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Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Теоретический материал
(экспресс*курс)

Тема 1. Природное и общественное в человеке
(Человек как результат биологической

и социокультурной эволюции)

Проблема человека — одна из основных в философии.
Большое значение для понимания сущности человека, пуH
тей его развития имеет выяснение вопроса о его происхожH
дении.

Теория происхождения человека, где рассматривается
процесс его возникновения и развития, получила название
антропогенез (от гр. anthr pos — человек и genesis — проH
исхождение).

Существует несколько подходов к решению вопроса о
происхождении человека.

Религиозная 
теория

Теория
палеовизита

Естественно+научные
(материалистические) теории

Ч. Дарвин
(1809—1882) — 
английский есH
тествоиспытаH
тель, создатель 
эволюционной 

теории

Ф. Энгельс
(1820—1895) —

социальный 
мыслитель, политиH

ческий деятель

БожественH
ное происH
хождение 
человека. 
Душа — исH
точник чеH
ловеческоH
го в челоH
веке

Человек — 
создание неH
земное, приH
шельцы из 
космоса, поH
сетив Землю, 
оставили на 
ней человечеH
ские сущеH
ства

Человек как 
биологический 
вид имеет естеH
ственное, приH
родное происH
хождение и 
генетически 
связан с высH
шими млекоH
питающими

Главная причина 
появления челоH
века — труд. Под 
влиянием труда 
сформировались 
специфические 
качества человеH
ка: сознание, 
язык, творческие 
способности

о
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Таким образом, о причинах, определивших становлеH
ние собственно человека, можно высказывать только предH
положения.

Влияние на его психофизическое состояние энергии
космоса, электромагнитных волн, радиации и других возH
действий огромно.

Человек — высшая ступень развития живых организ!
мов на Земле. Биологически человек принадлежит к млеH
копитающим гоминидам, человекоподобным существам,
которые появились около 550 тысяч лет назад.

Человек по своей сути есть существо биосоциальное. Он
является частью природы и вместе с тем неразрывно связан
с обществом. Биологическое и социальное в человеке слиH
ты воедино, и только в таком единстве он существует.

Биологическая природа человека — это его естественH
ная предпосылка, условие существования, а социальH
ность — сущность человека.

Человек — биосоциальное существо

Биологическое существо Социальное существо

Человек принадлежит к
высшим млекопитающим,
образуя особый вид Homo
sapiens. Биологическая при!
рода человека проявляется
в его анатомии, физиологии:
он обладает кровеносной,
мышечной, нервной и други!
ми системами. Его биолоH
гические свойства жёстко
не запрограммированы, что
даёт возможность приспоH
сабливаться к различным
условиям существования

Неразрывно связан с обH
ществом. Человек станоH
вится человеком, лишь
вступив в общественные
отношения, в общение с
другими. Социальная сущ!
ность человека проявляH
ется через такие свойстH
ва, как способность и го!
товность к общественно
полезному труду, созна!
ние и разум, свобода и от!
ветственность и др.

Условие, предпосылка
существования человека Сущность человека
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Абсолютизация одной из сторон сущности человека
приводит к биологизаторству или социологизаторству.

Основные отличия человека от животного

1. Человек обладает мышлением и членораздельной ре!
чью. Только человек может размышлять о своём прошлом,
критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и
строя свои планы.

Коммуникативными возможностями обладают и некоH
торые виды обезьян, но только человек может передать
другим людям объективную информацию об окружающем
мире. Люди имеют способность выделять в своей речи главH
ное. К тому же человек умеет отражать действительность
не только с помощью речи, но и с помощью музыки, живоH
писи и других образных форм.

2. Человек способен к сознательной целенаправленной
творческой деятельности.

Животное в своём поведении подчинено инстинкту, его
действия изначально запрограммированы. Оно не отделяет
себя от природы.

3. Человек в процессе своей деятельности преобразует
окружающую действительность, создаёт необходимые
ему материальные и духовные блага и ценности. ОсуH
ществляя практически преобразующую деятельность,
человек творит «вторую природу» — культуру.

