связей между эле
ментами, которые позволяют ей предстать как единое целое и вы
полнять все присущие функции. 

Диалектическое взаимодействие между содержанием и фор
мой состоит в следующем. 

1. Содержание и форма находятся в тесной взаимосвязи меж
ду собой. В реальных условиях нигде и никогда не существует не
оформленного содержания и бессодержательной формы. Попыт
ка отделить форму от содержания, приписать форме самостоя
тельное значение ведет к формализму (от лат. formalis — то, что 
относится к форме). 

2. В единстве содержания и формы главенствует содержание. 
Форма всегда меняется вследствие изменения содержания. Не 
какая-то внешняя сила, а именно содержание формирует себя. 
К примеру, развитие науки, открытие новых законов, объектив
ных истин требует и новых, соответствующих представлений, 
формул, теорий, которые оформляют содержание этих новых за
конов. 

3. Единство формы и содержания предполагает относитель
ную самостоятельность, активную роль формы относительно со
держания. Относительная самостоятельность формы проявляется 
в следующем: 
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а) в отставании формы от развития содержания. Содержание 
никогда не остается на одном уровне. Оно изменяется. Форма 
также не остается неизменной. И все-таки по сравнению с содер
жанием она более устойчива, менее подвижна. Это объясняется 
тем, что содержание имеет собственное движение, в то время как 
форма от него Зависит. Форма, в отличие от содержания, высту
пает как более консервативная сторона явления. Она неизбежно 
отстает от своего содержания; 

б) в обратном действии формы на содержание. Это действие 
двоякое: форма или способствует изменению содержания, или 
тормозит его. Конечно, если форма соответствует изменению со
держания, она создает условия для его ускоренного развития. 
А если возникает противоречие между ними, — содержание не 
может развиваться должным образом, так как ему мешает старая 
форма. Поэтому рано или поздно наступает момент разрешения 
противоречия. В соответствии с новым содержанием создается 
новая форма. Итак, противоречие между содержанием и формой 
выступает как одна из причин изменения предметов и явлений, 
преобразования их в другие предметы и явления. 

Часть и целое; элемент, структура, система. Часть и целое — 
категории, отражающие отношения между совокупностью предме
тов или их сторон, элементов и связей, которые их объединяют и 
приводят к появлению в этой совокупности новых свойств и законо
мерностей, не присущих предметам, сторонам, элементам по от
дельности (схема 7.6). 

Так, например, частями молекул Н2О как единого целого яв
ляются два атома водорода и один атом кислорода. Целое же не 
сводится к простой совокупности его частей. Хорошо известно, 
что водород горит, кислород поддерживает горение, но вода, ко
нечно, горению препятствует. 

Диалектика рассматривает часть и целое в их диалектическом 
единстве. При образовании целого возникает новое качество, ко
торое не сводится к сумме свойств частей; тем не менее оно опре
деляется частями — их количеством и определенным типом взаи
модействия. Поэтому диалектика считает, что познание целого 
может быть успешным лишь при условии знания свойств, частей, 
и наоборот, исследование частей должно опираться на предшест
вующее знание целого. 

Известны три типа целого: 
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Схема 7.6. Диалектика целого и части 

а) механическое целое (груда песка, камней, так как их части 
входят в целое и выходят из него, практически не изменяясь); 

б) организованное целое, если части видоизменяются; 
в) органическое целое, если части саморазвиваются (живые 

организмы). 
Категории «целое», «часть» схожи и взаимосвязаны с поня

тиями «система», «структура», «элемент». Элемент (от лат. 
elementum — первичное вещество) — относительно неделимая 
часть целого. Понятие части более широкое по своему объему, 
чем понятие «элемент», поскольку это не любая часть, а только 
относительно неделимая. Причем «часть» соотносится с поняти
ем целого, а «элемент» — с понятием структуры. Структура (от 
лат. struktura — строение, размещение, порядок) — способ законо
мерной связи между составными частями предметов и явлений. 
Система (от греч. systema — объединение, творение) — совокуп
ность определенных элементов, между которыми существует зако
номерная связь или взаимодействие. Структура любой системы 
прежде всего зависит от ее составных элементов. В свою очередь, 
и свойства элементов в значительной степени обусловлены 
структурой той системы, которую они образовывают. 

По характеру элементов и структуры выделяют разные виды 
систем. Наиболее распространенным является деление систем на 
материальные, существующие в объективной реальности, и иде
альные, которые являются отражением ее в человеческом созна-
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ыии. По количеству элементов и связей различают простые и 
сложные сиогемы. 

Причина и следствие. Практика показывает, что возникнове
ние любого явления обусловлено каким-либо фактором или фак
торами, порождающими его. Явление, действие которого приво
дит к возникновению нового явления, называется причиной. А явле
ние, возникающее под влиянием причины, называется следствием. 

Все явления в мире, все изменения, процессы непременно 
возникают вследствие определенных причин. В мире нет и не мо
жет быть беспричинных явлений. Положение о том, что все явле
ния в мире причинно обусловлены, фиксирует закон причинно
сти. Философов, которые признают этот закон и распространяют 
его действие на все явления действительности, называют детер
министами, а философов, отрицающих закон причинности, инде
терминистами. 

Между причиной и следствием существует сложная диалекти
ческая взаимосвязь (схема 7.7). Она обнаруживается в следую
щем: 

1) причина во времени предшествует следствию. Следствие не 
возникает раньше действия причины. Но это не означает, что 
любое явление, которое предшествует последующему, находится 
с ним в причинной связи. Например, ночь предшествует утру, но 
она не является причиной утра; 

Схема 7.7. Причинно-следственная связь 
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2) причина при определенных условиях обязательно порож
дает следствие. Причина и следствие связаны так, что, если воз
никает причина и имеются достаточные условия, неминуемо воз
никает и следствие; 

3) причина и следствие взаимодействуют между собой. В этом 
взаимодействии не только причина активна, но и следствие. Оно 
осуществляет обратное влияние на причину, К примеру, идеи от
ражают бытие, но, возникнув, активно влияют на изменение об
щественного бытия через практическую деятельность людей; 

4) одно и то же явление в одном отношении выступает как 
причина, а в другом — как следствие, Скажем, дождь — следствие 
определенных метеорологических условий, но он сам становится 
причиной большого урожая; урожай — причиной укрепления 
экономического могущества государства. Так возникает причин
но-следственная связь явлений. Однако если мы рассматриваем 
только два частных явления, они не могут меняться местами; 

5) на взаимодействие причины и следствия влияют соответст
вующие условия. Условия — это такие явления, которые необходи
мы для наступления данного события, но сами по себе его не предо
пределяют. Среди условий могут быть и благоприятствующие 
возникновению следствия, а могут быть и предотвращающие 
действие причины. Одна и та же причина при определенных ус
ловиях вызывает разные формы следствия; 

6) причину не следует отождествлять с поводом. Повод — это 
событие, которое непосредственно предшествует другому собы
тию, делает возможным его возникновение, но не порождает и не 
предопределяет его. Повод скорее провоцирует действие, нежели 
создает его. 

Понятие причинно-следственной связи выполняет важную 
методологическую функцию. Зная причины и условия, при кото
рых возникает определенное следствие, человек не только пред
видит его возникновение, но и порождает необходимое следст
вие. Это позволяет человеку познать прошлое и заглянуть в буду
щее. 

Необходимость и случайность. Эти философские категории 
отражают разные типы связей предметов и явлений друг с дру
гом. Необходимость — это внутренние, устойчивые, существенные 
связи между явлениями, которые определяют их закономерные из
менения и развитие. Необходимость проистекает из сущности яв
ления, процесса и неминуемо происходит в данных условиях. 
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Так, смерть любого живого организма неминуема, поскольку она 
обусловлена его природой и внутренними процессами, которые в 
нем проходят 

Но все ли что появляется в мире, возникает как необходи
мое? Нет, в мире есть и случайные явления, события. Случай
ность — категория, которая определяет проблематичность или не
обязательность возникновения или существования объектов; слу
чайным являете^ то, что при определенных условиях может быть, 
а может и не быть. Случайность отражает моменты действитель
ности, которые появляются преимущественно благодаря внеш
ним условиям, поверхностным, неустойчивым связям и побоч
ным для данного явления обстоятельствам. 

На проблему необходимости или случайности существования 
предметов сложились две точки зрения. Одна из них абсолютизи
рует необходимость: никакой случайности в мире нет, все осуще
ствляется с неизбежностью. Отрицая случайность, эта точка зре
ния открывает дорогу фатализму. Это вера в судьбу, в предопре
деление. Другая точка зрения гипертрофирует случайность. 
Здесь, наоборот, из действительности исключаются любые внут
ренние зависимости, объективная обусловленность явлений: в 
мире властвует только случайность. 

Научное мировоззрение не признает ни первую, ни вторую 
точки зрения. Необходимость и случайность не существуют по 
отдельности. Их взаимосвязь состоит в том, что случайность вы
ступает как форма проявления необходимости и как ее дополне
ние. Например, реформы, осуществляемые в стране, имеют необ
ходимый характер. Случайным элементом в них являются кон
кретные политические деятели, которые направляют эти 
реформы. 

Диалектика необходимости и случайности предполагает два 
существенных момента. Во-первых, случайность в ходе развития 
может превращаться в необходимость (закономерные признаки 
того или иного биологического вида сначала появляются как слу
чайные отклонения и накапливаются, затем на их основе форми
руются необходимые качества живого организма). Во-вторых, не
обходимость пробивает себе путь через массу случайностей. На
пример, развитие общества состоит из деятельности многих 
людей, которые имеют разные цели, характеры. Переплетение, 
перекрещивание и столкновение всех этих стремлений приводит 
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Схема 7.8. Переход возможности в действительность 

в результате к определенной линии развития, которая имеет 

строго необходимый, обязательный характер. . 

Как все законы и категории диалектики, необходимость и 

случайность являются узловыми пунктами познания объектив

ной действительности. Функции этих категорий не равноценны. 

Случайное в познании всегда выступает как начальная инстан

ция, необходимость — как цель. Познавательная деятельность 

разворачивается как восхождение от случайного к необходимому. 

Возможность и действительность. Эти категории подчеркива

ют процессуальность, т. е. становление бытия. Как известно, из 

ничего не возникает что-то новое, оно может возникнуть только 

из определенных предпосылок, заложенных в лоне старого. Бы

тие нового в его потенциальном состоянии и является возможно

стью. Возможность — это философское понятие, которое отра

жает объективно существующее и внутренне обусловленное со

стояние предмета в его незавершенном, потенциальном развитии. 

Действительность — это философская категория, которая харак

теризует реализованное, актуализированное бытие: действитель

ность является реализованной возможностью (схема 7.8). 

аиажкава» • ' 
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В каждой ситуации существует определенный набор возмож
ностей, реализация одной из которых означает устранение дру
гих. На «противоборство» и характер реализации возможностей 
накладывают отпечаток условия, которые являются внешними и 
случайными относительно внутренне необходимых тенденций. 
Поэтому действительность всегда представляет собой диалекти
ческое единство внешнего и внутреннего, сущности и явления, 
необходимого и случайного. В сфере общественного развития и 
преобразования природы преобразование возможности в дейст
вительность упорядочивается сознательным выбором и деятель
ностью людей. 

Зрелость возможности может изменяться в пределах от невоз
можности к действительности. Характеристику возможности в 
этом плане можно произвести с учетом ее качественной и коли
чественной меры. Качественно возможности делятся на фор
мальные и реальные. Формальная — это возможность с низкой 
вероятностью осуществления, которая приближается к нулю. Та
кая возможность допускается законами природного и социально
го развития. В этом понимании она коренным образом отличает
ся от невозможности, идущей вразрез с законами природного и 
социального бытия; невозможным является то, что противоречит 
законам объективного мира. Невозможно, например, построить 
вечный двигатель, невозможно бессмертие человека и т. п. Выс
шую меру осуществления имеет реальная возможность, для реа
лизации которой сложились все необходимые условия. Напри
мер, возможность полета человека в космос была когда-то только 
формальной, а теперь она стала реальной. 

Намного точнее будет количественная характеристика воз
можности. Если невозможность определить через «О», а действи
тельность через «1», то все промежуточные значения от «О» до «1» 
будут характеризовать степень возможности. Мера возможности 
называется вероятностью. Вокруг условной оси вероятности 
можно показать весь спектр возможности. 

Завершая рассмотрение категорий диалектики, сделаем общий 
вывод: 

1) категории диалектики — универсальные формы мышле
ния, в которых отражаются общие связи, свойства и отношения, 
имеющие место в объективной действительности; 
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§ 5. Альтернативы диалектики 

Когда речь идет об альтернативах диалектики, имеются в виду 
противоположные или не схожие с диалектикой концепции раз
вития, методы познания, способы духовного освоения мира, т. е. 
отличные от диалектики мировоззренческие и методологические 
установки. Одной из таких альтернатив диалектики является ме
тафизика, или метафизический метод мышления. В этом плане 
метафизика рассматривается как антидиалектика. В значении 
«антидиалектики» термин «метафизика» ввел в философию в XIX в. 
Георг Гегель. 

Альтернативность диалектики и метафизики как двух кон
цепций развития и методов познания состоит (схема 7.9): 

а) в понимании связей предметов и явлений. Диалектика призна
ет взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, для метафизи
ки характерно разъединение, размежевание отдельных элементов, 
свойств предметов и явлений друг от друга и их осмысление как 
изолированных. Вследствие этого в метафизике отражаются лишь 
непосредственные, внешне очевидные взаимосвязи, в то время 
как глубинные, внутренние остаются без внимания; 

б) в понимании источника и движуща сил развития. Диалекти
ка усматривает источник движения и развития во внутренних 
противоречиях вещей и явлений, в единстве и противодействии 
противоположностей. Метафизика отрицает внутренний источ
ник развития — саморазвитие. Причину развития природы и об
щества она видит в каком-то внешнем толчке, т. е. находит ее вне 
самих предметов и явлений; 

в) в понимании характера развития, «механизма» перехода от 
старого к новому качеству. С точки зрения диалектики, таким 
«механизмом» является единство постепенного, количественного 
и скачкообразного, качественного развития. Метафизика рас-

2) в категориях диалектики сковдентрированы опыт и дея
тельность многих поколений человеческого общества. Без поня
тий и категорий, в которых находят свое отражение результаты 
познания, само познание сегодня было бы невозможно; 

3) особенностями категорий диалектики являются: объектив
ность, определенность, связь с практикой, историчность, измен
чивость и т . п. 
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РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

Схема 7.9. Противоположность диалектики и метафизики 

сматривает развитие или как «скачок» качества, или только как 
простое, количественное возрастание одного и того же, только 
как уменьшение или увеличение, как повторение одних и тех же 
состояний; 
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г) в понимании направленности развития: происходит развитие 
всего сущего по прямой, по кругу или каким-то другим путем? 
Диалектика, как известно, исходит из того, что развитие проис
ходит по спирали, поскольку в процессе развития есть повторы, 
возвращение назад, воспроизведение того, что было, но на выс
шей основе. Метафизика и здесь занимает одностороннюю пози
цию, абсолютизирует или всеобщий подъем, или всеобщий упа
док (регресс), или круговой, застойный характер всякого разви
тия, тем самым фактически отрицая его; 

д) в понимании метода познания. С точки зрения диалектики, 
чтобы познать предмет, необходимо охватить, изучить все его 
стороны, связи и опосредования. Нужно рассматривать предмет в 
развитии, самодвижении, изменении. Для метафизики характер
на односторонность, абсолютизация, прямолинейность, схемати
зация познаваемого объекта. 

Итак, метафизика — это такое понимание мира и такой спо
соб мышления, при котором игнорируются или упрощенно рассмат
риваются взаимосвязи и взаимодействия явлений и предметов, а 
процесс развития трактуется прежде всего как количественное 
увеличение объектов без их качественного изменения. 

Одним из проявлений метафизического способа мышления, 
которому свойственна подмена анализа живой действительности 
закостенелыми, неизменными формулами, является догматизм 
(от греч. dogma — положение, принимаемое некритически, в от
рыве от практики). Это способ усвоения и применения знаний, в 
котором то или иное учение или положение воспринимается как 
законченная вечная истина, как догма, применяемая без учета 
конкретных условий жизни. Догматизм исходит из неизменных, 
раз и навсегда данных формул, знаний, которые не могут обога
щаться в процессе развития познания. Раз есть определенная ис
тина, то она в соответствии с догматизмом верна для любого слу
чая, для любых условий развития. Известно, какую злую шутку 
сыграл догматизм с физикой на рубеже XIX и XX столетий, когда 
она столкнулась с принципиально новой естественно-научной 
картиной мира, но продолжала цепляться за классическую меха
нику, с позиций которой новую картину мира понять было не
возможно. Большой вред догматические стереотипы наносят се
годня, когда кое-кто пытается с их помощью объяснить сложные 
процессы социально-политической жизни с позиций вчерашнего 
дня. 
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РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

Противоположностью догматизму является релятивизм (от 
лат. relativus — относительный). Релятивизм исходит из тезиса о 
постоянной изменчивости действительности и отрицает устойчи
вость вещей и явлений. Если догматизм основывается на преуве
личении значения абсолютной истины, игнорируя момент ее 
конкретности, то релятивизм, наоборот, преувеличивает значе
ние относительной истины, отвергая момент ее абсолютности. 
Конечно, здесь релятивизм выступает как разновидность мета
физического толкования истины. Итак, релятивизм имеет непо
средственное отношение к диалектике как теории познания и в 
этом он — ее альтернатива. 

Альтернативой диалектики является также софистика, по
скольку она выступает как разновидность метафизики. Софисти
ка (от греч. sophismal — утверждение, основанное на преднаме
ренном нарушении законов логики) проявляется в форме аргу
ментации, которая основана на субъективистском толковании 
фактов, событий ради сохранения существующих теоретических 
положений или оправдания существующего порядка вещей. 
В своих построениях софистика использует различные логиче
ские ошибки, подмену понятий, неверные формы выводов, а так
же языковые ухищрения, многозначность понятий. Распростра
ненным видом софистики является манипулирование фактами, 
с помощью которого можно доказать что угодно. В наше время 
софистика широко используется для того, чтобы доказать, что в 
истории советского общества вообще нет ни единого светлого 
пятна, а есть лишь ошибки. Метафизичность такого подхода оче
видна, ведь подобный подход односторонний, а значит антидиа
лектический. 

Критикуя софистику, следует иметь в виду, что в истории раз
вития науки она сыграла и положительную роль, содействуя ста
новлению научной критики устаревших положений сознания. 

В процессе познания метафизика нередко проявляется и в 
форме эклектики. Эклектика (от греч. eklego — выбираю) — это 
механическое объединение в одном учении разнородных, несо
вместимых элементов, которые беспринципно заимствованы из 
противоположных концепций; использование и подтасовка с оп
ределенной тенденциозной целью вырванных из контекста фак
тов, формулировок, цитат и т. п. Эклектика — это, образно гово
ря, «смесь», поэтому она не является ни теорией развития, ни 
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теорией познания, ни методом, ни мировоззрением. Опасность 
эклектики состоит в том, что она нередко маскируется под диа
лектику. 

Мы дали краткую характеристику традиционным (классиче
ским) альтернативам диалектики. Но" в XX в. возник целый 
спектр неклассических концепций диалектики. К ним относятся: 

а) «трагическая диалектика». Ее автор французский философ 
Раймон Арон (1905—1983), анализируя диалектику современной 
эпохи в книге с характерным названием «Разочарование в про
грессе», приходит к выводу о том, что современное общество не 
способно использовать прогресс в интересах человечества; 

б) «диалектическая теология», или «теология кризиса». Автора
ми ее были швейцарский протестантский теолог и философ Карл 
Барт (1886—1968) и немецко-американский христианский тео
лог Мауль Тиллих (1886—1965). Их креационистская доктрина ис
ходит из признания того, что в основе развития мира находится 
божественная субстанция, которая еоздала этот мир из какого-то 
доприродного строительного материала — материи. Поэтому мир 
«не вечен, как Бог», он имеет начало и конец. Но это не означает, 
что созданный мир не имеет абсолютно ничего общего с Богом. 
Между ними существует определенное сходство, которое позво
ляет понять пути развития конечных, созданных предметов; 

в) «негативная диалектика». Известными представителями 
этой интерпретации диалектики были Теодор Адорно (1903—1969) 
и Жан-Поль Сартр (1905—1980). Т.Адоряо — немецкий философ, 
социолог, представитель Франкфуртской школы, автор многих 
работ по философии, в том числе «Негативной диалектики» 
(1966). Ж-П. Сартр — французский философ и писатель, пред
ставитель так называемого атеистического экзистенциализма. 
Ему принадлежит ряд работ по проблемам философии, в том чис
ле работа «Критика диалектического разума» (1960). В его пони
мании диалектика возможна в двух формах — «критической» и 
«догматической». Первая есть «негативная диалектика» 

«Негативная диалектика» Т. Адорно и Ж.-П. Сартра — это од
носторонняя, субъективная концепция, которая исходит из абсо
лютизации отрицания, всеобщего разрушения всего сущего, то
тального критицизма, неприятия любого позитива, самоотрица
ния и потому не выходит за пределы метафизики. «Негативная 
диалектика» — это, в сущности, аятидиалектика. 
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Особое место среди альтернатив диалектики занимает синер
гетика. 

В конце 60-х годов XX в. немецкий философ Ганс Хакен ввел 
в научный оборот понятие синергетика. Для становления синер
гетики как области знания важное значение имели проведенные 
эксперименты ученых Бориса Белоусова и Андрея Жаботинского, 
Опираясь на них, бельгийская школа, возглавляемая Ильей При-
гожиным, создала первую нелинейную модель синергетики хими
ческих процессов, основанную на идеях неравновесности термо
динамики. 

Синергетика (от греч. synergein — общий, согласованно дейст
вующий) — это направление межотраслевых исследований, объект 
которых — процессы самоорганизации в открытых системах физи
ческой, химической, биологической, экологической и другой природы. 
В таких системах, являющихся далекими от термодинамической 
равновесности, за счет потока энергии и вещества из внешней 
среды создается и поддерживается неравновесность. Благодаря 
этому взаимодействуют элементы и подсистемы, что ведет к их 
согласованному, кооперативному поведению и к созданию новых 
устойчивых структур и самоорганизации. Выдвинутая концепция 
самоорганизации явилась естественно-научным уточнением 
принципа самодвижения и саморазвития материи. В отличие от 
классической механики, которая рассматривает материю как за
стывшую, малоподвижную массу, приводимую в движение 
внешней силой, в синергетике обнаруживается, что при опреде
ленных условиях и системы неорганической природы способны 
к самоорганизации. Если равновесная термодинамика признает 
эволюцию лишь в сторону увеличения энтропии системы (т. е. 
хаоса, дезорганизации), то синергетика впервые раскрыла меха
низм возникновения порядка через флуктуации, т. е. отклоне
ния системы от некоего среднего состояния Флуктуации усили
ваются за счет неравновесности, расшатывают предшествую
щую структуру и приводят к новой. Так из беспорядка возникает 
порядок. 

Для самоорганизующихся процессов характерны диалектиче
ски противоречивые тенденции: неустойчивость и устойчивость, 
дезорганизация и организация, беспорядок и порядок. По мере 
проявления общих принципов самоорганизации становится воз
можным создание более адекватных моделей синергетики, кото-
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рые имеют нелинейный характер, поскольку учитывают и качест
венные изменения. Синергетика уточняет представление о дина
мическом характере реальных структур и систем и связанных с 
ними процессов развития, раскрывает возрастание упорядочен
ности и иерархической сложности систем, которые самооргани
зуются на каждом этапе эволюции материи. Ее результаты имеют 
большое значение для установления связей между живой и нежи
вой материей, а также для раскрытия процессов возникновения 
жизни на Земле. 

Синергетика все более уверенно прокладывает путь в методо
логию гуманитарных наук, в частности в философию. Все больше 
в философию входят такие экзотические понятия, как неравно
весность, нестабильность, бифуркация, фазовые переходы, нели
нейность, малые влияния, аттракторы и др. Синергетика пытает
ся предстать как новое мировоззрение, мировосприятие, которое 
коренным образом изменяет понимание необходимого (законо
мерного, определенного) и случайного в самих основах построе
ния мира. По-новому определяются причины и формы развития 
неживой материи и исторических процессов в экономической, 
политико-социальной, военной и других сферах жизнедеятель
ности общества. Формируется новое понимание случайности как 
самостоятельного фактора биологической и социальной эволю
ции, признается роль случая в процессах самоорганизации. 
Один из основателей синергетического мировосприятия Илья 
Пригожин пишет: «Детерминизм, который воспринимался как 
неминуемое следствие рациональной модели динамики, сводится 
нынче к свойству, которое обнаруживается лишь в отдельных 
случаях». Итак, речь идет — не более и не менее — об изменении 
парадигмы общественных наук, об отказе от прежнего понима
ния и признания детерминизма и, возможно, об открытии новых 
видов детерминизма, а в философии еще и о переосмыслении ма
териалистической диалектики. 

Некоторые исследователи считают, что новая парадигма в ме
тодологии общественных наук кроме всего прочего, возможно, 
будет поглощать диалектику как отдельный метод синергетики 
(и то лишь в определенных сферах) или вообще заменит ее 
принципиально новыми подходами к действительности. Дело в 
том, что синергетика иначе, чем диалектика, в особенности в ее 
материалистической модификации, решает проблемы онтоло-
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РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

Схема 7.10. Соотношение диалектики и синергетики 

гии и гносеологии. Если для приверженцев материалистической 
модификации и диалектика, и теория познания, и логика явля
ются одним и тем же, а универсум тоже существует по диалекти
ческим законам, то для синергетического мировосприятия эти 
постулаты не являются доказательными, да и диалектического 
единства онтологии и гносеологии пока что не наблюдается. Схе
матическое представление об отличии между диалектикой и си-
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нергетикой в понимании развития видно из сравнения (схема 
7.10). 

Конечно, эти сравнения условны. Многие из приведенных в 
схеме позиций можно было бы дополнить. Дискуссионным явля
ется и разнесение тех или иных положений диалектики и синер
гетики по характеристикам динамических процессов (развития). 
Да и сами характеристики спорные. Но все же благодаря нагляд
ности и структурированности такое сравнение имеет определен
ную познавательную ценность, дает возможность увидеть сущест
венные отличия между диалектикой и синергетикой. 

Синергетика развеяла великое множество мифов, стереоти
пов. Во-первых, становится очевидным, что сложноорганизован-
ным социоприродным системам нельзя навязывать пути разви
тия. Необходимо знать, как содействовать раскрытию их собст
венных тенденций развития, как выводить системы на эти пути. 
Важно осознать законы сосуществования природы и человечест
ва, их коэволюции. Во-вторых, синергетика свидетельствует о 
том, что любая сложноорганизованная система имеет, как прави
ло, не единственный (отдельный), а множество собственных, со
ответствующих ее природе путей развития. Отсутствие четкой оп
ределенности, наличие альтернатив уменьшают основания для 
позиции пессимизма эсхатологического содержания. Возрастает 
надежда на возможность выбора путей дальнейшего развития, в 
частности таких, которые устраивали бы человека и одновремен
но не были бы разрушительными для природы. В-третьих, синер
гетика демонстрирует, что хаос может выступать механизмом са
моорганизации и самопостроения структур, избавления от избы
точного, механизмом выхода на относительно простые структу
ры — аттракторы эволюции. 

Итак, проблема развития является одной из центральных в 
философии, осмысление которой позволяет человеку лучше по
нять окружающий мир, свое место в нем. За всю историю суще
ствования человечества лучшие умы выработали довольно много 
концепций процесса развития. Наиболее разработанной концеп
цией является диалектика. Наряду с диалектикой существуют и 
другие концепции развития. Учение о развитии — одно из глав
ных в философии. Это обусловлено тем, что в данном учении 
глубоко и обоснованно раскрывается содержание всеобщих свя
зей, общие закономерности изменений, происходящих в мире, 
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РАЗДЕЛ 7. Философия развития 

источники, механизмы и направленность процессов развития, 
иные универсальные связи бытия. Все это составляет основу 
формирования мировоззрения и диалектического метода мышле
ния. В условиях кризиса, охватившего постсоциалистические 
страны, в нашей литературе возникла тенденция пренебрежи
тельного отношения к диалектике, попытка найти именно в ней 
причины кризиса, поскольку она была главной методологией то
талитарного режима. Активно ведутся поиски какой-то новой ис
торической формы диалектики вместо классической. 

Что можно сказать по этому поводу? 
Очевидно, дело не в самой материалистической диалектике, 

а в том, как она использовалась, в ее схематизации, монополиза
ции, т. е. в той заидеологизированной форме, которую она обре
ла. Что, кстати, совсем не отрицает достижений отечественной 
философии. Наверное, более правильно ставить вопрос о необхо
димости нового видения материалистической диалектики, ново
го ее прочтения, переосмысления ее принципов, законов и кате
горий с учетом науки и практики; о творческом развитии самой 
материалистической диалектики. 

ВЫВОДЫ 

1. Диалектика является наиболее разработанной и признан
ной концепцией философии развития. Как общая теория разви
тия явлений дает ключ к пониманию их сущности, отражает ре
альные процессы в природе, обществе и мышлении такими, ка
кими они являются в действительности. 

2. Диалектика подходит к изучению предметов и явлений с 
точки зрения их возникновения, движения и развития, а потому 
ориентирует на конкретное, разностороннее изучение объектив
ных процессов. 

3. Наряду с диалектикой существуют метафизическая кон
цепция развития, софистика, эклектика, экзистенциальная диа
лектика, синергетика и целый ряд других. Отдельные философ
ские школы отвергают диалектику как схоластику. Это означает, 
что она требует дальнейшего осмысления и исследования. 
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Контрольные вопросы 

1. Что означает термин «диалектика»? Как изменялось содержание 
этого понятия в процессе исторического развития философии? 

2. В чем различие исторических форм диалектики? 

3. Правомерно ли говорить, что материалистическая диалектика — 
это исправленная и улучшенная диалектика Гегеля? Определите их об
щие черты и принципиальные отличия. 

4. Что такое объективная диалектика и где она себя проявляет? 

5. В каких формах существует субъективная диалектика? Что такое 
материалистическая диалектика? 

6. Что представляет собой диалектика как метод? 

7. Что такое принцип? Назовите основные принципы диалектики. 

8. Что такое связь, закон, закономерность? 

9. Какие наиболее важные стороны действительности отражены в 
категории «закон»? 

10. Какие бывают законы? 

11. Каковы особенности законов диалектики? 

12. Дайте характеристику понятий «развитие», «прогресс», «рег
ресс». 

13. В чем суть закона диалектической противоречивости? 

14. В чем состоят особенности закона взаимного перехода количе
ственных изменений в качественные? 

15. Раскройте сущность диалектического отрицания. 

16. Всякое ли понятие есть категория? Аргументируйте свой ответ. 

17. Каковы особенности философских категорий по сравнению с 
категориями конкретных наук? 

18. Что такое формализм? Как он проявляется в науке, искусстве, 
философии? 

19. Какие основные черты причинно-следственных связей? 

20. Назовите характерные особенности реальной и формальной 
возможности. 

21. Раскройте суть альтернативных концепций диалектики. 

22. Что отличает диалектику от метафизики, эклектики, софисти
ки? 

23. Чем определяется догматизм в мышлении? 

24. В чем суть диалектического мышления? Назовите его основ
ные принципы. 
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25. Какова роль диалектики в познавательной и практической дея
тельности людей? 

26. Раскройте сущностные черты синергетики. 
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Раздел 8 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В предыдущем разделе была раскрыта сущность человеческо
го сознания. Как вытекает из ее анализа, сознание есть не что 
иное, как знание о мире, природе, обществе, человеке, в конце 
концов, о самом себе. Знания — это основа сознания, способ его 
существования. Но тогда возникает ряд вопросов. Что такое зна
ние? Что может знать человек о мире, в котором живет, и как он 
может влиять на мир? В чем состоит познавательно-практическое 
отношение человека к внешнему окружению? 

Это не простые вопросы. От их решения зависят жизненные 
ориентации человека: его ценности и позиции. В конце концов, 
вся жизнь человека зависит от деятельности, основанной на зна
ниях. Решение этих проблем — одна из специфических задач фи
лософии. Другие научные дисциплины изучением особенностей 
процесса познания не занимаются. Теория познания — это как 
раз тот раздел философии, который отвечает на поставленные во
просы. 

Цель раздела: выяснить, в чем состоят сущность и смысл по
знания. 

§ 1. Сущность и структура познания 

Философов всегда волновала проблема познавательного от
ношения человека к действительности. Они стремились понять: 
каковы закономерности познавательной деятельности человека; 
каковы его возможности и способности; каковы предпосылки, 
средства и формы познания; каковы условия и критерии его ис
тинности и достоверности

9
 Но главным в философии был и оста

ется вопрос об отношении знания о мире к собственно миру, 
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РАЗДЕЛ 8. Сущность и структура познавательного процесса 

Схема 8.1. Исторические формы агностицизма 

способно ли наше сознание (мышление, ощущения, представле
ния) давать адекватное отражение действительности? 

На этот вопрос существовали в прошлом и существуют сего
дня различные ответы. Например, своеобразную точку зрения за
щищало такое философское направление, как агностицизм. По
нятие агностицизма было введено английским естествоиспытате
лем Томасом Тексли. Агностицизм (от греч. а — не, gnosis — знание, 
познание) — это философское учение, которое ставит под сомнение 
возможность достоверного познания сущности действительности. 
В то же время ошибочным является представление об агности
цизме как об учении, отрицающем познаваемость мира вообще. 
Агностики считали, что познание возможно лишь как знание о 
явлениях или о собственных чувствах. Главным признаком агно
стицизма является отрицание познаваемости именно сущности 
действительности, которая скрыта, по их мнению, за видимо
стью. В истории философии выделяют следующие формы агно
стицизма (схема 8.1): 

1. Скептицизм древнегреческих философов (Пиррон, Энесидем, 
Секст Эмпирик и др.). Они утверждали: истинность или ошибоч-
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ЧАСТЬ II. Бытие, сознание, познание 

ность почти всех положений в одинаковой мере может быть дока
зана или опровергнута. Однозначно уверенно сказать, что чело
вечество приобретает достоверные знания, нельзя. Скептицизм 
не отрицает возможности существования знаний, он лишь под
черкивает их видимость и вероятность, субъективность. 

2. Агностицизм Давида Юма. Английский философ Нового 
времени утверждал, что наши знания мы получаем из опыта. А в 
опыте имеем дело только с ощущениями. Поэтому, кроме них, 
мы ничего знать не можем. Таким образом, концепции Д. Юма 
присуще сомнение относительно реальности как объекта научно
го исследования. 

3. Агностицизм Иммануила Канта. В отличие от Юма, немец
кий философ признавал существование материальных вещей вне 
нашего сознания, но считал, что их сущность как бы замкнута в 
своей скорлупе. Она скрыта от нас и познать ее невозможно. Для 
выражения этой мысли Кант ввел понятие «вещи в себе». Поэт 
Таллер позицию Канта выразил так: 

Природы внутреннюю суть 
Познать бессилен род людской. 
Он счастлив, если видит путь 
К знакомству с внешней скорлупой. 

4. Агностицизм Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса. Они явля
ются основателями направления в философии, получившего на
звание эмпириокритицизм. В центре этой философии стояло по
нятие опыта. Но опыт эмпириокритицизм рассматривал не как 
отражение объективного мира, а как внутреннее содержание соз
нания, человеческих переживаний, возникающих независимо от 
воздействия внешнего мира — как поток ощущений, очищенных 
от субстанции причинности и вообще от объективной реально
сти. На этой основе эмпириокритицизм отрицает достоверность 
человеческих знаний, способность науки познавать объективную 
истину. 

5. Агностицизм отдельных течений современной философии. 
К примеру, конвенционализм считает, что теории и понятия явля
ются не отражением объективного мира, а следствием произ
вольного соглашения, конвенций между учеными, которые за
ключаются по принципу «удобства» и «экономии мышления». 
Элементы конвенционализма присущи неопозитивизму, прагма
тизму, операционализму. 
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РАЗДЕЛ 8. Сущность и структура познавательного процесса 

То, что агностицизм просуществовал более двух тысяч лет, — 
не случайность. В его основе лежат разные причины, которые на
зывают корнями агностицизма. К ним относят: сложность и про
тиворечивость процесса познания; ограниченность чувственного 
познания, возможность в нем ошибок и иллюзий; сложность ло
гического познания; историческую ограниченность и неполноту 
знаний и т. п. 

В то же время принципиальную возможность познания сущ
ности вещей признает большинство других философских направ
лений, принадлежащих как к материализму, так и к идеализму. 
Например, современный материализм выступает против агности
цизма в любых его формах и последовательно отстаивает прин
цип познаваемости мира. Свое утверждение о том, что человек 
может достоверно познавать мир, материализм выводит из дан
ных наук и социально-исторической практики. А факт, что чело
век способен целенаправленно действовать в окружающем мире, 
достигать желаемых результатов, опираясь на определенные зна
ния, свидетельствует о достоверности этих знаний и как итог — о 
возможности познавания мира. 

Проблему познавательно-практического отношения человека 
к окружающему миру изучает гносеология (от греч. gnosis — зна
ние, познание, logos — понятие, учение), или теория познания. 
Теория познания (гносеология) — это область философии, которая 
изучает природу познания, закономерности познавательной дея
тельности человека, условия, способы и формы познания, отношение 
знания к действительности, а также условия и критерии его ис
тинности. В последнее время этот раздел философии довольно 
часто называют эпистемологией (от греч. epistema — знание, 
logos — понятие, учение), однако будет более правильно пони
мать эпистемологию либо как теорию знания, либо как исследо
вание только научного знания. 

Современная гносеология источником познания, сферой, 
откуда оно получает свое содержание, считает существующую не
зависимо от сознания объективную реальность. Познание реаль
ности — это процесс творческого отражения ее в сознании чело
века. Принцип отражения выражает сущность материалистиче
ского понимания процесса познания. Знание по своей природе — 
это результат отражения в языковой форме закономерных связей 
объективного мира. В современной философии термин «знание» 
употребляется в трех значениях: 
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1) как возможность, навыки что-либо осуществить; 
2) как любая познавательно-значимая информация; 
3) как гносеологическая форма отношения человека к дейст

вительности, существующая наряду с практическим отношением. 
Рассматривая процесс познания (отражения) в целом как 

системное образование, следует выделить следующие его элемен
ты: 

1) субъект познания — это тот, кто действует, влияет на объ
ект. Человек не является субъектом сам по себе. Он становится и 
осознает себя субъектом только в процессе предметной деятель
ности и общения. Под субъектом следует понимать человека — 
исходный пункт жизненной и познавательной активности, кото
рый получает знания, формулирует теории и концепции, сохра
няет и исторически передает их новым поколениям; 

2) объект познания — это фрагмент (часть) объективной ре
альности (социальной, природной, правовой и т. д.), который 
включен в человеческую деятельность и познание. Объективная 
реальность существует независимо от человека, субъекта. Тем не 
менее в качестве объекта она находится в единстве, во взаимосвя
зи с субъектом. Объектом познания выступают не только явления 
природы и общества, но и сам человек, отношения между людь
ми, а также сознание, память, воля, чувства, духовная деятель
ность вообще, во всей полифонии ее проявлений. Таким обра
зом, объект познания — это то, что привлечено субъектом из объ
ективной взаимосвязи природы и общества; это то, на что 
направлена человеческая деятельность. 

3) посредники познания — это средства познания как матери
ального характера (орудия труда, приборы, инструменты, ЭВМ и 
т. п.), так и идеального (понятия, категории, художественные об
разы, нравственные нормы, научные теории, концепции и т. п.). 

Теория познания рассматривает субъект и объект в диалекти
ческой взаимосвязи, взаимодействии, единстве, в котором соци
ально активной стороной является субъект познания. Активная 
роль субъекта проявляется в следующем: в избирательном его от
ношении к предметному миру; в целенаправле-н-ности процесса 
познания; в непрерывной поисковой и корректирующей работе 
рецепторов, нервов и мозга. 

Результатом любого познания является образ. Образ — это 
идеальное обобщение сущностных отношений объекта. Харак
терные особенности образа — сходство, адекватность оригиналу. 
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Образ фиксируется в знаках. Знак — это уже материальный носи
тель информации. Его функциями являются сохранение и пере
дача информации. Знаки и на их основе искусственный язык мо
гут существовать только на базе обычного языка. Относительная 
самостоятельность знака создает дополнительные возможности 
для абстрактного мышления, а также для использования компь
ютерной техники. 

Итак, мы определили, что познание — активный процесс. 
Это порождает новый вопрос: что заставляет субъекта интересо
ваться новыми, ранее не известными ему вещами и явлениями, 
изучать их? Философы считают, что главной движущей силой по
знания является общественно-практическая деятельность, или 
практика. 

Что же такое практика? Что связывает ее с познанием? 
Практика — это материальная чувственно-предметная целе-

полагающая деятельность человека, направленная на смену и при
способление естественной и социальной среды к потребностям об
щества. Понятие «практика» охватывает не столько чувствен
но-предметную деятельность отдельного человека, сколько 
совокупную деятельность, опыт всего человечества в его истори
ческом развитии. Практика является основой всего человеческо
го бытия, согласовывает и определяет все формы деятельности. 
Общественно-историческая практика человечества включает в 
себя великое множество форм и видов. Важнейшие виды практи
ческой деятельности следующие: 

1) материально-производственная деятельность людей. Она 
связана с созданием материальных, жизненно необходимых благ. 
Без материального производства не был бы возможен обмен ве
ществ между человеком и природой, а значит, не была бы воз
можной и сама человеческая жизнь. Люди, прежде чем занимать
ся политикой, наукой, искусством и др., в первую очередь долж
ны есть, пить, иметь жилье, одеваться. Но для этого они должны 
зарабатывать непосредственные материальные средства для жиз
ни; 

2) общественно-политическая практика. Она включает в себя 
деятельность государства и его органов, общественных организа
ций и учреждений, практику идеологической работы, т. е. работу 
творческих сил, средств массовой информации и т. п. Эта прак
тика регулирует отношения между государствами, нациями и со
циальными группами внутри государства. В современных услови-
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ях общественно-политическая практика приобретает первооче
редное значение. Это объясняется демократизацией всей общест
венной жизни, включением в активную жизнь широких масс лю
дей, плюрализмом мнений, наличием большого количества раз
ных неформальных организаций; 

3) научно-экспериментальная деятельность. Это особый вид 
практики. Современная наука невозможна без использования 
различных приборов, реактивов, измерительных стендов, поли
гонов, ЭВМ. Особенностью этого вида практики является то, что 
она имеет дело с материальным элементом науки и ставит себе 
целью не производство новых материальных ценностей, а накоп
ление новых знаний. Научно-экспериментальная практика явля
ется своеобразным связующим звеном между теоретической и 
практической деятельностью. 

Таким образом, общественная практика охватывает все сто
роны жизни общества: материальную, общественно-политиче
скую, научно-экспериментальную. 

Практика существует в единстве с познанием. Они связаны 
настолько тесно, что в известном смысле их можно рассматри
вать как две стороны единого процесса. Практика — это матери
ально-предметная деятельность, а познание — идеально-образ
ная деятельность. Однако не следует отождествлять практику и 
познание. По способу и результату деятельности практика и по
знание выступают как противоположности. Практика — это про
изводство материальных вещей, преобразование общественных 
отношений самого человека, а познание — это производство 
идей, знаний, моральных норм и т. д. 

По отношению к познанию практика выполняет такие функ
ции (схема 8.2): 

а) практика является исходным пунктом познания. Из прак
тически активного отношения человека к миру формируется соз
нание человека. Оно заставляет сосредоточить познавательную 
деятельность на действительности, которая требует своего преоб
разования и поэтому является практически важной; 

б) практика является движущей силой развития познания. 
Она ставит перед познанием определенную цель и требует ее ре
шения. Из начальных потребностей общественной практики вы
росли все науки. Например, даже такая, казалась бы, абстрактная 
наука, как астрономия, и та появилась как ответ на потребности 
земледелия и мореплавания. Из необходимости строительства 
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Схема 8.2. Роль практики в познании 

различных сооружений, развития ремесел и земледелия зароди
лась и развилась механика. Потребность в лечении вызвала воз
никновение медицины, анатомии, физиологии и др. В наше вре
мя, как никогда, общие потребности практики, производства 
движут вперед научное познание намного быстрее, чем десятки 
университетов. Этот факт, разумеется, не принижает роли теоре
тического исследования. Он лишь подчеркивает, каким могучим 
стимулом для научного познания являются практические потреб
ности общества на его исторических путях развития; 

в) практика служит основой познания, поскольку она объе
диняет жизнь людей, является определяющим способом их от
ношения к миру. Познание формируется на основе предмет
но-практической деятельности общества по преобразованию 
природы и вначале выступает одним из моментов этой деятель
ности. Но познание не просто имеет своей основой практику — 
оно именно является активным, действенным процессом идеаль
ного освоения действительности. 

Практика выступает как единая основа познания еще и пото
му, что только она дает возможность раскрыть наиболее полно 
объективную природу вещей. Благодаря предметно-материаль
ной деятельности человек «вмешивается» в объективный естест
венный процесс и, изменяя окружающий мир, открывает новые 
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процессы и явления, которые могут становиться объектами даль
нейшего познания. Практика выступает основой познания еще и 
потому, что уровень ее развития прямо и непосредственно опре
деляет уровень развития приборов и технических средств позна
ния. А от их применения зависят темпы познания и глубина отра
жения мира; 

г) практика служит критерием истинности познания. Она яв
ляется средством разделения истинных и ошибочных положений. 
Этот критерий не может находиться в самой теоретической схеме 
предмета, он находится извне, вне теории — в практике. На осно
ве практики доказывается объективность содержания знания. 
Только те результаты познания, которые прошли проверку прак
тикой, могут претендовать на объективную значимость. 

К практике как критерию истины необходимо подходить диа
лектически. Этот критерий истины и абсолютен, и относителен. 
Абсолютность практики состоит в том, что только она в конеч
ном счете дает возможность распознать истинность или неистин
ность наших знаний, отличить действительность от видимости, 
раскрывая таким образом познаваемость мира. Относительность 
практики как критерия истины связана с ее историческим харак
тером. На каждом этапе исторического развития практика не мо
жет полностью, во всех деталях подтвердить или опровергнуть су
ществующие знания. Она может подтвердить истинность лишь 
главного содержания теорий или представлений. Всегда сущест
вуют такие теоретические положения, которые не могут быть ни 
доказаны, ни отвергнуты практикой в свое время. Можно ска
зать, что практика как критерий истины ограничена своим собст
венным историческим уровнем, который определяет ее возмож
ности в вынесении «приговора» знаниям; 

д) практика выступает конечной целью познания. Познание 
происходит не ради него самого, а для удовлетворения каких-то 
практических потребностей. Человечество осуществляет великий 
подвиг познания, отдавая ему значительную часть средств суще
ствования, именно ради своего существования, удовлетворения 
практических потребностей. На каждом этапе развития человече
ства перед ним встают новые практические задачи, решать кото
рые возможно лишь с помощью дальнейшего развития познания. 

К сказанному следует добавить, что практика порождает по
знавательные способности людей, создает социальную среду, 
которая способствует получению знаний, их накоплению, обес-
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печивает передачу их новым поколениям. Итак, практика с нача
ла и до конца обуславливает познание, придает ему общественный 
характер. 

Таким образом, выяснив основные элементы процесса позна
ния, мы можем дать следующее его определение. Познание — это 
процесс целенаправленного, активного отражения объективного 
мира в сознании людей, обусловленный общественно-историче
ской практикой человечества. 

Теперь необходимо выяснить, как осуществляется процесс 
познания, какова его диалектика. 

§ 2. Д и а л е к т и к а п о з н а н и я . П р о б л е м а истины 

Как было сказано выше, познание, которое развивается на 
единой основе практики, представляет собой сложный, противо
речивый процесс отражения действительности в идеальных об
разах. Но образы могут отличаться по характеру и глубине отра
жения объекта. Это связано с тем, что объект познания имеет как 
бы две стороны: внешнюю, открытую нам, и внутреннюю, кото
рая скрыта от нас. Первая — это явление, вторая — его сущность. 
Задача познающего субъекта — не просто изучить явление, но и 
раскрыть его сущность, открыть законы, для того чтобы поста
вить их на службу человеческой практике. 

Как же движется познающий субъект от явления к сущности? 
Сложность объекта познания требует создания соответствую

щей полиструктурной системы познания. Различают чувственное 
и рациональное познание. Чувственное познание является началь
ным и вообще предпосылкой познания. Оно возникает при непо
средственном взаимодействии субъекта и объекта и имеет три 
формы: ощущение, восприятие и представление. Ощущение — 
это отражение с помощью пяти органов чувств отдельных 
свойств, определенных сторон вещей: слух воспринимает звуки; 
глазу человека открывается пространство, расстояние в окру
жающем мире; вкусовой анализатор дает возможность позна
вать вкусовые качества; обонятельный — информирует о запахах; 
прикосновение помогает определять плотность, температуру, же
сткость, форму. Ярким подтверждением действия органов чувств 
в формировании субъективных образов может быть описание 
природы в художественных произведениях. В них природа суще-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ II. Бытие, сознание, познание 

ствует как видимая, слышимая, как непосредственно восприня
тый чувственный мир. 

На основе ощущений формируется более сложная форма по
знания — восприятие. Восприятие — это синтетический ком
плекс различного рода ощущений, который дает возможность не
посредственного создания единого образа предмета, получения 
информации об объекте в его целостности. Восприятие имеет из
бирательный характер. Восприятие тех или иных свойств объекта 
зависит от потребностей и интересов субъекта. Системность, ка
чество восприятия формируются в процессе практики. 

Многократное восприятие вещи может удерживаться в созна
нии индивида и при ее отсутствии. Это уже будет более высокая 
степень чувственного познания — представление. Представле
ние — обобщенный образ объекта, воспринятого ранее. Специ
фикой представления является то, что, во-первых, оно может по
знавать объекты, которые не существуют в реальности, а являют
ся плодом нашей фантазии, во-вторых, представление, как пра
вило, воссоздает обобщающие черты предмета, т. е. формы 
чувственного познания воссоздают объект в наглядно-образной 
форме. 

Теперь еще раз обратимся к художественной литературе. 
У французского писателя Ф. Вольтера есть повесть «Микроме-
гас». В ней автор приводит диалог жителей двух планет. Предста
витель Сириуса заявляет, что существа его планеты владеют 
семьюдесятью двумя чувствами и ощущают недостаток в них. 
А житель Сатурна на это отвечает, что они имеют тысячу чувств, 
но их тоже не хватает. 

У землян, естественно возникает вопрос: если бы органов 
чувств у нас было не пять, а больше, наши познавательные воз
можности были бы более широкими? Ответы могут быть различ
ные. Однако следует помнить, что чувства отражают то, что «ле
жит» на поверхности явлений. Они не в состоянии проникнуть в 
их суть. Вот здесь и приходит на помощь качественно новый 
уровень отражения действительности, который получил назва
ние рационального познания, или мышления. Формы рациональ
ного познания — понятие, суждение, умозаключение — дают 
возможность проследить закономерности в развития природы и 
общества. 

Исходной формой рационального познания являются поня
тия. Понятие — форма мысли, в которой обобщены внутренние, 
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существенные признаки предмета или процесса. В понятии фик
сируются закономерные связи и отношения, в нем должны со
держаться общие и особые признаки предмета. Понятие предме
та дает возможность выделить те качества, которые невозможно 
воссоздать с помощью наглядного образа. В языке понятия обо
значаются словом или термином. 

Понятия служат исходной формой абстрактного мышления. 
Но мышление не существует в форме отдельных, изолированных 
понятий. Чтобы выразить связь и взаимозависимость явлений, 
понятия должны быть связаны между собой. Такая связь создает 
другую форму абстрактного мышления — суждения. Суждение — 
это такая логическая форма мышления, в которой утверждается 
или отрицается что-либо относительно объекта познания. Сло
весной формой выражения суждения является предложение. По 
объему различают суждения: единичные, в которых раскрывается 
взаимосвязь между отдельными предметами; особые, в которых 
утверждается или отрицается наличие свойств в определенной 
группе предметов; общие, в которых выделяются (сравниваются) 
типичные закономерности взаимосвязей между процессами во 
Вселенной или отдельных ее сферах. 

Объединение нескольких суждений создает третью форму аб
страктного мышления — умозаключение. Умозаключение — это 
такой логический процесс, в ходе которого из нескольких сужде
ний на основе закономерных, существенных и необходимых свя
зей выводится новое суждение, имеющее своим содержанием но
вое знание о действительности. По характеру умозаключение мо
жет быть индуктивного и дедуктивного плана. Индуктивным 
будет такое умозаключение, в котором процесс познания идет от 
единичного к общему, а дедуктивным — если на основе знаний 
всей сущности предмета делаются выводы об отдельных его сто
ронах. Познавательная роль умозаключения особенно велика при 
изучении явлений, недоступных непосредственному наблюде
нию. 

Таким образом, процесс познания основан на совокупности 
чувственных и рациональных форм. Абсолютизация одних и не
дооценка других форм приводит в конечном итоге к логической 
ошибке. В философии наблюдаются два направления такой абсо
лютизации — сенсуализм и рационализм. Представители сенсуа
лизма делают акцент на том, что все знания, которыми владеет 
человечество, выведены из чувственного опыта; что ощущение 
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является единой цепью, соединяющей человека с внешним ми
ром. Рациональные формы познания сенсуалисты считают спе
кулятивными, надуманными, не отвечающими истине. А рацио
нализм утверждает: только на основе рационального мышления 
возможно познать сущность процессов и явлений; чувственные 
формы познания — лишь предпосылка возникновения знаний на 
ранних стадиях цивилизации. 

Ограниченность сенсуализма и рационализма относительно 
познания, в общем-то, очевидна. Рациональное и чувственное — 
это диалектически взаимосвязанные стороны одного познава
тельного процесса, которые лишь в единстве могут давать адек
ватную картину действительности. Каждый момент чувственно
го отражения в познании опосредован мышлением. В свою оче
редь, рациональное познание приобретает свое содержание из 
чувственных данных, которые обеспечивают постоянную связь 
мышления с конкретными предметами и явлениями действи
тельности. И в мышлении человек не может абсолютно обходить
ся без наглядности, поскольку без этого невозможны проекция 
наших знаний на действительность и результативное осуществле
ние предметно-практической деятельности. 

Как известно, в процессе познания наряду с рациональными 
операциями и процедурами принимают участие и нерациональ
ные. Попробуем выяснить их суть. 

Для достижения своих целей людям приходится решать оп
ределенные задачи. Одни могут быть решены с помощью ра
циональных приемов, для решения других необходимо создание 
нестандартных, новых правил и приемов. Именно здесь необхо
димо творчество. Творчество представляет собой механизм при
способления человека в нескончаемо разнообразном и изменчи
вом мире, что обеспечивает его выживание и развитие. При этом 
речь идет не только о внешнем, объективном, но и о внутреннем, 
субъективном, мире человека, который не может быть охвачен 
рациональностью. Он постигает огромное, но все же конечное 
число правил, норм и стандартов. Поэтому творчество не проти
воположно рациональности, а служит ее естественным и необхо
димым дополнением. 

Одним из наиболее важных механизмов творчества является 
интуиция. Интуиция — это особая форма скачка от незнания к 
знанию, перерыв постепенности движения мысли, переплетение 
логического и психического механизмов мышления человека, 
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скачок от исходных данных к результату. Основными чертами 
интуиции являются внезапность и неосознанность процесса 
мышления. Однако ничего таинственного в интуиции нет. Ин
туиция не является особой, третьей формой мышления, а пред
ставляет собой внутренний момент чувственного и логического в 
познании. Ее основными предпосылками выступают: наличие у 
человека опыта деятельности в определенной сфере; обладание 
богатым фактическим материалом; возникновение проблемной 
ситуации; развитость у человека способностей к творческому 
мышлению; наличие одаренности, таланта в определенной об
ласти. 

Сложное соединение, единство уровней отражения действи
тельности создает такие высшие формы познания, как гипотеза и 
теория. Гипотеза — это научно обоснованное предположение о 
существовании явлений, о внутренней структуре или функциях 
явлений, о причинах возникновения и развития явлений, досто
верность которых на современном этапе производства и науки не 
может быть проверена и доказана. Примерами гипотез могут 
быть предположения о происхождении жизни на Земле, о воз
никновении Солнечной системы и др. Теория — это наиболее 
адекватная форма научного познания, система достоверных, глу
боких и конкретных знаний о действительности, которая имеет 
строгую логическую структуру и дает целостное, синтетическое 
представление о закономерностях и существенных характеристи
ках объекта. Таковой являются современная теория атомного яд
ра, теория относительности в физике, теория наследственности в 
биологии. 

Таким образом, познание в своем диалектическом развитии 
проходит длинный путь от простых ощущений к сложным науч
ным теориям. Диалектический процесс углубления человеческих 
знаний от явления к сущности, от сущности первого порядка к 
сущности второго порядка и т. д. является общим законом позна
ния. Высший уровень познания — логическое, теоретическое по
знание. 

Успешное использование результатов познания в практиче
ской деятельности возможно только в том случае, если получен
ное знание является достоверным, т. е. истинным. Значит, во
прос об истине — один из важнейших в теории познания. Что же 
такое истина? 
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Прежде чем раскрыть эту проблему, приведем такой факт. 
В Третьяковской галерее есть картина русского художника М.М. Ге 
«Что есть истина?». Ее сюжет взят из христианской мифологии. 
Живописец показал сцену допроса Иисуса Христа наместником 
римского императора в Иудее Понтием Пилатом. Он спрашивает 
у Христа, стоящего перед ним: «Что есть истина?» Лицо Пилата 
выражает иронию. Задавая этот вопрос, он как бы говорит: «Не 
верю, что ты дашь ответ! На этот вопрос еще никто не мог отве
тить! На него вообще ответа нет!» В самом деле, понимание исти
ны в истории философии было неоднозначным. Платон, напри
мер, понимал под истиной определенные неизменные качества 
идеальных объектов, Аристотель — соответствие наших знаний 
объективной реальности, Кант видел истину в априорных формах 
бытия, Гегель — в процессе достижения абсолютной идеи через 
рациональные формы познания, Юм сводил истину к ощущени
ям субъекта и практически ее отрицал. В современных философ
ских концепциях тоже нет единого понимания истины. 

Современный материализм подходит к проблеме истины с 
точки зрения отражения объективной реальности в человеческом 
сознании. Истина — это адекватное отражение объекта в созна
нии субъекта, которое воссоздает объект таким, каким он сущест
вует независимо от сознания субъекта. Материалистическая тео
рия познания конкретизирует традиционную концепцию истины 
через диалектическую взаимосвязь понятий: «объективная исти
на», «субъективная истина», «абсолютная истина», «относитель
ная истина», «конкретность истины» (схема 8.3). 

Объективная истина — это содержание человеческих знаний 
о действительности, не зависящее ни от субъекта, ни от человека, 
ни от человечества. Она существует потому, что объективным яв
ляется материальный мир, который в ней отражается, а отраже
ние предполагает схожесть с оригиналом. Поэтому в познании 
существует такой момент, который не зависит от нашего созна
ния, а целиком обусловлен влиянием на него внешнего мира. Это 
независимое от нас содержание наших знаний и есть объектив
ная истина. 

Но истинное знание всегда является знанием определенного 
субъекта — индивида, социальной группы, всего человечества. 
Субъект познания, его познавательные возможности обусловле
ны определенным уровнем развития общества и его практики, 
ограниченного опытом человечества на данное время. Значит, в 
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Схема 8.3. Учение об истине (основные понятия) 

процессе познания момент субъективности истины необходимо 

учитывать. Субъективная деятельность служит формой проявле

ния и формой развития самого объективного содержания. Исти

на как процесс является объективной по содержанию, но субъек

тивной по своей форме. 

Истину нельзя понимать как готовое знание, неизменное и 

данное раз и навсегда. Истина, по выражению Гегеля, не является 

отчеканенной монетой, она не дается в готовом виде, и ее нельзя 

в таком виде положить в карман. Истина является бесконечным 

процессом приближения к объекту, который сам находится в раз

витии. В этом плане любое знание, зафиксированное на том или 

ином конкретно-историческом уровне, будет неполным, неточ

ным, в определенной мере односторонним, т. е. на каждом кон

кретно-историческом уровне развития познания мы имеем дело 

лишь с относительной истиной. Относительная истина — это та

кое знание, которое в принципе правильно, но неполно отражает 
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действительность, не дает ее всестороннего, исчерпывающею об
раза. 

Абсолютная истина — это полное, точное, исчерпывающее 
отражение объекта в сознании субъекта; в широком понима
нии — абсолютное знание обо всем мире. В этом значении абсо
лютная истина является границей, к которой стремится научное 
познание, никогда ее не достигая. В узком понимании абсолют
ная истина означает полное и точное знание отдельных моментов 
действительности, и в этом значении она является элементом 
достигнутого знания. 

