
Мировоззрение 
и идентичность



Мировоззрение – дефиниции

Здесь не определение, а описание, 
которое никогда не бывает полным

Мировоззрение  –
Это обобщенная и целостная 
картина мира, совокупность 
представлений об окружающей 
действительности, о самом 
человеке, о формах его 
отношений с действительностью.



МИРОВОЗЗРЕНИЕ – ДЕФИНИЦИИ

ЗДЕСЬ НЕВЕРНО ОПРЕДЕЛЕНО МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК СИСТЕМА
МЫШЛЕНИЯ. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ НА БАЗЕ ТРЕХ
КОМПОНЕНТОВ: ЗНАНИЯ, ОЦЕНКИ, УСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОЭТОМУ «СИСТЕМА МЫШЛЕНИЯ» ТОЛЬКО ЧАСТЬ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ПРИЧЕМ, ОТДЕЛИТЬ ВСЕ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ
НЕВОЗМОЖНО, СОЕДИНЯЯСЬ, ОНИ ПРИСУТСТВУЮТ В НОВОМ
ФЕНОМЕНЕ В «СНЯТОМ» ВИДЕ.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это система мышления, 
в которой каждый предмет, каждая 
концепция, каждое переживание и каждые 
отношения, с которыми мы сталкиваемся в 
жизни, имеют свое место в определенной, 
всеобъемлющей и взаимосвязанной 
смысловой структуре.



Здесь та же ошибка, что и в первом определении – оно
заменено описанием. Кроме того, термин «взгляд» –
не научный, тем более – «целостный взгляд», поэтому
данное определение представляет обыденное знание
и не может использоваться в научном анализе.

Мировоззрение - дефиниции
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Мировоззрение - целостный взгляд на мир 
и место в нем человека; предельное обобщение 
основополагающих взглядов на мир и человека; 

совокупность знаний, убеждений, верований, 
настроений, стремлений, идеалов, норм.



Мировоззрение - дефиниции

Википедия повторила ошибку подмены дефиниции дескрипцией. 
Кроме того, опять употребляется термин «система взглядов»
(в предыдущем определении взгляд был один). 
Логика простая: раз мироВОЗЗРЕНИЕ, значит кто-то на что-то 
смотрит, значит, должен быть «взгляд». Логическая ошибка.



Инвариант определений категории 
«мировоззрение»:

Мировоззрение - это целостное представление о природе, обществе, 
человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов 

личности, социальной группы, общества
Здесь вызывает сомнение только одно положение, согласно которому 
мировоззрение – это комплекс представлений. Но что такое 
представление?
Представление - один из компонентов чувственного познания (восприятие-
ощущение-представление). Это образ воспринимавшегося ранее предмета 
или явления. Или образ, созданный воображением. Это чувственное 
отражение того, что было. Или того, что является объектом желания, 
причиной страха и т.д.
Представления - вещь не надежная, и жить представлениями нельзя, хотя и 
без них нельзя. Все это понимают, особенно ученые, которые периодически 
предлагают новые варианты того, что они называют «мировоззренческой 
системой» или «системной моделью мировоззрения». 



МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это интегративная система
наиболее общих 
знаний, оценок 
и установок 
деятельности 
социального субъекта, 
детерминирующая его 
отношения с миром:  
природой, обществом 
и самим собой.

ОЦЕНКИ

ЗНАНИЯ

УСТАНОВКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Информация – это любые 
внешние данные, которые 
могут использоваться для 
оптимизации поведения 

и принятия решений.

Знания – информация, 
систематизированная 
сознанием субъекта 
в знаковой форме. 

Знания могут быть 
истинными и ложными, 

в зависимости от того, как 
была обработана 

информация. 

Знания, организованные 
в соответствии с законами 

и правилами являются 
научными. 

ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
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Одних знаний недостаточно, чтобы иметь 
адекватные представления 

о мире и жить в нем. 

На практике первичным отношением к миру 
выступает интерес, а затем – стремление 

овладеть тем, что человеку кажется важным, 
необходимым, ценным. 

Познанию ценностей, их природы и места
в человеческой жизни посвящен

специальный раздел философии –
Аксиология

ЦЕННОСТИ И ОЦЕНКИ



знания оценки

I истинные правильные

II истинные неправильные

III ложные правильные

IV ложные неправильные

Как соотносятся знания и оценки?



Отличия оценочных суждений от истинностных
Отличия оценок от знаний Примеры

оценки логически не выводимы из знаний 
(из знаний можно вывести только новые 
знания).

«Формула воды H2O»
Это ни хорошо, ни плохо. Просто факт

оценки эмпирически непроверяемы (проверить 
можно только истинность/ложность)

«Эта девушка красивая». Проверить невозможно,
т.к. критерии красоты у всех разные

оценочные суждения не фальсифицируются 
(потому что они зависят, в том числе, 
от личности оценивающего)

«Вчера была хорошая погода», говорит А
«Вчера была плохая погода», говорит В.
В гносеологии - истинно только одно заключение.
В аксиологии верными могут быть оба

оценки необъяснимы (как только их стараются 
объяснить, они перестают быть оценками и 
становятся знаниями)

«Пациенту стало лучше» - оценка
«У пациента поднялся гемоглобин, снизилась СОЭ,
нормализовалось давление…и т.п.» - фиксация
фактов, оценки нет

- оценки не допускают прямого и косвенного 
эмпирического подтверждения.  
В философии науки принят в качестве аксиомы 
так называемый «принцип Юма» 
о невыводимости оценок и норм из фактов

