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Специфика философского знания 

«Что делают философы, когда они работают?» – задавался вопросом 

английский ученый Б. Рассел. Ответ на простой вопрос позволяет 

определить как особенности процесса философствования, так и 

своеобразие его результата. Б. Рассел отвечает так: «Философ прежде 

всего размышляет над загадочными или вечными проблемами: в чем 

смысл жизни и есть ли он вообще? Есть ли у мира цель, ведет ли куда-

нибудь историческое развитие? Действительно ли природой управляют 

законы, или нам просто нравится видеть во всем какой-то порядок? 

Разделен ли мир на две принципиально различные части – дух и материю, 

и если это так, то как они сосуществуют?». 

А вот как сформулировал основные философские проблемы 

немецкий философ И. Кант: «Что я могу знать? Во что я могу верить? На 

что я смею надеяться? Что есть человек?». 

Подобные вопросы человеческая мысль поставила давно, сохраняют 

они свое значение и сегодня, поэтому с полным основанием их можно 

отнести к вечным проблемам философии. В каждую историческую эпоху 

философы по-разному формулируют данные вопросы и отвечают на них. 

Им необходимо знать, что думали об этом другие мыслители в 

другое время. Особую важность приобретает обращение философии к 

своей истории. Философ находится в непрерывном мысленном диалоге с 

предшественниками, критически осмысливая с позиций своего времени их 

творческое наследие, предлагая новые подходы и решения. 

Создаваемые новые философские системы не отменяют ранее 

выдвинутые концепции и принципы, а продолжают сосуществовать с 

ними в едином культурном и познавательном пространстве, поэтому 

философия всегда плюралистична, многообразна в своих школах и 

направлениях. Некоторые даже утверждают, что в философии столько 

истин, сколько философов. 

Иначе обстоит дело с наукой. Она в большинстве случаев решает 

насущные проблемы своего времени. Хотя история развития научной 

мысли также важна и поучительна, она не имеет для ученого, 

исследующего актуальную проблему, столь же большого значения, как 



идеи предшественников для философа. Положения, установленные и 

обоснованные наукой, принимают характер объективной истины: 

математические формулы, законы движения, механизмы 

наследственности и т. д. Они справедливы для любого общества, не 

зависят «ни от человека, ни от человечества». То, что является нормой для 

философии – сосуществование и известное противостояние различных 

подходов, доктрин, для науки – частный случай развития науки, 

относящийся к еще недостаточно исследованной области: там мы видим и 

борьбу школ, и конкуренцию гипотез. 

Есть и еще немаловажное различие между философией и наукой – 

методы разработки проблем. Как отмечал Б. Рассел, на философские 

вопросы не получишь ответа путем лабораторного опыта. 

Философствование – это вид умозрительной деятельности. Хотя в 

большинстве случаев философы строят свои рассуждения на 

рациональной основе, стремятся к логической обоснованности выводов, 

они используют и особые способы аргументации, выходящие за рамки 

формальной логики: выявляют противоположные стороны целого, 

обращаются к парадоксам (когда при логичности рассуждений приходят к 

абсурдному результату), апориям (неразрешимым проблемам). Подобные 

способы и приемы позволяют уловить противоречивость и изменчивость 

мира. 

Многие понятия, используемые философией, носят предельно 

обобщенный, абстрактный характер. Это связано с тем, что они 

охватывают очень широкий круг явлений, поэтому у них очень мало 

общих признаков, присущих каждому из них. К таким предельно 

широким, охватывающим огромный класс явлений философским 

понятиям можно отнести категории «бытие», «сознание», «деятельность», 

«общество», «познание» и др. 

Таким образом, различий между философией и наукой немало. На 

этом основании многие исследователи рассматривают философию как 

совершенно особый способ постижения мира. 

Однако нельзя упускать из виду и того, что философское знание 

многослойно: помимо указанных вопросов, которые можно отнести к 

ценностным, экзистенциальным (от лат. existentia – существование) и 

которые вряд ли можно постигнуть научным путем, философия изучает и 

ряд других проблем, ориентированных уже не на должное, а на сущее. 



Внутри философии достаточно давно сформировались относительно 

самостоятельные области знания: учение о бытии – онтология; учение о 

познании – гносеология; наука о морали – этика; наука, изучающая 

прекрасное в действительности, законы развития искусства, – эстетика. 

Обратите внимание: в краткой характеристике этих областей знания 

мы использовали понятие «наука». Это не случайно. Анализ вопросов, 

относящихся к данным разделам философии, чаще всего идет в логике 

научного познания и может оцениваться с позиций истинного или 

ложного знания. К философскому знанию относятся такие важные для 

понимания общества и человека области, как философская антропология – 

учение о сущности и природе человека, о специфически человеческом 

способе бытия, а также социальная философия. 
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