Животные приспосабливаются к окружающей среде,
которая и определяет их образ жизни. Они не могут произH

Биологизаторский подход Социологизаторский подход

Акцентирует лишь эволюци!
онно!биологические предпо!
сылки человеческой природы

Объясняет природу человека,
исходя из социально значимых
факторов. Человек — «чистая
доска», на которой общество
пишет нужные слова

Моделирует 
своё поведение 
и может выбиH
рать различ!
ные социаль!
ные роли

Обладает способностью 
предвидеть отдалённые 
последствия своих дейH
ствий, характер и наH
правленность развития 
природных процессов

Выражает цен!
ностное отно!
шение к дейH
ствительности
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водить коренных изменений в условиях своего существоваH
ния.

4. Человек способен изготавливать орудия труда и ис!
пользовать их как средство производства материальных
благ.

Высокоорганизованные животные могут применять есH
тественные орудия (палки, камни) для определённых цеH
лей. Но ни один вид животных не способен изготавливать
орудия труда с помощью раннее сделанных средств.

5. Человек воспроизводит не только свою биологическую,
но и социальную сущность и поэтому должен удовлетво!
рять не только свои материальные, но и духовные потреб!
ности. Удовлетворение духовных потребностей связано с
формированием духовного (внутреннего) мира человека.

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в
научной и популярной литературе употребляются как
близкие по значению, но они не являются синонимами.

Человек

Существо уникаль!
ное (открытое миру, 
неповторимое, дуH
ховно незавершёнH
ное)

Существо универ!
сальное (способH
ное к любому виду 
деятельности)

Существо целост!
ное (интегрирует в 
себе физическое, 
психическое и дуH
ховное начала)

Индивид (от лат. 
individuum — недеH
лимый, неразделёнH
ный) — это единич!
ный представитель 
человеческого рода, 
конкретный носи!
тель всех социаль!
ных и психологиче!
ских черт человече!
ства: разума, воли, 
потребностей, 
интересов и т. д.

Индивидуальность — 
это неповторимое
своеобразие прояв!
лений человека, под!
чёркивающая исклю!
чительность, мно!
госторонность и
гармоничность, есте!
ственность и непри!
нуждённость его де!
ятельности

Личность (от лат. 
persona — особа) — 
это человеческий 
индивид, являющий!
ся субъектом созна!
тельной деятель!
ности, обладающий 
совокупностью со!
циально значимых 
черт, свойств и ка!
честв, которые он 
реализует в обще!
ственной жизни

Человек как от!
дельная особь среди 
других людей

Человек как один из 
многих, но с учётом 
его личных особенно!
стей: внешний облик, 
манера поведения, хаH
рактер и т. д.

Человек с социаль!
но значимыми каче!
ствами
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Не всякий человек является личностью. Человеком
рождаются, личностью становятся в процессе социализаH
ции.

Тема 2. Мировоззрение, его виды и формы

Мировоззрение — это целостное представление о при!
роде, обществе, человеке, находящее выражение в системе
ценностей и идеалов личности, социальной группы, обще!
ства.

В зависимости от соотношения интеллектуального и
эмоционального компонента в мировоззрении различаютH
ся следующие элементы.

Структура
личности

Социальный
статус Социальная роль Направлен!

ность

Место человека 
в системе общеH
ственных отношеH
ний

Образ поведения, 
одобренный норH
мативно и соответH
ствующий социH
альному статусу

Потребности, 
интересы, взгляH
ды, идеалы, моH
тивы поведения

Мировоззрение

Мироощущение Мировосприятие Миропонимание

ЭмоциональноH
психологическая 
сторона мировозH
зрения: чувства, 
настроения

Образ мира в наH
глядных представH
лениях

ПознавательноH
интеллектуальH
ная сторона мироH
воззрения

Образ мира, полученный в результате
его чувственного восприятия

Представление
о мире на основе
рационального его
объяснения
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Можно выделить следующие особенности мировоззре!
ния:

1. Оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаH
емыми обществом стадиями развития, совокупностью тех
проблем, которыми непосредственно живёт общество.

