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ВВЕДЕНИЕ

Каждому  современному  человеку  знакомо  такое  понятие  как 

философия.  Это  понятие  он  использует  в  своей  исследовательской 

деятельности,  в  дискуссиях  на  различные  “горячие”  темы,  а  также  в 

обыденной бытовой обстановке. 

Цель  философии –  объяснить  этот  мир,  увидеть  действительность  в 

целом, наметить перспективы его развития. Философия – это также изучение 

отношения  человека  к  миру  и  того,  как  он  (человек)  на  него  смотрит  и 

изучает.  Философия  обобщает  и  пополняет  общую  картину  мира, 

создаваемую в тех или иных областях теми или иными гуманитарными или 

техническими  науками.  Философия  –  основное  средство,  инструмент 

создания целостного мировоззрения. 

Философия отражает в своих идеях становление человека как человека, 

более  того,  она  и  есть  само  это  становление,  она  есть  сам  человек  в 

стремлении трансцендирования своей биологической ограниченности, своей 

конечности  и  несовершенства.  Философия  выполняет  важную 

мировоззренческую функцию. По сути,  она является рациональным ядром 

мировоззрения  человека.  Философия  решает  смысложизненные  задачи 

человека теоретическим методом, она отвечает на его потребность в смысле 

жизни, пытается найти его, опираясь, в основном, на мышление и логику. 

Мировоззрение  -  это  совокупность  всех  взглядов  человека  на 

мироздание,  общество  и  свою  личность,  определение  ее  места  в  нем.  В 

мировоззрение могут входить как какие-либо обыденные представления, так 

и суеверия. Философия и основанное на ней мировоззрение несовместима с 

суевериями. Философия освобождает человека от призраков сознания, мифов 

и фантазий.  Благодаря ей,  человек,  может обрести внутреннюю духовную 

свободу,  занять  независимую  позицию,  обрести  мужество  и  способность 

самостоятельного мышления. Цель данной работы: охарактеризовать понятие 

предмета и метода философии.



1. ПОНЯТИЕ  МЕТОДА  В  ФИЛОСОФИИ.

Философия —  это  такая  область  духовной  деятельности  человека, 

которая основывается на особом, философском типе мышления, лежащем в 

основе  именно  философского  познания,  и  на  самостоятельности  предмета 

философии. 

Да,  философия действительно не обладает таким же предметом, как, 

например,  естественные  науки,  в  том  смысле,  что  предмет  философского 

знания не локализован в пределах той или иной конкретной области знания и 

действительности, как, например, физика, биология и т.д. Однако предмет у 

философии  есть,  и  принципиальная  невозможность  его  локализации 

составляет его специфическую особенность. Так что же включено в понятие 

“предмет философии”? 

Философия,—  это  не  просто  особая  научная  дисциплина,  а  ещё  и 

специфический  тип  мышления  и  даже  своего  рода  “философский” 

эмоциональный настрой, система мировоззренческих чувств, когда человек, 

как  бы  погружаясь  в  это  “философское”  состояние  духа,  размышляет  о 

мироздании,  о  добре  и  зле,  прекрасном  и  безобразном,  социальной 

справедливости, истине и лжи, о смысле и цели человеческой истории.

Метод -  путь,  способ  познания,  принцип  теоретической  и 

практической деятельности человека, направленный на овладение объектом. 

Методом  может  стать  любой  теоретический  приём.  Среди  всего 

разнообразия методов можно выделить такие, которые используются только 

одной наукой,  характеризуя ее  специфическую область  исследования.  Эти 

методы  называются  частнонаучными  (или  конкретнонаучными). 

Соответственно  общенаучные  методы  те,  которые  используются  целым 

рядом, определенной группой наук. Философия же являет собой всеобщий 

метод,  изучает  наиболее  общие  закономерности  мира,  решает  проблемы 

необходимые  для  научного  исследования.  Любой  ученый  использует 

философские методы исследования. 

