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ФИЛОСОФИЯ КАК МЕХАНИЗМ ЦЕННОСТНОЙ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ

ОРИЕНТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ

В.М. Крюков

С середины ХХ века и по сегодняшний день в жизни общества с все возрастающим

ускорением происходят изменения содержательного, структурного и функционального харак-

тера, инициируемые интенсивностью, глубиной и масштабностью производства и применения

знаний в определяющих сферах жизнедеятельности человека. Исследованию особенностей этих

изменений на всех уровнях общественной организации, выявлению характера влияния иннова-

ционных знаний на фундаментальные традиции, ценности, идеалы культуры уделяется значи-

тельное внимание со стороны философов, социологов, науковедов, историков, представителей

различных гуманитарных и естественных наук. Для них ныне стала очевидной необходимость

не только преодоления разделения гуманитарного и естественнонаучного типов познания и

освоения действительности, но и активного развития синтетического направления, «объединя-

ющего в одно целое исследование процессов в неживой природе, живой материи и человече-

ском обществе» [1, с. 197]. Как следствие, формируется особая область пересечения интересов

философов, социологов, методологов науки и других специалистов, в центре которой находится

не только обращение к изучению знания как основы производства и потребления информации,

дающее новую характеристику постиндустриального, информационного общества как «обще-

ства знания», общества с качественно новым образом жизни людей, но обращение к изучению

механизмов обеспечения соответствующей интеллектуальной и духовной переориентации лю-

дей на этапе перехода от индустриального и постиндустриального общества к обществу знания,

ведь любое общество характеризуется определенной системой ценностей, отказ от которой не

происходит в результате одномоментного «прозрения», но имеет свою динамику, свои особен-

ности и закономерности.

О необходимости, основаниях и закономерностях такого рода переориентации на этапах

революционных изменений в общественном бытии говорят политики, социологи, экономисты,

философы, психологи. Говорят по разному. Академик Российской Академии Наук В.С. Стѐпин

исходит из того, что формами бытия мировоззренческих представлений и установок, которые

определяют целостный образ человеческого мира, являются категории культуры – мировоз-
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зренческие универсалии, систематизирующие и аккумулирующие накапливаемый человеческий 

опыт. Именно в их системе складывается характерный для исторически определенного типа 

культуры образ человека и представление о его месте в мире, о социальных отношениях и ду-

ховной жизни, об окружающей природе и строении ее объектов. Соответственно этому «социа-

лизация» индивида, формирование личности и ее деятельностное проявление предполагают 

усвоение этого целостного образа человеческого мира, который формирует своеобразную мат-

рицу для развертывания разнообразных конкретных образцов деятельности, знаний, предписа-

ний, норм, идеалов, регулирующих социальную жизнь в рамках данного типа культуры. С этих 

позиций в каждом типе культуры обнаруживается «специфический категориальный строй со-

знания». При этом любая, сложившаяся в культуре категориальная модель мира сохраняется до 

тех пор, пока она выполняет функции мировоззренческого ориентира, обеспечивающего вос-

производство, генерацию и сцепление необходимых обществу видов деятельности. Согласно 

В.С. Стѐпину, по мере развития производства и появления новых видов деятельности в обще-

стве возникает потребность в новых типах мировоззренческих ориентаций, которые обеспечи-

вали бы переход к новым формам социальной жизни. При этом переустройство общества всегда 

начинается с критики ранее господствующих ориентаций и смыслов жизни, которые исчерпали 

свои возможности в качестве глубинных программ человеческой жизнедеятельности. 

Сложный механизм бытия и опосредованности культуры человеком есть вместе с тем и 

сложный механизм бытия человека, опосредованного культурой, присваиваемой человеком в 

качестве средства, содержащего в себе мировоззренческие ориентиры: необходимые, требую-

щие в переломные исторический моменты специальной гносеолого-философской экспликации. 

Независимо от того, имеет место или не имеет указанная экспликация, культура всегда выпол-

няет роль интегрального механизма ориентации человека в окружающем мире. Такое понима-

ние заставляет, тем не менее, пристальнее присмотреться к роли самой философии как неотъ-

емлемого элемента культуры в реализации культурой ее ориентирующей функции в обществе, в 

котором приумножение знаний идет по экспоненциальному закону, а социальная, экономиче-

ская, духовная мощь знания не поддается измерению; увидеть, осознать в самой философии 

эффективный механизм ценностной и мировоззренческой ориентации человека в знаниях и по-

средством знаний. Не случайно Э. Тоффлер замечает, что знание, если его правильно использо-

вать, становится заменой других материалов. И хотя эту идею воспринять не легко, поскольку 

знание тяжело измерить, сейчас оно – наиболее универсальный и наиболее важный из всех фак-

торов. 

В различные исторические времена мыслители от знания ждали ответов на вопросы, ка-

сающиеся смысла жизни, места человека в мире, правильного устройства общества и правиль-

ного устройства человеческой жизни – именно в этом им виделось практическое предназначе-

ние знания вообще, будь то знание научное, философское, религиозное или какое-либо другое, 

в той или иной мере способное подняться над горизонтами рутинной повседневной деятельно-

сти человека. Именно в этом качестве и философские, и религиозные, и научные знания реали-

зуют их функцию мировоззренческой и ценностной ориентации. Они реализуют ее тогда, когда 

складывается ориентационная ситуация, когда в обществе возникает ориентационная потреб-

ность и они задают контекст, форму, направленность обсуждения мировоззренческих вопросов, 

задают те категории, мировоззренческие экзистенциалы, в координатах которых собственно и 

выстраивается базисное понимание человеком мира, своих отношений с миром, понимание са-

мого себя, своей определенности как предпосылок сохранения себя в мире в качестве живого 

организма, личности, Человека, 

Рефлексия над основаниями культуры, составляя важнейшую задачу философского 

мышления, определяет саму философию в качестве особого механизма формирования базисных 

ориентаций жизнедеятельности людей во все более, по выражению М. Вебера, «интеллектуали-

зирующемся мире». Различные философские направления вступают при этом в диалог друг с 

другом с целью выявить фундаментальные смысложизненные мировоззренческие ориентиры, 

которые должны стать в целостном и быстроизменяющемся мире опорой человеку. 