2. В мировоззрении могут проявляться:
— догматизм (от гр. dogma — мнение) — форма мышлеH

ния и действия, характеризующаяся косностью,
«мёртвостью», неподвижностью, стремлением к
авторитарности;

— скептицизм (от гр. skeptikos — рассматривающий,
исследующий) — философское направление, исH
пользующее сомнение в познавательных возможH
ностях мышления;

— разумный критицизм.
3. Мировоззрение всегда связано с убеждением — ус!

тойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами,
стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и
поступки.

Мировоззрение определяет общую направленность
личности — совокупность устойчивых мотивов, ориен!
тирующих деятельность личности и относительно неза!
висимых от текущей ситуации.

Мировоззрение сказывается на всём облике человека,
на всей совокупности особенностей поведения и действий,
привычек и наклонностей.

Мировоззрение Направленность личности

Знания

Духовные 
ценности

Структура
мировоззрения Принципы

Идеалы
УбеждеH

ния
Идеи
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Хотя типы мировоззрения взаимосвязаны, тем не меH
нее, они существенно отличаются друг от друга специфиH
кой формирования и своим содержанием.

Классификация видов мировоззрения может быть разH
личной.

1.

Носители мировоззрения

Отдельная
личность

Социальная
группа

Общество
в целом

Человечество 
в ту или иную 

эпоху

Пути формирования мировоззрения

Стихийное Осознанное

На основе обыденного опыH
та, под влиянием жизненH
ных условий

Посредством целенаправH
ленной теоретической разH
работки фундаментальных 
принципов, идей, идеалов

Мировоззрение

Теоцентризм Природоцентризм

Приоритет отдаётся Богу Приоритет отдаётся природе

Антропоцентризм Социоцентризм

Приоритет отдаётся
человеку

Приоритет отдаётся
обществу

Знаниецентризм,
наукоцентризм

Приоритет отдаётся знаH
ниям, науке
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2.

3.

4.

5.

Мировоззрение

Прогрессивное Реакционное

Мировоззрение

Революционное Консервативное

Приоритет нового, обосноH
вание необходимости преобH
разования наличного бытия

Приоритет сохранения суH
ществующего положения

Мировоззрение

Оптимистическое Пессимистическое

Мировоззрение

Обыденное (или 
житейское)

Религиозное Философское Научное

является поH
рождением 
повседневной 
жизни людей, 
в сфере котоH
рой осущестH
вляется удовH
летворение их 
потребностей

связано с 
признанием 
сверхъестесH
твенного наH
чала, подH
держивает
в людях наH
дежду на поH
лучение ими 
того, чего 
они лишены 
в своей жизH
ни. Основа — 
религиозные 
учения (хриH
стианство, 
ислам, будH
дизм и др.)

связано с теоH
ретическим
обоснованием
содержания
и способов
достижения
обобщённых
знаний о дейсH
твительности, 
с установлеH
нием норм,
ценностей и
идеалов, опH
ределяющих
цели, средстH
ва и характер
деятельности
людей

теоретичесH
кое осмыслеH
ние резульH
татов научH
ной 
деятельносH
ти людей, 
обобщённых 
итогов челоH
веческого 
познания
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Мировоззрение играет значительную роль в жизни чеH
ловека.

Тема 3. Виды знаний
Познание — процесс деятельности человека, основ!

ным содержанием которого является отражение объек!
тивной реальности в его сознании, а результатом — полу!
чение нового знания об окружающем мире. Таким образом,
познание есть сознание в действии, постоянная реализация
сознания. Знание есть продукт познания.

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предH
полагает наличие двух сторон: субъекта и предмета по!
знания.

Роль мировоззрения
в жизни человека

Даёт человеку 
ориентиры и це!
ли для его пракH
тической и теH
оретической деH
ятельности

Позволяет людям поH
нять, как лучше достичь 
намеченных ориентиH
ров и целей, вооружает 
их методами познания 
и деятельности

Даёт возможH
ность опредеH
лять истин!
ные ценнос!
ти жизни и 
культуры

Процесс познания

Субъект познания Объект познания

Познающий 
человек, надеH
лённый волей 
и сознанием, 
или коллекH
тив

Всё обH
щество

Познаваемый 
предмет (проH
цесс, явление, 
внутреннее соH
стояние челоH
века)

Весь окH
ружаюH

щий мир

Результат

Знание
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Представители различных философских направлений
поHразному отвечали на вопрос о возможности познания
мира.

