
Тема 2. Исторические типы философии
1. Становление философии в культуре 

древнего Востока.
2. Особенности античной философской 

традиции. 
3. Философия в средневековой европейской 

культуре. 
4. Философия эпохи Ренессанса. 

Философия в новоевропейской культуре. 
Философия и наука.

5. Философия эпохи Просвещения. 
6. Немецкая классическая философия. 



1 вопрос. Становление философии в 
культуре древнего Востока.

1. Поиски первоосновы мира ведутся как в сфере природы, 
так и в сфере сверхъестественного

2. Пристальное внимание к небытию, понимаемому как 
первопричина бытия (в отличие  от европейского 
понимания небытия как отсутствия бытия)

3. Не последовательная смена, а параллельное 
сосуществование во времени  различных философских 
школ и течений.

4. Близость к мифологии, религии; слабая ориентация на 
естественнонаучное знание. 

5. Направленность философских исканий не «вовне», а 
внутрь, на обретение блаженства и равновесия.



Специфика философии древней Индии 
(6 в. до н.э.)

• Большое количество источников и текстов (Веды, 
Упанишады)

• В начальный период – безликость, 
деперсонализация философского творчества

• Признание первичности небытия

• Высокий нравственный пафос
• В центре Человек – как микрокосм, уникальное 

существо.
• Задача философии – гармонизировать макрокосм 

(внешний мир) и Человека (микрокосм)
• Выработка «технологий» настройки человека на 

резонанс с внешним космосом и его порядком



Основные направления философии 
древней Индии

• Ортодоксальные классические системы 
(ведические, брахманистские):

• веданта, 
• санкхья,
• вайшешика, 
• йога 
• Неортодоксальные критические  системы:
• чарвака (лакаята), 
• джайнизм, 
• буддизм



Особенности философии древнего Китая 
(8-5 вв до н.э.)

• Рационально-прагматическая направленность
• Первооснова мира: вначале – стихии (4),  

впоследствии - Дао
• Рассмотрение мира как двоичной системы: ян 

(муж.) и инь (жен.)
• Отсутствие связи с наукой и логикой
• Ярко выраженная социальная направленность: в 

центре – не человек, а государство традиционного 
типа

• Имперский подход к социуму: 
• – небесная империя
• – поднебесная империя (государство Китай)
• – император (посредник между небом и землей)
• Философия подчинена политике
• Главная проблема философии  – искусство 

управления обществом и государством
• Сильная этико-воспитательная направленность



Основные философские школы 
древнего Китая:

• даосизм (Лао Цзы) – путь цельного 
существования; 

• конфуцианство (Кон фу Цзы) – ярко 
выраженная социальная философия с 
идеей порядка, идеалом моральной 
добродетели, этикой



Даосизм

• Понятия инь-ян (противоположные 
начала Вселенной)

• Ци –универсальное начало, 
поддерживающее равновесие инь-ян

• Цзы – знания о мире
• Главный принцип – у-вэй – недеяния, 

призыв к отказу от активности



Конфуцианство

• Небо – главное, всё от него, оно – 
верховное Божество

• Чэн – небесный закон
• Государь – сын Неба
• Страна - Поднебесная



2. Античная философия

Существовала с IY в. до н.э  по I в. н.э.



Особенности античной философии 

• Космоцентризм
• Связь философии с изучением природы, с физикой 

(философия рассматривалась как метафизика) 
• Предмет философии – поиск причин и первоосновы 

всего существующего и его рациональное 
объяснение

• Ярко выраженный онтологизм, создание учения о 
бытии (Парменид)

• Возникновение стихийного диалектического 
мышления (Гераклит)

• Создание материалистической атомистической 
трактовки бытия (Демокрит)

• Противостояние «линии Платона» (идеализм) и 
«линии Демокрита» (материализма)



Этапы античной философии

• Досократический
• Сократический (классический)
• Эллинистический



Досократический период (7-5 вв. до н.э.):
Основные проблемы:
Поиски природного первоначала
Появление материалистических тенденций и
концепции атомизма
Основные представители:
• Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен)
• Гераклит
• Пифагор 
• Элейская школа (Парменид, Зенон)
• Анаксагор
• Демокрит
• Софисты (Протагор)



Классический (сократический) 
период  (5-4 вв. до н.э.)

Основные проблемы:
• Рационально-идеалистическая интерпретация 

космоса, человека, зарождение логики
Основные представители:
• Сократ, 
• Платон, 
• Аристотель



Эллинистический период (4 в. до н.э. -1 в. н.
э.)

Основные проблемы:
Проблема отношений человека и космоса
Основные направления:
• Скептицизм
• Эпикуреизм (гедонизм)
• Стоицизм
• Неоплатонизм (аскетизм)
• Кинизм



3 вопрос. Философия 
в средневековой европейской культуре 

Основные проблемы:
• Бытие Бога и мира
• Соотношение веры и разума
• Статус универсалий
Основные принципы средневекового мышления: 
• теоцентризм (монотеизм), 
• креационизм, 
• символизм, 
• принцип оппозиции духа и тела, 
• провиденциализм, 
• эсхатологизм.



