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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Н.Б. Полякова, 

к.ф.н., доц., зав. каф. философии и гуманитарных дисциплин,  
ФГБОУ ВО «УдГУ», 

г. Ижевск 
 

Аннотация: В статье рассматриваются разные варианты 
структурирования философии. Исторический, гносеологический 
и онтологический подходы оказываются основаниями для 
построения системы преподавания дисциплины Философия. 
Выявляется недостаточность марксистско-ленинского 
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диалектического подхода к дифференцированию философского 
знания. Обнаруживается формально-категориальная 
недостаточность гносеологического подхода к различению 
разделов систематической философии с точки зрения 
пересечения смыслов внутри философских систем. Указывается 
возможность сохранения авторских смыслов философского 
дискурса с позиции философии как фундаментальной 
онтологии. 

Ключевые слова: философское знание, методика 
преподавания, структурирование, онтология, гносеология,  
субъект, объект, смысл 

 
Структурирование философского знания в общем виде 

задает направленность философского исследования, его рамки. 
Поскольку само преподавание философии есть процесс 
философствования [1], постольку методика изложения 
философии определяет структуру преподавательского 
нарратива.  

В системе современного высшего образования 
философия как обязательная дисциплина структурируется 3 
основными способами. Во-первых, с точки зрения марксистко-
ленинского разделения пространства философского знания на 
материализм и идеализм в исторической перспективе. Во-
вторых, с позиции гносеологического обоснования 
дифференцирования. В-третьих, исходя из концептуального 
самоопределение философского мышления в онтологической 
перспективе 

В отечественной традиции структура философии 
определялась исходя из решения, так называемого, основного 
вопроса философии. «Основной вопрос» базируется на 
следующем тезисе Ф Энгельса: «Великий и основной вопрос 
всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об 
отношении мышления к бытию» [2, с. 370-371]. 

Как известно, в марксизме «бытие» понимается в 
качестве материальной субстанции (материя≡бытие), а 
мышление отождествляется с понятием «идеальное» как неким 
«сознательным действием». По характеру решения вопроса о 
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связи материи и духа философские концепции обычно 
разделяются на материалистические и идеалистические. 

Идеализм – учение, признающее исходным, первичным 
началом всего сущего дух, идею, сознание. Сам термин был 
веден немецким философом Г. Лейбнице в начале XVIII века 
[3, с. 330]. Образцом и родоначальником идеалистического 
направления в философии для Лейбница стал греческий 
философ Платон. Идеализм традиционно подразумевает две 
разновидности. Представители объективного идеализма 
считают «идеальное», существующим независимым от человека, 
объективным (Платон и неоплатоники, философы средних 
веков, Г. Гегель и неогегельянцы). Субъективные идеалисты 
понимают «идеальное» формой внутреннего человеческого 
опыта (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др.). Крайняя форма 
субъективного идеализма – солипсизм (от лат. solus – один, ipse 
–сам, sum – существую) – предполагает, что реально лишь мое 
сознание, существование же всего, что меня окружает, 
проблематично. 

Материализм (от лат.materialis – вещественный) также 
введен Г. Лейбницем. Для Лейбница наиболее ярким 
выражением первой формы материализма, «наивного 
материализма», был античный атомизм [3, с. 330-331]. 
Существует так называемый «механистический материализм», 
основное свойство материи, усматривающий в протяженности 
(П. Гольбах, Ж. Ламетри), «вульгарный материализм», 
сводящий все мыслительные процессы к физиологической 
основе, «материализм естественнонаучный», обусловленный 
познавательной установкой ученого, «материализм 
диалектический» – его представители, подчеркивая 
генетическую связь между материей и сознанием, признавали 
идеальное как особую реальность, существующую относительно 
автономно. 

Таким образом, вся философия разворачивается в 
знаниевых концепциях, т.е. как, во-первых, знание о 
материальном, и во-вторых,  знание об идеальном. 
Подтверждение такого структурирования обосновывается 
обращением к историческому дискурсу философии. Для 
марксизма разрешение основного вопроса однозначно: «Бытие 
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(материя) определяет сознание». Значит, именно материальное 
как базис будет определять содержательный аспект 
философских концепций, выражающий итог сознательной 
деятельности. 

Однако в классической философии «до» марксизма-
ленинизма и «после» в неклассических концепциях в рамках 
западноевропейской традиции деление всего массива 
философского  знания через противопоставление отсутствует. 
Философия самоопределяется как некое единое в 
содержательном плане знание.  

