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Аннотация
Издание предназначено для студентов высших учебных

заведений. Оно может служить пособием при подготовке к
экзамену по философии и истории философии. Здесь можно
найти ответы на основные экзаменационные вопросы. Форма
подачи материала позволяет за короткое время усвоить большой
объем информации. Сведения, подробно изложенные в первой
части книги, резюмируются на последующих страницах. Нужная
вам информация повторяется из раздела в раздел во все более
сжатой форме, что облегчает ее запоминание. Обратившись к
книге трижды: за неделю, задень и за час до экзамена, вы будете
достаточно хорошо ориентироваться в предмете, чтобы успешно
сдать экзамен.
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Предмет философии. Место
и роль философии в культуре

 
 

Предмет философии
 

Вопрос «Что такое философия?» до сих пор остается от-
крытым. В истории общественной мысли под философией
подразумевалось:

• научное знание, называемое протознанием, противосто-
ящее мифологии в античную эпоху, а затем теологии – в эпо-
ху Возрождения);

• теоретическое знание  (характерно для второй половины
XVIII – первой половины XIX вв.);

• знание, связанное с функционированием всеобщего  (кон-
цепция, пользовавшаяся признанием на разных этапах фор-



 
 
 

мирования философии, популярная и сегодня).
Кроме того, известно множество трактовок самого поня-

тия «философия» в  трудах различных философов. В бук-
вальном переводе с греческого слово «философия» означает
«любовь к мудрости».

Впервые термин «философия» в качестве названия осо-
бой сферы знания употребил Платон. Согласно Пифагору,
философ – это человек, ищущий истину. Софисты считали,
что философская мудрость состоит в умении доказывать то,
что каждый сам для себя считает правильным и выгодным.
Античные мыслители относились к философии и как к спо-
собу мышления, и как к системе принципов, предопределя-
ющих образ жизни. Фукидид, Сократ и другие мыслители
античности использовали слово «философия» в его букваль-
ном значении. Согласно Платону, обладающий мудрой ду-
шой человек способен познать вечные и абсолютные истины.
Аристотель считал, что философия связана с постижением
всеобщего в мире, а ее предметом выступают начала и при-
чины бытия: «имя (мудрости) необходимо отнести к одной
и той же науке: это должна быть наука, исследующая первые
начала и причины».

Впоследствии историко-философское развитие понятия
привело к изменению представления о нем и оценки зна-
чимости философии в общем познавательном процессе (ее
признавали и «царицей всех наук», и «служанкой теоло-
гии»). Изменилось также понимание предмета философии



 
 
 

(мировоззрение, методология познания, знание о мире в це-
лом, наука о наиболее общих законах природы, общества и
мышления и т. д.). Концепции, складывавшиеся в процес-
се развития философского знания, можно разделить на три
группы. Первые – ближе к научному знанию; они строятся
в соответствии с законами и принципами науки. Другие на-
поминают скорее художественные произведения. Третьи по
тематике и манере изложения тяготеют к текстам оккультно-
го содержания. Все они решали различные философские во-
просы и принадлежали представителям самых разных фило-
софских систем (Платон и Гегель, Кьеркегор и Конт, Ницше
и Наторп, Сартр и Витгенштейн), значительно отличавших-
ся воззрениями на цели и задачи философии.

В сущности все многообразие подходов можно разделить
на две группы: первая — философское знание как научное,
вторая — мировоззрение, которое не совпадает с научным
знанием и даже отличается от него. Вследствие этого в ис-
торико-культурном процессе словом «философия» называ-
ли два разных способа мышления о мире и месте челове-
ка в нем, каждое из которых решало специфические задачи.
Оба направления необходимы для анализа развития челове-
ческой культуры в целом и философского познания в част-
ности.

Философия изучает не только мир с позиций своей нау-
ки, но и стремится раскрыть смысловую сторону бытия, вы-
ступая в роли мировоззрения. Поэтому философия не про-



 
 
 

сто изучает мир, а получает знания о нем, преломленные в
ракурсе его осмысления для человека. «Философия – это си-
стема взглядов на мир в целом и на отношение человека к
этому миру» (Алексеев П. В., Панин А. В., 1996).

