
Философия в исторической 
динамике культуры



Генезис философии. Основные 
этапы развития мировой 
философии. 

В 6-5 вв. до н.э. 
философия возникает:

Древнем Китае,
Древней Индии, 
Древней Греции.



Генезис философии. Основные 
этапы развития мировой 
философии.
    «В это время, - писал Карл Ясперс (Философ 

20-ого в.), - происходит много необычайного. В 
Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, 
возникли все направления китайской 
философии. В Индии возникли Упанишады, жил 
Будда...; в Иране Заратустра учил о мире, где 
идет борьба добра со злом; в Палестине 
выступали пророки — Илия, Исайя, Иеремия; в 
Греции — это время Гомера, философов 
Парменида, Гераклита, Платона, Фукидида и 
Архимеда. Все, что связано с этими именами, 
возникло почти одновременно в течение 
немногих столетий в Китае, Индии и на Западе 
независимо друг от друга».



Философия Древнего Китая.

Время возникновения: 6-3 вв. до н.э., на базе мифологии.
Текстовые памятники: 

1. «И-цзин» - Книга перемен; 
2. «Ши-цзин» - Книга песен;
3. «Шу-цзин» - Книга документов;       
4. «Ли цзи» - Запись о ритуале;
5. «Ю-цзин» - Книга музыки.



Философия Древнего Китая.
6-3 вв. до н.э. «период ста школ»:

Конфуцианство;
Даосизм;
Легизм;

Школа имён;
Школа Инь-Ян;

Моизм.



Конфуцианство.

Конфуций, Кун Фу-цзы ок.551–479 гг. до н.э.

 Ученик спросил 
учителя: «Можно ли 
одним предложением 
выразить правило, 
которому 
необходимо 
следовать всю 
жизнь?» 

Учитель ответил: 
«Можно. Чего не 
желаешь себе, того не 
делай и другим».



Конфуцианство.
Категория Значение и интерпретация

Жэнь (гуманность) Совокупность этических и нравственных 
норм; «Чего не желаешь себе, того не 
делай людям».

Сяо (сыновья 
почтительность)

Совокупность норм поведения между 
«старшими и младшими»; «Служи отцу 
своему так, как бы требовал от сына 
служить себе».

Ли (ритуал, этикет) Нормы поведения и общежития;  «Не знать 
этикет – значит не иметь возможности 
укрепиться в должном поведении».

И (долг, 
справедливость)

Смысл жизни состоит в выполнении долга, 
даже когда это противоречит собственным 
интересам и выгоде.



Философия Древней Индии.

1. САНСАРА – колесо перерождений, человек – есть 
единство смертного тела и бессмертной души, 
которая находится в колесе перерождений.

2. «Место перерождения» – определяется КАРМОЙ 
(законом перерождений)– суммой накопленных 
плохих и хороших поступков.

3. Цель человека – остановить колесо перерождений, 
достичь состояния освобождения – МОКША.



Колесо САНСАРЫ



Философия Древней Индии.

Ортодоксальные школы
Неортодоксальные 
школы

1. Миманса;
2. Веданта;
3. Ньяя;
4. Йога;
5. Санкхья;
6. Вайшешика.

1. Буддизм;
2. Джайнизм;
3. Чарвака-Локаята.



Буддизм.
Сидхартха Гаутама 
(Будда) 623 – 544 гг. до н.э.

     «Рождение есть 
страдание, болезни и 
смерть есть 
страдание, разлука с 
милым есть страдание, 
соединение с немилым 
есть страдание. Все в 
жизни есть 
страдание».



Буддизм.
• «Четыре благородные истины» буддизма:

1. Жизнь есть страдание;
2. Причина наших страданий – это наши желания;
3. Чтобы избавиться от страданий, необходимо 

избавиться от желаний;
4. Для избавления от страданий нужно следовать 

Восьмеричным путем.



Философия Древней Греции
Этапы развития древнегреческой философии:

1. Натурфилософский (7-5 вв. до н.э.);
2. Классический (5-4 вв. до н.э.);
3. Эллинистический (4 в. до н.э. – 2-3 вв. н.э.).



Натурфилософский период
Проблематика и специфика натурфилософского 
периода:
Основной предмет философствования – космос 
(природа), натурфилософия – философия природы.
Главная проблема – вопрос о первоначале;
Плюралистический характер ответов.



