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аннотация. Важнейшая задача философии — вопрошание о су-
щем и самом человеке, что делает возможным актуализацию этических 
смыслов. По своей сути философствование есть, во-первых, мировоз-
зренческое вопрошание, результатом которого является самосозидание 
человека и осознание им своего места в мире; во-вторых, метафизическое 
вопрошание, направленное на познание мира в целом; в-третьих, транс-
цендирующее вопрошание, в ходе которого происходит расширение 
границ познания и бытия человека, усложнение его опыта. Проблемное 
поле философии не ограничивается имманентным для людей миром, но 
простирается на все бытие, проецируя себя за его пределы. Размышляя 
о доопытных и сверхопытных предпосылках бытия и познания, метафизика 
рассуждает о трансцендентном. Это не выводит нас за пределы опыта, но 
позволяет правильно его объяснить. Помимо гносеологического содержа-
ния философия имеет дело с ценностно определенным и, следовательно, 
нравственным содержанием жизни людей. Она трансформирует знания 
о мире в жизнеопределяющие и жизненаправляющие смыслы, значимые 
для поведения индивидов. Там, где цели человека выходят за природные 
границы его бытия, начинается история и появляется мораль, назначение 
которой в духовной культуре состоит в том, чтобы быть гарантом вопро-
шания практического разума по канонам Истины, Добра и Красоты. 
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Abstract. The most important task of philosophy is to ask about existence 
and about man himself, which makes it possible to actualize ethical meanings. 
At its core, philosophizing is, first, a worldview questioning, the result of which 
is the self-creation of a person and his awareness of his place in the world; sec-
ondly, metaphysical questioning aimed at understanding the world as a whole; 
thirdly, transcending questioning, in the course of which there is an expansion 
of the boundaries of knowledge and human existence, the complication of his 
experience. The problematic field of philosophy is not limited to the immanent 
world for people, but extends to all being, projecting itself outside of it. Reflect-
ing on the pre-experienced and super-experienced preconditions of being and 
cognition, metaphysics discusses the transcendent. This does not take us beyond 
the bounds of experience, but allows us to correctly explain it. In addition to 
the epistemological content, philosophy deals with the value-determined and, 
therefore, the moral content of people’s life. It transforms knowledge about 
the world into life-determining and life-guiding meanings that are significant 
for the behavior of individuals. Where a person’s goals go beyond the natural 
boundaries of his being, history begins and morality appears, the purpose 
of which in spiritual culture is to be the guarantor of the questioning of practical 
reason according to the canons of Truth, Goodness and Beauty.
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Началом философии Аристотель считал удивление [1, с. 69]. 
Это присущая людям способность к вопрошанию, а не просто 
эмпирическая любознательность, то есть стремление понять, чему 
мы удивляемся, когда мыслим понятиями. В результате такого во-
прошания человек не только познает чувственно воспринимаемые 
явления, но также пытается помыслить сверхчувственные основания 
мира. Становление философии обусловило появление в культуре 
первых форм теоретической мысли. 

Философия начинается с фундаментального вопроса: «Поче-
му, собственно, есть нечто, а не наоборот — ничто?». Этот вопрос 
знаменует собой рождение мировоззренческой рефлексии, мысли 
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о том, что в противоположность ничто, хаосу в мире существует 
определенная соразмерность, нечто организованное и гармоничное 
[5, с. 76–79]. В философии мир всегда есть проблема, предполага-
ющая непонятное. Когда формулируется проблема и фиксируется 
непонятное, тогда появляется необходимость в мировоззренческой 
рефлексии, посредством которой люди изучают это непонятное, 
вопрошают о нем. 

Итак, в сущности философия есть вопрошание человека о мире 
и самом себе, результатом которого является не только определенная 
совокупность знаний, но прежде всего самоосознание и самосо-
зидание человека как разумного и действующего существа. Фило-
софия генерирует представления о мире в целом и коррелирует их 
с самим фактом существования человека. Ее появление предполагает 
кардинальные изменения в жизни людей и их мировоззрении. Та-
кие изменения, произошедшие в древних обществах Индии, Китая 
и Греции между 800 и 200 гг. до н. э., Карл Ясперс назвал «осевым 
временем». В этот период на фоне мифологии возникает рациональ-
но-теоретический способ духовного освоения мира и формируется 
новый тип человека, который в своей основе существует до сих 
пор. Появляется рефлексия, то есть способность сознания уходить 
от традиционных форм и находить мировоззренческую точку опоры 
в самом себе [7, с. 32–44, 76–98]. 

Философия заявляет о себе не просто как новый вид заня-
тий и способ времяпровождения. Она означает новое понимание 
жизни и порядок ценностей. Философско-созерцательный образ 
жизни связан с утверждением особой мыслительной, теоретико-
познавательной формы деятельности — умения ставить вопросы 
и осуществлять поиск ответов.