Следует отметить, что нет и быть не может отдельно абсолют
ной истины и отдельно относительной. Существует одна исти
на — объективная по смыслу, которая выступает диалектическим 
единством абсолютного и относительного, т. е. является истиной 
абсолютной, но относительно определенных границ. Абсолютное 
и относительное — это два необходимых момента объективной 
истины. Рассмотрим это положение подробнее. Для этого ис
пользуем схему (8.4). 

Как мы отмечали, целью познания субъектом объекта явля
ется постижение абсолютной истины. Условно на схеме она по
казана между линиями-лучами, соединяющими субъект позна
ния (S) с объектом (О). Процесс познания абсолютной истины — 
это не мгновенное действие, а сложный, исторически бесконеч
ный процесс. Он никогда не завершится. Поэтому в символе «О» 
стоит знак бесконечности. Бесконечное приближение субъекта к 
познанию абсолютной истины происходит путем последователь
ного накопления определенных исторически-конкретных «доз» 
знания. Эти дозы на схеме показаны в виде треугольников. Лю
бой из них является условно относительной истиной. Централь
ную часть треуюльника занимает истина абсолютная. Итак, в ка
ждой истине, не считаясь с ее относительностью, есть элемент 
абсолютной истины. Другая часть треугольника — это знание в 
чем-то неточное, неполное. Постепенно эта часть уменьшается. 
Как целое состоит из своих частей, так и абсолютная истина со
стоит из истин, относительных в бесконечном процессе развития 
познания. 

Непонимание сути абсолютной и относительной истины на 
практике приводит к догматизму и релятивизму. Догматическое 
мышление пытается то или иное учение, положение восприни
мать как законченную и вечную истину, как догму, принимаемую 
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Схема 8.4. Соотношение абсолютного 
и относительного в истине 

без учета конкретных условий, при которых сам объект сущест
венно изменяется. Релятивизм как течение философии впадает в 
другую крайность — абсолютизирует относительность знаний, 
отрицает моменты абсолютно истинного в них и на этом основа
нии отрицает объективную истину и познаваемость мира. 

Из анализа абсолютной и относительной истины вытекает 
учение о конкретности истины. Конкретная истина — это исти
на, в который правильно отражена сущность определенных явле
ний и тех конкретных условий, в которых эти явления развива
ются. Если понятие «объективная истина» подчеркивает основ
ную ее черту как верное отражение действительности, а понятие 
«относительная и абсолютная истина» — сам процесс ее позна
ния, то понятие «конкретность истины» свидетельствует о воз
можности практического использования полученных знаний. 
Современный материализм исходит из того, что абстрактной ис
тины нет, истина всегда конкретна. Это означает, что необходи-
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мо учитывать границы применения результатов познания и уточ
нять их. Незнание или игнорирование этих пределов превращает 
наши знания в ошибочные. 

Ошибочное содержание — это такое содержание человече
ского знания, в котором действительность воссоздается неадек
ватно и которое обусловлено историческим уровнем развития 
субъекта и его местом в обществе. Ошибочность содержания — 
это не специальное искажение действительности в представлени
ях субъекта, существование его обусловлено закономерностями 
развития как самого познания, так и практики. 

Что же служит критерием истины? Как уже отмечалось выше, 
одним из важнейших критериев является практика. Однако прак
тика — далеко не единственный критерий истинности знаний. 
Среди других критериев истинности знаний (которые в итоге 
также основываются на практике) можно назвать: подтверждение 
фактами, соответствие принципам научной теории, корректность 
и точность использования терминологии, логическая и концеп
туальная непротиворечивость и некоторые другие. 

Таким образом, истина является субъективным образом объ
ективного мира, она служит единством абсолютного и относи
тельного, объективного и субъективного. Познание по своей 
природе, характеру и целям неограниченно и может давать объ
ективное и точное отражение мира. Но истина всегда конкретна, 
т. е. исторически обусловлена, и имеет определенные границы 
применения. Именно поэтому по своему конкретному содержа
нию и имеющимся достижениям она является ограниченной, от
носительной. Процесс познания истины — постоянная борьба за 
преодоление ограниченности человеческих возможностей в дос
тижении истины. 

ВЫВОДЫ 

Современная теория познания основана на таких принципах: 
1) принцип объективности, т. е. признание объективного су

ществования действительности как объекта познания, ее незави
симости от сознания и воли субъекта; 

2) принцип познаваемости, т. е. признание того факта, что 
человеческие знания способны давать адекватное отражение дей
ствительности, ее объективно истинную картину; что познанию 
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РАЗДЕЛ 8. Сущность и структура познавательного процесса 

человека нет предела, хотя на каждом историческом этапе позна
ние ограничено уровнем развития практической деятельности 
человечества и средствами познания; 

3) принцип активного, творческого отражения, т. е. призна
ние того, что процесс познания — это целенаправленное творче
ское отражение действительности в сознания человека; 

4) принцип диалектики, т. е. признание необходимости при
менения к процессу познания основных принципов, законов, ка
тегорий диалектики; 

5) принцип практики, т. е. признание общественно-истори
ческой предметно-чувственной деятельности человека по преоб
разованию природы, общества и самого себя основной движущей 
силой, целью познания и критерием истины; 

6) принцип конкретности истины, который подчеркивает, 
что абстрактной истины не может быть; истина всегда конкретна, 
каждое положение научного познания следует рассматривать в 
конкретных условиях места и времени. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое агностицизм? Какие его исторические формы вам из
вестны? 

2. Что такое гносеология? Каковы ее роль и место в философии? 

3. Что есть знание и познание? 

4. .Как в современной гносеологии определяются субъект и объект 
познания? 

5. Идентичны ли понятия «объективная реальность» и «объект по
знания»? 

6. Определите практику и ее функции в познании. 

7. В каком соотношении находятся понятия «практика», «работа», 
«опыт»? 

8. Как соотносятся познание и практика? 

9. В каких формах осуществляется чувственное познание и в ка
ких — рациональное? 

10. Почему абстрактное мышление — качественно более высокая 
ступень познания по отношению к чувственному отражению? 

11. Что такое сенсуализм и рационализм? 

12. Что есть истина? 
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13. Объективная истина существует независимо от человека и че

ловечества. Означает ли это, что она существует вне человека, вне его 

сознания, самостоятельно? 

14. В чем состоит диалектика абсолютного и относительного в 

объективной истине? 

15. Чем обусловлена конкретность истины и в чем состоит ее суть? 

16. Благодаря каким своим существенным характеристикам имен

но практика является основным критерием истины? 
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Раздел 9 

Л О Г И К А И М Е Т О Д О Л О Г И Я 

Н А У Ч Н О Г О П О З Н А Н И Я 

В предшествующем разделе речь шла о так называемом обы
денном стихийно-эмпирическом познании, которое осуществля
ется людьми в процессе всех видов их жизнедеятельности. На оп
ределенном этапе исторического развития человечества возника
ет научное познание. Появление его связано с общественным 
разделением труда, с отделением умственного труда от физиче
ского и его преобразованием в относительно самостоятельную 
сферу. Что же такое научное познание? Чем оно отличается от 
обыденного? Какую роль выполняет философия в этом процессе? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, во-пер
вых, рассмотреть особенности и структуру научно-познаватель
ной деятельности, определить, какое место в ней занимают уров
ни и формы познания; во-вторых, определить существенные ха
рактеристики конкретно-научных, общенаучных и универсальных 
методов; в-третьих, выявить конкретный механизм взаимодейст
вия между общефилософским методом и другими методами и 
формами познавательной деятельности. Раскрытие всех этих 
проблем и является целью данного раздела. 

§ 1. С п е ц и ф и к а , у р о в н и и ф о р м ы 
н а у ч н о г о п о з н а н и я 

Перед тем как непосредственно перейти к рассмотрению про
блем научного познания, необходимо ответить на вопросы: что 
представляет собой наука вообще? какова общая классификация 
наук? 

Итак, наука — это исторически сформировавшаяся форма чело
веческой деятельности, направленная на познание и преобразование 
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объективной действительности. Она проявляется и как опреде
ленный результат деятельности — в виде системы знаний, и как 
их духовное производство, т. е. научный процесс. 

По своему предмету науки подразделяются на естествен
но-технические, изучающие законы природы и способы ее освое
ния и преобразования, и общественные — те, что изучают раз
личные общественные явления и законы их развития, а также са
мого человека как социальное существо (гуманитарный цикл). 
Важно отметить, что предмет науки определяет ее метод. В есте
ственных науках одним из основных методов исследования явля
ется эксперимент, а в общественных таким методом является ста
тистика. 

Основательное рассмотрение особенностей научно-познава
тельной деятельности возможно лишь с учетом ее связи с практи
кой, которая служит основой всякого познания. Любая познава
тельная деятельность, в том числе и научная, вырастает из прак
тики, базируется на ней, сориентирована на нее, движется ею. 
Более того, познание как процесс взаимодействия человека с 
объективной реальностью, нацеленного на получение новых зна
ний, вбирает, копирует и повторяет структуру практической дея
тельности, а в итоге — структуру труда. Как и труд, который явля
ется сердцевиной практики, познавательная деятельность содер
жит в себе ряд обычных элементов, к которым относятся: 
познающий человек, предмет познания, цель, средства и резуль
таты. Обыденное и научное познание в той или иной мере содер
жат в себе перечисленные элементы. 

Вместе с тем очевидно, что особенности той или иной разно
видности познания зависят от конкретного соединения перечис
ленных элементов, от уровня и характера их развития. Структура 
практической, трудовой деятельности является общей для всех 
разновидностей познания основой, которая позволяет сравни
вать их, фиксировать их отличия и особенности. 

Итак, в чем различие между обыденным и научным познани
ем? 

Во-первых, обыденное познание одновременно является 
формой практической деятельности, оно непосредственно впле
тено в нее. Научное познание отделено от практической деятель
ности. Оно осуществляется специально подготовленными груп
пами людей, которые достигли определенного уровня знаний, 
навыков, понимания, выработали соответствующие мировоз-
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РАЗДЕЛ 9. Логика и методология научного познания 

зренческие и методологические установки по поводу своей про
фессиональной деятельности. 

Во-вторых, отличаются они также объемом, методами и сред
ствами исследования, степенью обобщенности знаний. В отли
чие от обыденного познания наука имеет дело не только с реаль
ными, но и с так называемыми абстрактными, идеальными объ
ектами. Это предполагает наличие в науке специфических 
средств описания объектов, средств их исследования. 

В-третьих, средством обыденного познания выступает наш 
«естественный» язык, орудия труда. Его методы и приемы, как 
правило, не осознаются субъектом. И наоборот, научное позна
ние имеет осознанный, планомерный характер. Наука вырабаты
вает средства эмпирического и теоретического исследования — 
измерительные приборы, язык науки, содержащий специальные 
правила формирования определений, выводов, доказательств. 

В-четвертых, отличаются эти виды познания и по степени 
проникновения в суть природных и общественных явлений. Если 
наука — это система обобщенного, достоверного знания, то обы
денное познание — это совокупность фрагментарных знаний, до
гадок, рецептов народной мудрости, которые являются результа
том практического опыта поколений и фиксируют внешние свя
зи между явлениями. Достоверность этих знаний устанавливается 
в ходе повседневной практики. А научное знание проходит через 
особые процедуры доказательств, обобщения, проверки путем 
экспериментов и только затем широко внедряется в практику. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что научное 
познание представляет собой относительно самостоятельную, це
ленаправленную познавательную деятельность, которая состоит 
из взаимодействия следующих компонентов: 

а) субъекта познания, т. е. личности или группы людей, имею
щих определенный уровень знаний, навыков, мировоззренческих 
и методологических установок по поводу своей деятельности; 

б) объекта познания, т. е. фрагмента объективного мира, на 
который направлены мысли и действия субъекта познания; 

в) предмета познания, т. е. конкретных аспектов познания, 
которые детерминируются объектом познания и формулируются 
в определенных логических формах; 

г) специальных методов и средств познания; 
д) определенных форм познания и языковых средств; 
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е) результатов познания, которые выражаются главным обра
зом в законах, теориях, научных гипотезах; 

ж) целей познания, направленных на достижение истины и 
достоверного систематизированного знания, способного объяс
нить неизвестные науке факты. 

Научное знание и сам процесс его получения характеризуют
ся системностью и структурностью. Прежде всего, в структуре 
научного познания выделяют эмпирический и теоретический 
уровни. Они отличаются глубиной, полнотой, всесторонностью 
исследования объекта; целями, методами исследования и спосо
бами выражения знаний; степенью значимости в них чувствен
ного и рационального моментов. 

В наиболее обобщенном виде эмпирическое исследование — 
это знание о явлении, а теоретическое — о его сущности. Эмпири
ческое исследование — это такой уровень научного познания, со
держание которого главным образом получено из опыта, из непо
средственного взаимодействия человека с объективной действи
тельностью. На эмпирическом уровне осуществляется 
наблюдение объектов, фиксируются факты, проводятся экспери
менты, устанавливаются эмпирические соотношения и законо
мерные связи между частными явлениями. 

Теоретический уровень научного познания — это более высо
кий уровень исследования действительности. Здесь объект пред
стает со стороны тех его связей и отношений, которые недоступ
ны непосредственному, чувственному изучению. На этом уровне 
создаются системы знаний, теорий, в которых раскрываются об
щие и необходимые связи, формулируются законы в их систем
ном единстве и целостности. 

Следует отличать понятия «эмпирическое» и «теоретиче
ское» от понятий «чувственное» и «рациональное». Понятия 
«чувственное» и «рациональное» характеризуют познавательные 
способности человека, а «эмпирическое» и «теоретическое» — от
носительно самостоятельные этапы и уровни научного познания. 
Чувственное и рациональное — это этапы целостного процесса 
познания. Они не отделены во времени, изолировать их можно 
лишь в абстракции. У человека не бывает ощущений без их ос
мысления, рационального мышления — без сопровождения его 
чувствами. Например, если больной ощущает боль, то одновре
менно подводит ее под определенные понятия (боль острая, 
пульсирующая, обширная и др.). 
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РАЗДЕЛ 9. Логика и методология научного познания 

Эмпирические знания, исследовательские данные не тожде
ственны ни сумме ощущений, ни восприятию. Это особый вид 
знаний, который является результатом долговременной предва
рительной обработки, наблюдений, обобщения данных, полу
ченных с помощью приборов, в ходе экспериментов. Задача эм
пирического уровня познания — получение научных фактов. Их 
формирование связано с диалектическим взаимодействием чув
ственного и рационального в эмпирическом познании. 

Теоретический этап — это также переплетение чувственного 
и рационального. Формы рационального познания (понятие, су
ждение, умозаключение) доминируют в процессе теоретического 
освоения действительности. Но при создании теории использу
ются и наглядные модельные представления, которые являются 
формами чувственного познания. Итак, можно говорить лишь о 
том, что на низших уровнях эмпирического познания доминиру
ет чувственное, а на теоретическом уровне — рациональное. 

Однако, несмотря на указанные отличия, четкой границы ме
жду эмпирическим и теоретическим познанием не существует. 
Эмпирическое исследование, хотя и сориентировано на позна
ние и фиксирование явлений, постоянно прорывается на уровень 
сущности, а теоретическое исследование ищет подтверждения 
правильности своих результатов в эмпирии. Эксперимент всегда 
теоретически нагружен, а любая абстрактная теория имеет эмпи
рическую интерпретацию. 

В научном познании формируются и получают относитель
ную самостоятельность следующие формы (схема 9.]): 

1. Ф а к т (от лат. factum — осуществлено, сделано). Это собы
тие, явление, процесс, которые имеют место в объективной дей
ствительности и являются объектом исследования. 

Различают факты действительности и факты науки (факты 
познания). Факты действительности — это вещи, свойства, ртно-
шения, события, существующие реально, независимо от созна
ния. Факты науки — это отражение фактов действительности, 
всесторонне проверенных, достоверность которых доказана. Они 
осознаются и фиксируются во времени в виде эмпирических суж
дений. Разными путями исследователь постепенно накапливает 
факты, которые составляют эмпирическую основу всей дальней
шей работы. Эта основа — первостепенная предпосылка успеха в 
научной работе. После обретения фактического материала начи
нается вторая фаза исследования. Ученый стремится узнать, что 
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Схема 9.1. Уровни и формы развития научных знаний 

действительно является фактом, а что мыслью или даже выдум
кой. Факты группируются по их важности, актуальности и т. д. 
Эта работа опирается на теоретические положения науки, ее за
коны и категории. 

2. Проблема. Эта форма возникает из намерения объяснить 
факт. Проблема (от лат. problema — препятствие, задача) — это 
вопросы или комплекс вопросов, возникающие в процессе раз
вития познания, решение которых представляет существенный 
практический или теоретический интерес. Формирование про-
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блемы — это важный момент развития научного знания, так как 
правильно поставить проблему — означает частично решить ее. 
Ошибочная постановка проблемы — одна из причин возникно
вения надуманных проблем (псевдопроблем), т. е. несовмести
мых с фактами и законами. И такие проблемы практически не 
решаются. Поставить проблему — это означает: отделить извест
ное от неизвестного; факты доказанные отделить от фактов, тре
бующих доказательства; сформулировать вопрос, который дол
жен выражать основное содержание проблемы; определить кон
кретный путь ее решения. Формулирование проблемы опирается 
на процесс и результат эмпирического исследования и вместе с 
тем стимулирует дальнейшее исследование, направляет его. 

3. Гипотеза. С формулирования гипотезы начинается реше
ние проблемы. Гипотеза (от греч. hipothesis — основа, предполо
жение) — это разновидность догадки, предположение более или 
менее обоснованное, но еще не подтвержденное, не доказанное 
полностью. Гипотеза является формой развития научного позна
ния, средством перехода от неизвестного к известному, от неточ
ного знания к знанию, более полному и точному. В каких же слу
чаях в процессе развития научного знания используется гипоте
за? Во-первых, когда известных фактов недостаточно для 
объяснения причинной зависимости явлений и есть потребность, 
чтобы их объяснить. Во-вторых, если факты сложны и гипотеза 
может принести пользу как первый шаг к их объяснению. 
В-третьих, когда причины фактов недоступны для опыта, но дей
ствия и следствия их могут быть изучены. В проблемной ситуа
ции иногда выдвигается несколько логически несовместимых ме
жду собой гипотез. Любая из них должна отвечать знаниям и 
предполагать выводы, которые могут быть проверены практикой. 

4. Доказательство гипотезы. Это следующая необходимая ста
дия исследования и форма, в которой существует знание. Суть 
доказательства состоит в установлении истины, подтверждении 
или опровержении сформулированных положений теоретически
ми аргументами с помощью сравнения, индукции, дедукции, 
аналогии. Аргументы доказательства будут действенными, если 
они связаны в строгую последовательную цепь выводов, которые 
проистекают один из одного, с учетом законов и правил логики. 

5. Теория. Она является наиболее развитой формой научного 
познания. Теория — это система обобщенного знания, основных 
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ЧАСТЬ II. Бытие, сознание, познание 

научных идей, законов и принципов, отражающих определенную 

часть окружающего мира, а также материальную и духовную дея

тельность людей. Теория, в отличие от гипотезы, является знани

ем достоверным, истинность которого доказана и проверена 

практикой. Она дает истинное знание и объяснение определен

ной сферы объективной действительности, дает возможность 

понять ее общие, необходимые, существенные, внутренние зако

номерные свойства и связи. От других видов достоверного зна

ния теория отличается своей точной логической организацией 

(схема 9.2). Теория включает такие элементы: содержательные — 

принципы, законы, категории, идеи и др.; формальные — знаки, 

символы, правила и т. п. Она дает возможность понять объект по

знания в его внутренних связях и целостности, объясняет разно

образие имеющихся фактов и может предусмотреть новые, еще 

неизвестные факты, прогнозируя поведение систем в будущем. 

Три важнейшие функции теории — синтезирующая, объясняю

щая, прогнозирующая. 

Теория является не только результатом, но и одним из на

чальных моментов развития научного познания. На основе прак-
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тики исследователь подходит к решению каждой конкретной 
проблемы, будучи вооруженным определенными теоретическими 
концепциями. С их помощью отбираются проблемы, гипотезы. 
В свою очередь, развитие теории, подтверждение справедливости 
ее положений требует нового обращения к фактам, постановки 
новых проблем, выдвижения гипотез — и так без конца. Процесс 
научного познания идет от теории меньшей всеобщности к тео
риям большей всеобщности. При этом новая теория не исключа
ет предшествующую, а включает ее в себя, по-новому организуя 
ее содержание. 

Таким образом, всю логику научного познания как последо
вательного изменения форм научного исследования можно пред
ставить так: накопление и осмысление фактов; возникновение и 
постановка проблемы; выдвижение гипотезы или гипотез; по
строение теории; определение путей практической реализации 
теории. 

В современном научном познании, в зависимости от характе
ра объектов познания, методов и средств их изучения, от особен
ностей выдвигаемых проблем, выделяют два основных вида науч
ных исследований: 

1) фундаментальные теоретические исследования, направлен
ные на познание глубинных законов действительности с целью 
их возможного практического применения в будущем; 

2) прикладные научные исследования, которые направлены на 
познание конкретных форм проявления объективных законов, 
решение проблем не только познавательного, но и социаль
но-практического характера. 

Фундаментальные теоретические исследования призваны 
объяснять окружающий мир, а прикладные, опираясь на их дос
тижения, — изменять его. Законы и методы фундаментальных 
наук имеют более общий характер, а прикладных — конкретный, 
узкий. В системе наук ведущее место принадлежит фундамен
тальным исследованиям, которые составляют передний край 
познавательной деятельности. Собственно, потому эти исследо
вания и называются фундаментальными, ведь на их основе мож
но провести разнообразные предметные исследования. Рассмат
ривая специфику научного познания, следует охарактеризовать и 
основные методы, которые здесь применяются. 
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§ 2. П о н я т и е м е т о д а . 
К л а с с и ф и к а ц и я м е т о д о в н а у ч н о г о п о з н а н и я 
и их х а р а к т е р и с т и к а 

Целенаправленная деятельность по формированию и разви
тию научного познания реализуется с помощью исторически вы
работанных средств, способов, методов. Роль методов в научном 
познании очень важна. Это подмечено давно. Еще английский 
философ-материалист Фрэнсис Бэкон, подчеркивая огромное 
значение метода, сравнивал его с фонарем, который освещает 
страннику путь во тьме. А вот как оценивал значение метода из
вестный русский физиолог И.П. Павлов: «Метод — первейшая, 
основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серь
езность исследования. Все дело в хорошем методе. При хорошем 
методе и недостаточно талантливый человек может сделать мно
гое. А при плохом методе гениальный человек будет работать на
прасно и не получит ценных, точных данных» (Лекции. М., 1952. 
С. 4). Итак, будет хороший метод — будут и весомые результаты. 

Если методу познания дана такая чудодейственная сила — 
умножать наше знание, продвигать его на новые рубежи, то что 
же он представляет собой, откуда в нем эта сила, откуда и как 
черпает ее наука? 

Метод в обобщенном значении — это определенный способ 
исследования какой-либо проблемы или задачи. Метод — это 
система правил, принципов и приемов в изучении явлений и законо
мерностей развития природы, общества и мышления или практиче
ской преобразующей деятельности человека. Близкой к методу по 
значению является категория «методика». Методика — это сово
купность, последовательность, порядок использования разных 
приемов и методов в исследовании. Это своеобразный тактиче
ский план, который определяет средство и последовательность 
решения конкретной научной или практической задачи. Опреде
ленная система методов и форм, средств и видов познания со
ставляет научную методологию. Под методологией понимают уче
ние, науку о методах научного познания и преобразования действи
тельности. Вместе с тем это и совокупность общих, в первую 
очередь мировоззренческих принципов, которые используются 
для решения научных и практических задач. Если методика пред
ставляет собой своеобразный тактический план решения кон-
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Схема 9.3. Формирование научного метода 

кретной задачи, то методология разрабатывает стратегию всяче
ской познавательной и практической деятельности. 

Теперь выясним диалектику формирования научного метода. 
Формируется он человеком, субъектом познания (схема 9.3). 
В объективной реальности не существует готовых методов позна
ния. Но было бы неверно считать метод субъективным по его 
природе. Содержание метода не формируется субъектом произ
вольно. Он обусловлен в первую очередь природой объекта, зако
нами его строения, функционирования и развития. Причем оп
ределяется он не непосредственно объектом, а через практиче
скую работу с ним субъекта. Метод — это идеальная копия 
способа действия субъекта с объектом. Это действие дает воз
можность уяснить, как подойти к объекту, с чего начать, чем за
кончить. Ответы на эти вопросы вносят в метод определенные 
правила и приемы деятельности. Значит, метод по своему содер
жанию объективен. И к успеху ведет только тот метод, который 
обусловлен характером исследуемого объекта. 

Но для получения метода одной «копии» взаимодействия 
субъекта с объектом недостаточно. Для этого необходимы еще и 
достоверные знания. Они появляются вследствие познавательно
го взаимодействия субъекта с объектом. Такие знания фиксиру
ются в теории и в дальнейшем используются для формирования 
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метода. Теория дает методу научную обоснованность и обеспечи
вает определенными идеями и принципами. Значит, сосредото
ченные в теории знания включаются в метод для получения но
вого знания. Вот почему говорят: «Метод — это теория в дейст
вии». 

Взаимодействие теории и метода — не однократный акт, а 
сложный, бесконечный, спиралевидный процесс. Начальные 
знания превращаются в метод, помогающий субъекту познания в 
достижении теории. Он, в свою очередь, содействует формирова
нию более современного метода и т. д. Но из этой диалектики от
нюдь не следует вывод, что из теории в готовом виде рождается 
метод дальнейшего познания. Метод, как мы определили, фор
мируется субъектом, который закладывает в него не только тео
ретические знания, но и свои стремления и цели. 

На основе вышеизложенного характеристику метода позна
ния можно свести к следующему: метод обуславливается объек
том познания, по своему смыслу он объективен. Формируется 
метод субъектом познания, это результат проявления его актив
ности. В целом же научный метод — это диалектическое единство 
объективного и субъективного. Метод тесно связан с теорией. 
Метод выступает как орудие, средство, а теория — как результат 
познания. Но это такой результат, который сам влияет на средст
во, развивает его, дает ему научную обоснованность. Метод явля
ется способом познания объекта. Его назначение — раскрывать 
познавательные возможности человека, направлять и упорядочи
вать процесс познания. 

Итак, научный метод как своеобразное орудие познания — 
это внутренняя закономерность движения мысли к объекту, со
вокупность правил и приемов, а также идей и принципов, кото
рые лежат в их основе и обусловлены объективными законами 
отражаемой действительности. 

Современная система методов науки довольно разнообразна, 
как и сама наука. Чтобы разобраться во множестве методов, их 
принято классифицировать. Все научные методы, в зависимости 
от того, в узкой или более широкой сфере они применяются, 
можно разделить на три основных вида или группы (схема 9.4). 

Общефилософский (универсальный) метод. Этим методом поль
зуются ученые при исследовании всех областей действительности 
и на всех этапах каждого конкретного познавательного процесса. 
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Схема 9.4. Классификация методов 
по степени их обобщения 

Общенаучные методы. Они используются также всеми или 
почти всеми науками, но, в отличие от общего метода, не на всех 
этапах познавательного процесса, а только на строго определен
ных, для раскрытия соответствующих сторон или свойств пред
мета или явления. 

Частичные методы. Они предназначены для исследования 
конкретных явлений действительности и применяются, как пра
вило, в пределах одной науки. К числу таких методов принадле
жат, скажем: различные методы качественного анализа в химии, 
спектроскопия и спектрография в физике; метод меченых атомов 
в биологии; линейное и динамическое программирование в мате
матике, анкетирование в конкретных социологических исследо
ваниях и т. п. Важную роль во всей системе методов выполняет 
общефилософский метод. Какой же из методов может быть об
щим? 

На эту роль может претендовать метод, который, во-первых, 
не навязывается науке извне, а является адекватным отражением 
материальной действительности; во-вторых, основанный не на 
частных законах, которые отражают развитие той или иной об
ласти действительности, а на законах общих, отражающих разви
тие всех областей природы, общественной жизни и мышления. 
Роль такого метода выполняет наука диалектика. 
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Схема 9.5. Классификация методов по месту 
в познавательном процессе 

К основным требованиям общего метода следует отнести: 
объективность исследования; всесторонность рассмотрения; 
конкретно-исторический подход; раздвоение целого и познание 
его противоположных сторон; единство количественного и каче
ственного анализа; соединение критического подхода и преемст
венности в познании; познание от явления к сущности и от ме
нее глубокой к более глубокой сущности. Диалектический метод 
служит также интегрирующей основой общенаучных и частных 
методов, ориентируя их на целостное освоение объективной ре
альности. 

К общенаучным методам относятся приемы, которые отрабо
таны усилиями многих или некоторых групп науки. Эти методы в 
соответствии с логикой познавательного процесса делят на три 
группы: эмпирические, теоретические и общелогические (схема 
9.5). 

Эмпирическое исследование объекта, как правило, начинает
ся с наблюдения. Наблюдение — целенаправленный и планомер
ный процесс восприятия предметов и явлений объективного ми
ра, их свойств. Оно включает такие этапы: а) выбор объекта и те
мы исследования; б) описание результатов; в) анализ; г) выводы. 
Хотя наблюдение принадлежит к эмпирическому уровню позна-
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ния, мышление в нем играет активную роль, определяя познава
тельную цель, обеспечивая рациональное выражение результатов 
исследования в форме понятий, знаний, схем и др. Наблюдение 
может проводиться в естественных или искусственных условиях. 
Примером первого может служить метод космического наблюде
ния, которое, кроме изучения экологических, геологических про
цессов, стало эффективным средством инспекции экономи
ко-хозяйственной деятельности, инструментом борьбы с так на
зываемой теневой экономикой. 

Наблюдение объекта в намеренно создаваемых, искусствен
ных условиях имеет ту особенность, что позволяет избежать несу
щественных элементов, обеспечивает изучение их влияния на 
объект в «чистом» виде. Такой способ познания называется экс
периментом. Эксперимент — это научно поставленный опыт, при 
котором объект или искусственно воссоздается, или переносится 
в искусственные условия существования. В зависимости от цели 
исследования существуют эксперименты: 

а) поисковые, целью которых является открытие новых явле
ний, процессов и их свойств; 

б) проверочные, проводимые для подтверждения или опровер
жения того ли иного теоретического предположения, гипотезы; 

в) конструктивные, в ходе которых создаются новые вещест
ва, материалы, конструируются новые устройства. 

В процессе эксперимента применяются такие методы, как на
блюдение, измерение, описание и др. Кроме указанных специфиче
ских методов, на эмпирическом уровне научного познания при
меняются также методы, которые являются общими (общелогиче
скими) как для эмпирического, так и для теоретического уровней. 
К ним принадлежат: анализ и синтез, индукция и дедукция, абст
рагирование, обобщение, моделирование, аналогия и др. 

- Анализ и синтез являются взаимообусловленными методами 
познания. Анализ — это расчленение предмета на его составные 
части с целью их всестороннего изучения. Аналитический метод 
направлен на определение внутренних тенденций и возможно
стей предмета. Он широко применяется во всех науках: в хи
мии — количественный и качественный анализ вещества, в гео
логии — физико-химический анализ почвы, в социологии — ка
чественный анализ экономических и других общественных 
явлений. Синтез — обратный процесс. Это соединение ранее вы-
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деленных частей предмета (признаков, свойств, отношений) в 
единое целое. Причем не простое механическое соединение эле
ментов целого, а процесс познания, в ходе которого раскрывает
ся место и роль каждого элемента в системе целого. 

К общелогическим методам научного исследования относят 
и такие методы, как индукция и дедукция. Индукция (от лат. 
inductio — наведение) — это один из методов, который непосред
ственно опирается на данные наблюдений и экспериментов. 
Индукция направлена на познание общего через исследование 
единичного и частного. Предпосылкой индукции является осно
вательное ознакомление с фактами, которые отражают соответ
ствующие стороны и свойства предметов и явлений. На основе 
их осмысления получают общие характеристики отдельных 
предметов, которые затем переносят на все предметы данного 
класса. Итак, индукция — это такой метод научного познания, 
который позволяет на основании знаний об отдельном делать 
вывод об общем; это способ мышления, с помощью которого 
устанавливается обоснованность выдвинутого предположения 
или гипотезы. 

В реальном познании индукция всегда выступает в единстве с 
дедукцией, органически связана с нею. Дедукция (от лат. 
deductio — вывод) — это метод, с помощью которого на основе 
знания общего познается частичное, единичное. Дедуктивное 
умозаключение — это вывод некоего утверждения из одного или 
нескольких других утверждений, истинность которых уже уста
новлена. Так, зная из теории относительности, что время на всех 
подвижных телах замедляется, физик делает вывод о том, что оно 
замедляется и на космическом корабле, несмотря на то что с по
мощью приборов такое замедление еще не может быть выявлено. 

К группе методов, применяемых на эмпирическом и теорети
ческом уровнях исследования, относится абстрагирование. Абст
рагирование — это метод обособления некоторых свойств и отно
шений объекта и одновременно концентрация основного вни
мания на тех свойствах и отношениях, которые являются непо
средственным объектом научного исследования. Использование 
приемов абстрагирования обусловлено тем, что реальным про
цессам действительности присущи разнообразные свойства, ох
ватить которые в целом практически невозможно. 
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Абстрагирование существует в органическом единстве с мето
дом обобщения. Обобщение — это логическое завершение абстра
гирования, распространение общих признаков предметов на все 
предметы данного множества. Примером обобщения служит пе
реход мысли от суждения «трение является источником теплоты» 
к суждению «любое механическое движение способно превра
щаться в теплоту». 

Наряду с абстрагированием и обобщением существуют мето
ды моделирования и аналогии. Это методы, основанные на перене
сении знаний, полученных при анализе определенного объекта 
(модели), на подобный объект, но менее изученный. Моделиро
вание и аналогия играют важную эвристическую роль в научных 
открытиях, они являются источником научных гипотез, индук
тивных соображений. 

К главным методам и средствам теоретического исследования 
относятся метод восхождения от абстрактного к конкретному, 
исторический и логический методы, метод формализации и др. 

Логическим стержнем построения научной теории, которая 
интегрирует каждую частичку, является метод восхождения от 
абстрактного к конкретному. Конкретное в мышлении является 
наиболее глубоким и содержательным знанием о явлениях дейст
вительности, поскольку содержание должно отражать не внеш
ние признаки предмета, а различные существующие стороны, 
связи, отношения в их внутренней необходимой связи. 

В соответствии с этим методом познание может идти двумя 
самостоятельными этапами: на первом этапе осуществляется пе
реход от чувственно-конкретного к абстрактному признаку. Еди
ный объект расчленяется и описывается с помощью множества 
понятий, отражающих отдельные стороны и свойства объекта. 
Любой процесс мышления начинается с создания элементарных 
вопросов и абстракций, в которых обобщаются отдельные при
знаки, свойства предметов материального мира. На втором этапе 
познания осуществляется процесс перехода от абстрактного к 
конкретному. Суть этого процесса состоит в том, что происходит 
движение мысли от абстрактных признаков объекта к всесторон
нему, многогранному познанию изучаемого объекта. На этом 
этапе происходит увязывание отдельных абстрактных понятий в 
Целостность объекта. 
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Таким образом, метод восхождения от абстрактного к кон
кретному представляет собой закон познания, в соответствии с 
которым мышление переходит от конкретного в действительно
сти к абстрактному в мышлении, а от него — к конкретному в 
мышлении. 

Исторические и логические исследовательские приемы ис
пользуются в рамках восхождения от абстрактного к конкретно
му.' Исторический метод предусматривает рассмотрение объек
тивного процесса развития объекта, реальной его истории со все
ми ее поворотами, особенностями. Это определенный способ 
воспроизведения в мышлении исторического процесса в его 
хронологической последовательности и конкретности. Логиче
ский метод — это отражение исторического процесса в абст
рактной и теоретической последовательной форме. То есть логи
ческое познание по своей сути тоже историческое, но освобож
денное от случайностей, деталей, зигзагов. Исторический и логи
ческий исследовательские приемы едины, ведь с их помощью 
изучается один и тот же объект, генезис его возникновения и раз
вития. 

В теоретическом познании широко применяется также метод 
формализации. Формализация — это метод изучения различных 
объектов путем отражения их содержания и структуры в знаковой 
форме, с помощью разнообразных «искусственных языков» (ма
тематического, математической логики, химии, радиотехники и 
др.). Формализация как средство познания имеет огромное зна
чение. В частности, она проложила путь компьютеризации, по
могла в передаче информационным машинам некоторых момен
тов интеллектуальной деятельности человека. 

ВЫВОДЫ 

1. Научное познание является особым видом социальной дея
тельности. Его первоочередная задача — установление объектив
ных законов природы и общества, изучение специфики их прояв
ления. Конечная цель — создание на основе изученных законов 
необходимых способов, приемов и средств практического преоб
разования мира. 

2. Научные знания и сам процесс их получения характеризу
ются системностью и структурированностью. Прежде всего, в 
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структуре научного знания выделяются эмпирический и теорети
ческий уровни. Основными формами научного познания явля
ются: факт, проблема, гипотеза, теория. 

3. Научный метод — это единство объективного и субъектив
ного. Объект обуславливает, а субъект формирует метод, поэтому 
в определенной степени и сам объект может направлять процесс 
познания на верный путь. Но такой путь познания не является 
оптимальным (он сложен, иногда запутан). Задача науки — уско
рить переход процесса познания на оптимальный путь, получе
ние знаний об окружающем нас мире. 

4. Для познания окружающего мира необходимо уяснить и 
уметь применить весь разнообразный методологический инстру
ментарий научного познания. Творческое его использование тре
бует дальнейшего повышения философской культуры субъекта 
современной науки. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается научное познание от обыденного? 

2. Какие черты присущи научному познанию? 

3. Чем отличаются по содержанию понятия «чувственное» и «ра
циональное» от понятий «эмпирическое» и «теоретическое»? 

4. В чем состоит взаимосвязь и чем отличаются эмпирический и 
теоретический уровни научного познания? 

5. Назовите формы эмпирического и теоретического знания. 

6. Чем отличается научный факт от факта действительности? 

7. Что такое проблема? 

8. Что такое гипотеза и теория? 

9. Как соотносятся теория и практика? 

10. Однажды Гегель на замечание, что его теория не согласовыва
ется с фактами, ответил: «Тем хуже для фактов». Согласны ли вы с Ге
гелем? 

11. Что такое метод, методика, методология? 

12. Раскройте диалектику формирования научного метода. 

13. Классифицируйте методы. 

14. Какие методы используются на эмпирическом уровне научного 
познания. 

15. Зачем нужна при проведении эксперимента теория? 
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16. В каких науках используются описательные методы? 
17. Назовите методы, используемые на теоретическом уровне на

учного познания. 

18. Какие типы моделирования вам известны? Что им присуще? 

19. Какие общенаучные методы применяются как на эмпириче
ском, так и на теоретическом уровнях научного познания? 
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Часть III 

Раздел 10 

П Р И Р О Д А К А К О С Н О В А 

Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Г О Б Ы Т И Я 

Одним из объектов исследования философии выступает об
щество в его непрерывном изменении и развитии. Но общество 
не существует само по себе. Выделившись из природы, оно взаи
модействует с ней. Природа выступает как среда существования, 
постоянное условие бытия человека. Поэтому понятен теорети
ческий и практический интерес человека к природе, которая ста
ла предметом изучения многих наук (космологии, географии, 
биологии, физики, химии и др.). Философия исследует природу 
под особым углом зрения, выделяя ряд социально-философских 
и собственно с о ц и о л о 1 и ч е с к и х проблем, а именно: в чем состоят 
сходство и отличия природы и общества; каков характер взаимо
связи между ними; каковы основные направления и перспективы 
такой взаимосвязи. Эти проблемы, а также ряд других (современ
ная демографическая и экологическая ситуация, методы и пути 
ее разрешения) предлагается рассмотреть в этом разделе. 

§ 1. П о н я т и е п р и р о д ы . 
О б щ е с т в о как часть п р и р о д ы 

Важной особенностью человеческого самосознания во все 
времена было стремление найти свое место среди окружающих 
вещей, определить собственное положение в природной иерар
хии. Что такое природа? В каком отношении с ней находятся че
ловек, общество? Ответы на эти и другие вопросы различные фи
лософы давали разные. 
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ЧАСТЬ III. Социальная философия 

Одно из первых упоминаний о природе сохранили и донесли 
до нас памятники Античности. В то время формировалось общее 
представление о Вселенной, ее строении, месте Земли во Вселен
ной, роли человека и общества, его связи с Космосом. От Пифа
гора идет представление о Земле как шарообразном теле. Аристо
тель «накрыл» Землю хрустальным куполом, на котором находят
ся звезды. Природа здесь не противопоставлялась человеку, а 
трактовалась как центр логоса, эталон организации, мерило муд
рости. 

Существенно меняется отношение к природе с утверждением 
христианства, которое рассматривает ее как воплощение матери
ального первоначала, как «низ», противостоящий духовному Аб
солюту, т. е. Богу. Схоластическая философия, опираясь на учение 
греческого астронома, математика и географа Клавдия Птолемея, 
считала Землю неподвижным центром Вселенной. 

В эпоху Возрождения одним из главных достижений фило
софской мысли было развитие натурфилософии. Она выдвинула 
ряд глубоких материалистических и диалектических идей. Вы
дающимся научным открытием, которое способствовало освобо
ждению естествознания из-под власти религии, было создание 
Николаем Коперником (1473—1543) гелиоцентрической системы 
мира. Он обосновывал, что Земля — одна из рядовых планет и 
вращается как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца. Таким об
разом, была поставлена под сомнение теория геоцентризма. 
Итальянский философ Джордано Бруно (1548—1600) выдвинул 
идею о бесконечности природы и бесчисленности миров. Его со
отечественник физик, астроном и математик Галилео Галилей 
(1564—1642) подтвердил гипотезу об аналогичности строения 
земных и небесных космических тел, открыл планеты Солнечной 
системы. 

В Новое время природа впервые стала объектом тщательного 
научного анализа. Объектом науки считалась природа, а ее це
лью — превращение природы в царство человека. Природу нача
ли понимать как объект интенсивной преобразовательной дея
тельности и как кладовую, из которой человек может брать без 
меры и без конца. Такое мнение высказано в известных словах 
тургеневского Базарова «Природа — не храм, а мастерская, а че
ловек в ней — работник». 

Во второй половине XX столетия под влиянием научно-техни
ческой революции значительно выросли масштабы и изменился 
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РАЗДЕЛ ТО. Природа как основа человеческого бытия 

Схема 10.1. Понятие природы 

сам характер взаимодействия природы и человека. Это нарушило 
относительное равновесие, сложившееся между ними, и привело 
к возникновению ситуации, которая таит в себе опасность как 
для природы, так и для человека. Вот почему эта проблема стоит 
в центре внимания не только так называемых природоведческих 
наук, но и философии. 

Что же такое природа с точки зрения современной филосо
фии? 

Термин «природа» в научной литературе употребляется в двух 
значениях — в широком и узком (схема 10.J). 

В широком понимании слова «природа» — это бытие, Все
ленная, объективный мир в бесконечном многообразии его 
форм. В этом значении общество является частью природы. В бо
лее узком понимании «природа» — это часть объективного мира, 
с которой взаимодействует общество. В философии ее преимуще
ственно называют природной (географической) средой. Понятие 
«природная среда» имеет важный практический смысл, потому 
что акцентирует внимание на той части природы, в центре кото
рой находится человек и которая является средой его обитания. 

Объем природной среды не остается постоянным. Он увели
чивается по мере углубления познания и расширения масштабов 
преобразующей деятельности человека. Сегодня природная среда 
включает в себя земную кору, почвенный покров, воду, расти-
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ЧАСТЬ Ш. Социальная философия 

тельный и животный мир, нижние слои атмосферы и ближний 
космос. 

Формирование представлений о природной среде, непосред
ственно окружающей человека, привело к созданию учения о 
биосфере. Оно было создано трудом многих исследователей при
роды. Сам термин «биосфера» (от греч. bio — жизнь и sphaira — 
шар) впервые применил австрийский геолог Эдуард Зюсс (1831 — 
1914), называя им оболочку Земли, наполненную жизнью. Осо
бый вклад в разработку учения о биосфере внес первый прези
дент Украинской академии наук Владимир Вернадский (1863— 
1945). В 1926 г. он написал книгу под названием «Биосфера». 
В этом труде Вернадский показал, что биосфера —это оболочка 
земного шара, в которой существует или существовала жизнь. 

Толщина биосферы на полюсах Земли составляет около 10 км, 
на экваторе — 28 км. Масса биосферы — около 0,05 массы Земли. 
Наличие жизни в биосфере предопределяет ряд ее физико-хими
ческих, геологических и других особенностей. Изучение биосфе
ры выявило единство химического состава живых организмов и 
их неорганического окружения, дало возможность установить 
значение живого вещества для геологических процессов в верх
них слоях земной коры, для образования почвы, изменений в хи
мическом составе атмосферы и т. д. 

С 70-х годов XX в. в философии существует система измере
ний видения биосферы. Первое измерение —геологическое, вто
рое — геохимическое, третье — экологическое, четвертое — био
тическое (схема 10.2). 

Геологическое измерение биосферы охватывает три оболочки: 
литосферу (верхняя оболочка земного шара толщиной 3—11 км 
на суше и 0,5—10 км под дном океана); гидросферу (совокуп
ность вод планеты — 1,6 млрд. куб. км); атмосферу (газообразная 
оболочка Земли). 

Геохимическое измерение включает такие компоненты: биоко
стное вещество (почва, вода); биогенное вещество (уголь, нефть, 
торф и др.); живое вещество. Экологическое измерение охватывает 
экологические системы, или биогеоценозы (болота, водоемы, по
ля, луга, леса). Биотическое измерение структуры биосферы вклю
чает такие компоненты: животный мир (1,5 млн. видов), расти
тельный мир (500 тыс. видов). 

Все названные компоненты биосферы существуют не изоли
рованно, а во взаимосвязи, образуя единую систему. Зная исто
рию формирования биосферы, законы, которые управляют жиз-
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РАЗДЕЛ 10. Природа как основа человеческого бытия 

Схема 10.2. Структура биосферы 

нью природных компонентов, а также учитывая взаимное влия
ние живого вещества и энергии, ученые с полным основанием 
рассматривают природу как единую систему. Конечно, биосфера 
никогда не пребывала в статическом состоянии: растения, жи
вотные, биогеоценозы постепенно эволюционировали, меняли 
свою структуру. Изменения климата и условий жизни приводили 
к возникновению многих новых видов. С появлением человека в 
истории биосферы начался новый период. (Более подробно про
блемы возникновения человека и общества будут рассмотрены в 
следующих разделах.) 

Таким образом, природа — это все досоциальные ступени 
развития материи, а общество ее наивысшая ступень. Общест
во — это часть материального мира, отделившаяся от природы и 
представляющая собой форму исторически развивающейся жизне
деятельности людей. Но, став особой формой движения материи, 
общество не порывает своих отношений с природной средой. 
Они пребывают в органической связи и единстве. Это проявляет
ся, во-первых, в том, что общество возникло как продукт приро-
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ЧАСТЬ III, Социальная философия 

ды, в результате ее длительной эволюции. Единство природы и 
общества заключено в самом генезисе общества. Фактически это 
доказывается принципиальной общностью строения многих ор
ганов человека и животного, общностью их биологических и фи
зиологических функций (дыхание, пищеварение, размножение, 
ассимиляция, диссимиляция и др.); во-вторых, общество не мо
жет существовать отдельно и независимо от природы. Человек 
живет природой, она -- его часть, с ней человек, чтобы не уме
реть, должен оставаться в процессе постоянного общения. 
В-третьих, единство природы и общества заключается в их мате
риальности. Материальность находит свое выражение в общей 
связи процессов и предметов; все формы движения материи раз
виваются в пространстве и времени. Природа и общество сущест
вуют объективно, вне сознания человека и независимо от него. 
В-четвертых, единство между обществом и природой подтвер
ждается тем, что в обществе, как и в природе, действуют единые, 
общие законы развития. 

Таким образом, между природой и обществом существует 
диалектическое единство. Но между ними есть и глубокое качест
венное отличие. Оно проявляется в том, что общество представ
ляет собой качественно более высокую форму организации мате
рии. В силу этого законы природы и законы общества, невзирая 
на объективный характер и тех и других, существенно отличают
ся друг от друга: 

а) если законы природы действуют как «слепая» необходи
мость, то законы общественного развития реализуются через соз
нательную, целеустремленную деятельность людей; 

б) если законы природы вечны, то законы общества ограничены 
временем существования человеческого общества, а некоторые — 
рамками одной или нескольких общественно-экономических 
формаций; 

в) если в природе действуют и динамические, и статические 
закономерности, то общественные законы носят только статиче
ский характер и представляют собой законы-тенденции, в кото
рых историческая необходимость пробивает себе путь через массу 
случайностей; 

г) общественные законы познавать сложнее, чем законы при
роды, потому что они действуют более скрыто, через людей, 
внешне, случайно. 

Важнейшее различие общества и природы находит свое выра
жение в принципиальном отличии человеческого труда от дея-
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РАЗДЕЛ 10. Природа как основа человеческого бытия 

телъности животных. Первым и главным здесь является то, что 

человек активно влияет на природу, а не просто приспосаблива

ется к ней, что характерно для животных. Человеческий труд пре

дусматривает системное использование орудий труда, самое глав

ное — производство для удовлетворения постоянно возрастаю

щих потребностей. Следующее отличие человеческого труда 

заключается в его целенаправленности. Животное строит так, как 

генетически побуждает его природа. Человек же сначала модели

рует будущий результат творчества в сознании, а затем благодаря 

труду переносит его в реальность. Еще одно отличие человече

ского труда заключается в том, что он с самого начала имеет об

щественный характер и немыслим вне общества. 

Всю историю взаимодействия общества и природы подразде

ляют на четыре периода: 1) присвоения; 2) аграрный; 3) индуст

риальный; 4) ноосферный. 

Первый период — присвоения — определяется способом добы

вания средств существования. Второй и третий отвечают домини

рующему виду производства — сельскохозяйственному или про

мышленному. Четвертый связывается с возникновением ноосфе

ры. А что такое ноосфера? 

Мы выяснили, что биосфера является сферой жизни, т. е. ча

стью Земли, заполненной жизнью или продуктами жизнедеятель

ности. С появлением человека и общества возникает своеобраз

ное ускорение эволюционных процессов. Разум человека вносит 

качественные изменения в характер земной эволюции. Человек 

создает новые технологии, привлекает к жизнедеятельности новые 

ресурсы планеты и одновременно изымает из круговорота хими

ческих элементов в природе все большее количество веществ. Та

ким образом, человек предстает как геолого-производительная 

сила, могучий фактор дальнейшего развития планеты. С появле

нием человека и его рационально-технологической деятельности 

биосфера приобретает новое качество — ноосферы, в которой 

жизненные процессы происходят как рациональные, технологи

чески обоснованные, морально выверенные. 

Следовательно, ноосфера — это сфера разума (от греч. noos — 

разум), сфера взаимодействия природы и общества, в пределах 

которой разумная человеческая деятельность выступает опреде

ляющим фактором развития. 
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Схема 10.3. Элементы ноосферы 

Понятие «ноосфера» впервые ввели в науку французские уче
ные Эдуард Леруа и Пьер Тейяр де Шарден в 20-е годы XX в. Важ
ная роль в теоретическом обосновании идеи ноосферы на мате
риалистической основе принадлежит академику Владимиру Вер
надскому. Он считал, что к формированию ноосферы приводят 
два относительно самостоятельных и одновременно взаимосвя
занных процесса: эволюция биосферы и эволюция социума. В 
теоретическом измерении ноосфера предстает как сочетание на
ук о природе с науками о человеке; в практическом измерении — 
это сфера бытия природы и человека. 

Важнейшими элементами ноосферы являются (схема 10.3): 
а) люди и их деятельность, человеческий разум во всех формах 
проявления; б) техника, транспортная связь, различные виды 
электростанций и др.; в) культурно-экономические комплексы; 
г) часть живой и неживой природы, которая служит объектом 
вмешательства человека. Например, вмешательство в генофонд 
растений, животных и самого человека, влияние на изменение 
климата, изменения течения рек, уровня воды в мировом океане, 
загрязнение атмосферы, вод и почвы канцерогенными вещества
ми, радиоактивным излучением и т. п. 
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Как видим, структура ноосферы сложная. Но главный ее эле
мент — человек, взаимодействующий с многоликой природной 
средой и изменяющий ее. Несмотря на то что ноосфера получает 
начальное развитие в географической среде, она не ограничена 
рамками нашей планеты. Ноосфера имеет тенденцию к постоян
ному расширению, превращаясь в структурный элемент космоса. 

Из вышеизложенного можно сделать такие выводы: 
1. Природа — объективная материальная действительность во 

всем многообразии и единстве ее форм. Она первично дана, не 
создана человеком, предшествует обществу и человеческой жиз
недеятельности, являясь их всеобщей и необходимой предпосыл
кой. 

2. Оболочкой Земли, в которой существует или существовала 
жизнь, является биосфера. Ноосфера представляет собой выс
шую стадию биосферы и связана с возникновением и развитием 
в ней человечества, которое, познавая законы природы и совер
шенствуя технику, трансформирует природу в соответствии со 
своими потребностями. Этот процесс характеризуется возникно
вением новых форм обмена веществ и энергии между обществом 
и природой, растущим биогеохимическим и иным влиянием че
ловека на биосферу. 

§ 2„ В з а и м о д е й с т в и е п р и р о д ы и о б щ е с т в а 

Связь общества с природой, как уже отмечалось, состоит не 
только в их общем существовании, в активном взаимодействии 
друг с другом. В системе «природа — общество» более подвиж
ным является второй элемент, причем темп исторического разви
тия общества непрерывно ускоряется. Сама же природа за время 
пребывания на Земле человеческого общества существенных из
менений не претерпела. Поэтому коренные причины каких-либо 
изменений во взаимодействии природы и общества нужно искать 
прежде всего в тех новых процессах, которые возникают в про
мышленной, социально-политической и духовной сферах обще
ственной жизни. Более того, характерная черта современного эта
па взаимодействия природы и общества заключается в том, что об
щество оказывает настолько значительное влияние на природу, 
совершает в ней настолько характерные изменения, что именно 
это в большинстве случаев определяет и характер обратного про
цесса — влияния природы на развитие общества. Значит, и саму 
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ЧАСТЬ 111. Социальная философия 

проблему взаимодействия природы и общества следует рассматри
вать в первую очередь как проблему социальную. 

Сначала рассмотрим основные направления влияния приро
ды на общество (схема 10. 4): 

1) природа дает средства к существованию. Она предоставля
ет материалы и энергию, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Общество находит в природе пресную воду для жизни, 
потребностей сельского хозяйства и промышленности, воздух — 
для дыхания и горения, а также природные пути сообщения, 
строительные материалы и т. п.; 

2) природа влияет на размещение производительных сил об
щества и специализацию экономики. Например, не случайно на
селение Исландии и Норвегии в своем абсолютном большинстве 
традиционно занималось рыбным промыслом, а население Егип
та — выращиванием хлопка; трудовая деятельность в Чили связа
на с добычей меди, в Венесуэле — с нефтью. Наличие гидроре
сурсов накладывает отпечаток на характер энергетики; 

Схема 10.4. Взаимодействие природы и общества 
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РАЗДЕЛ 10. Природа как основа человеческого бытия 

3) природа ускоряет или замедляет развитие производитель
ных сил. Влияние этого фактора было особенно значительным на 
ранних стадиях общества, хотя он важен и поныне. Со временем, 
с развитием производительных сил и увеличением власти челове
ка над природой, значение его будет неуклонно снижаться; 

4) природа может уничтожать результаты человеческой дея
тельности. Такие естественные явления, как засухи, наводнения, 
извержения вулканов, землетрясения, способны затормозить раз
витие общества; 

5) природа влияет на формирование и развитие общественно
го сознания. Например, с открытием теории относительности су
щественно изменились взгляды на пространственно-временную 
организацию объектов природы; развитие современной космоло
гии обогатило представление о направленности природных про
цессов; достижения физики микромира служат значительному 
распространению принципа причинности; прогресс экологии 
привел к пониманию глубинных принципов целостности приро
ды как единой системы. 

Следовательно, природная среда оказывает разнообразное 
влияние на развитие общества. Однако переоценивать его не сле
дует. Есть ученые, которые абсолютизируют роль природной сре
ды или отдельных ее элементов в жизни общества. Это предста
вители натуралистических концепций развития общества и после
дователи так называемого географического детерминизма. Эти 
концепции были очень распространены в X IX в. 

В XX в. получило развитие еще одно течение географического 
детерминизма — геополитика. Эта доктрина пыталась оправдать 
захватническую политику государств особенностями природной 
среды, в частности, их географическим положением, богатством 
или бедностью недр, темпами прироста населения и т. п. Особен
но распространилась геополитика в фашистской Германии (на
ряду с расизмом она стала ведущей доктриной фашизма) и в Япо
нии. 

Анализируя роль в жизни общества географической среды 
как части природы, которая на данный исторический момент 
включена в процесс общественного производства, не следует ни 
пренебрегать ее влиянием, ни абсолютизировать его. Роль клима
тических условий, полезных ископаемых, водных ресурсов и т. п. 
чрезвычайно велика. Однако нельзя не отметить и другого: в оди
наковых климатических поясах различные народы живут совсем 
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ЧАСТЬ III. Социальная философия 

Схема 10.5. Зависимость влияния природы на общество 
от уровня развития производительных сил 

по-разному. Очевидно, дело не в «географии», хотя ее не следует 
сбрасывать со счетов, а в экономике, системе производства, орга
низации деятельности, управлении, политической системе и 
культуре. Нужно принимать во внимание все факторы общест
венного развития и в первую очередь — уровень развития произ
водительных сил. В зависимости от их совершенствования меня
ются роль и значение природных факторов в общественном про
цессе. Это положение можно проследить на схеме 10.5, где 
условно между «природой» и «обществом» размещены в виде тре
угольника «производительные силы». 

Параллельные линии от «природы» до «производительных 
сил» выражают относительную неизменность действия природ
ных условий на всех этапах истории общества. Это влияние на 
жизнь людей детерминировано уровнем развития производитель
ных сил. По мере их совершенствования происходит вовлечение 
в процесс производства новых компонентов природной среды и 
уменьшается зависимость общества от естественных факторов. 
Следовательно, материальное благосостояние общества создает
ся прежде всего трудом, а уже потом — географическими усло
виями и иными-факторами. 
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РАЗДЕЛ 10. Природа как основа человеческого бытия 

Мы рассмотрели влияние природной среды на общество. Но 
взаимодействие общества с природой осуществляется и путем его 
обратного влияния. Это проявляется в таких направлениях (схема 
10.4): 

1) общество расширяет объем и пределы использования при
родной среды. Современная наука утверждает, что человек ра
зумный возник в некоторых отдельных районах нашей планеты и 
постепенно расселился по всему миру. Теперь уже вся поверх
ность земного шара освоена человеком. Недавно он вышел в кос
мос и начал использовать его в своих целях; 

2) общество изучает и осваивает природу «вглубь». Это прояв
ляется, с одной стороны, в изучении уже известных естественных 
явлений на уровне микропроцессов, а с другой — в открытии и 
промышленном использовании неизвестных раньше свойств и 
законов природы; 

3) общество усиливает интенсивность использования природ
ных ресурсов путем: а) увеличения объема использования при
родных ресурсов (увеличивается добыча полезных ископаемых, 
расширяются посевные площади и др.); б) вовлечения в произ
водственную деятельность природных процессов, которые рань
ше не использовались (энергия приливов, геотермальных источ
ников, естественные свойства вечной мерзлоты); в) повышения 
эффективности использования природных ресурсов (культива
ция земли, более полное использование минерального сырья и 

др-); 
4) общество влияет на структуру окружающей природной сре

ды. Под влиянием производственной деятельности человека не 
только существенно меняется ландшафт, но происходят также 
изменения в тепловом и энергетическом балансе среды, меняется 
состав веществ, которые участвуют в геологических и особенно 
биологических круговоротах, а также сам характер этих кругово
ротов; 

5) общество направляет свои усилия на воссоздание природы. 
Это вызвано так называемыми социально-экологическими про
блемами, к которым относятся: проблема исчерпаемости природ
ных ресурсов; проблема опасного для здоровья людей загрязне
ния окружающей среды; проблема роста народонаселения плане
ты. Кратко остановимся на этих проблемах. 

Интенсивное развитие промышленности в начале X IX столе
тия быстро и в больших масштабах втянуло человечество в при-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ III. Социальная философия 

родотрансформирующую деятельность. Стали заметными не 
только позитивные, но и негативные последствия научно-техно
логического прогресса. Тогда же, в 60-х годах X I X в., немецкий 
натуралист Эрнст Генкелъ (1834—1919) ввел понятие «экология», 
объектами исследования которой являются организм, популяция 
и экосистема в неразрывном единстве с природной средой — все, 
что составляет биосферу. 