При этом изменения, затрагивающие такую основу бытия человека как безопасность, за-
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ставляют искать более подходящий способ ее обеспечения, нежели продвижение вперед с по-

мощью прагматического метода проб и ошибок. В жизни, однако, каждое решение для человека 

рискованно и каждое решение требует определенности в качестве основания действия. Коль 

скоро так, то все социальное пространство бытия человека в своей подвижности, изменчивости 

таит угрозу, опасность, а потому возникает необходимость «схватить», понять, предотвратить 

угрозу в целом. Но для этого нужно перейти из области конкретно – социальных проблем в об-

ласть проблем метафизических, в область, где на помощь житейскому обыденному мышлению 

приходит мышление философское, теоретическое. Поскольку же диапазон переходных момен-

тов между социальной проблематикой и проблематикой метафизической достаточно широк, 

постольку в решении тех или иных конкретных вопросов бытия находят свою реализацию и 

политическое, и правовое и иные формы сознания, но в любом случае весь этот диапазон про-

низан стержневой экзистенциальной линией – поиском глубинных оснований жизнедеятельно-

сти; поиском островков устойчивости (определенности) в решении актуальных проблем жизни, 

поиском «неизменных» всюду и на все времена ориентиров в решении вопроса о месте и смыс-

ле жизни человека в вечной и бесконечной перспективе существующего, непрерывно отражае-

мого, выражаемого прогнозируемого постоянно растущей массой знания. 

Каким же образом ориентирует философия? – Она ориентирует путем вовлечения мыс-

лящего субъекта в пространство своего видения, своего понимания действительности; в про-

странство бытия ее категориальных смыслов и концептуальных конструкций, во-первых, и, во-

вторых, путем непредвзятого «раскладывания» перед мыслящим субъектом всей совокупности 

фундаментальных проблем его природного, социального и духовного бытия, всей неоднознач-

ности их видения и понимания, а вместе с тем всей неоднозначности видения и понимания ми-

ра в образах философских учений, противоречащих, порою, друг другу в их, заслуживающих 

одобрения попытках, выразить объективную противоречивость, находящегося в постоянном 

изменении мира. 

Эта способность вовлекать человека в свои проблемы независимо от его воли, желания и 

даже наличествующих в сознании стереотипов является одной из особенностей философии. В 

таком «раскладе» мысль его может, конечно, метаться, какое-то время подобно броуновской 

частице, тем не менее, она с неизбежностью будет «дрейфовать» туда, куда направит ее компас, 

приводимый в действие не только прирожденным умом, но также знанием и образованным чув-

ством – дрейфовать к истине. Иначе и не может быть, ибо, как отмечает В.С. Стѐпин, «фило-

софское мышление всегда движется как бы между двумя полюсами: на одном оно тесно сопри-

касается с реалиями современной ему жизни, на другом – выходит за их рамки и создает свое-

образные проекты тех общественных и духовных структур, которые могут стать основаниями 

будущего развития культуры. В этом смысле философия одновременно выступает квитэссенци-

ей наличной культуры, и смысловым ядром культуры будущего, своеобразной наукой о "воз-

можных человеческих мирах"» [2, c. 22]. В этом качестве она приуготовляет и изобретает бу-

дущее из наличествующего знания. 

Вряд ли будет ошибочным, в связи с этим, утверждать, что философский разум, апроби-

рующий всякий раз новое, подходящее к тому основание может додуматься до сколь угодно 

совершенного порядка вещей, вполне практически реализуемого именно потому, что существу-

ет бесчисленное множество возможных, допустимых законами бытия, но не раскрытых еще ра-

зумом порядков. 

В движении к этой цели разум рождал, рождает, и будет рождать новые философии со 

своими, соответствующими им предметами и способами философствования как необходимые 

средства мировоззренческой ориентации человека в универсуме здесь и сейчас, всегда и всюду. 

Философское мышление было и остается одним из наивысших способов решения чело-

веком его проблем, быть может, наиболее общих, но от того не менее важных. Вот почему, с 

горечью констатируя в свое время удаление философии от ее изначального назначения, 

А. Швейцер писал, что такая, удаляющаяся от личности и масс философия «не отдавала себе 

отчета в том, что ценность любой философии в конечном счете измеряется ее способностью 

превратиться в живую популярную философию» [3, c. 38] и весьма несложно найти точки со-
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прикосновения данного высказывания А. Швейцера с другим важным его высказыванием: «для

общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое

нарушение высшего чувства ориентирования» [3, c. 82].

Итоговым для понимания существа философии как особого механизма ориентации, яв-

ляется положение: ориентационная функция философии заключается в вооружении человека

знанием и умением применения тех фундаментальных идей, мировоззренческих смыслов, идеа-

лов и ценностей, на которые не может не опираться его жизнедеятельность в условиях постоян-

ной изменчивости и относительной устойчивости явлений окружающего мира [4].
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