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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ 
БАЛЛОВ ПО ФИЛОСОФИИ 

⚫ Допуск к экзамену по философии (устный)– 30
⚫ Общее количество баллов по предмету – 100
⚫ Работа в семестре – 60 (max)
⚫ Экзамен - 40 (max)
⚫ При получении на экзамене меньше 20 баллов – 

оценка «неудовлетворительно»
⚫ Суммарное количество баллов на экзамене: 

50 – 69 – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
70 – 84 – ХОРОШО 
85 – 100 - ОТЛИЧНО 

Почта для писем
tatyana.katyuhina@gmail.com 



Вопросы 
⚫ 1. Философия в системе культуры. Определение  

философии
⚫ 2. Предмет философии
⚫ 3. Понятие мировоззрения и типы мировоззрения
⚫ 4. Методы и функции философии
⚫ 5. Структура философского знания
⚫ 6. Основной вопрос философии (ОВФ) и 

классификация философских систем
⚫ 7. Философия и наук
⚫ 8. Генезис философии



Что такое культура?
⚫ КУЛЬТУРА - (лат. cultura - возделывание) - это система 

ценностей, жизненных представлений, образцов 
поведения, норм, совокупность способов и приемов 
человеческой деятельности, объективированных в 
предметных, материальных носителях (средствах 
труда, знаках) и передаваемых последующим 
поколениям. 

⚫ Субъекты культуры – человек и общество 
⚫ Культура выражается в МАТЕРИАЛЬНЫХ и 

ДУХОВНЫХ ценностях
⚫ МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА – совокупность 

предметов, созданных человеком для удовлетворения 
своих материальных потребностей

⚫ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА – все, что создано людьми 
стремлением  к воплощению идеалов в различных 
областях деятельности



Элементы культуры
⚫ Язык
⚫ Орудия труда
⚫ Наука
⚫ Искусство
⚫ Мораль 
⚫ Религия
⚫ Образ жизни и поведение
⚫ Политика
⚫ Идеология
⚫ ФИЛОСОФИЯ



Что такое философия???
⚫ ФИЛОСОФИЯ - («любовь к мудрости» 
Пифагор) – учение об общих принципах бытия и 
познания, об отношении человека к миру, наука о 
всеобщих законах развития природы, общества и мышления, 

форма общественного сознания. 
⚫ «Жизнь подобна Олимпийским играм: одни приходят на них 

состязаться, другие – торговать, а самые счастливые смотреть; 
так и в жизни – одни рождаются жадными до славы и наживы, 
между тем, как философы – до одной только истины» 
(Пифагор)

⚫ «Все науки более необходимы, нежели она, но лучше - нет ни 
одной. Она одна существует ради себя самой» (Аристотель)

⚫ ФИЛОСОФИЯ – это система взглядов на мир и место в нем 
человека, она исследует познавательное, ценностное, 
социально-политическое, нравственное, эстетическое 
отношение человека к миру. 



Определения философии
⚫ Философия – форма рефлексии человека над 

бытием и самим собой
⚫ Рефлексия – размышление над предельными 

основаниями человеческого бытия и бытия в 
целом

⚫ Философия – вечный процесс поиска истины, 
синтез истории и теории, познание истины как 
Добра

⚫ Философия – это учение о понятиях, как 
соответствуют наши понятия о мире самому этому 
миру

⚫ Философия – знание основополагающих 
принципов всеобщей упорядоченности мира



Вопросы философии
⚫ Философия строится из ответов на вопросы: 
⚫ Что я могу знать? – теория познания
⚫ Что я должен делать? - этика
⚫ На что я смею надеяться? – религия, вера
⚫ Что такое человек?  - философская антропология 

(И. Кант)



Предмет философии
⚫ Предметом философии является Бытие как особая 

сложная система, включая в себя Мир и Человека.
⚫ Человек самостоятельный субъект философского 

познания
⚫ Философия исследует фундаментальные проблемы 

бытия, первоосновы мира (метафизика – сердце 
философии) и вырабатывает универсальные 
принципы и законы философского отношения к бытию

⚫ Цель философии – достижение истины 
(исчерпывающее ее познание невозможно)

⚫ Философия – учение о цельном мировоззрении



Есть ли у философии 
практическая полезность?