Во второй половине XX в. вследствие бурного развития науч
но-технического прогресса в сотни раз увеличилась техногенная 
нагрузка на окружающую среду. Человечество включило в сферу 
производства 70% всей плодородной земли, 70% основных попу
ляций индустриально развитых стран, ежегодно из недр добыва
ется около 30 млрд. тонн полезных ископаемых; 1-1,5% этого сы
рья принимает форму потребляемого продукта, а 98,5% составля
ют отходы производства, большинство из которых вредны для 
человека, Ученые подсчитали, что если производство будет нара
щиваться такими же темпами, то железа человечеству хватит на 
250, олова — на 35, меди — на 29 лет. До 2500 г. человечество ис
пользует запасы всех металлов, которые есть на нашей планете. 

Угрожающих масштабов на Земле достиг «парниковый эф
фект» — концентрация углекислого газа и других химических ве
ществ в атмосфере. Идет разрушение озонового слоя — тонкой 
оболочки, которая содержится в стратосфере и предохраняет 
жизнь от гибельной ультрафиолетовой радиации Солнца; исто
щаются источники воздуха — за последние 500 лет человечество 
уничтожило 60% лесов. Вследствие загрязнения Мирового океа
на нефтью и нефтепродуктами меняются его свойства. 

Человечество вступило в острый конфликт с условиями сво
его существования. Мы все воюем с природой, а нам необходимо 
мирное сосуществование с ней. И не только в узкопрактическом 
смысле, но и в широком моральном плане. Ведь мы призваны не 
господствовать над природой (и, безусловно, не подчинять ее), а, 
будучи ее детьми, должны любить ее, как родную мать. 

Острое осознание возможного кризиса между обществом и 
природой диктует необходимость проведения умной экологиче
ской политики. Эта политика должна быть направлена на охрану 
и оздоровление окружающей природной среды, рациональное 
использование и восстановление природных ресурсов, сохране
ние социосферы, обеспечивающей нормальную жизнедеятель
ность и экологическую безопасность человека. 
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Основные направления экологической политики таковы: 
а) усиление охраны вод, воздуха, земли, недр, растений; 
б) совершенствование управления охраны природы; 
в) внедрение безотходных и малоотходных технологий; 
г) улучшение экологического образования и воспитания. 
Что касается последнего направления, следует подчеркнуть, 

что экологическое образование должно предоставить человеку 
соответствующую сумму знаний о законах природного развития 
и помочь осознать свое место в этом процессе. Экологическое 
образование имеет непрерывный характер и обязательно допол
няется экологическим воспитанием. Комплекс экологического 
воспитания формирует не только экологическую сознательность, 
а прежде всего — действия человека, которые должны быть на
правлены на сохранение и улучшение природной среды, на гар
монию с ней и с обществом. Необходимо сформировать такое 
философское мировоззрение, которое бы могло достичь цели — 
помочь человеку осознать свое место в окружающей среде и по
нять свою роль относительно нее. Особенно важно в современ
ных условиях научить каждого человека отвечать за последствия 
своих действий, понимать и ощущать, что он является частью 
природной среды и от него зависит, как будет действовать систе
ма «общество — человек — природа». 

Важным природным условием существования и развития об
щества является народонаселение. Это совокупность людей, жи
вущих в пределах определенной территории, страны или всего 
земного шара. Оно характеризуется рядом динамичных качеств: 
численностью, густотой и частотой заселенности, темпами рос
та, составом по полу, возрасту, национальности, языку, семей
ному положению, культурному уровню и т. д. Все эти качества 
играют свою роль в жизни общества. Ведь для его развития не
обходим определенный минимум людей, без которого невоз
можна ни материальная, ни социальная, ни духовная деятель
ность. 

Динамику населения Земли изучает специальная наука — де
мография (греч. demos — народ и grapho — пишу). Она исследует 
процессы воспроизводства народонаселения, под которым пони
мают конкретно-исторический процесс жизни населения, его не
прерывное бытие, восстановление, существование в виде сово
купности отдельных индивидов и различных социальных общно-
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Схема J0.6. Динамика численности населения мира 
(млн. человек) 

стей, являющихся субъектами соответствующих общественных 
отношений. Основная задача современной демографии — выяс
нение причин изменений численности населения в связи с коле
банием рождаемости и смерти, процессами миграции, урбаниза
ции, распределением населения по социально-классовой струк
туре, расовому, языковому, национальному составу. Данные 
демографических исследований используются при разработке 
эффективной демографической политики, направленной на 
дальнейшее улучшение условий воспроизводства народонаселе
ния. 

По демографическим данным человечество на Земле сущест
вует уже один, а по другим — даже два миллиона лет. Сколько же 
нас было? До начала неолита (каменного века) население планеты 
составляло 10 млн. человек, в конце неолита (3000 лет до н. э.) — 
50 млн., к началу второго века н. э. — 230 млн. человек, к концу 
первого тысячелетия н. э. — 276 млн., в 1850 г. — 1 млрд., в 1930 г. — 
2 млрд., в 1976 г. — 4 млрд., в 1987 г. — 5 млрд., в 1999 г. — 6 млрд. 
человек. 

Сейчас ежедневно рождается 220 тыс. младенцев. По прогно
зу демографов, в 2025 г. ожидается 8 млрд. человек (схема 10.6). 

Учитывая, что ресурсы Земли ограничены, а во многих регио
нах возникает перенаселение, встает вопрос: «Как относиться к 
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росту населения?» Это волновало ученых еще в XVIII в. Их взгля
ды на увеличение населения стали называть мальтузианством, по 
имени автора этой теории Томаса Мальтуса (1760—1833). Анг
лийский экономист и священник Мальтус в своем труде «Опыт о 
законе народонаселения» (1798) доказывал, что численность на
селения увеличивается в геометрической прогрессии, а средства 
существования — в арифметической. Основная причина этого — 
высокая рождаемость, которая приводит к быстрому приросту 
населения и перекрывает рост производства, в частности продук
тов питания. Чтобы тенденция к увеличению народонаселения 
не прогрессировала и не привела к демографическому взрыву, 
Мальтус предложил регулировать рождаемость путем уменьше
ния количества детей в семьях, независимо от объективных усло
вий, которые имеет данная семья, чтобы прокормить и воспитать 
ребенка. Идею Мальтуса подхватили в обновленном виде пред
ставители неомальтузианства, которые, в свою очередь, предло
жили каждой семье иметь не больше одного-двух детей и тем са
мым обеспечить только биологическое воспроизводство населе
ния. 

Демографическую проблему пытаются решить и теории «пре
делов роста», «нового гуманизма», «органического роста» и т. п. 
Согласно этим теориям, решение демографической проблемы 
состоит в переходе человечества к двух- и трехдетным семьям 
по принципу «новый человек — только на смену умершему», в 
сохранении более или менее одинаковых уровней рождаемости 
детей во всех регионах планеты и пр. Данные теории преимуще
ственно настаивают на биологических методах решения демогра
фической проблемы. Однако при этом необходимо учитывать со
циально-экономические, политические, национальные и другие 
условия. Ведь население — это объект и субъект отношений, про
изводитель и потребитель материальных и духовных благ. Понят
но, что качественные и количественные характеристики населе
ния должны в той или иной мере приниматься во внимание при 
разработке перспектив развития любого государства, региона или 
всего человечества. Историческое развитие населения — это во
влечение миллионов людей в создание культурных ценностей, 
привлечение внимания к ним. Восстановление населения — это 
не только биологическое воспроизводство, но и процесс воспита
ния, образования, формирования мировоззрения нового поколе-
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ния, развития его творческого потенциала. Необходимо четкое 
осознание того, что демографическую проблему, как и другие 
глобальные проблемы, человечество может решить общими уси
лиями. 

ВЫВОДЫ 

1. Природа является необходимым условием материальной 
жизни общества, в частности физической и духовной жизни че
ловека, источником ресурсов, которые используются в производ
стве. В то же время она является и средой существования общест
ва. Единство общества и природы обусловлено процессом мате
риального производства. 

2. Процесс взаимодействия природы и общества вступил в 
новую фазу своего развития, которая, наряду с расширением и 
ускорением взаимосвязи между природой и обществом, характе
ризуется наличием противоречий между ними и появлением зна
чительных экологических проблем. Это требует коренных изме
нений в характере и методах влияния общества на природу. 

3. Сложной и острой проблемой системы «природа — общест
во» является демографическая проблема. Экология человека, 
обеспечение условий для воссоздания генетически, физически и 
духовно здорового человека — задача чрезвычайно важная, не ме
нее важная, чем обеспечение условий для сохранения окружаю
щей среды. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое природа в широком и узком понимании слова? 

2. Чем отличаются понятия «природа», «планета», «Вселенная», 
«действительность», «бытие»? 

3. Что такое литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера? 

4. В чем состоит особенность философского подхода в отличие от 
естественнонаучного изучения природы? 

5. В чем проявляется единство и связь между природой и общест
вом? 

6. В чем состоит разница между законами природы и законами об
щества? 

7. Что такое техносфера, антропосфера, социосфера? 
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8. В чем суть идеи ноосферы В.И. Вернадского? 

9. Какие взаимоотношения существуют между обществом и при
родой? 

10. Определите важнейшие этапы во взаимоотношениях между об
ществом и природой. 

11. Назовите основные направления влияния природы на общест
во и общества на природу. 

12. Что такое экология? 

13. В чем суть концепции географического детерминизма? 

14. Что такое геополитика? 

15. Что означает понятие «народонаселение»? 

16. Что представляют собой мальтузианство и неомальтузианство? 
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Раздел 11 

Ф И Л О С О Ф С К И Й А Н А Л И З О Б Щ Е С Т В А 

В предыдущем разделе речь шла о природе, о взаимодействии 
природы и общества. Как уже отмечалось, природа является не
обходимым условием жизни общества, в том числе физического 
и духовного существования человека. Однако хорошо известно, 
что человек не может существовать не только вне природы, но и 
вне общества. Ведь, как заметил еще Аристотель, вне общества 
может жить только гений или сумасшедший. Поэтому естествен
но, что одно из важнейших мест среди философских проблем за
нимает проблема человеческого общества, или просто общества. 
Чтобы раскрыть его сущность с позиций социально-философ
ского анализа, необходимо последовательно ответить на следую
щие вопросы: что такое общество и каковы основные подходы к 
его пониманию; что представляет собой общество как саморазви
вающаяся система; что включает структура социума и как осуще
ствляется его развитие? 

Целью данного раздела и является поиск ответов на эти во
просы. 

§ 1. О с н о в н ы е п о д х о д ы к п о н и м а н и ю о б щ е с т в а 

Человеческое общество — одно из самых сложных среди из
вестных науке явлений действительности. Тайны возникновения 
общества, законов его развития, смены одного общества другим 
волновали мыслителей всех времен и народов 

Термин «общество» — понятие многозначное. Его можно рас
сматривать как в широком, так и в узком смыслах. В узком смысле 
он имеет следующие три значения: 

1) общество как совокупность общественных отношений. Из
вестно, что общественные отношения — это то специфическое, 
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что отличает социальные образования от других систем матери
ального мира. И каждое общество является не просто совокупно
стью людей, а представляет собой единую систему социальных 
отношений, целостный социальный организм, который развива
ется определенным образом, независимо от других социальных 
организмов; 

2) общество как определенный этап человеческой истории (пер
вобытное общество, индустриальное, информационное и др.); 

3) отдельное, конкретное общество, являющееся самостоятель
ным субъектом истории (российское общество, украинское обще
ство, американское и др.). 

Общество в широком смысле — это обособившаяся от природы 
часть материального мира, представляющая собой исторически 
развивающуюся форму жизнедеятельности людей, основой которой 
является человеческий труд, общественное производство. Иными 
словами, это человечество в целом, т. е. вся совокупность обще
ственных организмов, которые существовали и существуют на 
нашей планете. 

Проблемы общества изучает множество наук: социология, 
история, археология, история государства и права и многие дру
гие, каждая из которых имеет свой аспект изучения общества. 
Есть такой аспект и у философии. Социальная философия при 
изучении общества акцентирует внимание на сущности и законо
мерностях его развития, на целях, движущих силах, содержании и 
.направленности исторического процесса. Социологию прежде 
всего интересует социальная структура общества, т. е. способ ор
ганизации и связи элементов общества в единый организм, исто
рия изучает развитие материальной и духовной жизни общества в 
различные исторические периоды и т. д. 

Наряду с понятием «общество» существуют и такие понятия, 
как «общность», «народ», «нация», «государство». Хотя эти поня
тия достаточно близки и на уровне обыденного сознания часто 
употребляются как синонимы, их необходимо различать. Термин 
«общность» употребляется для обозначения совокупности людей, 
связанных общим происхождением, языком, культурой, судьбой. 
К наиболее важным общностям относятся: семья, род, племя, на
родность, нация. 

Социальная философия под понятием «общество» понимает 
продукт целенаправленной и разумно организованной совмест
ной деятельности больших групп людей, объединенных не на ос-
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нове общности, а на основе совместных интересов и договора. 
Понятие «общество» шире понятия «общность», поэтому не вся
кая общность является обществом, но любое общество обладает 
чертами общности. 

Понятие «народ» обозначает общность людей, связанных, 
прежде всего, происхождением, языком, культурой и, как прави
ло, определенной территорией. Под понятием «нация» имеют в 
виду форму организации жизни одного народа (или нескольких 
близких), связанных единой государственностью, экономически
ми, политическими и духовными отношениями людей. Государ
ство же представляет собой продукт исторического развития че
ловеческого общества, форму организации жизни народов и на
ций, основанную на праве и законе. Все рассмотренные понятия, 
как это видно из данных определений, тесно связаны между со
бой и взаимно пересекаются. 

Итак, когда же возникло общество и что оно представляет со
бой? 

Установлено, что общества на нашей планете не существова
ло изначально. Оно имеет свою историю возникновения и разви
тия. Первыми известными науке социальными организмами бы
ли племена первобытности, затем рабовладельческие государст
венные образования Древнего Востока, созданные людьми в 
конце IV тысячелетия до нашей эры в плодородных долинах рек 
Нила (Египет), Тигра и Евфрата (Месопотамия), Инда и Ганга 
(Индия), Хуанхэ и Янцзы (Китай). Отсюда можно сделать вывод, 
что переход человечества от общинной формы существования к 
обществу произошел более 5 тысяч лет тому назад. 

Существует множество точек зрения на общество и причины 
его возникновения. Можно предположить, что различных интер
претаций общества столько же, сколько существует направлений 
в истории философской мысли (схема 11.1). Все их рассмотреть 
достаточно сложно, однако упрощенно их можно объединить в 
несколько теоретических концепций (моделей). 

Одной из первых концепций понимания общества и источни
ков его развития является религиозно-мифологическая модель, 
возникшая в эпоху рабовладельчества. Общество, как и отдель
ный человек, через призму данной модели рассматривалось в 
системе общего мирового (божественного) порядка — Космоса 
(Бога), выступающего источником и первоосновой всего сущего. 
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Схема ПЛ. Теоретические модели понимания общества 

Стихийная реализация исторической необходимости порождала 
и поддерживала у людей уверенность в существовании судьбы, в 
божественной предопределенности существующих отношений, 
порядков, а также всех происходящих изменений. Поэтому боже
ственный (космический) первоисточник существования общест
ва и действующих в нем законов и моральных норм — основная 
тема древних мифов. Историки и философы античности также 
рассматривали общество не как особое образование, развиваю
щееся по собственным законам, а как компонент космического 
бытия. Отсюда проистекает религиозно-мифологический харак
тер их взглядов. 

Если религиозно-мифологическая концепция возникла на 
почве античной философии, то теологическая концепция зароди
лась в недрах схоластической философии Средневековья. Антич
ная философия, при всем различии взглядов ее представителей 
на общество, носила космологический характер, поскольку тем 
единством, в которое включалось все сущее, в том числе и обще
ство, была природа (Космос). Средневековое же мышление тео-
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центрично: реальностью, определяющей все сущее, в том числе и 
общественную жизнь, для него являлась не природа, а Бог. 

В наиболее полном виде эта концепция получила развитие в 
учении Аврелия Августина (354—430), а позднее Фомы Аквинского 
(1225—1274). Августин считал, что вся история определяется 
божественной волей, а все пороки общества объясняются перво
родным грехом Адама и Евы. Развивая эти идеи, Фома Аквин-
ский утверждал, что неравенство людей является вечным прин
ципом общественной жизни, а разделение на сословия установ
лено Богом. 

В Новое время значительное распространение получила нату
ралистическая концепция общественной жизни, ее представителя
ми были Исаак Ньютон, Рене Декарт, Шарль Луи Монтескье, 
Джон Локк и другие, хотя первые натуралистические идеи можно 
обнаружить еще в творчестве древнегреческих философов. Так, 
например, Демокрит высказывал мысль о том, что вся общест
венная жизнь имеет природное происхождение, а Аристотель 
выдвинул идею о естественном происхождении социального рас
слоения людей. 

В чем же суть данного подхода? Натурализм (от лат. natura — 
природа) как философский принцип рассматривает социальные 
явления исключительно как действие природных сил: физиче
ских, географических, биологических и т. п. В соответствии с 
данным принципом тип общества и характер его развития опре
деляются климатическими условиями и географической средой 
{географическая школа — Лев Мечников, Василий Ключевский и 
др.), биологическими, расовыми, генетическими особенностями 
людей {социальный дарвинизм: Томас Мальтус, Людвиг Гумплович, 
Вильям Самнер; расово-антропологическая школа: Жозеф Артур де 
Гобино и др.), космическими процессами и ритмами солнечного излу
чения (Александр Чижевский, Лев Гумилев). Таким образом, нату
рализм высшие формы бытия сводит к низшим, а человека — к 
уровню всего лишь природного существа. Главный недостаток 
данной концепции состоит в игнорировании качественного свое
образия человека, в принижении человеческой активности, в от
рицании человеческой свободы. 

Другой недостаток натуралистического подхода к обществу 
состоит в понимании человека как социального атома, а общест
ва — как механического агрегата индивидов-атомов, поглощен
ных лишь своими собственными интересами. Таким образом, на-
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турализм излишне материалистически трактует сущность челове
ка, выделяя в ней лишь природную субстанцию. Вследствие этого 
человеческие связи приобретают исключительно природный ха
рактер, игнорируются их социальная и духовная составляющие. 

В отличие от натуралистической концепции идеалистическая 
модель изолирует человека от природы, превращает духовную 
сферу общественной жизни в самодовлеющую субстанцию. Та
кое идеалистическое понимание истории возникает в результате 
абсолютизации духовного фактора в человеческом бытии и нахо
дит свое выражение в принципе: «Идеи правят миром». 

Вершиной объективно-идеалистической модели понимания 
общества являются воззрения Георга Гегеля (1770—1831), кото
рый высказал ряд гениальных догадок о закономерностях разви
тия общества. Согласно Гегелю, история движется вперед не как 
стихийный процесс. Она слагается из действий отдельных людей, 
каждый из которых стремится реализовать свои способности, 
взаимоисключающие интересы, эгоистические цели. Однако в 
результате действий людей, преследующих свои цели, возникает 
нечто новое, отличающееся от их первоначальных замыслов. 
В этом у Гегеля и заключается «хитрость исторического разума», 
саморазвитие и самопознание которого и представляют собой 
собственно исторический процесс. 

Таким образом, если с точки зрения натурализма развитие 
общества определяете^ действием законов природы, то в идеа
лизме функцию творческого начала выполняет мировой разум 
(объективный идеализм)>ничем не ограниченная человеческая 
активность, прежде всего духовно-волевая (субъективный идеа
лизм). 

Недостатки натуралистической и идеалистической моделей 
пытались преодолеть создатели диалектико-материалистической 
концепции развития общества, немецкие философы и социологи 
Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895). 

В чем суть социальной концепции марксизма? С точки зре
ния марксизма, опирающегося на работы Чарльза Дарвина и 
Льюиса Моргана, процесс формирования общества начался с вы
деления человека из животного мира при формировании у пред
ков человека социально-побудительных мотивов поведения. Бла
годаря этому, кроме естественного отбора, в силу вступил и соци
альный отбор. В процессе такого «двойного» отбора выживали и 
оказывались перспективными те древнейшие общности людей, 
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которые в своей жизнедеятельности подчинялись определенным 
социально значимым требованиям, например сплоченности, 
взаимопомощи, заботе о судьбе потомства и др. Так постепенно в 
процессе исторического развития человек, образно говоря, ста
новился на рельсы социальных законов, сходя с колеи биологи
ческих закономерностей. 

Социализация человека осуществлялась прежде всего в про
цессе труда, навыки которого постоянно совершенствовались, 
передавались от поколения к поколению, образуя тем самым ве
щественно фиксируемую «культурную» традицию. Труд, стиму
лируя людей к совместной деятельности, обусловил возникнове
ние и развитие разнообразных видов общения, появление члено
раздельной речи, образование производственных отношений. Та
ким образом, труд и возникшие на его основе производственные 
отношения являются главными материальными силами, которые 
привели к собственно человеческой форме существования — об
ществу. 

К. Маркс, анализируя закономерности развития уже сформи
ровавшегося общества, значительно расширил сферу действия 
материализма и распространил ее на область общественных от
ношений. Этот подход в дальнейшем стал называться материали
стическим пониманием истории. Согласно данному подходу, 
система производственных отношений составляет в обществе 
первооснову — базис, на котором строятся все иные отношения 
людей — правовые, политические, идеологические и пр. 

Формирование социальной теории марксизма происходило в 
условиях революционного подъема, охватившего в середине XIX в. 
Западную Европу. Очевидно, поэтому такое большое внимание в 
марксизме уделяется борьбе между антагонистическими класса
ми, которую он понимает как важнейшую движущую силу обще
ственного развития. Многие исследователи данного учения обра
щали внимание и на другие его слабые места: постулат о диктату
ре пролетариата, абсолютизацию экономического фактора в 
жизни общества, а также роли общества в жизни отдельного че
ловека, что впоследствии послужило предпосылкой формирова
ния тоталитарных режимов в странах, которые на практике по
пытались воплотить в жизнь теорию Маркса. 

Теперь несколько слов о современных подходах к обществу. 
Все современные социально-философские и социологические 
концепции человека и общества так или иначе рассматривают его 
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как совокупность социальных взаимосвязей и взаимодействий 
людей в процессе удовлетворения их потребностей. Например, 
одна из наиболее известных концепций общества, созданная 
Максом Вебером (1864—1920), имеет название интерпретации со
циального действия. Главной идеей веберовской концепции, да и 
всей его социологии является обоснование возможности макси
мально рационального поведения, проявляющегося во всех сфе
рах человеческих взаимоотношений. В соответствии с этой кон
цепцией социальное действие обретает содержание, которым оно 
не обладало в природе. Для понимания этого смысла необходима 
соответствующая интерпретация. В этом и заключается главная 
идея Вебера: всегда и везде, во все эпохи природу общества необ
ходимо понимать как толкование смысла социальных действий 
людей. Следует добавить, что под социальным действием пони
мается не любое действие, а действие, «субъективный смысл ко
торого относится к поведению других людей». Исходя из такого 
подхода, нельзя считать действие социальным, если оно является 
чисто подражательным, аффективным или ориентируется на ка
кое-либо природное явление. 

Еще одна из известных современных концепций человека и 
общества — так называемая концепция методологического индиви
дуализма, сложившаяся на основе идей марксизма, тейярдизма, 
неофрейдизма и социобиолог^изма, рассматривает общество как 
продукт индивидуального взаимодействия. По мнению Карла 
Поппера (1902—1994), автора данной концепции, каждое коллек
тивное явление мы должны рассматривать как результат дейст
вий, взаимодействий, целей, надежд и мыслей отдельных людей 
и как результат созданных и охраняемых ими традиций. Согласно 
этому пониманию, социальная сущность индивида запрограмми
рована не только обществом, но и космо-природно-товарно-со-
циальным бытием, поскольку человек является космо-природ-
но-товарно-социальным существом. Здесь потенциальная духов
ность космоса реализуется человеком в различных объединениях. 

Интересные новаторские идеи в подходе к обществу содержат 
и другие современные философские концепции: герменевтика, 
феноменология, аналитическая философия, постмодернизм и др. 

Итак. 
Понятие «общество» можно рассматривать в широком и уз

ком значениях. Предметом исследования социальной философии 
является общество в широком понимании слова, иными слова-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ III. Социальная философия 

ми, — это человечество в целом, вся совокупность общественных 
организмов, которые существовали и существуют на нашей пла
нете. 

В настоящее время есть несколько концепций, в которых 
обосновано происхождение и раскрывается сущность общества. 
Среди них наиболее влиятельными являются: диалектико-мате-
риалистическая концепция (К. Маркс, Ф. Энгельс), концепция 
интерпретации социального действия (М. Вебер), концепция ме
тодологического индивидуализма (К. Поппер) и ряд других. 

§ 2. О б щ е с т в о как с а м о р а з в и в а ю щ а я с я с и с т е м а 

Идея о том, что общество представляет собой систему, источ
ник развития которой находится в ней самой, в настоящее время 
является общепризнанной и не требует особой аргументации. 
Поэтому мы рассмотрим следующие проблемы: в чем состоит 
специфика социальной системы по отношению к другим систе
мам объективной реальности; какова структура социальной сис
темы; каковы законы развития общества. 

Итак, в чем же состоит отличие социальной системы от сис
тем, действующих в природе! Эти отличия состоят в следующем: 

1) общество, в отличие от природы, представляет собой сис
тему не только материальных, но и духовных отношений, скла
дывающихся между людьми в процессе их совместной деятельно
сти; 

2) центральным элементом любой социальной системы явля
ется человек, обладающий сознанием, поступающий в соответст
вии со своими желаниями и стремящийся к определенным це
лям, что придает развитию общества значительную степень неоп
ределенности, а следовательно, и непредсказуемости; 

3) сам человек является сложной системой и существует как 
система в системе. Другие элементы общества также являются 
системными формами и образуют определенные автономные 
системы (государство, экономика, политика, право и т. д.); 

4) развитие общества подчиняется как всеобщим законам, так 
и специфическим социальным законам, действующим только в 
социальной среде; 

5) социальная система представляет собой согласованность 
элементов и в то же время их несогласованность, наличие гар
моничных тенденций и конфликтного взаимодействия. Таким 
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образом, общество — это живая, противоречивая, саморазвиваю
щаяся система. 

Итак, общество, являясь подсистемой объективной реально
сти, существенно отличается от других, природных сиетем, как 
биологических, так и физических. Социальная система пред
ставляет собой сложнейшую из известных систем объективной 
реальности, которая охватывает совокупность социальных объек
тов и субъектов, их свойств и отношений, образующих целостный 
социальный организм. Всякая социальная система как целостный 
организм характеризуется такими признаками, как самодеятель
ность, самоорганизация, саморазвитие. 

В социальной философии в зависимости от уровня сложно
сти и организации выделяют, как правило, пять уровней социаль
ных систем. Первый: фундаментальный уровень организации об
щества — человечество в целом, осознающее свои интересы как 
единая цивилизация; второй: государство или группа взаимосвя
занных государств; третий: социальные институты, обеспечиваю
щие функционирование общественных отношений; четвертый: 
классы, социальные группы (общности), слои, страты, а также 
другие виды объединений людей; пятый уровень: отдельная лич
ность, которую также можно рассматривать как социальную сис
тему. \ / 

Вторая проблема, выделенная нами, прЪдполагает раскрытие 
структуры социальной системы. Что же представляет собой соци
альная структура общества? Социальная структура общества — 
это исторически сложившаяся форма организации общества, 
представляющая собой определенную форму устойчивых связей, 
отношений, возникших на их основе социальных групп и институ
тов, которые обеспечивают целостность общества, сохранность 
его свойств при воздействии на него различных внутренних и внеш
них факторов. 

Структура общества включает в себя множество разнообраз
ных элементов. Основными среди них являются: 

1) субъекты общества (человек, люди и их объединения); 
2) взаимоотношения и связи между людьми; 
3) социальные институты; 
4) деятельность (схема 11.2). 
Характеризуя субъект общества — первый элемент его струк

туры, необходимо отметить, что каждый человек включен в опре
деленное сообщество или социальную группу (или несколько 
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Схема 11.2. Социальная структура общества 

групп). В процессе совместной жизнедеятельности людей в об-
' ществе формируется устойчивая структура социальных'общно

стей, включающая в себя такие группы, как семья, род, племя, 
нации, классы, сословия, касты и т. д. Впрочем, в зависимости от 
цели исследования социальные группы и сообщества могут диф
ференцироваться и по другим признакам. Например, по социаль
но-демографическим (мужчины, женщины, дети, молодежь, пен
сионеры); территориальным (жители города, жители села); по 
роду занятий (рабочие, служащие, учащиеся, творческая интел
лигенция); отношению к собственности (предприниматели, на
емные рабочие), а также по уровню доходов, уровню образованно
сти и т. д. 

Глубоко раскрыть сущность общества позволяет второй эле
мент его структуры — общественные отношения. 

Общественные отношения — это определенная связь, зависи
мость между субъектами, составляющими общество. Отношения 
являются своего рода цементирующим материалом, который 
объединяет людей в общество, превращает в монолит его отдель-
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ные элементы. Чем разнообразнее социальные отношения, тем 
более высокоразвитым является общество. 

В зависимости от сферы жизнедеятельности общества выде
ляются экономические, политические, идеологические, социаль
ные, религиозные и другие отношения. В зависимости от субъек
тов, между которыми возникают отношения, выделяют семейные 
(семейно-бытовые), родовые, классовые, национальные, межго
сударственные и иные отношения. Могут также рассматриваться 
отношения как между сферами жизнедеятельности общества, так 
и внутри этих сфер. Необходимо также учитывать взаимосвязи и 
взаимопроникновение общественных отношений и то, что их 
роль постоянно меняется. 

Третий элемент структуры общества — социальные институты. 
Социальный институт представляет собой исторически сло

жившиеся формы организации и регулирования общественной 
жизни. 

С помощью социальных институтов упорядочиваются отно
шения между людьми, их деятельность и поведение в обществе, 
обеспечивается устойчивость общества. Социальные институты в 
современной социальной философии рассматриваются как раз
личные организации, учреждения, соответствующие социальной 
структуре общества; как совокупность социальных норм и правил, 
определяющих устойчивые формы социального поведения и дей
ствия; как системы поведения в соответствии с этими нормами. 

В зависимости от сферы общественных отношений выделя
ют, как правило, следующие группы социальных институтов: 
1) экономические (производство материальных благ, разделение 
труда, собственность и др.); 2) политические (государство, пар
тии, полиция, армия); 3) правовые (законодательные и судебные 
органы, институты правоприменения, правового воспитания и 
др.); 4) культурные (научные, художественные объединения, соз
дающие культурные ценности); 5) религиозные; 6) институты 
стратификации (распределение позиций и человеческих ресур
сов); 7) институт родства, брака и семьи и др. 

Деятельность составляет следующий элемент социальной 
структуры общества. 

Проблема деятельности была предметом пристального вни
мания многих мыслителей и философов. Значительный вклад в 
исследование социальной деятельности внесли такие философы, 
как И. Кант, Г. В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, К. Маркс, М. Вебер, 
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пришедшие к выводу, что социальная деятельность во всех ее 
разновидностях представляет собой общий знаменатель, к кото
рому можно свести все многообразие форм общественной жизни. 
К этой мысли, в частности, пришел Макс Вебер, увидевший осно
ву жизни общества в социальном действии, которое он определил 
как человеческое поведение, направленное на другого человека. 
Развивая его идеи, Толкотт Пирсоне утверждал, что вся социаль
ная практика по сути является совокупностью «взаимоотноше-
ний между исполняющими свои обязанности людьми». Пример
но так же рассуждал и Карл Маркс, Он сделал вывод о том, что 
общество есть «продукт взаимодействия людей». 

Основываясь на этой традиции, современные социальные 
философы видят в социальном действии субстанцию всего соци
ального, исходный пункт всей системы общественных отноше
ний, а также средство интеграции социальной системы и всех ее 
компонентов. Сегодня не требует доказательства идея, что имен
но посредством деятельности человек приобрел отличительные 
от природных социальные формы бытия. 

В философской литературе деятельность как социально-фи
лософская категория употребляется для обозначения какого-ли
бо проявления социальной активности, посредством которой 
создаются условия общественной жизни. В отличие от приспосо
бительной деятельности животных, деятельность человека пред
ставляет собой единство материального и идеального. Социаль
ная деятельность превращает внешнюю природу во «вторую при
роду», т. е. культуру. Таким образом, деятельность 'можно 
определить как человеческую форму активного отношения к окру
жающему миру, содержанием которой является целесообразное его 
преобразование в интересах людей. 

Более подробно проблема социальной деятельности будет рас
смотрена в теме «Человек как предмет философского анализа». 

Как сложная саморегулирующаяся система общество имеет 
несколько подсистем, или сфер. К основным сферам обществен
ной жизни относятся: экономическая (материальная), духовная, 
политическая (управленческая) и социальная (в узком смысле 
этого слова), или гуманитарная сфера, в которой осуществляется 
деятельность по обслуживанию населения. Рассмотрим особен
ности и функции каждой из этих сфер общественной жизни. 

1. Экономическая (материальная) сфера — охватывает процес
сы материального производства, распределения, обмена и по-
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требления материальных благ, а также производительные силы и 
производственные отношения общества, научно-технический 
прогресс и технологическую революцию, 

В системе социальной деятельности материальному произ
водству принадлежит ведущая роль. Материальное производство 
направлено прежде всего на удовлетворение материальных по
требностей людей: потребностей в пище, одежде, жилище и т. д. 
Удовлетворение материальных потребностей является основным 
условием удовлетворения всех других потребностей. 

Признавая важную роль сферы материального производства в 
•жизни общества, современная социальная философия все же 
считает, что ее нельзя абсолютизировать и сводить к ней все раз-
я юбразие человеческой деятельности. Тем более что в последние 
десятилетия XX в. в наиболее развитых странах мира наблюда
лась тенденция относительного уменьшения доли материального 
'производства за счет увеличения доли производства услуг. 

2. Духовная сфера — это сфера деятельности, в которой осуще
ствляется духовное производство, т. е. создаются не вещи и пред
меты, а идеи, образы, научные и художественные ценности с це
лью удовлетворения духовных потребностей человека. Эти цен
ности также материализуются в физических вещах, носителях 
этих духовных ценностей: в книгах, картинах, скульптурах и т. д. 
Но главное в этих предметах — не материальная, а духовная цен
ность, выраженные в них идеи, образы и чувства. 

Духовное производство является обязательной составляющей 
производства вообще, с помощью него создаются условия для 
роста человеческой духовности, без которой невозможно сущест
вование человечества. 

3. Политическая (управленческая) сфера — это сфера деятель
ности различного рода администраторов, управляющих, полити
ков Ее специфическая задача — поддержание связей между 
людьми, регулирование их деятельности и общественных отно
шений. Такая деятельность направлена на обеспечение согласо
ванности, упорядоченности различных сфер общественной жиз
ни. Без этого, как и без материального или духовного производ
ства, она невозможна. 

Структура управленческой деятельности включает в себя: 
управление людьми с применением различных способов, 
средств, включая принуждение; управление вещами (функция за
конодательства о собственности, земле). 
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Управление осуществляется на различных уровнях: от госу
дарства до предприятия и семьи. Эта деятельность играет огром
ную роль в развитии общества, его судьбе, но ее часто поражают 
многочисленные «болезни»: злоупотребление методами принуж
дения или насилия, чрезмерное разрастание чиновничьего аппа
рата. Высшей формой управленческой деятельности является по
литическая деятельность. Именно на этом уровне решаются судь
бы миллионов людей. И именно поэтому цена допущенных 
ошибок в управленческой сфере может быть особенно велика. 

4. Социальная (гуманитарная) сфера обеспечивает создание 
предпосылок для жизни, активности людей. Она включает в себя 
деятельность врачей, учителей, артистов, юристов, работников 
сферы обслуживания. Конечно, люди могут заниматься самоле
чением, самообразованием, могут сами себя развлекать. Однако 
воспроизводство, сохранение жизни, стимулирование активно
сти, непосредственное обслуживание человека — настолько важ
ное общественное дело, что общество включается в этот процесс 
с помощью школ, вузов, путем создания системы охраны здоро
вья и правозащиты. 

Таковы основные подсистемы, или сферы общественной 
жизни, на основе которых возникает общественная структура. 

Все сферы социальной жизни взаимосвязаны, поэтому их не
обходимо рассматривать только в единстве. Абсолютизация од
ной из сфер общественной жизни приводит к деформированию 
общества. В центре каждой из сфер, как и в обществе в, целом, 
находится человек, объединяющий все сферы в единую общест
венную систему. 

Развитие общества и функционирование его основных сфер 
происходят по определенным законам. Социальный закон — это 
всеобщие, объективные, необходимые, существенные, устойчивые, 
повторяющиеся связи между процессами и явлениями в различных 
сферах жизни общества, определяющие его развитие. Социальные 
законы реализуются через сознательную деятельность людей, од
нако это не означает, что люди в процессе своей деятельности 
могут создавать или отменять их. Люди могут только изменять ус
ловия действия законов. Существование социального закона оп
ределяется теми объективными условиями, в которых живут лю
ди. Поскольку эти условия в процессе человеческой жизнедея
тельности изменяются, то изменяются и законы общественного 
развития: одни из них исчезают, другие проявляются в изменен-
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Схема J 1.3. Классификация социальных законов 

ной форме. Следовательно, социальным законам присущ истори
ческий характер, они действуют как тенденция, которая проявля
ется лишь при определенных обстоятельствах и в определенный 
период времени. 

Изучение социальных законов предполагает и их классифи
кацию. Классификация законов общества осуществляется, как 
правило, по нескольким критериям (схема 11.3). 

По сфере действия: а) социологические законы — это законы, 
фиксирующие существенные связи и отношения общества как 
единого целого. Выделяют такие социологические законы: зако
ны структуры, законы функционирования, законы развития; б) 
законы отдельных сфер жизни общества — экономические, по
литические, социальные и т. д. 

По временному признаку: а) общеисторические (общие зако
ны) — это те законы, которые распространяются на весь истори
ческий период и объединяют в единое целое все сферы жизни об
щества; б) специфические законы — законы общества, распро
страняющиеся на определенные этапы его развития. 

По месту в общественной жизни: а) основные — законы, кото
рые играют решающую роль в общественной жизни; б) неоснов
ные — законы, имеющие второстепенное значение в обществен
ном развитии. 
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Итак. 
Общество, являясь подсистемой объективной реальности, су

щественно отличается от других природных систем — как биоло
гических, так и социальных. 

Структура общества включает в себя множество разнообраз
ных элементов, среди которых основными являются: субъекты 
общества (человек, люди и их объединения), взаимоотношения 
между людьми, социальные институты и деятельность. 

К основным сферам, или областям общественной жизни от
носятся: экономическая, духовная, политическая и социальная. 
Все эти сферы общественной жизни взаимосвязаны, и их необхо
димо рассматривать в единстве. 

§ 3. Развитие о б щ е с т в а и д и н а м и к а 
с о ц и а л ь н ы х п р о ц е с с о в 

Рассмотрение общества с точки зрения его изменений и раз
вития предполагает поиск ответов на следующие вопросы: како
вы движущие силы или факторы развития общества; каковы ос
новные формы социального развития; в какой динамике развива
ются общество и социальные процессы. 

Первым является вопрос о движущих силах, или источниках 
происходящих в обществе изменений. 

В социальной философии под движущими силами развития 
общества понимают существенные, необходимые, длительно дей
ствующие факторы, обеспечивающие его развитие. 

Относительно этой проблемы среди философов нет единого 
мнения. Сторонники натуралистических концепций связывали 
развитие общества с изменением природных основ социальной 
жизни, климатическими, биологическими и даже космическими 
факторами {Шарль Луи Монтескье, Владимир Вернадский, Лев Гу
милев). Последователи марксистской социологической теории и 
философы-технократы {Уолт Ростоу, Збигиев Бжезинский и др.) 
определяющую роль в общественном развитии отводят матери
альному производству, прогрессу техники и технологий. Некото
рые философы связывали процесс социального развития с изме
нениями в культурной жизни, системе духовных ценностей 
{Огюст Конт, Питирим Сорокин и др.). 

Как это часто бывает, истина находится где-то посередине. 
Все перечисленные факторы, несомненно, влияют на развитие 
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общества. Причем экономические, духовные и природные фак
торы теснейшим образом переплетены и не могут рассматривать
ся независимо друг от друга. 

Важное место в теории общественного развития занимают во
просы, связанные с определением форм перехода общества из 
одного состояния в другое. Как правило, этот переход осуществ
ляется революционным или же эволюционным путем и реализу
ется с помощью реформ. 

Революция — это скачкообразный переход общества и государ
ства из одного качественного состояния в другое, от одного обще
ственно-политического строя к другому, а эволюция (в узком 
смысле этого слова) — процесс беспрерывного, постепенного накап
ливания в обществе или в его подсистемах (экономической, полити
ческой, социальной и др.) количественных изменений. В обществе 
могут происходить различные революции: в производительных 
силах, науке и технике, в сознании и культуре. Качественные из
менения в общественных отношениях осуществляются в процес
се социальной революции. Социальная революция является спо
собом разрешения противоречий, назревших в обществе, и (в от
личие от эволюции) представляет собой скачок, приводящий к 
возникновению нового качества — новых общественных отноше
ний. Согласно теории марксизма, социальные революции явля
ются не только закономерными явлениями в общественной жиз
ни, но и желательными, поскольку они выполняют роль «локо
мотивов истории». 

Однако не все философы согласны с такой оценкой. Напри
мер, Арнольд Тойнби считает социальную революцию симптомом 
упадка цивилизации и тормозом в развитии общества. Такой же 
точки зрения придерживались Николай Бердяев и Владимир Со
ловьев, которые утверждали, что революция как форма социаль
ного действия неэффективна, бесплодна, связана с колоссальны
ми издержками и во всех отношениях уступает эволюционным 
формам развития. 

Опыт развития человечества, и особенно России, убедительно 
доказывает правильность их мнения. Революционные преобразо
вания в обществе неминуемо приводят к периодам экономиче
ского беспорядка, разрухе, ухудшению материального положения 
значительных групп населения. Кроме того, они сопровождаются 
страданиями и гибелью ни в чем не повинных людей. Социаль-
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ные революции могут быть необходимы и морально оправданы 
лишь в том случае, если они направлены против тоталитарных и 
диктаторских режимов, имеют целью устранение национального 
гнета и если эволюционный путь развития общества в силу ка
ких-либо причин стал невозможным. 

Проблема динамики развития общества и социальных про
цессов, начиная с Огюста Копта, находится в центре внимания 
большинства ведущих философов, социологов. Именно Конт 
впервые разработал социологическую концепцию социальной 
статики и социальной динамики. Социальная статика, по его 
мнению, отражает условия и законы функционирования общест
венной системы. А социальная динамика описывает законы раз
вития и изменения социальных систем. 

Вслед за Контом практически все ученые так или иначе стали 
связывать социальные изменения с понятием социальных про
цессов, затрагивающих структуру социальной системы и ее эле
менты, т. е. социальные общности, группы и т. п. Было установ
лено, что в результате действия различных движущих сил, кото
рые могут быть представлены как субъектами общества, так и 
процессами и явлениями, структура социальной системы (начи
ная от группы и заканчивая обществом в целом) преобразуется, 
возникают ее новые социальные характеристики и новые соци
альные взаимодействия. 

Значительный вклад в исследование динамики социальных 
систем внес Толкотт Парсонс. Рассматривая проблему социаль
ного изменения, он опирается на принципы системного анализа, 
выработанного классической кибернетикой. В частности, он ис
ходит из того, что общество как система обладает устойчивостью, 
способностью к самовоспроизводству, проявляющимися в посто
янстве и стабильности ее основных структурных элементов. Если 
в определенный момент под влиянием каких-либо факторов на
рушается соотношение сил, поддерживающих равновесие систе
мы (возрастает влияние какой-либо группы, формируется новый 
состав государственных органов и т. п.), происходит изменение 
равновесия. Социальная система в целом, ее структурные элемен
ты остаются при этом неизменными и быстро восстанавливают 
утраченное равновесие. Приспособление системы к изменив
шимся условиям осуществляется за счет внутренних резервов, 
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она интегрирует в себя новые образования, оставаясь в целом не
изменной. 

Второй вид изменения, по Т. Парсонсу, — изменение струк
туры, которое он понимает как ситуацию, при которой давление 
на систему изнутри или извне становится настолько сильным, 
что она оказывается неспособной восстановить утраченное рав
новесие. В этом случае для сохранения целостности общества, 
повышения его адаптивной способности происходит трансфор
мация важнейших структурных элементов (социальных ролей, 
институтов, организаций). Модификации подвергаются целые 
подсистемы — экономическая, политическая, система ценностей 
и т. д. Следовательно, по Парсонсу, изменения социальных сис
тем могут: I) не приводить к структурным преобразованиям или 
2) приводить к структурным преобразованиям. 

Появление концепции самоорганизации социальных систем по
зволило уточнить некоторые подходы, сложившиеся в период 
модерна, т. е. «классической» социально-философской мысли. 
В частности, представители постмодерна считают, что социаль
ная система в реальном историческом процессе приводит к упо
рядоченности структур социального пространства, к балансу об
щественных сил, социальных институтов, характера социальной 
коммуникации через переходные состояния общества, для кото
рых характерны неупорядоченность, разбалансированность сфер 
взаимодействия. Прежде чем прийти к состоянию равновесия, 
каждая подсистема общества или отдельный ее элемент проходят 
структурную перестройку, выбирая оптимальный для данного 
момента режим деятельности. Именно такие процессы характер
ны для социальных систем, трансформирующихся от тоталита
ризма к иной форме социально-политического бытия. 

К важнейшим категориям концепции самоорганизации соци
альных систем, раскрывающим сущность динамики социальных 
процессов, относятся: диссипатйвная структура, хаос, неустойчи
вость, аттракторы, бифуркация и ряд других. 

Свое понимание феномена самоорганизации основополож
ники синергетики Г. Хакен и И. Пригожий связывают прежде все
го с понятием «диссипатйвная структура», под которой они по
нимают структуру, спонтанно возникающую в открытых неурав
новешенных системах. Порядок возникновения диссипативных 
структур изложен в книге И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок 
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из хаоса». Пока система находится в состоянии термодинамиче
ского равновесия, ее элементы ведут себя независимо друг от 
друга, находясь как бы в состоянии гипнотического сна. В силу 
такой независимости они не способны к образованию упорядо
ченных структур. Но когда эта система под воздействием энерге
тических взаимодействий с окружающей средой переходит в не
равновесное, «возбужденное» состояние, ситуация изменяется. 
Элементы такой системы «просыпаются от сна» и начинают дей
ствовать согласованно. Между ними возникают корреляции, ко
герентное взаимодействие, в результате чего появляется то, что 
основоположники синергетики называют диссипативной струк
турой. Свойством такой структуры становится ее повышенная 
«чувствительность» к воздействиям внешней среды, которые ока
зываются для данной структуры фактором генерации и отбора 
различных структурных конфигураций. Материальные (в том 
числе и социальные) системы при этих условиях включаются в 
процесс структурогенеза, или самоорганизации. 

Важным моментом для понимания процесса структурогенеза 
социальных систем является соотношение двух противополож
ных начал: самоорганизующегося, созидающего начала, которое 
наращивает неоднородность в социальной среде, структурирует 
ее; и диссипативного, рассеивающего начала, которое размывает 
неоднородность, стремится превратить социальную среду в «ато-
мизированную массу», не имеющую структурных связей. Про
цесс структурогенеза не может начаться в среде, где преобладает 
рассеивающее, диссипативное начало. Но и без процесса рассеи
вания структурогенез невозможен. Вот как характеризуют роль 
диссипации как фактора «удаления лишнего» Е, Князева и С. 
Курдюмов: «Диссипация в среде с нелинейными источниками 
играет роль резца, которым скульптор постепенно, но целена
правленно отсекает все лишнее от каменной глыбы. А поскольку 
диссипативные процессы, рассеивание есть по сути макроскопи
ческое проявление хаоса, то хаос на макроуровне — это не фак
тор разрушения, а сила, выводящая на аттрактор, на тенденцию 
самоструктурирования нелинейной среды». 

С позиции синергетики структурогенез, социальные измене
ния в системах происходят в ситуации максимальной неустойчиво
сти. Понятие неустойчивости (или нестабильности) в данной 
концепции теряет негативный оттенок. Следует согласиться с 
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 Князева Е Н., Курдюмов С. П Синергетика как новое мировидеиие: 

Диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. — 1992 — № 1,2.— 
С . 9. 

ЕВЯШ 

мыслью И. Пригожина, что «неустойчивость может выступать ус
ловием стабильного и динамического развития. Только системы, 
далекие от равновесия... способны спонтанно организовывать се
бя и развиваться. Стало быть, без неустойчивости нет развития». 
Предполагается, что чрезмерная неустойчивость присуща не всей 
системе, а локализована в части, обеспечивающей саморазвитие

2
. 

С позиции нелинейной термодинамики устойчивость стацио
нарного состояния системы может быть нарушена только на ста
диях, содержащих автокаталитические петли (где продукт реак
ции участвует в синтезе самого себя). Такие стадии (на языке со
циальной философии — структурные сдвиги макроуровня) 
индуцируются организацией (т. е. недостатками управления, ре
гулирования социальных процессов), так как именно она (орга
низация) в виде автокаталитичности способна периодически об
ретать неравновесиость, неустойчивость. Это, в свою очередь, 
предполагает, что какие-либо проводимые в обществе организа
ции (реорганизации), которые обладают свойством амбивалент
ности, т. е. способностью как упорядочивать, так и усиливать 
хаос, должны проходить тщательную и разностороннюю экспер
тизу. Такая экспертиза призвана ставить заслон любым волюнта
ристским вмешательствам в живую ткань социума, которые ведут 
не к повышению «здоровой» устойчивости социальной системы, 
а к усилению в ней неустойчивости — дисгармонических тенден
ций, диспропорций, возникновению субъективных противоре
чий, конфликтов. 

Центральное место в теории динамических систем, которая в 
последнее время все шире используется при анализе социальных 
и политических процессов, в том числе и в переходный период, 
занимают категории «аттрактор» и «бифуркация». 

Под аттрактором (от лат. attractio — притяжение) в литерату
ре, посвященной самоорганизующимся системам, подразумева
ется сила, направляющая развитие системы по определенной 
траектории (временной последовательности). В то же время ат
тракторы не являются силами в классическом смысле этого сло
ва, так как их действие, изменяющее динамические качества сис
темы, распространяется на систему в целом, а также за пределы 
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этой системы. При выходе системы за пределы определенных ве
личин она с одного набора аттракторов переходит на другой, т. е. 
входит в новый динамический режим. В точке перехода системы 
от одного динамического режима на другой происходит бифурка
ция (от лат. bifurcatio — раздвоение, разделение). 

Один из крупнейших специалистов по данной проблеме, ав
тор книги «Век бифуркации» Эрвин Ласло, под бифуркацией по
нимает некую фундаментальную характеристику в поведении 
сложных систем, испытывающих высокие степени давления и 
напряжения. Под влиянием этих факторов системы переходят от 
динамического режима одного набора аттракторов, обычно более 
устойчивых и простых, к динамическому режиму набора более 
сложных и «хаотических» аттракторов. 

Процесс бифуркации, подчеркивает Ласло, показывает, что, 
«когда система выталкивается за свой порог стабильности, она 
входит в фазу хаоса — не обязательно фатального для нее: это мо
жет быть и прелюдией к новому развитию. В жизнеспособных 
системах хаос отступает перед более высокими формами порядка. 
Однако отношение между докризисным и послекризисным по
рядком никогда не бывает линейным — это не отношение просто 
причины и следствия. Развитие неравновесных систем, посколь
ку оно проходит через процесс бифуркации, является скачкооб
разным и нелинейным». 

Раскрывая далее свою концепцию, Ласло делает важный вы
вод о том, что социальные, экономические и политические сис
темы современности сложны, нестабильны и пути их развития 
должны рано или поздно бифуркировать. Причем бифуркации 
более четко выражены, происходят чаще и развиваются драма
тичнее, когда системы, их переживающие, близки к пороговым, 
предельным значениям своей стабильности, т. е. ведут «опасный 
образ жизни». Причин перехода к такому пороговому, а затем и 
нестабильному, хаотическому состоянию может быть несколько: 
во-первых, это воздействие недостаточно усвоенных или неудач
но применяемых технических новшеств; во-вторых, их могут 
спровоцировать и внутренние, и внешние социальные конфлик
ты (войны, завоевания, революции, классовые и этнические кол
лизии); в-третьих, явления нестабильности могут быть вызваны 
резким упадком социально-экономического порядка в данном 
обществе под воздействием нарастающих кризисов. В XX в. чело-
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вечество пережило две крупнейшие волны бифуркации, первая 
из которых была вызвана «деколонизацией» стран Азии, Африки 
и Латинской Америки, а вторая — политикой «гласности» М. 
Горбачева. 

Такие подходы современных философов к динамике социаль
ных явлений особенно важны при рассмотрении процессов, ха
рактерных для переходных обществ. 

ВЫВОДЫ 

1. Общество в широком смысле — это обособившаяся от при
роды часть материального мира, представляющая собой истори
чески развивающуюся форму жизнедеятельности людей, основой 
которой является человеческий труд, общественное производст
во. В узком смысле — это определенный период человеческой ис
тории. 

2. Общество представляет собой сложнейшую из известных 
систем объективной реальности, которая охватывает совокуп
ность социальных объектов и субъектов, их свойств и отноше
ний, образующих целостный социальный организм. 

3. Как один из элементов объективной действительности об
щество подчиняется всем общим закономерностям ее развития. 
Это с одной стороны. А с другой — это особая, специфическая 
часть действительности, имеющая и свои собственные законо
мерности. Значит, познание общества, общественных явлений 
также имеет свою специфику. 

Контрольные вопросы 

1. Какие теоретические модели общества существуют в социаль
ной философии и чем они отличаются? 

2. Какие вы знаете методологические принципы познания обще
ства? 

3. Какова структура общества как социальной системы? 

4. Поясните содержание основных понятий, раскрывающих харак
тер структуры общества: элемент, отношение, субъект, объект и др. 

5. В чем состоит разница между понятиями: деятельность, труд, 
производство? 
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6. Охарактеризуйте основные закономерности развития современ
ного общества. 

7. Раскройте своеобразие основных сфер общественной жизни. 

8. Что понимается под статикой общества и его динамикой? 

9. Определите основные понятия, раскрывающие динамику обще
ства: процесс, функционирование, изменение, развитие и др. 

10. Раскройте содержание основных понятий, характеризующих 
социальные процессы в переходном обществе: диссипатйвная струк
тура, нестабильность, хаос, аттрактор, бифуркация и др. 
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Раздел 12 

Ч Е Л О В Е К К А К П Р Е Д М Е Т 

Ф И Л О С О Ф С К О Г О А Н А Л И З А 

Проблема человека относится к числу «вечных» проблем фи
лософии, С различного рода толкованиями сущности человека 
мы встречаемся практически во всех значительных философских 
произведениях. Это убедительное свидетельство того, что вопро
сы понимания и изучения себя и себе подобных с давних времен 
были предметом постоянного внимания человека. На протяже
нии веков расширялся круг практической деятельности человека, 
все новые сферы объективной действительности становились 
ареной этой деятельности, все полнее овладевал он законами 
действительности, учился использовать их в своей практике. 
И вместе с тем перед человеком постоянно в той или иной форме 
возникали вопросы о сущности его бытия, о смысле жизни, о це
лях существования в этом мире, о системе жизненных ценностей 
и многие другие, требующие убедительных, четких ответов. И че
ловек настойчиво искал их. 

Исходя из того, что проблема человека чрезвычайно широка и 
сложна, сосредоточим в этом разделе внимание на том, как стави
лась и решалась она в истории философской мысли, рассмотрим ка
тегорию «сущность» человека, вопросы его социализации и смысла 
жизни человека и человечества. 

§ 1. П р о б л е м а человека в и с т о р и и ф и л о с о ф и и 

Один древний мудрец сказал: для человека нет более интерес
ного объекта, чем сам человек. Что же есть человек? На первый 
взгляд, этот вопрос кажется до смешного простым — кто не зна
ет, что такое человек! Но это мнение глубоко ошибочно. Ведь че
ловек является сложнейшим созданием природы, общества и са
мого себя. Это и разум, и воля, и характер, и эмоции, и труд, и 
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общение. Вот почему его изучают такие науки, как генетика, фи
зиология, медицина, психология, социология, антропология и 
многие другие. Сегодня упомянутые науки объединены в систему 
комплексного обществоведения. Важное место в этой системе за
нимает и философия. Сформировалась даже специальная дисци
плина — философская антропология — философское учение о че
ловеке. Обсуждению проблемы философского понимания чело
века был посвящен XVIII Всемирный философский конгресс, 
состоявшийся в середине 1988 г. в городе Брайтоне (Англия) и 
собравший почти 2 тысячи ученых из 70 стран мира. 

В комплексном обществоведении философия выполняет: 
во-первых, мировоззренческую функцию, т. е. обосновывает су
губо философские проблемы о природе (сущности) человека, его 
происхождении, о смысле жизни, судьбе и назначении, о воз
можностях и границах его свободы и творчества; во-вторых, ме
тодологическую функцию, т. е. создает оптимальную стратегию 
изучения и совершенствования человека. 

История познания человека свидетельствует о сложности и 
противоречивости данной проблемы. Каждая философская кон
цепция (несмотря на определенные недостатки и историческую 
ограниченность) добавляла новые черты, открывала новые грани 
в познании человека. 

В философии Древней Греции господствовал космологизм в по
нимании человека. Философы Милетской школы утверждали: че
ловек содержит в себе все основные элементы стихии, космоса. 
Демокрит подчеркивал: в какой мере Вселенная является макро
космосом, в такой же мере и человек является микрокосмосом. 
Во второй половине V в. до н. э. в Греции появились софисты. 
Они сохранили унаследованный от древней философии целост
ный взгляд на человека и видение его как части природы, но уже 
начали рассматривать его в условиях социокультурного бытия. 
Устами Протагора они провозгласили тезис: «Человек — мера 
всех вещей». Вслед за софистами проблему человека разрабаты
вал Сократ. Он поставил ее в центр своей философии. Девизом 
Сократа стал призыв, который был вычеканен на вратах храма 
Аполлона в Дельфах: «Человек, познай самого себя!» 

Ученик Сократа Платон различал в человеке бессмертную ду
шу (проявление мира вечного и идеального) и тело (проявление 
всего временного и суетного). 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 12. Человек как предмет философского анализа 

Иначе понимал природу человека Аристотель, рассматривая 
его как «политическое животное», вершину мировой иерархии: с 
одной стороны, он внутренне связан с природой, а с другой — 
противостоит ей, поскольку в нем есть душа — причина и начало 
человеческого тела. 

Европейская средневековая философия, опираясь на христиан
скую традицию, выдвигала на первый план религиозно-мораль
ные проблемы человеческого существования, разрабатывала про
блему соотношения между Богом и человеком. Что же главное в 
этом соотношении? Важнейшим для человека является спасение, 
которое христианство понимает как восхождение несовершенной 
личности к совершенной — Богу. Понятие личности было введе
но Августином Блаженным. Он подчеркивал, что Бог есть сама 
личность, персона (от лат. — persona). А значит и человек, создан
ный по образу и подобию Творца, тоже является личностью. 
Правда, вследствие грехопадения она утратила совершенство и це
лостность. Существенными составными, или ипостасью, лично
сти являются воля, интеллект и память. Через них пролегают пу
ти совершенствования человеческой души и единения ее с Богом. 

Оригинальность эпохи Возрождения состоит в отбрасывании 
каких-либо принципов ограничения земного развития человека. 
Бог сместился на периферию человеческой жизни. Человек ото
рвался от него и теперь верит в себя. На место Бога он ставит «че-
ловекобога» (Федор Достоевский). Приобретая статус действи
тельно богоподобного существа, человек становится главным 
предметом духовных поисков. Он ищет опоры прежде всего в се
бе, в своей душе и своем теле. Превыше всего он ставит своеобра
зие и уникальность индивидуума. Оригинальность и отличие от 
других выступают важнейшими проявлениями личности. Поэто
му смысловым стержнем Ренессанса является преисполненная 
пафоса идея о самодостаточности и автономности личности, вера 
в ее безграничные творческие возможности. Ренессанс — это 
вместе взятые теория и практика гуманизма. 

