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Аннотация
Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,

подготовиться к сдаче экзамена или зачета. В разделе «Полные конспекты лекций» изложен
базовый лекционный курс, в разделе «Шпаргалки для экзамена» собраны ответы на
основные вопросы курса «Философия». Пособие адресовано студентам высших и средних
образовательных учреждений, а также всем интересующимся данной тематикой.
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Философия
Философия. Конспекты +

Шпаргалки. Две книги в одной!
 

Раздел I
Полные конспекты лекций введение

 
Философия как специфическая форма рассуждения и знания появилась на заре чело-

вечества и сыграла решающую роль в становлении и формировании общества. Несмотря на
свой древний возраст философия как область знания до сих пор не имеет единства в истол-
ковании своих проблем и общих методов исследования различных направлений: от неото-
мизма до марксизма и современного постмодернизма. Тем не менее научная литература и
учеб ники по философии фактически едины для всех стран и народов. Все археологические
и исторические источники – мифологические, письменные и художественные – трактуются
мировым научным сообществом однозначно. Оно солидарно в том, что все известные памят-
ники далекого прошлого демонстрируют попытки человечества отобразить себя и воспри-
нимаемую природу в определенном единстве, что у человечества исторически изначально
появилась форма рассуждения и мышления, названная лишь в VI веке до н. э., словом –
«философия». Все согласны с тем, что в философии есть особые принципы осмысливания
любых проблем. Потребность в философском знании по своей природе – общественная, а не
личностная, и потому философия как общественный феномен объективна так же, как любое
общечеловеческое теоретическое знание.

Философия включает в себя учение об общих принципах бытия мироздания (онтоло-
гия, или метафизика), о сущности и развитии человеческого общества (социальная фило-
софия и философия истории), учение о человеке и его бытии в мире (философская антро-
пология), теорию познания (гносеология), проблемы творчества, этику, эстетику, теорию
культуры и, наконец, свою собственную историю.

В нашем пособии дана характеристика предмета философии; рассматриваются соот-
ношения философии и мировоззрения; описаны основы общей и социальной философии;
представлена история философской мысли и принципы современного философского знания,
на котором во многом строятся образование, наука, культура, экономика и общественная
жизнь.

Благодаря систематическому изложению материала студенты смогут составить
целостное представление о философии, в краткие сроки обновить изученное при подготовке
к зачетам и экзаменам, избежать предэкзаменационных стрессов.
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Возникновение философии, ее
понятие и основные функции

 
 

Возникновение философии и становление ее предмета
 

Слово «философия» имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано из двух
греческих слов: «филео» («люблю») и «софия» («мудрость»), что означает «любовь к мудро-
сти». Этот термин встречается уже у древнегреческого философа Пифагора (580–500 гг. до
н. э.). Но в качестве названия особой отрасли знания о бытии, человеке, смысле его жизни,
познании он был введен Платоном (428/27–347 гг. до н. э.).

Философия возникла в древности, в первых классовых обществах Древнего Египта,
Вавилонии, Индии, Китая, но наибольшего расцвета достигла на первом этапе в античном
мире – в Древней Греции и Древнем Риме. Зарождение философии исторически совпадает с
возникновением зачатков научного знания (когда эти знания стали приходить в противоре-
чие с традиционными верованиями). Социальной предпосылкой возникновения философии
явилось разделение труда между членами общества, в частности, отделение умственного
труда от физического.

Предмет философии изменялся по мере накопления знаний о мире, по мере разви-
тия самого философского знания, в тесной связи с общественно-исторической практикой.
Вначале философия была нерасчлененным учением, не дифференцированным на отдель-
ные отрасли знания, и включала в себя всю совокупность знаний о мире (астрономических,
математических, географических, исторических, медицинских и др.). Это была так называ-
емая натурфилософия, а первые философы были натурфилософами, то есть и философами,
и естествоиспытателями одновременно.

По мере накопления знаний о мире происходил процесс их выделения в самостоятель-
ные отрасли исследования. Возникли математика, астрономия, география, история, меди-
цина и другие отрасли знания. Происходило развитие, углубление, обогащение собственно
философских представлений, возникали различные философские теории и течения. Сфор-
мировались такие философские дисциплины, как онтология (учение о бытии), гносеология
(теория познания), логика (наука о формах правильного мышления), философия истории,
этика, эстетика, история самой философии.