«Эстетический» хирург доказывает пациентке, что
она абсолютно здорова, а она требует положить ее
на операционный стол, потому что «стала плохо
выглядеть»



Способы обоснования ценностей
• Врач все сделал правильно, потому что 

пациент выздоровел». А ведь врач мог 
делать все не так, как доказано, но в данном 
конкретном случае добился положительного 
результата. Значит, он прав – это оценка

целевые 
подтверждения 

• Консилиум признал пациента здоровым не 
только потому, что имеются объективные 
свидетельства – результаты осмотра, 
анализов, сопоставленные с понятием 
нормы, но и потому, что все разделяют 
эту оценку, все поняли друг друга). 
Фактически, понимание – это подведение 
под ценность

понимание

• «Если данный антибиотик помогает при 
пневмонии, то при бронхите точно 
поможет…»

вывод из других 
оценок 



Деятельность

Деятельность определяется как 
специфически человеческая форма 
активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой 
составляет его целесообразное 
изменение и преобразование

Гносеология, и аксиология, раскрывая природу знаний и ценностей, 
обнаруживая законы их развития, помогают человеку успешно действовать. 
Именно в деятельности осуществляется синтез познания и оценки.

В деятельности субъект (человек)  противостоит объекту (материальному 
или духовному). Этот объект он преобразует в то, что ему – человеку –
нужно.



ПРАКСЕОЛОГИЯ В МИРОВОЗЗРЕНИИ

 Т. Котарбиньский определял предмет праксеологии как: 

1) аналитическое  описание, характеристику, классификацию
и систематизацию практических действий; 

2) формулировку наиболее общих законов, определяющих
эффективность действий; 

3) изучение эволюции  различных видов деятельности, 
происходящей благодаря традиции и изобретательности 
(сейчас бы сказали – «креативности»).

Отсюда – дефиниция праксеологии:
Праксеология – это философская концепция деятельности, совмещающая 
представления об общих правилах и ценностях кооперированных действий

Важным мировоззренческим вопросом является вопрос о том, что мы хотим от жизни 
и как этого достичь? Достижение любых целей всегда связано с деятельностью. 
И только в ней подтверждается или не подтверждается правильность наших 
мировоззренческих установок

Недостаточно только получить знания, 
надо найти им приложение. 

Недостаточно только желать, надо делать.
Иоганн Вольфганг Гёте



Единство познания, оценок, деятельности 
в мировоззрении

зн
ан

ия

оц
ен

ки
Действия (поведение)

Примеры,           интерпретации
( на примерах вариантов мировоззренческой 

позиции по отношению к СВО)

И П Последовательное 
добро

Добровольное вступление в Вооруженные 
силы России, организация и реализация 
гуманитарной помощи бойцам и населению.

И Н Непоследовательное 
зло

Эмиграция за границу в связи со СВО

Л П Непоследовательное
добро

Участие в боевых действиях, без вступления 
в ряды Вооруженных сил России

Л Н Последовательное
зло

Террористическая деятельность на 
территории Российской Федерации

Условные обозначения: И – истина, Л – ложь, П – правильные, Н - неправильные



ФУНКЦИИ И СУБЪЕКТЫ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

познание мира, 
систематизация отношения к миру
стабилизация поведения в этом мире
самоидентификация.

Функции 
мировоззрения

человек (правильнее – личность), 
социальная группа (любая, включая гендерные, 
профессиональные, этнические и т.п.),
социальная общность (чаще всего -
государство, нация, общество, народ).

Субъекты 
мировоззрения



Мировоззрение и жизнь
(просмотр видео ролика – 6 минут)

У каждого человека есть мировоззрение. Мы не замечаем, что этот 
жизненный стержень определяет наше поведение. 
Чтобы это понять и как-то зафиксировать, нужно заглянуть в себя. 

Давайте попробуем.

В этом ролике самое важное – концовка.
То, какие вопросы мы себе задаем. 
Это как раз мировоззренческие вопросы. 



МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Мировоззрение человека формируется к 18-ти годам!



Определение.

«Я-концепция» – это относительно 
устойчивая, в большей или меньшей 

степени осознаваемая система 
представлений индивида о самом 

себе на основе которой он относится
к самому себе и строит свое 

взаимодействие с другими людьми.



ОТРАЖЕННОЕ Я. Характеризует комплекс 
представлений человека о себе, складывающийся 

на основе известных ему или предполагаемых им оценок 
себя другими людьми. 

ОБЪЕКТИВНОЕ Я. Отношение к себе как к объекту и его 
характеристикам, процессам, как к независимому 

от личной воли и желания Объективность подразумевает 
наличие знаний о себе, используя только факты

без личного мнения. 

СУБЪЕКТИВНОЕ Я. Комплекс представлений индивида 
о своей внутренней сущности, противопоставление себя 

другим, разделение «Я» и «не Я». 
Формируется в процессе социализации человека 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
С ПОЗИЦИЙ Я-концепции



К врачу-терапевту обращается пациент в жалобой
на головную боль. Во время опроса врач патогенных 

факторов не обнаруживает, но пациент настаивает
на выдаче листка нетрудоспособности. 

Врач может посчитать больного симулянтом. Это оценка, 
основанная на профессиональных знаниях и полученных при 

осмотре данных. Но доктор может задаться вопросом, 
какова истинная причина обращения? Логика ответа 

на этот вопрос приводит к  выводу, что есть социальные 
факторы, из-за которых больной хочет «уйти в болезнь». 