Философия Нового времени считала истинно человеческим в 
человеке то, что делает его представителем всего человечества, 
поэтому сконцентрировала внимание на его всеобщей природе, 
социальной сущности, универсальности и т. п. Так, новоевропей
ская философия XVII в. особое внимание уделяла разуму как спе
цифической особенности человека. Например, Рене Декарт свя
зывал сущность человека с его мышлением: «Мыслю — следова-
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тельио, существую». Рационалистический подход к человеку 
объединялся у Декарта с натуралистическим: он рассматривал че
ловека как реальную связь бездушного и мертвого телесного ме
ханизма с разумной душой, которая обладает волей и мыслит. 
Много внимания проблеме человека уделяли и такие философы 
Нового времени, как Бенедикт Спиноза. Томас Гоббс, Дени Дидро, 
Кпод Гельвеций, Жюльен Ламетри. 

Для немецкой классической философии определяющим явля
лось представление о человеке как субъекте духовной деятельно
сти, который создает мир культуры и является носителем общего 
идеального начала, духа, разума. Иммануил Кант подчеркивал 
моральный характер природы человека, Иоганн Фихте — роль 
деятельности в жизни человека, Георг Гегель — духовность, Люд
виг Фейербах — любовь к ближнему. Людвиг Фейербах рассмат
ривал человека как природное существо, высшую ступень при
родного саморазвития. Чувства и сознание человека являются 
также природными явлениями. Поэтому он говорил о человеке 
как о чем-то неизменном, абсолютном, а не как о конкретном 
историческом человеке. 

Исходным пунктом марксистского понимания человека явля
ется трактовка его как производной от общества, он — продукт 
и субъект общественно-практической деятельности. Сущностью 
человека Карл Маркс считал именно совокупность всех общест
венных отношений. Марксизм обосновал принципиальную не
завершенность человека, его открытость миру, «незапрограмми
рованность» раз и навсегда его сущности. Человек самосоздает и 
саморазвивает себя в процессе исторической и культурной жиз
ни. Марксизму принадлежит трудовая теория происхождения 
человека, которая анализирует механизм трансформации биоло
гического в социальное. 

В начале XX е. в философии осуществился своеобразный ан
тропологический поворот — проблема человека стала неотъемле
мой частью исследований практически всех философских на
правлений, в частности и тех, которые раньше выводили ее за 
свои пределы. Появилось множество концепций человека. В за
висимости от того, что следует считать сугубо человеческим в че
ловеке (природное, социальное или духовное), их условно объе
динили в три группы (схема 12.1). 

Первая группа — биологизаторские концепции. Доминирующей 
чертой этих концепций является представление о человеке как 
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Схема 72 7. Философские концепции человека 

преимущественно природном существе, жизнь и поведение, ин
дивидуальные и общественные качества, духовные качества кото
рого обусловлены природными (биологическими) факторами. 
К таким концепциям относятся: психологизм, натурализм, во
люнтаризм, натуралистический дуализм. 

Психологизм. Здесь преувеличивается психологическая при
рода человека. Она рассматривается вне связи с конкретно-исто
рической системой общественных отношений. Например, сто
ронник этого направления австрийский философ Альфред Щгоц 
утверждал, что люди по своей природе разные. Их необходимо 
рассматривать такими, какие они есть, не навязывая им один, об
щий для всех идеал. 

Натурализм пытался объяснить сущность человека законами 
природы (климатическими условиями, географической средой, 
биологическими и расовыми особенностями). Преувеличение 
роли природных факторов характерно для современного социо-
биологизма. Его исповедовали такие известные ученые, как но
белевский лауреат Жан Моно (Франция), профессор Гарвардского 
университета Беррес Скжнер, австрийский физиолог, лауреат Но
белевской премии Конрад Лоренц и др. Совершенствование чело
века, с их точки зрения, сводится к совершенствованию его гене
тических начал. 
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Волюнтаризм провозглашает первоосновой человеческого бы
тия волю. Как философская концепция волюнтаризм сформиро
вался в трудах Артура Шопенгауэра, который провозглашал осно
вой мира иррациональную свободу, недосягаемую для познания 
разумом. Его последователь Фридрих Ницше утверждал, что сущ
ность человека — в неудержимой «воле к власти». «Воля к вла
сти» — основа права сильного, наиболее значимый критерий лю
бого типа поведения. Именно ею должен руководствоваться на
стоящий человек. На этой основе Ницше провозгласил культ 
сверхчеловека. 

Натуралистический дуализм. Сюда относятся религиозные 
учения, согласно которым человек состоит из двух уровней, обес
печивающих его существование в двух разных мирах — матери
альном и духовном. Например, в таком учении, как индуизм, ду
ши выступают самостоятельными сущностями по отношению к 
своим телесным оболочкам. Они способны после смерти перехо
дить из одной оболочки в другую. Этот переход (реинкарнация) 
связывается с общим законом (кармой), который по совокупности 
добрых и плохих поступков определяет будущую судьбу человека. 

Вторая группа — социологизаторские концепции. Они игнори
руют природно-биологические факторы человеческого существо
вания, которым отводится роль только предпосылки социальной 
жизни и которые не оказывают никакого влияния на особенно
сти поведения, интеллект, творческие способности, социальные 
ориентации человека. К таким концепциям относятся: 

Конвенционализм. Элементы конвенционализма свойственны 
философии науки, или позитивной философии. Ее сторонники 
Карл Поппер, Томас Кун, Имре Лакатос, Пауль Фейерабенд и дру
гие считают, что вся наука имеет определенный конвенциональ
ный характер, т. е. характер определенного согласования, договора 
между учеными. Это относится и к науке о человеке. Жизнь чело
века и его поведение обусловлены нормами, которые являются 
следствием конвенций (соглашений) между учеными, произволь
но принятыми в обществах различного типа. Такие нормы можно 
описывать и конструировать, но вряд ли стоит давать им сравни
тельную оценку. 

Социологизм. Это вульгарно-материалистическая концепция. 
Она, как и предыдущая, игнорирует природную основу человека. 
Представители этой концепции не замечают его «надсоциаль-
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ной», духовной сущности. Отсюда берет свое начало известный 
тезис о формировании «нового человека», согласно которому при 
определенных социальных обстоятельствах из человека можно 
«вылепить» все что угодно, а совершенствование человека зави
сит только от совершенствования общества. 

Панлогизм. Сторонники этой концепции считают, что суще
ствует мировая логика, или мировой разум. Законы логики 
(мышления) являются универсальными закономерностями ста
новления мира. Человек — это средство воплощения в жизнь за
мыслов мирового разума. Высшая честь для человека — быть соз
нательным орудием в реализации этой цели. 

Социологический дуализм. В современной антропологии ва
риантом социологического дуализма является учение Зигмунда 
Фрейда. Человеческую психику он рассматривал как сложное яв
ление, в содержание которого входят бессознательное (сфера вы
тесненных аффективных взглядов), подсознательное (выполняет 
функции «цензуры», которая выборочно пропускает в сознание 
то, что для нее приемлемо) и сознательное (сфера знаний о себе 
самом и о внешней среде). Основную же ее «массу» составляют 
заряженные огромной энергией бессознательные психические 
импульсы активности людей. Эти динамичные источники ин
стинктивного заряда мотивационной энергии несдерживаемы и 
аморальны, а также полностью иррациональны по своей приро-
.де. Именно они, а не разум, не сознание являются главными сти
мулами поведения и деятельности человека — вот главный вывод 
З.Фрейда. 

Третья группа современных концепций человека — спиритуа
лизм (от лат. spiritualis — духовный). Она объединяет в себе взгля
ды, согласно которым в основе сущности человека лежит его 
внутренний духовный мир (бескорыстный поиск истины, спо
собность к моральному выбору, к переживанию прекрасного, к 
творчеству; наличие свободы воли и глубинного самосознания), 
и провозглашает первичность индивидуального «Я» как духовно
го стержня личности. К этой группе принадлежат такие течения. 

Субъективный антропологизм. Его формы очень личны. Наи
более влиятельной является экзистенциализм {Карл Ясперс, Мар
тин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альберт Камю, Габриэль Мар
сель). Представители экзистенциализма считали, что нет задан
ной человеческой природы, никакая внешняя сила, кроме данно-
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го индивида, не может за него осуществить превращение в 
человека. И именно он несет ответственность, если превращение 
это так и не произошло. Человек является своего рода «проек
том», который живет, реализуется или не реализуется, и процесс 
обретения человеческой сущности продолжается всю жизнь, не 
теряя остроты, напряжения, драматизма. Свободный выбор ин
дивида — его судьба, ответственность и его трагедия. 

Антропологический материализм апеллирует к чувственности. 
Человек — универсальное существо, которому свойственны чув
ства, разум и воля. И этой универсальностью он отличается от 
других живых существ. Важным для данного учения является так 
называемый «туизм», т. е. понимание человека как существа, свя
занного с другим, себе подобным существом. Человеческая сущ
ность выражается только в общении, единении человека с чело
веком, в единстве, которое лишь опирается на реальность отли
чия между «Я» и «Ты». Антропологизму недостает исторического 
взгляда на человека, поэтому он имеет абстрактный характер. 

Религиозный антропологизм. Его содержание раскрывается в 
следующих положениях. Человек есть существо-двойник: он со
держит в себе и божественное начало, и природное бытие, но ни 
тем, ни другим не определяется полностью. Божественное начало 
освобождает человека от природной зависимости, а природа, в 
свою очередь, делает человека свободным относительно божест
ва. Человек получает свободу только ценой полного покорения 
Богу. Счастье человека невозможно без веры в Бога. А его назна
чение — свободное совершенствование мира на пути к идеалу, 
данному Богом. 

Спиритуалистический дуализм. Эта концепция трактует чело
века в космическом понимании. Человек — средство космиче
ской эволюции, точка пересечения мировых потоков. Только че
рез космическую эволюцию, благодаря ряду космических пре
вращений человеческая личность приобщается к абсолютному 
бытию. Приобщение, по мнению сторонников этой концепции, 
наблюдается благодаря наличию у человека особых, сверхъесте
ственных свойств, с их помощью становится реальностью обще
ние с якобы существующим миром духов. Космическая эволю
ция, в свою очередь, функционирует только благодаря деянию 
Бога, и в то же время Бог является всего лишь моментом косми
ческой эволюции. 
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Таково краткое содержание современных концепций челове
ка. Они содержат в себе как позитивные, так и негативные мо
менты. К позитивным следует отнести: 

а) конкретно-научное направление исследования человека; 
б) объективность научных исследований; 
в) утверждение принципиального значения основных факто

ров существования человека. 
Но негативные моменты односторонних подходов, особенно 

на современном этапе научного познания человека, причиняют 
больший вред его объективно-научному изучению. К таковым 
можно отнести прежде всего односторонность биологизаторско-
го, социологизаторского и спиритуалистического подходов, раз
рывающих целостность изучения человека, что приводит к абсо
лютизации одной из сторон из составных частей человеческой 
сущности. 

Известно, что человека невозможно познать, если подходить 
к нему как к автономному организму, существующему независи
мо от природы и общества. Он является природным и социаль
ным, потому что одновременно — продукт природы и общества и 
их главное действующее лицо. Задача состоит в том, чтобы синте
зировать позитивный философский опыт исследования человека. 

Как же возник человек? Откуда он берет свое начало? Эти во
просы чрезвычайно сложны. Несмотря на достаточно широкую 
систему исследований, проблему происхождения человека, впро
чем, как и возникновения жизни на Земле, нельзя считать разре
шенной. Собственно говоря, сегодня не существует убедительной 
теории, которая была бы подкреплена бесспорными фактами и 
могла объяснить предысторию человечества. Размышления по 
этому поводу можно классифицировать как гипотезы. Чаще всего 
выделяют три гипотезы: религиозную, космическую, эволюцион
ную. 

Религиозная (теологическая) гипотеза происхождения челове
ка основана на библейских историях о создании Богом мира и че
ловека, о грехопадении Адама и Евы, о Всемирном потопе, о том, 
что завещал Бог людям, и регламентации жизнедеятельности че
ловека, изложенной в его заповедях. Обратим внимание на то, 
что в Библии сказано: человек создан «из праха земного»; ведь 
это можно прочесть и так: он имеет земную природу, а не занесен 
на Землю из Космоса. 
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Космическая гипотеза происхождения человека основана на 
предположении о том, что жизнь привнесена на Землю из Кос
моса, в том числе в ее цивилизованных проявлениях. Под Космо
сом здесь имеется в виду Вселенная, находящаяся за пределами 
нашей планетарной среды. Разновидностью космической гипоте
зы является предположение о том, что жизнь на Землю могла 
быть занесена космической пылью через атмосферу, которая бла
годаря благоприятным условиям географии и биологии планеты 
превратилась в современные формы живого. Еще есть предполо
жение о существовании внеземных цивилизаций, уровень разви
тия которых позволяет преодолевать космическое пространство и 
время. Они были на Земле, оставили своих представителей, кото
рые со временем превратились в землян и достигли нынешнего 
цивилизованного развития. Однако все эти предположения оста
ются гипотезами, так как не имеют экспериментально-практиче
ского подтверждения. 

Эволюционная гипотеза происхождения жизни и человека 
появилась во второй половине X IX в. Сначала Чарльз Дарвин 
(1809—1882) предложил описание биологической предыстории 
человека, создав теорию естественного отбора. В соответствии с 
этой теорией, под воздействием естественных факторов отбора, 
вследствие потребности адаптации к среде Homo sapiens возник 
как прямое следствие эволюционного совершенствования живых 
существ. Затем Льюис Морган (1818—1881) исследовал процесс 
становления человеческого общества и человека как обществен
ного существа. Он дал такую картину поэтапного становления 
человечества: 

1) стадия австралопитеков (обезьянолюдей), способных к 
деятельности с помощью орудий (3—2 млн. лет до н. э.); 

2) стадия питекантропов — период начальных производствен
ных отношений (2 млн. — 200 тыс. лет до н. э.); 

3) стадия неандертальцев, которым присущи развитие языка 
как средства обмена информацией, формирование логико-поня
тийной формы отражения действительности (от 200 тыс. до 40 
тыс. лет до н. э.); 

4) начало стадии человека современного типа (кроманьонца), 
связанной с развитием предметного сознания, родовой общно
сти, частного хозяйства. 

На основе этих исследований Фридрих Энгельс (1820—1895) 
выдвинул теорию происхождения человека и общества. Он утвер-
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ждал, что решающую роль в этом процессе сыграл труд как целе
направленная деятельность. Начальный труд привел к тому, что: 
а) организм предков человека начал приспосабливаться не только 
к условиям среды, но и к трудовой деятельности. В процессе про
должительного освоения трудовых операций у человеческого су
щества появилась прямая походка, произошла дифференциация 
функций передних и задних конечностей, развились руки, голов
ной мозг; б) труд, который был совместной деятельностью, обу
словил появление и развитие различных видов общения, члено
раздельного языка как средства общения и передачи трудового и 
социального опыта; в) благодаря трудовой деятельности сложи
лись производственные отношения. Люди не могут производить 
материальные блага, не объединившись. На основе производст
венных отношений появились разнообразные идеологические 
отношения, формы общественного сознания и соответствующие 
учреждения и организации. Это означало, что сформировалось 
человеческое общество. Эта схема в определенной мере удовле
творяет научную любознательность, хотя, без сомнения, требует 
уточнений и является открытой для новых выводов антрополо
гов, археологов, историков и других специалистов. 

§ 2. С у щ н о с т ь человека и смысл его ж и з н и 

Теперь перейдем к рассмотрению понятия «сущность челове
ка». И здесь следует вспомнить, что такое «сущность» вообще. 

Категория «сущность» соотносится с категорией «явление». 
Обе выражают моменты, уровни движения познания двух раз
личных, но взаимосвязанных сторон действительности. Катего
рия «явление» отражает внешние свойства, процессы, связи 
предмета, которые даются познанию непосредственно в форме 
живого созерцания. Категория «сущность» выражает главное, ос
новное, определяющее в предмете — то, что обусловлено глубин
ными, необходимыми, внутренними связями и тенденциями раз
вития и познается на уровне теоретического мышления. Сущ
ность всегда выступает как внутреннее содержание явлений, 
скрытое от непосредственного восприятия. 

Сущность не однозначна. В зависимости от глубины позна
ния она может быть первого уровня, второго уровня и т. д. Это 
положение применимо и к анализу сущности человека. Процесс 
его познания начинается с явления, т. е. чувственного воспри-
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ятия конкретных индивидов, реальной жизнедеятельности лю
дей. Далее познается то общее, совместное, что определяет их су
ществование и развитие, — т. е. сущность. 

В человеке условно выделяют сущность пяти уровней. Рас
смотрим их. Прежде чем перейти к характеристике этих уровней, 
необходимо выяснить, во-первых, что общего между человеком 
как живым существом и миром, и, во-вторых, определить то 
главное, что отличает человека от животного. 

Общего между человеком и миром всего живого очень много. 
Но главное то, что и для человека, и для всего живого исходным 
импульсом жизнедеятельности является потребность. Потреб
ность — это состояние живого как открытой сложной системы, 
обусловленное нарушением внутреннего равновесия организма, на
правляющее и побуждающее к действиям по восстановлению этого 
равновесия. Безусловно, потребности животных и людей не оди
наковы. Потребности животных, которые являются сугубо био
логическими, возникают на основе инстинктов и условных реф
лексов и довольствуются предметами, данными природой в гото
вом виде. Потребности генетически обуславливают активность 
животных. Возникновение и удовлетворение человеком потреб
ностей имеет более сложный характер. Благодаря сознанию че
ловек «высвечивает» объект потребности. От эмоционального 
момента происходит переход к рациональному — поиску путей 
реализации стремления, разрешения противоречия между имею
щимися в наличии и необходимыми условиями жизнедеятельно
сти. Это противоречие разрешается с помощью целенаправлен
ной деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что человеческая деятельность не 
тождественна активности биологических систем. Активность яв
ляется отражением биологической эволюции и функцией опре
деленных нервно-психологических систем организма, т. е. био
логическая активность однозначно детерминирована генами, 
инстинктами, рефлексами (миграция птиц, охота хищников). 
Деятельность человека имеет творческий характер, это поиск 
наиболее эффективных путей достижения целей и удовлетворе
ния своих потребностей. Человеческая деятельность — это: 

1) принципиально новый, свойственный только человеку 
способ взаимодействия с природной средой, который состоит в 
создании человеком условий своего существования в связи с тем, 
что он не находит их готовыми в природе; 
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Схема 12.2. Сущность человека 

2) особый способ существования и развития самого человека, 
его жизненных сил и способностей; 

3) особое свойство и способность человека, специфический 
вид и форма его жизненной активности, существенно отличаю
щиеся от всех процессов тем, что человек целесообразно изменяет 
и превращает мир посредством освоения и развития имеющихся в 
наличии форм культуры. 

Таким образом, человеческую деятельность можно опреде
лить так: деятельность — это сущностная определенность способа 
бытия человека в мире, способность его вносить в действитель
ность изменения, опосредованные идеальным. Человеческая дея
тельность, как и активность животного, осуществляется ради по
требности. Потребность и деятельность — это то, что сближает 
человека с миром живого. Именно в этом состоит сущность чело
века как сущность первого порядка. Человек как живое существо, 
часть природы, удовлетворяет свои потребности за счет природ
ной среды. Это можно показать наглядно: Пж. —> Д —> П — по
требность жизненная (Пж.) удовлетворяется деятельностью (Д), 
которая порождает новую потребность (П) (схема 12.2). 
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На этой «формуле» будут строиться наши дальнейшие рассу
ждения. Дело в том, что, каких бы высот ни достиг человек, его 
жизнедеятельность в наиболее общем виде всегда найдет свое 
проявление в деятельности. 

Сущность человека первого уровня не раскрывает специфику 
его жизнедеятельности, его качественное отличие от жизнедея
тельности животных. Нам же необходимо установить границу, за 
которой человек собственно становится человеком. Началом пе
рехода от животного к человеку некоторые ученые считают изго
товление простейших орудий труда. Но, конечно, трудно согла
ситься с такой точкой зрения, поскольку у животных можно на
блюдать элементы примитивного труда. Где же тогда это начало? 
Настоящим человеческим началом следует считать превращение 
труда в главное условие бытия человека, когда труд стал особой 
потребностью, без удовлетворения которой невозможна сама 
жизнь. Такое понимание труда характерно для многих философ
ских систем, в частности для материалистической традиции. 
Так, Фридрих Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека» сделал вывод о том, что в из
вестном смысле «труд создал человека». Прямохождение измени
ло анатомию предчеловека, освободило от хождения передние 
конечности, вследствие чего он научился с их помощью посте
пенно, шаг за шагом, изготавливать орудия труда, т. е. труд для 
человека стал источником и средством выделения из природы. 
Человек свои потребности стал удовлетворять не путем приспо
собления к природе, как животные, а посредством материаль
но-производственной деятельности. Под влиянием нового образа 
жизнедеятельности произошло изменение потребностей. Даже 
биологические потребности человека (в еде, воде и т. п.) сущест
венно отличаются по способу удовлетворения от соответствую
щих потребностей животных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что человек — сущест
во деятельное, ведь он изготавливает средства для существова
ния, а это характеризует его как существо более высокого уровня 
по сравнению с другими. Поэтому сущность человека второго 
уровня заключается в том, что жизненная потребность опосреду
ется потребностью в орудиях труда (По.т.), а потребность в ору
диях труда можно удовлетворить только через деятельность как 
труд (Дт.). Но труд, возникший как следствие и средство, превра
щается в причину для создания новой потребности. А эта новая 
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потребность объединяет в себе и совершенствует и жизненную 
потребность, и потребность в новом орудии труда (на схеме: 
Пж. -» По.т. -> Дт. —> Пж., о.т.). В сущности человека второго 
уровня акцентируется внимание на том, что человек — деятель
ное существо, ведь он производит средства для существования. 
I Мы установили, что человек — не только живое, но и дея
тельное существо. Однако сущность человека заключается и в 
том, что его труд требует труда других людей. Они могут осущест
влять производство только совместно, вступая в качественно но
вые, по сравнению с животным миром, взаимосвязи и связи с 
природой. Определяющими в системе общественных отношений 
являются производственные отношения. Но, кроме них, в эту 
систему входят еще, например, брачно-семейные, бытовые, меж
личностные отношения, отношения между личностью и общест
вом и др. Посредством общественных отношений налаживаются 
и осмысливаются необходимые для деятельности связи, обмен 
информацией, закрепление приобретенного опыта, передача его 
из поколения в поколение. Вступая в общественные отношения, 
люди и физически, и духовно «создают» друг друга, т. е. форми
руют и воспроизводят качественное своеобразие своей жизни как 
общественной. Благодаря общественным отношениям происхо
дит взаимовлияние и взаимодействие индивидов, появляется и 
формируется общность взглядов, мыслей, настроений, достига
ется взаимопонимание, осуществляется передача и усвоение при
вычек, появляется сплоченность и солидарность. Без этих отно
шений человек просто не может существовать. Поэтому для чело
века важно не только удовлетворять жизненные потребности, но 
и иметь систему общественных отношений. Воссоздание этих от
ношений впоследствии становится особой потребностью жизне
деятельности людей и превращается в относительно самостоя
тельную сферу жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что воз
никновение и развитие общественных отношений в большой сте
пени влияет на формирование человека. А это дает нам право ут
верждать, что становление человека как бы углубляется, продви
гаясь от сущности второго уровня к сущности третьего уровня. 
Условно этот процесс можно сформулировать так: жизненная по
требность, опосредованная потребностью в орудиях труда и дея
тельностью как труда, обуславливает потребность в обществен
ных отношениях (По.о.) и деятельности по их воспроизводству 
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Схема 12.3. Типы поведения 

(Дв.о.), а это ведет к рождению новой потребности, которая 
включает в себя потребности жизненные, потребности в орудиях 
труда и общественных отношениях (на схеме: Пж. —> По.т. —> Дт. 
—> По.о. -> м Дв.в. —> Пж., о.т., о.о.). Из этого следует, что чело
век — общественное существо, которое общается с себе подоб
ными существами. 

Следовательно, мы установили, что человек — деятельное, 
общественное существо. Но и этого мало для раскрытия его сущ
ности. Необходимо обратить внимание еще на такое обстоятель
ство. Появление материального производства и системы общест
венных отношений обусловило потребность в новом типе пове
дения. Поведение — это внешнее проявление деятельности, 
система действий биологического индивида, направленная на 
поддержание своего существования (схема 12.3). 

Животный тип поведения характеризуется тем, что потребно
сти удовлетворяются здесь путем приспосабливания к природе и 
сбора продуктов природы, он основан на системе условных и без
условных рефлексов, инстинктах. Животные взаимодействуют с 
природной средой прямо, не опосредованно. Для человека такой 
тип поведения стал недостаточным вот почему. Отношения че
ловека с природой и удовлетворение его жизнедеятельности 
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опосредованы социальными условиями, т. е. процессом произ
водства и системой общественных отношений. С их помощью че
ловек не приспосабливается к среде, а изменяет ее. Усложнение 
взаимосвязей между обществом и природой породило необходи
мость осознания человеком опосредования своей жизнедеятель
ности социальными условиями. Появляется речь как средство 
общения с другими людьми. 

Зависимость жизнедеятельности человека от социальных ус
ловий вызвала к жизни такой феномен, как интерес (от лат. 
interest — то, что имеет значение). Интерес — это способ отноше
ния человека к необходимым условиям существования и развития, 
который выражается в стремлении создавать и использовать эти 
условия. Если потребности ориентируют человека на объект их 
удовлетворения, то интерес ориентирует человека на те условия, 
которые обеспечивают возможность поиска объекта и определя
ют способ удовлетворения потребности. 

Осознание людьми своего отношения к природе и социаль
ным условиям жизни сквозь призму интересов находит свое вы
ражение в целях. Цель — это идеализированная потребность чело
века, которая нашла свой предмет; это такой субъективный образ 
предмета деятельности, в идеальной форме которого предполага
ется результат деятельности человека. Цели формируются на 
базе совокупного опыта человечества и поднимаются к высшим 
формам своего проявления в виде социальных, этических, эсте
тических и других идеалов. Способность к целеустремлению — 
специфически человеческая способность, которая является кар
динальной характеристикой сознания. Постановка целей и их 
реализация приобретают относительно самостоятельную сферу 
жизнедеятельности, сферу, которая, с одной стороны, предстает 
как результат предыдущей жизнедеятельности, а с другой — как 
его предпосылка. На этой основе можно сделать вывод, что сущ
ность человека четвертого уровня заключается в том, что его жиз
недеятельность является процессом сознательной, целесообраз
ной деятельности, направленной на осознание индивидом своего 
отношения к миру и к себе, на познание и изменение мира для 
обеспечения своего существования; процессом, в котором созда
ние и постановка новых целей становится особой социальной по
требностью. Этот порядок сущности человека проявляет себя в 
диалектике потребностей, в целях (Пц.) и деятельности по ее реа
лизации (Др.ц.). А новая потребность включает в себя все преды-
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дущие (на схеме: Пж, -> По.т. -> Дт. -» По.о. -» Дв.о. —>Пц. —> 
Др.ц. —> Пж., о.т., о.о., ц.). В сущности человека четвертого уров
ня акцентируется внимание на том, что человек — мыслящее су
щество, ибо сознательно относится к своему бытию, познает мир. 

Но человеческая мысль не только отражает непосредственно 
существующее, а может и отрываться от него. В сознании челове
ка возникают и правильные, верные, и вероятные представления. 
Мысль движется как по готовым шаблонам, так и прокладывает 
новые пути, разрушая старые нормы. Ей присуща способность к 
новаторству, творчеству. Творческая активно'сть сознания тесно 
связана с такой категорией, как «свобода» — способность прини
мать решения в рамках возможного. Творчество невозможно там, 
где свобода зажата в своих проявлениях. Сознательная свободная 
деятельность — это способ самореализации человека. Свобода 
расширяет возможности творческого влияния на окружающий 
мир и на самого себя. Это положение приводит нас к пониманию 
сущности человека пятого уровня. На этом уровне у человека по
является новая потребность — потребность в свободе и творче
ской деятельности. 

Следовательно, сущность человека пятого уровня заключает
ся в том, что его жизнедеятельность является процессом свобод
ного творческого воздействия на окружающий мир и на самого 
человека для обеспечения своего существования, функциониро
вания и развития; процессом, в котором потребность свободы 
(Пс.) — необходимое условие жизнедеятельности. Этот процесс 
реализуется в диалектике свободы и творческой деятельности 
(Дтв.). Предыдущая диалектика потребностей и деятельности 
обуславливает потребности в свободе и деятельности как творче
стве. А это ведет к рождению новой потребности, которая объе
диняет в себе все предыдущие (на схеме: Пж. —> По.т. -> Дт. —> 
По.о. —> Дв.о. -> Пц. -> Др.ц. —> Пс. -> Дтв. -» Пж., о.т., о.о, ц., с ) . 

Таким образом, мы рассмотрели в человеке сущности пяти 
уровней. Они представляют собой различные стороны единого 
взаимосвязанного процесса. В своем единстве они характеризуют 
человека как внутреннюю структурируемую целостную систему, 
составляющую основу его бытия и определяющую его качествен
ные отличия от всего живого. Следовательно, человек — живое су
щество, имеющее определенные потребности, удовлетворяющее их в 
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процессе производства благодаря общению и способности сознатель
но, целеустремленно изменять мир, самого себя. 

Важным аспектом философского осмысления человека явля
ется учет его природного движения по замкнутому кругу: рожде
ние — жизнь — смерть. С давних времен человек пытался как-то 
постичь этот вечный круговорот жизни. В чем смысл природного 
процесса рождения, развития, зрелости, старения и смерти чело
века, да и любого другого организма? Этот вопрос возникает как 
потребность оправдать свое присутствие на Земле, свою судьбу и 
назначение. Найдя такое оправдание, человек может смириться с 
мыслью о конечности индивидуального бытия. Тайна человече
ского существования заключается не в том, чтобы только жить, а 
в том, как и для чего (или для кого) жить. 

Итак: в чем заключается смысл жизни? 
Смысл жизни — это понятие, которое отражает постоянное и 

динамичное стремление человека соотносить свои поступки с 
системой общественных ценностей, с высшим благом, чтобы та
ким образом получить возможность оправдать себя в собствен
ных глазах, перед лицом других людей или перед каким-либо ав
торитетом, Богом. Иными словами — это объяснение себе и дру
гим, «для чего живешь». 

Смысл жизни каждого человека уникален и неповторим, как 
и его жизнь. Человек всегда свободен в своем выборе и в его реа
лизации. Но свободу нельзя отождествлять со своеволием. Ее 
стоит воспринимать с точки зрения ответственности. Человек от
вечает за правильно найденный и реализованный смысл своей 
жизни, жизненных ситуаций, в которые он попадает. Человек 
должен следовать своему призванию, в котором жизнь обретает 
смысл. Почувствовать и найти свое призвание человеку помогают 
самопознание, ответственность за реализацию своего предназна
чения, которая на Земле помогает согласовать универсальные 
жизненные ценности с конкретными жизненными ситуациями. 

С точки зрения содержания высшего блага выделяют сле
дующие типы обоснования смысла жизни (схема 12.4): гедо
низм, аскетизм, эвдемонизм, корпоративизм, прагматизм, пер-
фекционализм, гуманизм. 

Представители гедонизма целью жизни и ее наивысшим бла
гом считают наслаждение. Представители аскетизма, наоборот, 
смысл жизни видят в крайнем ограничении потребностей челове-
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| Схема 12.4. Типы обоснования смысла жизни 

I 
ка, самоотречении, в отказе его от жизненных благ и наслажде
ний с целью самоусовершенствования, достижения морального 
или религиозного идеала. В основе эвдемонизма лежит стремле
ние человека к счастью, которое является главной целью жизни. 
Корпоративизм исповедует групповой эгоизм, провозгласивший 
смысл жизни в принадлежности к ограниченному сообществу, 
для которого главное — личные интересы. Прагматизм выражает 
стремление человека к выгоде, благу. Перфещионализм связывает 
смысл жизни с личным самоусовершенствованием, даже если 
оно осуществляется за счет интересов других людей. Предста
вители гуманизма направляют свои усилия на утверждение дос
тоинства и разума человека, его права на земное счастье, сво
бодное проявление природных человеческих чувств и способно
стей. 

С точки зрения веры в осуществление смысла жизни выде
ляют: оптимизм, скептицизм, пессимизм. И не существует си
туаций, которые были бы напрочь лишены смысла — даже само-
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убийца верит в смысл если не жизни, то смерти. Жизнь и 
смерть, любовь и эгоцентризм, этика и аморальность, осмыслен
ность и абсурд, нигилизм и самопожертвование — эти противо
положные, но взаимосвязанные «абсолюты» человеческого бы
тия явно или опосредованно детерминируют выбор человеком 
самого себя. 

Схематически и довольно условно можно определить такие 
варианты разрешения проблемы смысла жизни в истории челове
ческой культуры. 

1. Смысл жизни исконно существует в глубинах самой жизни. 
Для этого варианта наиболее характерно религиозное толкование 
жизни. Единственное, что делает осмысленной жизнь и имеет 
для человека абсолютный смысл, есть не что иное, как активное 
соучастие в богочеловеческой жизни. Не изменение мира на 
принципах добра, но взращивание в себе субстанциального доб
ра, стремление жить с Христом и во Христе. Бог создал человека 
по своему образу и подобию. И мы своей жизнью должны про
явить его, потому что эмпирическая жизнь мира, как писал Семен 
Франк, бессмысленна, как беспорядочно вырванные из книги 
страницы. 

2. Смысл жизни находится за пределами жизни. Его можно на
звать «жизнью ради других людей». Для человека жизнь стано
вится осмысленной, если он служит интересам семьи, нации, об
щества, если он живет ради счастья будущих поколений. Для че
ловека небезразлично, что он оставит после себя. Не зря прожить 
жизнь — это значит продлиться в своих потомках, передать им 
результаты своей материальной и духовной деятельности. Но на 
этом пути существует опасность оказаться в ситуации, когда вся 
твоя неповторимая жизнь превращается в средство для создания 
какой-либо идеи или идеала (это может быть идея коммунизма, 
«светлого будущего» и т. п.). Если такая позиция не связана с ду
ховной эволюцией человеческой личности, человек становится 
на путь фанатизма (история знает множество вариантов и классо
вого, и национального, и религиозного фанатизма). 

3. Смысл жизни создается самим субъектом. Этот вариант 
можно понимать как «жизнь ради жизни». Его основателем был 
древнегреческий философ Эпикур. Жить нужно так, считал он, 
чтобы наслаждаться самой жизнью, получать удовлетворение от 
жизненных благ и не думать о смерти. Ценность эпикурейской 
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позиции в том, что она предостерегает нас от ситуации, при кото
рой поиск смысла жизни отодвигает на второй план саму жизнь. 
Жизнь сама по себе является ценностью, редким подарком, и че
ловек должен относиться к ней с благодарностью и любовью. 
Ведь ему дана возможность переживать неповторимость собст
венного существования во всех его проявлениях — от радостей, 
взлетов и побед до падений, отчаяния и страданий. Вместе с тем 
само эпикурейское отношение к жизни, если оно лишено ответ
ственности за подарок жизни, утверждает в человеке эгоистиче
скую позицию «жизни ради себя» и ведет к потере ощущения 
полноценности жизни. 

Объективная логика развития будущей цивилизации предпо
лагает дальнейший социальный, духовный прогресс человека, ут
верждение более достойного человека гуманного смысла бытия. 
Немецко-французский мыслитель Альберт Швейцер (1875—1965) 
неоднократно подчеркивал: «Задача современников — достичь 
настоящей доброты, жить в согласии с самим собой. Только по
беда гуманного мировоззрения над антигуманизмом даст нам 
возможность с надеждой смотреть в будущее». 

ВЫВОДЫ 

1. Философское познание имеет гуманистическую направ
ленность, т. е. главным предметом философских рассуждений 
есть человек и его существование в мире. Все философские про
блемы, какими бы абстрактными они ни казались, так или иначе 
связаны с проблемой человека. Не случайно И. Кант вопрос «Что 
такое человек?» считал основным вопросом философии. 

2. Человек — это биосоциальное единство, в котором через 
социальное, биологическое и духовное реализуется человеческое, 
находящее свое проявление в психологическом, моральном, ре
лигиозном, политическом. Все эти формы проявления человече
ского естества сосуществуют в органическом единстве, взаимо
действии, взаимопроникновении. 

3. Человек — это существо, способное своей деятельностью 
создавать собственную историю, в процессе которой формирует
ся, изменяется и развивается его сущность. То есть сущность че
ловека не является исторически неизменной. Она развивается 
вместе с развитием человека, человечества, аккумулируя в себе 
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содержание человеческого, содержание культуры, социальных 
ценностей. 

4. Человек — единственное существо, осознающее свою 
смертность. С этим связан вопрос о содержании и смысле жизни, 
размышления над которыми являются для многих исходным 
пунктом в выработке «линии жизни». 

Контрольные вопросы 

1. Что такое комплексное человековедение и какова роль филосо
фии в его становлении? 

2. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания 
человека в эпохи Античности, Средневековья и Нового времени? 

3. Какие современные концепции человека вам известны? 
4. Как вы относитесь к положению Библии: «И создал Господь Бог 

человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душей живою»? Насколько оно совпадает с принятой в науке 
концепцией антропосоциогенеза? 

5. Что такое антропосоциогенез? 
6. В чем состоят сущность и предназначение человека? 
7. Как соотносятся в человеке природное, общественное и духов

ное начала? 
8. Объясните известное положение о том, что человек одновре

менно является объектом и субъектом исторического процесса. 
9. Почему следует рассматривать человека как целостное явление? 

В чем выражается его целостность? 
10. Возможно ли выработать завершенное, исчерпывающее пред

ставление о человеке? 
11. Некоторые высокоорганизованные животные используют 

предметы как орудия труда, у них наблюдаются инстинктивные фор
мы трудовой деятельности. В чем же тогда разница между животным и 
человеком? 

12. Какова роль потребностей и интересов личности в ее деятель
ности? 

13. Как соотносятся понятия «деятельность» и «активность»? 
14. Что такое «социализация»? 
15. В чем состоит значение рассуждений о смерти? 
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Раздел 13 

Л И Ч Н О С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О 

Составной частью философской проблемы человека являет
ся проблема личности и ее взаимосвязи с обществом. Это объяс
няется тем, что проблему человека невозможно рассматривать в 
отрыве от социально-политических, экономических, культур
но-информативных условий его существования. Ведь без гармо
низации отношений в системе «человек — общество — госу
дарство» сложно говорить о возможности выживания не только 
отдельного индивида, но и общества в целом. Причем, рассмат
ривая человека во взаимосвязи с общественной средой, следует 
не только акцентировать внимание на сущности человека как 
такового, но и исходить из взаимовлияния общества на лич
ность и личности на общество. Важной проблемой также явля
ется и диалектика свободы и ответственности личности в обще
ственном развитии, их взаимная обусловленность. Такая поста
новка вопроса позволит раскрыть природу человека еще под 
одним углом зрения. 

§ 1. П о н я т и я «человек», « и н д и в и д » , 
« и н д и в и д у а л ь н о с т ь » , «личность» 
и их взаимосвязь 

Для того чтобы определить место человека в современном 
мире, а также выяснить взаимоотношения в системе «личность — 
общество», необходимо остановиться на некоторых общих опре
делениях и характеристиках, показывающих человека с различ
ных сторон. 

Человек, как уже говорилось в предыдущей теме, имеет био
социально-духовную природу. С одной стороны, это живое суще-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ 111. Социальная философия 

ство со свойственными ему общими чертами, присущими чело
веческому роду, обладающее в то же время собственным внутрен
ним духовным миром, которому свойственны чувство, воля. С 
другой стороны, в онтологическом аспекте человек — существо 
социальное, раскрывающее свои сущностные черты именно в 
коллективе, в процессе общения. Посредством целенаправлен
ной деятельности (труд), коммуникации (речь), системы оценки 
(критика) и самооценки (самокритика) человек становится «об
щественным животным», уникальным представителем биосфе
ры, создавшим, по мнению Владимира Вернадского, свою собст
венную среду обитания — ноосферу. Таким образом, человек — 
живое существо, которое имеет определенные потребности, удов
летворяет их в процессе производства благодаря общению и способ
ности сознательно, целеустремленно преобразовывать мир и самого 
себя. 

Однако, выяснив многоаспектность природы человека, не
возможно ответить на вопрос, почему люди, которые принадле
жат к одной этнической общности, отличаются друг от друга, по
чему одни люди известны всей стране, а о существовании других 
знает только ограниченный круг. Иными словами, для отображе
ния всех аспектов многогранной человеческой личности исполь
зуются различные качественные характеристики. Это такие по
нятия, как «человек», «индивид», «индивидуальность», «лич
ность» (схема 13.1). 

Рассмотрим эти понятия более подробно. Смысловым мости
ком от биологического (человек) к социальному (личность, ин
дивидуальность) является понятие индивид (от лат. individuum — 
неделимое). Под понятием «индивид», как правило, понимают 
конкретного человека. Наряду с общими чертами, которые при
сущи всему человеческому роду, индивид имеет свои особые ка
чества, благодаря которым он отличается от других. Здесь и фи
зические данные (рост, цвет глаз, кожи, волос, особенности 
строения тела), и природные задатки, и особенности его мышле
ния и психики (свойства памяти, воображения, темперамента, 
характера), а также специфические потребности и интересы. 
В этом смысле мы говорим об индивидуальности человека. Итак, 
индивид — это отдельно взятый представитель человеческого рода, 
с присущими ему неповторимыми индивидуальными качествами. 

Понятие «индивид» тесно связано с понятием индивидуаль
ность. Оно, как правило, означает совокупность свойств, способно-
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Схема 13.1. Соотношение содержания понятий 

«человек», «индивид», «индивидуальность», «личность» 

emeu, особенностей и опыта личности, отличающих данного инди
вида от многих других. Эта неповторимость вытекает из совокуп
ности отношений конкретного человека с миром природы, 
обществом, другими людьми и зависит от его жизненной пози
ции, характера деятельности и уровня оригинальности. Индиви
дуальные оттенки имеет осознанная деятельность человека, в ча
стности его суждения, поступки, культурные потребности. 

И хотя они не очень сильно отличаются от присущих другим 
людям — представителям одной и той же социальной группы, од
нако в индивидуальности есть что-то свое, свойственное только 
ей. Например, один человек воспринимает известие об опреде
ленном событии в обществе спокойно, другой — с улыбкой, а 
третий — с цинизмом. Таким образом, в отличие от индивида, ха-
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растеризующегося единичностью, индивидуальность отличается 
своей особенностью. 

Следующая, более высокая степень характеристики общест
венных свойств человека, — понятие «личность». Личность — это 
наивысшая степень духовного развития человека, представляющая 
собой устойчивую совокупность социально значимых качеств, ха
рактеризующих индивида как уникальную субъективность, способ
ную осваивать и изменять мир. Иначе говоря, каждая личность — 
человек, но не каждый человек является личностью. Человече
ским индивидом рождаются, а личностью — становятся. Ничего 
обидного для людей в этом высказывании нет, и используется 
оно лишь для того, чтобы в очень краткой форме раскрыть сте
пень общественного различия между человеком и личностью. 
В отличие от индивида и индивидуальности, сущность которых 
формируется преимущественно на основе биологической приро
ды человека, сущность личности опирается главным образом на 
ее духовные и социальные качества. Понятие «личность» содер
жит в себе совокупность всех социальных ролей данного челове
ка, всех общественных отношений, важнейшими среди которых 
являются отношение к общественному долгу, а также к установ
кам общественной морали. 

Личность, таким образом, представляет собой системное ка
чество. Ее индивид приобретает в своей практической деятельно
сти, в частности в работе и общении с другими людьми. Индивид 
только в том случае становится личностью, если он задействован 
в общественных отношениях, в общении с людьми. Поэтому по
нятие «личность» следует раскрывать через практическую дея
тельность, поскольку именно она представляет собой основу 
формирования и развития личности. Чем полнее мы изучаем об
щение между людьми, межличностные отношения, тем глубже 
познаем суть и структуру любого, кто вступает в эти отношения. 
Следовательно, основу личности составляет стойкая система об
щественно значимых черт, которые проявляются в активном уча
стии в общественно-экономической и культурной жизни обще
ства и возможности определенного влияния на события, проис
ходящие в обществе, а иногда и в мире. 

Такое понимание личности говорит о сложной внутренней 
структуре этого феномена, включающей в себя физическую, со
циальную и духовную составляющие (схема 13.2). 
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Схема 13.2. Структура личности 

Физическая составляющая личности — это тело, или телесная 
организация человека, самый устойчивый компонент личности, 
основанный на телесных свойствах и самоощущениях. К физиче
ской составляющей личности часто относят одежду и домашний 
очаг, которые являются важной характеристикой сущности лич
ности. Не зря по этому поводу в пословице говорится, что «чело
века встречают по одежке». К компонентам физической лично
сти можно отнести все, что создано ее руками, а также интеллек
том, — бытовые украшения, коллекции, рукописи, письма и т. д. 

Социальная структура личности формируется в процессе об
щения людей, начина)! с первичных форм общения матери и ре
бенка. По сути, она представляет собой систему социальных ро
лей человека в разных группах, частью которых он является. Су
ществует теория социальных ролей американского социолога 
Толкотта Парсонса. В соответствии с этой теорией каждая лич
ность в системе отношений играет определенную роль: отца, ру
ководителя, подчиненного, сына, мужа и т. д. Все формы самоут
верждения в профессиональной и общественной деятельности, в 
дружбе, любви, соперничестве формируют социальную структуру 
личности. 

Духовная составляющая личности представляет собой тот не
видимый стержень, ядро нашего «Я», на котором базируется вся 
структура личности человека. Это внутренние, духовные состоя
ния, отражающие устремленность личности к определенным 
ценностям и идеалам. Духовность человека не является чем-то 
внешним, ее нельзя приобрести путем образования или подража
ния лучшим примерам духовности. История знает массу приме
ров того, как интенсивная духовная жизнь (мудрецов, ученых, 
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деятелей литературы и искусства) была залогом не только физи
ческого выживания, но и активного долголетия. 

Названные компоненты личности образуют целостную систе
му, и каждый из этих компонентов на различных этапах жизни 
человека приобретает доминирующее значение. 

Человек не рождается личностью, а становится ею в ходе сво
его индивидуального развития путем усвоения опыта и ценност
ных ориентации общества, в котором он живет, и это становле
ние и развитие является для нее важнейшей проблемой. 

Процесс становления личности обусловлен как биологиче
скими особенностями человека, так и социальной средой. По 
мнению некоторых ученых, умственные способности человека на 
70—80 % детерминированы биологическими особенностями челове
ка, т. е. генетически. Так, в семье Баха было 16 композиторов и 29 
профессиональных музыкантов, а Александр Пушкин и Лев Тол
стой являлись родственниками (исследователями установлено, 
что прабабушка Пушкина и прапрабабушка Толстого были род
ными сестрами). Таких примеров влияния генетической предрас
положенности на формирование личности можно привести мно
жество. При этом важное место в процессе социализации играют 
воспитание, пример родителей, а также собственная настойчи
вость и трудолюбие в развитии природных задатков. В то же 
время важным условием для реализации человеком своих спо
собностей и качеств личности является его востребованность 
обществом. К сожалению, мы часто наблюдаем эффект невостре
бованности, когда уровень развития личности значительно выше 
уровня развития общества в целом. 

Еще одним важным фактором, оказывающим существенное 
влияние на формирование личности, является социальная среда. 
Социальная среда — это совокупность экономических, полити
ческих, духовных, информационных условий, в которых проис
ходит жизнедеятельность человека. Это не только само общество, 
его социальная структура, но и семья, коллективы, группы обще
ния (соседи, друзья), оказывающие влияние на развитие лично
сти и формирующие своеобразие его духовного мира. 

Важным компонентом социальной среды является тип по
литической системы общества, в котором формируется лич
ность. Известно, что открытое, демократическое общество, в 
котором отношения между личностью и обществом строятся на 
основах социального партнерства и взаимоуважения, более 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 13. Личность и общество 

предпочтительно для развития личности и раскрытия всех ее 
способностей, чем закрытое, тоталитарное (авторитарное), в ко
тором отношения в системе «личность — общество» деформиро
ваны. Если, например, в С Ш А делают ставку на инициативных 
людей и практикуют модель интереса во взаимоотношениях 
власти и личности, то в С С С Р ценились прежде всего исполни
тельские качества, послушание и отрабатывалась модель прину
ждения на уровне «власть — личность». Поэтому неудивительно, 
что в соревновании этих двух противоположных социальных 
систем более жизнеспособной оказалась демократическая мо
дель США . Таким образом, личность формируется под влияни
ем среды на основе своих индивидуальных биологических задат
ков. 

Важным вопросом для понимания проблемы личности явля
ется вопрос о типологии личностей. Существует целый ряд типо
логий, берущих за основу определенный критерий, среди кото
рых: настроенность личности на социальные роли, социальные 
факторы, психоэнергетические качества личности, цивилизаци-
онные особенности общества и ряд других (схема 13.3). 

Немецкий философ, психолог Эдуард Шпрангер (1882—1963) 
в зависимости от настроенности личности на социально-ролевые 
отношения выделил несколько типов личности, которые просле
живаются на всем историческом пути развития человечества: тео
ретический, экономический (прагматический), эстетический, со
циальный, политический, религиозный. 

Политический тип личности символизирует стремление к 
господству, к распределению социальных ролей, осуществляемо
му через прямое навязывание своего нормативного поля или 
мнения другим личностям. 

Эстетический тип тяготеет к неролевой деятельности. Обще
ние для него — средство самовыражения. Однако индивидуализм 
эстетической личности порой может привести к закреплению 
собственного мироощущения в знаково-ролевой форме. 

Социальный тип личности основывается на установке, соглас
но которой общение является формой самоотдачи, растворения 
себя в другом. Любовь — основная форма жизни социального че
ловека. Этот тип не признает нормативных рамок собственной 
активности, однако в зависимости от объекта любви (отдельный 
человек, семья, группа, человечество) он может быть склонен к 
патриархально-ролевому или к анархическому поведению, по-
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Схема J3.3. Типология личностей 

скольку вживание в объект любви для социальной личности оз
начает безусловное принятие всех форм его жизнедеятельности. 

Основой для выделения экономического типа личности высту
пает ее прагматическая ориентация, поскольку ролевое поведе
ние для экономической личности является необходимым услови
ем достижения пользы. 
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Для религиозного типа личности главное — общение с Абсо
лютом, Богом, в котором сливаются два типа личностной актив
ности, два типа общения. Роль превращается в призвание. 

Теоретический тип личности воплощает всепоглощающую 
страсть к познанию, ему несвойственна условно-ролевая деятель
ность. Теоретический тип личности далек от вхождения, транс-
цендирования, характерных для экзистенциальной формы лич
ностной активности. Теоретическая личность может лишь пре
вратить оба способа в объект исследования. 

По мнению российского исследователя Леонида Жарова, 
можно выделить несколько крупных социальных типов личности: 
деятели, мыслители, люди чувств и эмоций, гуманисты и под
вижники. 

К первому социальному типу личности — деятелям — он от
носит: охотников и рыболовов, воинов и ремесленников, рабочих 
и инженеров, педагогов и медиков, менеджеров и т. п. Для таких 
личностей главное — активное действие, изменение мира и себя 
самого вместе с ним. 

Ко второму социальному типу личности относятся мыслите
ли — это люди, которые, по словам Пифагора, приходят в мир не 
для того, чтобы соревноваться и торговать, а для того, чтобы 
смотреть и размышлять. Образ мудреца, мыслителя, воплощаю
щего традиции рода и его историческую память, всегда пользо
вался у народа авторитетом. 

К третьему социальному типу личностей относятся люди 
чувств и эмоций. Это прежде всего деятели литературы и искусст
ва, гениальные прозрения которых зачастую опережают самые 
смелые прогнозы и прорицания мудрецов. 

Четвертый социальный тип, по данной классификации, — гу
манисты и подвижники, для которых характерно обостренное 
чувство сострадания. Они способны облегчать душевные и телес
ные страдания других людей. Их сила — в вере в свое предназна
чение, в любви к людям и ко всему живому, в активном творении 
добра. 

Личностей типологизируют и по такому критерию, как психо
энергетическая составляющая. В соответствии с этой типологией, 
предложенной Петром Ганнушкиным (1875—1933), выделяются 
следующие личностные психотипы: 

1. Высокоэнергетические (агрессивные) : 
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— эпилептоидный (доминирует стремление к порядку); 
— паранойяльный (предельно выражена целеустремлен

ность); 
— гипертимный (преобладает повышенное настроение, об

щительность); 
— истероидный (имеет выраженную демонстративность по

ведения). 

2. Низкоэнергетические: 
— шизоидный (погруженность в свой внутренний мир, необ

щительность); 
— психостеноидный (явно выражена неуверенность в себе); 
— гипотимный (преобладает пониженное настроение); 
— сенситивный (характерна повышенная чувствительность). 

3. Непостоянные типы: 
— циклоидный (характерна периодическая смена настрое

ния); 
— конформный (доминирует зависимость от социального 

окружения, стремление приспособиться к нему). 

Данная классификация берет за основу определенные психи
ческие конструкции, энергетический потенциал человека, актив
но влияющие на поведение личности, ее настроение и особенно
сти духовного мира. 

Рассматривая типы личности, нельзя не учитывать менталь
ные особенности «западного» и «восточного» человека, которые, в 
свою очередь, могут стать основой для типологии личности. В ев
ропейской модели личность в различных ситуациях сохраняет свой 
«стержень», так как это определенная целостность. Для восточной 
модели личности ключевыми понятиями являются долг и уваже
ние к традициям. Европеец наделен склонностью выделиться и 
завоевать окружающий мир, а восточный человек стремится 
слиться с природой, осознает себя ее неотъемлемой частью. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в реальной жизни 
понятия «индивид», «индивидуальность» и «личность» взаимосвя
заны, внутренне едины. Поэтому, когда мы говорим о личности, 
имеем в виду личность-индивидуальность, т. е. такую структуру 
поведения единичного участника, для которой одновременно ха
рактерны самостоятельность и самобытность, ответственность и 
одаренность, сознательность и разносторонность. 
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§ 2. И с т о р и ч е с к и е т и п ы в з а и м о о т н о ш е н и й 
человека и о б щ е с т в а 

Богатство и сложность социального содержания личности 
обусловлены многообразием ее связей с общественным целым, 
степенью преобразования в ее сознании и деятельности различ
ных сфер жизни общества. Вот почему уровень развития лично
сти является показателем уровня развития общества, и наоборот. 
Но личность не растворяется в обществе. Она сохраняет значение 
неповторимой и самостоятельной индивидуальности, форми
рующей общественное целое. 

В каждую историческую эпоху складывается совокупность ус
ловий — материальных, социальных, духовных, — определяющих 
социальный тип человека и характер его взаимоотношений с об
ществом, что в социальной философии называется историческим 
типом социальности. Основы учения об исторических типах со
циальности были заложены еще Карлом Марксом, который на ос
нове формационного подхода к истории выделил три основных 
типа социальности: отношения личной зависимости, отношения 
вещной зависимости при личной независимости и отношения сво
бодных индивидуальностей. Позднее идеи Маркса развили и до
полнили в своих трудах социологи Чейз Рейч, Эрих Фромм, 
Джон Рисмен. 

Так, по мнению американского социолога Д. Рисмена 
(1909—1950), можно выделить следующие социальные характеры 
личности на разных этапах развития общества: 

1) личность «традиционно ориентированная» (архаическое об
щество); 

2) личность, «ориентированная изнутри» (активный субъект 
конкурентной борьбы эпохи свободного предпринимательства); 

3) личность, «ориентированная извне» (субъект подчинен бю
рократической организации, связан с усложнением промышлен
ного производства и урбанизацией общества); 

4) автономная личность (субъект отвергает конформизм во 
имя независимости своих суждений, своего призвания и осозна
ния своей ответственности перед обществом). 

За основу своей типологии взаимоотношений личности и об
щества Эрих Фромм (1900—1980) взял различные исторические 
типы самоотчуждения человека. В соответствии с этим подходом 
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им выделяются четыре типа социального характера: накопитель
ский, эксплуататорский, «рецептивный» (пассивный), рыночный. 

Рассмотрим более подробно типы взаимоотношений между 
личностью и обществом, основываясь на формационном подходе к 
истории (схема 13.4). 

Первым историческим типом взаимоотношений между лич
ностью и обществом являются отношения личной зависимости. 
Такой тип характерен для всех доиндустриальных видов обществ, 
как доклассовых, так и классовых. Для индивидов этого типа ха
рактерна полная зависимость от жестко регламентированной 
системы общественных связей, которая может принимать вид 
рода, общины, сословия, касты и т. д. Различия же между до
классовыми и классовыми обществами проявляются в том, что в 
доклассовых обществах еще отсутствует эксплуатация человека 
человеком, а личная зависимость проявляется как непосредст
венная зависимость человека от первобытного рода, который был 
в те времена единственным субъектом права, В силу накопления 

Схема J3.4. Исторические типы 
взаимоотношений человека и общества 
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общественных функций интересы личности еще не выделены из 
интересов коллектива. Человек, составляя одно целое с родом, не 
выделяет себя из него. Все его права и обязанности являются не 
личными, а родовыми. Таким образом, личности в архаичном об
ществе не существовало. 

В процессе развития труда и обогащения на его основе обще
ственных отношений произошла дифференциация социальных 
функций людей. 

Приобретая личные права и обязанности, понимая опреде
ленную степень личной ответственности, человек все больше на
чинает выделяться из рода и развивает в себе качества субъекта. 
Так постепенно человек становится личностью. 

Второй исторический тип взаимоотношений между лично
стью и обществом связан с развитием капиталистического товар
ного производства и ликвидацией системы внеэкономического 
принуждения к труду (этот период в современном обществоведе
нии принято называть индустриальным обществом). Следствием 
этого стало крушение отсталых социальных структур, сословных 
и иных преград между людьми. Это, в свою очередь, послужило 
причиной своеобразной атомизации общества, т. е. его разделе
ния на множество независимых индивидов, уже не связанных от
ношениями личной зависимости. Формальное равенство между 
людьми, обладающими различным имущественным положением, 
привело к тому, что одни из них вынуждены были продавать, а 
другие — заинтересованы покупать рабочую силу. В связи с этим 
отношения между людьми в своей основе стали отношениями то
варопроизводителей, частных собственников, т. е. вещными от
ношениями. Возник совершенно новый тип социальных отноше
ний, в которых главной формой социальных связей выступает 
меновая стоимость и капитал. Это отношения вешной зависимо
сти людей при их личной независимости. 

Развитие личности и ее взаимоотношения с обществом в этот 
период представляли собой противоречивый процесс. С одной 
стороны, индустриализация общества способствовала преодоле
нию местечковой замкнутости, человек освобождался от сослов
ных связей и перед ним открывались невиданные ранее возмож
ности общения и саморазвития. С другой стороны, все эти воз
можности определялись частной собственностью, порождающей 
неравенство людей, и различными формами отчуждения лично
стей от общества и друг от друга. 
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Переход развитых стран на стадию постиндустриального об
щества создал возможности для формирования третьего типа 
взаимоотношений между личностью и обществом. Это — отно
шения свободной личности. 

Характерным для постиндустриального общества является то, 
что в нем определяющими стали знания и информация, классо
вое разделение уступило место профессиональной дифференциа
ции, сфера услуг постепенно начала преобладать над сферой про
изводства. Развивая мощные производительные силы и всемир
ные общественные связи, эта эпоха сформировала материальные 
и духовные предпосылки для использования всех богатств куль
туры, приобретенных человечеством на протяжении истории, в 
интересах развития личности. Такое открытое, свободное обще
ство впервые в истории создало условия для возникновения дей
ствительно свободной личности, которая имеет право и, главное, 
экономические и правовые возможности свободно выбирать в 
соответствии со своими способностями и призванием профес
сию, место и образ жизни. 

Действительно, личность может быть свободной только в сво
бодном обществе. Только высокоорганизованное общество соз
дает условия для формирования активной, всесторонне развитой, 
самостоятельной личности и именно эти качества делает мерой 
оценки достоинств человека. Примером такого общества являет
ся правовое общество, где каждый человек представляет собой 
самоцель и высшую ценность. Именно в таком обществе преодо
левается отчуждение человека от собственности и власти, в пол
ной мере реализуются принципы демократии и гуманизма во 
взаимоотношениях между его субъектами, обеспечивается чет
кий баланс между свободой и ответственностью личности. 

§ 3. П р о б л е м а с в о б о д ы и о т в е т с т в е н н о с т и 
человека 

Анализ исторических типов взаимоотношения личности и 
общества убедительно доказывает, что в условиях ускоренного 
развития цивилизации роль личности в обществе, уровень ее сво
боды существенно возрастают. В связи с этим становится все бо
лее актуальной проблема соотношения свободы личности и ее от
ветственности перед другими людьми и обществом. 
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Какую же смысловую нагрузку несут категории «свобода» и 
«ответственность» и какое соотношение существует между ними? 