Исторический ракурс позволяет вычленить этапы 
развития философии как особого / своеобразного типа или стиля 
мышления. Философствование разворачивается как раз-
мышления о «чём-либо». «Что-либо» это «чтойность»  или 
указание на предмет, т.е. ракурс исследуемого. Что является 
объектом в процессе познания философии как особого 
пространства знания? При изучении «философии», прежде 
всего, мы обращается к философским текстам. Следовательно, 
текст и будет объектом. Определить «текст» возможно разными 
способами. Обратимся к варианту Ф. де Соссюра, который 
полагает, что текст — это совокупность знаков, имеющих смысл 
[4, с. 40]. Обращение к первой части определения — 
«совокупность знаков» — указывает на языковую положенность 
текста. Вторая часть — обращает к смыслопределению, т.е. 
здесь «смысл» как «с-мысл» или «мысль» оборачивается 
«мышлением», объективированным в тексте. Тогда текст есть 
то, что зафиксировано языком, содержательная ценность 
которого задана мышлением.  

Языковая представленность текста философии позволяет 
выделить «элементы», которые фиксируют «языковую 
индивидуальность» философии. Оформление знания здесь 
может быть понято как логическое его построение, или 
построение по законам логики. Первая последовательность: 
«категория» — «философский закон» — «философский 
принцип». Вторая последовательность: «концепт» — 
«философская система» — «философский дискурс». 

Здесь явно на первый план выступает гносеологический 
аспект, исходя из которого оформляется философское знание. 
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Обозначаются «формы», через которые намечается / полагается 
содержание философской системы.  

Содержание направлено на раскрытие философских 
проблем. Специфика этих проблем заключается в том, что 
философская проблема носит характер вечного вопроса, т.е. 
такого вопроса, на который нельзя дать единственный ответ. 

Условно такие проблемы в попытке о-пределивания или 
смыслоположения в их всеобщности, универсальности, а потому 
запредельности для понимания, можно разделить на основные и 
неосновные. Следовательно, дифференцировать философию по 
основным и неосновным разделам. К основным разделам 
относятся онтология, гносеология, антропология, социальная 
философия. Неосновные разделы включают логику, этику, 
эстетику, натурфилософию, философию культуры, аксиологию, 
историю философии и некоторые другие. Таким образом, в 
данном ракурсе «форма» задает содержательное наполнение 
исследования философии. 

Возвращение ко второй части определения «текста», т.е. 
к «смыслу», ясно указывает, что именно мышление, 
объективированное в содержании текста, определяет форму, т.е. 
знаки и символы фиксации философского знания, языковую 
индивидуальность философской системы. Значит, для 
существования текста смысл оказывается определяющим. Тогда 
и для философского дискурса, представленного текстуально, 
основоположением является смысл, мышление субъекта. 

Философ как автор выражает свое мышление в тексте, 
задает его как форму, а философствующий читатель 
осмысливает текст, протягивает сквозь него смыслы, обогащая 
интерпретацией одновременно исследуемый текст и 
собственное бытие в новых вариантах мышления [5]. 

Начиная с Гераклита и Парменида разговор о бытии 
является не только смыслозадающим пониманием философии, 
но и концептом различения философии от иного знания. 

Философ является и автором, и читателем, находясь в 
определённых исторических обстоятельствах, располагая 
определенной совокупностью знаний, обладая оригинальным 
мышлением, выстраивает свою концепцию как «точку зрения» 
как «мыслительное видение» бытия в целом из этой позиции. 
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Во-первых, тогда любая концепция философии — это 
понимание бытия в его целостности через «точку» субъекта / 
философа или со-бытие бытия. Во-вторых, тогда структура 
философии задана онтологическим видением: философия 
оказывается фундаментальной онтологией. Концепт «онто-
логия» сочетает в себе и познавательный и бытийственный 
аспект и позволяет включить внешний / формальный / 
теоретико-познавательный и внутренний / содержательный / 
бытийственный аспекты. В таком случае структура философии 
может быть развернута из метафизических представлений, т.е. с 
позиции бытия самой философии. 

Итак, текст философии мыслит о «бытии», которое 
становится определяющим словом философии, т.е. 
универсальным понятием, раскрывающим суть самой 
философии. Философский дискурс конкретизируется 
субъективным «мыслительным видением» бытия. 
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