⚫ Духовные ценности бесконечны, а материальные – 
конечны.

⚫ Наличие духовных целей помогает личности в 
жизни и поиске ее смысла.

⚫ Духовное здоровье обеспечивает здоровье 
физическое.



Философия
⚫ Философия дает не столько знания о мире, сколько 

систему ориентиров, целей, вырабатывает 
определенное отношение к миру, к человеку.

⚫ «Человеческий род не избавиться от зла до тех пор, 
пока истинные и правильно мыслящие философы не 
займут государственные должности» (Платон)

⚫ Философия должна занять позицию 
незаинтересованного наблюдателя по отношению 
к миру (созерцателя), т.е. понять собственное 
бытие вещи, независимо от человека.
⚫ Философия – это путь преодоления 
повседневности, это самоизменение, 
самосовершенствование человека, изменение 
сознания и самосознания, самопожертвование.



Что есть человек?

              природное                                  социальное
               существо                                      существо

                    биосоциальная природа человека



Понятие 
мировоззрение
⚫ Мировоззрение – это обобщенная система 

взглядов, убеждений, мыслей, чувств, стремлений 
человека на мир в целом и на отношение человека 
к этому миру

⚫ В структуре мировоззрения выделяют 2 уровня:
1. Чувственный – мироощущение, мировосприятие, 

миропредставление, миропереживание;
2. Рациональный – миропонимание, 

мироосознание, мироосмысление.



Формы мировоззрения
1. Обыденное
2. Религиозное
3. Мифологическое
4. Художественное (чувственно-образное)
5. Научное (рационально-понятийное)
6. ФИЛОСОФСКОЕ  (рационально-понятийное)



Мифологическое 
мировоззрение

Это мировоззрение первобытного общества.
1. Миф – предание, сказание (человек не выделяет 

себя из окружающей среды, а един с ним).
2. Антропосоциоморфизм  (ветер воет, дождик 

плачет). 
3. Синкретизм (синтетическое единство человека и 

природы, перенос на природу взаимоотношений в 
человеческом обществе)

4. Интерес к противоречиям. Мир не безличен, а 
есть совокупность живых сил

5. Связь с магией



Особенности мифа
⚫ Миф имеет дело с сознательно сконструированной 

реальностью
⚫ Миф – это форма целостного, синтетического 

восприятия мира
⚫ Миф – оформление нерефлексивного чувственно-

образного восприятия мира



Черты мифологического 
сознания

⚫ Мышление носит конкретный, чувственный, 
образный характер (первая ступень познания 
мира)

⚫ Антропоморфизм
⚫ Это дологическая стадия развития человеческого 

интеллекта
⚫ Оборотничество (превращение)
⚫ Отсутствие случайностей, на все есть причина
⚫ Космогония (мир возник из хаоса)
⚫ Неоднородность пространства и времени



Религиозное 
мировоззрение

⚫ Религия – особая форма осознания мира, 
обусловленная верой в сверхъестественное, 
включающая в себя свод моральных норм и типов 
поведения, обрядов, культовых действий и 
объединение людей в организации (церковь, 
религиозную общину)

⚫ Религия - это процесс удвоения мира на реально 
существующий и сверхъестественный

⚫ Религия - одна из форм общественного сознания, 
совокупность духовных представлений, 
основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 
существа;



Структура религии
⚫ религиозное сознание, которое может быть 

обыденным (личное отношение) и 
концептуальным (учение о Боге, нормы образа 
жизни и т. п.),

⚫ религиозная деятельность, которая 
подразделяется на культовую и внекультовую,

⚫ религиозные отношения (культовые, 
внекультовые),

⚫ религиозные организации.



