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ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемом пособии по философии представлен только один из видов наглядности -  структурно- 

логические схемы, в которых дается содержательная характеристика основных философских идей и воззрений. 
При их использовании необходимо считаться с двумя обстоятельствами. Во-первых, структурно-логические 
схемы отражают не всю полноту содержания объективного мира, а только его общие структурные связи, которые 
необходимо воплощаются и в структуре наших мыслей. Поэтому любая схема всегда в той или иной мере 
ограничена. Однако, если схема удачно сделана и применена, то ее методическое значение в процессе изучения 
философии неоспоримо. Во-вторых, любая схема всегда представляет собой единство объективного содержания 
и субъективной формы изображения, которое определяется предметом философии и во многом зависит от 
понимания сущности вопросов, методической цели и эстетических вкусов автора. Все это отмечается, чтобы 
подчеркнуть, что каждая из предлагаемых схем представляет собой только один из множества вариантов решения 
соответствующего вопроса. Главное, чтобы каждая схема помогла преподавателю разъяснить, а учащемуся 
усвоить знания.

Данное пособие не заменяет учебник по философии. Оно представляет собой наглядный материал при 
изучении курса философии. При этом следует отметить, что автор и редакция не ставили своей целью создать 
схемы по всем темам или по всем узловым вопросам каждой темы. Эта цель практически неосуществима, ибо 
невозможно охватить все разделы курса философии, которые определяются спецификой вуза и объемом учебных 
часов, отведенных на его изучение. И последнее, данное учебное пособие не может рассматриваться как 
самостоятельное исследование, поскольку наряду с авторскими разработками используются схемы, заим
ствованные из других учебников, книг, энциклопедий и т.п. То же самое относится и к изложению некоторых 
частей теоретического материала. Список источников можно найти в конце учебного пособия.
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Схема 1. СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ, МИФОЛОГИИ

Философия

Система самых общих теоретических 
взглядов на мир, на место в нем 

человека

Религия

Вера в существование той или 
иной разновидности 

сверхъестественных сил или в их 
главенствующую роль в 

мироздании и жизни людей

Мифология

Миф, ранняя форма духовной 
культуры человечества, объединял 
в себе зачатки знания, религиозных 
верований, политических взглядов, 

разных видов искусства, 
философии
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Схема 2. ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Мировоззрение

Обобщенная система взглядов 
человека на мир в целом, на место 
отдельных явлений в мире, на свое 

собственное место в нем, понимание 
и оценка человеком смысла его 

деятельности и судеб человечества; 
совокупность научных, философских, 

политических, правовых, 
нравственных, религиозных, 

эстетических идеалов и убеждений 
людей

Философия

/ -

V
\
я /

Форма общественного сознания, 
направленная на выработку 

целостного взгляда на мир и на 
место в нем человека, и 

исследующая вытекающие отсюда 
познавательное, ценностное, 

этическое и эстетическое 
отношения человека к миру
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Схема 3. СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ
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Схема 4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Повседневное (обыденное) 

миоовоззоение
Существует в форме здравого 

смысла, стихийных, 
несистематизированных, 

традиционных представлений о 
мире

Мироощущение
Мировосприятие
Миросозерцание

Целостное осознание и 
переживание 

воздействующей на 
человека реальности в 

форме ощущений, 
восприятий, представлений 

и эмоций

Религиозное миоовоззоение
Связано с признанием 

сверхъестественного мирового 
начала, его основа выражается в 
иррациональной и эмоционально

образной форме

Философское мировоззрение
Выступает а понятийной, 

категориальной форме, опираясь 
на достижения наук о природе и 

обществе и обладая определенной' 
мерой логической доказательности

Научное мировоззрение 
Теоретические взгляды на 

окружающий мир, основанные на 
данных наук

Миропонимание

Представляет собой 
понятийный, 

категориальный, 
интеллектуальный аспект 

мировоззрения

SscLOmOnniwisu



8

Схема 5. СТРУКТУРА НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Политические взгляды, 
идеи и теории

Правовые взгляды, идеи и 
теории

НАУЧНОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Философские взгляды, идеи 
и теории

Идеи, теории естественных, 
общественных и других наук

Этические взгляды и 
этические оценки

Эстетические взгляды и 
эстетические оценки
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Схема 6. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

Философия

1. Форма общественного сознания, направленная на выработку целостного взгляда
на мир и место в нем человека

2. Учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру
3. Наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления

Основные функции

Мировоззренческая Методологическая

1. Выработка средств мировоззренческой
ориентации человека

2. Выработка системы взглядов на объективный
мир и место в нем человека, на отношение 
человека к окружающей его 
действительности и самому себе, а также 
обусловленные этими взглядами основные 
жизненные позиции людей, их убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности, 
ценностные ориентации

1. Выработка общеметодологических 
принципов исследования в области всех 
частных наук

2. Выработка системы принципов и способов 
организации и построения теоретической и 
практической деятельности
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Схема 7. СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Г носеология 
(учение о познании)

Философская
антропология

История философии
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Схема 8. ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 
(традиционная трактовка)



Схема 9. ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 
(продолжение)

12

Верно ли сознание отражает действительный мир?

Материализм Объективный
идеализм

Субъективный
идеализм

Сознание верно 
отражает 

объективный мир

Сознание есть не 
отражение 

объективного 
мира, а 

самопознание 
абсолютного духа

Сознание 
индивида 

выражает лишь 
состояние «Я» 

(духа, воли и т.д.)

Человек имеет дело только 
с ощущениями, мы не знаем 

не только каков мир, но и 
существует ли он вне нас 

Д. Юм (1711-1776 гг.)

Мир«вещей в 
себе» 

непознаваем 
И. Кант 

(1724-1804 гг.)

Агностицизм разделяется некоторыми 
направлениями современной западной философии
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Схема 10. ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 
(схема его решения материализмом)



Схема 11. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛИЗМА

Материализм -  
направление в 
философии, которое 
решает основной 
вопрос философии в 
пользу первичности 
материи, природы, 
бытия, физического, 
объективного и 
рассматривает 
сознание, мышление 
как свойство 
материи и 
противоположность 
идеализму, 
принимающему за 
исходное дух, идею, 
сознание, 
мышление, 
психическое, 
субъективное

Различают сознательный материализм и стихийный (наивный) философски 
неоформленный материализм



Схема 12. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛИЗМА 

Формы материализма

Наивный (созерцательный) 
материализм

Основной метод познания: 
созерцательный

Представители:
Фалес (626-647 гг. до н.э.), 

Эллада 
Гераклит (544-483 гт. до н.э.), 

Эллада
Демокрит (460-371 гг. до н.э.), 

Эллада 
Эпикур (341-270 гг. до н.э.), 

Эллада
Лукреций Кар (99-65 гг. до н.э.), 

Рим

Метафизический 
материализм

Основной метод познания'■ 
метафизический

Представители:
Ф. Бэкон (1561-1626 гг.), 

Англия 
Б. Спиноза (1632-1677 гг.), 

Нидерланды 
Д. Локк (1632-1704 гг.),

Д ы гпиа

П. Гольбах (1723-1789 гг.), 
Франция 

М. Ломоносов (1711-1765 гг.), 
Россия

Л. Фейербах (1804-1872 гг.), 
Германия

А. Герцен (1812-1870 гг.), 
Россия

Диалектический 
материализм

Основной метод познания- 
диалектический

Представители:
К. Маркс (1818-1883 гг.), 

Германия 
Ф. Энгельс (1820-1895 гг.), 

Германия 
И. Дицген (1828-1888 гг.), 

Германия 
Ф. Меринг (1846-1919 гг.), 

Германия 
Г. Плеханов (1856-1918 гг.), 

Россия
В. Ленин (1870-1924 гг.), 

Россия
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Схема 13. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ МАТЕРИАЛИЗМА

Гносеологические корни материализма
(почему в познании возникает возможность материалистического мировоззрения)

основания

Объективность рассмотрения любых вещей и явлений

Многосторонность рассмотрения изучаемого предмета, гибкость и 
подвижность понятий, в которых он отражается

Неразрывная связь всех научных представлений (теорий, гипотез, законов, понятий), всех 
сторон научного познания с понятием материи, природы, обеспечивающая пользование ими как 

относительными (релятивными) и предупреждающая их превращение в абсолют
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Схема 14. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕАЛИЗМА

Идеализм -
направление в 

философии, исходящее 
из решения основного 
вопроса философии в 

пользу первичности 
духа, идеи, сознания, 

субъективного и 
вторичности материи, 

природы, бытия, 
объективной 

действительности, как в 
онтологическом, так и в 
гносеологическом плане

Объективный идеализм

Объективные идеалисты принимают за первичное некую идею вообще, 
безликий разум, который они называют «абсолютной идеей», «мировой 
волей». Идеальное начало, мировой дух, говорят они, творит мир и все

бытие

Представители:
Платон (460-370 гг. до н.э.), Лейбниц (1646-1716 гг.), Гегель (1770- 

1831 гг.), Шеллинг (1775-1854 гг.); неотомизм (Веттер, Бохеньский и др.)

Субъективный идеализм

Субъективные идеалисты за первичное принимают сознание субъекта, 
мыслящего «Я», а затем уже из человеческого сознания выводят 

природу и на этом основании так или иначе отрицают объективное 
существование предметов реального мира и объективный характер 

законов его развития. Отсюда человек воспринимает не мир вещей и 
законы их изменения, а лишь свои собственные ощущения и идеи

Беркли (1685-1753 гг.), Фи 
Авенариус(1843-1896 г 

неопозит^

*■ -■ ' • j Q A V L A T

юдставители:
хте (1762-1814 гг.), Max (1838-1916 гг.), 
г.); экзистенциализм (Сартр, Ясперс); 
визм (Рассел, Карнап)

; V. , ..
; ■' r r -T 'f ra t l i b W
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Схема 15. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИДЕАЛИЗМА

Объективный идеализм Субъективный идеализм

Основополагающий принцип: «мир есть инобытие 
абсолютной идеи, мирового разума»

Основополагающий принцип: «мир существует лишь 
в сознании субъекта»

Представители:
Платон (427-347 гг. до н.э.), Эллада 
Ф. Аквинский (1225-1274 гт.), Италия 
Г. Лейбниц (1646-1716 гг.), Германия 
Г. Гегель (1770-1831 гг.), Германия 

Ф. Шеллинг (1775-1854 гг.), Германия

" ......... ......1------  '  ---

Представители:
Д. Беркли (1685-1753 гг.), Англия 

Д. Юм (1711-1776 гг.), Англия 
И. Фихте (1762-1814 гг.), Германия 
Ф. Ницше (1844-1900 гг.), Германия

Неотомизм Экзистенциализм Неопозитивизм

Представители:
Ж. Маритен (1882-1973 гг.), Франция 

Ю. Бохеньский (р. 1902 г.), 
Швейцария 

Э. Жельсон (1884-1978 гг.), Франция

Представители:
С. Кьеркегор (1813-1855 гг.), Дания 
H. Бердяев (1874-1948 гг.), Россия 
К. Ясперс (1883-1969 гг.), Германия 
Г. Марсель (1889-1973 гг.), Франция 

М. Хайдеггер (1889-1976 гг.), 
Германия 

Ж.П. Сартр (1905-1980 гг.), Франция

Представители:
О. Конт (1798-1857 гг.), Франция 

Г. Спенсер (1820-1903 гг.), Англия 
Б. Рассел (1872-1970 гг.), Англия 

Ф. Франк (1884-1966 гг.), США 
К. Поппер (р. 1902 г.), Англия 

Р. Карнап (1891-1970 гг.), Австрия

Современная западная философия
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Схема 16. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ ИДЕАЛИЗМА
Гносеологические корни идеализма 

(почему в познании возникает возможность идеалистического мировоззрения)

Причина

Особенности развития рациональной формы познания человека

Развитие аса большей широты и абстрактности обобщений

Уменьшение роли чувственного элемента а обобщениях

Все больший отход абстракций от непосредственного практического приложения

Увеличение относительной самостоятельности абстракций (понятий) по отношению к отражаемой ими объективной реальности

Абсолютизация относительной самостоятельности понятия (сознания) по отношению к материальному миру

Следствие

Понятие (сознание) принимается за объективную реальность, а это есть идеализм, ибо за объективную реальность
принимается мысль
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Схема 17. АГНОСТИЦИЗМ
АГНО СТИ Ц ИЗМ  -  учение, которое отрицает познаваемость объективного мира, отрицает абсолютную истину, ограничивает роль науки познанием явлений, 
считая невозможным познание сущности предметов и закономерностей развития действительности



Схема 18. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА В ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ 
(IX в. до н.э. - 1 в. н.э.)

Китай

«Шу-цаин»

«И-Ц1ИН» 
(S начал)

Пао-цш (дао)

ЯнЧжу

/
«Дао дэ-цзин*

'  !'
Ван Чуй »

Индия Греция Рим

Улаиишаоы 
(S начал)

•Махабхарате» 
(пакрити) 
школа чараакм 
школа санюсьм 
школа аайшашики 
Канада 
(атомы)

-  ?

Милетская школа 
Фалес (вода) 
Анаксимен (воздух) 
Анаксимандр (алейрон)

школа младших 
натурфилософов

Эмпедокл (4 корня)
Анаксагор
(гомеомерии)
Школа «томистов

Аристотель 
4 стихии 
4 элемента 
эфир-квинтэссенция

Демокрит

Эпикур
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Россия

Схема 19. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА

Франция Нидерланды

Декарт

Ломоносов

Радищев

материалистов
XVIII ». 

Ламетри 
I

Гельвеций

Дидро

Гольбах

Испания

Уартс

(сенсуалима)

Англия Польша 

Коперник

школа английских 
материалистов

X V II».

Бекон

Гоббс

I
Бойль

I
Локк

Толанд

Пристли

Далмация Италия Германия

Леонардо 
да Винчи

Лейбниц
t

I

' школа немецкой 
классической 
философии
XVIH-нач. XIX*.

монады/

Ньютон сил) Кант
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Схема 20. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
(часть I)

Основные черты 
античной философии:

■ космоцентризм;
■ стихийная диалектика 
мышления;

- онтологизм

Основные категории 
античной мысли: 
Космос,
Природа,
Логос,
Эйдос,
Душа
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Схема 21. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
___________ (часть II)___________

Классическая античная философия 
(V -IV  вв. до н.э.)

Атомистический материализм
Левкипп (» 500-440 гг. до н.з.) 
Демокрит (460-370 гг. до н.э.)

Этический рационализм
Сократ (469-399 гг. до н.э.)



Схема 22. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
____________  (часть 1И)__________________
Эллинистическая и римская философия (III в. до н.э. -V I в. н.э.)
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Платонова Академия
Представители: 

Спеесипл (409-339 гг. до н.э>
Ксеиофат (395-314 гг. до и.э.)
Ариесилай (315-240 гг. до и.э.)
Кариеад (214-129 гт. до н.э.)*

Эпикурейская школа
Представители: 

Эпикур (341-270 гг. до н.э.)
Тит Лукреций Кар (95-55 гг. до н.э.)

Скептицизм
Представители: 

Пиррон из Элиды (360-270 гг. до н.э.)» 
Секст Эмпирик ( П-Ш ав. н.э.)

Перипатмческая школа
Представители 

Теофраст (370-285 гг. до н.э>
Еадем Р о д о с с к и й  
Андроник Родосский 
Александр Афродизийский

Стоическая школа
Представители:

Зенон из Китии (336-264 гт. до н.э.)»
Луций Анней Сенека (род 6-3 гг. до н.э.- умер 65 г. н .э>  
Марк Аврелий Антониан (121-180 гг.)

Эклектизм
Представители: 

Паиэция (185-110 гг. до н.э>
Антиох из Аскалоиа (умер а 68 г. до н.э.) 
Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) 
Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н.э.)

Неолифагореизм
Ал полоний ТианскиЙ (вторая половина 
1а. н.э.)
Модерат из Гадеса (1 в. н.э.)

Философия Филона Александрийского
Филон Александрийский (« 20-54 гг )

Неоплатонизм
Аммоний Сахкас (175-242 гг.)» 
Плотин (205-270 гт.)
Прокл (410-485 гг.)
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Схема 23. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

МАТЕРИАЛИЗМ ИДЕАЛИЗМ
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Схема 24. ПАТРИСТИКА
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Схема 25. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
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Схема 26. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Идеалистическая
тенденция

Реализм: понятия существуют 
реально, порождая вещи... 

Фома Аквинский (1225-1274 гг.) 
Ансельм Кентерберийский (1033- 
1109 гг.)

В религии, в богословии

Природа общих
ПОНЯТИЙ

(универсалий)

Истинное знание

Материалистическая
тенденция

Номинализм: понятия -  лишь 
названия, имена; реальны лишь 

отдельные вещи 
Дунс Скотт («1265-1308 гг.)
Иоанн Росцелин («1050-1122 гг.)