Выбор  метода  исследования  зависит  от  особенностей  объектов 



исследования  и  отвечает  потребностям,  целям  научного  познания. 

Философские  методы,  будучи  универсальными,  являются  необходимым 

условием решения разнообразных конкретных задач, но не подменяют собой 

специальных, частнонаучных методов, а конкретизируются ими.

В  истории  философии  известны  два  противоположных  метода 

познания: диалектический и метафизический.

Если все явления рассматриваются как взаимосвязанные, находящиеся 

в состоянии постоянного изменения, развития, а источником этого процесса 

признается  присущая  им  внутренняя  противоречивость,  то  такой  подход 

называется  диалектическим.  Диалектика  объективно  присуща  природе  и 

обществу, а диалектическая теория лишь более или менее точно ее отражает.

В  отличие  от  диалектического  подхода  к  пониманию  мира 

метафизический подход  рассматривает  вещи и  явления  как  неизменные и 

независимые друг от друга. Современные метафизики признают движение, 

развитие,  но  дают  ему  извращенное  толкование.  Отрицая  диалектический 

характер развития и внутреннюю противоречивость вещей, они усматривают 

источник движения в их внешних столкновениях. 

Метафизический метод.

Сущность  метафизики  как  метода  мышления  -  односторонность, 

абсолютизация  какой-то  одной  стороны  живого  процесса  познания  или 

любого элемента целого. Примерно до сер.19 в. преобладающим методом в 

философии и науке была главным образом старая метафизика, которая имела 

дело преимущественно с предметами и их мысленными отражениями как с 

чем-то  законченным  и  неизменным.  Гегель  называет  метафизикой  метод, 

теорию, в которой процесс развития рассматривается только количественно, 

и т.о. сам процесс развития представляет мир в устойчивом состоянии.

Термин "метафизика" ввел Андроник Родосский (1 в. до н.э.). С этим 

понятием происходила невероятная трансформация. Мета - сверх, над. Таким 

образом  все,  что  сверх  физической  реальности,  относится  к  реальности 

метафизической.  Под  метафизикой  понималась  особая  сверхчувственная 



реальность, пребывающая за пределами опыта. Путаница возникла, когда под 

метафизикой  стали  понимать  метод,  противоположный  диалектике,  хотя 

предмет  последней  не  только  чувственная,  но  и  сверхчувственная 

реальность.

Рассматривая истину и бытие как процесс,  Гегель создал систему,  в 

которой  истина  выступает  как  поступательное  развитие  разума,  а 

противоречие - как его необходимый момент. Он переосмыслил кантовское 

различение  рассудка  и  разума  и  сделал  последний  носителем  истинного 

познания,  а  диалектику  -  методом  постижения  противоречий  и  развития 

понятий.  Рассудок,  согласно  Гегелю,  оперируя  конечными  однозначными 

определениями, является хотя и необходимым, но недостаточным условием 

познания.  Источник  ошибок  метафизического  метода  он  видел  в 

ограничении  познавательной  деятельности  лишь  сферой  рассудка.  Таким 

образом, Гегель впервые противопоставил метафизику и диалектику как два 

различных метода.

Кант под метафизикой понимал любые суждения, не основывающиеся 

на  чувственных  данных.  Наряду  с  гносеологической  интерпретацией  он 

допускал и онтологическую как сверхчувстенной реальности и оценивал ее 

как  первичную.  Реальность,  выходящая  за  грани  эмпирии  и 

характеризующаяся,  по  Канту,  т.н.  априорными  формами  познания 

(пространство  и  время,  причинность…),  называется  трансцендентальной. 

Выше  ее  стоит  полностью  сверхопытная  реальность,  фактически 

недоступная  и  теоретическому  познанию.  Это  трансцендентная,  или 

ноуменальная, реальность. Например, бог.