Натурфилософский период: 
пифагореизм

Пифагор и «Пифагорейский союз». Началом всего 
полагал числа, законы мира – законы математической 
гармонии.
«Начало всего — единица; единице как причине подлежит 
как вещество неопределенная двоица; из единицы и 
неопределенной двоицы исходят числа; из чисел — точки; 
из точек — линии; из них — плоские фигуры; из плоских 
— объемные фигуры; из них — чувственно 
воспринимаемые тела, в которых четыре основы — огонь, 
вода, земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, 
они порождают мир — одушевленный, разумный, 
шаровидный, в середине которого — земля; и земля тоже 
шаровидна и населена со всех сторон».



Натурфилософский период: атомисты
Демокрит, Левкипп – учение об атомах и пустоте. Атом 
– неделимая частица материи, все состоит из атомов, 
движущихся в пустоте.
«Начала вселенной суть атомы и пустота, все остальное 
лишь считается существующим. Миры бесконечны и 
подвержены возникновению и разрушению. Ничто не 
возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в 
несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и 
количеству, они вихрем несутся во вселенной и этим 
порождают все сложное — огонь, воду, воздух, землю, ибо 
все они суть соединения каких-то атомов, которые не 
подвержены воздействиям и неизменны в силу своей 
твердости».



Натурфилософский период: выводы
Основной вопрос – возникновение и устройство 
мироздания – космо-онтологическая проблематика; 
Становление мира - как переход от хаоса к космосу; 
Поиск подлинного бытия и архэ – первоначала; 
Истинное знание достигается умозрением, 
мышлением, а мнение – от чувств, впечатлений, 
недостоверное знание. 



Классический период: Сократ

Сократ: «Я знаю, что я ничего не знаю»



Классический период: Сократ
Смена проблематики – в центре внимания человек. 
Поворот от онтологии к антропологии. Проблема 
определения этических категорий – благо, добро, 
добродетель, мужество и т.д.
Метод мышления – МАЙЕВТИКА, рождение истины в 
трудных спорах. 
Знание делает человека добродетельным, ведет его к 
благу, к лучшей жизни. Единственное благо – знание, 
единственное зло – невежество. «Если я знаю, что 
такое благо, то никогда не поступлю во зло». 
Тождество знания и добродетели.



Классический период: Платон
Платон «...Изумление вот 
подлинное начало 
философии»



Классический период: Платон
Онтология Платона – учение об идеях, мир идей, 
высшая идея Блага и мир вещей. Вещи есть лишь 
копии идей, реализованных в материи.
Между миром идей, как подлинным, реальным бытием, 
и небытием (т. е. материей как таковой, материей в 
себе) существует, по Платону, кажущееся бытие (т. е. 
мир действительно реальных, чувственно 
воспринимаемых явлений и вещей), которое отделяет 
истинное бытие от небытия. Действительные, 
реальные вещи представляют собой соединение 
априорной идеи (подлинного бытия) с пассивной, 
бесформенной «принимающей» материей (небытием).



Классический период: Платон
Гносеология Платона – познание как припоминание, 
душа пребывая в мире идей видит и знает идеи, 
попадая же в мир вещей, она забывает о них, но! В 
процессе мистического озарения может о них 
вспомнить. Познание реальных вещей дает только 
недостоверное знание, поскольку вещи – это 
несовершенные копии идей.



Классический период: Аристотель
Аристотель « Платон 
мне друг, но истина 
дороже»



Классический период: Аристотель
Онтология Аристотеля – учение о четырех причинах:

Формальной;
Материальной;
Движущей;
Целевой.

Учение о Перводвигателе.
Бытие актуальное  и потенциальное.



Эллинистический период: стоицизм
Стоицзм – Зенон
Основная проблематика – этическая. Главная идея 
стоической этики  – предустановленный ход мировых 
событий (фатализм). Цель человека заключается в том, 
чтобы жить «в согласии с природой». Это 
единственный способ достижения гармонии. «Кто 
согласен, того судьба ведёт, кто не согласен, того она 
тащит». 
Апатия – безмятежность духа, управление своими 
страстями.



