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На протяжении всей истории формирования философского познания, философские 

учения постоянно менялись и совершенствовались. Отдельные этапы развития 

философии четко выделяют периоды изменения философской мысли. По ним можно 

проследить историю становления общества, развития науки и политики; предположить, 

какими будут дальнейшие варианты изменения аспектов бытия. 

Первые попытки человека осмыслить окружающий его мир – следует отнести к периоду, 

когда человек в процессе эволюции, начал преобразовывать природу как среду своего 

обитания, постепенно выделяя себя из нее. Известные нам наиболее древнейшие сочинения, в 

которых формулируются философские идеи, появились в VIII в. до нашей эры в древней 

Индии, Древнем Китае и несколько столетий спустя в Древней Греции. 

Античная философия - философия древних греков и древних римлян, охватывающая 

период с VI в. до н.э. до VI в. н. э. Она внесла исключительный вклад в развитие мировой 

цивилизации, в ней заключено начало западной философии, почти всех ее последующих школ, 

идей и представлений, категорий, проблем. Во все времена, вплоть до сегодняшних дней, 

европейская наука, культура, философия возвращаются к античной философии как к своему 

источнику и колыбели, образцу мышления. Сам термин «философия» возникает тоже здесь. В 

противоположность «Софосу» - мудрецу-пророку, обладавшему «Софией» - тождественной 

мудростью, «Философ» - человек, стремящийся к истине, полной и завершенной. Философ - 

это человек, ищущий, любящий истину. Поэтому цель философа - понять «целое как целое», 

понять, в чем первопричина всего сущего, первопричина бытия. Понять с помощью разума, 

используя рациональную аргументацию. Надо объяснить мир как целое, избегая мифа, веры 

и фантазии, как это делают искусство и религия. Аристотель считал, что начало философии - 



в удивлении человека перед миром и самим собой, а способность удивляться присуща природе 

человека. Следовательно, философствование присуще человеку и человечеству. Философия - 

это чистая любовь человека к истине и правде, это - «знание ради самого знания» 

(Аристотель). Это знание ради достижения свободы духа. Именно так понимая философию, 

римский политический деятель и мыслитель Цицерон (I в до н.э.) скажет, что не любить 

философию все равно, что не любить собственную мать. Философия - не просто поиск истины, 

но и способ жизни, присущий свободному человеку. 

Средневековая европейская христианская философия - занимает большой период 

времени. Главная особенность этого этапа развития философии - ее сопряженность с 

верованиями христианства. Философия развивается с учетом основных религиозных догм. 

Церковь являлась в те времена средоточием и центром духовной культуры и образования. 

Естественно, философия выступала как «служанка богословия», т.е. как дисциплина, отрасль 

знания, подводящая к более высокому и важному знанию - теологическому (богословскому). 

Подавляющее большинство философов того времени были представителями духовенства. 

Основные проблемы философии также смыкались с богословскими, как, например, «сотворен 

мир Богом или существует сам по себе?», «как сочетаются свобода воли человека и 

Божественное предопределение?» и т.д. Такое сближение философии с религией называют 

сакрализацией философии. 

Философия Ренессанса (Возрождения) в Европе (прежде всего в Италии) занимает 

период с кон. XIV по XVI в. Само название эпохи говорит о возрождении интереса к античной 

философии и культуре, в которых начинают видеть образец для современности. Идеалом 

знания становится не религиозное, а светское знание. Наряду с авторитетом Священного 

Писания признается авторитет античной мудрости. Вместе с тем происходит возрождение 

«истинной» христианской духовности, переосмысливается христианская традиция, 

появляются ревнители христианства, резко протестующие против роскоши папства, 

извращения учения Христа клиром, зовущие к возрождению первоначального 

«апостольского» христианства. Связывать эпоху Возрождения только с античным наследием 

неверно. Духовного и христианского в нем тоже было много. Главная особенность философии 

Ренессанса - антропоцентризм. Теперь не Бог, а человек поставлен в центр исследований. 

Место человека в мире, его свобода, его судьба волнуют таких мыслителей, как Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Эразм Роттердамский, Никколо Макиавелли, Томас Мор, Мишель де 

Монтень и др. 