Соловьев  С.  В.  называет  Метафизику догматической  частью 

теоретической философии, которой, как было выяснено выше, в логическом 

порядке предшествует часть критическая -  учение о познании, или теория 

познания. 

«В историческом порядке, напротив, вопрос о первоосновах всех вещей 

возникает ранее вопроса о познании. И метафизика предваряет гносеологию. 



Хотя  всем  метафизическим  системам,  кроме  материализма,  присущ 

критический  элемент,  но  большое  значение  он  получает  лишь  по  мере 

развития  философии  и  только  в  Новейшие  времена  обособляется  в  виде 

самостоятельной философской дисциплины». 

Метафизическая философия, ищет в мире его устойчивые и вечные 

основы. «А возможно ли познание вообще без всякой чувственной подкладки 

- это ... вопрос метафизический». Мы познаем сущность, но “в чем же эта 

сущность?  Таков  основной вопрос  метафизики.  Предмет  же  метафизики - 

истинно сущее”. Все изменчивое, непостоянное она считает второстепенным, 

несущественным и  неистинным бытием.  Для  этой  философии характерны 

поиски и раскрытие содержания конечных основ всего сущего. Она пытается 

схватить мир в его сталости, в «остановленном виде». Ей присуща косность 

мысли  и  попытка  «упростить»  действительность,  свести  ее  к  схемам, 

редукционировать сложные процессы действительности. 

Для метафизического философствования характерна косность мысли, 

преклонение  перед  авторитетами  прошлого.  Доказательство  истинности 

своих  суждений  здесь  часто  «подтверждается»  цитатами  из  авторитетных 

сочинений  прошлого.  Метафизики  настороженно  относятся  к  новым 

научным открытиям, стараются втиснуть их в старые схемы. Для изложения 

сущности  мировоззрения  метафизикам  достаточно  формальной  логики. 

Гегель  считал,  что  типичным  примером  воплощения  метафизики  была 

философия Христина Вольфа. Марксизм, в его крайнем выражении, считает, 

что  все  философии,  кроме  марксизма,  являются  философиями 

метафизическими.  Метафизика  сейчас  находит  широкое  применение  в 

богословии и так называемой «религиозной философии».

Диалектический метод.

Высший  уровень  философской  методологии  -  диалектика.  Она 

помогает человеку смотреть на мир как на вечное становление и развитие, а 

корень  развития  искать  во  внутренних  противоречиях  предмета. 

Диалектическая  логика  есть  логика  динамических,  текущих  понятий, 



переходящих  друг  в  друга:  кол-во  переходит  в  качество,  случайность  в 

необходимость…

Диалектика - творческое учение, немыслимое без постоянного развития 

и обогащения. Отрыв ее от жизни, уход в область «чистой» теории приводит, 

как правило, к метафизике как её антиподу. Чтобы быть действенной теорией 

познания  и  преобразования  мира,  материалистическая  диалектика  должна 

постоянно  перерабатывать  новую  социальную  практику,  усваивая  живой 

опыт  исторической  деятельности,  обогащаясь  им  и  тем  самым 

совершенствуясь. Это - условие ее жизненности.

Диалектика:  учение  о  всеобщей  связи;  учение  о  развитии  в  его 

наиболее полном и свободном от односторонности виде; учение о единстве 

противоположностей.  Объективная  диалектика  -  развитие  реального  мира; 

противоречивое взаимодействие вещей, явлений, процессов подчиняющаяся 

универсальным  законам  действующим  в  природе  и  обществе.  Причину 

развития  она  усматривает  в  противоречиях,  которые  присущи  всем  без 

исключения  предметам,  явлениями  и  процессам  действительности.  Для 

диалектиков  «Мир  соткан  из  противоречий».  Видным  представителем 

диалектической  философии  был  древнегреческий  философ  Гераклит, 

немецкий философ первой половины 19-го столетия Гегель. Диалектической 

философией  является  марксизм.  Диалектика  находит  свое  применения  в 

различных философских школах и  типах мировоззрения,  в  том числе  и  в 

мировоззрении религиозном 

Субъективная - диалектическое мышление (отражение диалектического 

движения  действительного  мира)  и  теория  диалектики,  т.е.  учение  о 

всеобщих законах развития. 