Возможно и вне богословия 
Дунс Скотт («1265-1308 гг.) 
Уильям Оккам («1300-1350 гг.)
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Схема 27. СХОЛАСТИКА И МАТЕРИАЛИЗМ

Схоластика Материализм Нового времени
(Б.Спиноза, Р. Декарт, 

английский материализм)

Мир создан и управляется 
Богом

Бог = Природа (пантеизм)

Источник знания -  
божественное откровение

Источник знания -  ощущения

Метод познания -  формальная 
логика, дедукция

Метод познания -  эксперимент, 
индукция, анализ

Человеческое познание -  
бессильно или невозможно

Истинное знание возможно. 
Знание -  сила



Схема 28. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (часть I)

Философия Возрождения (XVr XVII вв.) I
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ГУМАНИЗМ НАТУРФИЛОСОФИЯ

Целостная система взглядов и 
широкое течение общественной 
мысли, вызвавшее переворот в 
культуре и мировоззрении

Философия природы, 
умозрительное толкование 
природы, рассматриваемой в ее 
целостности. Натурфилософия 
эпохи Возрождения развивалась 
в основном на основе пантеизма 
и гилозоизма

Франческо Петрарка (1304- 
1374 гг.)
Коллючо Салютати (род. 1331 г.) 
Леонардо Бруни «(1370-1444 гг.) 
Поджо Браччолини (1370- 
1459 гг.)
Леон Баттиста Альберти (1404- 
1472 гг.)
Лоренцо Валла (1407-1457 гг.)

Николай Коперник (1473- 
1543 гг.)
Джордано Бруно (1548-1600 гг.) 
Леонардо да Винчи (1452- 
1519 гг.)
Галилео Галилей (1564-1642 гг.)

ПАНТЕИЗМ

натуралистический 
Дж. Бруно и др.

религиозный 
Н. Куэаиский

АРИСТОТЕЛИЗМ НЕОПЛАТОНИЗМ

1. История истолкования, 
распространения переводов и 
влияния сочинений Аристотеля
2. Усвоение учения Аристотеля 
в различных средневековых 
геологических традициях

Систематизация элементов 
философии Платона с 
добавлением учений 
Аристотеля

Николай Куэаиский (1401- 
1464 гг.)
Марсилио Фичино (1433- 
1499 гг.)
Пико делла Мирандола (1463- 
1494 гг.)
Франческо Патрици (1529- 
1597 гг.)

Пьетро Помпонацци (1462- 
1525 гг.)
Симоне Порцию (1496-1554 гг.)



32

Схема 29. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (часть II)
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Схема 30. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Философия Нового времени (XVII—X V III вв.)

МАТЕРИАЛИЗМ

Эмпиризм 
Ф. Бэкона (1561-1626 гг.) 
и Т. Гоббса (1588- 
1679 гг.)

Сенсуализм 
Дж. Локка (1632-1704 гг.)

Рационализм 
Б. Спинозы (1632- 
1677 гг.)

ДУАЛИЗМ 

Р. Декарт (1596-1650 гг.)

ИДЕАЛИЗМ

Субъективный идеализм 
Д. Беркли (1684-1753 гг.)

Агностицизм 
Д. Юма (1711-1776 гг.)

Объективный идеализм 
Г. Лейбница (1646- 
1716 гг.)

ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

XVIII в., Франция

Ш. Монтескье (1689- 
1755 гт.)
Вольтер (1694-1778 гг.) 
Кондильяк (1715-1780 гг.) 
Ж.-Ж. Руссо (1712- 
1778 гг.)
Д. Дидро (1713-1784 гг.)

XVIII в., Германия

X. Вольф (1679-1754 гг.) 
Г.Э. Лессинг (1729- 
1781 гг.)
И.В. Гете (1749-1832 гг.) 
И.Г. Гердер (1744- 
1803 гг.)
Ф. Шиллер (1759-1805 гг.)

Французский материализм 
XVIII в.

Ж.-О. Ламетри (1709—
1751 гг.)
П. Гольбах (1723-1789 гг.) 
К.-А. Гельвеций (1715— 
1771 гг.)
Д. Дидро (1713-1784 гг.)
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Схема 31. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ (часть I)

МАТЕРИАЛИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ ИДЕАЛИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ
(английский материализм XVII в., Б. Спиноза) (Д. Беркли, Д. Юм)



ИДЕАЛИЗМ МАТЕРИАЛИЗМ
(Д. Беркли, Д. Юм) (Ж. Ламегри, П. Гольбах, К. Гельвеций)
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Схема 32. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ НОВОГО ВРЕМЕНИ (часть II)

Природа -  порождение сознания у /
субъекта у /

Материя -  фикция, выдумка /  Мир -  система природы
материалистов /

/  Ощущения -  результат воздействия
Вещи, мир -  совокупность ощущений природы на органы чувств
субъекта N.

ч х  Бог -  плод невежества людей
Источник ощущений -  Бог

N .

Познание -  упорядочение ощущений \
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Схема 33. МАТЕРИАЛИЗМ Ф. БЭКОНА (часть I)

Высшая задача познания -  завоевание природы и усовершенствование человеческой жизни

Два вида опытов

«Плодоносные» — принесение 
непосредственной пользы человеку «Светоносные» -  познание законов, 

явлений и свойств вещей
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Схема 34. МАТЕРИАЛИЗМ Ф. БЭКОНА (часть II)
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Схема 35. ДУАЛИЗМ Р. ДЕКАРТА

Два первоначала: 
материальная и нематериальная субстанция

Основное свойство материальной 

субстанции -  протяжение

Физика -  механистична

Космология -  Вселенная 
изменчива, имеет свою историю

Космогония -  идея естественного 
развития Солнечной системы

Основное свойство

Физиология -  человек как сложная 
система, повинующаяся законам 
механики

\  Материализм Идеализм

ь  N /  ^w  \ / ^

Дуализм

нематериальной субстанции -  
мышление

Метафизика -  «Я мыслю, стало 
быть, я существую»

Метафизика:
-  истинная субстанция (Бог)
-  духовная субстанция
-  материальная субстанция

Методология -
рационалистическая дедукция

Психология -  учение о 
нематериальности души (Бог 
соединил душу с телом)
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Схема 36. МАТЕРИАЛИЗМ Б. СПИНОЗЫ
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Схема 37. ФИЛОСОФИЯ Д. БЕРКЛИ
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Схема 38. ФИЛОСОФИЯ Г. ЛЕЙБНИЦА

Онтология

Учение о субстанции 
(монаде)

Монады -  единицы бытия.
Понятию монады
соответствует:
-  в математике -  нумеричная 

единица и дифференциал;
-  в физике -  сила с ее 

механическим законом 
действия;

-  в химии -  атом;
-  в биологии -  органические 

формы;
-  в психологии -  перцепции 

(восприятия -  единицы 
сознания);

-  в логике -  субъект 
суждения;

-  в праве -  юридическое 
лицо, индивид и т.п.

Методология

1. Диалектические идеи:
-  признание 

самодеятельности -  
субстанции;

-  понимание связи 
единичного с бесконечным;

-  признание всеобщей связи 
сущего;

-  понимание органичесхого 
родства всех живых 
существ и о связи их с 
неорганической природой

т
2. Метафизические идеи.

-  преформистское учение о 
постепенном развитии 
живой природы;

-  отрицание скачков в 
развитии природы;

-  абсолютизация принципа 
непрерывности.

В целом концепция развития 
-  метафизическая

Теория познания Религиозно-этическое

(рационалистическая) учение

L ............... . 1 1

-  учение о монадах, их Бог:
представлениях и -  предопределил все
восприятиях; закономерности мира;

-  разум (монада) заключает в -  изначально установил
себе все идеи абсолютно всеобщее соответствие
достоверных наук душ и тел, свободы и
(философии, математики); необходимости;

-  эмпирическое познание не -  допустил зло, чтобы
является истинным родом выразить добро и т.п.
познания

1 ........... . .

ЛОГИКА

Разработка ряда идей и ряда методов, относящихся к принципам 
построения и обоснования логики классов (терминов), логики 
высказываний, логики отношений и др.. вошедших в XIX в. в 
состав математической логики ___________



Схема 39. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XVHI-XSX вв.)

42
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Схема 40. ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА
Основные этапы формирования философии И. Канта
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Схема 41. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И. КАНТА

Т рансцендентальное Трансцендентное

Разум -  способность к 
умозаключениям, 
доходящим до «идей».
« Идеи» -  понятия 
разума о безусловном 
единстве всех 
обусловленных явлений

ь
— w

Три основные
Рассудок -  способность 
к понятиям и суждениям

ъ- « Вещь в себе»

познавательные
" -W \ W

способности Чувственность -
-  “ W способность к 

ощущениям

Познаваемое Непознаваемое
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Схема 42. ЭТИЧЕСКИЕ ИДЕИ И.КАНТА
Нравственный закон
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Схема 43. СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО ИДЕАЛИЗМА И.Г. ФИХТЕ



Основные этапы философской эволюции Шеллинга
--------------------------------  I --------------------------

________________________________  Периоды __________________________
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Схема 44. ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ Ф.В.Й. ШЕЛЛИНГА

Философия природы 
(1797-1799 гг.)

Идеализм 
трансцендентальный 

(1800 г.)

Философия тождества 
(1801-1804 гг.)

Философия откровения 
(1804-1811 гг.)

Основные положения:
-  природа -самостоятельный 

предмет изучения;
-  материя -  духовна;
-  природе присуще развитие;
-  природе присущи динамические 

противоположности (учение о 
диалектических 
противоположностях);

-  формы разумного познания не 
умозаключения, а 
непосредственное (интуитивное) 
созерцание предмета (учение о 
диалектам форм мышления в 
познании).

Философия природы 
(«идеалистическая диалектика 
природы) отвечает на вопрос: 
каким образом развитие 
бессознательно-духовной 
природы приводит к появлению 
сознания, как из объективного 
возникает субъективное?

Трансцендентальная философия 
отвечает на вопрос: как 
субъективное становится 
объективным («исходя из 
субъективного, как от первичного и 
абсолютного! необходимо 
показать, «как отсюда возникает 
объективное» -  Шеллинг).

Основные положения:
-  субъективное есть первичное;
-  субъективное есть единственная 

основа всей реальности;
-  из субъективного «Я» выводится 

объективное;
-  познание есть непосредственное 

созерцание разумом самого 
предмета («интеллектуальная 
интуиция»)

Основные положения:
1. Идея тождества (духа и 

природы) -  основная проблема 
всей философии

2. Исходное понятие -  
«Абсолютный разум»

3. В Абсолютном разуме субъект и 
объект неразрывно связаны, 
образуют «целостную 
неразличимость субъективного 
и объективного»

4. Философия приходит к 
истинному «в себе» сущему, 
которое есть тождество' 
субъективного и объективного

Основные положения:
1. Самосознание разума есть 
самосознание Бога
2. Бог есть разум
3. Бог не только чистый Дух. но и 
Природа
4. Бог - антецедент, предпосылка; 
вещи -  следствие
5. Бог как «лихость», но эта 
Личностъ-Которая- Делает-Сабя
6. Богу предшествует тьма, свет 
извлекает из ночной тьмы Его суть
7. В Боге есть те же начала, что и в 
нас
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Схема 45. СИСТЕМА ФИЛОСОФИИ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ

Абсолют проходит три стадии: 
Идея, Природа, Дух

Абсолют 
(абсолютная идея)

1. Идея-в-себе (-Логос), изучаемая логикой
2. Идея-в-ином (=Природа), изучаемая 

философией природы
3. Идея-в-себе-и-для-себя (=Дух), изучаемая 

философией духа

Идея (Логос, чистая рациональность, 
субъективность) содержит в себе принцип 
саморазвития, в силу которого она в 
самоотчуждении сначала объективируется в 
природу, а затем, через отрицание отрицания 
возвращается к себе самой в Духе
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Схема 46. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФИЛОСОФСКИХ НАУК Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
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Схема 47. СХЕМА ЭТАПОВ И «ФИГУР» ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА (Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ)
1. Сознание 1. Чукгтш мм <0СТ0»«Р1ЮСТ>

2. Восприятие
3. Р»ееу*ж

2. Самосознание 1. Самостоятельность и 
1Юсвмостожтелыюстъ самосоииния 
(господство и рабство)
2 Сообода самосознания

. Наблюдающий

2. Претаораниа разумного 
самосознания в действительность и

1 Индивидуальность а саба и дли»

1. Истюивийдух. нравственность 

2- Дгх. отчужденный от себя,

3. Дгх, обладающий достоверностью 
себя самого: моральность

1. Естественная религия

2. Художественная религия
3. Ймигая Опфоаапия (христианство). 
Сщтрнаюыщ ююая присутствующая 
тоталмюсть аоак предыдущих

1. Стоицизм. 2. Скептицизм 3. Несчастное сознание

V Наблицияю природы 2. Наблюдение самосознания а его чистом вида и в вго отношении к внешней 
действительности {заязны полем и психологии). 3. Наблюдение самосознания а его отношении к своей 
непосредственности (физиогномика и френология)

1 Удовольствие и  необходимость. 2. Заион сердца и безумие самомнения. 3. Добродетель и общий х

1. Джоанов животное царство. 2. Разум, предписывающий законы 3. Разум, пропермсхций законы

1. Нравственный мир, замой божестве н ^  и человечеамй. мужчина и женщина 2. Нравственное действие 
человеческое и Божественное, вина и судьба 3. Правовое государство

1. Образованность, вера и чистое здравомыслие. 2. Просвещение. 3. Абсолютная свобода и ужас 

1. Моральное мировоззрение. 2. Перестановка 3. Совесть, прекрасная душа, ало и его прощение

1. Светлое существо. 2. Растение и животное. 3. Мастер

1. Абстрактное произведена искусства 2. Живое произведение искусства 3. Духовное произведение 
искусстве
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Схема 48. ЛОГИКА И ВСЕОБЩНОСТЬ ЕЕ КАТЕГОРИЙ (Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ)
и
д
Е

1. Качество: 1. Бытие -  ничто -  становление. 2. Наличное бытие как таковое -  конечность-бесконечность. 3. Для-себя-бытие -  
одно и многое -  отталкивание (притяжение)

Я

В

Ш 1. Чистое количество -  непрерывная и дискретная величина -  ограничение количества. 2. Число -  экстенсивное и 
интенсивное определенное количество -  количественная бесконечность. 3. Количественное отношение прямое -  
обратное -  степенное отношение

Н
2
ш

2. Количество:

1. Специфическое количество -  специфицирующая мера-для-себя -  бытие в мере. 2. Отношение

с
Е

3. Мера:
самостоятельных мер -  узловая линия отношений меры -  безмерное. 3. Становление сущности: абсолютная 
нераэличенность как обратное отношение ее факторов -  переход в сущность

Б
Е

И JQ

1. Сущность: 1. Видимость: существенное и несущественное -  видимость -  рефлексия. 2. Олредележые сущностности: 
тождество -  различив -  противоречие. 3. Основание: абсолютное -  определенное -  условие

Л
И

О 1. Существование: вещь и ее свойства -  материя вещей -  растворение вещи. 2. Явление: закон явлений -  
являющийся мир и в себе сущий мир -  разложение явления. 3. Существенное отношение: между целым и 
частями -  мещду силой и ее проявлением -  внешнего и внутреннего

0
1
ЕГ

2. Явление:

и о
д
Е
Я

rvi 3. Действи
тельность:

1. Развертывание абсолютного -  абсолютный атрибут -  модус абсолютного. 2. Случайность -  относительная 
необходимость -  абсолютная необходимость. 3. Абсолютное отношение: субстанциальности -  отношение 
причинности -  взаимодействие

к
А
К Ш

1. Субъек
тивность:

1. Понятие: всеобщее -  особенное -  единичное. 2. Суждение: наличного бытия -  рефлексии -  необходимости -  
понятия. 3. Умозаключение: налиююго бытия- рефлексии -  необходимости

?
Л
О
г

К
X
о
X

2. Объек
тивность:

1. Механический объект -  процесс -  абсолютный механизм. 2. Химический объект -  процесс -  переход химизма. 
3. Телеология: субъективная цВль -  средство -  осуществленная цель

со

с 3. Идея:
1. Жизнь: живой индивид -  процесс жизни -  род. 2. Идея познания: идея истинного -  идея блага. 3. Абсолютная 
идея, тотальность всех категорий в их структурной диалектической связи ^



Пр
ир

од
а 

= 
ид

ея
 

вн
е 

се
бя

52

Схема 49. ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ И ЕЕ КАТЕГОРИИ (Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ)

Механика

Физика

Органическая
физика

1. Пространство и время 1. Пространство. 2. Время. 3. Место и движение

2. Материя и движение 1. Инертная материя. 2. Толчок. 3. Падение

3. Абсолютная механика

1. Физика всеобщей 
индивидуальности

1. Свободные физические тела. 2. Стихии. 3. Процесс 
стихий

2. Физика особенной 
индивидуальности

1. Удельный вес. 2. Сцепление. 3. Звук. 4. Теплота

3. Физика тотальной 
индивидуальности

1. Образ. 2. Обособление индивидуального тела. 
3. Химический процесс

1. Геологическая 
природа

1. История Земли. 2. Расчленение Земли. 3. Жизнь 
Земли

2. Растительная 
природа

1. Формообразовательный процесс. 2. Процесс 
ассимиляции. 3. Родовой процесс

3. Живой организм 1. Образ. 2. Ассимиляция. 3. Родовой процесс
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Схема 50. ФИЛОСОФИЯ ДУХА И ЕГО СТРУКТУРА (Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ)

1. Субъективный

2. Объективный

3. Абсолютный

1. Антропология

2. Феноменология

3. Психология

1. Природная душа. 2. Чувствующая душа. 3. 
Действительная душа

1. Сознание. 2. Самосознание. 3. Разум

1. Теоретический дух. 2. Практический дух. 3. 
Свободный дух

1. Право

2. Моральность

3. Нравственность

1. Собственность. 2. Договор. 3. Право против 
нарушения права

1. Умысел и вина. 2. Намерение и благо. 3. Добро и зло 

1. Семья. 2. Гражданское общество. 3. Государство

1. Искусство

2. Религия

3. Философия



Схема 51. МАТЕРИАЛИЗМ Л. ФЕЙЕРБАХА

ПРИРОДА 
(природа=бытие=материя=действительность=реальность 

Пространство и время -  условия всякого бытия

Природа - первична, сознание - 
вторично. Материализм - 
метафизический

Причины:
1. Страх перед стихийными 

силами природы
2. Страх перед трудностями и 

страданиями
3. Стремление к счастью через 

утешение в иллюзорном мире 
религии

Мир -  познаваем. Теория 
познания -  материалистически- 

сенсуалистическая

Новая религия
Основана на любви (любовь человека к человеку). Религия без Бога. 