Предметом философии  является всеобщее в системе
«мир – человек». Отсюда вытекает двойственность позна-
вательного статуса философского знания (оно принадлежит
к научному знанию в целом, и представляет систему взгля-
дов человека на мир, тип мировоззрения) и специфика его
структуры.

 
Философия как наука
и как мировоззрение

 
Философия как разновидность научного знания призвана

понимать законы мира и его познание человеком, скрытое
от других, нефилософских наук (Б. Спиноза).

У своих истоков философия генетически связана с на-
укой, формируется на основе противоречий между ми-
фологическим мировоззрением и зачаточными научными
представлениями, требовавшими объяснять причинно-след-
ственные связи природных явлений не с помощью новых ми-
фов, а на основе знания, раскрывающего суть бытия. Эта
специфика осмысления мира позволила философии вклю-
чить в свое содержание почти все имеющееся научное зна-
ние (отсюда такие ее названия как  «пранаука», «протозна-



 
 
 

ние»). Поэтому в XVII–XVIII вв. и даже в начале XIX в. фи-
лософией называли и такие разделы научного знания, как
теоретическая механика, биология и др.

Этот период в становлении философского знания, объ-
единяющий знания о природе, в том числе имеющиеся к это-
му времени научные знания, называют  натурфилософским.
«Вся философия подобна как бы дереву, корни которого –
метафизика, ствол – физика, а ветви, исходящие из этого
ствола – все прочие науки, сводящиеся к трем главным: ме-
дицине, механике и этике» (Р. Декарт).

Но, начиная с середины XV в., наука начинает формиро-
ваться уже как самостоятельная область знания, как вид со-
циальной деятельности. Самостоятельный статус приобрета-
ют естественные науки (механика, астрономия, математика
и пр.). Позднее это происходит и с гуманитарными и обще-
ствоведческими науками. Частные науки выделились из фи-
лософского знания. В связи с этим В. Виндельбанд сравнил
философию с королем Лиром, раздавшим своим детям все
свое имущество и выброшенным вслед за тем «как нищий
на улицу».

На основании этого даже ряд современных авторов не ви-
дят у философии своего предмета. В крайнем случае, счита-
ется, что философия анализирует язык или научную мето-
дологию (например, логический позитивизм, лингвистиче-
ская философия). К такому выводу приводит представление
о том, что в предмет философии включаются знания всех



 
 
 

прочих наук в их полном объеме – все знания о бытии. Но
это было обусловлено неразвитостью как частных наук, так
и самой философии, в условиях неопределенности их кон-
цептуального статуса. Однако еще Аристотель отмечал двой-
ственность философии как протознания и как науки о все-
общем.

И. Кант, И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель и др. трактова-
ли философию как учение о всеобщем, о предельных осно-
вах бытия. В то же время существуют критерии научного
познания, на основе которых философия может быть отне-
сена к научному знанию, такие, как объективность (изуче-
ние объектов действительности, взятых в собственной логи-
ке развития), рациональность (обоснованность, доказатель-
ность утверждений с опорой на разум, на логические осно-
вы мышления), эссенциалистская направленность (главные
цели науки – раскрытие законов и закономерностей бытия,
выявление причинно-следственных зависимостей между яв-
лениями и процессами), особая системность знания (наука
нацелена на создание теории как развитой формы научного
знания). Также к критериям научного познания может быть
отнесена проверяемость выдвинутых утверждений.

Приложив эти критерии к философскому знанию, мы уви-
дим, что оно действительно приобретает статус научного. В
сущности, философия выражается в объективном анализе
мира в его собственной логике и фактологии существования.
Так, данное знание может фигурировать в онтологии (уче-



 
 
 

нии о бытии), в гносеологии (учении о познании), в методо-
логии научного познания и т. п.