Функции религии
⚫ Мировоззренческая
⚫ Утешительная
⚫ Коммуникативная
⚫ Регулятивная
⚫ Интегративная
⚫ Политическая
⚫ Культурная



Виды религий
⚫ Политеизм – многобожие (религии Древнего 

мира)
⚫ Монотеизм – единобожие (иудаизм, 

христианство, ислам)
⚫ Пантеизм – Бог растворен в Природе 

(Античность, Средние века)
⚫ Вера в абстрактный идеал (джайнизм)



Архаические формы 
верований

⚫ Анимизм - вера в духов и потусторонние существа 
и одушевленность всех окружающих человека 
предметов и вещей.

⚫ Тотемизм - представление о связи человека с 
окружающим миром, предполагающее 
воображаемый родственный союз с тем или иным 
природным объектом — тотемом

⚫ Фетишизм - вера в предметы, обладающие 
различными сверхъестественными силами.

⚫ Магия.



Мировые религии
⚫ Христианство возникло в I веке н. э. в Палестине. 

Одним из самых важных нововведений христианства 
следует считать веру в действительное - а не кажущееся 
или мнимое - вочеловечение Бога и в спасительность 
Его жертвенной смерти и воскресения.

⚫ Ислам возник в VII веке н. э. на Аравийском 
полуострове, где царствовало язычество.

⚫ Буддизм - религиозно-философское учение о духовном 
пробуждении, возникшее около VI века до н. э. в 
Древней Индии. Основателем учения считается 
Сиддхартха Гаутама,впоследствии получивший имя 
Будда Шакьямуни



Основные идеи буддизма
⚫ Причиной страдания людей являются их собственные 

действия и прекратить страдания, достичь нирваны 
можно практикой самоограничения и медитацией.

⚫ Буддизм базируется на следующих доктринах:
⚫ Четыре Благородные Истины (существует 

страдание; существует причина страдания — желание; 
существует прекращение страдания — нирвана; 
существует путь, ведущий к прекращению 
страдания, — восьмеричный путь: правильное 
видение, мышление, речь, действие, образ жизни, 
усилия, внимание и сосредоточение);

⚫ учение о карме и причинно-зависимом 
    происхождении 
⚫ Цель человека – достижение просветления 
    и уход в нирвану



Основные идеи ислама
⚫ ИСЛАМ (от араб. «покорность») 
⚫ Мусульмане почитают единого, единственного и 

всемогущего Аллаха, промысел которого был доведен до 
смертных через пророков, первым из которых был Ибрахим 
(библейский Авраам), а предпоследним Иса (Иисус). 
Мухаммед — пророк Аллаха и его посланник, через 
которого был передан людям текст Корана

⚫ Коран – основная священная книга, где изложены основные 
идеи (114 сур).

⚫ Вера в Аллаха — творца всего сущего;
⚫ Вера в Священное писание, ниспосланное Аллахом через 

пророков;
⚫ Вера в пророков (посланников) божьих;
⚫ Вера в Судный день;
⚫ Вера в предопределение.



Основные идеи 
христианства

⚫ единобожие, углублённое учением о троичности Ипостасей 
в едином существе Божества

⚫ Понятие о Боге как абсолютно совершенном Духе, не только 
абсолютном Разуме и Всемогуществе, но и абсолютной Благости и 
Любви

⚫ Учение об абсолютной ценности человеческой личности как 
бессмертного, духовного существа, созданного Богом по Своему 
образу и подобию, и учение о равенстве всех людей в их 
отношениях к Богу

⚫ Учение об идеальном назначении человека, заключающемся в 
бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании 

⚫ Учение о полном господстве духовного начала над материей
⚫ Зло считается коренящимся не в материи, а в извращённой 

свободной воле духовных существ 
⚫ Учение о Богочеловеке - воплотившемся и 
     вочеловечившемся для спасения людей от греха, 
     проклятия и смерти



Национальные религии
⚫ Индуизм
⚫ Джайнизм
⚫ Сикхизм
⚫ Иудаизм
⚫ Конфуцианство
⚫ Синтоизм
⚫ Даосизм
⚫ Зороастризм



Научное мировоззрение
⚫ НАУКА - особый вид познавательной 

деятельности, направленный на получение, 
уточнение и распространение объективных, 
системно-организованных и обоснованных знаний 
о природе, обществе и мышлении. 