Обожествляет высшие человеческие потенции
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Схема 52. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ ДО ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
XIX -  начала XX в. _________   ,

Античность Средние века XVIt-XVllI >■ XIX а.

Наивный материализм 
Стихийная диалектика _ Элементы

материализма -
Метафизический материализм 

Механицизм I Остатки
| механицизма 

Элементы диалектики

A. Герцен
B.Белинский
Н.Чернышеве кий

Материализм
додиалектичес-
кий

Материалистическая тенденция -------------- — — ^    !►

Фалес, Гераклит, 
Демокрит

Ибн-Сина (Авиценна), 
Омар Хайям, У. Оккам

Ф.Бэкон, Д-Дидро,
Т. Гоббс, П.Гольбах,
Дж-Локх, К. Гельвеций,
Б.Спиноза М.Ломоносов

Л.Фейербах Метафизический
созерцательный

антропологический
материализм

Развитие естественнонаучного знания

Основы естественно
научного знания

Платон, Пифагор, 
Сократ

Идеалистическая тенденция

Идеализм.
Идеалистическая

диалектика

Медицина.
Математика.
Астрономия

Патристика

Идеализм.
Схоластика

Классическая Физика.
механика. Химия.

Математика. М.Ломоносов,
Г. Галилей, АЛ.Лавуазье,
И. Кеплер. П.С.Лаплас
И.Ньютон

Объективный
идеализм

Г.Ф.Лейбниц Д. Беркли,
Д.Юм, И.Какт

Субъективный
идеализм

Античность Средине века xvn-xvm  в* XIX в.

Те
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Схема 53. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XIX -  начало XX в.)

МАТЕРИАЛИЗМ ИДЕАЛИЗМ
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Схема 54. ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА

Предпосылки возникновения 
философии марксизма

Исторические условия:
1. Экономические (зрелость 

противоречий капитализма)
2. Социально-политические 
(классовая борьба пролетариата)

Теоретические источники:
1. Немецкая классическая 

философия 
Г.В.Ф. Гегель (1770-1831 гг.) 
Л. Фейербах (1804-1872 гг.)
2. Классическая английская 
политическая экономия
А. Смит (1723-1790 гг.)

Д. Рикардо (1772-1823 гг.)
3. Критически-утопический

социализм XIX в.
А.К. Сен-Симон (1760-1825 гг.) 

Ш. Фурье (1772-1837 гг.)

Переход к неклассической философии 
К. Маркс (1818-1883 гг.) 

Ф. Энгельс (1820-1895 гг.)

Естественнонаучные 
открытия:

1. Клеточная теория 
Т. Шванн (1810-1882 гг.) 

М.Я. Шлейден (1804-1881 гг.)
2. Теория происхождения и 
развития видов растений и 

животных
Ч. Дарвин (1809-1882 гг.)
3. Закон сохранения и 
превращения энергии 

Ю Р. Майер (1814-1878 гг.) 
Г. Гельмгольц (1821-1894 гг.)

Изменение
предмета

философии

Изменение 
общественной 

роли философии

Диалектико-материа
листическое понима

ние природы

Материалистическое 
понимание истории

Диалектический
материализм

Исторический
материализм



58

Схема 55. РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ (XVII -  начало XX в.)
Английский материализм

Ф.Бэкон (1561-1626 л.), 
Т.Гоббс (1588-1679 л.), 
Дж.Локк(1632-1704 л.)

X

Б.Слином 
(1632-1677 л.) 
Нидерланды

Просмцение XVIII в. (Франция, Германия) 
Вольтер (1694-1778 л,). Ж.Ж. Руссо (1712-1778 л.), 
Д.Дидро (1713-1764 л  ), Г.Э. Лессинг (1729-1781 л.), 

И Г. Гердер (1744-1803 л.)

Французский материализм XVIII а. Д. Беркли
Ж.О. Ламетри (1709-1751 гг.), (1684-1753 гг.)

Д.Дидро(1713-1784 гг.). Англия.
Л.Гольбах(1723-1789 гг.), Д. Юм (1711-1776 гт.)

К А  Гельаеций(1715-1771 гг.) Англия

Л.Фейербах 
(1804-1872 л.) 

Германия

КМцжс (1818-1883 л.) 
Ф.Энгельс(182[Ма95л.) 

Германия

П.Ж Ж  Кабанис 
(1757-1608 л.) Франция

X
Вульгарный 

материализм (Германия)
Л.Бюхнер (1824-1899 гт.).

К.Фохг (1817-1895 гг.). 
Х.молешотт (1822-1893 гт )

Прагматизм
Ч.Пйрс (1839-1914 гг.) 

США,
У.Джеймс (1842-1910 гг.) 

США,
Дж.Дьюи (1859-1952 гг.) 

США

I. Позитивизм
О.Конт (1798-1857 гг.) Франция. 
Д.Милль (1806-1873 гг.) Англия, 
Г. Спенсер (1820-1903 гт.) Англия

It. Позитивизм 
Э.Мах (1838-1916 гг.) Австрия,

Р Авенариус (1843-1896 п*.) Швейцария, 
АПуанкаре (1854-1912 гг.) Франция

Неокантианство

Марбургская Баденская
школа школа
Г. Коген Г.Риюерт

(1842-1918 гг.) (1863-1936 гг.)
Германия Германия

Романтизм (Германия)
Ф.Шлегель (1772-1829 гг.), 

Новалис (псеед.) (1772-1801 гг.), 
Ф.Шиллер (1759-1805 гт.)

Имманентная школа
В.Шуппе (1836-1913 гг.)

Германия, 
И.Ремке (1848-1930 гг.) 

Германия

АШопенгауэр
(1788-1860г.)

Германия

С.Кьеркегор 
(1813-1855 гг.) 

Дания

Э. Гартман 
(1842-1906 гг.) 

Германия

III. Неопозитивизм

Философия жизни 
Ф.Ницше (1844-1900 гг.) 

Германия,
О.Шпенглер (1880-1936 гг.)

Германия,
А  Бергсон (1859-1941 гг.) 

Франция

i  4
Экзистенциализм

Неогегельянство 
АЛиберт (1878-1946 гг.) 

Германия,
И.Кон (1869-1947 гг.) 

Германия, 
Р.Кронер (1884-1974 гт.) 

Германия и др.
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Схема 56. РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ (XX в.)
Позитивистские и 
«реалистические» 

течении

Иррационе- 
листи чес- 

кие течении

Философско-
религиозные

течении

Субъективный

Прагматизм
Ч.Пирс (16Э9-1914 гг.) США. 

У.Джеймс (1942-1910 гг.) США. 
Ф.К.С. Шиппер (1864-1937гт.) 

Атглия

Инструментализм 
ДДяои (1359-1952 гг) 

США

Идеализм Объективный

Неопозитивизм [

Логический позитивизм
Л. Витгенштейн (1389-1931 гг.) Австрия, 
М.Шлик (1332-1833 гг.) Австрия, Ф.Фрмж 

(1834-1933 гг.) США, Р.Карнап (1891-1970 гг.) 
ГврмММя Cf.HA, О.Нейрет (1382-1945 гг.) 
Аветртм . А  Айер (1910-1939 гг ) Ант дм

Семантический идеализм
А.Тарсый (1902г.), С. Чейз (р. 1338г.) 

США, АРапопорт (р. 1911г.) США

Неореализм 
Д. Мур (1373-1953 гг.) Англия. 
Р.Перри (1376-1957 гг.) США, 
У.Момгэпо (1873-1953 гг.) США

«Философия процесса» 
А. Уайтхед (1331-1947 гт.) 

Ангпия-США

Теории «Эмерджектной 
эволюции»

С .Александер (1359-1938 гг.) 
Англия

_  «Реалистические течения»

«Критический реализм» 
Д  Сантаяна (1833-1962 гг.) 

США

Критическая онтология 
Н.Гартмт (1382-1950 гг.) 

Германия

«Холизм»
Я.Смзтс (1870-1950 гг) ЮАР

Философская антропология 
М.Шеллер (1874-1938 гг.) Англия,- 
К.Юнг (187S-1961TT.) Швейцария

Феноменология
Э.Гуссерль (1359-1938 гг.) Германия

Экзистенциализм

Атеистический 
М.Хайдеггер (1839-1960 гт.) Германия. 

А.Камю (1913-1960 гг.) Франция. 
Ж.П.Сартр (1905-1960 гт.) Францт

Психоанализ и философия 
неофрейдизма

Э.Фрейд (1853-1939 гг.) Австрия, 
КГ.Юнг (1875-1931 гт.) Швейцария, 
3.Фромм (р. 1900г.) Германия США

Религиозный 
К.Ясперс (1883-1939 гг.) Германия, 
Г.Марсегъ (1389-1973 гг.) Франция. 
Н.Бердяев (1674-1943 гг.) Россия

Структурализм и постструкгурализм 
К.Лееи-Стросс (р. 1903г.) Франция, 

(Ф.Лаунсбери, Д*. Мердок. МФуко, Л.Альтюссер, 
Ж.Деррида, У.Экоидр.)

Неотомизм
Ж.Маритэи (1882-1973 гт.) Франция. 
Э.ЖильСом (1884-1978 ГГ.) Франтя. 
Ю Бохеньский (р 1902 г ) Швейцария

Персонализм
Б.Боун (1347-1910 гг.), США. Э.Брайтмен (1884- 
1953гг.}. США. ФФлюеплинг (1871-1960 гт.) США

Христианский эволюционизм
П Тейяр де Шарден (1681*1955 гг.), 

Франция
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Схема 57. Немецкая философия (вторая половина XIX -  XX в.)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Схема 58. АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (вторая половина XIX -  XX в.)
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Схема 59. ФИЛОСОФИЯ США (вторая половина XIX -  XX в.)



Схема 60. ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
(вторая половина XIX -  XX в.)
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Схема 61. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (философские идеи в трудах XI-XV вв.)

Предпосылки
философской Труды Х-ХИ вв. Труды XI-XIII вв Труды XIII-XIV вв.
мысли в России (переводные)
VIII-XV вв.

1. Славянская 
мифология 
(VI-VIII вв.).

2. Славянская 
письменность 
(глаголица)
(VIII-IX вв.).

3. Официальное 
принятие
христианства (X в ).

4. Сочинения 
древнегреческих 
философов, 
византийских 
мыслителей, 
средневековых 
схоластов Западной 
Европы (XI-XV вв.)

1. «Повесть 
временных лет». 
Нестор-летописец 
(сер. XI - нач.
XII вв.).

2. «Изборник 1076 
года» князя 
Святослава 
Ярославича.

3. «Послание» 
киевского 
митрополита 
Никифора к 
Владимиру 
Мономаху (XII в.)

1. «Слово о законе и 
благодати». 
Илларион Киевский 
(«1000-1055 гг.).

2. «Слово Даниила 
Заточника» (XII в.).

3. «Поучения 
Владимира 
Мономаха». 
Владимир Мономах 
(1053-1125 гг.).

4. «Слово о полку 
Игореве» (XII в.)

1. «Толковая Палея» 
(XIII в.) (библейские 
сказания о 
сотворении мира, 
учение о человеке и 
его душе и т.д.).

2. «Пчела» (XIII в.) 
(сборник 
высказываний 
древнегреческих 
философов).

3. «Диоптра» или 
«Зерцало» (XIV в.) 
(проблемы 
устройства 
Вселенной,о 
человеке, о душе, о 
Боге и т.д.)
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Схема 62. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (социальная философия XV-XVII вв.)
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Схема 63. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XVIII в.)
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Схема 64. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (начало и середина Х1Хв.)

 ________ ГГ
Философские и 

социально-политические 
идеи дворянских 
революционеров- 

декабристов

Просветительско- 
' материалистические идеи: 

И Д  Якушкин 
(1793-1857 гг.),

А.П. Барятинский 
(1798-1844 гг.),
В.Ф. Раевский 
(1795-1872 гг.),

П И. Борисов (1800-1854 ГГ.)
И др.

Просветительско- 
идеалистические идеи: 

П.И. Пестель (1793-1826 гг.), 
B.K. Кюхельбекер 

(1797-1846 гг.),
Е.П. Оболенский 
(1796-1865 гг.),

М.С. Лумин (1787-1845 гг.) 
я др.

А.И. Герцен 
(1812-1870 гт.)

Материализм
додиалектический
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Схема 65. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
(философско-социологические идеи начала и середины XIX в.)

Русский консерватизм

Основны е принципы:
-  православие
-  сам одерж авие
-  народность

Апологетика сам одерж авия 
(ф илософ ские и социально- 

политические воззрения 
монархистов)

С.С. Уваров (1786-1855 гг.), 
М.Н. Катков (1818-1887 тт.), 
Н.М. Карамзин 
(1766—1826 гг.),
К П. П обедоносцев 
(1827-1907  гг.) и др.

Русский либерализм

Славянофилы Западники

Основные положения -  Выступали за
«Сила власти -  царю, европейский путь

сила мнения -  народу». развития России.
Противопоставляли -  Считали, что каждый

общественное развитие народ может
России историческому приобщиться к
пути Западной Европы «всемирно-

А С . Хомяков исторической жизни».
(1804-1860 гг.). В.П. Боткин
И.В. Киреевский (1811-1869 гг.),
(1806-1856 (Т.), П.В. Анненков
А.И. Кошелев (1812-1887 гг.),
(1806-1883 г.), К.Д. Кавелин
К.С. Аксаков (1818-1885 гг.),

(1817-1860 п\), Т.Н. Грановский(1813—
И Д. Беляев 1855 гг.),

(1810-1873 гг.), Н.В. Станкевич (1813—
И.С. Аксаков 1840 гг.),

(1823-1886 гг.) С.М. Соловьев (1820-
1879 гг.)

Поддерживали идею освобождения народа от
крепостной зависимости

Русский радикализм

Народничество 6 0 -8 0  гг.

Народники-пропагандисты 
(признавали основным 
средством подготовки к 
социальной революции 

пропаганду революционных 
идей среди народа).

ПЛ. Лавров (1823-1900 гг.)

Народники-анархисты (считали, 
что народ уже готов к революции, 

а отсюда призыв к бунтам и 
восстаниям). МА. Бакунин (1814- 
1876 гг.), ПА. Кропоткин (1842- 

1921 гг.)

Народники-заговорщики (возлагали 
надежды на узкую заговорщическую 

организацию). П.Н. Ткачев (1844-
1885 гг.)
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СХЕМА 66. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (вторая половина Х/Х -  XX в.)

ПОЗИТИВИЗМ
В.В. Лесевич 

(1837-1905 гг.).
• Я Грот (1852-1899 гг.),

В.И. Вернадский 
(1863-1945 гг.).
И.И. Мечников 
(1845-1916 гг.)

КОСМИЗМ
Н.Ф. Федоров 
(1829-1903 гт). 

К.Э. Циолковский 
(1857-1935 гг.).

В И. Вернадский 
(1863-1945 гг.). 
АЛ.Чижевский 
(1897-1964 гг.)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛИЗМ
(НЕОЛЕЙБНИЦИ-

АНСТВО)
А А  Козлов 

(1831-1900 гг.).
С А  Аскольдов 
(1871-1945 гг.). 
Л.М. Лопатин 

(1855-1920 гг.).
Н О. Лосский 
(1870-1965 гг.)

НЕОКАНТИАНСТВО 
АИ. Веденский 
(1856-1925 гг.).
И.И. Лапшин 

(1870-1955 гг.).
Г.И. Челланов 
(1863-1936 гг.),

С.И. Гессен 
(1887-1950 гг.).

Г.Д. Гурвич 
(1894-1988 гг.).
Б.В. Яковенко 
(1884-1948 гг.)

ИНТУИТИВИЗМ
Н.О. Лосский (1870-1965 гт.),
С.Л. Франк (1877-1950 гт.). 
АФ . Лосев (1893-1988 гг.), 

В-A Кожевников (1850-1917 гг.). 
Д.В. Болдырев (1885-1920 гг.)