Ни один из видов познания не является изолированным
от остальных, все они тесно взаимосвязаны.

Познание имеет два уровня (две стороны), ступени —
чувственное познание и рациональное познание.

Агностицизм
(от гр. agn stos —

недоступный 
познанию)

Скептицизм
(от гр. skeptikos — 
рассматривающий, 

критикующий)

Оптимизм
(от лат. optimus —

наилучший)

Отрицает полноH
стью или частично 
возможность поH
знания мира, поH
знание не даёт 
достоверных сведеH
ний о мире

Не отрицая принH
ципиальной возH
можности познаH
ния мира, выражаH
ет сомнение в том, 
что все знания о миH
ре носят достоверH
ный характер

Утверждает принH
ципиальную познаH
ваемость мира, 
принципиальную 
возможность полуH
чения достоверных 
знаний о мире

Обыден!
ное

Виды
познания

Социальное

Научное
Религиоз!

ное
Мифологи!

ческое
Художе!

ственное

o
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Познание

Чувственное 
познание

Рациональное 
познание

Осуществля!
ется органами 
чувств (зрени!
ем, слухом, обо!
нянием, осяза!
нием, вкусом)

Присущее только 
человеку, является 
более сложным спо!
собом отражения 
действительнос!
ти, который осу!
ществляется по!
средством мышле!
ния

Формы Формы

• Ощущение — отраже!
ние отдельных свойств
предмета, явления, про!
цесса, возникающее в ре!
зультате их непосред!
ственного воздействия
на органы чувств

• Восприятие — чувст!
венный образ целостной
картины предмета, про!
цесса, явления, непосред!
ственно воздействую!
щих на органы чувств

• Представление — чув!
ственно!наглядный,
обобщённый образ пред!
мета, процесса, явления,
сохраняемый и воспро!
изводимый в сознании и
без непосредственного
воздействия самих
предметов познания на
органы чувств

• Понятие — мысль, утверж!
дающая общие и существен!
ные свойства предмета, про!
цесса, явления

• Суждение — мысль, утверж!
дающая или отрицающая
что!либо о предмете, процес!
се, явлении

• Умозаключение (вывод) —
мысленная связь нескольких
суждений и выделение из них
нового суждения

Индук!
тивное — 
умозакH
лючение 
от частноH
го к обH
щему

Дедук!
тивное — 
умозакH
лючение 
от общеH
го к частH
ному

Полу!
чаемое
по ана!
логии
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ПоHразному рассматривается вопрос о месте чувственH
ного и рационального познания. Существуют прямо протиH
воположные точки зрения.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и
рациональное в познании, две ступени познания проявляH
ются как единый процесс. Различие же между ними не вреH
менн е, а качественное: первая ступень низшая, вторая —
высшая.

Знание является единством чувственного и рацио!
нального познания действительности. Вне чувственного
представления у человека нет никакого реального знания.
Например, многие понятия современной науки весьма абH
страктны, и всё же они не свободны от чувственного содерH
жания. Не только потому, что своим происхождением эти
понятия обязаны в конечном счёте опыту людей, но и потоH
му, что по своей форме они существуют в виде системы чувH
ственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знаH
ние не может обойтись без рациональных данных опыта и
включения их в результаты и ход интеллектуального разH
вития человечества.

Особенности чувственного и рационального познания

Эмпиризм
(от гр. empeiria — опыт)

Рационализм
(от лат. ratio —

разум, рассудок)

Единственным источником всех
наших знаний является чувH
ственный опыт

Наши знания могут быть полуH
чены только с помощью ума,
без опоры на чувства

Чувственное познание Рациональное познание

• Непосредственность, выраH
жающаяся в прямом воспроизH
ведении объекта
• Наглядность и предметность
возникающих в результате поH
знания образов
• Воспроизведение внешних
сторон и свойств объектов

• Опора на результаты чув!
ственного познания
• Абстрактность и обобщён!
ность возникающих в реH
зультате познания образов
• Воспроизведение объектов
на основе внутренних зако!
номерных связей и отноше!
ний

о
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Знание — результат познания действительности, со!
держание сознания, полученное человеком в ходе активно!
го отражения, идеального воспроизведения объективных
закономерных связей и отношений реального мира.