И здесь уже играет роль мировоззренческая позиция врача: 
либо он осуждает пациента за отказ от борьбы 

с жизненными трудностями и отказывается считать его 
больным, либо сострадает ему и идет навстречу.





МИРОВОЗЗРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Семья, учебный или производственный 
коллектив, жильцы дома, компании друзей 
– это наиболее очевидные примеры 
социальных групп. Каждая из них имеет 
свои задачи, правила поведения, знаки 
отличия от других групп, своего лидера. 
В зависимости от выполняемых функций 
социальные группы могут быть большими и 
малыми, временными и постоянными, 
случайными и специально 
организованными.
Общность мировоззрения 
подтверждается уже тем, что человек 
присоединился к данной группе



МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОЦИУМА
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВА-ЦИВИЛИЗАЦИИ)

Какого-то единого 
мировоззрения социума 

не существует 

Существуют 
мировоззренческие структуры 
различных локусов социума 

(цивилизаций, государств или 
блоков государств, этносов)

Под термином 
«мировоззрение государства» 

чаще всего подразумевают 
господствующую в этом 
государстве идеологию.

Мировоззрение государства-
нации – идеология. 

Мировоззрение государства-
цивилизации - философия



ФИЛОСОФИЯ  КАК  МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОЦИУМА 

Структура философии как мировоззрения
Актуализация структуры философии как 

мировоззрения
государства-цивилизации

Онтология. Концепции бытия Комплекс знаний о происхождении 
данного государства, его генезисе, месте в 
мире и социальных функциях

Гносеология. Научные знания Система образования и развитие науки  
как цивилизационные механизмы 
государственности

Аксиология. Иерархия ценностей и 
суждения о них (оценки)

Культура, традиции, язык, 
вероисповедание как исторический факт и 
предмет государственной политики

Праксеология. Смысл и направления 
человеческой деятельности

Цели-ценности экономики и производства. 

Социальная философия Политическая система и 
внешнеполитическая роль государства как 
цивилизации



Бертран Рассел: 
«Все определенное знание, по моему мнению, принадлежит 
науке; все догмы, поскольку они выходят за пределы 
определенного знания, принадлежат теологии. 
Но между теологией и наукой имеется Ничейная Земля, 
открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть 
философия».



На пути к единой системе 
мировоззрения. 

Теоретическая 
философия
Философия 
медицины

Медицинские 
знания

Медицинские
ценности

Медицинская
деятельность

Пример
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ 

И МЕДИЦИНЫ



Мировоззренческий 
вывод о философском 
потенциале медицины

Человек является 
основным предметом 
медицинского знания.

Знания о человеке 
в медицине 

складываются опытно-
эмпирическим путем.

Цель медицины —
практическая деятельность, 
поэтому она востребует из 

других наук только те данные 
о человеке, которые 

обеспечивают успех этой 
деятельности.

Западная традиция в 
медицине, в русле которой 

проводится обучение в наших 
вузах, ориентирована на 
операции с организмом, 

более того — с отдельными 
органами и системами.

Каждая медицинская 
система имеет своим 

предметом не человека в 
целом, а отдельные 

части, системы,
структуры.

Специфика медицинских 
представлений о человеке 
складывается из следующих 
положений:



Дошкольное

Школьное

Среднее профессиональное

Высшее

Дополнительное 
профессиональное

Дополнительное

На пути к единой 
системе мировоззрения. 

Пример
ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ФИЛОСОФИИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ

Единые программы 
обучения, смысловая

и фактологическая   
комплементарность  

методики 
преподавания, 
Планирование 

подготовки  
специалистов для 

приоритетных 
направлений

в развитии государства.



Мировоззрение 
государства-цивилизации – это 

Философия



БЕРТРАН РАССЕЛ:
«Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более 
трудного для объяснения, чем внезапное возникновение 
цивилизации в Греции…
Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, 
но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, 
является даже еще более исключительным. 
Они изобрели математику, науку и философию; на место простых 
летописей они впервые поставили историю; они свободно 
рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные 
путами какого-либо традиционного ортодоксального учения».  



По Аристотелю, человек – политическое существо, 
то есть социальное.
Политика – наука, знание о том, как наилучшим 
образом организовать совместную жизнь людей 
в государстве. 
Политика представляет собой искусство и умение 
государственного управления.

Древнегреческая цивилизация
Аристотель был 

убеждённым защитником 
прав индивида, 

частной собственности
и моногамной семьи, 

а также сторонником рабства.



Древнеиндийская цивилизация
Ведийский период

 Мировоззрение Ригведы представляет собой 
крайний плюрализм: боги, люди, животные, 
растения, элементы, времена года, страны 
света, жертвоприношения, качества, части тела, 
духовные способности и т. д. — все являются 
наделенными жизнью субстанциями, которые 
связаны друг с другом, взаимно проникают друг 
в друга и могут превращаться одна в другую, 
что достигается посредством магических 
действий.
 Упанишады (тайное учение, с 800 до н. э.) -

учение о всеобщем единстве. В основе космоса 
лежит вечно сущее — Брахман, из которого 
развилось все существующее и которое 
тождественно вечному внутреннему ядру 
индивида, Атману. Там же развивается теория о 
переселении душ, о карме, которая 
обусловливает новое существование живого 
существа, как и страстное желание вырваться 
из кругооборота повторяющихся рождений 
(сансары), благодаря аскетизму и приобретению 
высшего познания



Древнеиндийская цивилизация 
ТЕИЗМ И ДЕИЗМ

• Ключевое отличие: и теизм, и деизм - это 
школы мысли, имеющие дело главным 
образом с присутствием Бога и его ролью 
в нашей жизни. 

