
СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ ПО ПЛАНУ 

Тема: Основная специфика философии  

План 

1. Особенности философского знания 

2. Перечислите систему философского знания  относительно 

самостоятельных разделов 

3. Основные функции философии 

4. Вывод  

 

Теоретические формы мировоззрения заключается в ее двойственности:  

с одной стороны она имеет много общего с научным знанием – предмет, 

методологию, четкий логико-понятийный (категориальный) аппарат;  

с другой, различается со строго научным знанием тем, что, если всякая наука 

более или менее специализирована по своему предмету, то философия имеет 

своим предметом мир как целостность и определяет место и возможности 

человека в нем.  

С этой целью философия обобщает (но не поглощает) науки, прежде всего их 

методы и результаты познавательной деятельности, а также другие способы 

и формы духовной и практической деятельности общества  – этической, 

эстетической и др.  

Результатом этого выступают другие особенностями философского знания, 

состоящие в том, что оно: 

- содержит базовые мировоззренческие и методологические идеи и понятия 

(категории), которые лежат в основаниях научного знания; 

- включает в себя не только объективное знание, но также нравственные и 

эстетические ценности; 

- изучает не только предмет познания, но и механизм самого познавательного 

процесса; 



- рефлексивно, т.е. обращено не только на внешний предметный мир, но и на 

внутренний мир человека (размышление о собственных переживаниях и 

мыслях); 

- во-многом субъективно, поскольку всегда несет в себе отпечаток личности 

и мировоззрения философа; 

- несет в себе черты национальной культуры (греческая философия, немецкая 

философия, русская философия). 

Отмеченные особенности делают философию способной отразить 

историческую эпоху в наиболее концентрированной сущностной форме, что 

дало возможность Г.Гегелю охарактеризовать ее как «эпоху, схваченную в 

мыслях». 

Предмет философии исторически развивался и продолжает развиваться, 

конкретизируясь и уточняясь в связи с развитием научного знания и 

общественной практики человечества: вначале (становление) философия 

включала в себя, по сути, все зарождающееся научное знание, хотя и не 

сводилось к его сумме, а решала, прежде всего, мировоззренческие вопросы; 

затем обслуживала господствующую во всех сферах общественной жизни 

церковь, выступая в форме «служанки богословия» (что особенно характерно 

для средневековой Европы);  на следующем этапе (в условиях обособления 

от нее точных наук) концентрировала основное внимание на проблемах 

природы знания и всеобщих методах его получения; наконец, обратилась к 

человеческой субъективности, к внутреннему миру человека.  

Результатом такого развития стало выделение в целостной системе 

философского знания  относительно самостоятельных разделов, основными 

из которых являются: 

— онтология (от гр. «онтос» - бытие, сущее; «логос» - учение) – раздел 

философского знания, рассматривающий проблемы бытия как такового: его 

природы и сущности, взаимосвязей в нем материального и духовного и др. 

— гносеология (гр. «гносис» - знание; «логос» - учение) – теория 

познания, раздел философии, в котором исследуются природа, сущность, 

предпосылки и возможности познавательной деятельности человека, 

выявляются условия и критерии истинности знания.  

— общенаучная и философская методология – область философского 

знания, разрабатывающая и изучающая универсальные принципы и 

общенаучные  методы научных исследований и их взаимосвязи. 



— философская антропология и аксиология (гр. «антропос» - человек; 

«аксиос» - ценный и  «логос» - учение) – философское учение о человеке, его 

природе и сущности, месте в природной и социальной действительности, а 

также смыслах и ценностных ориентациях его жизни и деятельности. 

— социальная философия и философия истории – раздел философии, 

имеющий предметом своего изучения общество как целостный организм и 

закономерности (или отсутствие таковых) в его истории. 

Основные функции философии во-многом определяются теми 

направлениями философского знания, которые реализуются в отмеченных 

выше ее разделах. В связи с этим принято выделять: 

- онтологическую функцию, реализация которой позволяет построить 

общую картину бытия, выработать представление о мире как целостном 

единстве; 

- гносеологическую функцию, сущность которой состоит в уяснении 

форм и средств  нашей познавательной деятельности;  

- методологическую функцию, заключающуюся в разработке основных 

принципов и общенаучных методов познания и преобразования окружающей 

человека действительности. 

- аксиологическую функцию, выражающуюся в оценке объективного 

мира и человеческой деятельности с точки зрения их значимости для 

человека и общества; 

- социологическую функцию, состоящая в объяснении общества как 

целостной системы, его истории и современного состояния. 

Вывод : Системная реализация этих и ряда других функций (познавательной, 

воспитательной, прогностической и т.д.) позволяет философии выполнять 

главное свое предназначение в обществе – формирование у людей 

целостного теоретически обоснованного мировоззрения. 

 