Свобода — одна из основных, сложнейших философских катего
рий, которая характеризует сущность человека, состоящую в его 
способности мыслить и действовать в соответствии со своими на
мерениями, желаниями и интересами, а не вследствие какого-либо 
принуждения. Со времен Античности до наших дней идея свобо
ды была присуща практически всем развитым философским сис
темам. Так что в определенном смысле философия — это учение 
о свободе. 

Необходимо отметить, что в истории философской мысли 
существовали различные подходы к определению свободы, путей 
и средств ее достижения. Так, для большинства представителей 
античной философии — Сократа, Диогена, Эпикура и Сенеки — 
свобода является смыслом и целью человеческого существова
ния. Для представителей средневековой схоластики — Ансельма 
Кентерберийского, Альберта Великого и Фомы Аквинского — свобо
да разума и поступков возможна только в рамках церковных дог
матов, а за их пределами свобода представляет собой ересь, тяж
кий грех. В Новое время преобладающей стала точка зрения на 
свободу как на естественное состояние человека, путь к социаль
ному равенству и справедливости {Томас Гоббс, Поль Анри Голь
бах, Пьер Симон Лаплас). Большое внимание проблеме свободы 
уделяли и представители немецкой классической философии. Им
мануил Кант, например, под свободой понимал интеллигибель
ную (т. е. недоступную чувственному познанию) сущность чело
века; для Иоганна Готлиба Фихте свобода — единственная абсо
лютная реальность; а Георг Вильгельм Фридрих Гегель понимал под 
свободой многоплановую реальность, которая во всех своих про
явлениях есть форма объективации абсолютного духа. 

Значительный вклад в развитие данной категории внесли так
же Бенедикт Спиноза, Жан Жак Руссо, Мари Франсуа Аруэ Воль
тер, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Артур Шопенгауэр, Фридрих 
Ницше, Жан-Поль Сартр, Карл Ясперс, Николай Бердяев, Владимир 
Соловьев, Григорий Сковорода, Пантелеймон Кулиш и многие дру
гие философы и мыслители. Как видим, подходов к понятию 
«свобода» действительно много, и это еще раз доказывает, что 
свобода — необычайно сложный, многоаспектный феномен. Ка
кой же из этих подходов мог бы стать стержневым при анализе 
категории «свобода»? 
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По мнению многих исследователей, одной из наиболее разра
ботанных концепций свободы является концепция марксизма. 
Чтобы лучше уяснить особенности марксистского понимания 
свободы в ее диалектическом взаимодействии с необходимостью, 
рассмотрим трактование свободы с позиций волюнтаризма и фа
тализма. 

Волюнтаризм (от лат. voluntas — воля) — это идеалистическое 
направление в философии, рассматривающее волю в качестве 
высшего принципа бытия. Предпосылкой современного волюн
таризма являются идеи Августина и Иоанна Дунса Скотта о пре
обладании воли над интеллектом, а также учения Канта и Фихте 
о примате практического разума. Как самостоятельное направле
ние волюнтаризм был разработан Шопенгауэром, для которого во
ля — это лишь слепое, неразумное первоначало, диктующее свои 
законы человеку. 

В социально-политической практике волюнтаризм нашел вы
ражение в деятельности, которая не основывается на объектив
ных законах исторического развития, а руководствуется субъек
тивными желаниями осуществляющих ее субъектов. Действовать 
в духе волюнтаризма — значит не считаться с исторической необ
ходимостью, с законами природы и общества и выдавать свой 
произвол, свободу за высшую мудрость, Следовательно, волюн
таризм абсолютизирует свободу и отвергает необходимость в ис
тории общества и жизни отдельного человека. Примером волюн
таризма может являться политическая практика — как из жизни 
нашей страны, так и других стран. Вспомним хотя бы проводи
мую руководством маоистского Китая политику «большого скач
ка» (1958—1960) и «культурной революции» (1966—1976), при
несшую много страданий китайскому народу. 

По мнению же сторонников фатализма (от лат. fatalis — роко
вой), история человечества и жизнь каждого человека изначально 
предопределены судьбой (мифология и обыденный фатализм), 
Божественной волей (теология) или же неотвратимым стечением 
причинно-следственных связей внутри замкнутой каузальной 
системы (рационализм Гоббса, Спинозы). Таким образом, фата
лизм абсолютизирует предопределенность социальных процессов 
и отвергает свободу выбора. Данная позиция приводит к пред
ставлениям о безальтернативное™ социальных процессов, а сле
довательно, невозможности что-либо изменить человеческими 
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усилиями. Фатализм неизбежно приводит к смирению человека 

перед своею судьбой и тем самым обрекает людей на пассивность 

и покорность, на отказ от деятельности по совершенствованию 

общества. Из истории известно, что всплески фатализма в виде 

различных оккультных доктрин (астрологии, спиритуализма и т. д.) 

наблюдаются в кризисные или переходные периоды развития об

щества. 

Марксизм понимает свободу в диалектическом взаимодейст

вии с необходимостью. Он отвергает и волюнтаризм с его идеей 

произвольности человеческих поступков, и фатализм, рассматри

вающий их как предопределенные. Известно, что в повседневной 

жизни люди сталкиваются не с абстрактной необходимостью, а с 

ее конкретно-историческим воплощением в виде реально суще

ствующих условий, социальных отношений, а также имеющихся 

средств для достижения поставленной цели. 

Люди не в состоянии изменить условия своей жизни, однако 

они обладают известной свободой воли в выборе целей и путей их 

достижения, поскольку в каждый момент обычно существует не 

одна, а несколько реальных возможностей для действий. Кроме 

того, они в определенной мере свободны в выборе средств для 

достижения выбранных целей. Свобода, следовательно, не абсо

лютна, а относительна и претворяется в жизнь путем выбора оп

ределенного плана действий. Чем четче люди осознают свои ре

альные возможности, чем больше средств для достижения по

ставленной цели они имеют, тем большей является свобода. 

В этом и состоит объективность свободы как феномена человече

ской жизни. 

Отсюда следует, что выбор варианта деятельности сопряжен с 

большой моральной и социальной ответственностью за послед

ствия этого выбора. Поэтому подлинный выбор отличается от 

произвола тем, что он является результатом сложного синтеза 

объективных возможностей внешней действительности и субъек

тивного богатства внутреннего мира человека, накопленного им 

социального опыта. В процессе выбора раскрывается подлинное 

содержание, духовное и нравственное богатство личности. Имен

но свободный выбор является испытанием на прочность таких 

компонентов личности, как совесть, достоинство, честь, ответст

венность и т. п. 
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ищет 

Итак, что же представляет собой ответственность с позиции 
социальной философии? Ответственность — это социольно-фи-
лософское понятие, отражающее объективно-исторический харак
тер взаимоотношений между личностью и обществом, личностью и 
социальной группой, сформировавшихся в ходе удовлетворения вза
имных требований. Как правило, в зависимости от сферы деятель
ности различают политическую, правовую (юридическую), мо
ральную ответственность, а в зависимости от субъекта опреде
ленных действий — индивидуальную, групповую, коллективную 
и т. д. Ответственность формируется как результат требований, 
которые предъявляет к личности общество, социальная группа, 
коллектив. Усвоенные личностью, они становятся основой моти
вации ее поведения. Формирование личности предполагает вос
питание у нее чувства ответственности, которое становится важ
нейшей чертой. Особое значение приобретает ответственность за 
определенную деятельность в переходных обществах, находя
щихся в состоянии максимальной неустойчивости, когда незна
чительные флуктуации (даже действия одной личности) могут 
привести к нежелательным социальным бифуркациям. 

Важным вопросом для понимания соотношения свободы и 
ответственности является определение границ свободы деятель
ности человека. 

Свобода является фундаментальной ценностью для человека, 
но она должна иметь свои границы, пределы, чтобы не стать про
изволом, насилием над другими людьми, т. е. не превратиться в 
неволю. Таким образом, границами свободы являются интересы 
другого человека, социальных групп и общества в целом, а также 
природы как естественной основы существования общества. 

Свобода личности ограничивается интересами общества. Од
нако желания и интересы человека далеко не всегда совпадают с 
интересами общества. В данном случае личность под воздействи
ем общественных законов принуждается к поступкам, не нару
шающим интересов общества. При совпадении интересов лично
сти и общества в состоянии свободы понятие «свобода» следует 
дополнить идеей урегулирования деятельности людей. 

Возрастание степени свободы личности может служить кри
терием общественного прогресса. Хорошо известно, что на раз
личных этапах истории человечества возможность свободного 
выбора личности была далеко не одинаковой. По мере развития 
общества, с каждой новой эпохой открывались новые возможно-
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сти возрастания степени свободы личности. Это положение в со
временном обществоведении, как на Западе, так и на Востоке, 
стало общепризнанным. Поэтому сегодня основным критерием 
общественного прогресса является уровень гуманизации общест
ва, положение в нем личности — уровень ее экономической, по
литической, социальной и духовной свободы. Каждая общест
венная формация или цивилизация прогрессивны настолько, на
сколько они расширяют круг прав и свобод личности, создают 
условия для ее самореализации. Однако не стоит забывать, что 
свобода может быть критерием общественного прогресса лишь в 
том случае, если ее рост происходит в разумных пределах. Если 
же она выходит за эти пределы, в обществе неизбежно начинает
ся анархия, что с понятием «свобода» абсолютно несовместимо. 

ВЫВОДЫ 

1. Личность и общество — это две взаимосвязанные, взаимо
дополняющие стороны способа восприятия действительности че
ловеком. Нет личности без общества, как нет и общества без лич
ности. 

2. В каждую историческую эпоху существует свой тип отно
шений между личностью и обществом. Мера свободы, которую 
определяют люди в каждую конкретную эпоху, зависит от уровня 
развития экономики, от социальных отношений и политического 
строя того или иного государства. 

3. Свобода и ответственность — неразделимые понятия. Сво
бода невозможна без ответственности и долга человека перед ми
ром, в котором он существует. Ответственность — это неизбеж
ная цена свободы, плата за нее. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «индиви
дуальность», «личность» и покажите их взаимосвязь. 

2. Какова, на ваш взгляд, роль личности в общественных процес
сах? Проиллюстрируйте ответ примерами. 

3. Охарактеризуйте типы личности. Дайте им сравнительную ха
рактеристику. 

4. Проанализируйте внутреннюю структуру личности. 
5. Какие исторические типы взаимоотношений человека и обще

ства вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них. 
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6. В чем проявляется влияние общества на человека и человека на 
общество? 

7. Какова роль государства в преодолении отчуждения личности от 
власти, в обеспечении свободы личности? 

8. Раскройте смысл категорий «свобода», «ответственность», «не
обходимость», «выбор». Покажите их взаимосвязь. 

9. Какие разновидности свободы и ответственности вы знаете? 
10. Прокомментируйте выражение: «Свобода одного человека за

канчивается там, где начинаются права другого человека». 
11. Каковы особенности реализации прав и свобод гражданина в 

демократическом и переходном обществах? 
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Раздел 14 

Д У Х О В Н А Я Ж И З Н Ь О Б Щ Е С Т В А 

И К У Л Ь Т У Р А 

Во всех общественных явлениях в той или иной мере прини
мает участие духовность, представленная различными сторона
ми, видами ит. п. Поэтому определение места и роли духовного 
фактора в общественных, явлениях и процессах является необ
ходимым моментом познания закономерностей общественной 
жизни. Теоретическая разработка проблем духовной жизни об
щества и его культуры наиболее важна для тех сфер практической 
деятельности, в которых духовные элементы играют заметную, 
иногда решающую роль. Методологическое значение этих поня
тий обусловлено их принадлежностью к системе фундаменталь
ных категорий социальной философии, которые отражают ос
новные явления общества в целом и раскрывают отношения ме
жду ними. Эта роль проявляется как при изучении исторического 
процесса в общем, так и в конкретном исследовании отдельных 
общественных явлений, когда необходимо выяснить соотноше
ние между субъективной и объективной сторонами. 

Каково же содержание духовной жизни общества и его куль
туры? Об этом пойдет речь в данном разделе. 

§ 1. С у щ н о с т ь д у х о в н о й ж и з н и о б щ е с т в а . 
О б щ е с т в е н н о е сознание 

Жизнь общества — это реальный жизненный процесс соци
ального субъекга (лица, социальной группы, класса, общества), 
который происходит в конкретно-исторических условиях и ха
рактеризуется определенной системой видов и форм деятельно
сти как способ освоения и преобразования действительности че
ловеком. В реальной жизни общества в равной мере необходимы 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ III. Социальная философия 

как материальное, вещественное, так и идеальное, духовное. Для 
характеристики духовного в современной литературе используют 
категории «духовная жизнь общества», «духовное производство», 
«общественное сознание», «духовная культура». Эти категории 
очень близки по содержанию, но между ними существуют и оп
ределенные отличия. 

Духовная жизнь общества — наиболее широкое понятие из 
всех вышеупомянутых. Оно охватывает многогранные процессы, 
явления, связанные с духовной сферой жизнедеятельности лю
дей, совокупность их взглядов, чувств, представлений, а также 
процессы производства общественных и индивидуальных идей и 
их восприятие. Духовная жизнь — это не только идеальные явле
ния, но и ее субъекты, имеющие определенные потребности, ин
тересы, идеалы; а также социальные институты, которые занима
ются производством, распределением и сохранением духовных 
ценностей (клубы, библиотеки, театры, музеи, учебные заведе
ния, религиозные и общественные организации и т. п.). 

Духовное производство — это вид трудовой деятельности, сущ
ностью которой является создание предметов для удовлетворения 
духовных потребностей людей. Духовное производство развива
ется на основе материального производства и имеет с ним общие 
черты. Однако духовному производству присущи и специфиче
ские черты. Основными среди них считаются такие: 

а) если результатом материального производства являются 
материальные ценности, мир вещей, то результат духовного про
изводства — духовные ценности, мир идей; 

б) если материальное производство направлено на создание 
непосредственно значимых ценностей, то производство духов
ное — это ценности, которые только в конечном результате ста
новятся общественно полезными; 

в) если в материальном производстве предмет используется 
как вещественная форма — поглощается или добавляется к че
му-либо, т. е. исчезает как самостоятельный, то в процессе духов
ного производства происходит информационное использование 
предмета безотносительно к его материальной форме, т. е. пред
мет не только не исчезает, а может приобретать больший объем. 

Как важная составляющая общественного производства ду
ховное производство выступает производством общественного 
сознания, в котором сосредоточено основное содержание духов
ной жизни общества. Это ядро, квинтэссенция духовной жизни. 
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Общественное сознание представляет собой совокупность иде
альных образов, а именно: понятий, идей, взглядов, представле
ний, чувств, переживаний, настроений, возникающих в процессе 
отображения социальным субъектом окружающего мира, в част
ности и общественного сознания. Иными словами, это понима
ние действительности соответствующими социальными группа
ми или обществом в целом на данном этапе их развития (Франция 
эпохи Наполеона I; советское общество 20-х годов или периода 
Великой Отечественной войны; общество в Украине после 1991 г.). 
Общественное сознание — это не эмпирически существующее, 
самостоятельное духовное образование, а философская катего
рия, обозначающая особенности отображения социальными 
субъектами социальной и природной действительности при оп
ределяющем влиянии общественного бытия, а общественное бы
тие как реальный процесс жизни людей. Общественное сознание 
и общественное бытие — наиболее общие категории, используе
мые для выявления того, что является преимущественно опреде
ляющим в общественной жизни. За этими пределами их противо
поставление не имеет смысла. Идеальные, духовные компоненты 
в тесном переплетении пронизывают общественную жизнь. Об
щественное сознание — частица общественного бытия, а именно 
бытие является общественным, поскольку в нем функционирует 
общественное сознание. 

Общественное сознание имеет чрезвычайно сложную, ди
намичную структуру, которая предопределяется структурой об
щественного бытия. Анализ этой структуры, как правило, осу
ществляется в двух аспектах: гносеологическом (познавательном) 
и социологическом. По гносеологическим (познавательным) воз
можностям и особенностям отражения общественного бытия вы
деляют уровни общественного сознания: обыденный и теорети
ческий. 

Социологический аспект общественного сознания — это мо
мент его деятельности, неотделимый от системы отношений, в 
которой эта деятельность осуществляется. В таком аспекте обще
ственное сознание дифференцируется по сферам и представлено 
социальной психологией и идеологией. Кроме того, выделяют фор
мы общественного сознания, являющиеся формами познания 
действительности и вместе с тем духовно-практическими форма
ми осознания мира и человека (схема 14.1). 
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Схема 14.1. Структура общественного сознания 

Рассмотрим эти элементы общественного сознания подроб
нее. Обыденный уровень общественного сознания представляет 
собой отображение действительности в рамках повседневной 
жизни. Часто обыденное сознание называют здравым смыслом. 
Обыденное сознание формируется стихийно, в процессе непо
средственной жизни. Оно включает в себя накопленные веками 
эмпирические знания, нормы и образцы поведения, представле
ния, традиции. Это разрозненные и несистематизированные 
представления и знания о явлениях, лежащих на поверхности 
жизни и потому не требующих обоснования и доказательства. 
Теоретический же уровень общественного сознания выходит за 
пределы эмпирических условий бытия людей и выступает в виде 
определенной системы взглядов. Он стремится проникнуть в суть 
явлений объективной действительности, раскрыть закономерно
сти их развития и функционирования. Только теоретическое соз
нание может выявлять закономерные тенденции и диалектику 
развития общественной жизни во всей ее сложности и много
гранности. Оно направлено на выявление наиболее существен
ных черт названных процессов. Творцом теоретических знаний 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 14. Духовная жизнь общества и культура 

выступает относительно незначительная, профессионально под
готовленная часть общества — научная интеллигенция. 

Необходимо ли обыденное сознание при наличии теоретиче
ского? Да, необходимо. Теоретическое сознание способно видо
изменять, модифицировать, окультуривать повседневное созна
ние. Однако, как бы ни развивались знания и наука, обыденное 
сознание всегда будет необходимо. В то же время абсолютизация 
обыденного сознания ведет к возникновению иллюзий и ошибок 
в общественном сознании. Важно, чтобы науки, в том числе и об
щественные, оставались на теоретическом уровне, чтобы науч
ные понятия не подменялись обыденными понятиями и пред
ставлениями, поскольку в таком случае система знаний теряет 
свой научный статус. 

Рассмотрим теперь социологический аспект структуры обще
ственного сознания. Относительно данного аспекта в структуре 
общественного сознания выделяют две сферы — общественную 
психологию и идеологию. Общественная психология — это сово
купность социальных настроений и чувств, обычаев, традиций и 
т. д., которые складываются стихийно, в процессе повседневной 
жизни общества. Общественная психология и эмпирические зна
ния находятся на одном уровне общественного сознания. Но в 
общественной психологии доминирующим является не само по 
себе знание о действительности, а отношение к этому знанию, 
оценка действительности. Общественная психология осуществ
ляет регулятивную функцию непосредственной жизни людей. 
В ней отражаются психологические черты и чувственные состоя
ния социальных групп и общества в целом. Можно говорить об 
особенностях национальной, классовой психологии, психологии 
религиозных групп и т. п. 

Общественная психология с ее эмоциональной окраской иг
рает важную роль в общественных движениях, побуждая людей к 
разнообразным видам деятельности. Поэтому государственным 
деятелям, политическим партиям, политикам важно изучать на
строения людей, прогнозировать их реакцию на те или иные со
бытия. 

Идеология — это система взглядов, идей, теорий, принципов, 
которые отражают общественное бытие сквозь призму интере
сов, идеалов, целей социальных групп, классов, нации, общества 
в целом. Идеология так же, как и общественная психология, на
правлена на регулирование общественных отношений. Между 
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ними существует единство и взаимодополнение. Тем не менее 
эти сферы общественного сознания имеют и некоторые отличия, 
а именно: 

1) общественная психология является непосредственной и 
стихийно сформировавшейся формой выражения интересов оп
ределенного класса или социальной группы; идеология же созда
ется целенаправленно, определенными группами людей, занятых 
в сфере духовного производства; 

2) в отличие от общественной психологии, идеология являет
ся упорядоченной и теоретически оформленной системой, т. е. в 
познавательном плане выступает на уровне теоретического соз
нания; 

3) общественная психология охватывает всю совокупность 
взглядов людей, имеющих гомогенный, т. е. нерасчлененный, ха
рактер. Идеология же распадается на отдельные виды — полити
ческие, правовые, эстетичные, религиозные и другие убеждения 
людей; 

4) общественная психология проявляет себя при решении 
практических задач обыденной жизни, идеология же направлена 
на решение глобальных социальных задач. 

Следует различать идеологию прогрессивную и консерватив
ную, реакционную, научную, относительно истинную и ненауч
ную, иллюзорную. Характер идеологии зависит от того, чьим со
циальным интересам она служит и как соотносится с потребно
стями общественного развития. 

Никакая идеология не должна приобретать характер госу
дарственной, официальной, принудительной, носить монисти
ческий характер, необходим идеологический плюрализм, сопер
ничество различных идеологий. Как свидетельствует практика, 
полная «деидеологизация» общества, т. е. устранение идеологии 
из жизни общества, невозможна. 

В структуре общественного сознания ведущее место принад
лежит его формам. Формы общественного сознания — это относи
тельно самостоятельные, более или менее систематизированные 
духовные образования, отражающие определенные стороны объ
ективного мира и общественного бытия. Каждая форма общест
венного сознания отражает мир во всей его целостности, но в со
ответствии со своей спецификой и своим назначением. Выделя
ют такие формы общественного сознания, как: политическая, 
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Схема 14.2. Основные признаки разграничения 
форм общественного сознания 

правовая, моральная, эстетическая, религиозная, философская, 
научная и т. п. 

Какого-либо одного признака, по которому можно было бы 
отличить одни формы общественного сознания от других, не су
ществует. Исследователи, которые занимаются изучением форм 
общественного сознания, выделяют четыре основных принципа, 
которые в совокупности могли бы служить таким критерием. 
Они считают, что формы общественного сознания отличаются 
(схема 14.2): 

а) по предмету отображения. Их предметом выступают так 
называемые идеологические или надстроенные общественные 
отношения, складывающиеся при непосредственном участии 
сознания. В политических взглядах, например, отображаются от
ношения субъектов политических процессов, в морали — отно
шение человека к человеку, к коллективу, обществу; 

б) по формам отображения. Они могут быть теоретико-поня
тийными, нормативно-оценочными, художественно-образными. 
Наука и философия отражают бытие в форме абстрактных логи
ческих понятий: материя, сознание, движение, масса, притяже
ние, инерция, ускорение, валентность и т. д. Мораль и религия 
пользуются нормативными оценочными понятиями: добро, зло, 
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справедливость, совесть и др. Искусство отображает действитель
ность в художественных образах; 

в) по особенностям своего происхождения и развития. Возник
новение и развитие каждой из форм связано с определенными 
общественными условиями и потребностями. Первой нерасчле-
иешюй формой сознания была мифология. Она возникла и слу
жила единой формой духовности на начальных этапах развития 
общества. Мифология содержала зародыш всех будущих форм и 
способов духовного освоения мира. С разделением труда на мате
риальный и духовный произошла дифференциация мифологиче
ского сознания. Возникли система морали, религия, искусство, 
философия, политическое и правовое сознание, наука; 

г) по выполняемым социальным функциям. Разные формы соз
нания обслуживают разные формы социальной деятельности, 
удовлетворяют различные социальные потребности и потому вы
полняют различные функции. Наука и философия несут позна
вательную и мировоззренческую нагрузку. Политическое и пра
вовое сознание выражают и защищают интересы определенных 
социальных групп в вопросах о власти, государстве и праве. Мо
раль выступает в роли неофициального регулятора отношений 
между людьми в нематериальной сфере, опираясь при этом не на 
силу закона, а на авторитет общественной мысли. Искусство 
удовлетворяет высокие духовные и культурные потребности, 
присущие только человеку. 

Формы общественного сознания имеют не только отличия, 
но и общие черты. Все формы имеют один объект отображения — 
материальную жизнь общества, общественное бытие; все они вы
ступают в качестве отдельных видов единого духовного комплек
са — общественного сознания; все формы формируются и функ
ционируют на обоих уровнях (за исключением научного созна
ния): и обыденном, и теоретическом, причем на теоретическом 
уровне они проявляются более ярко. Все формы находятся в тес
ной взаимосвязи между собой, взаимно проникая и взаимно обо
гащая друг друга. 

В любом современном обществе чрезвычайно важной фор
мой общественного сознания является политическое сознание. 
Это совокупность идей, взглядов, учений, политических устано
вок, отражающих социально-групповые, классовые отношения в 
обществе, центром которых является определенное отношение к 
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власти. Само понятие власти — ключевое для политического соз
нания. Политическое сознание включает в себя идеологический 
и психологический аспекты. Идеологический аспект связан с 
идеологией как системой взглядов, идей, отражающих коренные 
интересы определенных социальных слоев, групп и т. п. Второй 
аспект связан с психологией, которая основана на несистемати
зированных взглядах, чувствах, настроениях определенных субъ
ектов политических отношений. 

С политическим сознанием тесно связано правовое сознание. 
Правосознание — это совокупность идей и взглядов относи
тельно правомерности или неправомерности действий, прав и 
обязанностей членов общества, справедливости или несправед
ливости юридических законов. Правовое сознание обеспечивает 
общественный порядок, регулирует общественные отношения, 
исходя из сформулированных и утвержденных правовыми учреж
дениями требований надлежащего, с точки зрения закона, пове
дения. Правосознание на уровне индивида является осознанием 
и отстаиванием своих прав путем определения и соблюдения со
ответствующих обязанностей. 

Право не может регулировать все без исключения обществен
ные отношения, оно регулирует лишь важнейшие с точки зрения 
государства отношения. Остальные общественные отношения 
регулируются моралью (а также обычаями, традициями, ритуала
ми, которые частично входят в мораль). Моральное сознание яв
ляется суммой правил общественно одобренного поведения ин
дивидов. Оно охватывает действительность в форме моральных 
норм — требований, которых должен придерживаться человек в 
соответствии с установками общества и с точки зрения собствен
ных представлений о добре и зле. Требования морали не имеют 
закрепления в определенных учреждениях и заведениях. Они 
поддерживаются общественным мнением, властью обычаев, ус
тановленными нормами, оценками общества и социальных 
групп. Моральное сознание на уровне общества — это требова
ния, предписываемые индивиду, которые он должен выполнять в 
силу своих социальных обязательств. Таким образом, обществен
ная мораль является способом адаптации к общественной среде, 
сферой общественной необходимости. 

Потребности людей в восприятии и создании совершенного, 
возвышенного, что давало бы им духовное наслаждение, вызвали 
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к жизни искусство и эстетическое сознание. Они возникли, как и 
другие отношения и формы сознания, отвечающие им, на основе 
общественно-исторической, прежде всего производственной, 
практики людей. Специфика эстетического сознания определя
ется его предметом, художественно-образным способом отраже
ния действительности и функциями. Эстетическое сознание 
включает вкусы, представления, мысли, идеалы, взгляды и тео
рии, отражающие эстетическую ценность предметов и явлений 
объективной действительности, а также предметов и явлений, 
созданных самим человеком. Отображение действительности в 
эстетическом сознании осуществляется через понятия прекрас
ного и безобразного, возвышенного и подлого, комичного и тра
гичного. Это отражение осуществляется на идеологическом и 
обыденно-психологическом уровнях. 

Важную роль в духовной жизни общества играют религия и 
религиозное сознание, охватывающее религиозную идеологию и 
религиозную психологию. Религиозная идеология представляет 
собой более или менее четкую систему религиозных идей, взгля
дов на мир. Религиозная идеология, как правило, разрабатывается 
и развивается теологами. Религиозная психология складывается 
главным образом стихийно, непосредственно в процессе отраже
ния повседневных условий жизни людей. Она включает в себя 
несистематизированные религиозные чувства, настроения, обы
чаи, представления, связанные с верой в сверхъестественное. Су
щественное место в обыденном религиозном сознании играет 
процесс религиозного поклонения, или культ, который представ
ляет собой наиболее консервативный элемент любой религии. 
В процессе осуществления такого поклонения человек поддается 
значительному и разностороннему духовно-эмоциональному, 
психологическому влиянию. 

Между религиозным и философским сознанием есть нечто 
общее. И религия, и философия направлены на осознание пре
дельного смысла человеческого бытия, на поиск глубинного 
единства и связей человека с мировым универсумом. Но это 
осознание осуществляется разными способами, разными путями. 
Так, философия — это теоретические, понятийные размышления 
над проблемами смысла человеческого существования. Это при
ближает ее к науке. Однако, в отличие от науки, философия слу
жит не только целям теоретического познания, но прежде всего 
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целям человеческого самоопределения в мире, целям согласия 
между человеком и миром его бытия. Поэтому высшей ценно
стью философского познания является мудрость как пережива
ние и осознание истины, как личное постижение смысла и зна
ния сущего, путей творческого саморазвития человека. Религия 
же опирается не на знание, а на религиозную веру и указывает че
ловеку духовно-практический путь постижения смысла жизни. 
Она дает человеку духовные ориентиры для достижения бессмер
тия, используя специфические формы осознания единства чело
века и Вселенной. 

Наука как форма общественного сознания направлена на 
отображение объективных закономерностей и связей природного 
и социального миров. Она систематизирует объективные знания 
о действительности интеллектуально-понятийным (рациональ
ным) способом. Результатом и основной ее ценностью является 
истина. Наука имеет теоретический и эмпирический (экспери
ментально-исследовательский) уровни исследования и организа
ции знаний, опирается на специально созданную систему науч
ных методов познания и передачи знаний людям. Как социаль
ный институт наука оформилась в XVII—XVIII вв. По видам 
'наука делится на общественные, гуманитарные, технические нау
ки и природоведение. 

Важное место в структуре общественного сознания принадле
жит его носителям: массовому, коллективному и индивидуально
му сознанию. Массовое сознание — это уровень общественного 
сознания, субъектами которого выступают большие человеческие 
общности, составляющие большинство населения. Массовое соз
нание возникает на основе общности социально-экономических, 
идейно-политических и культурно-этнических условий жизни 
многих людей и включает наиболее распространенные, типичные 
представления, взгляды, устремления, идеалы, настроения и эмо
ции, обычаи и традиции, которые формируются в процессе ду
ховно-практического освоения мира и непосредственно включе
ны в повседневную практическую деятельность. Массовое созна
ние является интегрирующим проявлением взаимодействия 
индивидуального и группового уровней общественного сознания. 
Оно формируется под влиянием научно-теоретического и обы
денного сознания, идеологии и социальной психологии. Массо
вое сознание выступает непосредственной побудительной силой 
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социальных действий масс, их социально-преобразующей дея
тельности. 

Индивидуальное сознание — это духовный мир каждой лично
сти. Человек как общественное существо видит мир сквозь приз
му определенного социума — общества, нации, класса, эпохи в 
целом. В индивидуальном сознании отображаются общественные 
идеи, цели, идеалы, знания, верования, которые рождаются и су
ществуют в социальной среде. Сознание является отражением 
общественного бытия индивидов, оно всегда проявляется в об
щественной форме. В одном случае человек отображает мир и 
осознает свое бытие в форме мифологического сознания, в дру
гом — философского, научного сознания, в третьем — художест
венного, религиозного и т. п. Сознания как такового, вне и неза
висимо от конкретной общественной формы, просто не сущест
вует. Общественное сознание и является формой существования 
индивидуального сознания в общественной форме, в виде опре
деленного совокупного результата человеческой деятельности, в 
форме общего достояния, достижений общества (схема 14.3). 

Общественное сознание не является простой совокупностью 
индивидуальных сознаний. Особенностью общественного созна
ния выступает то, что оно, пронизывая индивидуальное созна-. 
ние, формируя его, обретает объективную, независимую от инди
видов и их сознания форму существования. Оно воплощается в 
разнообразных объективных формах духовной культуры челове
чества — в языке, науке, философии, искусстве, в политике и 
праве, морали, религии и мифах, в народной мудрости, в соци
альных нормах и представлениях социальных групп, наций, че
ловечества. Все эти элементы существуют относительно незави
симо от индивидуального сознания и общественного бытия, они 
более или менее самостоятельны, имеют собственные особенно
сти развития, наследуются, передаются от поколения к поколе
нию. Каждый индивид формирует свое сознание путем освоения 
общественного сознания. 

Но индивидуальное сознание, также как и общественное, яв
ляется относительно самостоятельной системой. Оно не может 
абсолютно определяться общественным сознанием. Духовный 
мир человека имеет личностно-неповторимую форму. Индивиду
альные черты сознания индивида не только связаны с конкрет
ными особенностями его жизнедеятельности, но и зависят от его 
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Схема 14.3. Соотношение общественного 
и индивидуального сознания 

нейрофизиологической структуры, особенностей психики, гене
тической организации, от уровня его собственных сил и способ
ностей. 

В своем развитии индивидуальное и общественное сознание 
опосредуют друг друга: каждый индивид развивает свое сознание 
через творческое постижение духовных достижений минувших 
поколений и современности, а развитие духовности человечества 
осуществляется благодаря индивидуальным достижениям и ду
ховным открытиям отдельных личностей. 

Итак. 
Духовная жизнь общества является чрезвычайно важным эле

ментом его жизнедеятельности, от оптимального развития кото
рого зависит общий процесс развития. 

В основе развития духовной жизни общества лежит духовное 
производство, которое осуществляется в неразрывной взаимо
связи с другими видами общественного производства, т. е. духов-
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ное производство изначально является формированием духовных 

потребностей людей наряду с их другими потребностями, являет

ся производством общественного сознания. 

Общественное сознание — это совокупность идеальных 

форм, охватывающая и воссоздающая общественное бытие и вы

работанная человечеством в процессе освоения природы и исто

рии. 

§ 2. Культура как специфическая 
социальная реальность 

Термин «культура» является одним из наиболее распростра

ненных в философии. Он употребляется в политическом лекси

коне и публицистике, в области духовной жизни и в быту, при 

анализе художественных явлений и в философских исследовани

ях. Специалисты занимают разные, нередко противоположные 

позиции относительно содержания этого термина. Первые его 

определения относят к 1871 г. и связывают с именем английского 

ученого Эдуарда Тейлора. В 50-е годы XX в. американские куль

турологи Анри Кребер и Антоне Клакхом насчитали 164 опреде

ления понятия культуры и приблизительно 100 попыток теорети

ческого обоснования культуры. Через 20 лет французский культу

ролог Анри Моль приводил уже 250 вариантов определений 

культуры. В современной философии их около 500. Это обстоя

тельство свидетельствует о пристальном внимании исследователей 

к проблемам, связанным с культурой, а заодно и об отсутствии 

среди них согласия относительно трактовки ее проблем. 

Этимологически термин «культура» происходит от латинско

го слова cultivire — обрабатывать, возделывать, усовершенство

вать, улучшать. Поначалу оно и означало «обработка почвы, ее 

культивирование». Отсюда — «агрокультура». Позднее слово 

«культура» приобрело более обобщенное значение: это все, что 

создано человечеством, т. е. «вторая природа», надстроенная над 

природой естественной. В этом плане культуру и все разнообра

зие относящегося к ней противопоставляют природе, составные 

части которой имеют естественное происхождение, не созданы 

человеком и не могут быть созданы им. Итак, слово «культура» 

формировалось в прямой оппозиции к слову «натура». И такое 
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понимание культуры на обыденном уровне сознания остается по

ныне. Но оно требует важных уточнений. 

Во-первых, недостаток приведенного определения состоит в 

том, что далеко не все созданное человеком можно отнести к 

культуре. Замена стрелы огнестрельным оружием или изобрете

ние газовой камеры для уничтожения людей не может быть куль

турой. Ведь в этом понятии должен присутствовать ценностный 

критерий. Что это за критерий? Что такое ценность? Содержание 

этого слова очень простое и целиком отвечает самому термину: 

ценность — это все то, что люди ценят. Но смысл его надо уточ

нить. И сделать это лучше всего с помощью понятия «значи

мость» — более широкого, чем «ценность». Оно включает в себя 

не только явления полезные, но и вредные. Войны, преступле

ния, болезни очень значимы для общества и личности, но никто 

эти явления не называет ценностями. Ценность — это положи

тельная значимость. Таким образом, культура — это совокуп

ность созданных человеком ценностей. Мир культуры — это мир 

ценностей. Мир антикультуры — это мир антиценностей. 

Во-вторых, приведенная трактовка культуры непригодна для 

философского анализа, поскольку культура при этом отождеств

ляется с обществом в целом и не отражает собственной специфи

ки. Дело в том, что общество — тоже результат деятельности че

ловека, в готовом виде его в природе не существует. Вот почему 

понятие «культура» сводят к совокупности материальных и ду

ховных ценностей, созданных благодаря человеческой деятель

ности. Понимание культуры как системы материальных и духов

ных ценностей отделяет ее от природы и одновременно не позво

ляет отождествлять ее с обществом. При таком подходе культура 

выступает как определенный аспект общества. 

В-третьих, понимание культуры как ценностей, созданных 

человеком, воспринимается односторонне, как что-то внешнее 

относительно человека. Но сам человек, сумма его знаний, при

вычек — это тоже элемент культуры. Одной стороной человече

ской деятельности является контакт с природой, а другой — 

контакт с людьми. Еще выдающийся римский оратор и философ 

Марк Туллий Цицерон высказал мысль о том, что дух, разум 

нужно обрабатывать так же, как крестьянин обрабатывает зем

лю. Культурный человек в отличие от дикаря — это человек, у 

которого внутренняя жизнь, поведение, манеры и внешность 
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«обтесаны», «обработаны». Поэтому не будет преувеличением 

сказать, что культура представляет собой меру человеческого в 

человеке, характеристику развития человека как общественного 

существа. 

В-четвертых, недостаток определения культуры как всего 

созданного человеком состоит и в том, что ученые упускают из 

виду саму деятельность человека. Известно, что человеческая 

деятельность отличается от способов животной жизнедеятельно

сти. Она включает в себя сложную и разнообразную систему ме

ханизмов, созданных вне биологических форм. Их в природе то

же не существует, они «обработаны» человеком. Вот почему 

«предметное» понимание культуры необходимо дополнить «про

цессуальным». В таком случае культура будет рассматриваться 

как способ организации и развития человеческой жизнедеятель

ности, представленный в предметах материального и духовного 

труда. Тем не менее такой подход к рассмотрению культуры как 

способа деятельности порождает вопрос: всякое ли действие че

ловека является культурным? История человечества знает немало 

действий, которые выполнялись «человеческими» способами, но 

их невозможно отнести к культурным (скажем, сталинский гено

цид против небольших этносов, фашистская политика и практи

ка Гитлера, политический геноцид, терроризм и разные формы 

расизма). Прошлое и современность дают немало примеров ан

тикультурного содержания. В наше время все более необходимым 

становится размежевание деятельности людей на культурную и 

антикультурную. 

Таким образом, культуру можно определить как совокупность 

всех видов творческой деятельности человека и общества, а также 

результатов этой деятельности, воплощенных в материальных и 

духовных ценностях. 

Поскольку к сфере культуры относятся результаты человече

ской деятельности (определенные материальные ценности, чрез

вычайно разнообразные по своей материальной форме) и спосо

бы, средства, методы самой человеческой деятельности, которые 

также очень разнообразны и имеют не только материальную, но 

и духовную форму, то различают культуру материальную и куль

туру духовную (схема 14.4). 

Материальная культура охватывает очень широкий круг ве

щей, среди которых, собственно, протекает вся жизнь как каждо-
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Схема 14.4. Структура культуры 

го отдельного человека, так и общества в целом. Под материаль

ной культурой понимают совокупность любых материальных 

ценностей, когда-либо созданных человечеством на протяжении 

своей истории и сохранившихся поныне. К материальной культу

ре относят: орудия и средства производства, технику, техноло

гию; культуру труда и производства; материальную сторону быта; 

материальную сторону окружающей среды. 

К духовной культуре относится сфера производства, распреде

ления и потребления разнообразнейших духовных ценностей. 

Область духовной культуры включает в себя все результаты ду

ховной деятельности человечества, науку, философию, искусст

во, мораль, политику, право, образование, религию, сферу руково

дства обществом и управления им. К духовной культуре принад

лежат также и соответствующие учреждения, организации (науч

ные институты, вузы, школы, театры, музеи, библиотеки, кон

цертные залы и др.), которые в совокупности обеспечивают 

функционирование духовной культуры. 

' -мняимат 
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Разделение культуры на духовную и материальную относи

тельно. Очень часто невозможно однозначно отнести те или 

иные явления к области материальной или же духовной культу

ры. Одними своими гранями они принадлежат к культуре мате

риальной, другими — к культуре духовной. Так, в частности, из

готовление орудий труда или каких-либо предметов, удовлетво

ряющих материальные потребности людей и общества (а это 

элементы материальной культуры), невозможно без участия че

ловеческой мысли, таким образом, этот процесс относится и к 

сфере духовной культуры. С другой стороны: продукты духовной 

жизни — идеи, художественные произведения, общественные 

нормы — находят свое выражение в определенной вещественной, 

материализованной форме, т. е. в рукописях, книгах, картинах, 

нотах. Уже поэтому они включаются в круг элементов материаль

ной культуры. 

Духовная культура — важный фактор общественного про

гресса. Ее уровень определяет степень интеллектуального, эсте

тического, художественного и морального развития общества. С 

понятием «культура» связан процесс приобретения знаний и 

опыта в той или иной области деятельности, усвоения человеком 

определенной системы ценностей, выбора собственной линии 

поведения. 

Каждый человек уже с детства находится под влиянием куль

туры, а точнее — культурной среды с тем или иным (высоким или 

низким) уровнем культуры, опредмеченной в соответствующих 

ценностях или антиценностях. Воспитание и обучение человека 

состоит в его приобщении к культуре, в усвоении накопленных 

обществом знаний, умений, привычек, а также духовных ценно

стей и норм поведения той страны, в которой он живет. Характер 

воспитания и образования, присущий обществу на определенной 

ступени его развития, является показателем уровня культуры 

данного общества. 

Существует определенная типология культур. В частности, 

выделяют культуру национальную (украинскую, русскую, фран

цузскую и др.); региональную (славянскую, американскую, аф

риканскую и т. д.); культуру отдельных социальных субъектов. 

Выделяют также культурные эпохи: Античности, Средневековья, 

Возрождения; определенные формы культуры: политическая, со

циальная, правовая, экономическая, экологическая, этническая, 
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вшита 

Схема 14.5. Функции культуры 

физическая, моральная и т. д, В литературе называют также спе

цифические культурные пласты и культурные подразделы: массо

вая, элитарная, молодежная, маргинальная культура и др., а так

же официальная культура. 

Культура как общественное явление выполняет определен

ные функции. Среди основных функций можно выделить сле

дующие: преобразовательная, познавательная (гносеологическая), 

коммуникативная, регулятивная (или нормативная), функция 

эмоционального регулирования жизнедеятельности человека, 

ценностно-ориентационная. Все они органически взаимосвяза

ны. Но , по мнению многих культурологов, интегрирующей 

функцией культуры является человекотворческая (гуманистиче

ская) функция (схема 14.5). 

Преобразовательная функция. Культура служит орудием твор

ческой деятельности людей с целью удовлетворения разнообраз

ных потребностей человека и общества. Эта функция осуществ

ляется с помощью различных средств производства, научных ис

следований и т. п. 
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Познавательная, или гносеологическая, функция. Культура, 

концентрирующая в себе опыт многих поколений людей, имма

нентно накапливает знания о мире, содействуя таким образом 

его познанию и освоению. 

Коммуникативная функция. Культура — это единый механизм 

передачи общественного опыта от одного поколения другому, от 

эпохи к эпохе, от одного государства другому. Поэтому не слу

чайно культуру считают общественной памятью человечества. 

Наследование культурных традиций не должно прерываться, ибо 

это приводит к потере общественной памяти. 

Регулятивная, или нормативная, функция. В сфере труда, быта, 

межличностных отношений культура так или иначе влияет на по

ведение людей и регулирует их поступки, действия и даже выбор 

материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция 

культуры опирается на такие нормативные системы, как мораль и 

право. 

Функция эмоционального регулирования жизнедеятельности 

человека. Она проявляется в создании и использовании различ

ных форм эмоционального настроя и снятии психологических 

напряжений, возникающих в процессе умственного и физиче

ского труда, бытовых отношений людей. Средствами эмоцио

нального регулирования служат пение, танцы, игры, кино, те

левидение и т. п. 

Ценностно-ориентационная функция. Культура как система 

ценностей формирует у человека определенные ценностные по

требности и ориентации. По уровню и качеству знаний, а также 

по моральным свойствам оценивают уровень культуры человека. 

Моральное и интеллектуальное содержание, как правило, высту

пает критерием соответствующей оценки. 

Человекотворческая, или гуманистическая, функция. Это ин

тегрирующая функция. Культура является способом и средством 

саморазвития способностей индивида, его материального и ду

ховного мира. Она становится мерой «очеловечения» самого че

ловека, мерой человечности его отношения к природе, к общест

ву, к другим людям, к самому себе. Культура является тем изме

рением человеческого бытия, которое отвечает за развитие 

человека как человека. Все созданное, любой предмет цивилиза-

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



РАЗДЕЛ 14. Духовная жизнь общества и культура 

ции хранит в себе способности и свойства человека, отражает его 
исторический опыт, потребности, ценности. Именно в процессе 
предметной деятельности, в историческом процессе социальной 
жизни создается тело цивилизации и культуры — мир человека, 
мир его сил, возможностей. 

Таким образом, культура неотделима от человека как соци
ального существа. Обыденное выражение с философской точки 
зрения неверно. Правильно было бы сказать, что человек плохо 
воспитан или недостаточно просвещен. Человек всегда культу
рен, потому что он является социальным существом, а общества 
без культуры не бывает. Степень же развитости культуры может 
быть разной в зависимости от условий, в которых пребывает че
ловечество, от имеющихся возможностей. Следовательно, куль
тура служит мерой развития человека. 

ВЫВОДЫ 

1. Культура — это сфера специфической деятельности челове

ка, то, что отличает «очеловеченный», гуманный мир от всего 

иного, нечеловеческого. 

2. С каких бы позиций ни подходили мы к определению путей 

развития общества — экономической, социальной, политической 

или духовной сфер, — определяющим фактором всегда будет сам 

человек и прежде всего его культурное развитие. 

3. Культура — это исторически сложившаяся система создан

ных человеком материальных и духовных ценностей, социокуль

турных норм, способов организации поведения и общения, а так

же обусловленный способом материального производства про

цесс развития производительных сил. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные составляющие духовной жизни общества? 

2. Что такое общественное сознание и как оно соотносится с об
щественным бытием? 

3. Какова структура общественного сознания? 

4. Что такое обыденное и теоретическое сознание? 

5. Какие критерии лежат в основе разграничения форм общест
венного сознания? 
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6. Какие формы общественного сознания были доминирующими в 
различные исторические эпохи? 

7. В чем состоят гносеологические и психологические причины су
ществования религии? 

8. Какую роль в жизни общества и человека играет искусство? 

9. В чем состоит специфика массового сознания? 

10. В каком соотношении находятся индивидуальное и обществен
ное сознание? 

11. Определите культуру как философскую категорию. 

12. Что такое духовная культура, каково ее основное содержание? 

13. Как категории «образованность», «интеллигентность» и «ду
ховность» соотносятся с понятием культуры? 

14. В чем проявляются социальные функции культуры? 
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Раздел 15 

Ц Е Н Н О С Т И В Ж И З Н И Ч Е Л О В Е К А 

И О Б Щ Е С Т В А 

Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и 
общества, так как именно ценности характеризуют собственно 
человеческий образ жизни, уровень выделения человека из жи
вотного мира. Особую значимость проблема ценностей приобре
тает в переходные периоды общественного развития, когда кар
динальные социальные преобразования ведут к резкой смене су
ществовавших в нем систем ценностей, тем самым ставя людей 
перед дилеммой: либо сохранять устоявшиеся, привычные цен
ности, либо приспосабливаться к новым, которые широко пред
лагаются, даже навязываются представителями различных пар
тий, общественных и религиозных организаций, движений. По
этому вопросы: что такое ценности; каково соотношение 
ценности и оценки; какие ценности являются для человека глав
ными, а какие второстепенными — являются сегодня жизненно 
важными. 

§ 1. Понятие ценности и ее общая 
характеристика. Ценности и оценки 

Принято считать, что учение о ценностях возникло недавно. 
Однако это не так. В истории философии нетрудно обнаружить 
довольно сильную ценностную традицию, которая уходит своими 
корнями в ранние философские системы. Так, уже в эпоху Антич
ности философов интересовала проблема ценностей. Однако 
ценность в тот период отождествлялась с бытием, а ценностные 
характеристики включались в его понятие. Например, для Сокра
та и Платона такие ценности, как благо и справедливость, явля
лись главными критериями истинного бытия. Кроме того, в ан-
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тичной философии предпринималась попытка классифицировать 
ценности. В частности, Аристотель выделял самодостаточные 
ценности, или «самоценности», к которым он относил человека, 
счастье, справедливость, и ценности, имеющие относительный 
характер, постижение которых зависит от мудрости человека. 

Различные философские эпохи и существовавшие в них фи
лософские школы накладывали свой отпечаток на ^понимание 
ценностей. В Средние века, например, ценности приобретали ре
лигиозный характер и связывались с божественной сущностью. 
В эпоху Возрождения на первый план выступали ценности гума
низма и свободомыслия. В Новое время подходы к учению о цен
ностях начали определять с позиций рационализма, что объясня
ется развитием науки и формированием новых общественных от
ношений. В этот период проблема ценностей и их критериев 
нашла свое отражение в трудах Рене Декарта, Бенедикта (Баруха) 

Спинозы, Клода Адриана Гельвеция, Нот Анри Гольбаха и др. 

Поворотным моментом в развитии учения о ценностях стала 
философия Иммануила Канта, который первым разграничил по
нятия сущего и должного, реальности и идеала, бытия и блага, 
противопоставил проблему моральности как свободы сфере при
роды, которая находится под воздействием закона необходимо
сти, и т. д. 

В конце XIX в. проблема ценностей достаточно широко обсу
ждалась и разрабатывалась в грудах таких видных представителей 
отечественной философии, как Сергей Булгаков, Николай Бердяев, 

Владимир Соловьев, Николай Федоров, Семен Франк и др. 

Собственно теория ценностей как научная система философ
ских знаний начала формироваться во второй половине XIX в. в 
трудах немецких философов Вильгельма Виндельбанда, Рудольфа 

Лотце, Германа Когена, Генриха Риккерта. Именно в этот период 
было впервые дано философское определение понятия ценности 
как значения объекта (в отличие от его существования) Р. Лотце 
и Г. Когеном. В начале XX в. для обозначения теории ценностей 
французский философ П. Лапи ввел термин «аксиология» (греч. 
axios — ценный, logos — учение). В последующем аксиологиче
скую проблематику активно рассматривали в своих исследова
ниях представители феноменологии, герменевтики, экзистен
циализма и других философских направлений. 

В нашей стране аксиология как наука о ценностях долгое вре
мя игнорировалась только потому, что ее теоретической основой 
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являлась идеалистическая философия. И лишь с начала 60-х го

дов XX в. эта теория стала развиваться. 

Что же является предметом изучения аксиологии ? 

Предметом аксиологии являются ценности всех типов, их 

природа, связь различных ценностей между собой, с социальны

ми и культурными факторами и структурой личности. Ценности, 

согласно аксиологии, — это определённая нормативная катего

рия, объемлющая все то, что может быть целью, идеалом, предме

том влечения, стремления, интереса. Основными понятиями и ка

тегориями этой теории являются: благо, достоинство, значение, 

оценка, польза, победа, смысл жизни, счастье, уважение и т. д. 

Существует несколько подходов к пониманию природы и 

сущности ценности, которые сформировались после выделения 

аксиологии в самостоятельную область философских исследова

ний. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Натуралистический психологизм {Алексиус фон Мейнонг, 

Ральф Бартон Перри, Джон Дьюи, Кларенс Ирвинг Льюис) рассмат

ривает цент-юсти как объективные факторы, источник которых 

заключается в биологических и психологических потребностях 

человека. Такой подход позволяет отнести к ценностям любые 

предметы и действия, с помощью которых человек удовлетворяет 

какие-либо свои потребности. 

2. Персоналистический онтологизм. Наиболее видный пред

ставитель данного направления Маркс Шелер также обосновывал 

объективный характер ценностей. Однако, согласно концепции 

Шелера, ценность каких-либо предметов, явлений нельзя ото

ждествлять с их эмпирической природой. Так же, как, например, 

цвет может существовать независимо от предметов, которым он 

принадлежит, так и ценности (красивое, доброе, трагическое) 

могут восприниматься независимо от тех вещей, свойствами ко

торых они являются. 

Мир ценностей, по Шелеру, имеет определенную иерархию. 

Нижнюю ступеньку этой иерархии занимают ценности, связан

ные с удовлетворением чувственных желаний и с материальными 

благами; более высокие ценности — это ценности «прекрасного» 

и «познавательные» ценности; наивысшей ценностью является 

ценность «святого» и идея Бога. Реальность всего этого ценност

ного мира основывается на ценности божественной личности. 

Тип же личности человека определяется свойственной ей иерар-
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хией ценностей, которая и образует онтологическую основу дан
ной личности. 

3. Аксиологический трансцендентализм (Вильгельм Виндельбанд, 

Генрих Риккерт) понимает ценности не как объективную реаль
ность, а как идеальное бытие, не зависящее от человеческих по
требностей и желаний. К таким ценностям относятся истина, 
добро, справедливость, красота, которые имеют самодостаточное 
значение и существуют в виде идеальных норм. Таким образом, 
ценность в данной концепции — это не реальность, а идеал, но
сителем которого является какое-то трансцендентальное, т. е. по
тустороннее, запредельное, сознание. 

4. Культурно-исторический релятивизм. • Основателем данного 
направления аксиологии был Вильгельм Дильтей, положивший в 
его основу идею аксиологического плюрализма. Под аксиологи
ческим плюрализмом Дельтей понимал множественность равно
правных ценностных систем, которые различаются и анализиру
ются при помощи исторического метода. По существу данный 
подход означал критику попыток создания абсолютной, единст
венно правильной концепции ценностей, которая была бы абст
рагирована от реального культурно-исторического контекста. 

5. Социологическая концепция ценностей. Родоначальником 
данной концепции является Макс Вебер, который ввел понятие 
ценностей в социологию и применил его для интерпретации со
циального действия и социального знания. По мнению Вебера, 
ценность — это норма, которая имеет определенную значимость 
для социального субъекта. 

В последующем данный подход Вебера развили американ
ский социолог Уильям Томас и польский социолог Флориан Зна-

нецкий, которые стали определять ценности не только через их 
социальную значимость, но и через социальные установки. По их 
представлению, ценностью выступает любой предмет, который 
обладает поддающимся определению содержанием и значением 
для членов какой-либо социальной группы. Установки же явля
ются субъективной ориентацией членов группы по отношению к 
ценности. 

В современной философской и социологической литературе 
тоже нет однозначного подхода к пониманию природы и сущно
сти ценностей. Одни исследователи рассматривают ценность как 
предмет, способный удовлетворять какую-либо потребность че
ловека или приносить ему определенную пользу; другие — как 
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идеал, норму; третьи — как значимость чего-либо для человека 
или социальной группы и т. д. Каждый из названных подходов 
имеет право на существование, так как все они отражают опреде
ленный аспект ценностей; их необходимо рассматривать не как 
взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. Синтез данных 
подходов и представляет собой современную общую теорию цен

ностей. 

Рассмотрим в самых крупных чертах проблематику общей 
теории ценностей и ее наиболее важные категории. Прежде всего 
разберемся в смысле основного понятия данной теории — кате
гории ценность. Этимологический смысл этого слова весьма 
прост и вполне соответствует самому термину: ценность есть то, 
что люди ценят. Это могут быть и предметы или вещи, и явления 
природы, и общественные явления, и человеческие поступки, и 
явления культуры. Однако содержание понятия «ценность», его 
природа не такие уж простые, как это может показаться с пози
ции обыденного сознания. 

В чем же философский смысл понятия «ценность»? 
Основные характеристики сущности и природы ценности 

можно свести к следующему (схема 15.1). 

1. Ценность социальна по своей сути и имеет объектно-субъ

ектный характер. Известно, что там, где нет общества, нет и ос
нований говорить о существовании ценностей. Ведь сами по себе 
вещи, события без их связи с человеком, с жизнью социума не 
имеют отношения к ценностям. Таким образом, ценности всегда 
являются человеческими ценностями и носят социальный харак
тер. Это относится не только к очеловеченной природе, т. е. ко 
всей цивилизации в многообразии ее проявлений, но даже к мно
гочисленным природным объектам. Например, атмосфера, со
держащая кислород, существовала на Земле задолго до появления 
человека, однако лишь с возникновением человеческого общест
ва стало возможно говорить об огромной ценности атмосферы 
для жизни людей. 

2. Ценность возникает в ходе практической деятельности чело

века. Любая деятельность человека начинается с определения це
ли, достижению которой и будет посвящена эта деятельность. 
Цель — это представление человека о конечном результате дея
тельности, достижение которой позволило бы индивиду удовле
творить какие-то свои потребности. Таким образом, уже изна
чально индивид относится к предполагаемому результату своей 
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Схема 15.1. Сущность ценностей 

деятельности как к ценности. Поэтому человек и сам процесс 

деятельности, направленный на достижение результата, рассмат

ривает как значимый, ценностный для него. 

Конечно, не все результаты и не всякой человеческой дея

тельности становятся ценностями, а только те, которые являются 

социально значимыми, отвечающими общественным потребно

стям и интересам людей. Причем сюда относятся не только вещи, 

но и идеи, отношения, способы деятельности. Мы ценим и мате

риальные блага, и доброту человеческих поступков, и справедли

вость государственных законов, и красоту мира, и величие разу

ма, и полноту чувств, и многое другое. 

3. Понятие «ценность» необходимо отличать от понятия «зна

чимость». Ценность соотносится с понятием «значимость», одна

ко не тождественна ему. Значимость характеризует степень ин

тенсивности, напряженности ценностного отношения. Что-то 

нас трогает больше, что-то меньше, что-то оставляет безразлич

ными. Более того, значимость может иметь характер не только 

ценности, но и «антиценности», т. е. вреда. Зло, социальная не-
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справедливость, войны, преступления и болезни имеют большую 

значимость для общества и личности, но эти явления не принято 

называть ценностями. 

Следовательно, понятие «значимость» более широкое, чем 

«ценность». Ценность — это положительная значимость. Явле

ния, играющие отрицательную роль в общественном развитии, 

могут интерпретироваться как отрицательные значимости. Итак, 

ценность — это не всякая значимость, а лишь та, которая играет 

положительную роль в жизни человека, его объединений или об

щества в целом. 

4. Всякая ценность характеризуется двумя свойствами: функ

циональным значением и личностным смыслом. Что это за свойства? 

Функциональное значение ценности — это совокупность обще

ственно значимых свойств, функций предмета или идей, которые 

делают их ценными в данном обществе. Например, для ка

кой-либо идеи характерно определенное информационное со

держание и степень его достоверности. 

Личностный смысл ценности — это ее отношение к потребно

стям человека. Личностный смысл ценности, с одной стороны, 

определяется объектом, выполняющим функции ценности, а с 

другой стороны, зависит от самого человека. Постигая смысл ве

щи, человек исходит не из своей чисто природной потребности в 

ней, а из потребности, воспитанной обществом, к которому он 

принадлежит, т. е. из родовой общественной потребности. Он 

как бы смотрит на вещь глазами других людей, общества и видит 

в ней то, что имеет значение для его жизни в рамках этого обще

ства. Человек как существо родовое ищет в вещах их родовую 

сущность, идею вещи, которая и выступает для него смыслом. 

В то же время следует отметить, что смысл ценностей для лю

дей неоднозначен, он зависит от их положения в обществе и ре

шаемых ими задач. Например, личный автомобиль может быть 

средством передвижения и престижным предметом, который в 

таком случае важен как объект обладания, создающий владельцу 

определенную репутацию в глазах других людей, или средством 

получения дополнительного заработка и т. п. Во всех этих случа

ях один и тот же предмет связан с различными потребностями. 

5. Ценности по природе своей объективны. Это положение мо

жет вызвать возражение. Ведь ранее отмечалось, что там, где нет 

субъекта, бессмысленно говорить о ценности. Ценность зависит 
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от человека, его чувств, желаний, эмоций, т. е. рассматривается 

как нечто субъективное. Кроме того, для индивида вещь утрачи

вает ценность, как только она перестает интересовать его, слу

жить* удовлетворению его потребностей. Иными словами, вне 

субъекта, вне связи вещи с его потребностями, желаниями, инте

ресами ценности быть не может. 

И тем не менее субъективизация ценности, превращение ее в 

нечто односторонне зависимое от сознания человека неоправ

данны. Ценность, как и значимость вообще, объективна, и это ее 

свойство коренится в предметно-практической деятельности 

субъекта. Именно в процессе такой деятельности и формируются 

у людей специфически ценностные отношения к окружающему 

миру. Иначе говоря, предметно-практическая деятельность — 

основа того, что вещи, предметы окружающего мира, сами люди, 

их отношения обретают для человека, общества определенное объ

ективное значение, т. е. ценность. 