Теизм Деизм
- это вера в то, что хотя 
бы один бог существует 
и что он или они 
создали вселенную 
и управляют ею.

- это вера в то, что 
высшее существо, 
то есть бог, существует, 
но не говорит людям, 
что делать.



C XIX века под влиянием 
западноевропейской мысли возникают такие 
учения, которые представляют собой 
модернизированный теизм, или пантеизм 
(Брахмо-самадж, Арья-самадж, учения
Р. Тагора, М. Ганди, Ауробиндо Гхоша).
На Западе появилось немало течений, 
использующих элементы индийской 
философии, которые позднее вошли  
в культуру нью-эйдж.



 В древней китайской философии 
господствовало религиозно-мифологическое 
мировоззрение. 
Древние китайцы полагали, что всё в мире 
зависит от предопределения Неба, главным 
управителем которого считался Шан-ди.

 Ему повиновались многочисленные боги 
и духи, многие из которых имели явное 
сходство с животными, птицами или рыбами, 
были полуживотными - полулюдьми. 
«Волю Неба» можно узнать через 
предзнаменования и гадания.

Философия Древнего Китая



Философия Древнего Китая
 Значение знака Инь-Янь традиционно обозначает союз двух начал, 

двух принципов – мужского (Ян) и женского (Инь). 
Ян – это огонь, действие, развитие, апофеоз светлого, творческого 
начала. Инь – это вода, потенциал, состояние покоя (иногда – застой), 
темная (условно негативная), холодная ипостась чего-либо.
 Китайский знак Инь-Янь в разрезе даосской традиции учит тому, что 

прогресс достижим лишь при равноценном союзе двух 
противоборствующих начал

ИНЬ 
И 
ЯНЬ



Философия Древнего Китая
Книга перемен



Философия Древнего Китая
Книга перемен

Кунь
(Земля) Гэнь (Гора) Кань (Вода) Сунь

(Ветер)
Чжэнь
(Гром) Ли (Огонь) Дуй

(Водоем) Цянь (Небо)

← Верхняя 
триграмма
↓ Нижняя 

триграмма

11.Тай 26.Да-чу 5.Сюй 9.Сяо-чу 34.Да-
чжуань 14.Да-ю 43.Гуай 1.Цянь Цянь (Небо)

19.Линь 41.Сунь 60.Цзе 61.Чжун-фу 54.Гуй-мэй 38.Куй 58.Дуй 10.Ли
Дуй

(Водоем)

36.Мин-и 22.Би 63.Цзи-цзи 37.Цзя-жэнь 55.Фян 30.Ли 49.Гэ 13.Тун-жэнь Ли (Огонь)

24.Фу 27.И 3.Чжунь 42.И 51.Чжэнь 21.Ши-хо 17.Суй 25.У-ван
Чжэнь

(Гром)

46.Шэн 18.Гу 48.Цзин 57.Сунь 32.Хэн 50.Дин 28.Да-го 44.Гоу
Сунь

(Ветер)

7.Ши 4.Мэн 29.Кань 59.Хуань 40.Цзе 64.Вэй-цзи 47.Кунь 6.Сун Кань (Вода)

15.Цянь 52.Гэнь 39.Цзянь 53.Цзянь 62.Сяо-го 56.Люй 31.Сянь 33.Дунь Гэнь (Гора)

2.Кунь 23.Бо 8.Би 20.Гуань 16.Юй 35.Цзинь 45.Цуй 12.Пи
Кунь

(Земля)

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8D%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B9_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0-%D1%87%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D0%BE-%D1%87%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0-%D1%87%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0-%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%BD-%D1%84%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B9-%D0%BC%D1%8D%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8_(%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B9_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD-%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8_(%D0%A3%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D0%B8-%D1%86%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%8F-%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%8F%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8_(%D0%A1%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8D_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BD-%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98_(%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8-%D1%85%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3-%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8D%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8D%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0-%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8D%D0%B9-%D1%86%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8D%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D0%BE-%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8D%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8_(%D0%A1%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%83%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8_(%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1


СРАВНИТЕ!
В 2001 году международный консорциум 
по секвенированию генома человека объявил 
о первом проекте по определению эталонной 
последовательности человеческого генома.
В 2021 году ученые объявили о базовом наборе 
данных, отражающем 64 секвенированных генома 
человека, представляющих 25 различных 
человеческих популяций со всего мира.

В мире существуют 64 эталонных 
последовательности человеческого генома



Философия Древнего Китая
Гадальная доска



МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ
Место науки логики (первой подлинной науки в Европе; 
второй была дедуктивная геометрия, поскольку Евклид 
следовал за Аристотелем) как всеобщей познавательной 
модели (органона) в Китае занимала так называемая 
нумерология, т.е. формализованная теоретическая 
система, элементами которой являются математические 
или математико-образные объекты – числовые 
комплексы и геометрические структуры, связанные, 
однако, между собой не по законам математики, 
а как-то иначе –
символически, 
ассоциативно, 
фактуально, 
эстетически, 
мнемонически, 
суггестивно.



Древнекитайская философия
и медицина

Организм человека также имеет качества Инь и Ян, 
взаимодействие которых является основной 
концепцией китайской медицины. Инь означает 
физическую составляющую тела, а Ян - его свойства 
и функции. Инь управляет организмом изнутри, а Ян –
управляет внешними факторами организма.

