
Уважаемые студенты групп! 

 

Вашему вниманию представлена лекция на тему «Понятие о бытии и 

теория познания» 

 

Задание 

1. Законспектировать лекцию в рабочую тетрадь не менее 3-6 страницы 

рукописного текста. В конспекте лекции обязательно должно быть 

приведены примеры. 

2. Ответить письменно в рабочей тетради на контрольные вопросы (Вы 

знаете, Вы можете). 

3. Дата предоставления полного фотоотчета  до 07.02.23. 

С уважением Ковалева Светлана Леонтьевна 

!!!  Если возникнут вопросы обращаться по телефону 072-108-79-94 

(вацап) 

svetlanakkovaleva@yandex.ru 

 

«Понятие о бытии и теория познания» 

 

Выделяя предметные уровни в проблемном поле философии, мы 

указывали, что важнейшим из них выступает онтологический. Здесь человек 

ставит вопрос о сущности бытия (мира, космоса), о том, что лежит в его 

основе, об основных формах его существования и направлениях его 

развития. Частные науки отвечают на подобного рода вопросы лишь в 

рамках собственного предметного поля. Например, физик, исходя из 

определенной физической концепции, может утверждать, что мир конечен 

или что пространство и время являются некими заданными "вместилищами" 

реальных объектов и отношений и т.д. 

Философия ставит данные проблемы в наиболее общей, предельной 

форме, выделяя всеобщие предпосылки бытия и исследуя наиболее общие 

взаимоотношения между миром и человеком. Конечно, ответы на 

поставленные вопросы могут быть при этом различными, вследствие 

разнообразия способов мышления. В качестве основы мира могут быть 

приняты как духовные, так и материальные образования, одна или несколько 

субстанций и т.д. Общим здесь выступает подход к постановке и решению 

проблемы на предельном онтологическом уровне. В историко-философской 

традиции онтологическая проблематика разрабатывалась в рамках 

метафизики. 

Метафизика (букв, от греч. - после физики) трактовалась изначально 

как особая наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. В 

философию данный термин был введен в I в. до н.э. Андронником 

Родосским, систематизатором трудов Аристотеля (так он назвал 

соответствующее сочинение философа, помещенное "после физики"), и часто 

выступает как синоним термина "философия". У Платона философия - это 

высший тип знания, восходящий от "эмпирической реальности к 
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бестелесным сущностям ("идеям") по иерерахической "лестнице" понятий" и 

нисходящий "обратно к чувственному миру". 

Аристотель классифицировал науку следующим образом: 

Логика 

Метафизика, или первая философия 

Онтология 

Философская теология 

1) Теоретическая философия 

Физика 

Космология 

Психология 

Зоология 

2) Практическая философия 

Этика 

Политика 

Риторика 

Поэтика 

Соответственно, по Аристотелю, логика выступает как особая область 

знания, исследующая формы мышления, а поэтому предшествующая 

философскому размышлению. Это - некоторая школа научения 

рассуждениям. Метафизика - наука о бытии, которая по своему значению и 

ценности занимает первое место. Она исследует бытие само по себе 

(онтология) и божественное бытие (философская теология). Иными словами, 

метафизика "рассматривает бытие независимо от конкретного соединения 

материи и формы" [2]. Это отличает ее и от других теоретических наук, и от 

наук практических. Классификация Аристотеля во многом и сегодня 

сохранила свое значение для европейской философской традиции. 

Термин "онтология", происходящий от сочетания древнегреческих слов 

"онтос" (сущее) и "логос" (знание), обозначает собой знание о сущем, или 

метафизику бытия. Так понимается онтология до сих пор - как учение о 

предельных, фундаментальных структурах бытия. Выделение онтологии в 

отдельную философскую дисциплину означает, что она, являясь 

основополагающей частью метафизики, не отождествляется с ней. Это своего 

рода метафизика бытия, во всех его многообразиях, поэтому онтология 

опирается и на другие теоретические дисциплины, а также на конкретные 

науки. 

Раскрывая специфику познавательного отношения человека к 

действительности, необходимо уяснить структуру данного отношения. 

Человек живет в мире, осуществляя постоянный информационный и 

энергетический обмен с ним по схеме: воздействие внешнего мира на 

человека - восприятие - обработка информации - ориентировка - принятие 

решения - действие (или бездействие), направленное вовне. Данная схема 

работает как на рациональном, так и на рефлекторно-бессознательном 

уровнях. Когда в ней не происходит никаких нарушений, когда все ясно и 

понятно, тогда осуществляется обычное взаимодействие человека с 



действительностью. Как только данная схема начинает давать сбои и не 

позволяет принимать ясные и привычные решения и действовать 

стандартным образом, возникает неопределенность в отношениях человека с 

миром. Стремясь устранить неопределенность, человек задается вопросами 

вроде следующих: "Почему так происходит?", "Какие средства нужны для 

устранения неопределенности?", "Полезно ли будет это устранение?", "Какие 

последствия могут наступить?" и т.п. 

Описанная ситуация называется познавательной. Она может 

возникнуть как в повседневной жизни, так и в научной практике. Для ее 

преодоления выдвигаются гипотезы. Поначалу они не истинны и не ложны. 

Если гипотеза хорошо объясняет неопределенность и дает возможность ее 

снять, то входит в круг базисного знания, увеличивает его запас. Гипотеза, 

таким образом, - необходимый элемент механизма развития знания. Прирост 

знания осуществляется за счет выдвижения и доказательства гипотез. 

Действия человека в познавательной ситуации зависят от условий 

познания, которые можно назвать познавательным контекстом, последний 

включает природно-географические, экономические, материально-

технические, социокультурные и теоретические моменты. Возможность и 

успешность познания во многом определяются также средствами познания, к 

которым относятся познавательные способности, данные человеку от 

природы, и материально-технические средства, созданные человеком. 

