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раздел I. Введение в философию

Глава 1. Предмет философии

1.1. Предмет и объект философского знания

В любой теории, как известно, различается предмет и объект. объ-
ект составляет всю реальность, попадающую в поле внимания. сам 
же предмет представляет те стороны, свойства реальности, которые 
выявляются в связи со специфическими целями изучения. для фи-
лософии специфическим объектом изучения является отношение 
«человек–мир», причем это отношение исследуется в наиболее об-
щем плане, прежде всего для того, чтобы человек мог получить ка-
кие-то устойчивые жизненные ориентиры, обрести смысл своего 
бытия.

отмеченная задача решается не только философией, но и дру-
гими формами мировоззрения — мифологией, религией, художе-
ственным и стереотипным мышлением. Всякое мировоззрение 
пытается преодолеть пропасть между человеком, его сознанием, 
способным к анализу и целеполаганию, к оценке вероятных пер-
спектив собственного бытия в мире (в объективной реальности), 
и самим миром, который всегда остается до конца неизвестным, 
который (если исключить искусственную среду обитания) не создан 
самим человеком. но в отличие от религии и мифологии, филосо-
фия пытается не просто утвердить какую-то приемлемую для чело-
века картину мира, но построить знание о всеобщем и бесконечном 
по принципу логической последовательности естественно-научно-
го знания.

для того чтобы выводы об общих целях жизни человека, его 
ценностных приоритетах, его нравственной позиции были убеди-
тельными, хочется именно получить знание о порядке организа-
ции мира в целом. Человек, разумеется, стремится прожить более 
счастливо и желает иметь надежные критерии определения счастья. 
Поэтому-то философия всегда и пыталась достигнуть целостного 
знания о мире. ясно, что достичь такого знания, сделать выводы 
о всеобщем и бесконечном, опираясь лишь на отдельные области 
знания, исследуемые конкретными науками, нельзя. невозможно 
достичь его и на основе простого суммирования знания конкретных 
наук. Эта процедура породила бы больше вопросов, чем ответов, так 
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как по мере исследования отдельных областей и интеграции разных 
наук новые проблемы возникают лавинообразно. но знание о все-
общем и бесконечном, если исключить откровение, в то же время 
нельзя получить ниоткуда, кроме как из конкретного знания. Полу-
чается сложная ситуация: знание о всеобщем и бесконечном нужно 
построить на основе познания ограниченных областей реальности, 
но, обладая лишь таким знанием, нельзя быть до конца уверенным 
в истинности выводов, касающихся всеобщего и бесконечного. 
В этом двойственном положении, вообще говоря, заключается при-
рода философского знания, которое стремится быть доказатель-
ным, построенным по типу естественно-научного и в то же время не 
может полностью быть таковым в силу бесконечности мира, неис-
черпаемости бытия.

Многие философские концепции решают это противоречие, 
обращаясь к так называемому интуитивному познанию, утвержда-
ют возможность контакта с бытием в состоянии экстаза или само-
отрешения. Мы не думаем, что это единственный путь развития 
философии, но считаем, что философия может делать выводы ве-
роятностного характера, включая рассуждения, предположения об 
организации универсума в целом. «если философ стремится охва-
тить, очертить мир в целом, он неизбежно должен дорисовать кон-
туры мира, “включив” в него не только социум, но и проблематич-
ные миры, космический разум и многое другое, в том числе такое 
гипотетическое, что граничит с человеческой фантазией. общая, 
философская “картина мира” содержит в себе также человеческое, 
эмоциональное отношение к миру, его оценку с точки зрения судеб 
индивида и человечества»1.

но возможна и другая позиция в отношении решения спорных 
философских вопросов. Это позиция разумного скептицизма. 
В рамках такого подхода полагается, что мы можем строить ори-
ентиры собственной жизни только на основе тех реальных фактов, 
которыми мы владеем, и что нам совсем не нужно конструировать 
для этого какие-то метафизические миры. здесь можно вспом-
нить древнегреческого философа Эпикура, который полагал, что 
научные знания имеют относительный характер, но они достаточ-
ны для преодоления наших страхов. так, смена дня и ночи может 
быть, с точки зрения Эпикура, объяснена по-разному. например, 
вращением небесного свода вокруг земли, вращением самой зем-
ли или тем, что между солнцем и землей проходит периодически 
какая-то черная пелена. Все это, с точки зрения Эпикура, равно-
вероятные предположения. но что бы из этого ни соответствовало 
действительности, ясно то, что названное событие происходит по 

1 Алексеев П. В., Панин А. В. философия. М., 1996. с. 63–64.
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естественным причинам, боги не вмешиваются в этот процесс и, 
следовательно, у людей нет оснований для того, чтобы их опасать-
ся. тем самым Эпикур практически впервые в истории философии 
показывает, как относительное научное знание может быть исполь-
зовано для поиска жизненных ориентиров, для практического при-
способления к миру, который мы до конца не знаем. и хотя со вре-
мени Эпикура многое изменилось и мы уже знаем действительную 
причину смены дня и ночи, в глобальном плане ситуация жизни че-
ловека остается той же самой: мы все равно не знаем, как, например, 
произошло зарождение жизни, как возник генетический код, в чем 
причина постоянного развития материи и т. д. Все это, однако, не 
означает, что подобные вопросы могут быть разрешены за счет соз-
дания произвольных мыслительных конструкций.