 
Предмет философии

 
Существует множество определений предмета «философия». Так, для Платона фило-

софия есть размышление о мире, человеческой жизни и смерти, смысле человеческого суще-
ствования, природе знания, силе человеческого разума, истине, справедливости, мужестве
и других нравственных добродетелях. Аристотель назвал философию наукой «о наиболее
общем».

Многие исследователи и сегодня считают данное определение самым удачным. Ф.
Шлегель дает следующую дефиницию философии: «…познание внутреннего человека, при-
чин природы, отношения человека к природе и его связи с ней…» Н. Бердяев определяет
философию как «учение о смысле человеческого существования, о человеческой судьбе».
По мнению С. Франка, философия есть «общее понимание мира и жизни, уяснение основ-
ных свойств и отношений бытия и постижение смысла человеческой жизни, то есть назна-
чения человека и места его в бытии» и т. д. По существу, почти через все определения про-
ходит проблема человека в мире: его место в мире или способ освоения мира и т. п. Поэтому
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в самом общем плане предмет философии можно определить как «мир – человек» или как
отношение человека – субъекта познания – к миру, объекту, материи.

Философская картина мира характеризуется тем, что содержит в себе два мыслитель-
ных хода: от Человека к Миру и от Мира к Человеку.

Определяя предмет философии как «мир – человек», следует иметь в виду, что эта
формула чрезвычайно многогранна. Она включает в себя классические, смысложизненные
вопросы: Какова природа мира? Есть ли в нем общие начала, связи и законы? Познаваем
ли мир? Что есть человек? Какова его природа? Каково соотношение телесного и духов-
ного, социального и биологического начал в человеке? Какова диалектика необходимости и
свободы, объективных условий и субъективного фактора в истории, личности и обществе?
Каковы формы взаимодействия человека с миром? В чем смысл жизни человека? И многие
другие.

Таким образом, философия – это система самых общих теоретических взглядов на мир,
человека, место человека в мире, уяснение различных форм отношения человека к миру.

 
Основные функции философии

 
Функции философии – основные направления применения философии, через которые

реализуются ее цели, задачи, назначения.
1. Мировоззренческая функция состоит в том, что философия способствует формиро-

ванию целостности картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в нем,
принципах взаимодействия с окружающим миром.

2. Методологическая заключается в том, что философия вырабатывает основные
методы познания окружающей действительности.

3. Мыслительно-теоретическая состоит в том, что философия учит концептуально
мыслить и теоретизировать.

4. Гносеологическая – это познавательная функция философии.
5. Критическая состоит в том, что философия учит подвергать сомнению окружающий

мир и существующие знания, искать их новые черты, качества, вскрывать их новые проти-
воречия. Основная задача – разрушение догм, увеличение достоверности знания.

6. Аксеологическая заключается в том, что философия учит оценке вещей, явлений
окружающего мира с точки зрения различных ценностей.

7. Социальная функция состоит в том, что философия пытается объяснить обществу
причины его возникновения, эволюцию, структуру, элементы, совершенствование обще-
ства.

8. Воспитательно-гуманитарная заключается в том, что философия, культивируя
гуманистические ценности и идеалы, стремится привить их человеку и обществу, способ-
ствует укреплению морали.

9. Прогностическая состоит в том, чтобы на основании имеющихся философских зна-
ний об окружающем мире и человеке спрогнозировать тенденции развития сознания, позна-
вательных процессов человечества и общества.

10. Общекультурная – функция, которую философия выполняла с момента своего
зарождения; философия согласовывает и синтезирует достижения всех видов человеческого
опыта. В настоящее время философия является важнейшим духовным элементом культуры
человечества.

11. Практическая функция заключается в том, что теоретические достижения подтвер-
ждаются на практике, тем самым доказывая правильность теоретических суждений.