⚫ Наука в современном понимании начала 
складываться с XVI—XVII веков, до этого царил 
донаучный период (преднаучный), 
характеризующийся натурфилософским, 
умозрительным характером познания мира и 
человека



Определения науки
⚫ Наука – это деятельность, направленная на 

производство нового знания (способ познания)
⚫ Наука – это совокупность знаний о мире, 

полученных научным сообществом
⚫ Наука- это элемент культуры, составляющий 

основу современных производительных сил
⚫ Наука – это социальный институт
⚫ Наука – особая система знания



Философия и наука.
Общее.

⚫ Философия и наука – способы познания мира
⚫ Философия и наука – формы логического бытия 

знаний
⚫ Философия и наука – это системы знаний о мире, в 

основе которой лежит принцип объективности
⚫ Философия и наука – это система знания, 

оперирующая категориями и законами и 
требующая рациональной обоснованности



Философия и наука.
Различия.

⚫ Наука изучает объекты, где человек может не 
присутствовать, а предмет изучения философии – 
человек

⚫ Наука опирается на опытную проверку, философия не 
ставит опытов и экспериментов

⚫ Содержание науки задано объектом исследования, 
понятия философии имеют собственное содержание

⚫ Наука – это знание частное, а философия – всеобщее
⚫ Наука выносит за скобки личностное, эмоциональное, 

ценностное отношение ученого в отличие от 
философии

⚫ Наука – сфера необходимости, а философия – свободы
⚫ Наука стремится к накоплению знаний прошлого, к 

прогрессу, философия – это постоянное обращение к 
прошлому, она обратима и личностна



Философское 
мировоззрение

⚫ Это рациональный, понятийный, логический, 
абстрактный способ познания бытия и человека;

⚫ Это преодоление мифологического сознания с его 
неразделенностью субъекта и объекта, реального и 
идеального, сознательного и бессознательного;

⚫ Становление философии отражает переход от 
мифологического чувственного мышления к 
рационально обоснованной системе знания;

⚫ Философия – это становление человеческого 
самосознания.

⚫ Цель философии – поиск первооснов бытия, задающих 
прочные основания наукам.



Генезис философии
Процесс становления философских учений развивается на 

протяжении 7-3 вв.до н.э.
В Иране возникает зороастризм с его учением о свободном 

нравственном выборе человеком благих мыслей, благих 
слов и благих деяний.

В Индии возникают джайнизм(самосовершенствование 
души для достижения всеведения, всесилия и вечного 
блаженства), буддизм.

В Китае – конфуцианство(«школа образованных людей), 
даосизм (4-3 вв.до н.э., дао – основа всех вещей)

В Древней Греции – философия досократиков 
(натурфилософия) – Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 
Анаксагор, Гераклит. 



Генезис философии
К.Ясперс «Смысл и назначение истории» 800-200 гг. до н.

э. – «осевое время» - общий источник для культур 
Востока и Запада :

«Почти одновременно в рамках многих культур 
происходит резкий поворот истории и 
появляется современный человек, человек 
философствующий. Перед человеком 
открывается ужас мира и собственная 
беспомощность, он стоит над пропастью. В эту 
эпоху разработаны основные категории, 
которыми мы мыслим по сей день, заложены 
основы мировых религий, и сегодня определяющих 
жизнь людей». 



Причины появления 
философии в Греции

⚫ Социокультурный фон (философия - свободное 
мышление)

⚫ Географическое положение (единство 
многообразия)

⚫ Агональность (состязательность) – формирование 
индивидуального сознания на фоне общественного

⚫ Демократия (свобода, индивидуальность)
⚫ Полисная система (община свободных и 

равноправных людей)
⚫ Логика и риторика как основы рационального 

подхода к миру
⚫ Идея гармонии (философ  улавливает гармонию мира)



Генезис философии
⚫ Греки преодолевают мифологическое сознание;
⚫ Создают философию как систему абстрактных 