В организме человека выделяют органы, относящиеся 
к первоэлементам: к категории Дерево относятся печень 
и желчный пузырь; к категории Огонь сердце, тонкий 
кишечник, перикард; к категории Земля относят селезенку 
и поджелудочную железу, к категории Металл относят 
легкие и толстый кишечник, к категории Вода относят 
почки и мочевой пузырь. К таким же категориям относят 
и меридианы этих органов. Кроме того, на каждом 
меридиане имеются все точки пяти первоэлементов.



Мусульманская философия

 Врачебный трактат Авиценны 
служил в Европе руководящим 
пособием медиков.
 «Мышление выводит всеобщее 

из отдельных вещей».

Бытие Бога может быть 
доказано разумом независимо 
от откровения
Душа не обладает бессмертием, 

разум же (nous) бессмертен.

Аверроэс
(Ибн Рошд; 1126-1198) 

Авиценна
(Ибн Сина; 980-1037)



НАУКА
20 ВЕК

Годы Исторические факты
Изменения в естественно-научной картине мира

на рубеже 20 века

1900 Основание квантовой теории М.Планком, возникновение 
атомистических представлений об энергии (квант энергии).

1905 Основание специальной теории относительности 
А.Эйнштейном.

1924 Основание волновой механики Л. де Бройлем, 
Э.Шредингером, В.Гейзенбергом.

1926 Основание квантовой механики М.Борном, В.Гейзенбергом, 
П.Иорданом, П.Дираком.

1927 Формулировка В.Гейзенбергом «принципа наблюдаемости».

1933 М.Планк. «Пути физического познания».

1936 В.Гейзенберг. «Изменения в основаниях естественных 
наук».



Позитивизм
Огюст Конт

Философское учение и направление в методологии 
науки, определяющее единственным источником 

истинного, действительного 
знания эмпирические исследования и отрицающее 

познавательную ценность философского 
исследования.

Основной тезис: все подлинное (позитивное) 
знание — совокупный результат специальных наук.



Жан Поль Сартр

Симона де Бовуар 

Альбер Камю

 Направление в философии XX века, 
акцентирующее своё внимание на 
уникальности бытия человека, 
провозглашающее его иррациональным.

 Экзистенциализм развивался параллельно 
родственным направлениям персонализма и 
философской антропологии, от которых он 
отличается, прежде всего, идеей преодоления
(а не раскрытия) человеком собственной 
сущности и большим акцентом на глубине 
эмоциональной природы.

Экзистенциализм или философия 
существования

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

 В экзистенциализме человек воспринимается 
всегда в процессе становления, в 
потенциальном переживании кризиса, который 
свойственен Западной культуре, в которой он 
переживает тревогу, отчаяние, отчуждение от 
самого себя и конфликты с окружающими. 
Согласно философии экзистенциализма, чтобы 
осознать себя как «экзистенцию», человек 
должен оказаться в «пограничной ситуации» -
например, перед лицом смерти. В результате 
мир становится для человека «интимно 
близким».

 Значительное место в философии 
экзистенциализма занимает постановка и 
решение проблемы свободы, которая 
определяется как «выбор» личностью одной из 
бесчисленных возможностей.



ПРАГМАТИЗМ - философское течение,
базирующееся на практике как критерии истины

и смысловой значимости. По Джемсу, высказанная 
истина не является окончательной, мы вместе 

с объективной реальностью «создаём» истины. 

• В основе прагматизма лежит следующая максима: «Примем во внимание, 
какой практический эффект может быть связан с данным объектом, и наше 
понимание этого объекта будет состоять в совокупности наших знаний о его 
практических приложениях»

• Организм, ориентирующийся в окружающей среде, — основной предмет 
исследования для прагматизма.

• Прагматическая история отличается от последовательной именно 
проникновением во внутренний мир людей, с целью не только рассказать 
событие, но и представить его непосредственное действие на мысли и чувства 
современников, а также показать, как само оно сделалось необходимым ввиду 
существования у людей, его совершивших, тех или других мотивов и 
намерений.

Ч. Пирс 
(1839 - 1914)

У. Джеймс 
(1842 - 1910)

Дж. Дьюи 
(1859 - 1952)

Основные сочинения
Как сделать наши идеи ясными (Пирс)
Прагматизм (Джеймс)
Плюралистическая вселенная (Джеймс)
Очерки по экспериментальной логике (Дьюи)
Как мы мыслим? (Дьюи)

Философия прагматизма

Отсюда следуют две ее особенности:
1) истина изменчива

и
2) истина зависит от концептуальной схемы, 

в которую мы ее помещаем.



Этот термин обозначает структурно сходные явления в мировой 
общественной жизни и культуре второй половины XX века: 

он употребляется как для характеристики постнеклассического типа
философствования, так и для комплекса стилей 

в художественном искусстве. 
Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя 

своеобразную философскую позицию, до-постмодернистское искусство, 
а также массовую культуру этой эпохи

Жак Деррида (1930 -2004)
• Деконструкция; 
Жан-Франсуа Лиотар
(1924 - 1998)
• Постмодерн как кризис метасценариев 
(великих проектов);
Жиль Делез (1925 - 1995)
• ввели в философский лексикон термины 
«ризома», «шизоанализ», «тело без органов»;

Философия постмодернизма



Вывод
 Современная философия Восточных цивилизаций продолжает 

исторические традиции и служит мировоззренческой базой проекта 
цифровой цивилизации.
 Современная философия Западной цивилизации носит мозаичный 

характер и теряет свой мировоззренческий статус.