Осуществление перечисленных функций и определяет роль философии в жизни чело-
веческого общества.
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Философия как мировоззренческое знание

 
Философское знание иногда рассматривается как рефлексивное, то есть такое, в кото-

ром человек познает себя, свои фундаментальные черты (рефлексия – самообращенность).
Но ведь человек познает себя, глядясь в мир, отражает себя в характеристиках мира, в кото-
рый он «вписан», который выступает как данность, как жизненно-смысловой горизонт чело-
века. Таким образом, философия дает целостное представление о мире и выступает как зна-
ние мировоззренческое.

Мировоззрение – это совокупность взглядов, представлений, убеждений, норм, оценок,
жизненных установок, принципов, идеалов, определяющих отношение человека к миру и
выступающих в качестве ориентиров и регуляторов его поведения и деятельности.

Мировоззрение каждого человека формируется постепенно. В его формировании
можно выделить следующие ступени: мироощущение, миропереживание, мировосприятие,
миропредставление, миропонимание, мировоззрение. Естественно, мировоззрение человека
включает в себя не только философские взгляды. Оно складывается из специфических поли-
тических, исторических, экономических, нравственных, эстетических, религиозных или
атеистических, естественно-научных и других воззрений.

Основу всех взглядов, в конечном счете, составляют философские взгляды. Поэтому
понятие «мировоззрение» может быть отождествлено с понятием «философское мировоз-
зрение».

Понятие «мировоззрение» соотносится с понятием «идеология», но они не совпадают
по своему содержанию. Идеология охватывает лишь ту часть мировоззрения, которая ори-
ентирована на социальные явления и социально-классовые отношения.

Какова роль мировоззрения в жизни человека? Мировоззрение определяет отношение
человека к миру и направленность его деятельности. Оно дает человеку ориентацию в соци-
альной, политической, экономической, нравственной, эстетической и других сферах жизни
общества. Поскольку ни одна специальная наука или отрасль знания не выступает в каче-
стве мировоззрения, постольку изучение философии представляется важным для специали-
ста любой отрасли.

 
Мировоззрение как философское понятие

 
Мировоззрение – это совокупность общих представлений о действиях, которые отра-

жают и раскрывают практическое и теоретическое отношение человека к миру. В это поня-
тие входят жизненные позиции человека, убеждения, идеалы (истина, добро, красота),
принципы отношения к действительности (оптимизм, пессимизм), ценностные ориентации.
Мировоззрение может быть индивидуальным, общественным, групповым.

В мировоззрении выделяют два уровня – чувственно-эмоциональный и теоретический.
Чувственно-эмоциональный уровень – это цельное осознание действительности в виде ощу-
щений, восприятий, эмоций. Теоретический уровень – это интеллектуальный аспект миро-
воззрения (действительность через призму законов).

Исторические формы мировоззрения: мифология, религия, философское знание. Миф
– священное предание, сложенное о деянии богов, в котором повествуется о том, как устроен
мир. Мифология связана с обрядами, ритуалами. Миф воплощает в себе коллективный опыт
осмысления действительности предков. Мифологическое сознание существует и сейчас.

Религия – это форма общественного сознания, смысл которого заключается в фанта-
стическом, иллюзорном, искаженном представлении о мироустройстве. Религия основана
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на вере в существование одного или нескольких богов (монотеизм, политеизм). Отличие от
мифа в том, что у религии существуют свои книги и организационный орган.

Философия (от греч. «любовь к мудрости») – это учение о высших принципах действи-
тельности, о первых началах бытия, учение о глубинной основе мира.

Человек всегда задумывался над тем, каково его место в мире, зачем он живет, в чем
смысл его жизни, почему существуют жизнь и смерть. Мировоззрение по своему содержа-
нию может быть научным или ненаучным, материалистическим или идеалистическим, рево-
люционным или реакционным. Определенный тип мировоззрения обусловливается исто-
рической эпохой, общественным классом, которые подразумевают наличие определенных
норм и принципов сознания, стилей мышления.

 
Формы мировоззрения

 
Философия занимает основное место в культуре человека. Философия играет огром-

ную роль в формировании мировоззрения.
Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в нем.
Философское мировоззрение прошло три стадии эволюции:
1) космоцентризм;
2) теоцентризм;
3) антропоцентризм.
В истории человечества выделяются три основных формы мировоззрения.
1. Мифологическое мировоззрение – форма общественного сознания мировоззрения

древнего общества, которая совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое
восприятие действительности. Чертами мифов являются очеловечивание природы, наличие
фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком, отсутствие абстрактных
размышлений, практическая направленность мифов на решение хозяйственных задач.