Итак,  диалектика  -  это  учение  о  наиболее  общих  законах  развития 

природы, общества и познания и основанный на этом учении универсальный 

метод мышления и действия. В центре ее внимания всегда была проблема 

развития. 

Диалектика в качестве метода диалектика выступает благодаря тому, 



что помогает четко разделять единое на многое, сводить многое к единому, 

позволяет представить целое как раздельно-единую множественность. 

Вот какой путь исследования предлагает Платон философу-диалектику: 

«Различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за 

тот же самый — неужели мы не скажем, что это (предмет) диалектического 

знания? — Кто,  таким образом,  в  состоянии выполнить это,  тот сумеет в 

достаточной  степени  различить  одну  идею,  повсюду  пронизывающую 

многое,  где  каждое  отделено  от  другого;  далее  он  различает,  как  многие 

отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна 

идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи 

совершенно отделены друг от друга. Все это называется уметь различать по 

родам, насколько каждое может взаимодействовать (с другим) и насколько 

нет.» 

Принципы диалектического познания:

1) Принцип всеобщего развития (мир рассматривается как бесконечно 

развивающееся, изменяющееся); 

2)  Принцип  противоречивости,  развитее  через  противоположности 

(борьба противоположностей - источник развития мира); 

3) Принцип всеобщей связи (в мире всё связано); 

4)  Принцип  детерминизма  (взаимодействия,  обусловленность)(мир 

некоторая  система  элементов,  которые  объединяются  в  силу  некоторой 

закономерной связи); 

5)  Принцип  системности  (мир  многообразен,  но  выстроен  в 

закономерную систему).



2. ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ  И  ИХ  ХАРАКТЕРИСТИКА

Основными  методами  философии (путями,  средствами,  с  помощью 

которых осуществляется философское исследование) являются:

• диалектика; 

• метафизика; 

• догматизм; 

• эклектика; 

• софистика; 

• герменевтика.

Диалектика -  метод  философского  исследования,  при  котором  вещи, 

явления рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их 

внутренних  противоречий,  изменений,  развития,  причин  и  следствий, 

единства и борьбы противоположностей.

Метафизика -  метод,  противоположный  диалектике,  при  котором 

объекты рассматриваются:

•  обособленно,  как  сами  по  себе  (а  не  с  точки  зрения  их  взаи-

мосвязанности);

•  статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, 

развития);

• однозначно (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания 

противоречиям, не осознается их единство).

Догматизм — восприятие окружающего мира через призму догм — раз 

и навсегда принятых убеждений, недоказуемых, "данных свыше" и носящих 

абсолютный  характер.  Данный  метод  был  присущ  средневековой 

теологической философии.

Эклектика — метод,  основанный  на  произвольном  соединении 

разрозненных,  не  имеющих  единого  творческого  начала  фактов,  понятий, 

концепций, в результате, которого достигаются поверхностные, но внешне 

правдоподобные, кажущиеся достоверными выводы.



Часто  эклектика  применялась  для  обоснования  каких-либо  взглядов, 

идей, привлекательных для массового сознания, но не имеющих реальной ни 

онтологической, ни гносеологической ценности и достоверности (в средние 

века — в религии, в настоящее время — в рекламе).

Софистика - метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и 

некорректно поданных как истинные посылок (суждений),  новой посылки, 

логически истинной, но ложной по смыслу либо любой иной выгодной для 

принимающего данный метод.

Софистика  была  распространена  в  Древней  Греции,  имела  цель  не 

получения  истины,  а  победы  в  споре,  доказательства  "чего  угодно  кому 

угодно" и использовалась как прием ораторского искусства.