Философия Средних веков и 
Возрождения

Philosophia est ancilla theologiae 



Философия Средних веков
Период европейской истории (I-XIV вв.) был 
непосредственно связан с зарождением, укреплением 
и господством христианства. 
Философия в период Средних веков теряет свою 
самостоятельность и находится под влиянием 
христианской религии. Философия – служанка 
богословия.
Основные функции философии:

✔  Истолкование Священного Писания;
✔  Формулировка догматов Церкви;
✔  Доказательство бытия Бога. 



     Распространение христианства



Философия Средних веков
Периодизация средневековой философии:

1. Апологетика и патристика (I-VIII в.) – период защиты 
и систематизации христианского учения. Цель: 
оправдать новую религиозную мысль, становление 
христианского богословия, Александрийская 
богословская школа. 

2. Схоластика (VIII-XV вв.) – период систематической 
разработки христианской философии. 
       Ранняя схоластика (до XII в.) 
       Период расцвета схоластики (XIII в.) 
       Поздняя схоластика (XIV-XV вв.).



Философия Средних веков
Основные характеристики философского 
мировоззрения эпохи Средневековья:
Тип мировоззрения – теоцентрический; 
Тип философствования – умозрительный; 

    Принципы: 
1. Теоцентризм; 
2. Креационизм; 
3. Провиденциализм; 
4. Откровение. 



Философия Средних веков
1. Теоцентризм ( греч. Theos Бог + лат. Centrum 

центр) – Бог абсолютное, совершенное, наивысшее 
бытие. Бог – абсолютное начало, остальной мир – 
его творение. Единственный способ познания 
сверхъестественного – ВЕРА;

2. Креационизм – творение мира Богом из ничего 
(лат. creatio, род. creationis творение).



Философия Средних веков
3. Провиденциализм (лат. providentia провидение) - 

понимание истории как осуществление заранее 
предусмотренного Богом плана спасения человека;

4. Откровение – единственный способ познания 
сверхъестественного – ВЕРА.  Бог открывает 
человеку свою волю и истины бытия. Познание 
посредством интерпретации Священного Писания.



Философия Средних веков: 
патристика

Одной из основных проблем данного периода 
философии является вопрос о соотношении веры и 
разума:

«Верую ибо абсурдно» Тертуллиан (2-3 вв.)

«Верую, чтобы понимать» Августин Аврелий (4-5 вв.
                        Переход к схоластике

«Понимаю, чтобы верить» Пьер Абеляр (12 в.)



Философия Средних веков: 
схоластика

Схоластика – этап в развитии средневековой 
европейской философии, основной определяющей 
чертой которого является синтез христианского 
богословия и философии Аристотеля.
Основные вопросы:
Вопрос о соотношении веры и разума;
Рациональные доказательства бытия Бога;
Проблема универсалий.



Философия Средних веков: 
схоластика

Проблема универсалий.
 Универсалия (от лат. universalis общий) термин 
средневековой философии, обозначающий общие 
понятия, например, человек, наука. Существуют ли 
общие понятия в реальности?

1. Реализм –  Universalia ante res Да, существуют, 
например в Божественном разуме;

2. Номинализм – Universalia post res Нет, не 
существуют, это только названия для класса 
предметов;



Философия эпохи Возрождения
Период – 14-16 вв., началось в Италии.
Представители – Джордано Бруно, Николай 
Кузанский, Никола Макиавелли, Томазо Кампанелла 
(«Город-Солнце»), Томас Мор («Утопия», 1516), 
Николай Коперник (Гелиоцентрическая система, 
«коперниканская революция»).
Идейные течения – Реформация (Мартин Лютер), 
возникновение протестантской ветви христианства.



Философия эпохи Возрождения
Основные характеристики философии эпохи 
Возрождения:

1. Антропоцентризм (от лат. antropos – человек);
2. Гуманизм;
3. Пантеизм (от греч. рan все и teos Бог) – картина 

мира, тяготеющая к отождествлению Бога и мира, к 
обожествлению природы и человека. «Природа есть 
не что иное, как Бог в вещах» (Джордано Бруно).



Философия и наука: поиск 
самоопределения философии

Философия Нового времени — период развития 
философии в западной Европе в XVI—XVIII веках, 
характеризующийся бурным развитием науки и 
техники, формированием экспериментально-
математического мировоззрения. 
В XVII веке была создана классическая механика, 
основа экспериментальных математических наук. С 
этого момента к истине стали иметь отношение три 
интеллектуальных сферы - теология, философия и 
естествознание.
Этот период называют эпохой научной революции.