Каждой форме общественного сознания: науке, филосоH
фии, мифологии, политике, религии и т. д. — соответствуH
ют специфические виды знаний.

Виды знаний

Термин «знание»
употребляется

в разных смыслах:

как способности, 
умения, навыки, 
которые базируH
ются на осведомH
лённости

как познаваH
тельно значимая 
информация

как особая познаH
вательная единиH
ца, выражающая 
форму отношения 
человека к дейH
ствительности и 
существующая 
наряду и во взаиH
мосвязи со своей 
противоположноH
стью — практичеH
ским отношением

Наименование Сущность

Житейское Носит эмпирический характер. Базируется на
здравом смысле и обыденном сознании. ЯвляH
ется важнейшей ориентировочной основой
повседневного поведения людей, их взаимоотH
ношений между собой и с природой. Сводится
к констатации фактов и их описанию

Научное Понимание действительности в её прошлом,
настоящем и будущем, достоверное обобщеH
ние фактов. Осуществляет предвидение разH
личных явлений. Реальность облекается в
форму отвлечённых понятий и категорий, обH
щих принципов и законов, которые зачастую
приобретают крайне абстрактные формы
(формулы, графики, схемы и т. д.)
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Когда разграничивают научное, основанное на рациоH
нальности, и ненаучное знания, то выделяют следующие
виды.

Виды вненаучного знания

Окончание табл.

Наименование Сущность

Практическое Овладение вещами, преобразование мира

ХудожественH
ное

Целостное отображение мира и человека в
нём. Строится на образе, а не на понятии

Рациональное Отражение реальности в логических понятиH
ях и категориях. Связано с рациональным
мышлением

ИррациональH
ное

Не связано с рациональным мышлением и даH
же противоречит ему. Предметом являются
эмоции, страсти, переживания, интуиция, воH
ля, а также некоторые явления, например,
аномальные, характеризующиеся парадокH
сальностью и не подчиняющиеся законам
логики и науки

Личностное Зависимо от способностей субъекта и от особенH
ностей его интеллектуальной деятельности

Наименование формы Её сущность

Ненаучное Разрозненное, несистематическое знаH
ние, которое не формализуется и не опиH
сывается законами, находится в протиH
воречии с существующей картиной мира

Донаучное Прототип, предпосылочная база научноH
го знания

Паранаучное (от гр. 
para — возле, 
мимо, вне, т. е. окоH
лонаучное знание)

Рассматривается в паранауках (астроH
логии, уфологии и т. д.), а также в разH
личных религиозных и эзотерических
учениях

Лженаучное Сознательно использующее домыслы и
предрассудки

Антинаучное Утопичное и сознательно искажающее
представления о действительности
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Тема 4. Понятие истины, её критерии
Во многом проблема достоверности наших знаний о миH

ре определяется ответом на фундаментальный вопрос теH
ории познания: «Что есть истина?».

Существуют различные трактовки понятия «истина».

Классическая концепция истины связана с первым опH
ределением: истина — знание, соответствующее своему
предмету, совпадающее с ним.

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постиH
жения объекта сразу в полном объёме.

Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсоH
лютный и относительный аспекты, которые можно расH
сматривать и как относительно самостоятельные истины.

Объективная истина — это такое содержание знания,
которое не зависит ни от человека, ни от человечества

Абсолютная
истина — это:

Относительная
истина — это:

ИсчерпыH
вающее 
достоверH
ное знание 
о природе, 
человеке и 
обществе

Знания, 
которые 
никогда 
не могут 
быть опH
ровергH
нуты

Неполное, неточное 
знание, соответH
ствующее опредеH
лённому уровню 
развития общества, 
который обусловлиH
вает способы полуH
чения этого знания

Знания, заH
висящие от 
определёнH
ных услоH
вий, места и 
времени их 
получения

Истина — это:

Соответ!
ствие зна!
ний дей!
ствитель!
ности

То, что 
подтвер!
ждено 
опытом

Некое со!
глашение, 
конвенция

Свойство 
само!
согласо!
ваннос!
ти зна!
ний

Полез!
ность по!
лученно!
го знания 
для прак!
тики



31

Разница между абсолютной и относительной истинами
(или абсолютным и относительным в объективной истиH
не) — в степени точности и полноты отражения действиH
тельности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с
определённым местом, временем, обстоятельствами.