МЕТАФИЗИКА НА ОСНОВЕ 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМА

АИ. Спир (1837-1890 гт.).
Б.П. Вышеславцев (1877-1954 гг.).

П.Б. Струве (1870-1944 гг.).
П.И. Новгородцев (1863-1924 гг.)

ГЕГЕЛЬЯНСТВО 
Б.Н. Чичерин 

(1826-1903 гг.). 
Н.Г. Двбольский 
(1842-1918 гг.).
П.А Бакунин 

(1820-1900 гт.), 
И А  Ильин 

(1882-1954 гг.)

РЕЛИГИОЗНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

B.C. Соловьев 
(1853-1900 гт.)

МЕТАФИЗИКА 
ВСЕЕДИНСТВА

Л.П. Карсавин П.А. Флоренский
(1882-1952 гг.). (1882-1937 гг.).

С.Л. Франк С.Н. Булгаков
(1877-1950 гг.) (1871-1944 гг.)

С.Н. Трубецкой (1862-1905 гг.). 
Е.Н. Трубецкой (1863-1920 гг.)

ГУССЕРЛИАНСТВО 
Г.Г. Шпет (1879-1937 гг )

диал екти чески й  и 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛИЗМ

Г.В. Плеханов (1857-1918 п.). 
В.И. Ульянов (Ленин) 

(1870-1924 гг.).
Н.И. Бухарин (1888-1938 гг.)

Д.С. Мережковский 
(1865-1940 гг.)

РЕЛИГИОЗНЫЙ
НЕОРОМАНТИЗМ

Н.А Бердяев
(1874-1948 гг.)

ИРРАЦИОНАЛИЗМ
Л.И. Шестов (1866-1938 гг.).

В.Ф. Эрн (1881-1917 гт.)

МАТЕРИАЛИСТЫ 
60-80-х гг. XIX в.

Н.Г. Чернышеесмий (1828-1889 гг.), 
Н А  Добролюбов (1836-1861 гг.), 

Д.И. Писарев (1840-1868 гг.). 
И.М. Сеченов (1829-1905 гг.). 
Н.В Шелгунов (1824-1891 гг.). 
М А. Антонович (1835-1918 гг.)



Схема 67. КАРТИНА МИРОЗДАНИЯ (БЫТИЯ)

70

Мифологическая картина мира Религиозная картина 
мира

Общая картина 
мироздания 

(бытия)

Естественнонаучная картина 
мира

Философская картина мира
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Схема 68. БЫТИЕ



Схема 69. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА «БЫТИЕ» В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Материалистическая философия:

1. Бытие - чувственно воспринимаемая материя
2. Бытие - фактическое существование чего бы то ни было материального
3. Бытие - возникновение и уничтожение как разновидность становления материи

Идеалистическая философия:

1. Бытие - обобщенное существование, либо неразрывно связанное со всеми заполняющими его 
качествами и количествами, либо имеющее тенденцию освободиться от них и образовать 
самостоятельную и абсолютную действительность

2. Бытие - сущее как логическая категория, обобщенная и отвлеченная от заполняющих его качеств и 
количеств

3. Бытие - сущее в значении «смысл», «суть»
4. Бытие - реализованная и осуществленная сущность, сначала чувственная, а потом умопостигаемая
5. Бытие - как нечто самостоятельное и независимое от материи и обладающее божественной силой 

создавать, осмысливать и направлять и самого себя, и все иное, кроме себя
6. Бытие - бесконечная совокупность идей, составляющих интеллект божества и являющихся творческим 

первообразом всего существующего
7. Бытие - «чистая деятельность», принимающая весьма разнообразные формы (аристотелевская 

«энергия», неоплатонические «эманации» и т.п.)
8. Бытие - «совпадение противоположностей», стоявшее выше всякого субъекта и выше всякого объекта 

(Платон, И. Кузанский и др.)
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Схема 70. БЫТИЕ И СУЩЕЕ (сущность как основа бытия)

Простейшие формы бытия 
предмета

превращ аю тся в

СУЩНОСТЬ -  категория для  
обозначения внутренней, относительно 

устойчивой стороны предметов, 
которая определяет их развитие

Развитые формы бытия 
предмета

Простейшие ф орм ы  содерж атся в них 
как основание, внутреннее 

содерж ание, основа, сущность

превращ аю тся в

Высшие формы бытия 
предмета

В сеобщ ее основание и закон его бытия есть сущность

ДВИЖЕНИЕ 
«от сущности к бытию» и его наличным 

ф орм ам  есть движение от исходных 
ф орм  бытия предм ета к другим 

наличным ф орм ам  бытия предмета 
ч ер ез развитие его сущности
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Схема 71. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ



Схема 72. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
(ничто)

Материализм Идеализм

1*



Схема 73. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
(сущность -  явление)

Сущность -  есть внутренняя, относительно устойчивая сторона 
действительности, скрытая за поверхностью явлений и 
выражающаяся в них

Явление -  есть внешняя, более изменчивая сторона 
действительности, представляющая собой форму выражения 
сущности

Характеристика сущности и явления Взаимосвязь сущности и явления

1. Категория сущности вскрывает внутреннюю 1. Сущность и явление могут переходить друг в
основу друга

2. Категория сущности выражает общее, которое 2. Изменение сущности вызывает изменение
определяет природу и развитие явлений явлений

3. Сущность - внутренняя основа явлений 3. Сущность приблизительно охватывает
4, Сущность близка к содержанию отдельные многообразные явления
5. Сущность - это главное содержание 4. Явления неполно входят в сущность
6. Сущность близка к закону 5. Сущность беднее явления, явление - богаче

6. Соотношение сущности и явления зависит от
конкретных условий
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Схема 74. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
(часть -  целое)

Часть -  есть предмет (явление, процесс, отношение), входящий в состав другого
предмета (явления, процесса, отношения) и выступающий в качестве элемента 
его содержания ___________________

Целое -  есть предмет (явление, процесс, отношение), включающий в себя в качестве 
составных частей другие, органически связанные между собой предметы 
(явления, процессы, отношения) и обладающий такими свойствами, которые не 
сводятся к свойствам составляющих его частей

Характеристика части и целого
1. Закономерности взаимосвязи отдельных частей с целым, в которое они входят, отражаются в

категориях «целое» и «часть»
2. Закономерности взаимосвязи частей между собой в рамках целого отражаются в категориях

«элемент» и «структура» _ -ч «
3. Определенная взаимосвязь тех или иных предметов (явлений, процессов, отношении), образуя 

целое и становясь его структурой, превращает их одновременно и в части целого, и в 
элементы соответствующей структуры

4. Понятие «часть» - шире понятия «элемент». Частями целого являются не только элементы, но 
и сами взаимосвязи между элементами, т.е. структура
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Качество -  совокупность свойств, указывающих на то, что собой данная 
вещь представляет, чем она является;

-  тождественная с бытием определенность
(Гегель)

Схема 75. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
(качество -  количество)

Количество -  совокупность свойств, указывающих на размеры вещи, на 
ее величину (характеризующих ее объем, длину, ширину, 
темп развития, степень проявления тех или иных 
свойств);

-  внешняя бытию, безразличная для него определенность
(Гегель)

Характеристика качества и количества

1. Категории «качество» и «количество», раздваивая вещь на взаимоисключающие 
и взаимосвязанные стороны, охватывают все присущие ей свойства, все ее 
содержание

2. Качества объективны, как объективны сами предметы, явления, процессы
3. Качество выражает специфику предмета, явления, процесса в целом
4. Качество - относительно устойчивая совокупность свойств, определяющая 

специфику предмета, явления, процесса
5. Качество - существенное свойство
6. Категория «мера» есть отражение взаимосвязи качества и количества
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Схема 76. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
(отношение качества и свойства)

Свойство -  есть проявление, обнаружение той или иной внутренней качественной стороны 
явления по отношению к другому явлению, предмету, вещи, процессу и т.д.

Соотношение качества и свойства

1. Качество и свойство соотносятся как понятия однопорядковые и различающиеся

2. Относительным является различие между качеством и свойством
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Схема 77. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
(содержание -  форма)

Содержание -  вся совокупность сторон, свойств,
признаков предмета, явления, процесса

Форма -  есть способ существования, способ развития, 
выражения содержания;

-  есть внутренняя организация содержания

Характеристика содержания и формы

1. Содержание характеризуется определяющей ролью в отношении формы
2. Форме присуще отставание в развитии от содержания
3. Одна и та же форма может быть использована различным и даже противоположным 

содержанием
4. Между содержанием и формой в процессе развития возникает несоответствие
5. Форма - активная движущая сила развития содержания
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Схема 78. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
(единичное -  общее)

Единичное -  есть неповторимые стороны, свойства, признаки 
предмета, явления, процесса

Общее -  есть повторяющиеся стороны, свойства, признаки предмета,
явления, процесса

Характеристика единичного и общего
1. Категория общего тесно связана с категорией закона
2. Общее тесно связано с необходимостью
3. Общее связано с категорией сущности
4. С категориями случайности и явления тесно связана категория единичного
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Схема 79. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
(возможность -  действительность)

Действительность -  это то, что существует реально, что уже наступило, 
проявилось

Возможность -  это то, чего еще нет, но что может наступить, проявиться

Характеристика возможности и действительности

1. Возможность, реализуясь, превращается в действительность, отсюда:
• действительность - осуществившаяся возможность;
• возможность - потенциальная действительность
2. Возможность существует реально, но лишь как свойство, способность 
вещи при соответствующих условиях превращаться из одной вещи, или 
качественного состояния, в другие
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Схема 80. ГЛАВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
(виды возможностей)



Схема

«БЫТИЕ» -  категория, которая в 
материалистической философии 
обозначает весь мир, 
существующий бесконечно и вечно.

Важнейший признак бытия -  его 
материальность

«МАТЕРИЯ» -  категория, которая 
в материалистической философии 
обозначает всю объективную 
реальность, существующую 
независимо от человека.

Важнейший признак материи -  ее 
объективность

84

БЫТИЕ И МАТЕРИЯ

«БЫТИЕ» -  категория, которая в 
идеалистической философии 
обозначает некую 
самостоятельную сущность, 
первоначало объективного мира. 
БЫТИЕ -  логическая абстракция, 
идеальное первоначало, 
религиозное построение и т.п.

БЫТИЕ

МАТЕРИЯ

МАТЕРИЯ в идеалистической 
философии лишается важнейшего 
признака -  объективности, либо 
вообще существования как 
такового



Схема 82. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МАТЕРИЯ» -  «МАТЕРИАЛЬНОЕ»

85



Схема 83. ФИЛОСОФСКОЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О МАТЕРИИ

86
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Схема 84. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАТЕРИИ



Схема 85. МАТЕРИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

88
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Схема 86. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ МАТЕРИИ 
(вещество)

г
Микротела

В ещ ество -  J  
антивещ ество \

М егатела

Системы
м егател

V

М акротела «

Я

Частицы и античастицы

Атомные ядра. Атомы. 
Молекулы

Плазма

Газообразные

Жидкие

Т вердые

Земля -  геосфера

Планеты -  звезды

Галактики

Метагалактики

Белковые тела. 
Нуклеиновые кислоты

Микроорганизмы 
(вирусы, микробы, бактерии). 

Клетки

Одноклеточные. Многоклеточные 
организмы. Растения. Животные

Органические виды. Биоценозы. 
Биогеоценозы. Биосфера

Люди.
Человеческое общество. 

Социосфера

Вещные средства преобразования 
природы общества. 

Техносфера

Вторая природа созданная 
обществом. 
Ноосфера

л

>
Биологические

системы

Социальные 
системы и их 
элем енты



Схема 87. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ МАТЕРИИ 
(поле)

Гравитационное 
(кванты -  гравитоны)

Электромагнитное 
(кванты -  фотоны)

Поле

Ядерное 
(кванты -  мезоны)

Электронно -  позитронное 
(квант электроны, позитроны)



Схема 88. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

91



Схема 89. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ -  ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ

92

Пространство и время -  общие формы координации 
материальных объектов и их состояний

Пространство -  это совокупность отношений, 
выражающих координацию сосущ ествующ их 
объектов, их расположение друг относительно 
друга и относительную величину (расстояние и 
ориентация)

Пространство:
• трехмерно;
• однородно (равноправие всех его точек);
• изотропно (равноправие всех его на

правлений)

Время -  совокупность отношений, выражающих 
координацию сменяющ их друг друга состояний 
(явлений), их последовательность и длительность

Время:
• одномерно;
• однородно (равноправие 

всех моментов времени);
• необратимо

Всеобщие свойства:
• объективность пространства и времени;
• всеобщ ность пространства и времени



Схема 90. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДВИЖЕНИИ

93
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Схема 91. ДВИЖЕНИЕ И ПОКОЙ

Соотношение движения и покоя

1. Движение абсолютно и относительно.
2. Покой -  момент движения.
3. Покой всегда относителен.
4. Абсолютного покоя не существует

Движение -  всякий процесс изменения, всякое
взаимодействие, развертывающееся в 
пространстве и во времени.

Покой -  результат или способ движения
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Схема 92. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ



Схема 93. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ

96

Диалектический
взгляд:

1. Низшие формы входят в 
высшие, но высшая форма 
не простая сумма низших, 
а новое качество

Метафизические
взгляды:

1. Высшие формы сводимы к 
низшим

2. При изучении высших форм 
движения не учитывают 
действия в них низших



Схема 94. СООТНОШЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

97
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Схема 95. МЕТАФИЗИКА И ДИАЛЕКТИКА О РАЗВИТИИ
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Схема 96. МЕТАФИЗИКА 
(основные структурные элементы)

Онтология

Представление о природе как условном 
неразвивающемся организме с раз и 
навсегда заданным количеством 
движения

Открытие закономерностей, постижение 
отвлеченной и неизменной основы 
действующих причин.

Познание их предполагает законченное, 
исчерпывающее познание сущности 
природы

Формальная логика -  совокупность правил, 
которым подчиняется процесс мышления

Метафизический метод исследования -  
основывается на количественном понимании 

развития, отрииает сямппа«иг„«
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Схема 97. ДИАЛЕКТИКА 
(основные структурные элементы)

Представление о развитии 
действительности и ее общих законах

Диалектика процесса познания, 
проявление в нем всеобщих законов

Диалектическая логика, действие 
всеобщих законов в абстрактном 

мышлении

Выводы из других сторон диалектики 
и вытекающие из них правила о том, 

как применять наиболее общие 
законы диалектики в научном 

познании



101

Схема 98. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА



Схема 99. СТРУКТУРА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

102
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Схема 100. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ

Закон единства и борьбы 
противоположностей

Всеобщий закон.
Дает ответ на вопрос -  почему 
происходит развитие.

3, Вскрывает источник развития.
4. Характеризует процесс 

развития в целом 4.

Закон взаимного 
перехода 

количественных и 
качественных 

изменений

Всеобщий закон.
Дает ответ на вопрос -  как 
происходит развитие. 
Вскрывает «механизм» 
развития.
Характеризует процесс 
развития в целом

4.