Герменевтика - метод  правильного  прочтения  и  истолкования  смысла 

текстов. Широко распространен в западной философии.

 Одновременно  и направлениями  в  философии,  и философскими 

методами являются:

• материализм; • идеализм; • эмпиризм; • рационализм.

При материалистическом методе действительность воспринимается как 

реально существующая, материя — как первичная субстанция, а сознание — 

ее модус — есть проявление материи. (Материалистическо-диалектический 

метод  господствовал  в  советской  философии,  и  имеет  широкое 

распространение в современной российской.)

 Суть идеалистического философского метода  — признание в качестве 

первоначала и определяющей силы идеи, а материи — как производной от 

идеи,  ее  воплощением.  Идеалистический  метод  особенно  широко 

распространен в США и ряде стран Западной Европы (например, Германии).

Эмпиризм — метод  и  направление  в  познании,  согласно  которому  в 

основе  познавательного  процесса,  знания  лежит  опыт,  получаемый 

преимущественно  в  результате  чувственного  познания.  ("Нет  ничего  в 

мыслях, чего бы до этого не было в опыте и чувственных ощущениях".)



Рационализм — философский метод и направление в философии, в силу 

которого истинное, абсолютно достоверное знание может быть достигнуто 

только с помощью разума (то есть выведено из самого разума) без влияния 

опыта и ощущений. (Все можно подвергнуть сомнению, а любое сомнение — 

это уже работа мысли, разума.)

1. Функции  философии —  основные  направления  применения  фи-

лософии, через которые реализуются ее цели, задачи, назначение.

Принято выделять следующие функции философии:

•мировоззренческую; 

• методологическую; 

• мыслительно-теоретическую;

• гносеологическую; 

• критическую; 

• аксиологическую; 

• социальную;

• воспитательно - гуманитарную; 

• прогностическую

2.  Мировоззренческая  функция  способствует  формированию  цело-

стности картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в 

нем, принципов взаимодействия с окружающим миром.

Методологическая  функция  заключается  в  том,  что  философия 

вырабатывает основные методы познания окружающей действительности

Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что философия 

учит  концептуально  мыслить  и  теоретизировать  —  предельно  обобщать 

окружающую действительность,  создавать  мыслительно-логические схемы, 

системы окружающего мира.

Гносеологическая — одна из основополагающих функций философии — 

имеет  целью  правильное  и  достоверное  познание  окружающей 

действительности (то есть механизм познания).

 



Роль критической функции  - подвергать сомнению окружающий мир и 

существующее  знание,  искать  их  новые  черты,  качества,  вскрывать 

противоречия.  Конечная  задача  данной  функции  —  расширение  границ 

познания,  разрушение  догм,  окостенелости  знания,  его  модернизация, 

увеличение достоверности знания.

Аксиологическая  функция  философии  (в  переводе  с  греческого axios 

— ценный) заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки 

зрения  различных  ценностей  -  морально-нравственных,  этических, 

социальных, идеологических и др.

Цель  аксиологической  функции  —  быть  "ситом",  через  которое 

пропускать  все  нужное,  ценное  и  полезное  и  отбрасывать  тормозящее  и 

отжившее.

Аксиологическая функция особенно усиливается в переломные периоды 

истории (начало средних веков — поиск новых (теологических) ценностей 

после крушения Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис капитализма 

конца XIX — начала ХХ вв. и др.).

Социальная  функция  —  объяснить  общество,  причины  его  воз-

никновения,  эволюцию,  современное  состояние,  его  структуру,  элементы, 

движущие  силы;  вскрыть  противоречия,  указать  пути  их  устранения  или 

смягчения, совершенствования общества.

Воспитательно  -  гуманитарная  функция  философии  состоит  в  том, 

чтобы культивировать  гуманистические  ценности  и  идеалы,  прививать  их 

человеку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь человеку 

адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни.