По своему концептуальному статусу философия изучает
не только способы существования мира, но и его значение
для человека; философия обсуждает вопросы смысла жиз-
ни и смерти, человеческой свободы, ответственности и т. д.
Таким образом, предмет философии позволяет ей выйти за
рамки научного знания, превращая ее в тип мировоззрения.

Возникнув как концептуально-теоретический уровень
мировоззрения, философия не отменила других его раз-
новидностей. Существование этих воззрений обеспечивает
жизнь самой философии, поскольку социально-культурная
среда не только формирует человека, но и создает проблем-
ные ситуации, вызовы философскому знанию. Гегель писал,
что реальная социокультурная потребность человека опре-
делить свое место в мире, сформировать некоторую смысло-
вую систему, где центральным звеном является представле-
ние о смысле жизни, дает основание философии как миро-
воззрению.

К философским проблемам относятся вечные жизненные
проблемы, связанные с осмыслением существования и дея-
тельности человека. Специфика философии такова, что все
ее ответы во многом носят ситуативный характер, поскольку
задача философии как мировоззрения состоит в постоянном
согласовании эмпирического существования и сверх эмпи-
рической природы человеческого бытия.



 
 
 

В то же время философия – это и вид творчества, во главе
которого стоит личность, ум и талант самого мыслителя.

В отличие от других типов мировоззрения философия
характеризуется теоретически обоснованным характером. К
тому же, философия является всеобщим мировоззрением,
охватывающим природу, общество и человека. В то же время
можно выделить различные типы философских мировоззре-
ний и, следовательно, типы отношений между их научными
и вненаучными элементами.

Мировоззренческая сущность философии проявляется
на индивидуально-личностном, социально-групповом и ро-
довом уровнях.

Философию нельзя сводить только к системно-рациональ-
ному освоению мира – каждое философское учение вклю-
чает и определенный эмоциональный импульс. В категори-
альных формах философии мировоззренческие идеи обре-
тают не только логическое и адекватное образное выраже-
ние, но также и эмоциональное. Этим объясняется родствен-
ность философии с искусством и другими художественными
формами постижения бытия. Философские системы, будучи
связанными с именем своего творца, личностно персонифи-
цированы.

Философия влияет на художественное творчество, а ис-
кусство развивает эстетическую функцию философского
творчества. Осмысливая вопросы духовного и душевного на-
чал человека и общества, философия присоединяется к гу-



 
 
 

манитарному познанию, которое характеризуется специфи-
ческими познавательными приемами, диалогичностью субъ-
екта и объекта.

Поскольку философия является мировоззрением, ее
функционирование возможно только на уровне философ-
ского вида знания, но никак не на обыденном. Это порожда-
ет проблему соотношения философского и обыденного ви-
дов знания. Несмотря на то, что в процессе становления фи-
лософского мировоззрения неоднократно встречались по-
пытки противопоставить ее обыденному знанию с исполь-
зованием непонятного языка, противопоставления «мнение
– знание», образа жизни, совершенно очевидно, что они
неразделимы.

Таким образом, философия объединяет свойства научно-
го и вненаучного видов знания, а ее предмет многомерен.
Понимание философии как науки о всеобщих законах при-
роды, общественного мышления должно быть объединено с
пониманием ее и как мировоззрения, включающего в себя
все научные знания и характеризующегося систематизиро-
ванностью и рационализированностью. Следовательно, фи-
лософия это не только наука, но и отношение к истине на
чувственном, эмоциональном уровне.

Говоря о месте философии в культуре, следует отметить,
что первая является важнейшей составляющей второй, о чем
свидетельствует показанная ранее ее связь с художественны-
ми формами осмысления бытия. Философия позволяет мак-



 
 
 

симально полно осмыслить культуру, интерпретировать на-
сущные проблемы человечества. Философия тесно связана с
различными науками, искусствами и другими практически-
ми действиями людей. Она дополняет и завершает любое
специальное образование, помогает концептуально обосно-
вать и выразить идеи различных научных исследований.

Предмет философии намного шире тематики, связанной
с решением основного вопроса философии, что можно вы-
явить в структуре философского знания.