Общий закон.
Дает ответ на вопрос -  какова 
тенденция развития.
Вскрывает общую тенденцию 
развития
Характеризует процесс развития 
в целом
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Схема 101. ЗАК<ЭН ЕДИНСТВА И БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
(материалистическая диалектика)

Основа развития; внутренний источник 
развития; самодвижение

Тождество противоположностей (переход 
противоположностей друг в друга)

Единство проти «Борьба» противо
воположностей положностей (взаи
(взаимополага- моисключение
ние, взаимообу противоположнос
словленность тей)
противополож
ностей)

Противоречие

Борьба противопо
ложностей

Противополож
ность

Существенное
различие

Различие

Единство
противополож-

Относитель-
ное

равновесие

Частичное
совпадение

Взаимопроник
новение и вза
имодействие

Сущность закона единства и Структура закона Механизм действия
борьбы  противоположностей закона

I

Развитие как процесс 
возникновения, движения и 
разрешения противоречий

Тожде Разли Сущест Противо Конфликт Перерыв Тожде
ство чие венное полож постепенности. ство

различие ность скачок

Система

Этап развития противоречий

Новая
система

Этап разрешения 
противоречий



Схема 102. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ

105
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Схема 103. ЗАКОН ВЗАИМНОГО ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

(материалистическая диалектика)



Схема 104. СООТНОШЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ И РЕВОЛЮЦИИ. СКАЧОК

107
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Схема 105. ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ 
(материалистическая диалектика)



Схема 106. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАЛЕКТИКИ
И ДЕТЕРМИНИЗМ
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Схема 107. ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ
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Схема 108. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН

Главные и неглавные 
причины

1. Главные причины 
качественно определенных 
явлений -  это те причины, без 
которых, во-первых, все эти 
явления не могут возникнуть 
и которые, во-вторых, 
обуславливают общие 
необходимые признаки этих 
явлений

2. Неглавные причины -  это те 
причины, которые 
определяют преходящие, 
неустойчивые,
индивидуальные особенности 
каждого отдельного явления

Типы причин

Внутренние и внешние 
причины

1. Внутренние причины -  это 
причины, действующие в 
самом предмете, процессе, 
подготовленные и возникшие 
в ходе его развития в 
соответствии с его 
качественной спецификой

2. Внешние причины -  это 
причины, носителем которых 
являются другие предметы, 
процессы

Объективные и субъективные 
причины

1. Объективные причины -  
причины, независящие от 
субъекта, общества

2. Субъективные причины -  
деятельность субъекта, 
общества
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Схема 109. НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ

Необходимость -  то, что обусловлено 
внутренними причинами существования и 

развития предмета, процесса

Случайность -  то, что обусловлено внешними 
причинами существования и развития предмета 

(процесса), его взаимодействием с другими 
окружающими его предметами (процессами)

Взаимосвязь необходимости и случайности

1. Взаимосвязь необходимости и случайности выражается прежде всего в том, 
что они находятся в единстве

2. Случайность есть дополнение и форма проявления необходимости
3. Необходимость пробивает себе дорогу всегда сквозь массу случайностей
4. Необходимость и случайность имеют относительный характер, т.е. то, что в 

одной связи является необходимостью, в другой связи выступает как 
случайность

5. При изменении условий необходимость и случайность переходят друг в друга
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Абсолютный
ноль

Схема 110. ПРИРОДА И ЖИЗНЬ 
(место жизни в структуре Вселенной)

Планеты Поверхность звезд Внутренность звезд

0 10’ 10* 10* Ю4 10s 10е ю 7 10’

■11
IIIШ

Температура (К0)

скоытойФооме Акгивная Дисс°Миа- Термическая Ядерные реакции
скрытой форме жизнь ция ионизация атомов

молекул



Схема 111. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

114

Палеозойская эра Мезозойская эра Кайнозойская эра

Г е о л о г и ч е с к и е  п е р и о д ы

Камб
рий-
ский

Ордо-
м не*
кий

Си-
лдал-
ачЛ

Девон-
ся в

Карбоно
вый

Парм-
см й

Триа
совый

Юре-
КИИ

Меловой Палеоген Нооган Антро-
погаи

В р е м я  м л н .  л е т

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Кораллы
Брюхоногие

Морские
звезды

Акулы
Рыбы

Териодонты Черепахи Киты Хищные
Плезиозавры Динозавры Приматы Человек
Ихтиозавры Крокодилы Насекомоядные Рукокрылые

Лошади
Верблюды

Слоны
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Схема 112. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Монголоиды

Верхняя пещера 
(40 т. лет назад)

Родезийский человек 
(150 -  35 т. лет назад)

Африканцы

Босхол 
(40 т. лет назад)

Неандерталец 
(150-35 т. лет назад) 

Европа, Африка, Средний 
и Ближний Восток

Питекантроп 
(500 т. лет назад)

Австралопитек 
(2-5 млн. лет назад)

Евразийцы

Кроманьонец 
(40 т. лет назад)

Человек с реки Соло 
(150 -  35 т. лет назад)



Схема 113. ПРИРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ 
(отражение)



Схема 114. ПРИРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ 
(формы отражения)

Основные формы отражения на различных уровнях организации материи

Ш уровень 
Социальная форма отражения

Рациональное познание человека

Чувственное познание человека

II уровень 
Биологическая форма отражения 

(в органической природе)
Чувственность животных

I уровень 
Физико-химическая форма 

отражения (в неорганической 
природе)

Умозаключение

Раздражимость растений и 
микроорганизмов

Химические формы отражения 

Физические формы отражения 

Механические формы отражения

Суждение

Понятие

Представление

Восприятие

I Психика высших животных Ощущение

Условные рефлексы

Инстинкты

Безусловные рефлексы

Таксисы мифоорганиэмов

Процессы и результаты химических 
реакций, соединения, разложения и т.д.

Процессы и результаты тепловых, 
звуковых магнитных и других воздействий

Процессы и результаты перемещений, 
давления, деформаций
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Схема 115. ПРИРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ 
(отражение в органическом мире)

I форма отражения
Простейшая форма отражения в 

органической материи -  раздражимость 
(способность живого организма 

реагировать на внешние раздражители 
изменениями положения, формы, 

химизма тела и его движения). 
Растительный мир, одноклеточные

П форма отражения
Ощущение -  дает информацию о 

свойствах раздражителя, о внешнем 
для организма мире, является началом 
образования образа этого мира внутри 

организма 
Восприятие -  синтез ощущений, дает 

образ цельного предмета

III форма отражения
Психическое отражение -  является 
образом внешнего для организма 

мира, отражением свойств объект. 
Начало отделения субъекта от 

объекта



Схема 116. ОСНОВЫ ПСИХИКИ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

119

Психика животных

Условный рефлекс

1-я сигнальная система

Психика человека

Условный рефлекс

1-я сигнальная система

2-я сигнальная система
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Схема 117. СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ

Психика человека

С Сознание ~ >

Высшая форма психологического отражения,
саойстеенная общественно развитому
человеку, идеальная сторона
целеполагающей трудовой деятельности 

В Философии:
• осознанное бытие;
• отношение «Я» к сие-Я»;
• свойство высот организованной материи;
• высшая форма отражения мира;
• идеальное в противоположность 

материальному;
• субъективный образ объективного мира 

В социологии:
• духовная жизнь общества в совокупности 

всех ее форм
В психологии:

• психологическая деятельность, которая 
обеспечивает:

• обобщенное и целенаправленное 
отражение внешнего мира, 
осуществляемое в знаковой форме;

• связывание новой информации, 
полученной индивидом, с его прежним 
опытом;

• выделение человеком себя из 
окружающей среды и противопоставление 
себя ей как субъекта объекту;

• целеполагающую деятельность;
• контроль и управление поведением 

личности и т.п.

Подсознательное

Совокупность психических процессов и состояний, 
лежащих вне сферы сознания и недоступных для 
непосредственного субъективного опыта 
Сфере подсознательного охватывает ощущения, 
восприятия, представления, мышление, когда они 
протекают вне фокуса сознания, а  таюке установки, 
инстинкты, навыки и интуицию, 
автоматизированные действия

Самосознание

Самосознание -  это осознание, оценка человеком своего 
знания, нравственного облика и интересов, идеалов и 
мотивов поведения, целостная оценка самого себя как 
деятеля, как чувствующего и мыслящего существа

Конституирующие 
признаки сознания

Отражение 
Отношение 
Целеполетание 
Управление

Бессознательное

Первая точка зрения: 
бессознательное -  особая сфере 
психической деятельности, 
характеризующаяся отсутствием 
сознательного регулирования и 
контроля, непроизвольностью 
возникновения и течения психических 
процессов, безотчетностью и полным 
исчезновением из памяти (Лейбниц, 
Бенеке, Лотце, Фехнер, Геффдинг и др.) 
Вторая точка зрения: 
бессознательное -  первичный 
регулятор поступков человека: некая 
сущность, первопричина всего, что 
совершается не только в природе, но и 
в социальной жизни (Шеллинг, Фихте, 
Шопенгауэр, Фортлаге, Э. Гартман, 
Фрейд, Юнг, Фромм и др.)
Третья точка зрения: бессознательное-  
основано на скрытом учете информации 
о свойствах и отношениях вещай и 
обеспечивает разгрузку человека от 
излишнего иапрякения сознания



Схема 118. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЗНАТЕЛЬНЫМ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ

121

Сознательное <РЭзличие> Бессознательное

1. Вербальное 1. Невербальное
2. Формально-логическое 2. «Нелогичное»,
3. Концептуальное, неформальная логика

абстрактное 3. Образно-визуальное,
4. Символическое конкретное
5. Синтаксическая 4. Иконическое

связанность знаков 5. Свобода комбинации знаков
6. Рациональное 6. Первичные мыслительные
7. Вторичные процессы

мыслительные процессы 7. Иррациональное
8. Интенциональное 8. Сновидения, фантазии,

мышление галлюцинации
9. Формализация 9. Интуиция
10. Научная систематизация 10. Мифологическая
11. Последовательность систематизация
12. Дискретность 11. Одновременность

12. Континуальность



Схема 119. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

122



123

Схема 120. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 
(детерминация сознания)

1 Биологические
S
S (общая биология
S
§

человека)

§«

Психические
a cl

(способность отражать
5  С
п 3 мир через субъективные
® §• 
<5 3

образы)

СГ«Е
§3 =J

Ь а> Социальные
п s
•9-f 
® «

(общественно-трудовая
деятельность)

э -i-

1  § ffi Z

Детерминация сознания: чем 
обусловливается 

возникновение и развитие 
сознания

Психофизиоло
гические

(психология и физиология 
индивида)

Сознательными называются такие психические явления и действия человека, которые проходят через его разум и волю, 
опосредуются ими, которые, следовательно, совершаются со знанием того, что он делает, мыслит или чувствует



Особенности психики и сознания человека I

Схема 121. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ
(отличительные черты психики и сознания человека)
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Схема 122. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ
(функции сознания)
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Схема 123. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ
(психофизиологическая проблема)
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Схема 124. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ
(активность сознания)

Активность сознания

Генераторы
активности
сознания

Регуляторы
активности
сознания

Внутренняя активность 
(активность сознания и подсознательных 

факторов и феноменов)

I уровень 
Потребности, интересы, цели, нормы, 

убеждения, идеалы и тд.

II уровень 
Познание, оценка (оценка предыдущих

факторов)

III уровень 
Волевые процессы (направленные

на действие)

Активность сознания выра
жается как в форме
внутреннего напряжения 
сознания (сила мысли,
чувств, воли), так и в форме 
внешнего ее проявления 
(деятельности)

Внешняя активность 
(деятельность)

ПРАКТИКА
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Схема 125. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 
(сознание как субъективно отраженное бытие)

Сознание

как
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Схема 126. НОВЫЕ НАУКИ И ВОПРОСЫ СОЗНАНИЯ
(семиотика и вопросы сознания; часть I)
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Схема 127. НОВЫЕ НАУКИ И ВОПРОСЫ СОЗНАНИЯ
(семиотика и вопросы сознания; часть II)

Соотношение образа и знака

Знак Сигнал Образ

Виды сигналов

Сигналы-коды Сигналы-
изображения

По содержанию и 
структуре -  

условны

Детерминированы 
внешним объектом

Психические формы 
сигналов 

ограничены

Сигнализация связана с передачей информации

Информация (новое сообщение)

Объект ► Психика ► Знак (языковой, 
визуальный и пр.)

► Информация

Перцептивные процессы (ощущение, 
восприятие, представление)

Мыслительные процессы (языко-речевые, 
образно-наглядные, понятийно-логические)

Передача 
информации 
у человека
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Схема 128. НОВЫЕ НАУКИ И ВОПРОСЫ СОЗНАНИЯ
(моделирование психических процессов)

1. Структуры механизмов высшей 
нервной деятельности

2. Функции нервной ткани

3. Состояние нейрона -  возбужденный 
или не возбужденный (только два 
состояния)

4. Рецепторы 
Мозг
Эффекторы

5. Цепь дуг безусловных рефлексов, 
работающих без учета опыта 
подкрепления

6. Кольцевые механизмы условных 
рефлексов замыкающихся в 
зависимости от обратной 
афферентации (подкрепления)

структур

функций

свойств

основных
узлов

разомкнутых
контуров

управления

замкнутых
контуров

управления

1. Структуры кибернетических 
управляющих систем и электронно- 
вычислительных устройств

2. Функции логических элементов в уп
равляющих системах и электронно- 
вычислительных машинах

3. Двоичная цифровая система (0 и 1), 
применяемая в кибернетических 
устройствах

4. Датчики
Центральное усилительно-преобра- 
зующее устройство машины

5. Системы жесткого автоматического 
регулирования, работающие без 
коррекции ошибок

6. Схемы систем автоматического 
регулирования с обратной связью



Схема 129. ПОЗНАНИЕ H jErO ФОРМЫ
Г носеология
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Раздел философии, в котором изучаются проблемы природы и возможностей 
познания, отношения знания к реальности, исследуются всеобщие предпосылки 

познания, выявляются условия его достоверности и истинности

Основные принципы

1. Тождество мышления и 
бьггия (принцип 
познаваемости мира)

2. Диалектика процесса 
познания

3. Общественная практика 
(основа познания, 
движущая сила, критерий 
истинности, цель 
познания)

1. Учение об отражении
2. Учение о познании человеком 

объективного мира
3. Учение о происхождении и 

развитии познания
4. Учение о практике как основе 

познания
5. Учение об истине и критериях 

ее достоверности
6. Учение о методах и формах, в 

которых осуществляется 
познавательная деятельность 
человека, общества

Ощущение

Восприятие

Представление

Понятие

Суждение

Умозаключение

Иррационал 
познания(ин

ьные формы 
туиция и т.д.)

!

Воображение (научное) 
Фантазия (научная)
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Схема 130. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
Истина
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Схема 131. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ
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Схема 132. КАТЕГОРИИ И ПОЗНАНИЕ 
(общая характеристика категорий)

________^  КАТЕГОРИИ

-  общие понятия науки
-  узловые пункты научного познания
-  ступени научного познания
-  концентрируют основное содержание науки

Онтологическая функция 
(категории дают определенное 

представление о 
действительности)

Методологическая функция
(категории выступают как формы 

теоретического познания, как 
инструментарий научной 

деятельности)

Функции 
философских 

категорий

Гносеологическая функция
(категории выступают ступеньками, 

узловыми пунктами познания)

Логическая функция
(категории являются формами 

логического мышления)
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Схема 133. ЗАКОН, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ПОЗНАНИЕ 
(общая характеристика закона)

Закон

Закон выражает общие, необходимые, 
существенные, относительно устойчивые, 

повторяющиеся связи реального мира, 
которые при наличии соответствующих 

условий определяют характер, направление и 
результат развития

Закономерность

1 .Объективно существующая, необходимая, 
существенная, повторяющаяся связь 
явлений

2.Необходимый процесс, в котором действует 
совокупность законов

ОБЩЕЕ

1. Закон является формой всеобщности
2. Закон выражает необходимые связи 
3.Закон выражает существенные связи
4.3акон беднее явления, зато он глубже, чем явление, 

раскрывает внутреннюю сущность процессов 
5.Закон выражает устойчивые, постоянные связи 
6.Законы природы и общества имеют объективный характер

Закон выступает как определенная 
сторона закономерности, а 

закономерность -  как совокупный 
результат действия законов
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Схема 134. ПРИРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ 
(отражение -  универсальное свойство природы)

1. Воображение
2. Умозаключение
3. Суждение
4. Понятие

1. Представление
2 . Восприятие
3. Ощущение

1. Условные рефлексы
2. Инстинкты
3. Безусловные рефлексы

1. Таксисы микроорганизмов
2. Тропизмы растений

Процессы и результаты хими
ческих реакций и т.д.

Процессы и результаты теп
ловых, звуковых, электромаг
нитных и др. воздействий

Процессы и результаты пере
мещений, давлений, дефор
маций и т.д.

О
тр

аж
ен

ие
 

(п
от

ен
ци

ал
ьн

ая
 

ин
ф

ор
м

ац
ия

)
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Схема 135. СКЕПТИЦИЗМ И АГНОСТИЦИЗМ

Основные принципы скептицизма 
и агностицизма

Скептицизм

1. Сомнение в существовании внешнего мира
2. Сомнение в возможности познания мира
3. Сомнение -  принцип познания
4. Сомнение -  всеобщий метод

1. О природе вещей ничего нельзя знать, потому 
что чувственное и рациональное познание 
обманчивы

2. К вещам надо относиться скептически, 
воздерживаясь от какого-либо определенного 
суждения о них

3. Из отношения человека к вещам вытекает 
необходимость быть ко всему безразличным 
Пиррон из Элиды (376-270 гг. до н.э.)

1. Отрицает познаваемость мира
2. Отрицает абсолютную истину
3. Ограничивает роль науки познанием явлений
4. Отрицает познание сущности предметов и 

закономерностей развития действительности

1. Агностицизм как откровенный идеализм
Д. Юм (1711-1776 гг.), неокантианство, махизм

2. Агностицизм как эклектическая смесь 
материализма и идеализма с преобладанием 
последнего
И. Кант (1724-1804 гг.)

3. Агностицизм как «стыдливый материализм» 
Т.Г. Гекели (1825-1895 гг.) и др.
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Схема 136. РАЦИОНАЛИЗМ И СЕНСУАЛИЗМ

Основные положения

Рационализм (от слова «рацио» -  разум) -  фило
софское учение, согласно которому разум является 
основой бытия (онтологический рационализм), 
познания (гносеологический рационализм), морали 
(этичесхий рационализм)

X
Онтологический рационализм -  направление в 
онтологии, согласно которому бытие разумно, т.е. в 
его основе лежит некоторое разумное начало 
Платон (460-370 п\ до н.э.), Г. Лейбниц (1646-1716 гг.), 
И.Г. Фихте (1762-1814 гг.), Г.В.Ф. Гегель (1770-1831 гг.)

Гносеологический рационализм -  направление в 
гносеологии, согласно которому разум является 
главной формой познания
Сократ (469-399 гт. до н.э.), Платон (460-370 гт. до 
н.э.), Р. Декарт (1596-1650 гг.), Б. Спиноза (1632- 
1677 гг.), Г. Лейбниц (1646-1716 гг.)