Философия и наука: поиск 
самоопределения философии

Научным переворотом, оказавшим в то время 
наибольшее влияние на развитие науки и философии 
был переход астрономии от геоцентрической к 
гелиоцентрической системе мира.



Философия и наука: поиск 
самоопределения философии
Николай Коперник 
(1473-1543)

Иоганн Кеплер 
(1571-1630)



Философия и наука: поиск 
самоопределения философии
Галилео Галилей 
(1564-1642)

Исаак Ньютон (1642 – 
1727)



Проблема метода в философии Нового 
времени

Эмпири́зм - направление в теории познания, 
признающее чувственный опыт источником знания и 
считающее, что содержание знания может быть 
представлено либо как описание этого опыта, либо 
сведено к нему.
Противостоит рационализму. Как целостная 
гносеологическая концепция эмпиризм 
сформировался в XVII—XVIII вв. (Френсис Бэкон, 
Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли, Дэвид 
Юм).



Проблема метода в философии Нового 
времени

Рационали́зм  - метод, согласно которому основой 
познания и действия людей является разум.
 Среди представителей философского рационализма 
можно назвать Рене Декарта, Бенедикта Спинозу, 
Готфрида Лейбница. 



Философская мысль эпохи 
Просвещения.

Деизм - религиозно-философское направление, 
признающее существование Бога и сотворение Им 
мира, но отрицающее большинство 
сверхъестественных и мистических явлений. Деисты 
полагают, что Бог после сотворения мира не 
вмешивается в течение событий (как некий великий 
часовщик, который сделал часы и больше не 
вмешивается в их ход). 



Философская мысль эпохи 
Просвещения.

В своем основном сочинении «Система природы» 
(1770) Гольбах выступил систематизатором 
материалистических и атеистических идей эпохи 
Просвещения.
Онтология Гольбаха — это материалистический монизм. 
«Вселенная, это колоссальное соединение всего 
существующего, повсюду являет нам лишь материю и 
движение». Материя не сотворена, вечна, есть причина 
самой себя). Все существующее в природе образовано 
сочетанием мельчайших материальных частиц, которые 
Гольбах называет «молекулами». Общие свойства материи 
- протяжение, делимость, тяжесть, твердость, 
подвижность, сила инерции. Движение — «это способ 
существования, вытекающий необходимым образом из 
сущности материи». Движение Гольбах понимал 
преимущественно как пространственное перемещение.



Классическая немецкая философия: 
Иммануил Кант

Кант Иммануил (1724-1804) - немецкий философ и 
ученый, родоначальник немецкого классического 
идеализма.
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более 
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, — это 

звездное небо надо мной и моральный закон во мне».



(1724 – 1804)



Классическая немецкая философия: 
Иммануил Кант

1. Докритический период (до 1770): «Всеобщая 
естественная история и теория неба», 1755 год;

2. Критический период
Вопросы философии Канта: 

✔ Что я могу знать?
✔ Что я должен делать?

✔ На что я могу надеяться?



Классическая немецкая философия: 
Иммануил Кант
Формы познания: чувственность, рассудок и разум.

Знание априорное и апостериорное. 
1. Априорные формы чувственности: пространство и 

время;
2. Априорные формы рассудка (12): категории – 

количества (единое, многое, целое), качества, 
отношения, модальности;

3. Антиномии чистого разума.



Классическая немецкая философия: 
Иммануил Кант

Тезисы Антитезисы

1
«Мир имеет начало во времени и 
ограничен также в 
пространстве»

«Мир бесконечен и во времени, и 
в пространстве»

2

«Всякая сложная субстанция в 
мире состоит из простых частей, 
и вообще существует только 
простое или то, что сложено из 
простого»

«Ни одна сложная вещь в мире не 
состоит из простых частей, и 
вообще в мире нет ничего 
простого»

3
«Для объяснения явлений 
необходимо ещё допустить 
свободную причинность»

«Нет никакой свободы, всё 
совершается в мире только по 
законам природы»

4

«К миру принадлежит или как 
часть его, или как его причина 
безусловно необходимая 
сущность»

«Нигде нет никакой абсолютно 
необходимой сущности — ни в 
мире, ни вне мира — как его 
причины»



Классическая немецкая философия: 
Иммануил Кант

Категорический императив Канта:
«поступай только согласно такой максиме, 
руководствуясь которой ты в то же время можешь 
пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»;
«поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого 
также, как к цели, и никогда не относился бы к нему 
только как к средству»;
«принцип воли каждого человека как воли, всеми 
своими максимами устанавливающей всеобщие 
законы».