 
 
 

 
Становление философии. Основные
направления, школы философии и
этапы ее исторического развития

 
Уже в первый период жизни человечества (V–IV тыся-

челетия до н. э.) люди предпринимали попытки осмыслить
окружающий мир – живую и неживую природу, космическое
пространство и самих себя. В процессе эволюции человек
начал осмысливать природу как среду своего обитания, диф-
ференцируя себя и окружающий мир. В процессе осознания
космоса как чего-то противостоящего человеку, определе-
ния животного и растительного мира, у человека формиро-
вались способности осмысливать реальность, делать умоза-
ключения, формулировать идеи об окружающем мире.  Пер-
вые философские идеи зародились в Египте, Шумерах, Ва-
вилоне. К сожалению, письменные свидетельства деятельно-
сти мыслителей первых цивилизаций не сохранились.

Во II тысячелетии до н. э. в Древней Индии, Древнем Ки-
тае и несколько столетий спустя в Древней Греции форму-
лируются философские идеи. Литературные памятники это-
го периода в мифологической форме содержали попытки
осмысления и наивные идеи об окружающем мире. Сохра-
нившиеся до наших дней сочинения древнегреческих мыс-
лителей свидетельствуют о высоком уровне развития фило-



 
 
 

софии и философского анализа в Древней Греции, оказав-
шей впоследствии серьезное влияние на развитие человече-
ского общества.

 
Философия Древней Индии

 
Во II тысячелетии до н. э. в Древней Индии начинают фор-

мироваться наиболее ранние философские идеи. Нам они
известны по древнеиндийским литературным памятникам
«Веды», что буквально означает «знание, ведение». Это сво-
его рода гимны, молитвы, песнопения, заклинания и т. п.,
написанные на санскрите. В «Ведах» впервые предпринима-
ется попытка философского истолкования мира, окружа-
ющего человека. Несмотря на то, что в них отчасти суевер-
но, мифологически объясняется внешний мир, «Веды» со-
держат зачатки философских представлений, вследствие че-
го их рассматривают как дофилософские источники. Спра-
ведливости ради следует заметить, что другими первые лите-
ратурные произведения, пытающиеся истолковать окружаю-
щий мир, и не могли быть.

«Упанишады» (буквально «сидеть у ног учителя и полу-
чать наставления»), представляющие по форме диалог муд-
реца с учеником или человеком, который встал на путь по-
иска истины и впоследствии становится учеником мудреца,
уже представляют собой философские произведения, в ко-
торых в соответствии с современными представлениями из-



 
 
 

лагается материал, выдерживается характер постановки про-
блем и их решения. Появление «упанишад» относится при-
близительно в IX–VI вв. до н. э. Всего известно около сотни
«Упанишад».

В наиболее знаменитых «Упанишадах» появляются идеи
о существовании различных видов знаний, в т.  ч. логики,
грамматики, астрономии, военной науки и др. В них про-
слеживаются и идеи о философии как отдельной области
знаний. Таким образом, несмотря на религиозно-мифоло-
гическую интерпретацию мира, такие части «Упанишад»,
как «Айтарея», «Брихадарацьяка», «Иша», «Катха», «Кена»,
«Чхандогья» являются самыми первыми известными фило-
софскими произведениями.

В упомянутых сочинениях сформулированы и обсужда-
ются важные философские вопросы о сущности человека,
его месте и роли в окружающем мире, о нормах поведения
и роли человеческой психики. Противоречивые и исклю-
чающие друг друга толкование и объяснение первопричи-
ны и первоосновы явлений мира отводится духовному нача-
лу, которое обозначается понятием «брахман», «атман», пи-
ща («анна») или определенный вещественный элемент «бух-
та» (как правило, это вода или комплекс воды, воздуха, зем-
ли и огня).

Авторы «Упанишад» отводили значительную роль  духов-
ному началу («брахман» и «батман»): «19. Брахман возник
первым из богов, творец всего, хранитель мира»; «20. Поис-



 
 
 

тине вначале это было одним атманом. Не было ничего дру-
гого, что бы мигало. Он придумал: „Теперь я создам миры“.
Он создал эти миры».