2. Религиозное мировоззрение – форма мировоззрения, основанная на вере в наличие
сверхъестественных сил, влияющих на жизнь человека и окружающий мир. Для религиоз-
ного мировоззрения характерно чувственное, образно-эмоциональное восприятие действи-
тельности.

3. Философское мировоззрение отличается от других тем, что оно основано на знании,
оно рефлексивно (имеет способность обращаться к самому себе), логично, опирается на чет-
кие понятия и категории. Таким образом, философское мировоззрение представляет собой
высший вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью и теоретиче-
ской оформленностью.

В философском мировоззрении выделяются 4 компонента:
1) познавательный;
2) ценностно-нормативный;
3) эмоционально-волевой;
4) практический.
Философское мировоззрение имеет определенную структуру.
1-й уровень (элементарный) – совокупность мировоззренческих понятий, идей, взгля-

дов, которые функционируют на уровне обыденного сознания.
2-й уровень (концептуальный) включает в себя различные мировоззрения, проблемы,

концепции, направленные на деятельность человека или познание.
3-й уровень (методологический) – включает в себя основные понятия и принципы,

выработанные на основе представлений и знаний с учетом ценностного отражения мира и
человека.
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Основной вопрос философии: бытие и сознание

 
Основной, базисной, проблемой философии является вопрос об отношении мышления

к бытию, духа к природе, сознания к материи. Понятия «бытие» – «природа» – «материя» и
«дух» – «мышление»– «сознание» в данном случае употребляются как синонимы.

В существующем мире есть две группы, два класса явлений: явления материальные, то
есть существующие вне и независимо от сознания, и явления духовные (идеальные, суще-
ствующие в сознании).

Термин «основной вопрос философии» ввел Ф. Энгельс в 1886 году в работе «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии». Некоторые мыслители отрицают
значимость основного вопроса философии, считают его надуманным, лишенным познава-
тельного смысла и значения. Но ясно и другое: невозможно игнорировать противополож-
ность материального и идеального. Очевидно, что предмет мысли и мысль о предмете – это
не одно и то же.

Уже Платон отмечал тех, кто за первичное брал идею, и тех, кто за первичное принимал
мир вещей.

Ф. Шеллинг говорил о соотношении объективного, действительного, мира, который
находится «по ту сторону сознания», и «идеального мира», находящегося «по эту сторону
сознания».

Важность данного вопроса заключается в том, что от его достоверного разрешения
зависит построение целостного знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это
и является главной задачей философии.

Материя и сознание (дух) – две неразрывные и в то же время противоположные харак-
теристики бытия. В связи с этим существуют две стороны основного вопроса философии –
онтологическая и гносеологическая.

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса философии заключается в
постановке и решении проблемы: что первично – материя или сознание?

Гносеологическая (познавательная) сторона основного вопроса: познаваем или непо-
знаваем мир, что первично в процессе познания?

В зависимости от онтологической и гносеологической стороны в философии выделя-
ются основные направления – соответственно материализм и идеализм, а также эмпиризм
и рационализм.

 
Онтологическая сторона основного вопроса философии

 
При рассмотрении онтологической (бытийной) стороны основного вопроса филосо-

фии выделяют следующие направления:
1. Материализм (основатель Демокрит) – направление в философии, сторонники кото-

рого считали, что в отношениях материи и сознания первичной является материя. Материя
существует реально, независимо от сознания; является самостоятельной субстанцией; раз-
вивается по своим внутренним законам; сознание (дух) есть свойство высокоорганизован-
ной материи отражать саму себя; сознание определяется материей (бытием).

2. Особое направление материализма – вульгарный материализм (Фохт и др.), предста-
вители которого абсолютизируют роль материи, исследуют материю с точки зрения физики,
математики и химии, игнорируют сознание как сущность и его возможность ответно влиять
на материю.