Классическая немецкая философия: 
Гегель

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770- 1831) - 
немецкий философ, создатель философской системы, 
являющейся завершающим звеном в развитии 
немецкой классической философии.
Все действительное разумно, все разумное 
действительно.





Классическая немецкая философия: 
Гегель

Диалектический метод: тезис – антитезис – синтез.
Законы диалектики:

1. Закон единства и борьбы противоположностей;
2. Закон перехода количественных изменений в 

качественные;
3. Закон отрицания отрицания.



Неклассическая философия
Основные характеристики неклассической философии:

Классическая философия Неклассическая философия

1. Рационализм; 1. Иррациональные направления;

2. Целостность, завершенность; 2. Открытость, плюрализм;

3. Безграничная вера в разум, прогресс, 
науку;

3. Кризис европейской культуры и как 
следствие утрата предшествующих 
идеалов;

4. Абсолютной ценностью является 
разумное начало в человеке.

4. Абсолютной ценностью является 
человек в сумме всех своих проявлений 
(телесность, интуиция, 
бессознательное).



Неклассическая философия: философия 
марксизма

Фридрих Энгельс 
(1820  - 1895)

Карл Маркс 
(1818-1883)



Неклассическая философия: философия 
марксизма

Маркс о роли философии:
«Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его»;
«Подобно тому, как философия находит в 
пролетариате свое материальное оружие, так и 
пролетариат находит в философии свое духовное 
оружие»;



Неклассическая философия: философия 
марксизма

Две части учения:
 Диалектический материализм;
Исторический материализм.



Неклассическая философия: философия 
марксизма

Исторический материализм:
Маркс стал основоположником материалистического 
понимания истории.  Двигателем истории является 
«материальное производство», которое он называет 
термином «базис». 
«Способ производства материальной жизни (базис) 
обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы жизни вообще (надстройку) . Не сознание 
людей определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их сознание»



Неклассическая философия: философия 
марксизма

Этап развития общества с соответствующим способом 
производства материальных благ, базисом и 
надстройкой называется общественно-экономической 
формацией. Маркс и Энгельс выделяют пять 
общественно-экономических формаций: 

1. первобытнообщинную, 
2. рабовладельческую,

3.  феодальную, 
4. капиталистическую

5.  и коммунистическую.



Прообраз будущего «государства рабочих и 
крестьян» - Парижская коммуна ( 18 марта - 28 
мая 1871 г.) 



Неклассическая философия: философия 
марксизма

Диалектический материализм:
1. Материалистический монизм (влияние французских 

материалистов);
2. Мир есть движущаяся материя. Материя как 

объективная реальность несотворима, вечна и 
бесконечна. 

3. Материи свойственны такие всеобщие формы её 
существования, как движение, пространство и 
время. 

4. Движение — это универсальный способ существования 
материи. Нет материи вне движения, а движение не 
может существовать вне материи.

5. Сознание неотделимо от материи. Психика, 
сознание составляют особое свойство 
высокоорганизованной материи (мозга).



Неклассическая философия: 
философия жизни Фридриха 

Ницше
Фридрих Ницше (1844 – 
1900)

Бог умер: теперь 
хотим мы, чтобы жил 
Сверхчеловек.



Неклассическая философия: 
философия жизни Фридриха 

Ницше
Идейный предшественник – Артур Шопенгауэр, «Мир 
как воля и представление».
Основа жизни человека не разум, а воля, воля к жизни. 
У Ницше трансформировалась в «волю к власти».
Собственно воля представляет собой "волю к 
свободе", то есть стремление к простому 
самовыражения. Воля проявляет себя прежде всего 
через жизнь. Жизнь для Ницше стоит первой и 
единственной реальностью. Поскольку жизнью 
движет волеизъявления, в нем царит борьба за 
выживание. Конечно, в ней побеждает сильнейший. 
Благодаря такой победе жизнь может укрепляться.