Философия Нового времени - это время становления и оформления естественных наук, 

отпочковавшихся от философии. Физика, химия, астрономия, математика, механика 

превращаются в самостоятельные науки. Однако остается проблемой выработка 

общенаучных методов познания, возникает необходимость обобщения и систематизации 

данных естественных наук. Отсюда возникают новые задачи и приоритеты в философии 

Нового времени. В центре внимания новой философии - теория познания, отработка методов 

истинного знания для всех наук. Если специальные «частные» науки открывают законы 

природы, то философия призвана обнаружить законы мышления, действующие во всех 

областях знания. Этим занимаются такие известные мыслители, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. 

Декарт, Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Лейбниц (XVII в.). Они ищут законы разума, возможности 

которого представляются безграничными. Однако разум в реальной жизни «затуманен», 

«затемнен» некими ложными представлениями и понятиями - «идолами» (Бэкон). Возникает 

идея «чистого разума», т. е. свободного от «идолов», который проникает в сущность явлений. 

Немецкая классическая философия является одним из важнейших этапов развития 

европейской философии по богатству и значимости содержащихся в ней идей. 

Хронологически этот этап начинается с работы И. Канта «О форме и принципах чувственного 



и умопостигаемого миров» (1770) и заканчивается в 1872 г. со смертью Фейербаха. 

Представители школы: И. Кант (1724-1804); И.Г. Фихте (1762-1814); Ф.В.Й. Шеллинг (1775-

1854); Г.В.Ф. Гегель (1770-1831), Л. Фейербах (1804-1872) и поныне остаются признанными 

гениями, с идеями которых соглашались и развивали, либо отрицали и критиковали 

большинство философов XIX-XX вв. Несмотря на то, что эти мыслители крайне своеобразны 

в своем творчестве, немецкая классическая философия - единое духовное образование.  

Постклассическая европейская философия XIX - нач. XX вв. возникла в результате 

критики классической философии (и прежде всего немецкой). Классические решения 

основных философских проблем отвергаются или изменяются. Постклассическая философия 

не является однозначной по содержанию, в нее входят разные концепции и направления. Это 

иррационализм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; религиозно окрашенная философия Кьеркегора; 

диалектическкй материализм К. Маркса; позитивизм О. Конта и др. 

Современная западная философия XX в. отличается от «классического» этапа своего 

развития рядом особенностей, понять которые можно только сопоставив этапы. Классическая 

западная философия выдвинула требование познания природы и общества с целью их 

разумного преобразования. При этом большинство мыслителей исходило из тезиса 

доступности познания и достижения истины любым человеком. Такой гносеологический 

«демократизм» дополнялся «оптимизмом». Считалось вполне возможным на основе 

постижения законов природы и общества господствовать над ними. Это означало прежде 

всего достижение материального благоденствия человечества при помощи науки и 

высочайшего развития человека, всех его духовных и физических сил, при помощи 

установления оптимального общественного устройства. Мыслители конца XIX в. заговорили 

о сомнительности исторического прогресса, релятивности истины, иррациональности истории 

и самой души европейского «цивилизованного» человека. Надлом классической философии 

произошел уже в учениях Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше и их последователей. Эти 

философы показали, что и познание, и процесс добывания истины доступны далеко не всем и 

каждому, что мир вовсе не является рациональной единой системой, а прогресс наук привел к 

ужасным для человечества последствиям. История скорее иррациональна, а познание 

аристократично и преисполнено мифами. Попытка же создать всеобъемлющее мировоззрение 

выглядит просто смешной на фоне крайней индивидуализации человеческого бытия, его 

автоматизации. Проблема человека повернулась доселе невидимой гранью. С одной стороны 

- нивелировка, «усреднение» человека, становление и распространение в мире «человека 

толпы»; с другой стороны - одиночество, отчаяние и беспомощность человека перед миром и 

обществом как предел индивидуализма. Уже у Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора мы находим 

мотивы более позднего этапа западной философии, которые доминируют в ней с 20-х гг. XX 

вв. Если коротко определить основные тенденции современного философского мышления на 

Западе, то назовем сциентизм, антропологизм, возврат к основам мистико-религиозной 

философии. 

1.Выделить особенности античной философии, философии средневековья, эпоxи 

Возрождения. 

2.Какая проблема является центральной в философии Нового времени? 

3.Что является предметом исследования в философии XX века? 

4.Используя материал интернета назовите основные этапы в развитии русской философии. 

5.Назовите имена русскиx учёныx поэтапно (по 3-4 имени). 