Следовательно, по содержанию философия представляет собой 
мировоззренческое вопрошание. В том или ином виде оно осущест-
вляется в других формах мировоззрения, синтезирующих в себе 
рациональные абстракции и чувственные образы. Но в философ-
ствовании, главной целью которого является постижение сущего 
как такового, вопрошание происходит посредством понятий и ка-
тегорий, теоретических моделей и концептов. Конечно, важнейшие 
мировоззренческие проблемы невозможно решить однозначно, раз 
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и навсегда дать на них верные ответы. Так считал Сократ, задавав-
ший своим собеседникам множество вопросов, которые позволяли 
найти и прояснить истину, поскольку переход от одного вопроса 
к другому приближает нас к пониманию сути вещей. 

Проблемное поле философии не ограничивается имманентным 
для нас миром, а простирается на все бытие, проецируя себя за его 
пределы. Поэтому философствование, в сущности, есть мета-
физическое вопрошание. Это совокупность рассуждений о мире 
и человеке, которые описывают в нем нечто, принципиально не-
наблюдаемое в опыте. Такие утверждения, содержащие в себе 
рассуждения о бытии как таковом, М. К. Мамардашвили назвал 
«онтологическими». Бытие характеризуется субстанциальностью; 
оно есть то, что имеет причину в самом себе и не зависит от чего-
то другого. Метафизические высказывания в принципе не могут 
быть выведены из опыта, поскольку сами являются постулатами 
и условиями опыта. Они толкуют об условиях и предпосылках того, 
как человек вообще может иметь какой-либо опыт или что-нибудь 
мыслить [4, с. 120–121].

Конституируя себя как учение о сверхчувственных первонача-
лах бытия, философия в качестве метафизики стремится постигнуть 
мировое целое. Размышляя о доопытных и сверхопытных предпо-
сылках бытия и познания, она рассуждает о трансцендентном. Но 
сама по себе метафизика не способна вывести нас за пределы опыта, 
ее цель заключается в правильном и всестороннем его объяснении.

В онтологическом плане трансцендентное не может быть све-
дено к особой, «запредельной» сфере реальности или «пустому» 
ничто; это предпосылка и исток того слоя бытия, который составляет 
основу существования людей. В гносеологическом плане транс-
цендентное есть метафизическое ноуменальное понятие, применяя 
которое философы пытаются получить знание о предельных осно-
ваниях бытия, познания и практики. В праксеологическом плане 
трансцендентное представляет собой основу деятельности по пре-
образованию людьми окружающего мира и самих себя. 

Следовательно, для нас трансцендентное обладает не реаль-
ным, а потенциальным существованием из-за его неадекватности 
имеющимся в данное время средствам и условиям постижения 
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и преобразования мира. Актуальное бытие трансцендентного выяв-
ляется в ходе трансцендирования, в результате которого происходит 
расширение границ познания и бытия человека, усложнение его 
опыта [2, с. 10]. Трансцендируя, люди ставят под вопрос трансцен-
дентное как основу и пределы своего бытия, познания и действия. 
Поэтому вопрошание в философии есть трансцендирующее вопро-
шание, оно расширяет проблемное поле нашего познания о бытии, 
следовательно, расширяет сферу и усложняет содержание нашей 
практики как совокупного опыта человечества. 

Метафизическое вопрошание всегда направлено за пределы на-
личного бытия, в результате чего мы получаем для понимания сущее 
в целом. Трансцендирование есть онтологическая «выдвинутость» 
нашего бытия в ничто, устремленность к сущему как таковому. 
Именно вопрошание об этом ничто демонстрирует метафизику 
саму по себе [6, с. 39–41]. 

Философия трансформирует знания о мире в жизнеопреде-
ляющие и жизненаправляющие смыслы, значимые для поведения 
индивидов. В этом проявляется практическая сторона мировоз-
зренческого вопрошания. Помимо гносеологического содержания 
оно имеет дело с ценностно определенным и, следовательно, нрав-
ственным содержанием жизни людей в той мере, в какой их пове-
дение рационально аргументировано, разумно осмыслено и связано 
с ориентированным на истину познанием. 

В «зазоре между целями и средствами человека», в «простран-
стве свободы и риска» (А. А. Гусейнов), в «стоянии в просвете бы-
тия» (М. Хайдеггер), заключающем в себе невероятные возможности 
и опасности, и возникает мораль, на основе которой осуществляется 
этическая рефлексия. Здесь преодолевается природное бытие чело-
века и происходит превращение его естественного существования 
в культурно-историческое развитие [3, с. 18–19, 164–165]. 

Мораль говорит нам не о том, что надо делать в пространстве 
обыденной жизни, культуры и истории, а о том, что не надо делать 
для того, чтобы вообще могли состояться повседневность, культура 
и история. Будучи ценностными опорами человеческого существо-
вания, нравственные нормы претендуют на категоричность и абсо-
лютность. Там, где цели человека выходят за природные границы 
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его бытия, начинается история и появляется мораль, назначение ко-
торой в духовной культуре заключается в том, чтобы быть условием 
и гарантом вопрошания практического разума по канонам Истины, 
Добра и Красоты. В ходе такого мировоззренческого трансцендиру-
ющего вопрошания происходит актуализация этических смыслов, 
на основе которых только и возможна социальная жизнь.
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