Этический рационализм -  направление в этике, со
гласно которому разум лежит в основе этического 
действия
Сократ (469-399 гг. до н.э.), Б. Спиноза (1632-1677 гт.), 
И. Кант (1724-1804 гг.)

Сенсуализм

Абсолютизация \  
рациональной \  

или чувственной у  
форм познания /

Сенсуализм (от слова «сенсус» -  восприятие, 
чувство, ощущение) -  направление в теории поз
нания, согласно которому чувственность является 
главной формой познания. Все содержание познания 
выводится из деятельности органов чувств

Материалистический сенсуализм в 
чувственной деятельности человека 
усматривает связь его сознания с 
внешним миром, а в показаниях его 
органов чувств -  отражение этого 
мира
Эпикур (314-270 гг. до н.э.)
Ф. Бекон (1561-1626 гг.)
Ж. Ламетри (1709-1751 гг.)
К. Гельвеций (1715-1771 гг.)
П. Гольбах (1723-1789 гг.)
Л. Фейербах (1804-1872 гг.) и др.

Идеалистический сенсуализм 
видит в чувственной деятельности 
некую самостоятельную и 
самосущую сферу сознания 
Д. Беркли (1684-1753 гг.)
Д. Юм (1711-1776 гт.)
Г. Гельмгольц (1821-1894 гг.) и 
ДР
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Схема 137. ПРИРОДА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
(учение о «первичных и вторичных качествах»)
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Схема 138. ПРИРОДА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
(субъект -  объект познания)

Материальный мир Субъективный мир

Объект 
(«НЕ-Я»)

Объективное содержание (информация)

Активность познающего субъекта

Субъект
(«Я»)

образ

Субъективный образ 
объективного мира

Объективен по содержанию, 
т.е. определяется объектив
ной информацией, приходя
щей из объективного мира

Субъективный по форме, 
т.е. определяется органа
ми чувств познающего 
субъекта
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Схема 139. ПРИРОДА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(процесс познания)

1. Классическая схема процесса

2. Научная схема процесса познания



Схема 140. ПРАКТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ

143

Производственная
деятельность

Деятельность по изменению 
общественных отношений

Практика -  это материальная 
деятельность людей
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Схема 141. ПРАКТИКА КАК КРИТЕРИЙ ПОЗНАНИЯ

Относительный характер практики как 
критерия познания

П р о я в л я е т с я  в е д и н с т в е

^  Абсолютного

1. Практика абсолютна как процесс
2. Доказанное практикой является объективной 

истиной
3. Абсолютность практики как критерия истины дает 

возможность отличать объективно истинные 
знания от вымысла, заблуждения

1. Практика относительна как отдельный акт
2. Практика не может полностью подтвердить или 

опровергнуть все теоретические положения
3. Непрерывное развитие практики не дает знаниям 

человека превратиться в абсолют
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Схема 142. ИСТИНА

ИСТИНА
Характеристика содержания знаний, соответствующих 

объективной действительности

Объективная истина -  
объективное содержание знаний

Абсолютная истина -  это объективная истина, 
которая содержит в себе полное и всестороннее 
знание сущности предметов и явлений мате
риального мира

Относительная истина -  это объективная истина, 
которая содержит в себе неполное, относительное 
знание сущности предметов и явлений мате
риального мира

Принцип конкретности истины

Ошибка
Результат неправильного теорети
ческого или практического действия, 
вызванного субъективными, случайны
ми причинами

Заблуждение
-  несоответствие знания его предмету;
-  расхождение субъективного образа действительности 

с его объективным прообразом;
-  абсолютизация относительной истины
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Схема 143. ИСТИНА В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ

Абсолютная истина: 
не может быть никогда опровергнута, поскольку 

доказана наукой и подтверждена практикой; 
выпадает из процесса познания, поскольку она 

содержит в себе полное знание

Относительная истина: 
неполная, неокончательная истина; 

включена в процесс познания, поскольку она 
не завершена и требует научного 
исследования, доказательства и 

подтверждения практики

1. Истина -  исторически обусловленный процесс
2. Познание есть развитие истины
3. Истина есть процесс бесконечного накопления знаний
4. В процессе познания истина переплетается с заблуждением
5. Заблуждение -  абсолютизация относительного момента в 

истине
6. Истина всегда связана с определенными условиями



Всеобщий метод

Философские принципы

Созерцательный метод 

Метафизический метод 

Диалектический метод

Схема 144. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Законы и категории

Учение о методе

Методы эмпирического познания

Методы логического 
познания:

анализ-синтез
индукция-дедукция

историческое-логическое
абстрактное-понкретное

формализация

Эксперимент -  наблюдение
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Схема 145. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ



149

Схема 146. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ
(часть I)



Схема 147. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ
(часть II)

150



Схема 148. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДОВ

151
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Схема 149. АБСТРАГИРОВАНИЕ

Сущность метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений предметов и в 
одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов
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Схема 150. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ
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Схема 151. ИНДУКЦИЯ И ДЕДУКЦИЯ
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Схема 152. МОДЕЛИРОВАНИЕ

Предметы, явления, процессы которое замещают объект познания (оригинал) и служат источником информации о нем
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Схема 153. ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ
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Схема 154. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

эмпирический факт научный факт ^  наблюдение — реальный эксперимент

модельный эксперимент ^ мысленный эксперимент ^ фиксация результатов эмпирического

уровня исследований —^  эмпирическое обобщение ^  использование имеющегося теоретического

знания — образ —► формирование гипотезы .. ^  проверка ее на опыте —

формирование новых понятий —^  введение терминов и знаков —► определение их значения —Ь-

выведение закона — создание теории —Ь- проверка ее на опыте

принятие в случае необходимости дополнительных гипотез
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Схема 155. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКИ
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Схема 156. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАУКИ
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Схема 157. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ
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I. Объект

Схема 158. КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК
(часть I)

II. Науки

Природа

Неорганическая

Органическая

Человек

Общество и
мышление
(человеческое)

Естественные

Наиболее

общие

законы

развития

Гуманитарные



Схема 159. КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК
(часть II)

Естественно-математические науки 

Математика

макро-Механика

Суператомная j 
или макро-Фиэика

квантовая или 
микромеханика

субатокЬая или 
микрофизика

Кибернетика и 
автоматика

Технические, практические науки
Практическая математика 

Технические науки

Прикладная механика 
Радиоэлектроника 
Энерготехничесхие науки 
(электро-тепло-фото- 
радиотехнические науки) 
Ядерная физика

Физическая химия и Химическая физика

Геохимия

Зоопсихология'

Переход в область Переход в 
психологии область истории

Химико-технические науки
Металлургия
Горное дело

Сельскохозяйственные науки 
Агрономические науки 
Зоотехнические науки 
Медицинские науки



Схема 160. КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК
(часть III)

I. Философские науки „ ..II. Математические науки

Онтология
 _ Математическая логикаГносеология .. _

Математикалогика _
Практическая математика

Э ти«  (включая кибернетику)

Эстетика

IV. Естественные науки и технические наукиШ.Социальные науки

История
Археология
Этнография
Экономическая
география
Статистика
Экономические
Юридические
Искусствоведение
Языкознание
Психология
Педагогические
и др. науки

Механика
Астрономия
Астрофизика
Физика
Физическая химия
Химия
Геохимия
Геология
География
Биохимия
Биология
Физиология человека 
Антропология

Прикладная механика 
Космонавтика 
Техническая физика

Химико-технологические 
науки с металлургией 
Горное дело

Сельскохозяйственные 
Медицинские науки
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Схема 161. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
(система социального знания)

<г Социальная философия

система социально-философских идей и теорий, направленная на выработку целостного взгляда на 
общество и место в нем человека
система социально-философских принципов, законов, закономерностей общей теории исторического 
процесса

Социально-философское 
знание

1. Общефилософская 
методология

2. Система идей и теорий об 
обществе

3. Система социально
философских принципов, 
категорий, законов и 
закономерностей

1.

2.

3.

Общесоциологическое 
знание

Общесоциологическая
методология
Система социологических 
идей, концепций, теорий 
Система общесоциологических 
положений, принципов, 
категорий и законов

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Общая теория исторического 
процесса

Способ существования и развития 
исторической действительности 
Материальная основа исторического 
процесса
Целостность исторического процесса 
Первичное и вторичное в истори
ческом процессе
Единство и многообразие форм 
исторического процесса 
Научно-технический и социальный 
прогресс
Природа, общество и будущее че
ловеческой цивилизации
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Схема 162. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
(онтологические и гносеологические проблемы)

Онтологические и гносеологические вопросы социальной 
философии

Онтологические вопросы

1. Анализ социальной формы движения
2. Вопрос о структуре общественной жизни
3. Вопрос об определяющей роли общественного 

бытия по отношению к общественному сознанию
4. Вопрос об отношении базиса и надстройки
5. Вопрос материального и духовного производства
6. Вопрос социально-исторической практики как 

социально-преобразующей деятельности людей.
7. Вопросы цивилизационного и формационного 

развития общества
6. Вопросы сущности общественной жизни
9. Соотношение субъективного и объективного 

факторов в истории и т.п.

Гносеологические вопросы

1. Вопросы взаимодействия общественного бытия и 
общественного сознания в процессе социального 
познания

2. Вопросы выделения объекта и субъекта познания
3. Вопросы специфики и форм социального 

отражения, уровней познания, истины и 
заблуждения

4. Вопросы методологии социального познания, 
методологической функции теории

5. Проблемы общественно-исторической практики как 
основы познания и критерия истины и т.п.
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Схема 163. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
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Схема 164. НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Частные вопросы социальной философии

Философия истории

1. Философия истории и
социальная философия

2. Проблема направленности
мирового исторического
процесса

3. Главное и второстепенное в
истории

4. Проблема начала
человеческой истории

5. Место истории
человечества в истории
жизни на Земле

6. Проблема роли труда в
антролосоциогенезе

7. Становление цивилизации
8. Человек в информационно

техническом мире
9. Экология и глобальные

проблемы человечества
10. Проблемы «конца истории»

Философия права Философская
антропология

Философия науки и техники

1. Философия права и 1. Философская 1. Основные стороны бытия науки
социальная антропология в 2. Формы организации науки
философия структуре знания 3. Наука в системе культуры

2. Сущность права 2. Антропологическая 4. Традиции и новации в развитии
3. Понятие права парадигма в науки
4. Правовая онтология философии 5. Научные революции
5. Правовая аксиология 3. Человек как предмет 8. Дифференциация и интеграция
6. Правовая антропологии в науке

гносеология 4. Человек как творец и 7. Проблема теоретизации
7. Юридическая кон творение культуры 8. Проблема математизации

цепция общего блага 5. Биосоциальная 9. Компьютеризация науки
8. Право в системе природа человека 10. Проблема аксиологической

социальных норм 6. Аналитика челове суверенности науки и непред
9. Личность, право, ческого бытия сказуемость последствий

государство: •7. История антрополо научно-технического прогресса
правовое государ гических взглядов и 11. Онтология и гносеология
ство, права и сво учений и т.д. техники
боды человека и 12. Социология и культурология
гражданина техники

10. История философии 13. Антропология техники
права и современ 14. Техника в системе культуры
ность и т.д. 15. Мировоззретесмте дроблены раз

вития науки и техники в XX в. и тд.



Схема 165. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

168

Общесоциологические теории Частные (отраслевые) Конкретные социологические
социологические теории теории



169

Схема 166. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

О с н о в а н и я  к л а с с и ф и к а ц и и
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Схема 167. ЛОГИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Социологический 
идеализм

1. Идеализм в понима
нии общественной 
жизни 

2.Основной метод 
социологии -  метафи
зика (общество -  
агрегат индивидов)

3.Основные черты со
циологии -  идеализм 
и метафизичность

Географический 
детерминизм у

1. Гео графическое 
направление в со
циальной филосо
фии возникло в 
начале XVIII в.

2. Социально-фило
софская школа 
геополитики воз
никла в 30-х годах 
XX в. в Германии 
(Ф. Ратцель)

^Материалисти
ческое понимание 
истории

2.Разработал кате
гории: обществен
ного бытия, об
щественного 
сознания и др.

1.Биологизм- рас
пространение зако
нов биологии на об
щество (социальный 
дарвинизм, расизм, 
фрейдизм, мальту
зианство -  XIX в.).

2. Психологизм соци
альные процессы 
объяснял психоло
гией больших соци
альных групп (клас
сов, этнических об
щностей и т.п.)

3.Техницизм -  абсо
лютизация роли и 
значения техники 
(XX в.)

Синтез социально- 
философжого 

знания
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Схема 168. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА

Религиозно- 
мифологический 

этап

Гомер
Гесиод (VIII в. до н.з.) 
Орфей (VIII—VII вв. до н.э.) 
Ферекид (VII—VI вв. до н.э.)

Рациональный 
(научный) этап

Философско- 
этический этап

Сократ (470-399 гг. до н.э.) 
Платон (428-348 гг. до н.э.) 
Аристотель (384-322 гг. до н.э.)

Макиавелли H. (1469-1527 гг.) 
Монтескье Ш. (1689-1755 гг.) 
Мор Т. (1477-1535 гг.)
КетлеЛ. (1796-1874 гг.)

Конт О. (1798-1857 гг.) 
Спенсер Г. (1820-1903 гг.) 
Маркс К. (1818-1883 гг.)

Вебер А. (1868-1958 гг.)
Вебер М. (1864-1920 гг.) 
Дюркгейм Э. (1858-1917 гг.) 
Парето В. (1848-1923 гг.) 
Сорокин П. (1889-1968 гг.) 
Ковалевский М. (1851-1916 гг.) 
Мид Д.Г. (1863-1931 гг.)

Парсонс Т. (р. 1902 г.)
Мертон Р.К. (р. 1910 г.) 
Дарендорф Ф.Р. (р. 1929 г.) 
Лаэарсфельд П.Ф. (р. 1901 г.)
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Схема 169. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА
(определение общества)
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Схема 170. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 
(организация общественной жизни)

ОБЩЕСТВО

Структурные связи Функциональные связи Динамические связи

Социальная
деятельность:
-  производствен
ная;
-  политическая;
-  экономическая; 
-научная;
-  нравственная и 
Т А

Социальные
отношения:
-  производствен
ные;
-  политические;
-  экономические; 
-нравственные; 
-правовые;
-  религиозные и 
т-А

Социальные
общности:
-род;
-племя;
-  народность;
-  нация

Социальная

- государство;
- общественные 

организации;
- партии и т.п.

Оашашш
слои:

•классы;
• сословия;
- касты и т.п.

Сохранение и 
воспроизводство 

социальной 
системы

Развитие и 
совершенство

вание 
(оптимизация) 
социальной 

системы

Линейный тип 
социальной 
динамики

социальной

-'Материальная;
-социальная;
-духовная

Циклический
тип

социальной
динамики

Спиралевидный 
тип социальной 

динамики
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Схема 171. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА
(формы социальной организации)
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Схема 172. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА
(социальная система)



Субъектно-
деятельный
компонент

Субъект деятельности:
• индивиды;
• объединения индивидов 

(этнос, социальный 
класс, коллектив, семья 
и т.п.)

Схема 173. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 
(структурный анализ)

176

Структурные компоненты

Социальная система

Функциональный
компонент

СФеоа деятельности:
• экономика, транспорт, 

связь;
• воспитание, 

образование,наука;
• управление;
• оборона, 

здравоохранение, 
искусство и т.п.

Социокультурный
компонент

Механизм
деятельности:

• средства 
материального 
производства;

• общественные 
учреждения типа 
государства;

• социально-психологи
ческие обычаи и 
традиции и т.п.

Социоструктурный
компонент

Характеристика
субъекта:

• классово-стратифи
кационная;

• этническая;
• демографическая;
• территориальная;
• профессиональная и 

т.п.
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Схема 174. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА
(функциональный анализ)

Социальная система

Основные функции

Функция сохранения системы q  Функция совершенствования системы

-— _ — ------ .______ __—

• подфункция воспроизводства биологического и • оптимизацйя системы к природной среде;
социального воспроизводства человека; • оптимизация системы к социальной среде;

• подфункция воспроизводства внутрисистемных • оптимизация внутреннего состояния самой
отношений общества; социальной системы и т.д.

• подфункция воспроизводства основных сфер
деятельности и т.д.
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Схема 175. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 
(система социального действия, Т. Парсонс)

Четыре подсистемы 
общества

Функции, выполняемые 
подсистемами

Социальные институты, 
обеспечивающие выполнение 

функций

Личность 

Социальная система 

Культура

Органическая система

Целедостижение

Интеграция

Сохранение образцов 
действия, ценностей, 

верований, выбор целей

Адаптация

Политическая система

Правовые институты

Институты социализации 
(семья, система образования 

и  Т .Д .)