Исторические этапы развития 
средневековой философии

1. Ранняя средневековая философия (2-8 вв.): 
разработка христианской догматики  в 

• апологетике (Тертуллиан) и 
• патристике (Августин Блаженный) 
2. Поздняя средневековая философия (9-14 вв.): 
    а) дискуссии о природе универсалий в 
    номинализме и реализме; 
• б) схоластика и ее систематизация в 

философии Фомы Аквинского. 



Теоцентризм христианской философии
• в онтологии: идея креационизма – сотворения 

объективного мира Богом;
• в гносеологии: идея откровения человеку мира в 

Боге;
• в аксиологии: вера, надежда, любовь как основные 

ценности;
• в антропологии: человек есть образ и подобие Бога;
• в методологии: догматизм как господство 

метафизического подхода
• в социальной философии: идеи провиденциализма 

(общество как результат Божественного провидения) 
и патернализма (устройство общества по принципу 
семьи, глава которой – наместник Бога на земле); 



Позднее средневековье

Представители:
 - Р.Бэкон
 - Д.Скотт
 - У.Оккам



Об универсалиях (общие 
понятия)

Спор об их природе – к 2 направлениям:
 - реализм (от лат. – действительный) – 

существуют в Божественном разуме, в вещах 
как их сущность, в разуме человека и в 
единичных вещах;

Представители: И.Скотт Эриугена, Ф.Аквинский
 - номинализм (от лат. – имя) – существуют 

только в разуме человека как имена вещей
Представители: Росцелин 



Арабская средневековая 
философия

Опирается на идеи Аристотеля
Представители:
- Ибн Сина (Авиценна)
- Ибн Рушд (Аверроэс)



4 вопрос. Философия эпохи Ренессанса. 
Реформация и протестантизм. 

• Суть эпохи: Возрождение античных 
ценностей и культуры, образа жизни и мысли.

• Специфика: приоритет творчества
• Основные принципы:
• Антропоцентризм и гуманизм как высшая 

ценность философии
• Пантеизм
• Натурализм
• Утопизм



Периодизация философии Возрождения
1. Гуманистический / антропоцентрический 

период (14 – 15 вв.): Данте Алигьери, Ф. 
Петрарка, Л.Валла, П. делла Мирандолла.

2. Неоплатонический период (15 в.): Идея 
тождества микро- и макрокосма в 
философии. Николай Кузанский: 
растворение Бога в Природе. 

3. Натурфилософский пантеизм (16 – 17 вв.):  
Парацельс, Дж. Бруно, Н. Коперник. 

4. Утопизм: идеалы свободы, равенства и 
братства в социально-политической мысли 
Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла). 



Реформация и протестантизм (15-16 вв.)
• Философско-мировоззренческие основания
• Критическое отношение к церкви, узурпировавшей 

имя Бога;
• Признание автономности личности, способной вести 

диалог с Богом;
• Утверждение принципа индивидуализма и личной 

ответственности перед Богом (один Бог - за всех, и 
каждый - сам за себя);

• Признание высших моральных ценностей 
христианства;

• Отношение к труду как возможности искупления;
• Требование нравственного образа жизни (пуританская 

мораль)



Философия Нового времени

1. Философия XVI – XVIII вв.
2. Немецкая классическая философия



Философия Нового времени

Основная проблема – поиск путей 
победы разума над природой.
Достичь этого человек может с 
помощью знаний, воплощенных в 
технике.
Главной ценностью становится наука: 
математика, естествознание, механика.



Философия Нового времени 

• Основной принцип: наукоцентризм 
• Основные задачи: 

• создание научной картины мира 
• разработка метода научного познания



Философия Нового времени

Направления в понимании метода 
научного познания:
- Эмпиризм 
- Рационализм

   



Эмпиризм

Источник знаний – чувственный опыт 
(эмпирия).
Разум только комбинирует данные 
опыта и ничего нового к нему не 
добавляет.



Эмпиризм

Родоначальник – Ф.Бэкон.
Разработал методы опытного познания мира, в 
центре которых находится индукция (метод 
пути познания от частного - к общему).
Для получения истинного знания необходим 
союз опыта и рассудка.
Причины заблуждений – ложные идеи (идолы 
или призраки ума).



Эмпиризм

Т.Гоббс – создатель системы 
механического материализма, в которой 
геометрия и механика – идеальные 
образцы научного мышления.



Рационализм

Источник познания мира и поведения 
людей является разум (рацио).
Основателем выступил Р.Декарт, идеи 
которого – ядро мировоззрения всей 
эпохи Нового времени.



Рационализм

Основа мышления человека (по Декарту) – 
принцип методического сомнения.
Только то, что представляется разуму 
абсолютно очевидным, ясным и отчетливым, 
им принимается.
В основе знаний должны лежать достоверные 
утверждения. 
Важнейшее суждение – «Мыслю, 
следовательно – существую»



Рационализм

 
Декарт – один из создателей 
аналитической геометрии. 
Он сформулировал закон действия и 
противодействия, указал на 
относительность движения и покоя, 
обосновал новую для науки идею 
развития Солнечной системы.