понятий, дающую универсальное рациональное 
понимание и одновременно ценностно-
эмоциональное восприятие мира;

⚫  В центре философии стоит диалектика как способ 
мышления, связывающий в единое целое внешне 
несовместимые стороны предмета и противоречия, 
содержащиеся в них;

⚫ Мир – диалектическое единство и управляется 
космическим Разумом, разум связывает мир, бытие в 
единое целое

⚫ Философия меняет картину мира, ставит Разум на 
место своевольных богов, богом становится всеобщий 
закон, гармония мира



Предмет философии
структура философского 

знания
⚫ ОНТОЛОГИЯ – учение о бытии
⚫ КОСМОЛОГИЯ – учение о Космосе
⚫ ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ – учение о 

человеке
⚫ ГНОСЕОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ – учение о 

познании
⚫ СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ – учение об обществе
⚫ ТЕОЛОГИЯ – учение о Боге
⚫ ЭТИКА – учение о поведении человека
⚫ ЭСТЕТИКА – учение о чувственном восприятии мира
⚫ ЛОГИКА – учение о правильном мышлении



Основной вопрос 
философии. 
Это вопрос об ОТНОШЕНИИ СОЗНАНИЯ К 

БЫТИЮ, ТЕЛА К ДУШЕ, БЫТИЯ И 
МЫШЛЕНИЯ, ДУХОВНОГО К 
МАТЕРИАЛЬНОМУ.

Ф.Энгельс: «Философы разделились на два больших 
лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот 
вопрос. Те, которые утверждали, что дух 
существовал прежде природы…,- составили 
идеалистический лагерь. Те же, которые основным 
началом считали природу, примкнули к различным 
школам материализма».



Классификация философских 
систем

⚫ По хронологическому признаку: философия 
Древнего мира (Древнего Востока и др.), Античность 
(6в.до н.э.-6в.н.э.), философия Средних веков (5-14вв.), 
философия эпохи Возрождения (14-16вв), философия 
Нового времени(16-17вв.), философия эпохи 
Просвещения(18-19вв.), Немецкая классическая 
философия(19в.), философия к. 19-н.20 вв., современная 
философия (20-21вв.)

⚫ По странам: древнегреческая, древнеримская, 
французская, немецкая, русская философия и др.

⚫ По решению основного вопроса философии:

           онтологический                гносеологический 



Онтологический аспект.
Проблема первичности

⚫ Материализм – философское течение, говорящее о 
первичности материи, природы, бытия, а сознание, дух, 
мышление рассматривают как свойство материи. 
Пространство, время, движение – объективно 
существующие формы бытия материи, атрибуты материи. 
Единство мира – в его материальности.

Основные виды материализма:
1.Наивный, стихийный, натурфилософия – основу мира 

составляют стихии (древнегреческий) – Фалес, Гераклит
2. Механический - 17-18 вв. 
3.Диалектический – единство учения о развитии 

(диалектика), о мышлении(логика) и теории познания 
(гносеология).



Онтологический аспект
⚫ Идеализм – философское течение, признающее, что 

сознание, мышление, духовное, психическое – 
первично, а материя, природа, физическое – вторично, 
производно, зависимо.

⚫ Объективный идеализм – философское течение, 
которое признает, что идеальное начало существует вне 
зависимости от природы и от сознания человека, т.е. 
имеет собственное автономное существование, 
собственное бытие (Платон, Гегель)

⚫ Субъективный идеализм - философское течение, 
которое признает, что идеальное начало принадлежит 
человеку, субъекту, т.е. находится в нем (Беркли, Юм, 
Фихте, Кант)



Гносеологический аспект. 
Познаваем ли мир?

⚫ Оптимисты - человеческое сознание может адекватно 
отражать действительность, познать мир и его 
закономерности (Платон, Гегель, Маркс, Фейербах, 
Лейбниц).