РУССКАЯ
ФИЛОСОФИЯ



особая роль духовности 
в жизни общества и, 
прежде всего, роль 

нравственных идеалов и 
принципов

примат 
межличностных 
отношений над 

правовыми

«теургическое 
беспокойство», 

присущее русской 
интеллигенции 

вообще, а врачам 
в большей степени

превалирование 
православных 

моральных 
ценностей в 

массовом сознании

русский язык

Особенности российского менталитета, 
существенные для развития национальной 

ФИЛОСОФИИ



Пример интерпретационных вариантов перевода в 
аналитическом и синтетическом языках

Английский Русский Коммуникативно-эмоциональный контент

I

love

you

Я люблю тебя Констатация факта

Я тебя люблю Персонификация утверждения

Люблю тебя я Подчеркивание роли субъекта

Люблю я тебя Подчеркивание характера отношения

Тебя я люблю Подчеркивание роли объекта

Тебя люблю я Подчеркивание связи субъекта и объекта



ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ: НАЧАЛО

 I период – Зарождение философской мысли на Руси. (XI-XVII вв.)
 II период – Русская ренессанская философия (XVIII – начало XIX вв.)
 III период – Русская философия XIX – начало XX в.
 IV период – Философия в советский период истории (1917 – 1991г.г.).

Русь восприняла две византийские философские традиции.
 Объяснение мироздания  и истории исключительно на жестко 

канонизированных христианских морально-назидательных кодексах;
 Попытку увязки религиозных догматов с античной мудростью
Представители:
Киевский митрополит Илларион (ХI в.) 
Владимир Мономах (1053-1125) – великий князь, политик, мыслитель. 
Митрополит Климент Смолятич (XII в.) 



Философия Московского государства 
(ХV-ХVII вв.) 

Исторические условия:
 После монголо-татарского ига к XV веку Русь оказалась экономически 

опустошенной, политически оскорбленной и духовно униженной.
 Русь начинает объединяться и обновляться. Общественно-

политическая жизнь смещается в Московское княжество, которое 
со временем становится центром Русского государства. 
В XVI-XVII вв. – это уже крупное централизованное государство 
с единой экономикой.

 Власть опирается не на боярство, а на служилое дворянство.
 Окончательно оформляется крепостное право.
 Церковь остается оплотом идеологии, культуры и просвещения, 

но постепенно возникает светская литература.



 «Материя есть то, из чего состоит тело и от 
чего зависит его сущность. Материя есть 
протяженное, непроницаемое, делимое на 
нечувствительные части».
 Придерживался идеи и принципов атомизма.
 В теории познания пытается преодолеть 

разрыв между эмпиризмом и рационализмом, 
понимая что и то и другое- это односторонние 
крайности процесса познания.
 Развивал гелиоцентрическую систему Дж. 

Бруно, доказывал постоянную изменяемость 
всего существующего, возражал против 
церковного исчисления Начала мира.

М. Ломоносов
(1711- 1765) – крупнейший представитель 

механического материализма



Григорий Саввич 
Сковорода
(1722- 1794)

В.В. Зеньковский называл его «первым 
философом на Руси в точном смысле слова»
Основная тема:
-познание человека, его души, стремлений, 
желаний, поступков.
-соотношение добра и зла в человеческой жизни, 
их обусловленность и влияние на бытие людей.
Г.С. Сковорода первым указал путь 
дальнейшего развития русской философии –
путь не прекращающейся внутренней борьбы 
между западно-европейской рассудочностью 
и восточно-христианским иррациональным 
постижением космических тайн и человеческой 
души



ВЫВОДЫ:
В рамках первого периода русской философии 

сформировались три важнейших идейных потока 
отечественной философской мысли – историософский, 
религиозный и нравственный.
Через Византию впервые в Древнюю Русь начали 

проникать философские идеи и отдельные произведения 
античных, византийских и западноевропейских 
средневековых мыслителей.
Наряду с этим передовые русские мыслители в IX-XVII вв. 

пытались постигнуть судьбы Родины, своими 
произведениями они стремились содействовать сознанию 
централизованного русского государства.
Этот период явился прологом к дальнейшему развитию 

русской философии.



Русская Ренессанская философия (18 – начало19в.)

Исторические условия
-сближение с Европой.
-экономические реформы
-развитие производства, ремесел и науки
-политические новации, соседствовали 
с постоянными заговорами 
-разнообразное художественное творчество
-использование жестокости и насилия при 
проведении реформ
-постоянные крестьянские выступления 
(две крестьянские войны под предводительством 
К. Булавина и Е. Пугачева)
-постоянные войны. Наиболее крупные: -северная 
война 1700- 1721, -семилетняя война 1757- 1763, -
с Турцией 1768- 1774 и 1787- 1791
В эти годы страна открыто воспринимает 
западную культуру, появляются великие ученые, 
мыслители, политики,  укрепляется 
свободомыслие.

Основные этапы развития философии 
в этот период. Идеи:
•Отстаивали необходимость независимого 

от церкви развития философского 
и естественнонаучного знания.

•Разработана первая в России классификация 
наук.

•Отстаивали гелиоцентрическую теорию, 
учение о бесконечности вселенной .

•Бог- совершеннейший разум, в котором 
в форме первообразов существовали все 
материальные предметы и явления.