2. Идеализм – направление философии, сторонники которого в отношениях материи и
сознания первичным считали сознание (идею, дух).
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Два направления:
• объективный идеализм (Платон, Лейбниц, Гегель и др.): реально существует только

идея; «мир идей» изначально существует в Мировом Разуме; «мир идей» объективно суще-
ствует независимо от нашего сознания; «мир вещей» является лишь воплощением «мира
идей»; большую роль в преобразовании «чистой идеи» в конкретную вещь играет Бог-Тво-
рец;

• субъективный идеализм (Беркли, Юм): идеи (образы) материальных вещей суще-
ствуют только в разуме человека, через чувственные ощущения; вне сознания отдельного
человека ни материи, ни идей не существует.

1. Дуализм (Декарт): течение философии, сторонники которого признавали равное
существование двух противоположных и взаимосвязанных сторон единого бытия – материи
и духа. Материальные вещи происходят от материальной субстанции, идеи – от духовной.
В человеке соединяются одновременно обе субстанции.

2. Деизм (французские просветители XVIII века): направление в философии, сторон-
ники которого признавали наличие Бога, который, единожды сотворив мир, уже не участвует
в его дальнейшем развитии. Деисты считали материю одухотворенной и не противопостав-
ляли материю и дух (сознание).

 
Гносеологическая сторона основного вопроса философии

 
При рассмотрении гносеологической (познавательной) стороны основного вопроса

философии выделяют следующие направления:
• эмпиризм (сенсуализм);
• рационализм;
• иррационализм;
• гностицизм;
• агностицизм.
1. Эмпиризм/сенсуализм (основатель Ф. Бэкон) – направление философии, представи-

тели которого считали, что в основе познания могут лежать лишь опыт и чувственные ощу-
щения.

2. Рационализм (основатель Р. Декарт) – течение философии, сторонники которого
полагали, что истинное (достоверное) знание может быть выведено только непосредственно
из разума и не зависит от чувственного опыта. Во-первых, реально существует лишь сомне-
ние во всем, а сомнение – мысль, деятельность разума. Во-вторых, существуют истины, оче-
видные для разума (аксиомы) и не нуждающиеся ни в каком опытном доказательстве, напри-
мер: «Бог существует», «У квадрата равные углы», «Целое больше, чем его часть» и т. д.

3. Иррационализм (Ницше, Шопенгауэр) – особое направление, сторонники которого
считали, что мир хаотичен, не имеет внутренней логики, а следовательно, никогда не будет
познан разумом.

4. Гностицизм (как правило, материалисты) – философское течение, сторонники кото-
рого считают, что мир познаваем и возможности познания не ограничены.

5. Агностицизм (Э. Кант и др.) – направление, представители которого считают, что
мир непознаваем, а возможности познания ограничены познавательными возможностями
человеческого разума. Исходя из конечности и ограниченности познавательных возможно-
стей человеческого разума, существуют загадки (противоречия), которые человеком не будут
разгаданы никогда, например: «Бог существует», «Бога не существует». Однако, по Канту,
даже то, что входит в познавательные возможности человеческого разума, все равно не будет
никогда познано, поскольку разум может лишь познать отображение вещи в чувственных
ощущениях, но никогда не познает внутреннюю сущность данной вещи – «вещи в себе».
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Мифология как начальная форма мировоззрения

 
На заре истории человечества, когда были еще в силе родовые принципы в хозяйствен-

ной и культурной жизни, существовала мифология.
Мифология – результат настоятельной духовной потребности объяснить мир и разо-

браться в явлениях природы. Мифология являла собой образно-художественный способ,
попытку объяснения явлений природы и жизни людей, взаимоотношение земного и косми-
ческого начал. Эта попытка объяснения осуществлялась через персонифицирование в обра-
зах богов и олицетворение сил природы, то есть уподобление их живым существам.

Мифология была ориентирована на осмысление фундаментальных антиномий челове-
ческого бытия, на гармонизацию человека, общества и природы. В мифологии происходило
метафорическое сопоставление природных и социокультурных явлений, очеловечивание
окружающей природы, одушевление фрагментов космоса. Попытки объяснения сводились
к рассказам о происхождении и творении. Как начальная форма мировоззрения мифология
выражала не только наивные формы объяснения природных и социальных явлений, но и
нравственное и эстетическое отношение к миру.