⚫ Агностики – отрицают познаваемость мира, нельзя 
решить вопрос об истинности познания окружающего 
мира, знания несовершенны, изменчивы, поэтому 
нельзя ставить вопрос об истинности нашего познания. 
(Кант, Протагор, софисты) 

⚫ Скептики – сомневаются в возможности получения 
достоверного знания (Пиррон, Юм)



Основные философские 
системы

⚫ МАТЕРИАЛИЗМ
⚫ ИДЕАЛИЗМ
⚫ АГНОСТИЦИЗМ
⚫ СКЕПТИЦИЗМ
⚫ ДУАЛИЗМ – телесное и духовное существуют 

самостоятельно и независимо друг от друга (Декарт – 
мир состоит из мыслящей и протяженной субстанций)

⚫ ПАНТЕИЗМ – идея растворенности Бога в Природе 
(Бруно)

⚫ ПЛЮРАЛИЗМ  - идея множественности основ мира 
(Лейбниц)



Методы философии
В 5 в. До н.э. в Греции возникают 2 противоположных 

метода отношения к миру:
1.Традиция Гераклита – диалектический метод, идея 

изменения и развития всего существующего. «В одну и 
ту же реку нельзя войти дважды», «Все течет, все 
меняется». Мир не создан никем, он есть вечно живой 
огонь.  Единое состоит из противоположностей.  

2. Традиция Парменида – метафизических метод, идея 
неизменности и неподвижности, вечности сущностной 
основы мира. Бытие едино и неподвижно, всякое 
изменение противоречиво, поэтому невозможно.

3. Философская рефлексия



Функции философии
⚫ Мировоззренческая
⚫ Методологическая (мифологический, 

диалектический, метафизический, системный – 
свойство структурности, информационный - свойство 
отражения)

⚫ Гносеологическая (источник познания, формы и 
методы проблема истины, S-O, S-S отношения)

⚫ Этическая
⚫ Эстетическая
⚫ Идеологическая
⚫ Педагогическая
⚫ Утешительная



Задача философии
⚫ Открывает путь к свободному мышлению
⚫ «Задача философии состоит в том, чтобы 

заменить образ человека, устаревший в 
результате социальных и культурных 
изменений, на новый образ, лучше 
приспособленный к этим изменениям. 
Философия не может завершиться, пока не 
прекратятся социальные и культурные 
изменения» (Р. Рорти «Философия и будущее»)



Язык философии
⚫ Это понятия, которые используются для 

иллюстрации философских положений 
(понятия любых языковых систем, обыденный 
язык)

⚫ Понятия более высокой степени абстракции, 
которые заимствуются из других областей знания 
и могут не иметь философского значения

⚫ Понятия любой сферы культуры, которые проходят 
мощную философскую интерпретацию



Особенности философских 
систем

⚫ Античная философия 6 в. до н.э.-6 в.- онтология, космоцентризм, 
гилозоизм (материя является одушевлённой), становление диалектики, 
тесная связь с научным знанием того времени, появление первых 
философских систем, умозрительность;

⚫ Средние века 5-14 вв. - теоцентризм, традиционализм, геоцентризм, 
креационизм, авторитаризм, концепция «двойственной истины», борьба 
номинализма и реализма, особая постановка проблем появления 
человека и его сущности (Августин Блаженный, Фома Аквинский)

⚫ Философия Возрождения 14-16 вв. - синтез искусства, философии и 
бурно развивающейся науки, новый взгляд на человека и природу, 
борьба против схоластики и теологии;

⚫ Философия Нового времени 17-19 вв. - исследование природы, вера в 
разум человека, формирование тенденций сенсуализма и рационализма, 
утверждение метафизического метода мышления, формирование теории 
«общественного договора» – (Бэкон, Декарт, Локк, Ньютон, Беркли, Юм, 
Кант, Гегель, Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах, Спиноза, Ломоносов);

⚫ Новейшая философия к. 19-21 вв. - рассматривает мир, принципы его 
познания в неразрывной связи с субъективными особенностями 
индивидуального бытия, направляя свое внимание на практические 
потребности человека (Конт, Спенсер, Мах, Авенариус, Пуанкаре, 
Шопенгауэр, Ницше, Дильтей, Бергсон).