•В теории познания: критерии истины – это 
разум, физические и математические доводы, 
а сама истина - это согласие суждения 
с предметом.

•Разработали философскую терминологию 
на русском языке.

Герцен А. И. «Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения».



.А.Н. Радищев (1749- 1802)
В своем трактате «о человеке, его смертности
и бессмертия» он разрабатывает учение 
о бытии, человека и его душе:
• главное в его мировоззренческой позиции –
это признание реальности материи и ее 
независимости от познающего субъекта

• весь живой и неживой мир состоит из 
единого вещества, важнейшее свойство 
материи – движение. Но! Он же стоит на 
позициях идеализма, доказывая 
бессмертность души

• в отношении человека он отстаивает 
«естественное право», т.е. экономическое 
и правовое уравнивание людей

• исторический процесс представлял как 
последовательную смену циклов через борьбу 
равенства и неравенства. 
Прогресс в обществе связан с « шествием 
человеческого разума».

Русские просветители 2 ой половины 18 века

Отечественная философия эпохи 
Екатерины II разрабатывала 
социологические проблемы, 
в особенности такие как 
«совершенствование общества» 
и «разумное устроение» государства



Проблемное поле русской философии 19 века

сфера познания («вера» - «знание»)

сфера действия («аполитизм» - «революционаризм»)

сфера нравственности («альтруизм» - «эгоизм»)

В каждой из этих сфер присутствует альтернативная
ориентация на определённый идеал:

в сфере познания - это идеал рациональности или духовности 
(задаваемые наукой или религией)

в сфере действия (социальной) - идеал социальности: монархия 
или демократия (либерализм, социализм, анархия)

 в сфере нравственности - идеал человека



Основные идеи
Критика западной цивилизации как якобы 

«безбожной», низменной, бездушной.
Православие - духовная основа русской нации, 

подлинный двигатель исторического процесса;
Монархия - идеальная форма государственного 

устройства России, наиболее полно выражающая 
дух и традиции русского народа;
Крестьянская община, патриархальная семья-

социальная основа общества, внутри которого 
только и возможен подлинно нравственный 
человек;
Соборность - выражение коллективного духа 

россиян, их общинного («хорового») начала в 
образе жизни. Соборность есть собирание, 
соединение всех сил ради общего дела.
Русский народ - это особый народ (народ -

богоносец), призванный к высокой роли в мире.

Славянофильство – идея «несхожести» России 
и Запада, самобытности русского духовно-

исторического процесса 

 И. В. Киреевский 
(1806-1856)

 А. С. Хомяков 
(1804-1860)

 К. С. Аксаков 
(1817-1860)

 Ю. Ф. Самарин 
(1819-1876)

СЛАВЯНОФИЛЫ: 

Славянофилы:
Иван Васильевич Киреевский (1806-1856), 
Алексей Степанович Хомяков (1804-1860), 
Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860)



Основные идеи
 активно выступали за европеизацию 

страны, т.е. ликвидацию феодально-
крепостнических отношений и развитие 
общества по буржуазному пути;

 считали религию и церковь тормозом
общественного прогресса.

 высоко оценивали человеческий разум 
и науку, уважительно относились 
к правовым нормам общества;

 основной ценностью общества для них 
является индивид, а государство 
прозвано защищать его права и свободы;

 в социальной сфере они ориентировались 
либо на конституционную монархию, 
либо на социалистические или 
анархические формы 
государственного правления.

Западничество – русская философия 
индивидуальности, тяготевшая к тем или иным 

формам западничества

Западники: 
Александр Иванович Герцен (1812- 1870), 
Виссарион Григорьевич Белинский (1811- 1848), 
Тимофей Николаевич  Грановский (1813- 1859), 
Николай Гаврилович Чернышевский (1828- 1889)

 В. Г. Белинский
(1811-1848)

 А. И. Герцен 
(1812-1870)

 Т. Н. Грановский 
(1813-1855)

 Н. В. Станкевич 
(1813-1840)

 М. А. Бакунин 
(1814-1876)

 К. Д. Кавелин
(1818-1885)

ЗАПАДНИКИ



Идеи почвенников легли в основу 
книги Достоевского «Россия и 
Европа», в которой он выделил 
12 цивилизаций и особенно 
славянскую, которая должна 
стать первой, гармонически 
соединяющей основные виды 
человеческой деятельности 
(религию. науку, политику, 
экономику ).
Ф. М. Достоевский: «Философия 
есть тоже поэзия, только 
высший градус её».

Федор Михайлович Достоевский



Основные идеи:
Духовным источником религиозной философии явилось православие как 
специфический духовный и жизненный уклад. В центре её внимания 
находилась тема Бога и человека, взаимоотношения между ними. 
Она носит всеохватный характер. 
В ней с религиозных  позиций были осмыслены такие проблемы, 
как: природа человека, его свобода, смерть и бессмертие; гуманизм 
и его кризис; смысл человеческой 
истории; ряд важных социальных 
вопросов.

Представители: 
Владимир Сергеевич Соловьев (1853- 1900),
Николай Александрович Бердяев (1874- 1948), 
Сергей Николаевич Булгаков (1871- 1944),
Николай Онуфриевич Лосский (1870- 1965), 
Павел Александрович Флоренский (1882- 1943), 
Лев Исаакович Шестов (Шварцман) (1866- 1938)

Русский «религиозный Ренессанс»
(русское богоискательство)

«философия всеединства»
(мировая целостность и гармония);
мир создан Творцом,  динамичен и
непрерывно развивается;
идеал общественного устройства –
свободная теократия;
мысль о свободе и бессмертии
человека, его высоком 
космическом призвании 
(богочеловек).