Необходимо учитывать также и то, что субъектом ценностно

го отношения выступает прежде всего общество, большие соци

альные группы. Например, к проблеме озоновых «дыр» может 

быть безразличен тот или иной индивидуум, но не общество. Это 

лишний раз свидетельствует об объективной природе ценности. 

Такова общая характеристика ценности. Учитывая все ска

занное, можно дать следующее общее определение ценности. 

Ценность — это объективная значимость многообразных компонен

тов действительности, содержание которых определяется потреб

ностями и интересами субъектов общества. Отношение к ценно

стям — это ценностное отношение. 

В категориальное ядро аксиологии, наряду с ценностью, вхо

дит и «оценка» — очень широкое по объему понятие. Оценка есть 

средство осознания значимости вещи для деятельности человека, 

удовлетворения его потребностей. Для того чтобы лучше разо

браться в сущности оценки, ее следует сравнить с «ценностью». 

Оценка и ценность — это тесно связанные понятия, однако меж

ду ними есть и существенная разница. В чем она? 

Во-первых, если ценность есть то, что мы оцениваем, т. е. 

предмет оценки, то оценка — это процесс оценивания, т. е. умст

венный акт, результатом которого является определение ценно

сти для нас конкретного предмета действительности. Найдя 

предмет или его свойство полезным, приятным, добрым, краси

вым и т . п., мы совершаем оценку. 
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Во-вторых, в отличие от ценности, которая имеет только по
ложительный знак (не может быть «отрицательных ценностей»), 
оценка может быть как положительной, так и отрицательной. Мы 
можем найти определенный предмет или его свойство не полез
ным, а вредным, оценить чей-либо поступок как плохой, без
нравственный, осудить просмотренный фильм как пустой, бессо
держательный, пошлый и т. п. Все подобные суждения являются 
оценками. 

В-третьих, мы уже знаем, что ценность объективна как поро
ждение практического отношения. Оценка же субъективна. Она 
зависит не только от качества самой объективной ценности, но и 
от социальных и индивидуальных качеств оценивающего субъек
та. Отсюда следует возможность различной оценки одного и того 
же явления людьми, живущими в одно и то же время. 

Здесь может возникнуть вопрос об истинных и ложных оценках. 

Оценка может опираться как на научные знания, так и на 
обыденные, на социальный опыт, воплощенный в традициях, 
обычаях, и даже на различного рода суеверия и предрассудки. 
Причем необходимо заметить, что простая принадлежность 
оценки к науке еще не свидетельствует о ее обязательной истин
ности, так же как оценка на уровне обыденного сознания не оз
начает автоматически ее ложности. 

Важно понять, что истинность оценки заключается в том, на
сколько адекватно субъект осознает объективное значение цен
ности. Критерием здесь, как и вообще в вопросе об истине, явля
ется практика. 

Теперь о структуре оценки. 
В структуре оценки можно условно выделить две стороны. 

Если первая сторона оценки — это фиксация некоторых объек
тивных характеристик предметов, свойств, процессов и т. д., то 
вторая сторона — отношение субъекта к объекту: одобрение или 
осуждение, расположение или неприязнь и др. И если оценка пер
вой стороной тяготеет к знанию, то второй стороной — к норме. 

Норма — это общепризнанное правило, направляющее и 
контролирующее деятельность человека, ее соответствие инте
ресам и ценностям общества или отдельных групп людей. Норма 
выступает как требование, предписывающее или запрещающее 
определенные действия, исходя из существующих в обществе 
представлений о должном. Следовательно, норма включает в себя 
момент оценки. Сложившиеся в обществе нормы обретают отно-
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Схема 15.2. Функции оценки 

сительную устойчивость и, в свою очередь, воздействуют на про

цессы оценочной деятельности. Субъект осуществляет оценку, 

исходя не только из осознания реальной ценности объекта, но и 

из тех норм, которыми руководствуется в жизни. Изменение со

циальной значимости явлений в процессе развития общества и 

соответственно изменение оценок ведет к критике старых норм и 

формированию новых. 

Внутренне противоречивая природа оценки обуславливает и 

ее функции. В современной теории ценностей выделяют, как 

правило, следующие функции оценки (схема 15.2). 

1. Мировоззренческая функция. В соответствии с данной функ

цией оценка является необходимым условием формирования, 

функционирования и развития самосознания субъекта, посколь

ку всегда связана с выяснением значимости для него окружаю

щего мира. 

2. Будучи отражением действительности, осознанием соци

альной значимости объектов, оценка выполняет гносеологическую 

функцию и является специфическим моментом познания. 

3. Оценка выражает направленность познания на практиче

ское использование знаний, формирует активную установку и 

ориентацию на практическую деятельность. Это свойство оценки 

получило название активизирующей функции. 
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4. Вариативная функция. Оценка предполагает выбор, пред
почтение субъектом каких-либо объектов, их свойств, отноше
ний. Формирование оценки происходит на основе сравнения яв
лений и соотношения их с существующими в обществе нормами, 
идеалами и пр. 

Итак, произведенный анализ сущности ценности и ее взаи
мосвязи с оценкой позволяет перейти к рассмотрению классифи
кации ценностей, что и предполагается сделать во втором пара
графе. 

§ 2. Классификация ценностей. 
Ценностные ориентации и их социальная 
обусловленность 

В окружающей действительности мало явлений, безразлич
ных для людей, явлений, к которым они не выражают никакого 
ценностного отношения. Поэтому ценностей так же много, как 
явлений природы, общества, человеческих поступков и чувств. 
Однако это справедливо, если мы имеем в виду не отдельного че
ловека, а все человечество. У отдельного же человека диапазон 
ценностей, т. е. интересующих его явлений, может быть и очень 
узким, ограниченным. Ограниченность личности выражается в 
ограниченном числе и характере ее жизненных ценностей, жиз
ненных интересов. 

Многообразие ценностей, существующих в обществе, вызы
вает необходимость в их определенной классификации. 

Следует отметить, что единого подхода к решению этой про
блемы в современной аксиологии также нет. Поэтому, обобщая 
имеющиеся в различных концепциях подходы к этой проблеме, 
можно провести классификацию ценностей по следующим осно
ваниям: по сферам общественной жизни; по субъектам, или но
сителям ценностей; по роли ценностей в жизни общества. 

В соответствии с основными сферами общественной жизни 
обычно различают три группы ценностей: материальные, соци
ально-политические и духовные. 

Материальные ценности — это ценностно значимые природ
ные объекты и предметы, т. е. средства труда и вещи непосредст
венного потребления. К природным ценностям относятся естест
венные блага, заключенные в природных богатствах. А к пред
метным ценностям — предметы материального мира, созданные 
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в результате человеческого труда, а также предметы культурного 

наследия прошлого. 

Социально-политические ценности — это ценностное значение 

социальных и политических явлений, событий, политических ак

тов и действий. К социально-политическим ценностям, как пра

вило, относят социальное благо, содержащееся в политических и 

социальных движениях, а также прогрессивное значение истори

ческих событий, способствующих процветанию общества, укреп

лению мира и сотрудничества между народами и т. д. 

Духовные ценности — это нормативно-оценочная сторона яв

лений общественного сознания, выраженная в соответствующих 

формах. Духовными ценностями принято считать ценности нау

ки, морали, искусства, философии, права и т. д. 

При всем своем различии материальные, социально-полити

ческие и духовные ценности тесно взаимосвязаны, и в каждом из 

видов имеется аспект другого вида ценностей. Более того, есть 

ценности, которые можно отнести и к материальным, и к соци

ально-политическим, и к духовным. Это прежде всего ценности, 

имеющие общечеловеческую значимость. Среди таковых — 

жизнь, здоровье, свобода и т. п. 

Второе основание классификации ценностей — по субъектам. 

Здесь различают ценности индивидуальные, групповые и обще

человеческие. 

Индивидуальная, или личностная, ценность — это ценностная 

значимость предмета, явления, идеи для конкретного человека. 

Любая ценность по своей сути индивидуальна, ведь только чело

век способен оценивать предмет, явление, идею. Личные ценно

сти порождаются потребностями и интересами индивида. Они 

определяются склонностями, вкусами, привычками, уровнем 

знаний и другими индивидуальными особенностями людей. 

Если же мы говорим о групповых или общечеловеческих цен

ностях, то этим подчеркиваем, что данный предмет, явление по

ложительно оценивает не один индивид, а некая их совокупность. 

Групповые ценности — это ценностная значимость предметов, яв

лений, идей для какой-либо общности людей (класса, нации, 

трудового коллектива и пр.). Групповые ценности имеют боль

шое значение для жизнедеятельности того или иного коллектива, 

сплачивая входящих в него индивидов едиными интересами, 

ценностными ориентациями. 
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Общечеловеческие ценности — это ценностная значимость 

предметов, явлений, идей для мирового сообщества. К общечело

веческим ценностям относятся: во-первых, социально-политиче

ские и нравственные принципы, разделяемые большинством на

селения мирового сообщества. Во-вторых, к таковым относятся 

общечеловеческие идеалы, общенародные цели и основные сред

ства их достижения (социальная справедливость, человеческое 

достоинство, гражданский долг и т. п.). К общечеловеческим 

ценностям относятся также природные ценности и ценности, ко

торые по своей сути и значимости имеют глобальный характер: 

проблемы сохранения мира, разоружения, международного эко

номического порядка и др. 

С точки зрения той роли, которую ценности играют в жизни 

общества и человека, их можно разделить на три следующие 

группы: 

J. Ценности, имеющие второстепенное значение для человека и 

общества. Это те ценности, без которых нормальное функциони

рование общества и человека не нарушается. 

2. Ценности повседневного спроса и повседневного обихода. 

К этой группе относится большинство как материальных, так и 

духовных ценностей. Это все то, что необходимо для нормально

го удовлетворения материальных и духовных потребностей чело

века, без чего общество не может функционировать и развивать

ся. 

3. Высшие ценности — это предельные по своей значимости 

ценности, отражающие фундаментальные отношения и потреб

ности людей. Без высших ценностей не только не может состо

яться личность, но и невозможна нормальная жизнь общества в 

целом. Существование высших ценностей всегда связано с выхо

дом за рамки частной жизни индивида, они приобщают к тому, 

что выше его самого, чем определяется его собственная жизнь, с 

чем неразрывно связана его судьба. Вот почему высшие ценно

сти, как правило, носят общечеловеческий характер. 

К высшим ценностям относится часть материальных, духов

ных и социально-политических ценностей. Это прежде всего: 

мир, жизнь человечества; представления о справедливости, сво

боде, правах и обязанностях людей, дружбе и любви; родствен

ные связи; ценности деятельности (труд, творчество, созидание, 

познание истины); ценности самосохранения (жизнь, здоровье); 
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ценности самоутверждения, самореализации; ценности, характе

ризующие выбор личных качеств (честность, храбрость, вер

ность, справедливость, добро) и др. 

Классификация ценностей по разным основаниям диалек

тична, т. е. она не является жесткой и неподвижной. Во-первых, с 

изменением условий ценности могут переходить из одного вида, 

из одного ряда значимости в другие. Во-вторых, с развитием об

щества могут возникать новые ценности, и наоборот, утрачивают 

значимость или вообще уходят в небытие прежние ценности. 

В-третьих, ценности находятся в тесной взаимосвязи и взаимо

действии друг с другом не только в рамках какого-либо вида, но и 

между видами, в группах и между группами. Наконец, в каждом 

из видов ценностей, в свою очередь, следует различать множест

во разновидностей. Например, в группе духовных ценностей 

можно четко выделить моральные ценности, эстетические, по

знавательные (гносеологические) и др. 

Среди группы высших ценностей всегда особо выделяют: 

жизнь как ценность (ценности жизни), здоровье как ценность и 

свободу как ценность. 

Жизнь относится к наивысшим ценностям потому, что вне 

жизни человека вообще нет и не может быть ценностей. Для ин

дивида жизнь выступает как самая высокая ценность, благо без

относительно к чему бы то ни было. В свою очередь, ценность 

жизни является своеобразным фундаментом и вершиной для всех 

других ценностей. В зависимости от понимания ценности жизни 

будут формироваться также отношения между людьми и общест

ва к человеку. 

Если в первом случае ценность жизни рассматривается в ин

дивидуальном аспекте, то во втором — в социальном аспекте, т. е. 

здесь значимость жизни определяется не для самого индивида, а 

для общества. 

Вопрос о том, является ли сам человек ценностью, имеет две 

стороны: 1) в чем для него состоит ценность другого человека и 

человека вообще? 2) в чем ценность его собственной жизни? Не 

вдаваясь в подробности, отметим, что ответ на эти вопросы не 

может быть однозначным. Дело в том, что интерес индивида к 

другим людям зависит не только от того, каковы люди, но и от 

того, каков он сам. К этому следует добавить, что постановка во

проса о ценности человеческой жизни и самого человека нахо-
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дится в прямой зависимости от исторических условий. Например, 

в Средние века убийство феодалом своего крепостного не счита

лось грехом и не каралось. В настоящее же время право на жизнь 

признано за каждым, и нет страны, в которой бы убийство не ка

ралось так или иначе. Итак, человек — это особая, абсолютная 

ценность. С его интересами соотносятся все иные ценности. 

Теперь о здоровье как ценности. Здоровье — естественная, аб

солютная и непреходящая ценность, занимающая одну из верх

них ступеней в иерархической лестнице ценностей. От степени 

обладания здоровьем зависит уровень удовлетворения практиче

ски всех потребностей человека. Потребность в здоровье имеет 

всеобщий характер, она присуща как отдельным индивидам, так 

и обществу в целом. В силу этого различают индивидуальное 

(личное) здоровье и общественное здоровье, или здоровье насе

ления. 

Состояние здоровья сказывается на всех сферах жизни чело

века и общества. Так, полнота и интенсивность жизни конкрет

ного человека находятся в непосредственной зависимости от 

уровня его здоровья, его «качественных» характеристик. В свою 

очередь, здоровье населения оказывает большое влияние на каче

ство трудовых ресурсов, производительность общественного тру

да и тем самым на динамику экономического развития общества. 

Большое значение для человека имеет свобода как ценность. 

Философское понимание этой категории можно выразить в сле

дующем определении: свобода — это способность человека дей

ствовать в соответствии со своими интересами и целями, опира

ясь на познание объективной необходимости. 

Свобода всегда и всюду остается величайшей ценностью. Как 

и в других случаях, свобода становится ценностью, если человек 

ее осознает. Там, где нет осознания ценности свободы, осозна

ния себя как равного с другими людьми, там нет ни подлинной 

самооценки, ни человеческого достоинства. Понимание своей 

несвободы и осознание ценности свободы наиболее полно про

является в период резких социальных трансформаций. 

Свобода — право всех людей в равной мере пользоваться дос

тижениями цивилизации и распоряжаться плодами своего труда 

и своей судьбой. Свобода есть выбор. И как каждый выбор, осу

ществляемый сознательно, она связана для личности с предпоч

тением одной из альтернативных возможностей и отказом от дру-
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той. А чтобы выбор не становился ограничителем последующей 

деятельности личности, она должна руководствоваться важным 

правилом: всякий раз, делая выбор, следует стремиться к тому, 

чтобы перспектива последующих выборов не снижалась, а рас

ширялась, позволяя человеку выявлять свои новые профессио

нальные, нравственные и интеллектуальные потенции. 

Итак, мы установили, что существует большое многообразие 

ценностей, и произвели их классификацию. Теперь необходимо 

выяснить, все ли реальные ценности становятся фактором чело

веческого сознания? 

Безусловно, нет! Иногда это происходит по объективным 

причинам, зависящим от самого человека. Те ценности, которые 

осознаются и переходят в убеждения индивида, превращаются в 

ориентации, определяющие образ его действий. Иначе говоря, 

осмысленные ценности становятся ценностными ориентациями 

личности. 

Кратко рассмотрим проблему ценностных ориентации лично

сти. Данное понятие было введено в научный лексикон в 20-е го

ды XX в. социологами У. Томасом и Ф. Знанецким, которые рас

сматривали ценностные ориентации как социальную установку 

личности, регулирующую ее поведение. В качестве таковой цен

ностная ориентация стала предметом исследований. Появилось 

множество различных толкований. Мы будем ориентироваться 

на следующее определение. 

Ценностные ориентации — это важнейшие элементы струк

туры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, 

всей совокупностью его переживаний и отделяющие значимое, 

существенное для данного индивида от незначимого, несущест

венного. 

Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ори

ентации образует своего рода ось сознания, которая обеспечивает 

устойчивость личности, преемственность определенного вида 

поведения и деятельности, выражающуюся в направленности его 

потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации 

выступают важнейшим фактором, регулирующим, детермини

рующим мотивацию личности. 

Развитые ценностные ориентации — признак зрелости лич

ности, показатель меры ее социальности. Важнейшими ценност-
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ными ориентациями личности являются патриотизм, коллекти

визм, гуманизм, творчество. 

Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных 

ориентации определяет такие качества личности, как ценность, 

надежность, верность определенным принципам и идеалам, спо

собность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, 

активность жизненной позиции, упорство в достижении цели. 

Противоречивость в ценностных ориентациях порождает непо

следовательность в поведении. Неразвитость ценностных ориен

тации — признак инфантилизма (свойства детского возраста), 

господства внешних стимулов над внутренней структурой лично

сти. 

выводы 

1. Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и 

общества, но не сами по себе, а лишь на фоне сложившейся сис

темы ценностных ориентации. 

2. Все многообразие ценностей можно классифицировать по 

трем основаниям: по сферам общественной жизни, по субъектам, 

по роли в жизни общества. 

3. Наивысшими ценностями для человека являются: жизнь 

как ценность, здоровье как ценность и свобода как ценность. 

Контрольные вопросы 

J. Что означает термин «ценность»? Какова роль ценностей в жиз
ни человека, общества?' 

2. Назовите основные аксиологические концепции и покажите их 
различия. 

3. Дайте определения таких понятий, как цель, ценностная ориен
тация, оценка, норма. 

4. В чем отличия ценности от значимости? 

5. Назовите основные функции оценки. 

6. Как соотносятся понятия «ценность» и «культура»? 

7. Как классифицируются ценности? 

8. Какое место занимают ценности в структуре человеческой дея
тельности? 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



ЧАСТЬ Ш. Социальная философия 

9. В чем отличие индивидуальных и общественных ценностей? 

10. Одинаковы ли ценности у различных людей? 

11. Назовите высшие ценности человека и дайте их краткую харак
теристику. 

12. Что такое ценностные ориентации? Назовите основные типы 
ценностных ориентации. 

13. Перед каким ценностным выбором стоит современное челове
чество? 

14. Какими, на ваш взгляд, являются пути становления собственно 
человеческих ценностных ориентации в условиях современности? 
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Раздел 16 

С М Ы С Л И Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т Ь И С Т О Р И И 

Известно, что сущность и место любого социального явле

ния в развитии общества можно понять только в'том случае, если 

рассматривать его в единстве с развитием всего общества, т. е. в 

рамках всеобщего исторического процесса. Отсюда неизбежно 

возникают вопросы, касающиеся всей человеческой истории: су

ществует ли какая-либо цель исторического развития; в каком 

направлении движется всемирная история? имеет ли история ка

кой-то определенный смысл. На все эти вопросы дает ответы раз

дел философии, который получил название «философия исто

рии». Учитывая, что в современных учебниках недостаточно вни

мания уделяется раскрытию предмета философии истории, ее 

структуры и функций, данный раздел начинается с рассмотрения 

именно этих проблем. 

§ 1. Предмет, структура и функции 
философии истории 

Что такое «'философия истории» и в чем ее предмет? Отвечая 

на этот вопрос, приведем определение философии истории, ко

торое дается авторами «Философского энциклопедического сло

варя»: «Философия истории — раздел философии, связанный с 

интерпретацией исторического процесса и исторического позна

ния»
3
. Итак, философия истории представляет собой составную 

часть философии. Предметом же философии истории является 

интерпретация, раскрытие смысла исторического процесса и ис

торического познания. Однако такой подход к определению фи-

3
 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопе

дия, 1989. С . 700. 
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лософии истории является далеко не единственным, поскольку в 
ходе исторического развития предмет, проблематика философии 
истории существенно изменялись и в настоящее время воспри
нимаются различными направлениями философии истории да
леко не однозначно. 

Так, например, исследования историков и философов антич
ного периода (Геродот, Платон, Фукидид, Аристотель, Плутархи 

др.) сводились к кропотливому собиранию сведений о деяниях 
людей прошлого и настоящего, о взаимодействии природы и че
ловека, т. е. к описанию и рассмотрению «сырых» исторических 
фактов без их теоретического осмысления и сведения в единую 
философско-историческую систему. 

Предметом философии истории Средневековья (Августин и 
др.) выступала прежде всего проблема взаимодействия Бога и че
ловека, определение смысла исторического процесса, движущей 
силой которого считалось божественное провидение, исследова
ние назначения и задач исторических трудов. 

В эпоху Возрождения и в Новое время (Пикколо Макиавелли, 

Джамбаттиста Вико, Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс и др.) предме
том философии истории стало определение цели, направленно
сти истории, а также роли человека, классов в историческом про
цессе (Огюстен Тьерри, Франсуа Гизо, Огюст Минье). Новое время 
породило и сам термин «философия истории», который впервые 
употребил в 1765 г. французский просветитель Вольтер, счи
тавший, что историк должен не просто описывать исторические 
события, а философски осмысливать исторический процесс. 
Позднее для Георга Гегеля и основоположников диалектического 
материализма Карла Маркса и Фридриха Энгельса основным пред
метом философии истории стал поиск общих закономерностей и 
диалектики исторического прогресса. 

В конце X I X — начале XX в. возникло много новых направле
ний философии истории, каждое из которых, в свою очередь, 
имело собственный предмет исследования. Например, предста
вители теории исторического круговорота (Николай Данилевский, 

Освальд Шпенглер, Арнолд Тойнби), как и их предшественники, 
ставили задачу выявления закономерностей исторического про
цесса. Представители многочисленных направлений христиан
ской философии истории: неотомизма (Жак Маритен, Этьен Ан

ри Жильсон и др.), неоавгустизма (Морис Блондель, Габриель Мар

сель, Жан Лакруа), тейярдизма (Пьер Тейяр де Шарден) и отчасти 
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экзистенциализма (Карл Ясперс) — центральной проблемой счи

тали проблему смысла истории. Последователи же гносеологиче

ской теории и критики исторического познания (Вильгельм Диль-

тей, Бенедетто Кроче) не ограничивались рамками собственно 

историографии, а анализировали также историческое сознание в 

широком смысле слова. Свой специфический предмет имеют 

также неокантианская философия истории (Вильгельм Виндельбанд, 

Генрих Риккерт) и «аналитическая» философия истории (Эрнест 

Нагель, Карл Гемпель и др.). Важной особенностью многих совре

менных направлений философии истории XX в. является то, что 

их предметом стали глобальные проблемы всемирной истории, 

современной цивилизации и т. п. 

Как видно из этого небольшого обзора, в различных фило-

софско-исторических школах нет единого подхода к проблеме 

предмета исследования. Это связано прежде всего с тем, что раз

личное понимание сути исторической реальности разными ис

следователями закономерно порождает множество философских 

интерпретаций исторического процесса, т. е. «философии исто

рии». Однако обобщение этих подходов позволяет заключить, что 

философия истории — это раздел философии, занимающийся объяс

нением смысла, закономерностей, основных направлений историче

ского процесса, а также обосновывающий методы его познания. 

Общая характеристика предмета философии истории позво

ляет перейти к рассмотрению ее структуры и функций. 

Структура философии истории. Определяя структуру филосо

фии истории, мы можем сделать вывод, что этот компонент тесно 

зависит от методологических установок последователей того или 

иного направления философии истории. В то же время, если не 

обращать внимания на несущественные расхождения, можно вы

делить основные проблемы, которые рассматриваются в боль

шинстве направлений. Назовем и коротко рассмотрим основные 

составные части философии истории (схема J6.1). 

Онтология философии истории — это составная часть филосо

фии истории, которая занимается рассмотрением проблем собст

венно исторического бытия: смысла и направленности истории, 

социального прогресса, социального детерминизма, становления 

единого исторического пространства, определения основ единст

ва всемирной истории, места человека в мироздании, вопроса ис

торического времени и т. д. Важное место в данном разделе зани-
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Схема 16.1. Структура философии истории 

мает также изучение логики развития общества, взаимосвязи и 

взаимозависимости его различных сторон и т. д. 

Гносеология философии истории главное внимание уделяет 

проблемам исторического познания, а именно изучению, анали

зу и объяснению исторических фактов и событий, определению 

специфики исторического знания, а также поиску истины в исто

рическом познании и пр. 

История философии истории исследует проблемы возникнове

ния и развития философии истории, формирования ее предмета, 

процесс внутренней дифференциации философии истории, в хо

де которого возникли различные направления и течения. Важны

ми проблемами данного раздела философии истории являются 

также вопросы периодизации исторического процесса, определе

ния места философии истории среди других общественных наук 

и др. 

Антропология философии истории определяет место человека в 

историческом процессе, роль в этом процессе субъектов истории 

и отвечает на вопрос: «Кто делает историю?» Как правило, раз

личные направления философии истории к субъектам историче

ского процесса относят народ, нацию, массу, толпу, социальные 

классы и выдающихся личностей и по-разному отвечают на по

ставленный вопрос. 

Функции философии истории. Предмет и специфику филосо

фии истории невозможно раскрыть полностью, не рассматривая 

вопрос о ее функциях. Основываясь на том, что философия исто-
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рии является составной частью философии, можно предполо
жить, что функции философии истории в основном те же, что и 
функции философии вообще. В то же время нельзя забывать, что 
философия истории имеет свои специфические объект, предмет, 
методы, цели и задачи исследования, что говорит о наличии оп
ределенных особенностей. Давайте их рассмотрим (схема 16.2). 

Мировоззренческая функция философии истории заключается 
в том, что она формирует у человека общий взгляд на историю, т. е. 
на существование и развитие общества, единство и многообразие 
исторического процесса, на его смысл и направленность, на ме
сто и роль в нем человека и т. д. 

Теоретическая функция философии истории состоит в том, 
что она позволяет проникнуть в глубь исторического процесса и 
судить о нем на уровне теории, т. е. системы взглядов о его сущ
ности, содержании, направлении развития. Она дает возмож
ность осуществить теоретическую реконструкцию исторического 
прошлого, установить истинность исторических фактов и собы
тий. 

Методологическая функция философии истории заключается в 
возможности применения ее положений при исследовании от
дельных явлений и событий исторического прошлого, изучаемых 
теми или иными общественными науками. В этом случае поло
жения и выводы философии истории играют роль мощного мето
дологического инструмента в исследованиях, осуществляемых в 
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области истории, социологии, экономики, политологии, филосо
фии права, психологии и других наук. 

Прогностическая функция философии истории состоит в том, 
что познание закономерностей исторического процесса помогает 
предвидеть тенденции развития общества, его отдельных подсис
тем, ближайших и более отдаленных последствий событий исто
рии, деятельности людей. На основе такого предвидения возмож
но прогнозировать развитие тех или иных социальных явлений и 
общества в целом. 

Необходимо отметить, что все рассмотренные функции фи
лософии истории тесно взаимосвязаны и взаимопроникают друг 
в друга. Каждая из них предполагает остальные и так или иначе 
включает их в свое содержание. 

Уяснив предмет, структуру и функции философии истории, 
мы переходим к рассмотрению следующего вопроса. 

§ 2. Современные концепции 
философии истории 

Хотя термин «философия истории» появился не так давно, 
первые философско-исторические идеи возникли еще в древно
сти. Поэтому для того чтобы лучше понять суть современных 
концепций философии истории, необходимо рассмотреть про
цесс эволюции исторического самосознания, важнейшими со
ставными частями которого всегда выступали представления о 
единстве и многообразии исторического процесса, о периодиза
ции и структурировании его форм, а также вопрос о движущих 
силах и направленности исторического развития человечества. 

Проблема осмысления путей исторического движения, тен
денций и направленности исторического процесса вызывала 
пристальный интерес еще античных мыслителей, прежде всего 
Геродота, Фукидида, Аристотеля, Теофраста, Плиния Старшего и 
др. В трудах этих историков и философов содержались опреде
ленные представления о прошлом и будущем человечества, раз
мышления о деяниях людей, о направлении и смысле историче
ских событий (что позднее получило название «философии исто
рии»), однако они еще не складывались в законченную систему 
взглядов. Кроме того, большинство античных философов и исто
риков придерживались религиозно-мифологического мировоззрения, 
согласно которому в обществе, как и в природе, существует кру-
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говорот, поступки людей подчиняются судьбе или воле богов. Ре
шающим же фактором человеческого поведения являются неиз
менные по своей природе страсти и воля, присущие выдающимся 
личностям — вождям, политическим деятелям, героям. 

В Средние века представители христианской философской 
мысли (Аврелий Августин, Фома Аквинский и др.), синтезируя биб
лейскую и греко-римскую философско-историческую мысль, 
создали новую, теологическую концепцию истории, выдвинули 
новые представления о смысле исторических событий, о назна
чении и задачах исторических трудов. В соответствии с данной 
концепцией, христианские авторы, стремясь через историю по
нять божественный замысел, отвергли идею круговорота и пред
ставляли исторический процесс как линейное движение от про
шлого к будущему (будущему спасению, приходу мессии). 

Кризис феодализма, развитие капиталистических отноше
ний, рост свободомыслия способствовали освобождению обще
ственного сознания от теологического взгляда на историю, что 
положительно сказалось на развитии науки. Мыслители эпохи 

Возрождения ( X I V — X V I вв.) стремились, в отличие от христиан
ских историков, объяснить исторический процесс, исходя из зем
ных условий, из природы человека. Например, Никколо Макиа

велли (1469—1527) в своих работах обосновал идею цикличного 
развития, доказывая, что движущей силой развития общества яв
ляется материальный интерес, стремление к сохранению и при
умножению частной собственности. В ряде его работ содержатся 
и догадки о закономерности общественных явлений, однако 
сформулировать эти закономерности ему не удалось. 

X V I I — X V I I I века для Европы стали эпохой промышленных и 
социально-политических революций, которая привела к утвер
ждению буржуазной индустриальной цивилизации и ускорению 
общественного развития. Огромную роль в формировании взгля
дов мыслителей Нового времени сыграли естественные науки. 
Воздействие естествознания на развитие общественных наук бы
ло столь велико, что история часто объяснялась с естествен
но-научных позиций. 

Именно в этот период под воздействием вышеперечисленных 
причин возникло несколько натуралистических концепций фило

софии истории, которые получили название от латинского слова 
naturalis — естественный, натуральный. Представители данных 
концепций рассматривали природу как универсальный принцип 
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объяснения всего сущего, в том числе и исторического процесса. 

А поскольку понятие натурализма при этом трактовалось по-раз

ному, то выделились направления: географический натурализм 

(Шарль Луи Монтескье, Иоганн Гердер и др.), в котором общест

венные явления объяснялись воздействием природной среды; де

мографический натурализм (Томас Мальтус), в котором историче

ские процессы объяснялись с помощью демографического детер

минизма; идеалистический натурализм (Клод Гельвеций, Жан Жак 

Руссо), в котором изменения в обществе связывались прежде все

го с разумом, и др. 

Значительное влияние на развитие исторического самосозна

ния оказали также работы Вольтера (1694—1778), сделавшего ак

цент в своих исследованиях на философском осмыслении исто

рии как особой предметной реальности, связанной с эволюцией 

и развитием разумной природы человека, а таюке Мари Жана 

Кондорсе (1743—1794), который одним из первых обосновал идею 

исторического прогресса, и других философов. 

Новый шаг в осмыслении своеобразия общественного разви

тия с позиции объективного идеализма был сделан Г.В.Ф. Гегелем 

(1770—1831). Он рассматривал историю как единый закономер

ный процесс, в котором каждая эпоха, будучи неповторимо мно

гообразной, представляет собой в то же время закономерную сту

пень в развитии человечества. Это развитие имеет несколько 

иной характер, чем сфера природных закономерностей. Истори

ческие законы здесь реализуются посредством сознательной 

деятельности людей, но вместе с тем в истории осуществляется 

некая объективная логика, и исторический процесс — лишь бес

конечное саморазвитие, саморазвертывание мирового разума, аб

солютной идеи. 

Значительный вклад в развитие философии истории этого пе

риода внесли немецкие мыслители Карл Маркс (1818—1883) и 

Фридрих Энгельс (1820—1895), создавшие диалектико-материали-

стическое учение, в котором были развиты рационалистические и 

диалектические идеи Гегеля. Однако философия истории мар

ксизма существенно отличается от философии истории Гегеля. 

В частности, К. Маркс значительно расширил сферу действия 

материализма и распространил его на область общественных яв

лений. (Более подробно взгляды Маркса на исторический про

цесс будут рассмотрены в следующем параграфе.) 
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Во второй половине X I X — начале XX в. историческое знание 
поднялось на качественно новую ступень. Благодаря совершен
ствованию методов исторического и лингвистического анализа 
различных текстов, развитию археологии, более критическому 
отношению к свидетельствам прошлого оно обрело статус науки. 
Вместе с тем возникло и осознание того, что историческое и есте
ственно-научное знания не просто относятся к качественно раз
личным объектам, но сами качественно различаются. 

Представленный обзор эволюции исторического самосозна
ния позволяет нам рассмотреть современные концепции философии 
истории, среди которых наиболее влиятельными являются: гно
сеологическое направление (критическая философия истории), 
онтологическая концепция, аксиологическая концепция, техно-
кратичные концепции истории и др. Давайте рассмотрим их бо
лее подробно на схеме 16.3. 

Гносеологическое направление философии истории стало выде
ляться в качестве самостоятельного, начиная со второй половины 
X I X в. Представители данного подхода (Вильгельм Дильтей, Бене-
детто Кроче, Георг Зиммель, Робин Коллингвуд, Раймон Арон и др.) 

Схема 16.3. Основные направления 
современной мировой философии истории 
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полагали, что основной предмет философии истории — логи

ко-теоретические и методологические проблемы исследования; 

исторического прошлого, его теоретическая реконструкция и ус

тановление истинности исторических фактов. 

Основателем данного направления философии истории по 

праву считается немецкий философ культуры Вильгельм Дилыпей 

(1833—1911). Центральным в его теории является понятие жизни 

как способа бытия человека, культурно-исторической реальности 

(поэтому часто позицию Дильтея называют историцистским ва

риантом «философии жизни»). Человек, по мнению ученого, не 

имеет своей истории, но он сам есть история, и именно в этом 

раскрывается его сущность. Иными словами, жизнь и история 

для Дильтея тождественны. 

Для философии истории Дильтея характерно резкое противо

поставление социальных' неестественных наук. Природу, считал 

он, мы объясняем, а общественную жизнь только понимаем. 

Причем это понимание различно, потому что каждый человек к 

историческим событиям подходит со своими собственными оце

ночными суждениями. Отсюда следует, что установление науч

ной истины, объективное научное познание исторического про

цесса, вообще говоря, невозможно. 

Что же тогда должна познавать философия истории? По мне

нию Коллингвуда — последователя Дильтея, философия истории 

изучает одновременно мысли историка и объект его мыслей. По

этому из задач философии истории исключается рассмотрение 

исторического процесса самого по себе: исторический процесс 

касается философа лишь постольку, поскольку речь идет о тех ха

рактеристиках явлений, которые определяют сущность историче

ского знания. 

Гносеологическое направление, как уже отмечалось, часто 

также называют критической философией истории. Это связано 

с тем, что ее представители настаивали на такой идее: только 

критическое рассмотрение истории дает возможность создать мо

дель человеческой истории, оценить степень истинности истори

ческих фактов и теоретически воспроизвести картину историче

ской действительности. Истоки данного подхода следует искать в 

баденской школе неокантианства, занимавшейся методологиче

скими проблемами исторического познания, изучением специ

фики истории человечества. Основателем ее большинство иссле-
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дователей признает французского философа Раймона Арона 

(1905—1983), одна из работ которого так и называется — «Крити
ческая философия истории». 

Представители онтологической концепции под предметом фи
лософии истории понимали совокупность исследований, направ
ленных на выяснение специфических особенностей социальных 
явлений, процессов. Данные исследования связаны с такими об
щефилософскими онтологическими проблемами, при решении 
которых необходимо учитывать отличия истории общества от ос
тальных социальных явлений. Представители данного подхода 
(Р. Мель, Р. Рамон, Э. Калло и др.) утверждали, что в центре вни
мания философии истории должны находиться прежде всего он
тологические проблемы, такие, как смысл и становление истории 
человечества, сущность исторического процесса, возможности 
предвидения будущего, роль и местончеловека в историческом 
процессе и т. д. Например, при рассмотрении вопроса о движу
щих силах общественного развития возникает вопрос о роли соз
нания, свободы человека в историческом процессе. Но поскольку 
науке неизвестно о других существах с развитым сознанием, кро
ме людей, то вопросы о роли сознания в развитии общества явля
ются вопросами об обществе, исторических процессах. 

Аксиологическая концепция философии истории особое вни
мание уделяет проблеме ценности истории, а также выяснению 
рациональных оснований для суждений, объявляющих некото
рые явления исторического знания ценными или неценными. 

Значительный вклад в развитие данной концепции внесли 
немецкие философы — представители баденской школы неокан
тианства Вильгельм Виндельбанд (1848—1915) и Генрих Риккерт 

(1863—1936). Эти исследователи определяли философию как все
общую науку о ценностях, которые, как писал Риккерт, образуют 
«совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону 
субъекта и объекта». Исходя из кантовского различия теоретиче
ского и практического разума, Виндельбанд и Риккерт противо
поставляли философию истории как нормативное учение, осно
ванное на ценностных суждениях и познании должного, опыт
ным наукам, опирающимся на теоретические суждения и 
эмпирические данные о «сущем». Отвергая закономерность как 
основной принцип исторического познания, они заменяли его 
процедурой «отнесения к ценностям». По мнению Виндельбанда 
и Риккерта, ценности имеют надысторический характер и обра-
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зуют в своей совокупности идеальный, независимый от людей 
трансцендентальный (потусторонний) мир. Из этого мира исхо
дят соответствующие идеи, прежде всего идея трансценденталь

1
-

ного долженствования. Она указывает на безусловное, не ограни
ченное временем и пространством абсолютное значение этих 
ценностей. По мере их осознания люди вырабатывают соответст
вующие ценностные установки и требования, которыми руково
дствуются в жизни, поведении, повседневной и исторической дея
тельности. 

Рассматривая соотношение общественного бытия и духовной 
жизни, Виндельбанд и Риккерт сделали вывод о ведущей роли ду
ховной жизни в истории общества по отношению к бытию, по
этому критически отнеслись к предложенному К. Марксом мате
риалистическому пониманию истории, в котором обосновыва
лось определяющее значение экономического фактора (т. е. 
бытия) в развитии общества. Такой подход, по мнению Риккерта, 
является ненаучным, так как он определяется политической про
граммой марксизма, в которой победа пролетариата объявляется 
«абсолютной ценностью». 

Исходя из этих рассуждений, философия истории выступает 
как учение о ценностях, раскрывающее их природу и сущность, а 
также их значение и воплощение в жизни и деятельности людей. 

Технократические концепции в современной западной соци
альной философии и философии истории представляют собой 
одно из направлений общественной мысли, приписывающее тех
нике решающую роль в общественной жизни, прогрессе общест
ва и утверждающее, что только индустриализация способна ра
циональным образом регулировать и совершенствовать жизнь 
общества и личности. К данным концепциям можно отнести: 
концепцию постиндустриального, или информационного, общества 

(Даниел Белл, Олеин Тоффлер), концепцию технотронного общест

ва (Збигнев Бжезинский), концепцию нового индустриального обще

ства (Джон Гэлбрейт) и ряд других. 

Подобный технологический детерминизм к основным факто
рам развития общества относит прежде всего уровень развития 
производительных сил, техники, науки и информатики. Напри
мер, концепция постиндустриализма исходит из того, что в со
временном обществе преобладает не первичная сфера экономики 
(сельское хозяйство), не вторичная (промышленность), а третич
ная (сфера услуг), в которой определяющую роль играет инфор-
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Схема 16.4. Представления античных философов 
о направленности исторического процесса 

мация. Утверждается, что микроэлектронная революция, которая 
разворачивается в постиндустриальном обществе, делает именно 
информацию, а не труд, фундаментальным социальным факто
ром, лежащим в основе развития общества. 

Таковы идеи некоторых современных концепций философии 
истории. 

§ 3. Проблема смысла и направленности 
исторического процесса 

Одной из важнейших проблем философии истории является 
проблема смысла и направленности исторического процесса. Ее 
суть состоит в получении ответа на вопросы: изменяется ли чело
веческое общество, а если «да», то в каком направлении и какова 
периодизация этих изменений? 

Данная проблема вызывала интерес еще у мыслителей древ
него мира. Фактически античные философы выделяли три важ
нейших направления линейной философии истории: прогрессив
ное, регрессивное и цикличное (схема 16.4). Важно отметить, что 
все эти направления имеют своих последователей и в настоящее 
время, хотя указанные представления уже не являются единст
венными. В конце X I X — начале XX столетия была обоснована 
так называемая нелинейная концепция исторического развития. 
Рассмотрим эти направления более подробно. 
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Большинство античных мыслителей, в том числе Протагор и 

Демокрит, придерживались точки зрения, что общество развива

ется в основном по восходящей, от дикости к «золотому веку». Их 

можно считать родоначальниками прогрессивного направления. 

Другие мыслители (Тесиод, Сенека), напротив, утверждали, что 

развитие общества имеет регрессивную направленность — от «зо

лотого» века к «железному», для которого характерна полная де

градация общества, падение нравственности и т. д. Третьи фило

софы (среди них Платон, Аристотель, Полибий) считали, что об

щество движется по восходящей, но по замкнутому кругу, с 

постоянным возвращением вспять, к исходному этапу. 

Философы Средневековья, не отвергая идею, будто история 

является направленным процессом, считали, что его направлен

ность задана Богом. 

Одним из первых исследователей, который в своих работах 

наиболее полно охватил проблемы направленности, а также со

отношения единства и многообразия в историческом процессе, 

был итальянский философ Джамбаттиста Вико (1668—1744). 

В своем трактате «Основания новой науки об общей природе на

ций» он представил светскую концепцию всемирной истории как 

исторического круговорота, единого для всех народов. По мне

нию Вико, все народы в своем развитии проходят одинаковые 

стадии — от первобытного варварства («век богов») через феода

лизм («век героев») к эпохе демократической республики или 

конституционной монархии («век цивилизации»). Каждый цикл 

завершается общим кризисом и распадом данного общества. По 

завершении цикла развитие возобновляется и проходит те же ста

дии, но на более высоком уровне. Таким образом, идеи Вико ле

жат в основе теорий цикличности в развитии культур и цивилиза

ций (Данилевский, Шпенглер, Тойнби). 

В современной философии истории сосуществуют два основ

ных подхода к объяснению логики и направленности историче

ского процесса: формационный и цивилизациог-шый. Остановим

ся на них более подробно. 

Формационный подход основывается на монистическом, уни

версалистском понимании истории. Он трактует всемирную ис

торию как единый, линейно-поступательный естественно-исто

рический процесс последовательной смены общественно-эконо

мических формаций. 
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Учение об общественно-экономических формациях было 
разработано Карлом Марксом в трудах «Капитал», «К критике по
литической экономии» и ряде других. Суть его теории можно вы
разить через ряд положений: 

1) общественно-экономическая формация — это качествен
но-определенная, целостная социальная система, важнейшим 
элементом которой являются материальные (экономические), 
духовные (идеологические) и другие связи и отношения, которые 
устанавливаются между людьми в процессе их жизнедеятельно
сти. Во взаимосвязи материальных и духовных отношений опре
деляющая роль принадлежит материальным отношениям, серд
цевину которых составляют производственные отношения. 
Именно производственные отношения, по мнению К. Маркса, 
являются той основой, на базе которой функционирует социаль
ная система; 

2) общественно-экономическая формация отражает то общее, 
что присуще общественной жизни в различных странах на опре
деленном этапе их развития. Исследуя капитализм и сравнивая 
материальные и духовные отношения внутри различных стран, 
К. Маркс увидел повторяемость многих сторон этих отношений и 
пришел к заключению, что данные страны находятся на одной 
стадии социального развития — капиталистической; 

3) общественно-экономическая формация представляет со
бой этап в развитии общества. Выделение производственных от
ношений из всей массы остальных социальных связей позволило 
Марксу одновременно выявить и существование нескольких их 
основных типов; выяснилось, что различные социальные орга
низмы могут иметь как одинаковую социально-экономическую 
структуру, так и различную (т. е. производственные отношения 
различных типов). Таким образом было установлено, что каждый 
тип производственных отношений определяет этап, период исто
рии, а развитие и смена этих типов — суть истории общества. 

Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что обще
ственно-экономическая формация — это конкретный историче
ский тип общества, цельная социальная система, основанная на 
определенном способе производства и выступающая как ступень 
общественного прогресса. 

Обоснование категории «общественно-экономическая фор
мация» позволило К. Марксу произвести периодизацию исто
рического процесса. Всего он выделил пять типов формаций: 
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первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капи
талистическую, коммунистическую. А мировой процесс был 
представлен им как линейное восхождение от одной формации к 
другой. 

Формационный подход, разработанный Марксом, имеет 
много достоинств и большое число сторонников. Однако у него 
есть и определенные недостатки. Причем ошибочным оказался 
не сам подход Маркса к объяснению исторического развития, а 
его догматизация и абсолютизация. Ряд исследователей, анализи
руя формационный подход, выделяют такие его слабые места. 
Во-первых, неправомерно утверждать, что'на любом этапе исто
рии только социально-экономические отношения определяют 
жизнь общества. Во-вторых, монистическое представление о за
кономерном восхождении от одной формации к другой не остав
ляет места для свободы человека, для выбора альтернативных пу
тей развития человечества. В-третьих, реальная история народов, 
обществ, государств не укладывается в тесные рамки формацион-
ного развития по восходящей линии. При таком подходе теряется 
своеобразие и самобытность каждого народа и цивилизации, ко
торые в данном случае выступают лишь в качестве предпосылки 
для совершенного общества будущего. 

Таким образом, в современных условиях односторонность 
толкования исторического процесса как линейной схемы, кото
рая состоит из пяти общественно-экономических формаций, ста
новится все более очевидной. Всемирно-исторический процесс 
гораздо богаче данной теоретической модели. Поэтому становит
ся необходимым дополнение этого толкования иным, нелинейным 

подходом к пониманию истории, которым является так называе
мый цивилизационный подход. 

Цивилизационный, или культурологический, подход к понима
нию философии сложился в X I X — X X вв. Его главной чертой яв
ляется утверждение идеи о существовании множества культур и 
цивилизаций, их локальности и разнокачественное™. Здесь от
рицается жесткая однолинейная схема общественного прогресса. 

Одним из основоположников такого подхода был русский со
циолог и естествоиспытатель Николай Данилевский (1822—1885), 
который выдвинул концепцию обособленно существующих куль
турно-исторических типов (цивилизаций), проявляющихся через 
четыре важнейшие формы деятельности, или «основы» (самопро
явления) цивилизаций — религиозную, культурную, политиче-
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скую, социально-экономическую. Подобно биологическим орга

низмам, культурно-исторические типы находятся в процессе не

прерывной борьбы с внешней средой и друг с другом и проходят 

стадии зарождения, возмужания, дряхления и гибели (вымира

ния, или деградации до уровня аморфного этнографического сы

рья для других культурно-исторических типов). Смысл всемир

ной истории Данилевский видел в выявлении особенностей са

мопроявления культурно-исторических типов народов, которые 

развиваются по своим особым законам. Данилевский определил 

некоторые законы развития культурно-исторических типов: 1) на

роды, говорящие на одном или близких языках, составляют один 

культурно-исторический тип; 2) для возникновения и развития 

культурно-исторического типа необходима определенная поли

тическая независимость; 3) успехи цивилизации зависят от раз

личных элементов культурно-исторического типа; 4) процесс 

формирования цивилизации длителен; а период их расцвета кра

ток; 5) цивилизации развиваются замкнуто и изолированно, од

нако это не значит, что они не влияют друг на друга. 

Выделив тринадцать культурно-исторических типов, Дани

левский наибольшее внимание уделил славянскому типу — моло

дому и качественно новому, призванному привнести подлинный 

смысл в будущее человечества. 

Продолжил и развил взгляды Данилевского немецкий мысли

тель Освальд Шпенглер (1880—1936), который также критически 

относился к европоцентристской однолинейной схеме общест

венного прогресса. Основной категорией в философии Шпенгле

ра является культура, которую он понимал как особый «орга

низм», который обособлен от других, подобных ему «организ

мов». Отсюда следовал вывод, что единой общечеловеческой 

культуры нет и быть не может. Поэтому Шпенглер отрицал цело

стность и единство всемирной истории, наличие в ней «постоян

ного и общего». Он выделил в истории человечества восемь куль

тур: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, гре

ко-римскую, византийско-арабскую, западноевропейскую и 

культуру народа майя. Ожидал он и появления русско-сибирской 

культуры. Каждый культурный организм, по Шпенглеру, сущест

вует определенный жизненный срок (около тысячи лет), после 

чего перерождается в цивилизацию и погибает. Каждая из куль

тур имеет свой глубинный смысл и одинаковое значение в исто-
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рическом процессе. Смысл же истории ученый видел в постиже
нии судьбы, души и языка культур. 

Еще одним сторонником теории локальных цивилизаций 
является английский историк и социолог Арнолд Тойнби 

(1889—1975), который, развивая мысли Данилевского и Шпенг
лера о цикличности истории, понимал ее как совокупность исто
рий отдельных, своеобразных и относительно замкнутых цивили
заций (в первоначальном варианте он насчитывал их 23, а затем 
сократил до 13). Рассматривая цивилизации как «динамичные 
образования эволюционного типа», Тойнби выделял в каждой 
цивилизации основные стадии исторического существования: 
возникновение, развитие, надлом и разложение. После прохож
дения этих основных фаз цивилизация, как правило, погибает, 
уступая место другой цивилизации. 

Считая социальные процессы, последовательно происходя
щие в этих цивилизация^, аналогичными, Тойнби пытался вы
вести на этом основании некоторые формальные эмпирические 
законы повторяемости общественного развития, которые позво
лили бы предвидеть глобальные события в обозримом будущем. 
Смысл всемирной истории Тойнби видел в религиозной эволю
ции и духовном совершенствовании человечества. 

Цивилизация, по мнению историка, возникает из примитив
ных обществ в результате «жизненного вызова», порождаемого 
исключительными обстоятельствами разного характера и успеш
ного «ответа» на этот вызов. Вызовы могут быть как природными, 
так и человеческими. Движущей силой развития цивилизаций яв
ляется творческое меньшинство, которое, удачно отвечая на воз
никающие вызовы, увлекает за собой «инертное меньшинство». 

Таким образом, с позиции цивилизационного подхода исто
рический процесс предстает как последовательно нелинейный 
процесс, поступательный характер которого определяется не ха
рактеристиками «выше — ниже», а тем, что каждая цивилизация 
в своем процессе саморазвития и самоопределения проходит все 
основные ступени филогенетического пути человечества и рас
сматривается как уникальное социальное образование, со своей 
историей и неповторимой индивидуальностью. 

Сравнение формационного и цивилизационного подходов 
позволяет сделать следующие выводы: 1) формационный подход 
стремится в процессе анализа охватить все общество и акценти
рует внимание на его динамике; цивилизационный же подход ис-
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следует часть общества (отдельную цивилизацию), а общество в 
целом воспринимает как статичное; 2) формационный подход 
особое внимание уделяет экономическим факторам жизни обще
ства; цивилизационный подход акцентирует внимание на духов
ных факторах. 

На современном этапе развития философии истории утвер
ждается такое понимание истории, в котором делается попытка 
использовать положительные идеи этих альтернативных подхо
дов и компенсировать их недостатки. Такой подход получил на
звание монадного. 

Характерной чертой монадного подхода является рассмотрение 
всемирно-исторического процесса как единства, которое, в свою 
очередь, состоит из множества исторических индивидов (социу
мов). Причем формационная составляющая монадного подхода 
фиксирует внимание на общих моментах для различных стран, 
переживающих одну и ту же ступень-Исторического развития, а 
цивилизационная составляющая акцентирует внимание на осо
бенностях социальных организмов, их неповторимости. Таким 
образом, в монадном подходе учитываются и реализуются обоб
щающие возможности формационного подхода и индивидуали
зирующие возможности цивилизационного подхода не на основе 
их противопоставления, а на основе единства и взаимодополняе
мости. 

Как уже отмечалось выше, проблема смысла истории занимает 
видное место в большинстве направлений философии истории. 
В то же время появились концепции, в которых проблема смысла 
истории является центральной. Коротко рассмотрим суть этих 
концепций. 

Теория видного немецкого философа Карла Ясперса 

(1883—1969) утверждает, что смысл истории находится за преде
лами самой истории. Смыслом и основой истории является вера, 
общая для всего человечества, которая его не разъединяет, а 
сплачивает. Такую веру человечеству не может предложить ни од
на мировая или национальная религия. 

Ясперс считал, что общей для человечества верой может стать 
только философская вера, которая возникла в так называемое 
«осевое время» мировой истории. «Осевым временем», которое 
выявило универсальный смысл истории, он предлагает считать 
период между 800 и 200 гг. до н. э., когда одновременно творили 
древнегреческие философы, пророки еврейского народа, основа-
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тели зороастризма в Иране, конфуцианства и даосизма в Китае, 
буддизма и джайнизма в Индии. Эпохе «осевого времени» мы 
обязаны рождением мировых религий, пришедших на смену язы
честву, и возникновением философии, которая сменила мифоло
гическое мировоззрение; на планете почти одновременно воз
никло несколько мощных духовных центров, внутренне родст
венных друг другу. Эпоха «осевого времени» помогла человеку 
ощутить себя человеком, пробудила его дух, приобщила к осно
вам культуры и нравственности, поставила перед ним вопросы о 
смысле человеческого существования и смысле бытия.^ Осозна
ние человеком самого себя, пробуждение его духовности, считал 
Ясперс, стало началом общей истории человечества, которое до 
сих пор было разделено на локальные, не связанные между собой 
культуры. С тех пор человечество обречено на общность судьбы и 
единую веру. В противном случае его история может закончиться 
катастрофой. Для объединения людей на общих духовных нача
лах, установления между ними согласия и взаимопонимания ог
ромную роль у Ясперса играет коммуникация, поэтому его фило
софию истории часто называют коммуникативной. 

Проблему смысла и направленности исторического процесса 
рассматривал и американский философ Френсис Фукуяма, пред
лагая свою теорию «конца истории». «Конец истории» он видел в 
том, что человечество когда-нибудь таки найдет оптимальную 
форму общества и государства. Общечеловеческий идеал он ви
дел в либеральных идеях и взглядах, на основе которых должны 
быть удовлетворены все потребности человека и разрешены ос
новные противоречия общества. Либерализм, по его мнению, 
представляет собой рациональную форму организации общества, 
которая не имеет альтернативы, поэтому человечеству ничего не 
остается, как распространять эту идеологию на другие страны и 
тем самым создавать общечеловеческое государство — либераль
ную демократию в политической сфере. В этом Фукуяма и видел 
смысл истории человечества. 

Существуют и другие точки зрения на смысл истории. Напри
мер, некоторые философы считали, что история лишена всякого 
смысла, является загадкой для людей, и пессимистически оцени
вали будущее человечества (Артур Шопенгауэр, Яков Бургхардт). 
Другие утверждают, что история есть иррациональный поток 
событий, которые не поддаются рациональному объяснению 
(Фридрих Ницше, Эдуард Гартман) и др. 
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Важное место в философии истории занимает также идея ис

торического прогресса. 

Прогресс (от лат. progressus — движение вперед, успех) означа
ет направление развития, характеризующееся переходом от низ
шего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. 
О прогрессе можно говорить применительно к обществу (в этом 
случае мы имеем в виду социальный прогресс) или к отдельным его 
элементам, к структуре или иным параметрам общества (и тогда 
мы имеем в виду научно-технический прогресс, прогресс в духовной 

сфере, в сфере образования, здравоохранения, защиты окруокающей 

среды и т. д.). Основные концепции прогресса мы уже рассмотре
ли. Здесь же важно отметить, что прогресс по своей сути проти
воречив, так как имеет обратной стороной регресс, т. е. переход от 
высшего к низшему, от более совершенного к менее совершенно
му. И если человечество что-либо обретает, то с такой же неиз
бежностью и теряет. Каждый шаг вперед является и определен
ным шагом назад. Поэтому только в самом общем смысле можно 
говорить о движении человечества в направлении прогресса либо 
регресса. 

Анализируя историю общества, можно сказать, что до сих пор 
она двигалась в основном по пути прогресса, и с этим утвержде
нием согласно большинство современных философов истории. 
Но далеко не все ученые верят в идею общественного прогресса, 
некоторые даже говорят о губительном влиянии прогресса на 
развитие. Так, Аурелио Печчеи настаивает на опасности прогрес
са — этого анархического, по его словам, процесса, который не 
поддается никакому внешнему регулированию и осуществляет 
новые шаги вперед без какой-либо реальной связи с потребно
стями общества, не обращая внимания на возможные губитель
ные последствия для развития жизни на планете. В этом же убеж
ден и Олеин Тоффлер (род. в 1928 г.). Он предупреждает, что про
гресс приносит поток изменений, который разрушает институты, 
изменяет ценности и подрывает наши жизненные корни. 

Спорным вопросом теории социального прогресса является 
выяснение его критериев. Просветители X V I I в. критерием про
гресса считали человеческий разум. Позже таким критерием стал 
считаться уровень развития производительных сил и производст
венных отношений. В настоящее время в качестве основных кри
териев прогресса часто выделяют социально-политический, 
идеологический, гуманистический критерии и др. С их помощью 
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ЕВВШ 

можно определить прогрессивность тех или иных социальных 
систем, политических режимов, общественных движений. 

Однако все названные критерии характеризуют лишь отдель
ные стороны общественной жизни и не дают полного представ
ления о прогрессе общества в целом. Общим, или общефилософ
ским, критерием развития общества, очевидно, можно считать 
уровень гуманизации общества, место в нем личности, уровень ее 
духовной и социальной свободы, качество удовлетворения ее ма
териальных и духовных потребностей. Этот критерий показыва
ет, в какой степени человек в данном обществе имеет возможно
сти для развития. С позиции этого критерия каждое общество на
столько прогрессивно, насколько оно расширяет круг прав и 
свобод личности, создает условия для ее самореализации, разви
тия потребностей и их удовлетворения. 

ВЫВОДЫ 

1. Философия истории — это раздел философии, занимаю
щийся объяснением смысла, закономерностей, основных на
правлений исторического процесса, а также обосновывающий 
методы его познания. Ее составными частями являются: онтоло
гия философии истории, гносеология философии истории, исто
рия философии истории и антропология философии истории, а 
функциями: мировоззренческая, теоретическая, методологиче
ская и прогностическая. 

2. Среди современных концепций философии истории наи
более влиятельными являются: гносеологическое направление 
(критическая философия истории), онтологическая концепция, 
аксиологическая концепция, технократичные концепции исто
рии и некоторые другие. 

3. Наиболее полно и глубоко направленность исторического 
процесса раскрывают формационный и цивилизационный под
ходы, на основании которых некоторые исследователи предпола
гают монадный подход. 

Контрольные вопросы 

1. Что является предметом философии истории? 

2, Каковы основные направления формирования философского 
осмысления истории? В чем состоит своеобразие любого из них? 
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3. Кто ввел понятие «общественно-экономическая формация» и 
заложил основы формационной теории исторического процесса? 

4. В каких основных значениях употребляется термин «форма
ция»? 

5. Что такое цивилизация? 

6. Какие изменения происходят в цивилизационном подходе к ис
тории на неклассическом этапе развития? 

7. Охарактеризуйте особенности монадологического понимания 
цивилизаций. 

8. Какие социально-философские модели общества существуют в 
современном теоретическом знании? 

9. В чем состоит сущность общественного прогресса? Каковы ис
токи, движущие силы, факторы общественного прогресса? 