В целом в философском мышлении можно выделить две линии, 
по которым делалась попытка решения мировоззренческих про-
блем. Это, с одной стороны, линия, которая предполагала какие-то 
особые методы философского исследования, допустим, незаинте-
ресованное созерцание, отвлеченное рассмотрение, называвше-
еся в древней Греции словом «теория» (Theoria), которое, как по-
лагалось, давало возможность обнаружить такие истины, которые 
присутствуют в душе человека, но находятся там в свернутом, не 
открытым непосредственно сознанию виде. данная линия так или 
иначе имеет продолжение в ходе всей истории развития философии, 
в частности — выражается в утверждении особых возможностей 
интуитивного познания глубинных составляющих души человека 
и организации мира в целом. Категория интуиции была решающей 
в концепции А. Бергсона, н. Лосского, в антропософской концеп-
ции Блаватской и др. обозначенная линия может быть названа со-
фийной, от слова «софия» (мудрость), и в этой логике рассуждения 
предполагается, что в самой организации космоса и человека как 
его части присутствуют некоторые абсолютные начала, которые 
так или иначе проявляют себя в реальности, которые человек может 
и должен почувствовать и воплотить в своей жизни для того, чтобы 
она была гармоничной.

другая линия, которая может быть названа сциентистской, не 
предполагает, что философия обладает какими-то собственными 
средствами познания, отличными от методов естественных наук, 
но обладает возможностями обобщать достижимые в разных обла-
стях знания результаты таким образом, что выводы самой филосо-
фии получаются отличными от выводов каждой конкретной науки. 
они касаются такой реальности, которая в принципе не может стать 
объектом изучения естественных наук в силу пределов их познава-
тельных возможностей. Это все те же мировоззренческие вопросы 
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о том, кто мы, откуда мы взялись, в чем смысл жизни и т. д. такие 
известные философы, как т. Гоббс, ф. Бэкон, Р. декарт, дж. Локк, 
о. Конт, Г. спенсер, работали в направлении решения методологи-
ческих проблем развития научного метода. их общие философские 
выводы во многом были связаны с характером того, как они пони-
мали научную методологию.

но отношения философии и науки не являются, так сказать, от-
ношениями односторонней зависимости, в которой уровень разви-
тия научного знания влияет на характер философского обобщения 
мира. дело в том, что в самой науке нередко возникают кризис-
ные ситуации, одна система идей начинает противоречить другой, 
рушатся принятые, казавшиеся ранее незыблемыми положения. 
В такие периоды философия оказывает существенное влияние на 
развитие научного знания, так как именно она дает такой уровень 
обобщения культуры, на основе которого может быть переосмысле-
но традиционно принимаемое содержание фундаментальных науч-
ных понятий. изобретение понятия «0» в математике, т. е. порядка, 
места, где что-то может находиться, а может, и нет, переосмысление 
понятий массы и энергии в физике XX в. (известный кризис физи-
ки), введение демокритом понятия пустоты и атома, что позволило 
опровергнуть логический вывод Парменида о том, что движение не-
возможно (если все заполнено веществом, ничто не может двигать-
ся), дают прекрасные примеры того, как философия может влиять 
на развитие естественно-научного знания. В ряде сциентистских 
концепций категория интуиции также играет определенную роль, 
но она выступает там в несколько ином значении: как то, что позво-
ляет открывать очевидные истины, которые могут быть далее ис-
пользованы для осуществления дедуктивных выводов (Р. декарт), 
как то, что позволяет видеть всю цепь причин сразу (Б. спиноза), 
что невозможно с помощью специальных методов науки, использу-
емых в отдельных областях знания. В современной философии по-
нятие интуиции также широко используется, но оно употребляется 
в основном в смысле культурно-исторических интуиций, идущих от 
здравого смысла, опыта существования человека в данной культуре, 
т. е. интуиция рассматривается многими современными философа-
ми как источник таких мыслительных парадигм, с которыми все уже 
в принципе согласны (Ч. Пирс, К. о. Апель, дж. Ролз и др.)

В современной философии стало уже фактически общепринятым 
подразделять области философского знания на онтологию — учение 
о бытии, о том, каков мир (прежде всего в смысле его значимых для 
человека сторон); гносеологию — учение о познании, о методах по-
лучения знания; аксиологию — учение о ценностях, о том, как чело-
век должен относиться к миру, какие качества он должен развивать 