Мифы утверждали лично и социально принятую в данном обществе значимую систему
ценностей, которая поддерживала и санкционировала соответствующие нормы поведения,
взаимоотношения людей и их отношение к миру. Могущественным богам, обитающим на
Олимпе, приписывались человеческие пороки (зловредность, мстительность, любвеобилие,
измены, любовные распри и пр.). Содержание мифа представлялось рядовому человеку
вполне реальным и даже в высшем смысле реальным и являлось не формой реального зна-
ния, а предметом веры. Мифологическое мировоззрение выражалось и в повествованиях,
и в действиях: обрядах, танцах и т. п. Мифология включала в себя зачатки не только рели-
гии, но и философии, политических воззрений, различных форм искусства и всевозможных
форм словесного искусства.

Мифологическая культура, вытесненная в более поздний период философией, кон-
кретными науками и творениями искусства, сохраняет свою значимость по сей день.
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Философия Древнего Востока

 
 

Учения Древней Индии
 

Индийская философия берет свое начало в древних религиозных гимнах – Ведах. Под
их воздействием возникли первые элементы философского сознания, началось оформление
первых философских учений. Например, в гимне «Космический жар» сказано: «Закон и
истина родились из воспламеняющего жара. Отсюда – волнующий океан. Из волнующего
океана родился год, распределяющий на ночи и дни, владыка всего, что моргает (то есть
живет)». В последней части Вед, «Ригведе», описан миф о сотворении мира, в котором впер-
вые говорится о противоречии, о сущем и несущем (сат и асат). «Упанишады» – раздел Вед,
в котором основой всего сущего признается Атман, природа его интересна и духовна. Атман
состоит из речи, дыхания. Атман – внутренний правитель, который связывает «и этот мир,
и тот мир, и все сущее».

Для древней философии характерно развитие в рамках определенных систем и школ.
Все они делились на две большие группы: ортодоксальные, признающие авторитет Вед, и
неортодоксальные, не признающие авторитет Вед. Одна из самых многочисленных школ,
критикующих Веды, принадлежит школе, в основе которой лежит учение Локаята (или чар-
ваки).

Представители данного учения ограничивали первоначало всего сущего лишь веще-
ственными, материальными сущностями, сводили их к четырем началам: Земля, Вода, Воз-
дух и Огонь. Им присуща внутренняя сила. Именно из этих элементов возникнет и сознание,
при распаде тела сознание исчезает.

Влияние школы чарваки было очень велико, так как смысл жизни они видели в сча-
стье, а не в страдании (как в буддизме). Учение положило начало другим более конкретным
религиозным течениям: йоге, брахманизму, буддизму. Для этих школ характерно идеалисти-
ческое видение мира. Характерной чертой, особенно в буддизме, является то, что в этих уче-
ниях особое место уделяется человеку, а также проблемам этики и познания. Таким обра-
зом, в середине первого тысячелетия создаются благоприятные условия для возникновения
философии.

 
Философия Древнего Китая

 
Начало китайской философской мысли связывают с древними мифами, представляю-

щими собой совокупность взглядов на мир: природу, общество, человека.
В «Книге истории» говорится о пяти началах мира: Вода, Огонь, Дерево, Металл,

Земля. Говорится также о пяти явлениях природы: дожде, солнечном сиянии, жаре, холоде
и ветре.

Вместе с тем появляется идея о противоположных началах в виде представления о двух
непримиримых и в то же время сотрудничающих силах – ян и инь – олицетворение света и
тьмы, тепла и холода, упорства и податливости, мужского и женского начала.

Дальнейшее развитие древнекитайская философия получила в идеях Кун Фу-цзы (Кон-
фуция). В центре его внимания – человек, его взаимоотношения с обществом, проблемы
воспитания. Основные понятия: взаимность, золотая середина, человеколюбие, составляю-
щие правильный путь (Дао). Большое значение Конфуций уделяет «ли», то есть правилам
поведения. Постепенно развивается важнейшее для древнекитайской философии представ-
ление о Дао как о безличном мировом законе. Небытие первично – это Дао, не имеющее
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имени. Но, назвав Дао, мы превращаем его в бытие. Однако все вещи, опирающиеся на
бытие, непрочны. Они постоянно уходят в небытие, возвращаясь к своему началу. Это воз-
вращение – единственно постоянное в мире вещей. Вечно только НИЧТО.