Прогностическая  функция  заключается  в  том,  чтобы  на  основании 

имеющихся  философских  знаний  об  окружающем  мире  и  человеке, 

достижениях  познания  спрогнозировать  тенденции  развития,  будущее 

материи,  сознания,  познавательных  процессов,  человека,  природы  и 

общества.



3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ   ФУНКЦИЯ  ФИЛОСОФИИ.

Под  методом  в  самом  общем  виде  понимается  такое  знание  и 

основанная на нем система действий, с помощью которых можно получать 

новое  знание.  Философия  обладает  своими  особыми  методами  и  своим 

особым языком.

 Язык философии - это язык категорий, тех предельно общих понятий 

(дух — материя;  необходимость - случайность;  добро - зло;  прекрасное - 

безобразное;  истина - заблуждение и т.д.),  на котором формулируются её 

вечные предельные вопросы и на них же даются рациональные ответы.

Пары философских категорий образуют предельные полярные полюса 

мысли,  замыкающие  в  своем  «логическом  пространстве»  все  возможное 

богатство  других  рациональных  понятий  и  доказательств.  Базовые 

философские  категории  наполняются различным  содержанием  в  разные 

исторические эпохи и выступают в роли явного или неявного смыслового 

фундамента различных научных дисциплин.

 Любая  наука  в  любой исторический  период  использует  категории 

количества  и  качества,  причины  и  следствия,  сущности,  закона  и  т.д., 

сознательно  или  бессознательно  заимствуя  их  категориальные  смыслы  из 

философии.  Благодаря  системе  своих  всеобщих  категорий  философия 

помогает  наукам  осмыслить  и,  самое  главное,  целенаправленно 

сформировать собственные философские основания, адекватные их предмету 

и задачам.

 Одним  из  важнейших  и  древнейших  методов  философии  является 

диалектический. 

Диалектика  -  это  умение  осмыслить  предмет  в  его  целостности  и 

развитии, в единстве его базовых противоположных свойств и тенденций, в 

многообразных  связях  с  другими  предметами.  Диалектика  неотделима  от 

философского  диалога,  от  умения  выслушивать  и  учитывать  мнения,  как 

соратников, так и оппонентов.



 К важнейшим методам философии могут также быть отнесены метод 

философской рефлексии, как направленности мысли на собственные неявные 

основания,  герменевтические  методы  адекватной  интерпретации 

философских  текстов  и  чужих  смыслов,  феноменологический  метод 

исследования  сознания,  а  также  систематическое  использование  всего 

арсенала  общелогических  методов  познания  —  индукции,  дедукции, 

аналогии,  формально  -  логическо  о  анализа  терминов,  логических  схем и 

контекстов рассуждений. Напомним, что в диалогической форме написано 

множество  философских  произведений,  в  частности,  большинство 

произведений великого Платона.

 Философский метод есть система наиболее общих принципов подхода 

к  теоретическому  исследованию  действительности.  Принципы  же  эти, 

разумеется, могут быть совершенно различны. Можно, например, подойти к 

одному  и  тому  же  изучаемому  явлению  как  развивающемуся,  а  можно 

подойти к нему как к неизменному, раз навсегда данному. В зависимости от 

этого и результаты теоретического исследования, и практические выводы из 

него будут существенно различаться.

 В  истории философии прослеживаются  два  основных философских 

метода диалектика и метафизика. Принципиальные различия между ними как 

двумя  противоположными  концепциями  взаимосвязи  и  развития  можно 

представить следующим образом:

 1.  Диалектика  исходит  из  всеобщей,  универсальной  взаимосвязи 

явлений и процессов в окружающем нас мире, метафизика признает только 

связи случайные, возводя в абсолют автономность, самостоятельность вещи.

 2. Диалектика исходит из принципа развития, качественных изменений 

явлений  и  процессов,  метафизика  сводит  все  изменения  в  мире  только  к 

количественным.