 в качестве первореальности выдвигается история 
и природа. Они вечны и включают 
в себя несотворенную свободу.

 всё зло в мире истекает из этой свободы 
(Зло - это испытание, посланное людям благим 
Богом).

 в итоге - Бог мир создает, Себя в мире проявляет, 
но не управляет миром.

 человеку  Бог необходим как нравственный идеал 
и надежда на спасение.

 богу нужен человек, как покаявшийся грешник, 
стремящийся к богочеловеческому образцу.

 достичь этого результата человек может лишь через 
катастрофу, конец света, страшный Суд.

 в результате наступит новый мир - вечное царство 
свободы и духа, человеческое бессмертие.

Личность у Бердяева представляет собой 
сосредоточение индивидуальных духовных сил и сферу 
свободы.
Истинная свобода личности заключается в 
«соборности», концентрации индивидуальной духовной 
силы и воли, т.е. подразумевается верховенство личного 
начала над коллективным

Н.А. Бердяев

Философию он считает 
чистым творчеством 
в отличии от науки, 
которая всегда должна 
приспосабливаться 
к необходимости бытия.
Исходя из творческой  
природы философии он 
предлагает свою 
концепцию миростроения, 
ориентированную 
на человека:



а) В социальной философии:
• Опираясь  на открытие русскими народниками закона 

неравномерного развития капитализма, Ленин провозгласил 
«непреложный вывод» о победе социализма «первоначально 
в одной или нескольких странах».

• Разработано учение о социалистической революции, о роли 
пролетариата в ней и его авангарде- коммунистической партии.

• Разработано учение о примате политики над экономикой 
(особенно в переходные периоды) 

• Разработано учение «О защите социалистического отечества», 
об «Армии нового типа».

б) В диалектическом материализме:
• В соответствии с естественно- научными открытиями того времени 

по- новому сформулировал определение материи (в отличие от 
механистической трактовки её Ф. Энгельсом).

в) В диалектике:
• -Ленин видел в ней прежде всего «закон познания (и закон 

объективного мира)». «Диалектика и есть теория познания (Гегеля 
и марксизма)», а стало быть, философского материализма.

• -Введен принцип примата практики над теорией.

Философия большевизма
В.И. Ленин (1870- 1924).



• Новое прочтение К. Маркса (-соотношение идей раннего и позднего Маркса, -анализ 
внутренней логики и диалектики «Капитала») М.М. Розенталь, Э.В. Ильенков, Б.М. Кедров.

• Развитие диалектической логики. Диалектика анализируется как объективный процесс 
и метод познания. (Ильенков, Байтищев, Библер)

• Формирование отечественной методологии науки. (Штофф, Швырев, Мамчур, Степин, 
Ракитов).

• Под видом критики происходит, знакомство с западной философией. (Мельвиль, 
Матрошилова, Богомолов, Быховский и др.)

• Раскрытие проблем гносеологии и теории познания. (П.В. Копнин, В.А. Лекторский, 
В.С. Швырев)

• Обсуждение проблемы сознания. (Э.В. Ильенков, Д.И. Дубровский, Библер, 
Мамардашвили).

• Обсуждение, прежде запрещенной, темы ценностей (М.С. Каган), выдвижение комплекса 
взаимосвязанных проблем «деятельность - культура - человек» ( А.П. Огурцов, 
Б.А. Воронович, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, В.Е. Давидович, В.М. Межуев, Л.Н. Коган, 
А.С. Злобин)

• Темы, связанные со спецификой философского знания. (Т.И. Ойзерман, П.В. Алексеев).
• Осмысление социальной жизни.. (В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, Ю.К. Плетников).

Главные темы работы советских философов



РУССКИЙ КОСМИЗМ

 Считал, что глубинный смысл христианства 
заключается в Воскрешении предков.

 Но Воскрешение осуществит Бог нашими 
руками, с помощью современной науки, 
которая от Бога.

 Однако миллионы воскрешённых не уместятся 
на нашей планете, поэтому Фёдоров предлагал 
заселить ими другие планеты.

 Так родился замысел освоения космического 
пространства.

Николай Фёдорович Фёдоров
(1829-1903) 



РУССКИЙ КОСМИЗМ
Русский и советский учёный-самоучка, исследователь, 

основоположник современной космонавтики.

Константин Эдуардович
Циолковский

(5 09.1857- 19.09.1935г.)

Разработал 
«Космическую 
философию» -

логически стройную 
систему взглядов на 

устройство мира, 
природу, человека и 

общество.



РУССКИЙ КОСМИЗМ

 Наиболее значительный представитель 
естественнонаучного направления в космизме -
В.И Вернадский (1863-1945). Выдающийся 
ученый, создатель целого комплекса наук 
о Земле рассматривает феномен жизни в его 
связи с другими планетными сферами. 
Вернадский разработал теорию биосферы как 
совокупности живого вещества, покрывающего 
Землю. Понятие живого вещества дало 
естественнонаучную основу для изучения жизни, 
понимаемой как космическое явление 
("всюдность" жизни). Человек рассматривается 
в единстве с биосферой, как эволюционно 
преобразующий фактор. Вернадский сделал 
вывод о зарождении ноосферы – сферы разума, 
или управляемой на основе науки природы. 
Становление ноосферы – объективный процесс, 
предполагающий развитие отношений между 
людьми, прекращение войн.
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