На рубеже нашей эры древнекитайское общество пережило глубокий кризис. Расцве-
тают мистика, магия, гадание. Возникает новая религия – так называемые лаосские секты.

Против религиозной мистики выступил Ван Чун. Он утверждает, что мир состоит из
вечно существующей субстанции ци, а Дао – это закономерность самой действительности.
Одни ци находятся наверху, в небесном пространстве, в виде туманных масс, а другие –
внизу, на земле, в сгущенном виде, в форме различных тел. От взаимодействия двух ци,
верхней и нижней ян-ци и инь-ци, и рождаются все вещи. Человек – естественное существо,
состоящее из материальной основы. В нем, как и в любом организме, заложена жизненная
энергия (цзинь-ци) – духовное начало, вырабатываемое в организме в процессе кровообра-
щения. Со смертью человека исчезает и это начало.
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Античная философия

 
 

Мировоззрение и культура Античности
 

Античность отличается от Востока тем, что здесь с самого начала знали, что люди
неравны. К дорогому рабу относятся хорошо, берегут. Дешевого раба можно истязать или
убить. Раб – тело, но не дух. Душа – высокое качество и может быть только у свободного
эллина. Труд в подобных условиях требует сложной системы управления. Рабовладелец про-
сто обязан быть активным и самодеятельным. Поскольку труд рабовладельца уникален, то
он порождает и уникальную культуру.

Загадка Античности заключается в том, что на основе примитивного производства воз-
никла высочайшая духовная культура.

Бессмертным памятником античной культуры являются творения Гомера «Илиада» и
«Одиссея». О философских воззрениях Гомера можно сказать, что он всецело находился на
почве мифологии. Он не задавался философским вопросом о происхождении мира. Такого
рода вопросы первым выдвинул Гесиод (VII век до н. э.) – крестьянский поэт. Он изло-
жил мифы как единое целое, описав родословную и перипетии в сонме олимпийских богов.
«Родословная богов» начинается так: вначале был Хаос. Из него родилась Земля (Гея). Вме-
сте с Землей рождаются Эрос и Эреб – начало мрака вообще и Ночь – самоопределившийся
мрак. От брака Эреба и Ночи рождается Эфир – свет вообще и День – определенный свет.
Гея рождает Небо – видимый небесный свод, а также горы и морскую пучину. Такова «Тео-
гония», то есть происхождение мира. После этого начинается родословная богов – от брака
Геи и Урана (Земли и Неба). Поэт приводит нас к последнему поколению богов, потомков
Зевса, – «олимпийцев», затем описывается романтическая полоса вступления богов в интим-
ную близость с земными женщинами, рождающими героев, о которых повествуют гомеров-
ские поэмы, – это упоительно-фантастическая череда любовных приключений богов.

Постепенно мифологический образ мышления начал наполняться рациональным
содержанием и соответствующими формами мышления: возрастала сила обобщающего и
аналитического мышления, зарождались наука и философия, возникали понятия и катего-
рии собственно философского разума, происходил процесс перехода от мифа к Логосу.

 
Милетская школа

 

 
Фалес

 
Фалес из Милета (ок. 625–547 гг. до н. э.) – родоначальник европейской науки и фило-

софии, математик, астроном и политик.
По свидетельствам Геродота и Диогена, Фалес приобрел славу своей практической рас-

судительностью и государственной мудростью. Наряду с этим восхваляют его математиче-
ские и астрономические знания, которые он приобрел в Финикии и Египте и перенес в Гре-
цию. Самым знаменитым из приписываемых ему свидетельств этих знаний является то, что
он предсказал год солнечного затмения, происшедшего 28 мая 585 года до н. э. Очевидно,
с этими математическими изысканиями и с пробужденным ими научным духом связана его
попытка найти иной, немифологический, ответ на вопрос о последних основах вещей.