10. В чем, по-вашему, смысл истории? 
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Раздел 17 

С О Ц И А Л Ь Н О Е П Р О Г Н О З И Р О В А Н И Е 

И Г Л О Б А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы 

С О В Р Е М Е Н Н О С Т И 

Наверное, нет и не было человека, которому не хотелось бы 
узнать о своем будущем, будущем своих детей, страны, в которой 
он живет. Поэтому не случайно с глубокой древности у самых 
различных народов почетом и уважением пользовались люди, 
способные заглянуть за горизонты текущего дня, поднять завесу 
над будущим. У персов они назывались магами, у вавилонян и ас
сирийцев — халдеями, у жителей Древнего Египта — жрецами, у 
предков славян — волхвами, ведунами и духовидцами. Особое 
место провидцы будущего занимали у жителей античной Греции. 
Особое внимание предвидению будущего в различных формах 
отводилось и в истории философии, и в общественной мысли в 
целом. Значение предвидения возрастало в переходные эпохи ис
тории, в периоды острых социальных конфликтов. Это характер
но и для современной эпохи с ее глубокими глобальными транс
формациями во всех сферах жизни человечества. В сложившихся 
условиях вопросы социального предвидения приобретают ис
ключительно важное теоретическое и методологическое значе
ние, а их разработка становится одной из актуальных задач фило
софской мысли. Действительно, философия, которая не занима
ется будущим, будущего не имеет. 

Цель данного раздела такова: охарактеризовать предвидение в 
самом общем виде, рассмотреть основные его виды; определить, 
что такое социальное прогнозирование, каковы его методы и ти
пы; проанализировать основные футурологические концепции 
нашего времени, обусловленные глобальными проблемами со
временности. 
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§ 1. Социальное предвидение: 
виды, типы, методы 

Предвидение — это знание о будущем, т. е. о том, чего еще 
нет в действительности, но что потенциально содержится в на
стоящем в виде объективных и субъективных предпосылок ожи
даемого хода развития. Предвидение по своей гносеологической 
природе близко к выдвижению гипотезы. Однако гипотеза — ло
гическая форма, которая применяется к познанию и прошлого, и 
настоящего, и будущего, а предвидение направлено на будущее 
или же на еще не известное нынешнее. 

По способу, глубине и точности предвосхищения будущего 
можно выделить три вида предвидения: обыденное, интуитивное 
и научное (схема 17.1). Обыденное предвидение основывается на 
повседневном жизненном опыте человека, на непосредственных 
наблюдениях за повторяемостью тех или иных событий в приро
де и обществе. Примером обыденных предвидений могут быть 
приметы погоды, которые широко известны в народе. Например, 
если солнце при закате кажется больше обычного — жди дождя; 

Схема 17.1. Виды предвидения будущего 
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летний туман — к ясной погоде; подул БОСТОННЫЙ ветер — скоро 
дожди закончатся. 

Второй вид предвидения — интуитивное. Известно, что ин
туиция — это непосредственное постижение истины без помо
щи научного опыта и логических умозаключений. Этот вид пред
видения еще недостаточно изучен и часто недооценивается, хотя 
известны удивительные факты. Например, знаменитая в свое 
время гадалка Александра Филипповна Кирхгоф предсказала 
Александру Пушкину важнейшие события его жизни: скорое по
лучение денег, две ссылки, женитьбу, известность, возможность 
смерти на 38-м году жизни. И этот прогноз, к сожалению, осуще
ствился полностью. 

Целый ряд подобных прорывов в будущее находим мы в рабо
тах писателей, поэтов, философов. Так, за сто лет до октября 1917 г. 
Михаил Лермонтов написал пророческие строки: 

Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будут смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон... 

Вспомните и пророческие строки Федора Достоевского из его 
«Дневника писателя»: «Предвидится страшная, колоссальная 
стихийная революция, которая потрясет все царства мира изме
нением лика мира всего. Но для этого потребуется сто миллионов 
голов. Весь мир будет залит реками крови». И еще: «Бунт начнет
ся из атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, 
разрушать храмы и превращать их в стойла». Причем писались 
эти строки за сорок лет до событий 1917 года, когда в обществен
ной жизни России еще не было признаков надвигающейся траге
дии. 

Обладал способностью к предвидению и выдающийся укра
инский философ и поэт Григорий Сковорода. Он не был болен, 
когда в последний раз пришел в свое село Ивановку. Объявил 
всем о приближающейся смерти, сам выкопал могилу, возвра
тился в свою «комнатку», сменил белье, положил к изголовью 
свои сочинения и умер. 

Совершенно необыкновенные способности к предвидению 
имел французский врач Мишель Нострадамус, живший 400 лет 
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назад. В своих знаменитых «Центуриях» и других работах он 
лредвидел не только технические открытия XX в. — подвод
ные лодки, самолеты, водородную бомбу, но и французскую и 
русскую революции, а также появление таких личностей, как 
де Голль, Франко, Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини и др. 

Можно привести много других необыкновенных фактов. Все 
они свидетельствуют о том, что интуитивное предвидение игно
рировать не следует. 

Научное предвидение, в отличие от будничного и интуитивно
го, осуществляется в рамках науки или с ее помощью и основы
вается на познании закономерностей исследуемого процесса. 
Оно имеет более высокую эффективность предсказания и даль
ность опережения. 

Отдельные элементы научного предвидения уже существова
ли в древнем мире. Об этом, например, свидетельствует предска
зание философом Фалесом (640—562 гг. до н. э.) солнечного за
тмения в 585 г. до н. э. Однако первичные знания о предвидении 
начали складываться в научную систему одновременно с разви
тием естественных и общественных наук только в X V — X V I I вв. 
И этот процесс завершился созданием довольно цельных науч
ных теорий в 60-е годы XX в. 

В зависимости от сфер человеческой деятельности и объекта 
познания различают социальное, экономическое, политическое, 
военное и прочие виды научного предвидения. Для фиксации 
специфики социального предвидения используется понятие 
«прогнозирование». Прогнозирование — это особое предвидение, 

которое отличается высокой степенью научной обоснованности и 

объективности в исследовании общественных процессов. В отличие 
от других форм научного предвидения прогнозирование — это 
специальное исследование, которое имеет свою методологию и 
технику. 

В странах западного мира социальное прогнозирование как 
разновидность научного предвидения возникло под названием 
«футурология» (от mi.futurum — будущее и греч. logos — учение). 
Этот термин впервые начал употреблять О. Флехтгайм, профес
сор политологии в институте им. Отто Зура при Свободном уни
верситете Западного Берлина. Необходимо отметить, что термин 
«футурология» не получил всеобщего признания. К примеру, 
большинство французских специалистов по проблемам предви
дения считают, что он дает повод для иллюзии о способности че-
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ловека уверенно предсказывать будущее. Вместо него был пред
ложен термин «фютюрибли», что означает «возможные будущно
сти». Благодаря этому подчеркивается условность, многовариант
ность будущего. 

В нашей стране исследования, связанные с социальным пред
видением, получили название «прогностика». Это еще совсем мо
лодая наука, которая изучает законы, принципы и методы про
гнозирования, разрабатывает проблемы логики и классификации 
разных типов прогностических исследований. Она переживает 
период становления, но уже является важным инструментом по
строения научных альтернатив будущего. 

Проблемами социального прогнозирования сегодня занима
ются специальные национальные и международные организа
ции. Среди них: Гудзоновский институт, корпорации РЕЫД и 
Ресурсы для будущего, Чикагский и Калифорнийский универ
ситеты ( С Ш А ) ; Комитет следующих 30 лет (Англия); футуроло-
гические институты во Франции, Германии, Голландии и др. 
Созданы большие международные ассоциации: Мировое общест
во футурологов, Мир будущего, Международная организация 
фютюриблей. Особое место среди футурологических организа
ций занимает Римский клуб. Это международная неправительст
венная организация, которая была основана в апреле 1968 г. по 
инициативе итальянского общественного деятеля, вице-прези
дента компании «Оливетти», члена административного совета 
компании Ф И А Т Аурелио Печчеи. Клуб зарегистрирован в спе
циальном реестре в Женеве как организация, которая не имеет 
штата и бюджета, с ограниченным членством. Сегодня членами 
Римского клуба являются свыше 100 авторитетных деятелей нау
ки и культуры из 47 стран мира, задавшиеся целью выяснить пер
спективы развития человечества в эпоху научно-технической ре
волюции. Главная форма деятельности — организация исследо
ваний глобальных проблем современности. 

Что же характерно для социального прогнозирования? 
Основные научно-теоретические характеристики социально

го прогнозирования таковы: 
1. Процесс прогнозирования имеет объективную и субъективную 

основы. Объективная основа прогнозирования состоит в законо
мерной связи прошлого, настоящего и будущего. Будущее содер
жится в настоящем в виде причины, порождающей грядущее 
следствие; в виде возможности, которая при определенных уело-
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виях обязательно превратится в действительность в виде опреде

ленных количественных и структурных изменений в явлениях 

настоящего, которые неизбежно приведут к новому качеству в 

будущем. Будущее содержится в настоящем в виде законов, рас

крывающих важные связи явлений в конкретных условиях их су

ществования. Все это дает возможность в процессе познания пе

реходить от известного к неизвестному, от прошлого и настояще

го к будущему. Если закон развития какого-либо явления 

(процесса) известен, то, изучая данное явление (процесс), мы мо

жем не только констатировать его настоящее состояние, но и де

лать выводы о направлении и характере возможных изменений. 

Итак, нет другого пути для прогнозирования будущего, кроме по

знания реальной действительности, точнее, познания возможно

стей, тенденций, закономерностей, которые содержатся в на

стоящем состоянии системы. 

Субъективная основа предвидения заключена в возможности 

человеческого сознания к опережающему отражению, которое 

строится на основе обнаружения и фиксации закономерных тен

денций, идущих от прошлого через настоящее к будущему. Опе

режающее отражение обрело форму способности делать заключе

ния о будущих событиях. 

Выяснение объективной и субъективной основ прогнозиро

вания дает возможность отличить его от всяческого рода лжепро

рочеств, которые иногда относят к предвидению. Как правило, 

лжепророчества базируются не на исследовании объективных 

процессов, а на субъективистском своеволии. 

2. Социальное прогнозирование тесно связано с существующими 

теориями, вытекает из них. Как известно, всякая теория выпол

няет три функции: синтезирующую, объясняющую, прогнози

рующую. То есть теория объясняет существующее положение в 

той или иной области и предсказывает тенденцию его развития. 

Следовательно, научное прогнозирование берет свое начало в 

теории (схема J 7.2). 

Дальнейшая логическая структура научного предвидения та

кова: 

— определение проблемы предвидения; 

— гипотеза; 

— прогнозирование (выдвижение прогнозов для решения от

дельных задач в рамках общей проблемы предвидения); 
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Схема 17.2. Логическая структура научного предвидения 

— формирование плана прогностической деятельности на ос

нове выдвинутых прогнозов; 

— обоснование истинности, достоверности прогнозов и под

тверждение их практикой в той мере, в какой это возможно. 

Новые выводы, полученные в процессе познания, признают

ся достоверными лишь в том случае, если конкретные действия 

людей, построенные на этих выводах, дают предусмотренные ре

зультаты. Совпадение предвиденного результата, сформулиро

ванного на основе новых знаний, с практическим результатом, 

достигнутым с учетом полученных новых знаний, является осно

ванием для убеждения в истинности отражения людьми свойств 

и определенных законов развития объектов. 

3. Социальное прогнозирование предусматривает определенную 

периодизацию будущего. В силу того, что знания о будущем по ме

ре отдаления от настоящего становятся все менее конкретными и 

точными, все более общими и неопределенными, целесообразно 

говорить о непосредственном, обозримом и отдаленном будущем 

(см. схему 17.1). Временные рамки непосредственного будущего 

составляют до 30 лет. От научного открытия к его воплощению в 

среднем проходит около 20 лет. На этом основании в целом мож

но уверенно судить о технологическом уровне экономики к 30-м 

годам текущего столетия. Что касается обозримого будущего, ко-
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торое охватывает большую часть текущего столетия, то наши зна
ния о нем носят, так сказать, лишь правдоподобный характер и к 
ним следует относиться осторожно. Можно ожидать, что быстрое 
увеличение населения мира остановится во второй половине на
шего столетия, а его численность достигнет к 2100 г. ориентиро
вочно 10—12,5 млрд. человек. Относительно же отдаленного бу
дущего, которое простирается за пределы следующего столетия, 
можно судить на основании различных гипотетических предпо
ложений, которые не противоречат реальным возможностям, но 
и не могут быть определенными вероятностными оценками с 
точки зрения исторических сроков и конкретных форм воплоще
ния в жизнь. 

4. Прогнозирование — это процесс получения знаний о будущем 

на основе специальных научных методов. Они представляют собой 
совокупность способов и процедур выбора и анализа эмпириче
ской информации с целью составления прогноза. Научный инст
рументарий прогнозирования включает более 200 методов, спе
циальных методик, логических средств познания будущего. Од
нако их можно свести к пяти основным (другие же являются их 
вариантами): 

1. Экстраполяционные методы. 
2. Историческая аналогия. 
3. Моделирование. 
4. Экспертные оценки. 
5. Сценарии будущего. 
Каждый из этих методов предсказания будущего имеет свои 

преимущества и недостатки. Что же представляют собой эти ме
тоды (схема 17.3)? 

Экстраполяционные методы основаны на распространении на 
будущее тенденций, закономерности которых в прошлом и на
стоящем довольно хорошо известны. Например, если для ка
кой-то системы в прошлом было характерным развитие с опреде
ленной постоянной скоростью или ускорением, то у нас есть ос
нования считать, что эта скорость или ускорение останутся 
неизменными и на определенный промежуток времени в буду
щем. Таким образом, можно графически или аналитически про
должить кривые возрастания (спада) и вычислить количествен
ные характеристики будущего состояния объекта прогнозирова
ния. Тем не менее метод экстраполяции может оказаться 
недостаточно эффективным при условии, если исследуемая тен-
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Схема J 7.3. Методы прогнозирования и типы 

денция изменяется вследствие взаимодействия с другими тендент 

циями и это взаимодействие не всегда можно в достаточной мере 
изучить. 

Историческая аналогия — это познание путем сравнения. Ме
жду сравниваемыми общественными явлениями должны сущест
вовать как отличие, так и сходство. То , что служит основой срав
нения, должно быть более знакомым, чем то, что надлежит срав
нивать. Историческая аналогия имеет ограниченную 
приспособляемость к социальному предвидению. И это понятно, 
ведь будущему сопутствуют другие исторические условия. Это хо
рошо понимал еще Гегель, который писал: «Каждая эпоха явля
ется настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху не
обходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые 
вытекают из самого этого состояния». Историческая аналогия 
больше способствует активному критическому анализу историче
ского факта. 

Метод моделирования строится на изучении не самих объек
тов познания, а их моделей. Моделировать объект исследова
ния — значит подавать его в упрощенном, схематичном виде, 
удобном для получения выводов прогностического характера. Ре
зультаты исследования переносятся с модели на объект. Модель
ные методы прогнозирования характеризуются разнообразием 
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форм. Можно выделить такие виды моделирования: предметное, 

физическое, знаковое (математическое), имитационное, компью

терное. 

Экспертные оценки. Это научный метод, суть которого состо
ит в проведении экспертами (ведущими специалистами в различ
ных областях науки и техники) анализа проблемы с последующей 
формализованной обработкой результатов. Обобщенная мысль 
экспертов принимается как наиболее возможное решение про
блемы. К этой груп ° методов, как правило, относят: консенсус 

(выработка эксг эргами общей точки зрения по определенному во
просу, относите, ы идущего); «мозговую атаку» (средство реше
ния проблем и способ прогнозирования, в особенности если воз
никает потребность рассмотрения нескольких возможных ситуа
ций в будущем). Суть метода состоит в том, что выдвигаются 
любые, пусть и «странные» идеи относительно проблемы; эти идеи 
развиваются, можно предлагать собственные, но подвергать кри
тике их не разрешается; метод «Делфи» (по имени знаменитого 
оракула Древней Греции). Он основан на последовательном опра
шивании экспертов, во время которого каждого из них знакомят с 
Мнениями других; как следствие нескольких циклов — выясняется 
превосходящая мысль. Есть еще один специфический метод экс
пертных оценок — социологический опрос, который приобретает 
все большую популярность как у нас, так и за границей. 

Сценарии будущего — это упорядоченная совокупность исход
ных предположений, которые обосновывают ту или иную версию 
о возможном будущем наблюдаемой тенденции. Сценарии выяс
няют: а) каким путем шаг за шагом может быть реализована та 
или иная теоретическая ситуация; б) какие варианты есть на каж
дом этапе для каждого участника событий для того, чтобы преду
предить, облегчить или избежать определенного развития собы
тий. 

Сценарий, таким образом, представляет собой многовариант
ный прогноз, который объединяет системный и исторический 
подходы к изучению сложных систем; в большинстве случаев он 
имеет описательный характер и широко используется при по
строении комплексных прогнозов. 

Необходимо указать, что ни один из рассмотренных методов 
в отдельности не может обеспечить высокой надежности прогно
за. Поэтому на практике обычно обращаются к комбинирован
ным, комплексным методам. Такой подход дает возможность 
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устранить недостатки отдельных методов и гарантировать боль
шую точность и надежность прогнозов. 

5. Результатом прогнозирования перспектив развития общест

венных явлений и процессов является прогноз. Он дает возможность 
обнаружить все возможные варианты развития и решения тех или 
иных проблем будущего, их взаимоисключающие варианты, сти
хийные и сознательные процессы, определить их временные и 
пространственные параметры. В зависимости от содержания, т. е. 
того, что содержит в себе описание будущего, предлагаемого со
циальными прогнозами, они побуждают человека или активно 
стремиться к нему, или противодействовать его наступлению, 
или пассивно ожидать его. Поэтому любой социальный прогноз 
соединяет в себе как научно-познавательное содержание, так и 
определенное идеологическое назначение. В этом единении двух 
функций — познавательной и идеологической — может преобла
дать как первая, так и вторая. Исходя из содержания и назначения 
разных прогнозов, можно выделить четыре их основных типа. 

Поисковый прогноз — это прогноз, который составляется для 
того, чтобы показать, каким может быть будущее социального 
объекта. Такой прогноз отвечает на вопросы: в каком направле
нии происходит развитие? какое наиболее вероятное состояние 
объекта прогнозирования в определенный период будущего? 

Нормативный прогноз — это рационально организованный 
анализ возможных путей оптимизации управления. Этот прогноз 
образно называют «прогнозом наоборот», поскольку в нем иссле
дование идет в обратном направлении — от будущего к настоя
щему. Нормативный прогноз как бы отвечает на вопрос: что 
можно или нужно сделать для того, чтобы достичь поставленных 
целей или решить поставленные задачи? Предметом норматив
ного прогноза выступают идеи, гипотезы, предположения, этиче
ские нормы, общественные идеалы, целевые установки, которые, 
как показывает история, способны коренным образом изменить 
характер общественных процессов. 

Аналитический прогноз. Он составляется для того, чтобы в на
учных целях определить познавательную ценность разных мето
дов и средств изучения будущего. 

Прогноз-предостережение. Этот прогноз разрабатывается для 
непосредственного влияния на сознание и поведение людей с це
лью заставить их предотвратить предполагаемое будущее (напри
мер, возможные экологические катастрофы). 
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Следует отметить, что различие между этими основными ти
пами прогнозов условное; в одном и том же конкретном социаль
ном прогнозе могут присутствовать признаки нескольких видов. 

Таким образом, прогнозирование лежит в основе сознатель
ного осуществления и использования таких регуляторов общест
венной жизни, как социальный закон, необходимость, потреб
ность, интерес, проблема, цель, задача, идеал, норма, принцип 
деятельности людей. Прогнозирование выступает звеном, кото
рое соединяет познание с практикой, оно является функцией 
науки, тесно связывающей теорию с повседневной жизнью, с 
практической действенностью познания. На прогнозировании 
базируется научное управление, в частности, такая его функция, 
как планирование. Прогнозирование формирует знания как о 
желательных общественных явлениях, так и о нежелательных, 
неминуемых, возможных или вероятных. Возрастание роли про
гнозирования в формировании планов развития общества повы
сило научную необходимость в учете прогнозов для той или иной 
фазы планирования. 

Рассмотренные вопросы позволяют сделать три принципи
ально важных вывода: 

1. В наше время прогнозирование будущего приобретает все 
большее значение для человечества. От прогнозирования теперь 
в значительной мере зависит судьба грядущих поколений. 

2. Современный уровень социальных исследований позволяет 
получить достаточно вероятное знание о будущем и вывести со
циальное предвидение из сферы «утопии» в сферу науки. 

3. Прогнозирование будущего — это междисциплинарное 
комплексное исследование перспектив человечества, которое 
может быть плодотворным лишь в процессе интеграции гумани
тарного, естественно-научного и научно-технического знания. 

§ 2. Глобальные проблемы современности 
и пути их решения 

Мы вели речь о будущем и его предвидении. Но сегодня на 
повестке дня вопрос: а будет ли оно вообще? Дело в том, что пе
ред человечеством встал ряд проблем, которые принято называть 
глобальными. Это жизненно важные проблемы. Под угрозу по
ставлено не просто качество жизни — сама жизнь. Современный 
человек не имеет согласия ни с самим собой, ни с окружающей 
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средой. Никогда еще за всю историю люди не имели такой власти 
над своей судьбой и над судьбой планеты. Сохранить человеч
ность в человечестве — это актуальная задача современного об
щества. Ее нельзя решить, если не поставить в основу националь
ной и международной политики благо человека. 

Глобальные проблемы современности — тема необъятная. Ни 
одна наука не может претендовать на их всестороннее рассмотре
ние, но каждая имеет свой аспект изучения. Имеет такой аспект и 
философия. Она в этой области, во-первых, разрабатывает мето
дологию и мировоззренческие аспекты глобальных проблем, спо
собствует правильной их постановке; во-вторых, философия ис
следует научные и социальные пути решения этих проблем, обес
печивает комплексный системный подход, интеграцию науки и 
практики; в-третьих, философия концентрирует внимание на 
гуманистических аспектах глобальных проблем. Философское 
осмысление глобальных проблем современности составляет важ
ный аспект философской культуры человека, является показате
лем его цивилизованности и широты рационального восприятия 
реальности нынешней действительности. 

Что охватывается понятием «глобальные проблемы»? 
Сам термин «глобальный» ведет свое происхождение от ла

тинского слова «глобус», т. е. Земля, земной шар, и в буквальном 
смысле означает «пространственно-планетарное измерение». Да
леко не все проблемы на нашей планете можно отнести к числу 
глобальных, поэтому есть необходимость определить их крите
рии. Таких критериев четыре (схема 17.4): 

а) глобальными являются проблемы, затрагивающие интере
сы всего человечества, сами основы существования цивилизации. 
В этом смысле можно сказать, что они имеют общечеловеческий 
характер; 

б) глобальными являются проблемы, нерешенность которых 
создает угрозу для будущего человечества. Эти проблемы обяза
тельно следует решить, чтобы обеспечить дальнейший прогресс 
общества; 

в) глобальными являются проблемы, которые проявляются 
как объективный фактор развития общества во всех регионах ми
ра; 

г) глобальными являются проблемы, которые требуют для 
своего решения сотрудничества в общемировом масштабе. 

Итак, глобальные проблемы современности — это комплекс 
жизненно важных общечеловеческих проблем, наличие которых 
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Схема 17.4. Критерии глобальных проблем 
современности 

представляет угрозу для всего человечества и которые требуют для 

своего решения международного сотрудничества. 

Какие же конкретно проблемы относятся к числу глобаль

ных? Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что количество 

глобальных проблем не является величиной постоянной. Их чис

ло может увеличиваться или уменьшаться в ходе развития челове

чества. Бесспорно, что в современную эпоху их число возрастает. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что объективное состоя

ние глобальных проблем и их субъективное восприятие могут су

щественным образом расходиться. Человек может находиться в 

опасной ситуации и не знать об этом. И наоборот, опасной си

туации уже нет, а человек говорит об опасности. Поэтому очень 

важно, чтобы объективное состояние и субъективное восприятие 

глобальных проблем совпадали. Это может предостеречь людей 

от множества ошибок, например таких просчетов, какие допуска

лись в оценке экологического состояния Байкала, Аральского и 

Азовского морей и т. п. 

Существующие сегодня точки зрения относительно количе

ства глобальных проблем значительно расходятся. Одни ученые 

очень суживают круг глобальных проблем, сводя все их разнооб

разие до двух-трех. Другие прибегают к противоположным край-
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ностям, относя к ним проблемы, которые не имеют ничего обще

го с мировыми процессами, а касаются только определенных 

стран или отдельных социальных групп. Например , в книге «Гло

бальные проблемы общественного прогресса» (М., 1985) ее автор 

Л .Н . Самойлов называет около сотни таких проблем. Иными 

словами, в научном мире нет единой точки зрения по этому во

просу. Однако большинство ученых выделяет следующие гло

бальные проблемы: предотвращения ядерной войны, экологическую, 

сырьевую, энергетическую, продовольственную, демографическую, 

преодоления опасных болезней, мирного освоения космоса и бо

гатств Мирового океана, преодоления экономического отставания 

развивающихся стран, статуса человека в современном мире и его 

будущего (схема 17.5). Некоторые ученые называют также между

народный терроризм, наркоманию, алкоголизм и др. 

Авторами не преследуется цель дать всеобъемлющую характе

ристику каждой из названных проблем. Дело в том, что по всем 

этим проблемам есть достаточно много литературы. Кроме того, 

в разделе 12 уже затрагивались противоречия в системе «чело

век — природа». В то же время, очевидно, есть необходимость 

сделать акцент на следующих моментах. 

Во-первых, все глобальные проблемы современности настолько 

тесно связаны между собой, что их изолированное решение практи-

Схема 17.5. Глобальные проблемы современности 
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чески невозможно. Так, обеспечение дальнейшего экономическо

го развития человечества природными ресурсами предполагает 

предотвращение загрязнения окружающей среды, иначе это в бу

дущем приведет к экологической катастрофе в планетарном мас

штабе. Для решения экологической проблемы важное значение 

имеют демографические процессы. Чрезмерное возрастание на

родонаселения в отдельных регионах мира отрицательно сказы

вается на условиях жизни и работы людей. Как показывает миро

вой опыт, сознательное регулирование рождаемости, прироста 

населения является составным компонентом современной циви

лизации, повышает качество жизни . Это требует, в свою очередь, 

совершенствования как демографической политики , так и по

литики в области здравоохранения и развития культуры. Тесно 

связаны также сырьевая и энергетическая, экологическая и про

довольственная и прочие проблемы. Поэтому попытки челове

чества решать какую-то одну из глобальных проблем самым от

рицательным образом влияют на возможность решения всех дру

гих. 

Во-вторых, в системе современной глобалистики важное место 

занимает проблема войны и мира. По мнению специалистов, со

временный мир стал слишком чувствительным к войнам и сило

вой политике. На планете, где размещены десятки тысяч ядерных 

зарядов, не может быть гарантии того, что любая война, даже на

чатая с применением обычных средств уничтожения, не приведет 

к случайному или намеренному открытию «ящика Пандоры». 

А если на планете вспыхнет ядерный пожар, то он неминуемо 

уничтожит все живое на Земле. Причем самоуничтожение может 

произойти за сравнительно короткий промежуток времени. От

сюда следует необходимость отказа от войны как средства реше

ния межгосударственных конфликтов и использования в между

народных отношениях только мирных, дипломатических средств. 

Приоритетность проблемы предотвращения мировой термоядер

ной войны определяется не только ее последствиями, но также и 

тем, что мир без ядерного оружия создает необходимые предпо

сылки и гарантии для практического решения всех других гло

бальных проблем в условиях международного сотрудничества. 

Достаточно сказать, что на вооружение человечество ежегодно 

тратит более 1,2 триллиона долларов, не говоря уже об отвлече

нии от производительного труда десятков миллионов наиболее 
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подготовленных, высококвалифицированных специалистов, ко

торые заняты службой в армии или производят оружие уничтоже

ния . Эти средства могли бы окупить затраты на решение значи

тельной части глобальных проблем. 

В-третьих, важно осознать, что сегодня опасность для челове

чества представляют не только военные конфликты, применение 

современной военной техники, но и мирная техника. В работающей 

мирной технической системе, например АЭС, случайное повреж

дение вероятнее, чем в «работающей» военной технике. Пред

ставления об экологической чистоте АЭС оказались мифом . От

личие между военной и мирной ядерной техникой состоит лишь 

в том, что первая уничтожает все живое быстро, а вторая — по

степенно, но и та и другая неминуемо угрожают его существова

нию. Радиоактивное заражение людей и среды их проживания 

происходит относительно медленно и скажется в полной мере в 

будущем. 

В-четвертых, в центре всех глобальных проблем стоит человек, 

его жизнь, здоровье. Проблема человека как особое выражение 

извечных философских вопросов приобрела еще один оттенок: 

она активизировалась с точки зрения проблемное™ человеческо

го существования вообще. Чтобы иметь будущее, человек должен 

выжить как вид. Вопросы смысла человеческой жизни , значения 

культуры, содержания человеческой деятельности имеют уже не 

сугубо академическое звучание, а требуют конкретных социаль

но-практических решений . Поэтому неслучайно все большее ко

личество людей принимает участие в экологических и других 

движениях, придавая им политический характер. Например , во 

многих странах партии «зеленых» в центр своей деятельности 

ставят проблему экологии человека, т. е. создания необходимых 

социально-экономических и правовых регуляторов, которые 

способны обеспечить условия для нормальной жизни и развития 

современного человека. В связи с этим в международном плане 

выдвигаются задачи проведения «экологической революции» с 

целью объединить усилия мировой общественности на борьбу 

против «технологической шизофрении» отдельных государствен

ных чиновников и бизнесменов, за обеспечение экологической 

безопасности народов планеты. 

Большое значение для понимания сути глобальных проблем 

имеет выяснение времени их появления, причин обострения на 
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протяжении последних десятилетий. Что касается времени появ

ления глобальных проблем, то по этому вопросу существует две 

позиции. Сторонники первой считают, что с ними, но не в гло

бальном, а в локальном (или региональном) масштабе, человече

ство столкнулось еще во времена своей молодости и уже тогда 

вынуждено было искать пути их решения . Другие ученые полага

ют, что глобальные проблемы возникли в последние десятилетия. 

Эта позиция более близка к истине. Первыми забили тревогу по 

поводу существования глобальных проблем западные исследова

тели в конце 60-х годов XX в. За ними об этом стали писать и не

которые ученые бывшего Советского Союза. В период с 1955 по 

1967 г. по данной тематике публиковалось ежегодно около десяти 

исследований. А в 1968 г. таких публикаций было уже около 55. 

Что касается причин возникновения глобальных проблем, то 

и здесь не существует единства среди ученых и философов . Неко

торые из них считают, что глобальные проблемы порождены са

мим человеком, его порочной природой. Так, Аурелио Печчеи 

писал: «Корень глобального кризиса в человеке.. . Могущество 

без мудрости сделало его современным варваром, обладающим 

огромной силой, но не имеющим никакого понятия о том, как 

применять эту силу». Есть философы, которые убеждены, что 

глобальные проблемы порождены научно-технической револю

цией. 

Своеобразная точка зрения на причины глобальных проблем 

существовала у советских ученых. Прежде всего, большинство не 

признавали их общих причин . Считалось, что глобальные про

блемы порождены исключительно империализмом. В любом со

ветском учебнике по обществоведению нетрудно найти цитаты 

типа: «Главный источник военной опасности — империализм»; 

«Империализм — виновник загрязнения окружающей среды» и т. п. 

Касаясь роли техники в обострении глобальных проблем, совет

ские ученые убеждали, что дело не в технике, а в том, кто ее при

меняет, какой социальный строй. Социализму как общественно

му строю тем самым выдавалась индульгенция от глобальных 

проблем. Такой подход отрицательно повлиял на прогнозирова

ние глобальных проблем в С С С Р и формирование нового миро

понимания , фактически изолировал нас от объективного иссле

дования и решения многих социальных проблем, которые заняли 
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соответствующее место в деятельности мирового сообщества и 

исследованиях западных социологов и футурологов. 

Преобладающей в современной философии является точка 

зрения, согласно которой глобальные проблемы носят социаль

но-исторический, комплексный характер. Каждая из них — это 

сложный сплав природообразующих, научно-технических и со

циальных аспектов. Ясно , что это проблемы общества, а не тех

ники или природы. Они являются объективным симптомом по

тери человеком контроля над результатами своей деятельности, 

итогом предшествующего всемирно-исторического процесса во 

всей его противоречивости. Глобальные проблемы порождены не 

«биологической природой» человека, а колоссальными техниче

скими средствами влияния общества на природу, огромными 

масштабами хозяйственной деятельности, стихийностью и не

равномерностью общественного развития, неэквивалентными 

экономическими отношениями между странами. Глобальные 

проблемы выступают специфическим порождением именно со

временной эпохи как следствие неравномерности социально-эко

номического, политического, научно-технического, демографи

ческого, экологического и культурного развития. 

В трудах большинства западных ученых, посвященных гло

бальным проблемам и прогнозированию ближайшего и отдален

ного будущего человечества, единства нет. Сегодня существуют 

как пессимистические, так и оптимистичные футурологические 

концепции . Первую глобальную модель мирового развития пред

ложил в 1971 г. Дж. Форрестер (США) в своей работе «Мировая 

динамика» . Выход этой книги совпал с началом работы Римского 

клуба, Предложившего группе учеников Дж. Форрестера выпол

нить контрактные исследования. Возглавил группу доктор Д. Ме-

доуз. В 1972 г. ученые подготовили отчет (он был опубликован в 

книге «Пределы роста»), где рассмотрели пять тенденций разви

тия, которые могут иметь катастрофические последствия. Речь 

шла о быстром приросте населения, ускорении темпов индуст

риализации, исчерпании невосстановимых ресурсов, увеличении 

зон недостаточного питания, ухудшении окружающей среды 

(схема 17.6). 

Как хорошо видно на схеме, наступление «экологического 

коллапса» детерминируется ограниченностью ресурсов. Они бе

рутся в максимальном количестве на исходном этапе экспери-
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РАЗДЕЛ 17. Социальное прогнозирование и проблемы современности 

1900 1950 2000 2050 2100 

Схема 17.6. Исходная имитация глобальных проблем 
Форрестера — Медоуза. 

мента в 1900 г., и предполагается, что развитие человечества ведет 

к уменьшению этого показателя. На основе опытов группа Медо

уза сделала такой вывод: «Если современные тенденции возрас

тания населения мира, индустриализации, загрязнения окружаю

щей среды, производства пищевых продуктов и использования 

ресурсов останутся в дальнейшем неизменными, то пределы это

го возрастания на нашей планете будут достигнуты в какой-либо 

из моментов следующего столетия». Выход — «нулевое возраста

ние» использования естественных ресурсов, промышленного 

производства. Человечество может выбирать между материаль

ным прогрессом и продолжением жизни на Земле. 

Действительно, пределы развития человечества на планете су

ществуют. В этом отношении с Римским клубом можно спорить 

только о времени наступления этих границ или об условиях их 
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ЧАСТЬ III. Социальная философия 

Схема 17.7. «Граница» возрастания народонаселения 
по Дж. К. О'Нейлу 

достижения. В полемику с группой Медоуза вступил известный 

американский физик Дж. К. О 'Нейл . Он высказал мысль, что аб

солютная величина границы для человечества в свете перспектив 

освоения космоса по меньшей мере в 20 ООО раз больше, чем они 

сейчас оцениваются. Подобный подход дает возможность сделать 

принципиальный вывод: с началом космической эры в истории 

человечества открывается потенциальная возможность бессмер

тия цивилизации, реальность жизни человека в космосе, а в связи 

с этим — беспредельность его возможностей и способностей 

(схема 17.7). Следует также заметить, что в поле зрения группы 

Медоуза не вошли другие существенные моменты, такие, как 

взаимосвязь между экономикой и политикой, возможность со

вершенствования методов организации и управления, которые 

предполагают дальнейшее развитие науки и техники. 

Диалектика современного развития проявляется в объедине

нии соревнования, противоборства различных политических и 

экономических сил и возрастающей тенденции к взаимосвязи го-
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сударств и народов, человеческого общества. В связи с этим мож

но говорить о том, что в мире формируются элементы глобально

го, планетарного мышления . Это проявляется во все более широ

ком осознании отрицательных следствий природопользования, 

проблем возрождения культуры. 

В мире разворачивается движение за устранение глобальной 

экологической катастрофы. Реформирование многих государств 

на гуманных и демократических началах также выступает неотъ

емлемым фактором общечеловеческого поиска альтернативы бу

дущего. Такой подход к решению глобальных проблем дает воз

можность, с нашей точки зрения, стать на позиции оптимистич

ного пессимизма. 

В настоящее время ученые многих стран делают небезуспеш

ные попытки теоретически осуществить комплексный подход к 

решению глобальных проблем. Но пока, к сожалению, теория от

стает от практики. И говорить о наличии межгосударственной 

стратегии еще рано. Хотя ради справедливости нужно сказать, 

что основные направления деятельности по созданию такой стра

тегии уже названы. Своеобразный пакет таких направлений раз

работал, например, один из ведущих современных американских 

философов Т. Парсонс . В книге «Человек в современном мире» 

он предлагает неотложную программу действий, включая сле

дующие задачи: 

1. Мы должны быть бдительны и предупреждать максимально 

большее число людей об опасности разрушения. 

2. Мы должны усвоить сами и передать максимально больше

му числу людей сведения о жизни : о космической, биологиче

ской и исторической эволюции, экологии, о «бесконечном путе

шествии» человека и его глубокой связи с другими людьми и дру

гой природой в большой цепи бытия. Такого рода обучение 

должно иметь экологический, психосоциологический и фило

софский характер. 

3. Следует таким образом организовать и направить усилия 

разных социальных групп, ответственных за рациональное и пла

номерное использование природных ресурсов, чтобы сохранить 

их во имя дальнейшего благосостояния человечества. 

4. Необходимо сознательно регулировать возрастание населе

ния нашей планеты в соответствии с критериями качества жизни 
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ЧАСТЬ Ш, Социальная философия 

как на данном этапе, так и в отдаленном будущем, а также с уче

том имеющихся ресурсов и тех, которые могут стать доступными. 

5. Надо сокращать и в итоге ликвидировать те миллиарды 

долларов ежегодных военных затрат, бремя которых несет сего

дня все человечество. 

6. Трудиться для достижения взаимопонимания между наро

дами. 

7. Направить огромные средства, расходуемые на вооруже

ние, для осуществления программ по искоренению бедности, го

лода, болезней, расизма, классового господства, неравноправия 

женщин и других форм дегуманизации. 

8. Поставить основные производственные силы человечества 

и ресурсы планеты — землю, воду, воздух и космическое про

странство — под демократический контроль народов, населяю

щих ее. 

9. Выработать новую ориентацию относительно нас самих, 

нашего общества, планеты и нашей истории. А силу рассматри

вать в ее гуманистическом содержании — не как конечную цен

ность или средство удовлетворения антропоцентричных устрем

лений к господству, а как средство, которое должно быть исполь

зовано для того, чтобы человек мог жить, удовлетворяя свои 

сугубо человеческие потребности и осуществляя свои человече

ские возможности. 

ВЫВОДЫ 

1. Предвидение как многоплановая проблема содержит в себе 

исследование теоретико-познавательной компоненты, которая 

связана с изучением законов материального мира и сфер их прак

тического применения . Практическая сторона предвидения со

стоит в получении социальных прогнозов относительно различ

ных сфер жизнедеятельности общества. 

2. Глобальные проблемы современности обусловлены нерав

номерностью экологического, демографического, экономиче

ского, политического, научно-технического и культурного разви

тия. Выживание человечества, его дальнейший прогресс при ус

ловии взаимосвязанного и целостного мира, формирование 

единой цивилизации на Земле требуют не только признания та-
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РАЗДЕЛ 17. Социальное прогнозирование и проблемы современности 
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ких основополагающих гуманистических принципов , как свобо

да выбора народами собственного будущего, возрастающая мно

говариантность социального прогресса и т, д., но и их практиче

ской реализации. 

3. Свое будущее человек создает сам. Размышляя о перспек

тивах развития человеческой цивилизации, следует не только 

развивать существующие, но и ломать старые догматы и стерео

типы. Если не будет нового в современности, если человечество 

не решит сегодняшних глобальных проблем, то оно лишено буду

щего. 

Контрольные вопросы 

1. Как соотносятся понятия «предвидение», «прогнозирование», 

«прогноз»? 

2. Что такое обыденное, интуитивное и научное предвидение? 

3. В чем состоит объективная возможность получения знаний о бу

дущем? 

4. Что такое футурология? 

5. Какими методами пользуется прогностика? 

6. Какие типы прогнозов вам известны? 

7. Что такое непосредственное, обозримое и отдаленное будущее? 

Какие возможны контуры обозримого будущего? 

8. Что такое Римский клуб? С какой целью он создан? 

9. Какие функции выполняет социальное прогнозирование? 

10. Какие прогнозы вы можете высказать по поводу будущего на

шей страны? 

11. Каковы потребности, производственные возможности и ресур

сы современного человечества? 

12. В чем вы видите основную причину глобальных кризисов? Что 

угрожает современному человечеству? 

13. Какие проблемы относят к числу глобальных? По каким крите

риям они определяются? 

14. Имеет ли человечество шанс на выживание? 

15. Каковы предпосылки для выхода человечества из глобального 

кризиса? 
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Словарь 

А 
АБСОЛЮТНЫЙ — безусловный, неограниченный, безотноси

тельный, наивысший. 

АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ (лат. absolutus — безусловный) — основная 
категория философской системы Гегеля, определяющая безусловную, 
нематериальную и объективную всеобщность, которая в процессе раз
вития воплощается в природе, человеке, обществе и сознании людей. 

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА (лат. absolutus — безусловный) — исти
на, которая дает полное, всестороннее, исчерпывающее знание объек
тивной действительности. 

АБСТРАКТНОЕ (лат. abstractio — отвлечение) — сторона действи
тельности, ее одностороннее проявление; как отдельное, оторванное 
от общего, так и общее, оторванное от отдельного; одностороннее зна
ние. 

АБСТРАКТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ (лат. abstractio - отвлече
ние) — такая возможность, которая, в принципе, вероятна, но не име
ет условий на данном этапе для ее преобразования в действительность. 

АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ (лат. abstractio — отвлечение) -
целенаправленное, опосредствованное и обобщенное отражение в че
ловеческом сознании предметов материального мира, их существен
ных сторон, связей и отношений. 

АВТАРКИЯ (греч. autarkeia — самоудовлетворение) — 1) незави
симость, самодостаточность, позиция самоизоляции государства от 
экономических, социальных и других связей с другими государствами; 
2) внутренняя самоуспокоенность, самоудовлетворенность и самоизо
ляция духа, осознающего себя независимым от внешнего мира и дру
гих людей. 

АВТОНОМИЯ (греч. autonomia, от autos — сам + nomos — закон) — 
самозаконие, определенная самостоятельность; 1) самоуправление оп
ределенной части государства, которое осуществляется в пределах, 
предусмотренных конституцией; 2) автономия нравственная — спо
собность человека «быть господином себе самому» (И. Кант), т. е. спо
собность личности к моральному, законопослушному поведению, ко
торое обусловлено не внешними факторами, а внутренними мотивами 
и убеждениями. 
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Словарь 

АВТОРИТАРИЗМ (франц. autoritarisme, от лат. auctoritas — власть, 
влияние) — антидемократическая система власти, основанная на лич
ной диктатуре и внешнем принуждении. 

АВТОРИТЕТ (нем. autoritat, от лат. auctoritas — власть, влияние) — 
1) общепризнанное неформальное влияние какого-нибудь лица или 
организации в различных сферах общественной жизни; 2) одна из 
форм власти, которая состоит в признании за кем-нибудь права при
нимать решения. 

АГНОСТИЦИЗМ (греч. a — отрицание, gnosis — знание) — фило
софское учение, отрицающее возможность познания сущности вещей 
и закономерностей развития действительности. 

АКСИОЛОГИЯ (греч. axios — ценный + logos — учение) — теория 
ценностей — обобщенные представления о предпочитаемых благах, 
объектах, значимых для человека, являющихся предметом его жела
ния, стремления, интереса. 

АКСИОМА (греч'. axiotna) — исходное положение, которое не ну
ждается в доказательстве, так как является совершенно очевидным и 
лежит в основе доказательства иных положений. 

АКЦИДЕНЦИЯ (от лат. accidentia — случайность) — несущест
венное, случайное свойство субстанции, в противоположность атри
буту — субстанциальному свойству, существенному признаку вещи. 

АЛЬТЕРНАТИВА (франц. alternative, от лат. alter — один из 
двух) — необходимость выбора одной из двух или нескольких возмож
ностей, которые взаимоисключают друг друга; любая из таких возмож
ностей. 

АЛЬТРУИЗМ (франц. altruisme, от лат. alter — другой) — бескоры
стная забота о благе других, готовность жертвовать для других своими 
личными интересами. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДИАЛЕКТИКИ — противоположные диалек
тике концепции развития, способы духовного освоения мира, т. е. 
противоположные диалектике мировоззренческие и методологиче
ские установки (синергетика, метафизика, негативная диалектика, не
отомистская аналектика). 

АМБИВАЛЕНТНЫЙ (от лат. атЫ — с обеих сторон + valentia — 
сила) — двойственный, характеризующийся одновременным проявле
нием противоположных качеств. 

АНТАГОНИЗМ (греч. antagonisma — спор, борьба) — непримири
мое противоречие. 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ (греч. antagonis
ma — борьба, спор) — это противоречия между субъектами, коренные 
свойства (интересы) которых не совпадают, диаметрально противопо
ложны. 
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Словарь 

АНТИНОМИЯ (греч. anti — против и nomas — закон) — противо
речие между двумя положениями, каждое из которых в одинаковой 
мере признается логически доказуемым. 

АНТИТЕЗИС (греч. antithesis — противоположение) — 1) положе
ние, суждение, противопоставляемое тезису; 2) в философии Гегеля — 
вторая из трех ступеней триады (тезис, антитезис, синтез). 

АНТРОПОГЕНЕЗ (греч. anthropos — человек и genesis — происхо
ждение, возникновение) — процесс возникновения и развития чело
века как общественного существа. 

АНТРОПОЛОГИЗМ (греч. anthropos — человек и logos — учение, 

слово) — философская концепция, представители которой усматрива

ют в понятии «человек» основную мировоззренческую категорию и ут

верждают, что только исходя из нее можно создать систему представ

лений о природе, обществе и мышлении. 

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФСКАЯ (греч. anthropos — человек + 

logos — учение) — учение о природе и сущности человека. Централь

ная ее проблема — что есть человек. Термин «философская антропо

логия» ввел И. Кант как раздел философии, интерес которой был при

кован к проблеме автономности человека. Как философское направ

ление возникает в конце XIX в. и занимается разработкой идеи 

человека на основе знаний, накопленных в разных науках о человеке. 

АНТРОПОМОРФИЗМ (греч. anthropos — человек и morphe — фор

ма) — наделение предметов и явлений природы, а также выдуманных 

мифических существ (богов, духов) человеческими свойствами. 

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ — продолжительный исторический 

процесс возникновения социальной формы движения материи, ста

новления И формирования человека и общества. 

АНТРОПОСФЕРА (греч. anthropos — человек и sphaira — шар) — 

люди, человечество, основная подсистема социосферы. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (греч. anthropos — человек + лат. centrum — 

центр) — философский принцип, согласно которому человек является 

центром Вселенной и конечной целью мироздания. 

АПАТИЯ (греч. apatheia — бесстрастие) — одно из главных поня

тий этики стоицизма, которое означает состояние душевного покоя, 

полной невозмутимости, когда чувства и страсти не мешают деятель

ности ума. 

АЛЕЙРОН (греч. apeiron — бесконечное, безграничное) — термин 
философии Древней Греции. У ранних философов — свойство перво
элементов, у Платона и пифагорейцев — синоним материи. 

АПОСТЕРИОРНЫЙ (от лат. a posteriori — из последующего) — 

приобретенный опытным путем, основанный на данных опыта. 
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АПРИОРНЫЙ (от лат. a priori — из предшествующего) — незави

симый от опыта, предшествующий опыту. 

АРТЕФАКТ (лат. arte — искусство + factus — сделанный) — искус
ственное создание человека, структурный элемент в системе «цивили
зация — культура». 

АРХЕ (греч. arche — начало) — в древнегреческой философии уни

версальное начало всего сущего. 

АРХЕТИП (греч. arche — начало и typos — образ) — 1) в позднеан-
тичной философии — прообраз, идея; 2) в «аналитической психоло
гии» К.Г. Юнга — врожденные психические структуры, образы, моти
вы, составляющие содержание так называемого коллективного бессоз
нательного и лежащие в основе общечеловеческой символики, мифов, 
сказок, фантазий; 3) древний, неизвестный текст, от которого берут 
начало другие письменные тексты. 

АРХИТЕКТУРА (греч. architekton — строитель) — 1) вид искусст
ва, целью которого является создание сооружений, отвечающих ути
литарным и духовным потребностям людей, включая их эстетические 
потребности; 2) деятельность относительно проектирования и руково
дства процессом возведения сооружений, которая синтезирует в себе 
художественные, научные и творческие начала; 3) совокупность ха
рактерных признаков сооружений какого-нибудь периода общей ис
тории или истории национальной культуры. 

АСКЕТИЗМ (греч. askeo — выполнять упражнения) — моральный 
принцип, который указывает людям на необходимость самоотрече
ния, отказ от мирских благ и наслаждений, подавление чувственных 
стремлений ради достижения каких-либо социальных целей или мо
рального самосохранения. 

АТАРАКСИЯ (греч. ataraxia) — в древнегреческой философии — 
невозмутимость, состояние душевного покоя, к которому должен 
стремиться мудрец. 

АТОМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (от греч. atomos - неделимый) -
обособление, разъединение, отчуждение людей друг от друга. 

АТОМИЗМ — учение философии Древней Греции об атомарной 
природе всего сущего. Основоположником научно оформленного ато
мизма считается Демокрит, который утверждал, что материя состоит 
из самих мелких частиц — атомов. 

АТРИБУТ (от лат. attributum — данное, приписанное) — неотъем
лемое свойство субстанции. 

АУТЕНТИЧНЫЙ (греч. authentikos) — подлинный; соответствую
щий подлинному, исходящий из первоисточника; аутентичное толко
вание закона — толкование, даваемое тем органом государственной 
власти, который издал соответствующий акт. 
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Б 
БАЗИС (греч. basis — основа) — совокупность производственных 

отношений, которые составляют экономическую структуру данного 
общества. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — скрытые глубинные слои человеческой 
психики, результат проявлений в ней действия глубочайших инстинк
тов жизни; бессознательное ощутимо влияет на процессы сознания, 
особенно — на творчество, представление о ценностях, жизненный 
выбор, мотивацию действий. 

БИОГЕОЦЕНОЗ (греч. bio — жизнь, ge — Земля, koinos — общий) — 
сложная естественная система, компонентами которой являются орга
низмы и неорганические факторы, связанные между собой обменом 
вещества и энергии. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ (греч. bio — жизнь) — понятие, которое ха
рактеризует способность живой природы приспосабливаться к изме
няющимся условиям. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (греч. bio - жизнь) - тече
ние в философии второй половины XX ст., общим признаком которо
го является перенесение биологических законов на общественную 
жизнь. 

БИОСФЕРА (греч. bio — жизнь, sphaira — шар) — земная оболоч
ка, охваченная жизнью и имеющая в связи с этим своеобразную геоло
гическую и физико-химическую организованность (известняки, горю
чее, ископаемые, кислород и т. п.). 

БЫТИЕ — философская категория, обозначающая реальность, 
которая существует объективно, вне и независимо от сознания чело
века. 

В 
ВЕНСКИЙ КРУЖОК — философский кружок, положивший на

чало логическому позитивизму. Возник в 1922 г. в Вене на основе фи
лософского семинара, который действовал при университете под ру
ководством австрийского физика Морица Шлика. 

ВЕРА — форма и способ восприятия социальной информации, 
норм, ценностей и идеалов общественной жизни, при которых они, не 
будучи собственным практическим или познавательным опытом, при
нимаются как очевидные факты или характеристики объективной 
действительности. 

ВЕРИФИКАЦИЯ (лат. verus — истинный и facio — делаю) — один 
из исходных принципов логического позитивизма, согласно которому 

Электронная версия учебника подготовлена для открытой библиотеки 1bitt.ru 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

специально для сайта www.mirknig.com от библиотеки www.moimirknig.com



истинность всякого утверждения о мире должна устанавливаться пу

тем эмпирической проверки. 

ВЕЩЕСТВО — вид материи, представляющий собой совокуп

ность дискретных образований, которые имеют массу покоя. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ — категория, отражающая взаимоотношение и 

взаимодействие предметов и явлений в процессе движения и развития, 

возникновения и исчезновения. 

ВИДИМОСТЬ — то, что искажает представления о сущности 

предмета, процесса. 

ВИТАЛЬНЫЙ (лат. vitalis) — жизненный, имеющий отношение к 

жизненным явлениям. 

ВНЕШНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ — противоречия между различны

ми предметами, процессами или явлениями. 

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ — противоречия, выражаю
щие взаимоотношение между противоположными тенденциями внут
ри предмета или явления. Это противоречия внутри одной сущности. 

ВОЗМОЖНОСТЬ — философская категория для обозначения то
го, чего нет в действительности, но что может появиться в силу дейст
вия объективных законов материального мира. 

ВОЛЮНТАРИЗМ (лат. voluntas — воля) — направление в филосо

фии, которое провозглашает первоосновой бытия волю. 

ВОЛЯ — способность к выбору цели деятельности и внутренним 
усилиям, необходимым для ее осуществления. 

ВОСПРИЯТИЕ — отражение предмета, явления в виде целостно
го чувственного образа, включающего в себя всю совокупность его 
свойств, качеств, сторон, которые отражены в ощущениях. 

ВРЕМЯ — одна из основных объективных форм существования 
материи. Время характеризует продолжительность существования 
процессов и явлений, последовательность изменения состояний в раз
витии всех материальных систем. В понятии времени отражаются та
кие свойства объектов, как их устойчивость и изменчивость, сущест
вование до, после и одновременно по отношению к другим объектам. 
Время характеризует необратимость: оно течет от прошлого через на
стоящее к будущему. 

ВСЕЕДИНСТВО — единство Вселенной, всего сущего — высший 
онтологический принцип организации бытия, означающий взаимо
проникновение и вместе с тем взаиморазделенность всех вещей и яв
лений мира. 

ВСЕЛЕННАЯ — окружающий мир, безграничный во времени и 
пространстве, бесконечно разнообразный в тех формах, которые при
обретает материя в процессе своего развития. 
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ВСЕОБЩЕЕ — предельно широкое общее, характерное для всех 
явлений действительности. 

ВСЕОБЩИЕ ЗАКОНЫ — законы, действующие всегда и во всех 
без исключения явлениях и процессах мира — в природе, обществе и в 
мышлении. 

ВУЛЬГАРНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ (лат. vulgaris - простой) - фи
лософское течение середины XIX в., упрощавшее и огрублявшее ос
новные принципы материализма и, в частности, сводившее сознание 
к физиологическим процессам, протекающим в головном мозге. 

Г 
ГАРМОНИЯ (греч. harmonia — созвучность, согласие, противопо

ложность хаоса) — философско-эстетичная категория, означающая 
высокий уровень упорядоченной многообразности, оптимальное 
взаимосоответствие разного в составе целого, которое отвечает эсте
тичным критериям совершенства, красоты. 

ГЕДОНИЗМ (греч. hedone — удовлетворение) — направление в 
этике, утверждающее наслаждение, удовлетворение как высшую цель 
и основной мотив человеческого поведения. 

ГЕЛИОЦЕНТРИЗМ (греч. helios — Солнце) — представление о 
том, что центральным телом Солнечной системы является Солнце. 

ГЕНЕЗИС (греч. genesis — происхождение, возникновение) — 
процесс зарождения и становления. 

ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФИИ (греч. genesis — происхождение, воз
никновение) — происхождение, возникновение философии В более 
широком смысле — зарождение и последующий процесс развития фи
лософии, который приводит к определенному ее состоянию, виду 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА — часть земного естественного ок
ружения, включенного на данном историческом этапе в процесс об
щественного производства и являющегося необходимым условием су
ществования и развития человеческого общества. 

ГЕОПОЛИТИКА — концепция, которая использует толкование 
данных физической и экономической географии для обоснования по
литики государств. 

ГЕРМЕНЕВТИКА (греч. hermeneutikos — объясняющий, толко
вый) — в современном словоупотреблении герменевтика употребляет
ся в трех значениях' 1) теория и практика толкования текстов; 2) тече
ние в современной философии; 3) методология «наук о духе», главная 
задача которых — познание смысла. В XX в. герменевтика оформляет
ся в одну из основных методологических процедур философии, снача
ла в границах экзистенциализма, затем собственно в философской 
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герменевтике. Герменевтика призвана уже не столько «понять» текст, 

сколько вложить в него новые «интерпретации». 

ГИЛЕМОРФИЗМ (греч. hyle — вещество + morfe — форма) — уче

ние Аристотеля, согласно которому исходным составляющим любого 

сущего является материя — неопределенный пассивный материал и 

форма — активное упорядочение материи. 

ГИЛОЗОИЗМ (греч. hyle — материя и zoe — жизнь) — философ

ское учение об универсальной одушевленности материи, признающее, 

что всем формам материи свойственны способность к ощущению, 

восприятию и мышлению. 

ГИПОТЕЗА (греч. hypothesis — основание, предположение) — спо

соб познавательной деятельности, построения возможного, проблем

ного знания, в процессе которого формулируется один из возможных 

ответов на вопрос, который возник в процессе исследования. 

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ (греч. hypothetikos) — основанный на гипо

тезе, предположениях. 

ГНОСЕОЛОГИЯ (греч. gnosis — знание и logos — понятие, уче

ние) — одна из фундаментальных философских дисциплин, изучаю

щая познание, его роль в человеческой жизнедеятельности, движущие 

силы, противоречивость познания, критерии и признаки истинных 

знаний. 

ГУМАНИЗМ (лат. humanus — человеческий, человечный) — 

взгляды, рассматривающие человека как высшую ценность, защи

щающие его свободу и всестороннее развитие. 

ДАРВИНИЗМ — научная теория происхождения видов животных 
и исторического развития живой природы Земли, основоположником 
которой является Ч. Дарвин. 

ДВИЖЕНИЕ — способ существования материи, ее всеобщий ат
рибут. Движение — это любое изменение в природе и обществе. Мате
рии без движения не существует, поскольку не существует и движения 
без материи. 

ДЕЙСТВИЕ — деятельность, которая рассматривается с точки 
зрения ее практического содержания и достигнутого результата. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — философская категория для обозначе
ния реализованной возможности, т. е. того, что реально существует. 

ДЕМОГРАФИЯ (греч. demos — народ и grapho — пишу) — наука о 
народонаселении, его структуре (возрастной, профессиональной, ре
гиональной, этнической) и динамике (рождаемость, смертность, ми
грация и т. п.). 
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ДЕОНТОЛОГИЯ (греч. cleon — нужное и logos — учение) — раздел 
этики, в котором рассматриваются проблемы долга, моральных требо
ваний и нормативов и вообще долженствования как специфической 
для нравственной формы проявления социальной необходимости. 

ДЕСКРИПТИВНАЯ ЭТИКА — особая область этической науки, 
которая занимается конкретно-социологическим и историческим ана
лизом морали того или иного общества. 

ДЕТЕРМИНИЗМ (лат. determine — определяю) — материалисти
ческое учение об общей диалектической обусловленности явлений 
природы, общества и человеческой психики, в частности воли. Глав
ным в детерминизме является положение о причинной обусловленно
сти всех явлений, при которой одно явление (причина) при опреде
ленных условиях порождает другое (действие). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — специфическая человеческая форма актив

ного отношения к окружающему миру, содержанием которою являет

ся его целенаправленное изменение и преобразование. 

ДИАЛЕКТИКА (греч. dialektike (techne) — искусство вести беседу, 

спор) — наука о наиболее общих законах развития природы, общества 

и мышления; метод познания действительности в ее противоречиво

сти, целостности, развитии; процесс развития чего-либо во всем мно

гообразии его форм и во всей его противоречивости. 

ДИАСПОРА (греч. diaspora — рассеяние) — религиозная или эт
ническая группа людей, которая живет в новых для себя районах на 
положении национально-культурного меньшинства. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ — законы, которые могут приме

няться как к отдельному объекту, так и к совокупности объектов. 

ДИСКУРС (лат. discursus — рассуждение) — логически стройное, 

обоснованное суждение; понятие, особенно популярное в постструк

турализме и коммуникативной философии. 

ДИСКУРСИВНЫЙ (лат. discursus — рассуждение) — рассудоч
ный, обоснованный предшествующими суждениями (противоп. — ин
туитивный). 

ДИХОТОМИЯ (греч. dichotomia, от dicha — на две части + tome — 

сечение) — деление целого на две части. 

ДОГМА (греч. dogma — точка зрения, учение, постановление) — 
положение, принимаемое за непреложную истину, признаваемое бес
спорным без доказательства, без учета конкретных условий. 

ДОГМАТИЗМ (греч. dogma — точка зрения, учение, постановле
ние) — метод мышления, опирающийся на догмы, при котором анализ 
и оценка теоретических и практических проблем и положений осуще
ствляются без учета конкретной реальности, условий, места и времени. 
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Это одностороннее отношение к истине, признание в ней абсолютно
го момента при одновременном игнорировании ее относительности. 