Не будучи логически последовательно и концептуально
выстроенными, «Упанишады» пытаются объяснить мир как
духовное и бестелесное. В некоторых текстах наблюдается
попытка истолковать внешний и внутренний мир на основе
четырех или пяти вещественных элементов. Многообразие
мира представляется не как дифференцированное бытие, а
как последовательный переход этим бытием от одного состо-
яния к другому: огонь, вода, земля (или газообразное, жид-
кое, твердое).

«Упанишады» разделяют познание и приобретенное зна-
ние на два уровня — низший (можно познавать только окру-
жающую действительность; такое знание не может быть ис-
тинным, поскольку является отрывочным, неполным) и выс-
ший (возможно познание истины – духовного абсолюта –
благодаря мистической интуиции, которая формируется в
основном с помощью йоги).

Изучение сущности человека, его психики и форм пове-
дения является важнейшей проблемой, поднятой в «Упани-
шадах». Древнеиндийские мудрецы обращают внимание на
сложность человеческой психики и называют среди ее вза-
имосвязанных, взаимовлияющих элементов сознание, волю,
память, дыхание, раздражение и т.  п. Философы Древней
Индии характеризуют различные состояния человеческой



 
 
 

психики, такие как бодрствующее состояние, легкий сон,
глубокий сон, отмечают их зависимость от внешних стихий
и первоэлементов внешнего мира.

По сути «Упанишады» рекомендуют пассивно-созерца-
тельное поведение, полное отстранение от мирских забот. В
них впервые формулируется проблема переселения душ  (сам-
сара) и оценки прошлых действий (карма), получившая раз-
витие в различных более поздних религиозных учениях. К
ней нельзя относиться только с точки зрения религиозного
толкования. Заслуга «Упанишад» состоит в том, что с по-
мощью нравственных принципов (дхармы) мыслители пыта-
лись внести изменения в поведенческие модели человека на
каждой стадии его существования.

«Упанишады» представляют собой основу почти всех по-
следующих философских школ, возникших в Индии. В них
были сформулированы и получили развитие идеи, длитель-
ное время питавшие философскую мысль Индии и ряда
близлежащих стран Среднего и Дальнего Востока.

 
Философия Древнего Китая

 
К ранним литературным (философским) памятникам

Древнего Китая относится «И цзин» («Книга перемен»). В
названии этого произведения древнекитайские философы
попытались отобразить происходящие в природе процессы,
в т. ч. небесную сферу и систему звезд. Небесная природа,



 
 
 

называемая «мир», вместе с Солнцем и Луной, то поднима-
ются, то опускаются в своих ежесуточных орбитах. Небесная
природа создает все многообразие меняющегося поднебес-
ного мира.

«Книга перемен» не является, строго говоря, философ-
ским произведением. Она представляет собой литератур-
но-поэтические основы перехода от дофилософских и отча-
сти мифологических представлений к философским воззре-
ниям, метаморфозы коллективистского родового сознания в
личностные философские взгляды мудрых людей.

В течение столетий значительная часть древнекитайских
мыслителей стремились толковать и комментировать содер-
жание «Книги перемен», выдающегося произведения фило-
софской мысли Древнего Китая. Благодаря их попыткам и
были заложены основы древнекитайской философии.

Среди наиболее значительных имен, определивших про-
блематику и развитие древнекитайской философии на сто-
летия вперед, следует назвать Лао-Цзы (вторая половина VI
– первая половина V в. до н. э.) и Конфуция (Кун Фуцзы,
551–479 до н. э.), наследие которых дает объективное пред-
ставление о философских исканиях древнекитайских мыс-
лителей.