Экономическая система
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Схема 176. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ

Социальное пространство

- атрибутивная форма существования и развития социально-организованной материи (общества);
- выражает сосуществование и взаимодействие различных сторон и моментов социального бытия;
- характеризует протяженность, плотность и структуру общественной формы движения материи

I
две сферы

Первая сфера

Представляет собой совокупность средств 
производства, элементов производственной и 
социальной инфраструктуры, человеческих поселений и 
жилищ, природных комплексов, полностью или частично 
втянутых в процесс материально-производственной 
деятельности

Вторая сфера

Включает в себя систему общественных отношений, дает 
возможность увидеть и оценить масштабы разнообразных 
социальных связей того или иного общественного субъекта, 
выражает факт нарастания (или ослабления) их плотности, 
содержит в себе меру их взаимопересечения, 
опосредствованности и многообразия

I ■ ■■ —  ............. ... " ........... ... .................. "1 .......... ...

Количественная характеристика Качественная характеристика

Позволяют:
-  понять способы, меру и порядок наполнения общественного прогресса;
-  осмыслить перспективы роста его протяженности, объема и глубины
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Схема 177. СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ

-  атрибутивная форма существования и развития социально организованной материи 
(общества);

-  функционирование общества протекает во времени и неотделимо от него
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Схема 178. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
(воздействие социальной среды на человека)

МЕГАСРЕДА

МАКРОСРЕДА

МИКРОСРЕДА

ЛИЧНОСТЬ

Семья.
Первичный коллектив

Конкретное общество. Страна проживания

Весь социальный мир человека. Интернационализация 
информационного пространства. Духовная, социально

психологическая атмосфера эпохи. Общество
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Схема 179. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
(феномен человека)

Понятие «личность» Понятие «человеческий индивид»

-  продукт общественного развития, 
субъект труда, общения и познания, 
детерминированный конкретно-исто
рическими условиями жизни общества;

-  целостность социальных свойств

Обозначает принадлежность к 
человеческому роду и не включает 

конкретных социальных или 
психологических характеристик

человека

ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА

Понятие «человек» Понятие «индивидуальность»

Совокупность общественных 
отношений

Обозначает совокупность 
унаследованных и выработанных в 
процессе онтогенеза физических и 

психологических особенностей, 
отличающих данного индивида от всех 

остальных
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Схема 180. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
(структура личности)

Потребности исторического развития
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Схема 181. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ 
(социализация личности)
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Схема 182. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ 
(свобода и ответственность личности)

Свобода экономическая

■ свобода от эксплуатации;
■ равноправные экономические отношения; 
- свобода экономического действия и т.п.

Свобода духовная

■ свобода выбора мировоззрения;
- свобода выбора вероисповедания;
- свобода выбора идеологии;
- свобода духовной пропаганды и т.п.

Свобода политическая

- набор гражданских прав, который обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность человека;

- справедливое национально-государственное 
устройство;

- всеобщее избирательное право и т.п.

■ свобода как способность человека действовать в 
результате познания закономерностей природного и 
социального мира

Ответственность

Чем больше свободы дает человеку общество, тем больше его ответственность за пользование этими свободами



Схема 183. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ 
(детерминация свободы человека)

186

Свобода личности

определяется

Субъективные причины

Связаны со свободой общества:

- с господством людей над силами природы, 
что характеризуется уровнем развития 
производительных сил;

- с господством людей над своими 
собственными отношениями, что 
определяется характером производственных 
отношений

Связаны с индивидуальными качествами 
личности:

- приспособление человека к социально- 
экономическим условиям;

- приспособление к социальным нормам;
- успешное усвоение ролевых функций и т.п.
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Схема 184. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(материальные условия жизни общества)
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Схема 185. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(материальное производство)
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Схема 186. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(материальные и идеологические)



Схема 187. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(базис и надстройка)

190
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Схема 188. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(материальные и идеальные отношения)

1. МАТЕРИАЛЬНЫ Е ОТНОШЕНИЯ 

Идеальная модель потребного будущего

Материальная
потребность

Целеполагающая
материальная
деятельность

Отношения в 
сфере 

материального 
производства

Общественная практика

Конечный
материальный

продукт

П. ИДЕАЛЬНЫЕ (ДУХОВНЫЕ) ОТНОШЕНИЯ

Идеальная модель потребного будущего

Духовная
потребность

Целеполагающая 
духовная деятельность

Отношения в сфере 
духовного производства

Общественная практика У
Конечные духовные 

ценности и идеи
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Схема 189. СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(социальная структура)
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Схема 190. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(этнические формы социальных общностей)
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Схема 191. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(демографическая структура)
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Схема 192. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(формы социальной стратификации)

РАБСТВО СОСЛОВИЯ

Деление людей на свободных 
людей (в полном смысле слова) и 

на людей-вещей (рабов)

КАСТЫ

Обособленные общественные 
группы, члены которых связаны 
происхождением или правовым 
положением, принадлежность к 

которым является наследственной

СТРАТИФИКАЦИЯ

Структурированная дифференциация меоду 
различными слоями (группами) людей

Социальные группы, статус которых 
закреплен обычаем, религией, 
правом или принадлежностью к 

тому или иному классу

КЛАССЫ

Группы людей, из которых одна 
может себе присваивать труд 

другой, благодаря различию их 
места в определенном укладе 

общественного хозяйства
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Схема 193. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 
(классы и классовые отношения)

Формы классовой борьбы: экономическая, политическая, 
идеологическая

1. По их месту в исторически 
определенной системе общественного 

производства

3. По их роли в общественной 
организации труда

Классы -  большие группы 
людей, различающиеся

2. По их отношению к средствам 
производства

. По способам получения и размерам 
доли общественного продукта

Предпосылки возникновения классов

Возникновение частной собственности на средства производства

Появление прибавочного продукта

Развитие производительных сил

Общественное разделение труда
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Схема 194. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(территориальная структура)



198

Схема 195. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(структура социальных общностей)

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ

Социально-классовые «=5 Рабочие, крестьяне, интеллигенция, служащие, капиталисты, 
предприниматели, владельцы предприятий и фирм

Социально-этнические К Нации, народности, национальные, этнические, этнографические группы

Социально-профессиональные Работники конкретных профессий, умственного и физического труда

Социально-демографические р Мужчины, женщины, дети, молодежь, престарелые граждане

Социально-территориальные Р Граждане, жители штата, кантона, республики, региона, населенного пункта

Социально-производственные ц; Работники определенных отраслей производства, трудовые коллективы, 
арендаторы, фермеры, брокеры и др.

По характеру и уровню образования Р Не имеющие образования, имеющие образование начальное, среднее, 
высшее, гуманитарное, техническое и др.

По уровню доходов Р Живущие за чертой прожиточного минимума, имеющие средние, высокие 
доходы
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Схема 196. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(брак и семья)



ФУНКЦИИ СЕМЬИ
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Схема 197. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
(функции семьи)

Сфера семейной деятельности Типы функций
Общественные Индивидуальные

1. Репродуктивная Биологическая -  воспроизводство населения Удовлетворение потребности в детях
2. Воспитательная >. ,. Социализация молодого поколения. Поддержание 

культурного воспроизводства общества
Удовлетворение потребностей в 
родительстве, контактах с детьми, их 
воспитании, самореализации в детях

3. Хозяйственно-бытовая Поддержание физического здоровья членов общества, 
уход за детьми

Оказание хозяйственно-бытовых услуг 
одними членами семьи другим

4. Экономическая Экономическая поддержка несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов общества

Получение материальных средств одними 
членами семьи от других (в случае 
нетрудоспособности или в обмен услуг)

5. Сфера первичного социального 
контроля

Моральная и правовая регламентация поведения членов 
семьи в различных сферах жизнедеятельности

Формирование и поддержание правовых и 
моральных санкций при нарушении 
моральных норм членами семьи

5. Духовного общения Развитие личности членов семьи Духовное взаимообогащение. 
Поддержание дружеских отношений в 
брачном союзе

7. Социально-статусная Воспроизводство социальной структуры. Представление 
определенного социального статуса членам семьи

Удовлетворение потребностей в 
социальном продвижении

8. Досуговая Организация рационального досуга. Социальный 
контроль

Удовлетворение потребностей в 
совместном проведении досуга, 
взаимообогащение интересов

9. Эмоциональная Эмоциональная стабилизация индивидов и их 
психологическая терапия

Получение психологической защиты, 
эмоциональной поддержки в семье. 
Удовлетворение потребности индивида в 
личном счастье и любви

10. Сексуальная Сексуальный контроль Удовлетворение сексуальных 
потребностей
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Схема 198. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(цивилизация)

Цивилизация

Тип организации общества, характеризуемый специфической общественно
производственной технологией и соответствующей ей культурой, определенной 

философией и общественно значимыми ценностями

Локальные цивилизации:

-  шумерская
-  идская
-  эгейская
-  акуская
-  хетская и др.

Особенные цивилизации Всемирная цивилизация
-  античная
-  китайская
-  германская
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Схема 199. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
(определение цивилизации по К. Марксу)
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1859 г. 1881г. 1938 г.
К. Маркс К. Маркс Сталин

Предисловие к «Критике «Набросок письма В. Засулич» Краткий курс
политической экономики» истории ВКП (б)

Схема 200. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(представления об общественно-экономических формациях)
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Схема 201. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
(общество в цивилизационном и формационном развитии)

Социально-этнический ряд Род,племя Народность Нация
i

Формационный ряд Первобытное общество Рабовладе
ние

Феодализм Капитализм
i

Посткапита- j 
листическая ' 

форма

Организационно- 
хозяйственный ряд

Натуральное Натурально-товарное Товарное Товарно
плановое ;

i

Цивилизационный ряд Дикость Варварство Земледельческая Индустри
альная

Информаци- | 
онная 1

1

Доцивилизационное 
присваивающее общество

Волны цивилизации ;
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Схема 202. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(тип социального развития)
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__________________________ Общественный прогресс

тенденция развития, которая характеризуется переходом 
от низших социальных норм к более высшим, от менее развитых социальных форм 
___________________  к более развитым

Схема 203. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(общественный прогресс)

Основные концепции

Идеалистическая концепция

Поступательное развитие истории опре
деляется духовным началом и пред
ставляет собой:
- бесконечную способность совершен

ствования человеческого интеллекта. 
А.Р.ЖТюрго (1727-1781 гг.),
М.Ж.А.Н. Кондорсе (1743-1794 гг.)

-  спонтанное саморазвитие абсолютного 
духа.
Г.В.Ф. Гегель (1770-1831 гг.)

Общественный прогресс -  плавное 
эволюционное развитие, без 
революционных скачков, без попятных 
движений как непрерывное 
восхождение по прямой линии.
О. Конт (1798-1857 гг.)
Г. Спенсер (1820-1903 гг.)

Диалектико-материалис
тическая концепция

Сущность общественного прогресса 
противоречива -  одно и тоже явление 
и даже ступень исторического 
развития в целом могут быть 
одновременно прогрессивными в 
одном отношении и регрессивными, 
реакционными в другом.
К. Маркс (1818-1883 гг.)
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Схема 204. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(виды изменений)
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Схема 205. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(типы развития в природе и обществе)

Экологические
катастрофы

Стихийные
бедствия

Природные
катаклизмы

Революционный тип развития Эволюционный тип развития

В природе В обществе В природе В обществе

Политический
переворот

Промышленная
революция

Научная ' 
революция

Культурная
революция

Естественный 
отбор 

среди живых 
организмов

Формирование 
земной коры

Формирование
биосферы

Изменение
планетарного

климата

Социальные реформы

Парламентаризм
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Схема 206. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(понятие революции)

Революция

Качественное изменение, коренной переворот в социальной жизни, 
обеспечивающий поступательное прогрессивное развитие

Социальная революция -  общественно-политический 
переворот, охватывающий весь социальный организм
1.Продукт противоречия производительных сил и 

производственных отношений
2. Высшая форма проявления борьбы классов
3.Качественная перестройка социально-экономической 

структуры общества

Революция

1. Качественное изменение отдельных сфер социальной 
жизни

2.Результат постепенного накопления и обострения 
противоречий общественного развития

3. Результат крупнейших научных открытий и 
изобретений

1. Социальная революция
2. Промышленная революция
3. Научная революция
4. Революция в технике
5. Научно-техническая революция
6. Культурная революция
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Схема 207. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(социальная революция)
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Схема 208. СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
(народ, нации, классы, личность)

Народ Классы Нация

1. Народ -  не этническая, не 
социально- экономическая и не 
классовая общность

2. Народ -  социальная целостность, 
характеризующаяся общей истори
ческой судьбой и отражающей ее 
исторической памятью, общей 
верой и единой идеей, общей 
исторической перспективой

 1--------------------------------
I
I

Решающая роль народных масс 
в историческом процессе

Проявляется:
-  в сфере материального 

производства;
-  в сфере общественно-политической 

жизни;
-  в эпоху социальных революций;
-  в развитии духовной культуры

Три формы классовой борьбы:
-  экономическая -  борьба класса 

за улучшение своего существования 
в пределах данного общественного 
строя;

-  политическая -  борьба 
классов по вопросам 
государственного устройства и 
государственной власти;

-  идеологическая -  борьба 
против взглядов и теорий, 
распространяемых классом-оппо- 
нентом

Личность

Появление выдающейся личности 
обуславливается:

-  определенными историческими 
условиями;

-  историческими потребностями

Нация -  историческая общность 
людей, складывающаяся на основе 
общности их языка, территории, 
экономической жизни, культуры и 
некоторых особенностей 
характера.

Экономической основой 
образования наций было:

-  развитие товарного 
производства;

-  появление местных рынков;
-  слияние их в единый 

национальный рынок

 1---------------
I
I

Национальные движения

Цели:
-  завоевание национальной 

независимости;
-  реализация права на 

самоопределение;
-  создание национального 

государства
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Схема 209. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА 
(«географическая основа всемирной истории»)

ПРИРОДА

В широком смысле слова:
■ все сущее в бесконечном многообразии своих 
проявлений (Вселенная, материя, бытие, 
объективная реальность -  слова синонимы)

В узком смысле слова:
-  относительно противостоящая обществу природа 

(на Земле — географическая среда);
-  техносфера, антропосфера, социосфера, ноосфера

Гзографическая среда
Совокупность предметов и явлений природы (земная кора, нижняя часть атмосферы, воды, почвенный покров, 

растительный и животный мир), вовлеченных на данном историческом этапе в процесс общественного производства и 
составляющих необходимое условие существования и развития человеческого общества

География социальная

Научное направление, изучающее территориальную 
организацию общества -  сочетание социальных 
структур, взаимодействующих между собой.

Цель:
1. Динамическое равновесие между человеком и 

природой.
2. Учет интересов человека, общности людей, 

общества в целом во взаимодействии человека и 
окружающей среды

Геополитика

Научное направление, изучающее зависимость 
внешней политики государств и международна 

отношений от системы политических, экономичеаяаа 
военных взаимосвязей, обусловленных 

географическим положением страны (региона) ■ 
другими физико- и экономико-географическим* 
факторами (климатом, природными ресурсами, 

расселением и т д .). Цель -  разработка геостраталив 
государства, т.е. направлений его 

внешнеполитической деятельности
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Схема 210. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(воздействие геосреды)
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Экологический компонент исторического 
процесса

Схема 211. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(экологический компонент исторического процесса)

Экологическая
деятельность

Деятельность, направленная на сохранение 
динамического равновесия между обществом и 
природой или на его восстановление, если оно 

нарушено

Экологическое
противоречие

Социально-экологические 
отношения

Социально-экологические отношения -  это 
отношения между людьми по поводу их 

отношения к природе

Экологический

---------

Экологическое противоречие (= экологическая 
ситуация) -  дискретный, ограниченный 
пространственно-временными рамками 

фрагмент в развитии системы «общество- 
природа»

Тип экологической ситуации, характеризующийся 
нарушением динамического равновесия системы 
«общество-природа», крайним обострением ее 

основного противоречия, делающим 
необходимым изменение связей внутри системы 

посредством экологической деятельности
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Схема 212. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
(духовная жизнь как подсистема социума)

Духовная жизнь общества

Деятельность человека (общества), 
направленная на выработку 

духовных ценностей (идей, теорий, 
знаний, убеждений, ценностей и 

т.п.)

Производство духовных ценностей, 
т.е. идей, представлений, научных 
знаний, идеалов и т.п., а также вся 
система деятельности людей по 

производству, обмену, 
распределению и потреблению 

духовных ценностей

Часть общей системы культуры, 
включающая духовную деятельность 

и ее продукты. Духовная культура 
включает: познание, нравственность, 

воспитание, просвещение, право, 
философию, этику, эстетику, науку, 
искусство, литературу, мифологию, 

религию. Духовная культура 
характеризует внутреннее богатство 
сознания, степень развитости самого 

человека
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Схема 213. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(духовное производство)
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Схема 214. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
(основные функции духовного производства)
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Схема 215. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(общественное сознание)
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Схема 21 в. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(структура общественного сознания)

Теоретическое сознание

Общественная
идеология

Научные знания

Обыденное сознание

Общая психология

П
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Общественное бытие 
(производство, географическая среда, плотность, 

рост народонаселения)

Общественная идеология

Политическое сознание 
Политическая идеология 
Политика

Правовое сознание 
Правовая идеология 
Право

Философское сознание 
Философская идеология 
Философия

Религиозное сознание 
Религиозная идеология 
Религия

Нравственное сознание 
Нравственная идеология 
Этика

Эстетическое сознание 
Эстетическая идеология 
Эстетика

Формы общественного сознания
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Схема 217. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(относительная самостоятельность общественного сознания)
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Схема 218. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(общественная психология и идеология)
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Схема 219. ДУХОВНОЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(соотношение общественной психологии и идеологии)

Соотношение общественной психологии и идеологии

Общественная психология Общественная идеология
Политическое сознание

Правовое сознание 

Нравственное сознание

Эстетическое сознание 

Философия

Религиозное сознание 

Наука

Массовое политическое сознание (чувство 
классовой солидарности, патриотизма и т.д.)