ДОКТРИНА (лат. doctrina) — учение, научная или философская 
теория, руководящий теоретический или политический принцип. 

ДРУГОЙ — то, что не есть «Я», т. е. «иное», представленное, одна
ко, в отношении ко мне и для меня. В философии XX в. понятие Дру
гого связано с проблемами интерсубъективности, коммуникации и 
диалога. 

ДУАЛИЗМ (лат. dualis — двойной) — философское учение, проти
воположное монизму, исходящее из признания равноправными, не 
сводимыми друг к другу двух начал: духа и материи, идеального и ма
териального. 

ДУХ (лат. spiritus — буквально: дуновение, дыхание, запах) — в 
широком смысле слова понятие, которое тождественно идеальному, 
сознанию, в отличие от материального начала; в узком смысле слова 
однозначно с понятием мышления. 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА — совокупность форм общественного 
сознания, способов создания и использования духовных ценностей, 
форм коммуникации людей. 

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ — деятельность людей по обмену и рас
пространению знаний, по обмену чувствами, эмоциями, идеалами, во
левыми стремлениями и т. п., т. е. образование и воспитание в широ
ком смысле слова. 

ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - понятие, характеризующее 
производство идей, знаний, представлений, художественных ценно
стей, необходимых в общественной жизни. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ — нормативная распорядительно-оце
ночная сторона явлений общественного сознания, которая выражает
ся через соответствующие формы. Они служат нормативной формой 
ориентации человека в социальной и природной реальности. Особое 
место здесь занимает культура, которую можно рассматривать как 
ценность интегрального порядка, поскольку она объединяет матери
альные, социально-политические и духовные ценности и сама являет
ся способом реализации творческого потенциала человека. 

Е 

ЕДИНИЧНОЕ — философская категория, отображающая непо
вторимое в предмете, явлении, то, что присуще только данному пред
мету, явлению. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - это гео- и биосфе
ра, т. е. те материальные системы, которые возникли и существуют вне 
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и независимо от человека, но вместе с тем могут с течением времени 
стать объектом его деятельности. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ - знания об окружаю
щем мире в виде логических понятий, суждений, теорий, построенных 
на фактах, а не на вере или домыслах. 

Ж 
ЖИЗНЬ — существенный признак биологической и обществен

ной форм движения материи Важнейшими ее свойствами являются: 
раздражимость, развитие, способность размножаться, — в основе ко
торых лежат процессы самообновления, связанные с поддержанием 
живой системой своей целостной организации путем обмена с окру
жающей средой веществом, энергией и информацией 

ЖИЗНЕННЫЙ МИР — понятие в поздней феноменологии Э. 
Гуссерля, фиксирующее значимый для человека мир первоначальных 
допредикативных истин, очевидностей, конституируемых в деятель
ности трансцендентальной субъектности. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ — стихийное искажение знаний, обусловленное 
в данный момент ограниченностью общественно-исторической прак
тики. 

ЗАКОН — это объективная, существенная, необходимая, устойчи
вая, всеобщая связь материальных и духовных явлений, которая опре
деляет характер и направление их движения и развития. 

ЗАКОН ВЗАИМНОГО ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
И КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ — этот закон выражает такую 
взаимосвязь количественных и качественных сторон предмета, в силу 
которых непрерывные количественные изменения, достигнув меры, 
вызывают скачкообразные качественные изменения, которые, в свою 
очередь, определяют характер дальнейших качественных изменений. 

ЗАКОН ОТРИЦАИЯ ОТРИЦАНИЯ — этот закон показывает, что 
развитие имеет поступательный характер, происходит прогрессивно и 
спиралевидно, путем отрицания старого качества новым с удержанием 
всего характерного и существенного из старого и с относительным по
вторением его на более высокой ступени. 

ЗАКОН ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ - всеоб
щий закон диалектики, в силу которого всем вещам, явлениям, про
цессам присущи внутренние противоречия, противоположные сторо
ны и тенденции, которые находятся в состоянии взаимосвязи и взаи-
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моотрицания; диалектическая противоречивость дает внутренний 
импульс развитию, приводит к обострению противоречий, которые 
разрешаются на определенном этапе путем исчезновения старого и 
возникновения нового. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — более широкое, чем закон, понятие. Ес
ли закон проявляет себя строго в конкретных условиях, то закономер
ность проявляется как взаимосвязь ряда законов. 

ЗНАК — материальный чувственно воспринимаемый предмет (яв
ление, событие), который в процессе общения людей выступает в ка
честве обозначения, указания, представителя какого-либо другого 
предмета, свойства, отношения и используется для приобретения, со
хранения, преобразования, передачи информации. 

ЗНАНИЕ — проверенный общественно-исторической практикой 
и подтвержденный логикой результат процесса познания действитель
ности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представ
лений, понятий, суждений, теорий. 

И 

ИДЕАЛ (греч. idea — идея) — образец совершенства, вырабатывае
мый мышлением человека в процессе общественной практики вслед
ствие критического отношения к действительности в соответствии с 
определенными общественными интересами. 

ИДЕАЛИЗМ (греч. idea — идея) — философское направление, 
противоположное материализму в решении основного вопроса фило
софии. Идеализм исходит из первичности духовного, нематериального 
и вторичности материального. 

ИДЕАЛЬНОЕ (греч. idea — понятие) — характеристика онтологи
ческого статуса сознания, согласно которой сознание не воспроизво
дит действительность в виде копий, а фиксирует ее через выявление 
существенных, необходимых связей и через доведение параметров лю
бого сущего к предельно возможному измерению. 

ИДЕОЛОГИЯ (греч. idea — понятие + logos — учение) — состав
ляющая теоретического уровня духовной жизни общества, которая 
имеет практическую направленность, призвана создавать программы 
социальных действий и организовывать их реализацию. Идеология 
разрабатывается теоретиками-идеологами, общественными и полити
ческими деятелями, существует в виде концепций, программ, призы
вов, лозунгов и др. 

ИДЕЯ (греч. idea — идея) — форма духовно-познавательного отра
жения определенных закономерных связей и отношений внешнего 
мира, направленная на его преобразование. По своему логическому 
построению идея является формой мышления, разновидностью поня-
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тия, содержание которого своеобразно объединяет в себе как объек
тивное знание об окружающей действительности, так и субъективную 
цель, направленную на ее преобразование 

ИЗМЕНЕНИЕ — существенный признак движения и развития, 

процесс возникновения отличий, исчезновение одних и появление 

других сторон (свойств, связей, отношений) в любом объекте, переход 

объекта от одного состояния в другое. 

ИММАНЕНТНЫЙ (лат. immanens — свойственный, присущий) — 

внутренне присущий какому-либо предмету, явлению, проистекаю

щий из его природы. 

ИМПЕРАТИВ (лат. imperativus — повелительный) — безусловное 

требование, повеление; категорический императив — в этике Канта — 

всеобщий обязательный нравственный закон, которому все люди, не

зависимо от происхождения, социального положения и т. д., должны 

подчиняться. 

ИНДЕТЕРМИНИЗМ (греч. in — не и cleterminare — определять) — 

отрицание причинной обусловленности явлений в мире. 

ИНДИВИД — отдельно взятый представитель человеческого рода, 

с присущими ему неповторимыми индивидуальными качествами. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ - духовный мир конкретной 

личности, совокупность ее мыслей, чувств, направленности воли, инте

ресов, привычек, отражающих особенности индивидуального бытия. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ (лат. individuum — неделимое, лицо) — 

неповторимое своеобразие свойств, способностей, особенностей и 

опыта личности, отличающих данного индивида от многих других. 

ИНИЦИАТИВА (лат. initiare — начинать) — форма проявления 

общественной и политической активности человека; самодеятельное 

участие человека в различных сферах общественной жизни, в которой 

он самостоятельно берет на себя решение какой-либо задачи и высту

пает ее активным проводником в жизнь. 

ИНСТИНКТ (лат. instinctus — побуждение) — многоступенчатый 

комплекс поведенческих актов организма, созданный в результате 

продолжительной эволюции и направленный на обеспечение жизнен

ных функций, самого существования каждого существа и вида в це

лом. 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ (от лат. institulum - устройство, ус

тановление) — определенная совокупность учреждений, соответст

вующих социальной структуре общества; совокупность социальных 

норм и культурных образцов, определяющих устойчивые формы соци

ального поведения и действия; система поведения в соответствии с 

этими нормами. 
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ИНТЕЛЛИГИБЕЛЬНЫЙ (лат. intelligibilis — постигаемый, мысли

мый) — 1) сверхчувственный, постигаемый только разумом и недос

тупный чувственному познанию; 2) вымышленный, нереальный, 

сверхъестественный. 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ (лат. intentio — стремление) — свойст

во человеческого сознания быть всегда направленным на какой-либо 

предмет. 

ИНТЕРЕС — целенаправленное отношение человека (социальной 

группы) к определенному объекту его потребности. Интерес зависит 

от условий бытия человека, отражает необходимость для его жизни 

определенных предметов окружающего мира. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (лат. interpretatio — посредничество) — истол

кование, разъяснение смысла, значения чего-либо. 

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ (лат. inter — между и subjectum — 

субъект) — один из терминов феноменологии, означающий процесс и 

результат взаимодействия субъектов через интенциональности, от

крывающие человеку мир другого «Я». 

ИНТУИТИВИЗМ (лат. intueri — внимательно смотреть) — разно

видность иррационализма, усматривает в интуиции единственно дос

товерное средство познания. 

ИНТУИЦИЯ (лат. intueri — внимательно смотреть) — способность 

прямого постижения истины без обоснования с помощью доказа

тельств. 

ИНФОРМАЦИЯ (лат. information — разъяснение, изложение) — 

некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний. Ин

формация является одним из основных понятий кибернетики. 

ИРРАЦИОНАЛИЗМ — философское учение, которое настаивает 

на ограниченности познавательных возможностей разума, мышления 

и признает основным способом познания интуицию, чувство, ин

стинкт. 

ИСКУССТВЕННАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - это не только 

предметы неживой природы, которые созданы человеком и в первой 

природе не существующие, но и живые организмы: растения, живот

ные, выведенные или созданные человеком благодаря искусственному 

отбору или генной инженерии. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - образное название области 
исследований, представляющее собой совокупность разнообразных 
методов, приемов и средств анализа процессов мышления с целью 
конструирования технических систем, способных выполнять дейст
вия, которые по традиции считались исключительно прерогативой че
ловеческого мозга. 
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ИСКУССТВО — специфическая эстетичная форма общественно
го сознания, в которой действительность отражается в художествен
ных образах. 

ИСТИНА — адекватное отражение объекта познающим субъек
том, воспроизведение его таким, каким он существует сам по себе, вне 
и независимо от человека и его познания. 

К 
КАРТИНА МИРА — одна из форм мировоззренческого отраже

ния объективной реальности в общественном сознании, которая явля
ется наглядным образом освоенной в практике действительности, 
компонент мировоззрения. 

КАТЕГОРИЧНЫЙ ИМПЕРАТИВ - сформулированный Имма

нуилом Кантом «моральный закон», который гласит: осуществляй по

ступки только согласно такой максиме (правилу), руководствуясь ко

торой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она была постоян

ным всеобщим моральным законом (т. е. чтобы все другие могли 

также ею руководствоваться). 

КАТЕГОРИЯ (греч. kalegoria — высказывание, признак) — наибо

лее общие, основные понятия той или другой науки, которые отража

ют существенные свойства и отношения предметов и явлений и имеют 

достаточно большую степень общности. 

КАУЗАЛЬНЫЙ (лат. causalis) — причинно-обусловленный. 

КАЧЕСТВО — выражает свойственную вещам специфическую 

определенность, которая тождественна с их бытием и отличает их от 

других вещей в определенной системе связей. 

КВИЕТИЗМ (франц. quielisme, от лат. quietus — спокойный) — 

пассивное, безучастное отношение к реальности. 

КИБЕРНЕТИКА (греч. kybernetike — искусство управления) — 
наука об общих чертах процессов и систем управления в технических 
устройствах, живых организмах и человеческих организациях. 

КОЛИЧЕСТВО — это такая определенность, в которой выража
ются отличия однокачественных вещей или общность разнокачест
венных вещей, явлений. 

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ (лат. conventionalis — соответствующий 
договору, условию) — условный, принятый, соответствующий устано
вившимся традициям. 

КОНКРЕТНОЕ (лат. concretus — сгущенное) — философская кате
гория, выражающая вещь или систему взаимосвязанных вещей в сово
купности всех своих сторон и связей, которая отражается как чувст-
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венно-конкретное (на эмпирическом этапе) или как мысленно-кон
кретное (на теоретическом этапе). 

КОНКРЕТНОСТЬ ИСТИНЫ — свойство истины, выражающее 
зависимость знаний от связей и взаимодействий, присущих тем или 
другим явлениям, от условий, места и времени, в которых они сущест
вуют и развиваются. 

КОНСЕНСУС (лат. consensus — согласие, единодушие) — согласо
ванное, единодушное принятие решения. 

КОНЦЕПЦИЯ (лат. conceptio — понимание, система) — система 
взглядов на те или иные явления, процессы; способ понимания, тол
кования каких-либо явлений, событий; основная идея любой теории. 

КОНФЛИКТ (лат. conflictus — столкновение) — столкновение 
противоположных интересов, взглядов; серьезное разногласие, спор. 

КОНФОРМИЗМ (лат. conformis — подобный) — приспособленче
ство, отсутствие собственной позиции, некритическое следование об
щим мнениям. 

КОРДОЦЕНТРИЗМ — (греч. korclis — сердце) — «философия 
сердца», мировоззренческо-методологическая позиция и направление 
в философии, в соответствии с которым сущностью человека и источ
ником его мыслей и познания является сердце, а не разум. 

КОРРЕЛЯЦИЯ (лат. correlatio) — соотношение, соответствие, 
взаимосвязь предметов, явлений или понятий. 

КОСМОПОЛИТИЗМ (греч. kosmopolites) — идеология мирового 
гражданства. 

КОСМОЛОГИЗМ (греч. kosmos — мир, Вселенная и logos — уче
ние) — учение ранней греческой философии о сущности природы, 
космоса, мира в целом. Космос рассматривается как беспрерывно из
меняющееся целое, в котором неизменное и самотождественное, пре
вращаясь, проявляется в разнообразных формах. 

КРЕАЦИОНИЗМ (лат. creatio — создание) — религиозно-идеали
стическое учение, объясняющее происхождение и многообразность 
мира «Божиим творением». 

КРИТЕРИЙ (греч. kriterion) — признак, на основании которого 
производится оценка, определение или классификация, мера оценки. 

КРИТИКА (греч. kritike — искусство суждения) — способ духов
ной деятельности, основная задача которого состоит в том, чтобы дать 
целостную оценку явления, раскрывая его противоречия, сильные и 
слабые стороны; различают негативную и конструктивную критику. 

КУЛЬТУРА (лат. cultura — обработка, воспитание, образование, 
развитие) — совокупность практических, материальных и духовных 
достижений общества, специфический способ организации и разви-
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тия человеческой жизнедеятельности, представленных в продуктах 
материальной и духовной деятельности, в системе социальных норм и 
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей 
к природе, между собой и к самим себе. 

Л 

ЛЕВИАФАН (соб. др.-евр.) — библейское чудовище, символизи
рующее государство в одноименном трактате Т. Гоббса. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ (лат. legalis — законный, or legis — закон) — закон
ный, разрешаемый законом. 

ЛИЧНОСТЬ —1) человеческий индивид как субъект отношений и 
сознательной деятельности (лицо в широком смысле слова); 2) стой
кая система социально значимых черт, которые характеризируют ин
дивида как члена того или другого общества или сообщества. 

ЛОГОС (греч. logos — слово, понятие, разум, закон) — в древнегре
ческой философии — всеобщий закон, основа мира, его порядок и 
гармония. 

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ - направление в философии по
зитивизма, который основывается на толковании задач и проблем со
временной формальной логики. 

ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКАЯ ШКОЛА - группа польских фило
софов, логиков, которые работали в период между Первой и Второй 
мировыми войнами во Львове, Варшаве, Кракове, особенно активно 
действовала в 20—30-х годах XX в. По своим философским взглядам 
близка к неопозитивизму. (Представители: В. Липинський, О. Оль-
жич.) 

м 
МАЛЬТУЗИАНСТВО — социологическая доктрина, базирующая

ся на системе взглядов на закономерности воспроизведения народона
селения; названа по имени английского экономиста и священника То
маса Мальтуса, который утверждал, что возрастание народонаселения 
происходит в геометрической прогрессии, а увеличение средств суще
ствования — в арифметической, вследствие чего возникает «абсолют
ное перенаселение». 

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ — уровень общественного сознания, 
субъектами которого выступают человеческие сообщества, составляю
щие большинство населения. 

МАТЕРИАЛИЗМ (лат. materialis — вещевой) — философское на
правление, противоположное идеализму в решении основного вопро-
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са философии. Материализм исходит из первичности материи и вто-

ричности духовного, идеального. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ — характеристика бытия, указывающая на его 

объективно-реальное, т.е. независимое от сознания, существование. 

Материальное противоположно идеальному. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - понятие, которое харак
теризует специфически человеческий тип обмена с природой; процесс 
активного преобразования людьми природы с целью создания необхо
димых материальных условий для своего существования. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ — ценностное значение естест
венных объектов и предметов, т. е. средств труда и вещей непосредст
венного использования. 

МАТЕРИЯ (лат. materia — вещество) — философская категория 

для обозначения объективной реальности; все то в объективной реаль

ности, что влияет тем или иным образом на человека, вызывая ощуще

ния. 

МЕНТАЛЬНОСТЬ (лат. mentalis — умственный, духовный, от 
mens — разум) — особенности умственной деятельности определенно
го человека, народа, нации; устойчивая настроенность внутреннего 
мира людей, сплачивающая их в социальные и исторические общно
сти, совокупность и предрасположенность индивидов к определенно
му типу мышления и действия. 

МЕРА — определенный количественный интервал, в пределах ко

торого предмет сохраняет свое качество. Мера — это количественные 

границы существования предмета. 

МЕТАФИЗИКА — способ мышления и метод познания, который 
рассматривает предметы и явления вне их внутренней связи и разви
тия, без постижения внутренних противоречий как источника само
движения, непрерывности и скачкообразности развития в их органи
ческом единстве. 

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - сверхчувственная реаль

ность «предельных оснований» бытия. 

МЕТОД (греч. methodos — путь исследования) — способ организа
ции практического и теоретического освоения действительности, обу
словленный закономерностями соответствующего объекта. 

МЕТОДИКА — совокупность, последовательность, порядок ис
пользования различных приемов и методов в исследовании; своеоб
разный тактический план, который определяет средства и последова
тельность решения конкретной научной или практической задачи. 

МЕТОДОЛОГИЯ (греч. methodos — путь исследования и logos — 
наука) — система исходных, основоположных принципов, определяю-
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щих способ подхода к анализу и оценке явлений, характер отношения 
к ним, направленность познавательной и практической деятельности. 

МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ - философское тече
ние, подменяющее философию выводами естественных наук, сведе
ние высших форм движения материи к механическим и физико-хими
ческим взаимодействиям. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ (греч. methodos - путь, 
pluralis — много) — установка современной неклассической филосо
фии (и науки), которая отличается признанием зависимости методов 
познания от свойств, особенностей и задач субъекта, ei о концепту
альных ориентации и ракурсов подхода к действительности; методо
логический плюрализм допускает возможность оправданного исполь
зования разнообразных методов, которые могут объединяться между 
собой на основе дополнительности. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — совокупность взглядов, оценок, принци

пов, определяющих наиболее общее видение, понимание мира, места 

в нем человека, его историческое происхождение и назначение. 

МИСТИКА (греч. mystikos — таинственный) — религиозно-идеа

листический взгляд на действительность, основу которого составляет 

вера в сверхъестественные силы. 

МИФ (греч mythos — сказание) — способ воспроизведения, осоз

нания естественных и общественных явлений, состоящий в одухотво

рении и персонификации природных сил, наделении их человечески

ми по характеру, но фантастически видоизмененными свойствами. 

МИФОЛОГИЯ (греч. mythos — сказание и logos — учение) — уче

ние о легендах, сказаниях, рассказах о действиях (поступках) богов и 

героев, в которых отражалось первичное представление о мире. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ — косвенный, опосредованный метод науч

ного исследования объектов познания (непосредственное изучение 

которых по определенной причине невозможно, осложнено или неце

лесообразно) путем исследования их моделей 

МОНАДА (греч. monados — единица, единое) — в ряде философ

ских систем простейшее, неделимое единство, первоначало, основа 

явления 

МОНИЗМ (греч monos — один, единственный) — противополож
ный дуализму и плюрализму философский принцип объяснения раз
нообразия мира как проявления единого начала — материи или созна
ния. Материалисты началом, основой мира считают материю Идеали
сты единым началом всех явлений считают дух, идею и т. д. 

МОРАЛЬ (лат moralii — моральный) — форма общественного соз

нания, общественный институт, выполняющий функцию регулирова-
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ния поведения человека в обществе, во всех без исключения сферах 
общественной жизни. 

МОТИВ (лат. moveo — приводить в движение, толкать) — внутрен
нее субъективно-личное побуждение к действию, осознанная заинте
ресованность в его осуществлении. 

МУДРОСТЬ — внетеоретическая форма мировоззренческого ос
мысления действительности и решения практических вопросов на ос
нове соединения богатого жизненного опыта и разума. 

МЫСЛЬ — результат рационального воспроизведения и преобра
зования (через анализ и синтез, отождествление и различение, диффе
ренциацию и интеграцию и т. п.) познавательных образов объектов, 
широкое использование их признаков, что позволяет выявлять общее 
в частичном, абстрактное в конкретном, важное в случайном. 

МЫШЛЕНИЕ — высшая форма активного отражения объектив
ной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредствованном 
и обобщенном познании субъектом существенных связей и отноше
ний предметов и явлений, в творческом создании новых идей, в про
гнозировании явлений и действий. 

н 
НАБЛЮДЕНИЕ — начальный этап эмпирического исследования, 

состоящий в целенаправленном восприятии предметов и явлений дей
ствительности для получения непосредственных чувственных данных 
об объекте познания. 

НАДСТРОЙКА — совокупность общественных идей и теорий, 
идеологических отношений и соответствующих им учреждений, кото
рые возникают на основе данного экономического базиса. 

НАРОД — общность людей, связанных прежде всего происхожде
нием, языком, культурой и, как правило, определенной территорией. 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ — совокупность людей, проживающих в 

определенной стране, части мира или на Земле в целом. 

НАТУРФИЛОСОФИЯ (лат. natura — природа) — система умозри
тельных и временами фантастических представлений, рассказов о 
природе, которая разрабатывалась в теоретических системах преиму
щественно в эпоху неразвитого научного природоведения. 

НАУКА — форма человеческих знаний, составная духовной куль
туры общества; система понятий о явлениях и законах действительно
сти; особая сфера целенаправленной человеческой деятельности, ко
торая включает ученых с их знаниями и способностями, научные уч
реждения и имеет целью исследования на основе определенных 
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методов познания объективных законов развития природы, общества 
и мышления для предвидения и преобразования действительности в 
интересах общества. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - коренное, качест
венное преобразование производительных сил на основе превращения 
науки в ведущий фактор развития общественного производства. 

НАЦИЯ — историческая общность людей, складывающаяся на 
единой территории во время формирования постоянных экономиче
ских связей, языка, культуры, характера (менталитета). 

НЕАНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ - противоре
чия между субъектами, коренные свойства (интересы) которых совпа
дают в главном, существенном. 

НЕБЫТИЕ — отрицание бытия; относительно существования от
дельного предмета — граница, за которой данный предмет еще не су
ществует или уже не существует. 

НЕОБХОДИМОСТЬ — философская категория, отражающая 
внутренние, устойчивые, существенные связи предметов и явлений и 
определяющая их закономерное изменение и развитие. Существует в 
природе и обществе в форме объективных законов. Непознанные за
коны проявляются как «слепая» необходимость. 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ - такие противоречия, ко
торые невозможно устранить без ущерба для предмета (явления). Они 
неотделимы от предмета (явления). 

НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО — обобщенная характеристика философ
ских идей, развившихся на базе теоретического наследия Гегеля. Было 
достаточно распространено в Западной Европе, США и России в 
XIX — начале XX в. Идеал неогегельянства — целостное, рационали
стически-умозрительное мировоззрение, объединяющее диалектиче
ским образом мышление и созерцание, «Бога и человека». 

НЕОКАНТИАНСТВО — обобщенная характеристика философ
ских идей, развитых в конце XIX — начале XX в. в Западной Европе 
и России в русле теоретического наследия И. Канта. Преодолевает 
дуализм кантовской философии (за счет отказа от идеи объективного 
существования «вещей в себе») и усиления субъективно-идеалистиче
ского априоризма в теории познания, этике, философии права и пси
хологии. 

НЕОПОЗИТИВИЗМ — одно из основных направлений филосо
фии XX в., одна из современных форм позитивизма. Неопозитивизм 
лишает философию ее предмета, считая, что знание о действительно
сти дается лишь в повседневном или конкретно-научном мышлении, а 
философия возможна, в основном, только как деятельность по анали
зу языка, в которой выражаются результаты этих видов мышления. 
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НЕОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ - противоречия, которые 
существуют не обязательно на всем этапе развития предмета (явле
ния) и не играют решающей роли для существования предмета (явле
ния). 

НЕОТОМИЗМ — философское направление в католицизме, исхо
дящее из учения Фомы Аквинского и являющееся современным эта
пом в развитии томизма. С 1879 г. неотомизм получил официальное 
признание Ватикана и является официальной доктриной Римской ка
толической церкви. 

НЕОФРЕЙДИЗМ — направление в современной философии и 
психологии. Исходным положением неофрейдизма является так назы
ваемый принцип социального или культурного детерминизма, кото
рый, в отличие от биологизма Фрейда, исходит от личности. Центр тя
готения психоанализа переносится из внутрипсихических процессов 
на межличностные отношения. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ — выражают взаимоотношения 
предметов, их свойств без промежуточных звеньев. 

НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ — временные, нестойкие, неопре
деляющие для данного предмета или явления связи и отношения. 

НИГИЛИЗМ (лат. nihil — ничто) — принцип, который характери-
зирует отношение человека к моральным ценностям общества и озна
чает отрицание общих для всех моральных норм, принципов и идеа
лов, непризнание любых общественных авторитетов. 

НОМИНАЛИЗМ (лат. nomina — название, имя) — направление в 
средневековой философии, которое считало понятия лишь именами. 
В противоположность реализму, номиналисты утверждали, что реаль
но существуют лишь отдельные вещи с их индивидуальными качест
вами. 

НООСФЕРА (греч. noos — ум) — сфера взаимодействия природы и 
общества, в границах которой разумная человеческая деятельность 
становится главным определяющим фактором развития. Этот термин 
впервые ввели в научный оборот в начале XX в. французские филосо
фы Пьер Тейяр де Шарден и Эжен Леруа. Наш соотечественник В.И. 
Вернадский создал учение о ноосфере как о высшем этапе развития 
биосферы. 

НОРМА — в философии, социологии — общепризнанное прави
ло, образец поведения или действия. 

НОУМЕН (греч. поитепоп — познаваемое разумом) — понятие, 
впервые введенное Платоном. В философии И. Канта употребляется 
для обозначения непознаваемых сущностей, «вещей — в — себе». 

НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ — совокупность исторически 
сложившихся и развивающихся взглядов, представлений, идей, прин-
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ципов, убеждений и основанных на них норм поведения людей, кото
рые отражают всю совокупность общественных отношений и регули
руют эти отношения. 

О 
ОБОБЩЕНИЕ — логическое действие, в процессе которого осу

ществляется переход от единичного к особому и общему или менее об
щего к более общему. 

ОБРАЗ — в философии — результат отображения объекта в созна
нии человека (субьекта). 

ОБЩЕЕ — философская категория, отображающая то, что повто
ряется в предметах, явлениях, то, что присуще не одному, а многим 
предметам и явлениям. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ - система взглядов, идей, тео
рий, принципов, которые отражают общественное бытие сквозь приз
му интересов, идеалов, целей социальных групп, классов, нации, об
щества в целом. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ - совокупность взглядов, ус
тановок, чувств, привычек, норм поведения социальной группы, клас
са, нации, народа, которые формируются под прямым влиянием усло
вий жизни. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ — философская категория, отражаю
щая материальную сторону жизни общества, систему материальных 
отношений, которые определяют в результате общественное сознание. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - производство людьми 
своей общественной жизни, воспроизведение общества, человека во 
всем богатстве его индивидуальности, способ существования и разви
тия человечества. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ — философская категория, отра
жающая духовную сторону жизни общества, систему идей, теорий, 
взглядов, чувств, которые стихийно вырабатываются социальными 
группами, классами, нациями под влиянием их обыденной жизни. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС - поступательное развитие об
щества в целом и отдельных его сторон, которое осуществляется от 
менее развитых форм к более развитым. 

ОБЩЕСТВО — отделенная от природы часть материального мира, 
представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедея
тельности людей. 

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ — законы, которые относятся ко всем явлени
ям одной или нескольких сфер действительности или форм движения 
материи. 
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ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ — совокупность знаний, вз1лядов, 

чувств, которые стихийно вырабатываются социальными группами, 
классами, нациями под влиянием их обыденного бытия. 

ОБЪЕКТ (лат objection — предмет) — то, на что направлена позна
вательная и преобразовательная деятельность человека (субъекта). 

ОБЪЕКТИВНАЯ ДИАЛЕКТИКА (лат. objectum — предмет) - диа
лектика объективного мира, природы и общества. 

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (лат. objectum — предмет) - бы
тие вне сознания; наиболее общее определение материального мира. 

ОБЪЕКТИВНОЕ (лат. objectum — предмет) — характеристика при
родной и социальной действительности как таковой, существующей 
вне и независимо от сознания субъекта. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ — разновидность идеализма, 
представители которого признают духовное первоначало вне и незави
симо от материального (абсолютная идея, мировой разум и т. п.). 

ОДНОШГОСКОСТНОЕ РАЗВИТИЕ - переход объекта из каче
ственного состояния одной степени сложности в другое качественное 
состояние такой же степени сложности. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — часть природы, с которой взаимодей
ствует общество на данном этапе своего развития. 

ОНТОЛОГИЯ (греч. ontos — сущее, logos — учение) — отдельная 
область философского знания, исследующая сущность бытия мира, 
основы всего сущего: материю, движение, развитие, пространство, 
время и т. п. 

ОНТОЛОГИЗМ (греч. ontos — сущее, logos — учение) — учение 
философии Древней Греции о бытии как едином и неделимом, кото
рое базируется на рационалистическом подходе к природе мышления. 

ОПОСРЕДСТВОВАННЫЕ СВЯЗИ - связи, выражающие отно
шения предметов или явлений через одно или несколько промежуточ
ных звеньев, т. е. через посредничество других предметов и явлений. 

ОПЫТ — 1) форма познания объективной действительности; спо
соб чувственно-предметной деятельности в науке, когда явления изу
чаются с помощью целесообразно избранных или искусственно соз
данных условий, обеспечивающих протекание в чистом виде тех про
цессов, наблюдение за которыми необходимо для установления 
закономерных связей между явлениями; 2) единство знаний и умений, 
выступающих как результат взаимодействия человека и мира и переда
ваемых от поколения к поколению. 

ОРГАНИЗМ (лат. organismus) — любое существо; в узком понима
нии — целостная система, способная поддерживать самостоятельное 
существование благодаря приспособительному взаимодействию с ок
ружающей средой. 
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ОСОБЕННОЕ — философская категория, отражающая отличие 
специфических свойств явлений данного вида от явлений другого ви
да. Особенное по отношению к единичному выступает как общее, а по 
отношению к более широкому общему — как единичное. Особенное 
является переходной степенью от единичного к общему и всеобщему. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА — неполное, ограниченное знание 
об объекте, которое в процессе дальнейшего познания изменяется, 
уточняется и углубляется. 

ОТРАЖЕНИЕ — всеобщее свойство материи, состоящее в воспро
изведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта. 

ОТРИЦАНИЕ — философская категория, выражающая опреде
ленный тип отношений между двумя последовательными стадиями, 
состояниями развивающегося объекта. Это отмирание старого, того, 
что уже отжило, того, что не отвечает изменившимся условиям. 

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ — это не одно, а целый ряд отрица
ний. Новое отрицается еще более новым, т. е. каждый акт отрицания 
является отрицанием предшествующего отрицания. 

ОЧЕЛОВЕЧЕННАЯ ПРИРОДА — часть природы, измененная че
ловеком в процессе общественно-исторической практики, привлечен
ная к системе общественных связей, ставшая полем практической и 
объектом духовной деятельности обвдественного человека. 

ОЩУЩЕНИЕ — отражение в сознании человека отдельных 
свойств предметов и явлений, оказывающих непосредственное влия
ние на органы ощущений. 

п 
ПАМЯТЬ — психический процесс, состоящий в закреплении, со

хранении и воспроизведении в мозге индивида его минувшего опыта. 

ПАНТЕИЗМ (греч. pan — все и theos — бог) — философское уче
ние, отождествляющее Бога и мир. Пантеизм существовал в двух фор
мах: натуралистический пантеизм, который наделял природу качест
вами живого, божественными свойствами и растворял Бога в природе, 
и мистический пантеизм — все в Боге, т. е. растворял природу в Боге. 

ПАРАДИГМА (греч. paradeigma — пример, образец) — исходная 
концептуальная схема, модель постановки и решения проблем, доми
нирующих на протяжении определенного исторического периода в 
научном сообществе. Изменение парадигм является научной револю
цией. 

ПЕРСОНАЛИЗМ (лат. persona — личность) — религиозно-идеали
стическое течение в современной философии, которое рассматривает 
личность как первичную реальность и высшую духовную ценность, а 
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мир — как проявление творческой активности верховной личности — 

Бога. 

ПЛЕМЯ — тип этнического сообщества и социальной организа

ции людей доклассового общества. Отличительной особенностью пле

мени является существование кровнородственных связей между его 

членами. 

ПЛЮРАЛИЗМ (лат. pluralis — разнообразный) — философская 

концепция, в соответствии с которой основу мира составляют не

сколько или целое множество независимых и не сводимых друг к другу 

начал. 

ПОВОД — понятие для обозначения события, выступающего по

будительным толчком, последней «каплей» для действия причины. 

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ — активные психические процессы, кото

рые, не будучи в определенный момент центром смысловой деятель

ности сознания, влияют на ход сознательных процессов. 

ПОЗИТИВИЗМ (лат. positivus — положительный) — направление 

философии, представителями которого все настоящие («положитель

ные», отсюда и название) знания считаются результатом конкретных 

наук; позитивизм отрицает философию как науку со специфической 

для нее теоретической и мировоззренческой проблематикой. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ (ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЦЕННОСТИ -

ценностное значение процесса и результатов познавательной деятель

ности человека, прежде всего знаний во всем их многообразии. 

ПОЗНАНИЕ — высшая форма отражения объективной действи

тельности. Это процесс обогащения человека новым знанием. 

ПОКОЙ — состояние материальных тел, находящихся в опреде
ленной стабильности, равновесии. Любой покой относителен, тогда 
как любое движение носит абсолютный характер. Покой имеет место 
лишь по отношению к тем или иным материальным объектам, но не 
ко всей материи; покой относителен лишь к отдельному виду движе
ния, но не ко всем видам движения, которые присущи данному объ
екту. 

ПОЛЕ — в философии особый вид материи, связывающий части
цы вещества, передающий действие одной частицы другой (гравита
ционные, ядерные, электромагнитные поля). Поле не имеет массы по
коя. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - уровень и характер политиче
ских взглядов, знаний и убеждений граждан, умение применить их в 
процессе общественно-политической деятельности, а также содержа
ние и качество социальных ценностей, традиций и норм, регулирую
щих политические отношения. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - система организаций, уч
реждений, институтов, с помощью которых классы, нации, социаль
ные группы и иные социальные сообщества осуществляют свои ко
ренные интересы, прежде всего и главным образом экономические. 
Основными элементами политической организации общества являют
ся: государство, политические партии, массовые общественные орга
низации и т. п. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА - система государ
ственных и негосударственных социальных институтов, которые осу
ществляют определенные политические функции. Основу политиче
ской системы составляет государство. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - совокупность взглядов на по

литическую организацию общества, государственное устройство, со

циальные отношения, отношения между классами, нациями, государ

ствами, вопросы войны и мира. 

ПОНЯТИЕ — форма мышления, в которой выражаются повто

ряющиеся свойства, связи и стороны предмета. 

ПОСТПОЗИТИВИЗМ — течение в современной философии, сло

жившееся в 60—70-е годы XX в. как попытка преодолеть некоторые 

наиболее одиозные недостатки неопозитивизма. 

ПОТРЕБНОСТИ — полное или частичное отсутствие чего-либо 

необходимого для поддержания жизнедеятельности организма, чело

веческой личности, социальной группы, общества в целом; внутрен

ний побудительный фактор активности. 

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ — совокупность идей, взглядов, теорий, 

норм, представлений, чувств, отражающих отношения людей к дейст

вующему праву, законности, правопорядоку, их оценку с точки зрения 

интересов того или иного класса (или общества в целом) и побуждаю

щих их к определенным действиям. 

ПРАГМАТИЗМ (греч. pragma — действие, деятельность, дело) — 

направление современной философии, согласно которому ценность 

понятий, суждений и других знаний об объектах, их свойствах и т. п. 

определяется практическими последствиями для человека действий, 

основывающихся на этих знаниях. 

ПРАКТИКА (греч. praktikos — деятельный) — материальная, чув

ственно-предметная, целенаправленная деятельность человека, ос

новное содержание которой состоит в освоении и преобразовании ес

тественных и социальных объектов. Практика составляет всеобщую 

основу, движущую силу развития человеческого общества и познания. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — воспроизведение в сознании чувствен
но-наглядного образа предмета или явления объективной реальности, 
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которые в данный момент не воспринимаются, но воспринимались 

раньше. 

ПРИНЦИП (лат. principium — начало, основа) — 1) основание, из 

которого следует выходить и которым необходимо руководствоваться 

в научном познании или практической деятельности; 2) внутреннее 

убеждение человека, определяющее его отношение к действительно

сти, нормам поведения и деятельности. 

ПРИРОДА — 1) в широком значении — все сущее, весь мир в 

многообразии его форм; 2) в узком значении — объект науки, а точ

нее — совокупный объект природоведения. 

ПРИЧИНА — это философская категория для обозначения явле

ния, процесса, которое обуславливает, вызывает другое явление, про

цесс. 

ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ — переход объекта из качествен
ного состояния низшей степени сложности в другое качественное со
стояние более высокой степени сложности. 

ПРОПОРЦИЯ (лат. proportio — соразмерность) — закономерное 

соотношение частей предметов или явлений между собой и целым. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ - идейное движение XVII-XVHI вв., которое 
ставило целью распространение образования и культуры среди народ
ных масс, возможность решения на этом основании сложных общест
венных проблем, установление новых общественных отношений. 

ПРОСТРАНСТВО — одна из основных объективных форм суще

ствования материи. Понятие пространства характеризует расположе

ние материальных объектов относительно друг друга, выражает протя

женность тел, их сосуществование. 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ — одновременно существующие в 

предметах и явлениях стороны или тенденции, присущие объекту как 

системе, взаимно предусматривающие и в то же время исключающие, 

отрицающие друг друга. 

ПРОТИВОРЕЧИЕ — это активное взаимоотношение, взаимодей

ствие противоположностей, их единство и противодействие. 

ПСИХИКА (греч. psyche — душа) — способ отражения мира жи
вым существом (животным, человеком) в форме субъективного образа 
и практических действий. 

ПСИХОАНАЛИЗ — метод психотерапии и психологическое уче
ние, которое ставит в центр внимания бессознательные психические 
процессы и мотивации. Был разработан в конце XIX — в начале XX в. 
Зигмундом Фрейдом. От психоанализа как конкретной теории и мето
да психотерапии следует отличать фрейдизм, поднимающий положе
ния психоанализа к рангу философо-антропологических принципов. 
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РАЗВИТИЕ — высший тип движения, при котором происходит 
необратимое, направленное, закономерное изменение материальных 
и идеальных объектов от одного качественного состояния к другому, 
от старого к новому. 

РАЗДРАЖИМОСТЬ — простейшая форма биологического отра
жения, присущая всем организмам и служащая средством их ориенти
рования, приспособления к окружающей среде. 

РАЗУМ — способность понимания и осмысления. В ряде фило

софских течений — высшее начало и сущность (панлогизм), основа 

познания и поведения людей (рационализм). 

РАССУДОК (статичное, формальное мышление) — исходный 

уровень мышления, на котором оперирование абстракциями происхо

дит, как правило, в пределах неизменной схемы, заданного шаблона, 

жесткого стандарта. 

РАЦИОНАЛИЗМ (лат. ratio — разум, рассудок) — направление в 

теории познания, которое признает разум основой познания и поведе

ния людей. Рационализм противостоит как иррационализму, так и 

сенсуализму. 

РЕАЛИЗМ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ — направление в средневековой 

философии, утверждавшее, что общие понятия имеют реальное суще

ствование и предшествуют существованию единичных вещей. 

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ — такая возможность, которая при 

соответствующих конкретно-исторических условиях может превра

титься в действительность. 

РЕВОЛЮЦИЯ (лат. revolutio — переворот) — глубокие качествен

ные изменения в развитии тех или иных явлений природы, общества и 

познания. 

РЕГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ (лат. regressus — обратное движе

ние) — переход объекта из качественного состояния высшей степени 

сложности в другое качественное состояние низшей степени сложно

сти. 

РЕДУКЦИОНИЗМ (лат. reductio — возвращение, сведение) — 

принцип, утверждающий возможность сведения высших явлений к 

низшим. 

РЕЛИГИЯ (лат. religio — святыня, предмет культа) — форма обще

ственного сознания, которая по своей сути выражает не только веру 

человека в существование сверхъестественного Начала, являющегося 

источником всего сущего, но и выступает средством общения с ним, 

вхождения в его мир. 
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РЕЛЯТИВИЗМ (лат. relativus — относительный) — признание от

носительности, условности и субъективности познания, односторон

нее отношение к истине, абсолютизация момента относительности 

наших знаний. 

РЕФЛЕКСИЯ (лат. reflexio — обращение назад) — уникальная 

способность человеческого сознания (и мысли) в процессе восприятия 

действительности воспринимать и себя самого; вследствие этого чело

веческое сознание возникает вместе с тем и как самосознание, как 

мысль о мысли, как знание о самом знании. 

РЕФОРМАЦИЯ (лат. reformatio — преобразование) — широкое ан

тифеодальное и антикатолическое общественно-политическое и идео

логическое движение, которое в XVI—XVII вв. охватило большинство 

стран Западной и Центральной Европы и отразило потребности при

способления религии к задачам утверждения новых отношений, к но

вому индустриальному обществу. 

РИТУАЛ (лат. riius — священный обряд) — исторически опреде

ленная или специально установленная норма поведения, в которой 

форма выполнения действия строго канонизирована, лишена непо

средственной общественной целесообразности и имеет лишь симво

лическое значение. 

РОД — группа кровных родственников, ведущих свое происхожде

ние по одной линии (родительской или материнской), большей ча

стью осознающих себя потомками общего предка и носящих общее 

родовое имя. 

С 
САМОДВИЖЕНИЕ — имманентное, внутренне необходимое, са

мопроизвольное движение материи, которое осуществляется вследст

вие присущих ему противоречий. 

СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ - философские категории, 

выражающие взаимоотношения между деятельностью людей и объек

тивными законами природы и общества. 

СВОЙСТВО — сторона предмета, обуславливающая его отличие 

или сходство с другими предметами. 

СВЯЗЬ — такое соотношение, при котором те или иные измене

ния одного явления, процесса обязательно сопровождаются теми или 

иными изменениями другого явления, процесса. 

СЕМИОТИКА (греч. semeion — знак, признак) — наука, которая 
исследует способы передачи информации, свойства знаков и знаковых 
систем в человеческом обществе, природе и в самом человеке. 
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Словарь 

СЕНСУАЛИЗМ (лат. sensus — восприятие, чувство) — направле
ние в теории познания, согласно которому чувственность является 
главной формой достоверного познания. 

СИНЕРГЕТИКА (греч. synergeticos — общий, согласованно дейст
вующий) — одна из альтернативных диалектике теория развития, на
учное направление, изучающее связи между элементами структуры 
(подсистемами), которые образуются в открытых системах благодаря 
интенсивному обмену веществом и энергией с окружающей средой в 
неравновесных условиях. 

СИНКРЕТИЗМ (греч. synkretismos — соединение, объедине

ние)—!) неделимость, которая характеризует неразвитое состояние тех 

или иных явлений; 2) смешение, неорганическое слияние разнород

ных элементов, например, разнообразных культов и религиозных сис

тем. В философии это разновидность эклектики. 

СИСТЕМА (греч. systema — целое, составленное из частей, соеди

нение) — философская категория для обозначения целостной сово

купности элементов, в которой все элементы настолько тесно связаны 

между собой, что выступают по отношению к окружающим условиям 

и другим системам как единое целое. 

СКАЧОК — момент перехода предмета в другое качество, перерыв 

постепенности, изменение состава или структуры или одновременно 

одного и другого. 

СЛЕДСТВИЕ — философская категория для обозначения явле

ния, процесса, обусловленного другими явлениями, процессами. 

СЛУЧАЙНОСТЬ — философская категория, отражающая те про

цессы действительности, которые возникают в результате действия не

существенных, побочных или внешних для данного процесса причин, 

а потому отличаются необязательностью и неопределенностью, т. е. 

они могут состояться, а могут и не состояться, причем в разных слу

чайных формах. 

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ - те противоречия, без кото

рых предмет (явление) может существовать без ущерба для себя. 

СМЫСЛ — особое содержание, которым человек наделяет прояв

ления своей жизнедеятельности, предметы и явления объективного 

мира в процессе его духовно-практического освоения и вследствие че

го придает им определенное значение в системе человеческой культу

ры, в иерархии общественных ценностей. 

СМЫСЛ ЖИЗНИ — понятие, которое характеризует признание, 

назначение, задачу любого человека: всесторонне развивать все свои 

способности, сделать свой личный вклад в историю, в прогресс чело

вечества, его культуру. 
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СОДЕРЖАНИЕ -- философская категория, которая означает со
вокупность элементов (частей, сторон, процессов и т. п.), образующих 
данный предмет. 

СОЗНАНИЕ — одно из основных понятий философии, психоло
гии и социологии, означающее высший уровень отражения объектив
ной действительности, присущий лишь человеку. Это продукт общест
венно-исторического развития, функциональное свойство мозга, иде
альное отражение действительности, регулятор целенаправленной 
деятельности человека. 

СОФИСТИКА (греч. sophistike — раздумывание) — философское 
течение, которое сознательно применяет в споре или в процессе дока
зательства неправильные аргументы, так называемые софизмы, т. е. 
всякие ухищрения. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА - совокупность клас

сов, общественных прослоек и групп, система их взаимоотношений. 

СОЦИОЛОГИЯ (лат. societas — общество и logos — наука) — наука 

о закономерностях возникновения и развития социальных образова

ний (разных по сложности социальных систем, форм общности, ин

ститутов, социальных процессов). 

СОЦИОСФЕРА — околоземное пространство, которое охватыва

ет человечество и изменяемую им природную среду. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ — это законы, выражающие свя
зи и отношения, характерные для определенного круга однотипных 
явлений. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ — законы, которые могут приме

няться только к совокупности объектов и их свойств. 

СТРУКТУРА (лат. structura — порядок, построение, расположе

ние) — философская категория для обозначения относительно стой

ких связей элементов целого, система отношений элементов в грани

цах данного целого. 

СТРУКТУРАЛИЗМ — научное направление в гуманитарном зна
нии, возникшее в 20-е годы XX в. и получившее позднее разнообраз
ные философские и идеологические интерпретации. Возникновение 
структурализма как конкретно-научного направления связано с пе
реходом ряда гуманитарных наук от преимущественно описатель
но-эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню исследова
ния; основу этого перехода составило использование и применение 
структурного метода. Основателем структурализма считается Клод 
Леви-Стросс. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - один из 
принципов системного исследования социальных явлений и процес-
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сов как структурно расчлененной целостности, в которой каждый эле
мент структуры имеет определенное функциональное назначение. 

СУБСТАНЦИЯ (лат. substantia — сущность, то, что лежит в осно
ве) — философская категория для обозначения конечной основы всего 
разнообразия явлений природы и истории; нечто относительно устой
чивое, существующее само по себе и не зависящее ни от чего другого. 

СУБЪЕКТ (лат. subjectus — тот, что находится снизу, лежит в осно
ве) — активно действующий, тот, который владеет сознанием и волей, 
индивид или социальная группа. 

СУБЪЕКТИВНАЯ ДИАЛЕКТИКА - отражение объективной 
диалектики в человеческом сознании; диалектическая логика. 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ - разновидность идеализма, 
представители которого не предполагают иной реальности вне нашего 
сознания и независимо от него. 

СУЖДЕНИЕ — форма мышления, которая связывает несколько 
понятий и благодаря этому отражает отношения между предметами и 
их свойствами. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ — это связи, выражающие устойчи
вое в предметах и явлениях, без чего они не могут существовать. 

СУЩНОСТЬ — философская категория для обозначения внут
ренней, относительно скрытой и устойчивой стороны объективной 
действительности, которая определяет природу предмета, процесса и 
присущие им закономерности развития. 

СХОЛАСТИКА (греч. scholastikos — школьный, ученый) — тип ре
лигиозной (средневековой) философии, которая характеризуется 
принципиальным подчинением теологии, объединением догматиче
ских предпосылок с рационалистической методикой. 

СЦИЕНТИЗМ И АНТИСЦИЕНТИЗМ (лат. scientia - наука) -
противоположные мировоззренческие позиции, связанные с абсолю
тизацией положительных (сциентизм) или отрицательных (антисци
ентизм) аспектов влияния естественных наук на развитие культуры. 

т 
ТВОРЧЕСТВО — продуктивная деятельность человека, порож

дающая что-то качественно новое, чего никогда раньше не было. 

ТЕЙЯРДИЗМ — направление современной философии, которое 
основал известный французский теолог, палеонтолог Пьер Тейяр де 
Шарден. Концепция тейярдизма претендует на роль «нового» миро
воззрения, которое призвано спасти человечество от духовного кри
зиса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ — опосредствованное, система

тизированное отражение общественного бытия, законов его возник

новения, функционирования и развития. Это система идей, взглядов, 

которая сознательно вырабатывается учеными, идеологами под влия

нием и в ходе общественно-исторической практики. 

ТЕОРИЯ (греч. theoria — рассмотрение, исследование) — в широ

ком понимании — особая сфера человеческой деятельности и ее ре

зультатов, включающая в себя совокупность идей, взглядов, концеп

ций, учений, представлений об объективной действительности, про

тивостоящая практике как предметно-чувственной деятельности и 

вместе с тем находящаяся с ней в органическом единстве. В узком по

нимании — форма возможных научных знаний, которые дают целост

ное представление о закономерностях и сущностных характеристиках 

объектов. 

ТЕОРИЯ ИЕРОГЛИФОВ — гносеологическая концепция, в соот

ветствии с которой ощущения являются не образами предметов и яв

лений объективного мира, а условными знаками, символами, иерог

лифами. Такой подход к познанию объективной реальности в резуль

тате приводит к агностицизму. 

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ - физическая теория простран

ства и времени, одна из фундаментальных физических теорий XX в. 

Исходные идеи этой теории — признание относительности перемеще

ния и независимости метрического пространства и времени от физи

ческих процессов. 

ТЕХНОЛОГИЯ (греч. techne — искусство, мастерство и logos — 

наука) — совокупность методов, которые применяются в процессе из

готовления продукции. 

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ — отношение вещи самой к себе и к дру

гим вещам, сторонами которой являются совпадающие друг с другом 

свойства, силы, тенденции. 

У 
УБЕЖДЕНИЕ — устойчивая психологическая установка, незыб

лемая убежденность в правоте своих идеалов, принципов, идей, взгля

дов, которые, как бы завладев всей сущностью человека, подчиняют 

себе его чувства, совесть, волю и поступки. 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — форма мышления, которая характеризу

ется тем, что из нескольких суждений выводится новое сркдение, ко

торое опосредствованно отражает свойства и отношения вещей. 
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ф 
ФАКТ (лат. factum — сделанное, осуществленное) — соответствую

щее действительности событие, явление, процесс, который имеет ме
сто в объективной действительности и является объектом исследова
ния. 

ФАКТ НАУКИ — отражение фактов действительности, всесто

ронне проверенных, достоверность которых доказана. Они осознают

ся и фиксируются в терминах языка науки в виде эмпирических суж

дений. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ (греч. phainomenon — то, что является и 

logos — наука) — философское учение, согласно которому возможно 

познание лишь феноменов (того, что является), а не сущности вещей. 

ФИЛОСОФИЯ (греч. philos — любовь и sophia — мудрость) — сис

тема наиболее общих теоретических взглядов на мир, место в нем че

ловека, выяснение разнообразных форм отношения человека к миру. 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ — направление в философии, возникшее 

в 60—70-х годах XIX в. как проявление иррационализма и нигилизма. 

Приверженцы данного направления отстаивают взгляд на мир как це

лостный организм (А. Шопенгауер, Ф. Ницше и др.). 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ — раздел философии, занимающийся 

выяснением смысла, закономерностей, основных направлений исто

рического процесса, раскрывающий методы его познания. 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - в широком понимании -

философское учение о сущности человека; в узком — основанное М. 

Шелером и X. Плеснером направление в западноевропейской филосо

фии XX в., которое объединяет в себе элементы философии жизни, 

феноменологию, прагматизм, экзистенциализм, структурализм и т. п. 

в решении проблем человека как особого рода сущего, осмыслении 

человеческой природы и человеческого бытия, способов человеческо

го существования. 

ФИЗИКАЛИЗМ — одна из концепций неопозитивизма, в соот

ветствии с которой истинность положений любой науки зависит от 

возможности перевести ее на язык физики. 

ФОРМА (лат. forma — внешний вид) — философская категория, 

которая обозначает способ внешнего проявления содержания, а также 

способ связи элементов содержания. 

ФОРМАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - такая возможность, кото
рая, в принципе, не противоречит законам развития природы и обще
ства, хотя условий для ее реализации нет и практически быть не мо
жет. 
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ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА — леворадикальное направление в 
немецкой философии, которое возникло в начале 30-х годов XX в. в 
Франкфуртском институте социальных исследований; вариант не
омарксизма. (Представители: М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, 
Э. Фромм, Ю. Хабермас.) 

ФРЕЙДИЗМ — общее обозначение разнообразных школ и тече
ний, стремящихся применить психологическое учение 3. Фрейда для 
объяснения явлений культуры, процессов творчества и общества в це
лом. В основе учения Фрейда лежит исследование бессознательных 
психических процессов. 

X 
ХОЛИЗМ (греч. hobs — весь, целый) — направление в современ

ной философии, рассматривающее целостность мира как следствие 
творческой эволюции, которая направляется нематериальным и непо
знанным «фактором целостности». 

ХОЛОНОМНИЙ (греч. hobs — весь, целый) — философский под
ход к любому предмету, явлению, процессу как к составной части еди
ного мирового целого. 

ХРИСТИАНСКИЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - философские 

взгляды, которые опираются на учение Иисуса Христа, согласно кото

рому человек является центром и высшей целью мира. 

ц 
ЦЕЛОЕ — философская категория для обозначения предмета, со

стоящего из частиц. 

ЦЕЛЬ — идеальный, заведомо определенный результат человече

ской деятельности, направленный на преобразование действительно

сти в соответствии с осознанной человеком потребностью. 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ — целая система установок на те 

или иные ценности, в свете которых индивид (группа) воспринимает 

ситуацию и выбирает соответствующий способ действий. 

ч 
ЧАСТИЦА — философская категория для обозначения составных 

элементов целого. 

ЧЕЛОВЕК — живое существо, которое имеет определенные по
требности, удовлетворяет их в процессе производства благодаря обще-
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нию и способности осознанно, целеустремленно преобразовывать мир 

и самого себя. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — 1) совокупность людей, живущих на Земле; 
2) историческая общность людей, которая создается в ходе формиро
вания общности экономических и иных связей между разными стра
нами, народами мира. 

ЧУВСТВЕННОСТЬ — способность организмов отражать отдель
ные свойства вещей в виде ощущений. 

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ — непосредственное отражение в 
сознании человека внешних сторон, свойств предметов и явлений 
объективного мира с помощью органов чувств. 

ЧУВСТВО — особый вид эмоциональных переживаний, который 

носит четко выраженный предметный характер и отличается относи

тельной устойчивостью. 

э 
ЭВОЛЮЦИЯ (лат. evolutio — разворачивание) — развитие, при ко

тором медленные, постепенные количественные изменения преобла

дают над качественными изменениями. 

ЭВТАНАЗИЯ (греч. ей — доброе и thanatos — смерть) — намерен

ное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с це

лью прекращения его страданий. Вопрос о допустимости эвтаназии 

остается открытым. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (лат. exsistentia — существование) — ирра-

ционалистическое направление в философии, возникшее в XX в. как 

попытка создания нового мировоззрения. Своим предметом считает 

человеческое существование в целом с его бессознательными, эмо

ционально-чувственными и рациональными проявлениями в их отно

шении со свободой и смертью. 

ЭКЛЕКТИКА (греч. eklektikos — выбирающий) — механическое 

объединение в одном учении разнородных, органически несовмести

мых элементов, которые заимствуются из противоположных концеп

ций. 

ЭКОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (греч. oikos — дом, помещение и 

logos — учение, наука) — область науки, изучающая отношения между 

человеческим обществом и окружающей средой. 

ЭЛЕМЕНТ (лат. elementum — стихия, начальное вещество) — фи

лософская категория для обозначения частей целого, которые нахо

дятся между собой во взаимосвязи. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ — материальные объекты, харак-
теризирующиеся с экспериментальной точки зрения невозможностью 
выделения из них объектов более глубокого структурного уровня, ко
торые имели бы автономное существование. 

ЭМОЦИИ (франц. emotion — волнение, от лат. emoveo — трогаю, 
волную) — субъективные реакции человека и животных на влияние 
внутренних и внешних раздражителей, которые проявляются в виде 
удовлетворения или недовольства, радости, страха и т. п. 

ЭМПИРИЗМ (греч. empeiria — опыт) — направление в теории по
знания, признающее чувственное исследование источником знания и 
считающее, что содержание знания может быть представлено или как 
описание этого исследования, или сведено к нему. 

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ — субъективно-идеалистическое на
правление в философии, разновидность позитивизма. Возник в 70-х 
годах XIX в. Основные положения эмпириокритицизма сформулиро
вали Эрнст Мах и Рихард Авенариус. 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ (греч. empeiria - опыт) - комплекс 
представлений, взглядов, которые формируются в процессе повсе
дневной деятельности людей, а также многовековой опыт трудовой 
деятельности, который передается из поколения в поколение. 

ЭНЕРГЕТИЗМ — идеалистическая философская концепция, 
представители которой сводят все явления природы к видоизменени
ям энергии, «лишенной материальной основы». Наиболее полно 
сформулировал концепцию энергетизма немецкий физик, химик и 
философ В.Ф. Оствальд, который и является ее основателем. 

ЭСХАТОЛОГИЯ (греч. eschatos — последний, конечный и logos — 

наука) — религиозно-философское учение о конечности судеб мира и 
человека. Различают индивидуальную эсхатологию, т. е. учение о за
гробной жизни единичной человеческой души, и всемирную эсхатоло
гию, т. е. учение о смысле космоса и историй и их конце. 

ЭСТЕТИКА — философская наука, которая изучает два взаимо
связанных круга явлений: сферу эстетичного как специфического 
проявления ценностного отношения человека к миру и сферу художе
ственной деятельности людей. 

ЭТАТИЗМ (франц. etat— государство) — направление обществен
ной мысли, рассматривающей государство как высший результат и 
цель общественного развития. 

ЭТИКА (греч. ethika — обычай, нрав, характер) — философская 
наука о морали, о нравственности, о сущности, законах возникнове
ния и историческом развитии морали, о ее роли в общественной жиз
ни. 
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ЭТИКЕТ (франц. etiquette — ярлык, этикетка) — составная внеш
ней культуры общества, совокупность правил поведения, которые ка
саются внешнего проявления отношения к людям (формы обращения 
и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и одежда и 
т. п.). 

Я 
ЯВЛЕНИЕ — философская категория для обозначения в предме

те, процессе того, что непосредственно обнаруживается, возникает пе
ред нами. Явление представляет собой внешнюю более изменчивую и 
подвижную сторону предмета, процесса. 

ЯЗЫК — система знаков, которая служит средством человеческого 
общения, мышления и выражения. С помощью языка осуществляется 
познание мира, в языке объективируется самосознание личности. 
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