О Лао-Цзы, как и о первых философах других регионов,
мы располагаем лишь обрывочными сведениями. Идеи Лао-
Цзы, изложенные в книге «Дао дэ цзин», стали широко из-
вестны в Китае благодаря последователям философа на ру-



 
 
 

беже IV–III в. до н. э. Невозможно переоценить ее значение
в истории древнекитайской мысли. Его сочинения заложили
основы первой философской системы Древнего Китая – дао-
сизма, не утратившей актуальности и в наши дни. Как и все
ранние философские взгляды, идеи Лао-Цзы противоречи-
вы; к этому времени китайская философия только складыва-
лась. Задача осмысления противоречивости мира, окружав-
шего философа, была чрезвычайно трудной.

Центральное место в даосизме занимает категория  «дао»,
которое не единожды, а постоянно появляется, рождается во
Вселенной. Правда, его значение трактуется по-разному. С
одной стороны, дао рассматривается как естественный, не
зависящий от бога и людей путь всех вещей, как выраже-
ние всеобщего закона движения и изменения мира. Разви-
тие, по Лао-Цзы, происходит не по восходящей линии, а по
кругу. С другой стороны, дао – это вечное непознаваемое
начало, не воспринимаемое органами человеческих чувств,
неизменное, не имеющее каких-либо форм. С этой точки
зрения дао предстает как нематериальная духовная основа
всех вещей и природных явлений, в т. ч. и человека. «Чело-
век следует земле. Земля следует небу. Небо следует дао, а
дао следует естественности».

По мнению Лао-Цзы и его последователей, человеку необ-
ходимы знания, играющие в его жизни огромную роль. Но
идеал знания понимается как созерцательное знание – кон-
статация, фиксация вещей, явлений и процессов, происходя-



 
 
 

щих в мире: «Поскольку все сущее изменяется само собой,
нам остается лишь созерцать его возвращение (к корню)…
Возвращение к прежнему корню называю покоем, а покой
называю возвращением к сущности. Возвращение к сущно-
сти называю постоянством». Лао-Цзы предложил своеобраз-
ную методологию познания, где познать других можно по се-
бе; по одной семье можно познать остальные; по одному цар-
ству можно познать другие; по одной стране можно познать
Вселенную.

Рассуждая о социальном устройстве и управлении обще-
ством, Лао-Цзы говорил, что лучший правитель тот, о ко-
тором народ знает лишь то, что он существует. Те правите-
ли, которых народ любит и возвышает, несколько хуже. Пра-
вителей, которых народ боится, Лао-Цзы считает еще хуже,
и самыми худшими называет всех тех правителей, которых
народ презирает. Древнекитайский философ указывает, что
при спокойном правительстве люди становятся простодуш-
ными, при деятельном – несчастными. Мудрец рекоменду-
ет правителям не теснить жилища людей, не презирать их
жизнь. Совершенно мудрый, зная себя, не проникается гор-
дыней; любя себя, но сам себя не возвышает.

Позднее древнекитайская философия развивалась под
влиянием идей и деятельности Конфуция. Как мыслитель
Конфуций во многом сформировался под влиянием древне-
китайских рукописей «Книга песен и гимнов» («Шицзин»),
«Книга исторических преданий» – «Книга истории», «Кни-



 
 
 

га документов» («Шуцзин», второе название «Шан шу») –
«Древнейшее писание». Благодаря Конфуцию эти памятни-
ки древнекитайской мысли были приведены в порядок, от-
редактированы и стали доступными для широкого читателя.
Содержательные и многочисленные комментарии к «Книге
перемен» принесли Конфуцию популярность.

Свои собственные взгляды Конфуций изложил в книге
«Беседы и суждения» («Лунь юй»), которая стала частью
конфуцианского «Четверокнижия» («Сы шу»). Знание этой
книги наизусть являлось обязательным требованием китай-
ского классического образования. Конфуцию принадлежит
оригинальное этико-политическое учение, некоторые поло-
жения которого актуальны и сегодня.

К основным понятиям конфуцианства относятся «жэнь»
(человеколюбие, гуманность), который предстает как фун-
дамент этико-политического учения и его конечная цель, и
«ли» (почтительность, нормы общежития, социальный ре-
гламент), объединяющий широкий круг правил, регламен-
тирующих все сферы общественной жизни (семья, межго-
сударственные отношения, отношения между отдельными
людьми и различными социальными группами).