Не всё в нашей жизни поддаётся оценке с точки зрения
истины или заблуждения (лжи). Так, можно говорить о
разных оценках исторических событий, альтернативных
трактовках произведений искусства и т. п.

Практика (от гр. praktikos — активный, деятельH
ный) — целостная органическая система активной
материальной деятельности людей, направленная на пре!
образование реальной действительности, осуществляю!
щаяся в определённом социокультурном контексте.

Возможные критерии истины

CоответH
ствие заH
конам 
логики

CоответH
ствие раH
нее отH
крытым 
законам 
той или 
иной
науки

CоответH
ствие 
фундаH
ментальH
ным заH
конам

ПростоH
та, экоH
номичH
ность 
формы

ПарадокH
сальH
ность 
идеи

Практика

Формы
практики

Материальное проH
изводство (труд), 
преобразование 
природы

Социальное дейH
ствие (реформы, 
революции, войны 
и т. д.)

Научный
эксперимент
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Следует признать значительную роль практики в проH
цессе познания.

Практика — источник познания: практическими поH
требностями были вызваны к жизни существующие ныне
науки.

Практика — основа познания: человек не просто наH
блюдает или созерцает окружающий мир, но в процессе
своей жизнедеятельности преобразует его. Именно благоH
даря этому и происходит наиболее глубокое познание тех
свойств и связей материального мира, которые были бы
просто недоступны человеческому познанию, если бы оно
ограничивалось только простым созерцанием, пассивным
наблюдением. Практика вооружает познание инструH
ментами, приборами, оборудованием.

Практика — цель познания: человек для того и познаH
ёт окружающий мир, раскрывает законы его развития,
чтобы использовать результаты познания в своей практиH
ческой деятельности.

Практика — критерий истины: пока какоеHто полоH
жение, высказанное в виде теории, концепции, простого
умозаключения, не будет проверено на опыте, не претвоH
рится в практике, оно останется всего лишь гипотезой
(предположением). Поэтому основным критерием истины
выступает практика.

Между тем практика одновременно определённа и неH
определённа, абсолютна и относительна. Абсолютна в том
смысле, что только развивающаяся практика может оконH
чательно доказать какиеHлибо теоретические или иные поH
ложения. В то же время данный критерий относителен, так
как сама практика развивается, совершенствуется и поэтоH
му не может тотчас и полностью доказать те или иные
выводы, полученные в процессе познания. Поэтому в филоH
софии выдвигается идея взаимодополняемости: ведущий

Функции практики
в процессе познания

Источник
познания

Основа
познания

Цель
познания

Критерий
истины
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критерий истины — практика, которая включает материH
альное производство, накопленный опыт, эксперимент, доH
полняется требованиями логической согласованности и во
многих случаях практической полезностью тех или иных
знаний.

Тема 5. Мышление и деятельность
Мышление — активный процесс отражения объек!

тивного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Несмотря на то что мышление является процессом, соH
вершающимся в коре головного мозга человека, оно по своH
ей природе социально. Ведь для постановки и решения люH
бой задачи человек использует законы, правила, понятия,
которые были открыты в человеческой практике.

Мышление неразрывно связано с языком. В языке наH
ходят выражение мысли человека. С его помощью человек
познаёт объективный мир. Это происходит потому, что

Биологическая основа

Головной мозг человека

Формы Мышление
Средство

Язык

Понятийные и
категориальные

База

Чувственный опыт, коH
торый преобразуется в
мышлении посредством
его обобщения, выявлеH
ния необходимых черт
и свойств объектов

АссоциативноH
образные

ВербальноH
речевые

ДеятельностноH
орудийные