 3. Диалектика исходит из внутренней противоречивости, закономерно 

присущей  любому  явлению  или  процессу,  метафизика  же  считает,  что 



противоречия  свойственны  только  нашему  мышлению,  но  отнюдь  не 

объективной действительности.

 4.  Диалектика  исходит  из  того,  что  именно  борьба  внутренне 

присущих явлениям и процессам противоположностей представляет  собой 

главный источник их развития, метафизика же переносит этот источник вне 

исследуемого предмета.

 Философский метод выступает как отражение определенного уровня 

научного  познания  мира.  Это  становится  очевидным,  как  только  мы 

пытаемся ответить на вопрос: в чем причина, почему в истории философии 

диалектика  и  метафизика  сменяли друг  друга  в  качестве  господствующих 

философских  методов?  Смена  эта  происходила  закономерно,  в  связи  с 

качественными  изменениями  в  характере  самой  науки,  и  прежде  всего 

естествознания.

 Так, античная диалектика, превосходившая метафизику в объяснении 

мира  в  целом,  вынуждена  была  уступить  свое  первенство,  как  только 

конкретные  науки  занялись  детальным,  скрупулезным  исследованием 

каждого явления в отдельности и в его статике. На этом этапе (а он длился 

сотни лет) метафизика как нельзя лучше отвечала духу тогдашней науки. Но 

затем  наступил  новый  этап,  когда  научное  знание  из  описывающего, 

собирающего  начало  превращаться  в  сравнивающее,  классифицирующее, 

систематизирующее (вспомним то, что сделал Карл Линней в виде системы 

растительного  и  животного  мира,  Дарвин  своей  эволюционной  теорией, 

Менделеев  —  периодической  системой  элементов  и  т.  д.).  Духу  такого 

научного знания может соответствовать только диалектический метод.

 Подытоживая,  можно  выделить  следующие  линии  взаимодействия 

философии и частных наук:

а) на каждом историческом этапе развития науки философский метод 

синтезируется из достижений частных, конкретных наук, отражая дух науки 

своего времени, ее качественную специфику;



 б)  в  свою  очередь  каждая  из  конкретных  наук  использует 

философский  метод  в  качестве  системы  общих  принципов  подхода  к 

изучению интересующих ее явлений и процессов.

 Методологические  функции связаны  с  влиянием  философии  на 

способы достижения цели в познавательной и практической деятельности. 

Метод (от греч. «методос» — путь к чему-либо) — способ достижения цели, 

совокупность приёмов и операций теоретического и практического освоения 

действительности.

 Эвристическая функция (от греч. «эвриско» — отыскиваю, открываю) 

состоит  в  содействии  приросту  научных  знаний,  выработке  творческих 

принципов. Любые научные положения, в особенности теории, возникают не 

только на основе прежних теорий и эмпирических (опытных) данных, но и 

определённых  вненаучных,  т.  е.  философских  предпосылок.  Эти 

философские основания науки могут осознаваться, а могут и не осознаваться 

самими  учёными,  но  они  обязательно  имеют  место  в  научном  поиске. 

Например,  развитие  фундаментальной  для  всего  естествознания  атомно-

молекулярной теории и связанные с нею многообразные экспериментальные 

исследования в физике и химии XIX века основывались на выдвинутой ещё 

философами древности идее о том, что мир состоит из атомов — неделимых 

частиц материи. Кстати, более двух тысяч лет эта философская идея была не 

востребована наукой.

 Ещё  пример:  Допустим,  врач  изучает  факторы,  обусловливающие 

возникновение  какого-либо  заболевания.  Этих  факторов  много,  но  они 

неравнозначны. Согласно диалектике (в данном случае философской теории 

детерминации),  в  возникновении  любого  следствия  могут  участвовать  3 

фактора: причина, условия и повод. Чтобы разработать подлинно научную 

теорию о причинах болезни (она именуется этиологией),  врач должен, во-

первых, знать о том, что имеется 3 детерминирующих фактора, и, во-вторых, 

он должен знать критерии отличия этих трёх факторов друг от друга. Нужно 

подчеркнуть, что всё это предпосылочное знание в рамках самой медицины 



не разрабатывается, оно разрабатывается философией. Если его не будет, то 

врач  создаст  не  этиологическую  теорию,  а  простую  сводку  данных  об 

участии  различных  факторов  в  возникновении  заболевания,  что,  кстати, 

нередко и случается.