Теории о классах, государстве, 
политические лозунги, программы, 
декларации

Массовые представления о законном и 
незаконном, о справедливом и несправедливом

Правовые теории и кодексы

Нравственные чувства и представления об 
элементарных правилах человеческого 
общежития, привычки, обычаи, традиции, 
моральные качества личности

Этические теории, моральные 
принципы, кодексы, идеалы

Эстетические чувства (о прекрасном, 
безобразном и т.д.)

Эстетические теории

Наивный реализм, элементы миросозерцания, 
выраженные в народной мудрости, пословицах, 
мифах

Философские и социологические 
теории

Религиозные чувства (религиозный экстаз, вера), 
суеверия, обычаи, традиции

Богословские теории и религиозные 
догматы

Эмпирические знания из опыта повседневной 
жизни и практики (донаучные знания)

Система знаний о мире, выраженная 
в понятиях, законах, формулах, 
теориях
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Схема 220. ФОРМЫ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ ВСЕГО ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
(эстетическое сознание; эстетика)

Эстетическое сознание -  осознание общественного бытия 
в форме конкретно-чувственных и художественных образов

Эстетика -  аксиология общечеловеческих ценностей (наука об 
эстетических ценностях, об исторической обусловленности 
эстетического богатства мира, его восприятии, оценке, освоении, 
о творчестве по законам красоты)

Основные аспекты
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Схема 221. ФОРМЫ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ ВСЕГО ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
(религиозное сознание; религия)

Религия
Мировоззрение и поведение отдельного человека, группы, 
общности, которые определяются верой в существование 

некоего Высшего Начала

Религиозное сознание -  осознание реального присутствия в 
жизни человека, в бытии всех людей и всей Вселенной 
некоего Высшего Начала, которое направляет и делает 
осмысленным как существование Вселенной, так и 
существование человека

Современные формы религии

Объединение верующих, связанных между собой 
системой религиозных отношений, для которого 
характерно единство вероучения, обрядности, 

организации, ролевых взаимосвязей.
Религиозный институт отличается 

устойчивостью, жесткой иерархией, господством 
догматики и строгих предписаний в области 

вероучения и поведения. Религиозный институт 
освящается и канонизируется

1. Различные модернистские объединения 
верующих, часто противопоставляющие себя 
обществу и религиозному институту, 
аморфные, со слабой организацией, для 
которых характерно свободное членство, 
отсутствие иерархии и строгой дисциплины

2. «Субъективная», «невидимая» религия 
человека, зависящая от его предпочтений, 
установок и свободного выбора, 
проявляющаяся в непосредственной связи с 
потусторонним миром, истинность которой 
устанавливается самим верующим в 
религиозном опыте
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Схема 222. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(моральное сознание; этика)

Мораль -  форма общественного сознания, в которой находят 
свое отражение взгляды и представления, нормы и оценки 

поведения отдельных индивидов, социальных групп и 
общества в целом

Этика
-  система знаний на природу, законы, содержание и цели нравственной жизни 

людей;
-  теория о должном и достойном образе жизни и мыслей человека

Мораль

-  нормативно-ценностная система регуляторов 
социальной жизни и поведения людей;

-  идеальный ориентир становления и 
совершенствования личности;

-  индивидуальное или общественное кредо

Нравственность

-  практическая воплощенность моральных идеалов, 
целей и устоев в различных областях жизни 
общества и человека;

-  отношения между людьми, закрепленные в нравах, 
традициях, обычаев, поведенческой культуре
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Схема 223. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(правосознание)

Совокупность идей, представлений, чувств, переживаний, выражающих отношение людей к правовым 
явлениям общественной жизни (законам, законности, правомерному поведению, правам, обязанностям,

правосудию и т.д.)

По содержанию По форме

Совокупность идей, представлений, чувств 
людей, в которых концентрируется их 
правовое осознание действительности

Законно или незаконно, правомерно или 
неправомерно, права и обязанности, 
юридическая ответственность и т.д.
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Схема 224. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(структура правосознания)

Структура
правосознания

Теоретическое правовое сознание

Идеи, взгляды, отражающие правовые явления на 
теоретическом, научном уровне (в научных трудах, 

законодательстве и т.д.)

Правовые представления, чувства, переживания, 
складывающиеся у людей под влиянием 

правотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной практики, освещения правовых 

явлений, межличностные отношения и т.д.

Роль правосознания в общественной жизни

■ фактор правотворчества, совершенствования законодательства;
■ способствует формированию и развитию правовой культуры должностных лиц и 
населения;

• условие полного и точного соблюдения законов, активности людей в отстаивании своих 
прав и свобод, в поддержании правопорядка, борьбе с правонарушениями
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Схема 225. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(признаки права, определение его понятия)

Исходят от государства

Право -
система норм, правил 
поведения,которые

Выражают волю, интересы 
определенных слоев населения 

либо большинства общества

Сформулированы в специальных 
государственных документах -  

нормативных актах

Охраняются от нарушений не 
только силой общественного 

мнения, но и мерами 
государственного принуждения
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Схема 226. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(развитие представления о праве)
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Схема 227. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(принципы права)

Принципы права

Общие принципы -  это основные начала, которые определяют наиболее существенные черты 
права в целом, его содержание и особенности как регулятора всей совокупности общественных

отношений
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Схема 228. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(основные функции права в жизни общества)

Государственное регулирование позитивного 
развития отношений.

Осуществляется путем:
-  закрепления в нормативных актах прав, 

свобод, обязанностей, правового статуса, 
правил оптимального функционирования 
общественной жизни, развития свобод и 
активности личности;

-установления правового механизма, 
призванного обеспечить эффективную 
реализацию правовых предписаний, развитие 
и организованность общественной жизни

Охрана общественных отношений от 
противоправных посягательств, вытеснение 
отношений, вредных для личности и общества.

Осуществляется путем:
-  установления запретов совершать 

общественно опасные деяния;
-  применения юридических санкций к виновным 

в правонарушениях
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Схема 229. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(система права)

Система права

Ее внутреннее строение, выражается в единстве и согласованности действующих в стране правовых норм и 
вместе с тем в разделении права на относительно самостоятельные структурные элементы

Отрасль права

" —  _^

Систематизированная совокупность правовых норм, 
образующих самостоятельную часть системы права, 

регулирующих качественно своеобразный вид 
общественных отношений своим специфическим методом

Совокупность норм, образующих самостоятельную 
часть отрасли права, регулирующих разновидность 

определенного вида общественных отношений '

Подотрасль права

, ___ _"

Группа «родственных» институтов права в составе 
определенной отрасли права

Первичная клеточка системы права, регулирующая 
типовое общественное отношение определенной 

разновидности

Институт права

Правовая норма
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______________________________________ Правоотношение

Возникающее на основе норм права общественное отношение, в котором стороны связаны между собой 
конкретными взаимными правами и обязанностями, гарантированными государством

Схема 230. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(правоотношение)
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Нормы права 
Правила поведения, которые устанавливаются и 

охраняются государством

Нормы общественных организаций
Представляют собой правила поведения, которые 

устанавливаются самими общественными 
организациями и охраняются с помощью мер 

общественного воздействия, предусмотренных 
уставами этих организаций

Нормы традиций
Выступают в виде наиболее обобщенных и 

стабильных правил поведения, которые возникают в 
связи с поддержанием выверенных временем 
прогрессивных устоев определенной сферы 

жизнедеятельности человека

Нормы морали
Правила поведения, которые устанавливаются в обществе 
в соответствии с моральными представлениями людей о 
добре и зле,справедливости и несправедливости, долге, 
чести, достоинстве и охраняются силой общественного 

мнения или внутренним убеждением

Нормы обычаев
Это правила поведения, сложившиеся в определенной 
общественной сфере и в результате их многократного 

повторения вошедшие в привычку людей

Нормы ритуалов 
Определяют правила поведения людей при совершении 
обрядов и охраняются мерами морального воздействия

Схема 231. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(право в системе социальных норм общества)
Социальные нормы

jto  правила регулирующие поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях

Нормы религии
Исходят из представлений людей о «Боге» как творце мироздания и основополагающих началах человеческого общежития
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Единство правовых норм и норм морали
Основывается на общности социально-экономических интересов, культуры 
общества, приверженности людей к идеалам свободы и справедливости

Схема 232. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(соотношение права с моральными нормами)

Отличие правовых норм и норм морали
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Схема 233. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(политическое сознание; политика)
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Схема 234. ФОРМЫ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

(политика)



238

Схема 235. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(место государства в политической системе общества)

Р о л ь  г о с у д а р с т в а  в п о л и т и ч е с к о й  с и с т е м е

Единая политическая организация, 
власть которой распространяется 

на все население страны в 
пределах государственных границ

Обладает суверенитетом, верховенством 
по отношению к другим властям внутри 

страны и независимостью от любой 
иностранной власти

Координирует основные 
стороны жизни общества
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____________________ (^^^Тосударство

Это единая политическая организация общества, которая распространяет свою власть на все население в 
пределах территории страны, издает юридически обязательные веления, имеет специальный аппарат 

управления и принуждения, обладает суверенитетом

Схема 236. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(государство и его признаки)
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Схема 237. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(теории происхождения государства)

Естественно-правовая (договорная)
Государство возникло в результате общественного договора (Руссо)

Материалистическая (классовая)
Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых 
противоречий (Маркс, Энгельс, Ленин)

Органическая
Общество и государство представляют собой общественный организм, 
состоящий из людей, подобно тому, как живой человеческий организм 
состоит из клеток (Аристотель, Спенсер)

Психологическая
Государство возникло в результате психологических потребностей людей 
жить в рамках организованного общества, коллективного взаимодействия 
(Петражицкий)

Теория насилия
Государство возникает в результате насилия внутреннего 
(экономического и политического) и внешнего (завоевания одним 
народом другого) (Дюринг, Гумплович, Каутский)
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Разнообразие в понимании социального назначения государства

Схема 238. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(социальное назначение (роль) государства)

Платой, Аристотель, Гэгель Утверждение нравственности

Гооций Достижение социального блага

Гоббс Достижение общей безопасности

Руссо, Пассапь Утверждение общей свободы

Маркс, Энгельс, Ленин Служит орудием классового господства и 
строительства бесклассового общества

Ростой, Хекшнер, Создание в рамках закона разнообразных социальных 
Берн благ для всех членов общества с учетом возможностей каждого

Служебная роль современного цивилизованного государства
1 • I 1

Охрана правопорядка, 
свобод и прав 

человека

Преодоление
социальных

противоречий

Проведение решений, которые 
поддерживаются различными 

слоями общества

Сохранение мира, 
предотвращение 

вооруженных конфликтов

Достижение социального компромисса, учета и координации интересов различных групп населения
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Схема 239. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(типы государств; критерии деления)
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Схема 240. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(внутренние функции государства)

Экономическая

ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Формирование государственного бюджета и контроль 
за его расходованием; определение общих программ 

экономического развития страны; стимулирование 
наиболее приоритетных отраслей экономики; создание 

благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности

■с Социальная

Оказание социальной помощи нуждающимся в ней 
членам общества, выделение необходимых средств 

на здравоохранение, просвещение, отдых, 
строительство дорог, жилья, работу транспорта и 

связь и Т.Д.

Выявление и учет доходов производителей, часть 
которых направляется в государственный бюджет для 
удовлетворения социальных и общегосударственных 

нужд

Обеспечение точного и полного осуществления 
законодательных предписаний всеми участниками 

общественных отношений

Экологическая

Система государственных мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и улучшение природных
условий жизни человека
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Схема 241. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(внешнйе функции государства)
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Схема 242. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(понятие формы государства)

Форма правления

Структура высших органов 
государственной власти, 
порядок их образования и 

распределения компетенции 
мехаду ними

Формы государства

Форма
территориального

устройства

Административно- 
территориальное и 

национальное строение 
государства, раскрывающее 
характер взаимоотношений 

между его составными 
частями, между 

центральными и местными 
органами власти

Формы 
государственного 

режима

Совокупность способов и 
методов осуществления 

политической власти 
государством



Схема 243. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(формы государственного правления)

Форма правления

Монархия Республика ^

=> Древневосточная => Афинская демократическая
(Вавилон, Индия, Древний Египет) (Афины V-IV  вв. до н.э.)

=> Римская централизованная => Римская аристократическая
(Рим в I-III вв. н.э.) (Рим V-II вв. до н.э.)

=> Средневековая раннефеодальная => Спартанская аристократическая
(древнерусское государство, монархия (Спарта V -IV  вв. до н.э.)
Меровингов) => Средневековая: города-республики

=> Сословно-представительная (Венеция, Новгород, Союз Немецких
(Земский собор в России, парламент в торговых городов Ганза)
Англии, кортесы в Испании) => Современная парламентарная

=> Абсолютная (Австрия, Италия)
(Франция при Людовике XIV, Россия => Президентская
при Петре 1) (США)

=> Современная конституционная
(Великобритания, Дания, Япония)
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Схема 244. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(формы территориального устройства государства)

Формы территориального устройства государства

одна система высших органов представительной, 
исполнительной и судебной власти; 
одна конституция, одна система законодательства, 
одна финансовая, налоговая система, единые 
вооруженные силы;
составными частями государства на местах 
(области, воеводства, департаменты) являются 
местные (муниципальные) органы, не обладающие 
признаками суверенитета

=> две системы законодательной, исполнительной и 
судебной власти; федеральная, от каждого 
субъекта федерации;

=> территория федерации состоит из территорий 
отдельных ее субъектов (штатов, республик, 
земель), в то же время территория всех субъектов 
составляет единую территорию страны;

=» каждый гражданин федерации является 
одновременно гражданином всей страны;

=> федерация имеет единые вооруженные силы, 
финансовую, налоговую, денежную системы; 
субъекты федерации имеют собственные 
войсковые формирования;

=> основную внешнеполитическую деятельность 
осуществляют федеральные органы
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Схема 245. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(формы государственного режима)

Формы государственного режима

=> свобода личности в сфере экономической 
деятельности;

=> гарантированность личных прав и свобод;
=» наличие эффективного механизма прямого

воздействия населения на характер государственной 
власти;

=> защищенность личности от произвола и беззакония; 
максимальный учет интересов меньшинства, 

i индивидуальных особенностей населения;
=> демократические методы государственного

властвования, позволяющие преодолеть социальные 
противоречия в обществе;

=» плюрализм во взаимодействии г, другими 
элементами политической системы;

=> правовой характер деятельности всех 
государственных органов

=> полный контроль государства над всеми сферами 
общественной жизни;

=> огосударствление общественных организаций; 
подавление личности, отсутствие реальных прав и 
свобод;

=> примат государства над правом;
=> диктатура одной политической партии;
=> всеохватывающая милитаризация общественной 

жизни;
=> игнорирование интересов национальных 

государственных образований, национальных 
меньшинств;

=> преследование за религиозные и другие, 
официально не признанные убеждения, за 
инакомыслие
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Схема 246. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(основные характеристики правового государства)



Схема 247. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА
(возникновение и развитие идеи правового государства)
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Схема 248. КУЛЬТУРА 
(структурные элементы культуры)

Культура

Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 
продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, 

в совокупности отношений людей к природе, мехеду собой и к самим себе

"  "" " Материальная ------------- 1 Q  Духовная - ....

Часть общей системы культуры, включающая всю сферу Часть общей системы культуры, включающая духовную
материальной деятельности и ее результаты деятельность и ее продукты

Виды: Виды:
1. Культура материального производства: 1. Культура нравственная

=> материально-вещественная; 2. Культура эстетическая (литература, искусство)
=> социально-материальная 3. Культура религиозная

2. Культура техническая 4. Культура правовая
3. Культура экономическая 5. Культура политическая
4. Культура быта: 6. Культура научная

=> материально-вещественная; 7. Культура системы народного образования
=> социально-материальная 8. Культура быта (в его духовных аспектах)

9. Культура системы культурно-просветительской работы
10. Культура средств массовой информации и т.п.
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Схема 249. КУЛЬТУРА 
(методология исследования культуры)
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Схема 250. КУЛЬТУРА
(функции культуры)

Достижения культуры выступают в 
качестве новых способов 

дальнейшего познания окружающего 
мира и использования этого знания в 

человеческой практике

Связана с накоплением и 
трансляцией социального опыта от 
одного поколения к другому внутри 

одной страны, в пределах жизни 
одного поколения, от одного народа 

к другому

Регулирует поведение отдельных индивидов и целых 
социальных групп

Позволяет людям вступать в 
общение друг с другом

Функция
цивилизационная,
гуманистическая

Главная систематизирующая функция культуры.
Выполняет роль специфического селектора, 

выводящего за пределы системы культуры все 
безнадежно устаревшее, а потому реакционное
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