Декарт

Основной формой движения 
космической материи, 
обусловливающей строение мира и 
происхождение небесных тел, считал 
вихревое движение её частиц.



Декарт

В связи с естественнонаучными 
исследованиями сформулировал учение о 
материи – телесной субстанции.
Отождествлял материю с протяженностью 
(пространством).
Считал Бога общей причиной материи и 
движения мира, поэтому Декарта принято 
считать дуалистом (две причины).



Спиноза

Создатель геометрического метода в 
философии. Сделал попытку преодолеть 
дуализм Декарта.
Целью познания считал завоевание 
господства над природой и 
совершенствование человека.



Спиноза

Природа – причина самой себя, для 
своего бытия не нуждается ни в чем 
другом.
Как «природа творящая» есть 
субстанция. Субстанция едина, 
Бесконечна, но существуют ещё мир 
отдельных конечных вещей – модусов.



Спиноза

Человек – часть природы, в которой 
сосуществуют модусы тела 
(протяженности) и модусы мышления 
(души). Сложность психической жизни 
свел к разуму и страстям (аффектам) – к 
радости, печали и вожделению.



Философия Нового времени

Лейбниц – учение о монадах. Материя 
не может быть субстанцией, так как она 
протяженна, следовательно – делима. 
Субстанция же должна быть простой, 
неделимой. Монады – неделимые, 
духовные частицы (субстанция), из 
которых состоит вся Вселенная. Высшей 
монадой является Бог.



2. Немецкая классическая философия

Приходится на конец XVIII – XIX вв. 
Получила развитие в Германии, поэтому 

называется немецкой.
Представители:

• И. Кант
• Г. Ф. Гегель 
• Л. Фейербах
• Фихте
• Шеллинг



Философия И. Канта
Иммануил Кант – основоположник немецкой 
классической философии.
Пытается примирить материализм и идеализм: 
признавал независимое существование 
объективного мира (природы) и внутреннего мира 
познающего субъекта.
Первый период – докритический: занятие 
естественными науками (гипотезы о 
возникновении Солнечной системы из газовой 
туманности, о существовании Большой 
Вселенной, т.е. галактик вне нашей Галактики, 
учение о замедлении – в результате приливов – 
суточного вращения Земли, об относительности 
движения и покоя).



Философия И. Канта

Второй период – критический: изложена 
гносеологическая концепция, а именно 
анализ процесса познания с позиций 
агностицизма 
(Агностицизм – течение в философии, 
согласно которому мир – непознаваем)
Важнейшие произведения: «Критика 
чистого разума», «Критика практического 
разума»



Философия И. Канта

Существует априорная (лат. Apriori – 
первоначальное), данная до опыта основа всех 
научных истин. Она – основа чувственного 
созерцания и неразрывно связанного с ним опыта. 
Этим Кант допускал существование независимого от 
сознания человека окружающего мира, который – 
источник ощущений. Этот мир выступает как мир 
«вещей в себе» и как мир «явлений». Разум, с 
помощью ощущений, не может познать «вещи в 
себе», а только мир «явлений», т.е. способа, 
посредством которого вещи обнаруживаются в нашем 
опыте.



Философия Г.В.Ф. Гегеля
Георг Вильгельм Фридрих Гегель – 
создатель диалектического идеализма.
Впервые сформулировал основные 
принципы и законы диалектики, дал 
определение основных категорий 
диалектики. 
Критиковал метафизический метод 
мышления, который господствовал в 
науке и философии.
Мир разделял на объективную 
(независимую от человека) и 
субъективную сущность. Объективная 
идея – субстанциональная основа мира.



Философия Г.В.Ф. Гегеля

Стоял на позициях объективного 
идеализма: выдвигал идею первичности 
абсолютной идеи – мирового разума, 
который развивается по законам 
диалектики.
В области социальной философии 
признавал приоритет государства и 
зависимость личности от него.



Философия Л. Фейербаха
Людвиг Фейербах – основоположник 
философской антропологии: человек продукт 
природы, который обладает способность 
мыслить; приоритетна в нем его естественная 
(не социальная) сущность.
Критиковал философию Гегеля за его 
идеализм и одновременно не принял его 
диалектики.
Воплощал в себе материализм, но с   
метафизических позиций.
Отрицал существующие религии; создал 
собственную религию любви



Философия Л. Фейербаха

Бог – это сущность человека, 
вынесенная за пределы самого человека, 
поэтому Он – персонифицированное 
осуществление надежд и чаяний, 
стремлению к счастью и идеалам. Бог 
является тем, чем человек хочет, но не 
может стать.



 Классическая европейская 
философия

Основные черты:
•  – стремление к завершенности, 

целостности, 
•  – рационализм, научная  строгость и 

логичность познавательных 
установок;