 Таким  образом,  научная  теория  для  своего  создания  требует 

определённых  философских  категорий,  положений,  принципов.  Не  только 

приведённые в данном примере философские категории причины, следствия, 

условий вплетаются в ткань науки,  но и все другие (пространство,  время, 

движение, качество, количество, противоречие, случайность, необходимость, 

часть,  целое  и  т.  д.).  При  этом  категории  и  принципы  философии 

подсказывают,  определяют  наиболее  общие  правильные  направления 

познавательного  поиска  при  частно-научных  исследованиях,  задают 

наиболее общую их программу. В этом смысле философия в совокупности её 

категорий,  принципов  и  законов  выполняет  функцию  общего  метода 

познания для всей науки и всех других сфер культуры.

 Выше имелся в виду тот случай, когда содержание самих категорий и 

принципов  философии  адекватно  (правильно)  отражает  мир.  Если  же 

содержание категорий и принципов философии неадекватно,  то  они могут 

заводить научное познание в тупик или даже блокировать целые научные 

направления, как это было, например, с генетикой в СССР в 1948 г., когда 

она была объявлена лженаукой.

Таким  образом,  принципы  философии,  будучи  применены  к 

построению  научных  теорий,  включаются  в  их  состав  в  качестве 

гносеологического основания. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непосредственное  переживание,  оценка  и  мышление  —  таковы  три 

элемента  (современного) целостного  философского  познания.  Объект 

познания дан нам сквозь призму этих элементов и потому не только от него, 

но и от субъекта, от его познавательных форм и их зрелости зависит то, какие 

именно стороны и свойства объекта будут замечены и поняты. Если сознание 

не  рассматривать  как  чистый  лист  бумаги,  без  собственной  структуры  и 

задатков,  без  врожденных  человеку  способов  деятельности,  которые  не 

формируются  из  небытия  в  акте  познания,  а  лишь  своеобразно 

обнаруживаются в нем, то следует признать, что объект, каким он предстает 

в  теории,  представляет  собой,  прежде  всего  объективацию  наших 

познавательных способностей. 

Философское  сознание  очень  рано  уяснило,  что  его  понятия  и 

категории  являются  не  только  способами  связи  всеобщего  начала  с  его 

метаморфозами,  но  и  формами мышления  этой  связи.  И для  правильного 

познания  предмета  далеко не  безразлично то,  как  относятся  друг  к  другу 

формы бытия  предмета  и  формы нашего  знания  о  нем.  Их  совпадение  и 

однородность делают возможным познание, а осознание их существенного 

различия способно вызвать сомнения и породить скептицизм. 

Поэтому философия стремилась удерживать в сфере своего внимания 

два  момента:  и  связь  внутри  мира  вещей,  и  связь  этого  мира  с  нашим 

мышлением. Предмет философии включает в себя, таким образом, также и 

метод и есть, по существу, отношение бытия и мышления к самим себе и 

друг к другу.

После характеристики предмета и метода философии можно поставить 

вопрос  о  ее  происхождении.  Философия  сколь  априорна,  настолько  же 

является  и  результатом,  порождением определенной деятельности.  Она не 

только  сама  себя  порождает,  но  и  порождается,  и  не  только  своей 

собственной  деятельностью.  Всякое  философствование  требует  наличия 

известной ступени духовной культуры человека и народа. 



Аристотель пишет об этом так: "Лишь после того, как позаботились об 

удовлетворении жизненных нужд, начали философствовать".
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