Познавательные способности - это индивидуальные качества человека: 

ощущения, представления, восприятия, разум, воля, интеллект, талант, 

интуиция, память, воображение. Познавательные способности часто 

называют источниками познания. 

Ощущения - переработанный в коре головного мозга результат 

взаимодействия внешнего мира и органов чувств человека. Существует 

достаточно много видов ощущений, из которых в качестве основ- 

ных можно выделить зрительные, слуховые, осязательные, 

обонятельные, вкусовые. Основные виды ощущений являются 

несравнимыми. Например, звук колокола не может ощущаться зрительно. Но 

существуют также ощущения смешанного характера: вибрационные, 

температурные, болевые, вестибулярные (ощущение равновесия или его 

потери), мышечные. Например, тот же звук колокола может вызывать 

вибрацию тел и ощущаться осязательно. Цвет пищи может вызывать 

раздражение вкусовых рецепторов и соответственно чувство голода или, 

наоборот, отвращения к пище. Многие свойства предметов внешнего мира 

воспринимаются в результате взаимодействия нескольких органов чувств, 

например форма. Результат ощущения - это, конечно же, свойство 

определенного предмета, но образ непосредственный. Между актом 

воздействия предмета на органы чувств и образом практически не 

существует временного промежутка или он таков, что им можно пренебречь. 

Восприятие - целостный образ предмета, непосредственно 

воздействующего на органы чувств. Этот образ возникает как результат 

синтеза всех конкретных актов ощущения отдельных свойств 



воспринимаемого объекта. Характер восприятия определяется как 

устройством самого объекта, так и возможностями органов чувств, 

способностью мозга к синтезу и практическим опытом человека. Часто 

объекты быстро локализуются в сознании, для более редких случаев нужно 

более продолжительное время для узнавания и сравнения с известными 

моделями. Новые объекты требуют создания в психике новых моделей, и их 

восприятие в качестве новых объектов увеличивает эмпирический опыт. 

Представление - чувственный образ ранее воспринимаемого предмета 

или образ, вновь созданный творческой, активной деятельностью мышления. 

Для получения таких образов необходимы память и воображение. Поэтому 

представления уже относятся к опосредствованному мышлению и связаны с 

образованием понятий. 

Память - свойство нервной системы, связанное со способностью 

хранения и воспроизведения информации о прошлом. Качество памяти 

определяется длительностью хранения информации и адекватностью ее 

воспроизведения. Основными видами памяти являются чувственно-образная 

и вербально-рациональная. Существуют также моторный, эмоциональный и 

аффективный виды памяти. 

оображение - способность к созданию образов, ранее не 

воспринимавшихся. Воображение связано с отрывом от реальности, 

фантазированием, предсказанием, "забеганием вперед" и является 

необходимым элементом человеческой жизнедеятельности. Научные 

открытия, выдвижение гипотез и рискованных предположений невозможны 

без воображения, очень тесно связанного с интуицией. Особыми видами 

воображения являются мечтания и сновидения. 

Логическое мышление - способность к абстрактному, обобщенному и 

опосредствованному мышлению в форме понятий, суждений, 

умозаключений и теорий. Эта способность очень тесно связана с языком, так 

как любая мысль, чтобы быть понятой, должна быть выражена в языке. 

Любое значащее слово языка обобщает и выделяет предметы того класса, о 

котором идет речь. Слова - заместители предметов мысли в языке. 

Интеллект иногда выделяется как высшая познавательная способность, 

превосходящая по своим возможностям обычную разумную деятельность, 

направленная на постижение сущности предметов познания, первичных 

принципов. 

Интуиция - непосредственное постижение истины при помощи 

прямого усмотрения. Она не имеет дискурсивного характера, дается ясно и 

отчетливо, ее результаты очевидны и не требуют доказательства. Однако для 

убеждения других необходимо обращение к рациональному (дискурсивному) 

мышлению - это свидетельствует о связи интуиции и рационального 

познания и определяет место и значение первой в познании. Интуиция 

бывает двух типов: рациональная (интеллектуальная) и эмпирическая 

(чувственная). 

Воля - способность к выбору цели и ее достижению. В конкретной 

познавательной деятельности воля имеет большое значение, носит 



ценностно-целевой характер. Постоянная постановка проблем и стремление к 

их решению - двигательный механизм человеческого познания. Наличие 

противоречий между целями, методами и средствами волевых действии 

остро ставит проблему оправдания волевых поступков, поскольку они 

связаны с выбором далеко не безразличных для общества методов 

достижения поставленных целей, что в свою очередь поднимает проблему 

соответствия волевого поведения принятым моральным принципам и 

правовым нормам, соотношения его с совестью и долгом, ответственностью 

исследователя, экспериментатора и вообще ученого, стремящегося дать 

практические рекомендации для общества. Все это требует включения в 

процесс познания обязательной ориентации на общечеловеческие ценности, 

гуманистические факторы, без учета которых волевое поведение может 

привести к губительным последствиям. 

Талант - данная от природы способность к творческой деятельности в 

той или иной области. Природный талант можно развивать, а можно и 

постепенно утрачивать. 

Многообразие видов познавательных способностей соответствует 

характеру познавательной деятельности: познание может быть научным и 

обыденным, осуществляться в естественных, гуманитарных или технических 

науках, может быть теоретическим и экспериментальным и пр. 

В теории познания принято различать источник познания - органы 

чувств и логическое мышление (разум, рассудок), субъект познания, 

наделенный только что названными общими способностями, и объект 

познания. Рассмотрим основные концепции теории познания. 

 