По мнению Конфуция, в основе взаимоотношений меж-
ду людьми должны лежать нравственные принципы, а в ос-
нове руководства обществом и государством – обычаи, тра-
диции страны, уважение к предшествующим поколениям и
здравый человеческий разум.



 
 
 

Вслед за Лао-Цзы Конфуций повторял идеи осмысления
и познания окружающего мира, суживая и ограничивая его
лишь небесной сферой. Важное значение Конфуций прида-
вал судьбе как элементу природы, предопределяющему сущ-
ность и будущее человека: «Все первоначально предопреде-
лено судьбой, и тут ничего нельзя ни убавить, ни прибавить.
Бедность и богатство, награда и наказание, счастье и несча-
стье имеют свой корень, создать который сила человеческой
мудрости не может». Конфуций считал, что люди сходны
между собой и начинают отличаться друг от друга благодаря
привычкам и воспитанию. Он приводил градацию уровней
знания, где высшим является врожденное знание. На более
низком уровне находятся приобретенные учением знания, а
еще ниже – приобретенные в результате преодоления труд-
ностей знания. Человек, который не хочет «извлекать поучи-
тельные уроки из трудностей» – наиболее ничтожная лич-
ность.

 
Философия Древней Греции

 
Понимание философии как любви к мудрости возникло в

Древней Греции спустя десятилетия после появления фило-
софствующих людей. В отечественной историко-философ-
ской литературе принято считать, что категория «филосо-
фия» впервые была использована Пифагором. Однако, неко-
торые исследователи считают, что первым ввел понятие «фи-



 
 
 

лософия» Гераклит. Так или иначе, философами называли
людей, исследовавших проблемы окружающего мира, пытав-
шихся постичь его и выяснить место и роль, которое зани-
мает в нем человек.

Древнегреческая культура VII–VI вв. до н. э. прямо или
косвенно является колыбелью европейской и значительной
части современной мировой цивилизации, а ее философия
во многом служит основой современного философского ми-
ровоззрения.

Древнегреческая цивилизация включала в себя ряд рабо-
владельческих государств юга Балканского полуострова, ост-
ровов Эгейского моря, побережья Фракии и западной бере-
говой полосы Малой Азии. Позднее, в VIII–V вв. до н. э. в пе-
риод греческой колонизации, в нее вошли государства Юж-
ной Италии и Восточной Сицилии, юга Франции, северного
побережья Африки, побережья Черного моря и черномор-
ских проливов.

В Древней Греции философия зародилась на рубеже VII–
VI вв. до н. э. Первыми греческими философами были Фа-
лес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор и Гераклит, творив-
шие в VI в. до н. э.

История античной философии разделяется на четыре пе-
риода:

• зарождение и формирование (VI в. до н. э.);
• зрелость и расцвет (V–IV вв. до н. э.),
• закат – греческая философия эпохи эллинизма и латин-



 
 
 

ского философского периода; Римская республика (III–I вв.
до н. э.);

• период упадка и гибели в эпоху римской империи (I–V
вв. н. э.). Однако большинство исследователей древнегрече-
ской философии считают, что философия Древней Греции
переживала в своем развитии три периода, охватывающих
более тысячи лет, с конца VII в. до н. э. по VI в. н. э.:

• 1-й период – от Фалеса до Аристотеля;
• 2-й – греческая философия в римском мире;
• 3-й – неоплатоновская философия.
В первом периоде, согласно характеру исследуемых про-

блем и их решению, выделяют три этапа. Первый из них
охватывает в основном деятельность философов Милет-
ской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), назван-
ной так по ионийскому городу Милет. Второй этап – дея-
тельность софистов (Сократ и сократики – отдельные фило-
софы или целые школы в античной философии, опиравши-
еся на это учение). И наконец, третья стадия ассоциируется
с философскими идеями Платона и Аристотеля.

К сожалению, о философских представлениях ученых,
творивших в первый и второй этапы первого периода, мы
имеем возможность судить только по произведениям после-
дующих греческих и римских мудрецов, в основном по ра-
ботам Платона и Аристотеля.

Особенность античной философии состоит в связи ее
учений с учениями о природе, которые позднее дали жизнь



 
 
 

самостоятельным наукам – астрономии, физике и биологии.
На заре своего развития в VI–V вв. до н. э. философия не
была отделена от познания природы, а знания о природе объ-
единялись с философией. Понятием мирового единства фи-
лософы пытались объяснить закономерности, проявляющи-
еся в общих космических процессах, в смене дня и ночи, в
движении звезд.

Милетская школа
Милетская школа не противопоставляет материализм и

идеализм. В ее умозаключениях отсутствует собственно фи-
лософская терминология, но присутствуют мифология, эле-
менты антропоморфизма, пантеизма. Физические же про-
цессы представлены в контексте моральной проблематики.
Тем не менее философия Милетской школы уже может быть
отнесена к философии в целом, поскольку ее представите-
ли стремились понять воду, воздух, огонь и т.  д. как суб-
станцию. Милетские, ионийские, философы считали, что
эти субстанции имеют всегда одно первоначало (веществен-
ное, разумное, даже божественное), в связи с чем их учение
называют монизмом (от греч. monos – один, единственный).

Этой же идеей мирового единства пронизаны идеи муд-
рецов нижнеиталийских греческих колоний.  Независимо от
своих малоазиатских ионийских «коллег» Пифагор и его
ученики, исследуя мировое целое, отмечали строгость в дви-
жении небесных тел и старались соотнести ее с явлениями
земными, перенести на явления физического и морального



 
 
 

миров. Между тем философская направленность Пифагора,
по большей части представленная как философия чисел, от-
личается от ионийской натуралистической философии,  пы-
тавшейся объяснить все существующее с позиций той или
иной материальной стихии.

В противоположность пифагорейцам, объяснявшим ми-
ропорядок количественно, в VI в. до н. э. возникают направ-
ления, трактующие идею мирового единства подобно ионий-
ским философам. Однако мировое единство в них представ-
лено не в едином мировом веществе, а в едином понятии,
в едином, господствующем над сменой всех явлений, пра-
вящем мировом принципе. Так называемые элеаты (Ксе-
нофан, Парменид, Зенон и Мелисс) используют понятие
«бытие», сохраняющее постоянство при любом изменении
вещей. Например, метафизик Парменид, развивая учение о
бытии, пытался объяснить соотношение бытия и мышления.

В отличие от Парменида, для которого бытие покоится в
образе в себе замкнутого мирового шара,  Гераклит пред-
ставлял течение вещей как непрерывное изменение. С его
точки зрения постоянство есть простой призрак, для которо-
го принцип возникновения выступает под видом подвижно-
го всепожирающего огня. Фалес, Парменид и Гераклит рас-
сматривали мир как целое. Отдельное явление могло иметь
значение только в связи с целым.

Но уже в V в. до н. э. Левкипп, Демокрит и предста-
вители позднейшей школы ионийских физиков Эмпедок-



 
 
 

ла и Анаксагора пытаются, в противоположность предше-
ственникам, понять целое из отдельных вещей, явлений, а
не отдельное явление из целого. На смену макрокосмическо-
му исследованию приходит микрокосмическое, зарождается
атомистическая школа.

Эмпедокл из Агригента выделил четыре качественно
различных, независимых друг от друга, элемента – огонь,
воздух, воду и землю. Позднее Аристотель, на многие столе-
тия вперед, определил для них господствующее положение
среди других элементов. Однако, по мнению Демокрита, ве-
щественные элементы качественно однородны и различают-
ся исключительно количественными свойствами – величи-
ной, тяжестью и фигурой.

Софисты
Второй период древнегреческой философии характеризу-

ется постановкой антропологических проблем. Он вошел в
историю культуры благодаря именам  софистов (Протаго-
ра Абдерского, Горгия, Гиппия, Продика, Антифонта,
Крития
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