Фалес произвел переворот в мировоззрении, выдвинув идею единства мироздания, о
субстанции – начале, первооснове всего. Такую первооснову он усмотрел во влаге. Фалес
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попытался найти естественное объяснение природы без посредства мифов. Вода как есте-
ственное начало признавалась веществом, из которого все возникло и все состоит, носите-
лем всех изменений и превращений. Он говорил также, что Земля плавает, подобно куску
дерева, на воде, и этим объяснял ее устойчивое пребывание в центре мира. Фалес, по-види-
мому, не объяснял точнее, каким способом вещи возникают из воды. По всей вероятности, он
представлял себе, что с веществом непосредственно связана действующая сила, и саму эту
силу мыслил в духе древней религии природы как нечто аналогичное человеческой душе.
На это указывают также его изречения, что все полно богов и что магнит имеет душу (то
есть жизнь), так как он притягивает железо. Таким образом, он представлял себе вещество
живым и одушевленным – воззрение, которое встречается и у его последователей и которое
метко названо «гилозоизмом» (от греч. hyle – «вещество», «материя», и zoe – «жизнь»). Но
сколь бы скудным нам ни казалось это первое начало физической теории – важно все же
было то, что эта теория вообще положила начало научному объяснению мира.

 
Анаксимандр

 
Анаксимандр (ок. 610–после 546 гг. до н. э.) – соотечественник Фалеса, выдающийся

математик, географ, прозаик и философ. Ему принадлежит оригинальная идея о бесконеч-
ности миров. За первооснову сущего он принял неопределенную и беспредельную субстан-
цию, то есть бесконечную массу вещества, из которой возникли все вещи и в которую они
возвращаются после своей гибели. Под этим первовеществом, однако, он не мыслил ни
одного из позднейших четырех элементов, ни вещества, промежуточного между воздухом
и огнем или воздухом и водой, ни, наконец, такого смещения отдельных веществ, в кото-
ром последние пребывали бы в своем определенном, качественно-многообразном, виде. Его
«беспредельное», которое он мыслил пространственно неограниченным, стало для него вме-
сте с тем внутренне или качественно неопределенным. В пользу безграничности этого пер-
вовещества Анаксимандр приводил соображение, что иначе оно исчерпалось бы при созда-
нии вещей.

В качестве первовещества «беспредельное» не возникало, оно неуничтожимо, его дви-
жение вечно. Последствием этого движения является «выделение» определенных веществ.
Сначала отделились теплое и холодное, из обоих возникло влажное. Из влажного выдели-
лись Земля, воздух и огненная сфера, которая окружила Землю, как шарообразная скор-
лупа. Эта скорлупа лопнула, и в ней образовались колесо образные трубки, имеющие отвер-
стия и заполненные огнем. Трубки эти, движимые течениями воздуха, вращаются вокруг
Земли в наклонно-горизонтальном направлении. Огонь, который они изливают при враще-
нии из своих отверстий, объясняет также явление проносящихся по небу молний. Земля
имеет форму цилиндра и находится со всех сторон на одинаковом расстоянии от границ
мира, благодаря чему сохраняется в покое. Вначале она находилась в жидком состоянии, и
при ее постепенном высыхании на ней произошли живые существа. Люди первоначально
зародились в воде и были покрыты рыбообразной чешуей. Они покинули воду лишь тогда,
когда подросли настолько, что могли существовать на суше.

 
Анаксимен

 
Анаксимен (ок. 585–525 гг. до н. э.) считается учеником Анаксимандра, влияние кото-

рого явственно сказывается на нем. Из его сочинения, написанного ионийской прозой, сохра-
нился лишь небольшой отрывок.

Он полагал, что первоначалом всего является воздух, мысля его как бесконечное и видя
в нем легкость изменяемости и превращаемости вещей. Согласно Анаксимену, все вещи воз-
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никли из воздуха и представляют собой его модификации, образующиеся путем его сгуще-
ния и разряжения.

В своей физической теории Анаксимен уклоняется от Анаксимандра в том отношении,
что в качестве первоначала он признает не безграничное вещество без какого-либо опреде-
ления, подобно Анаксимандру, а вместе с Фалесом – качественно определенное вещество. С
другой стороны, он примыкает к Анаксимандру в том отношении, что выбирает такое веще-
ство, которое, по-видимому, обладает существенными свойствами первоначала: безгранич-
ностью и непрерывным движением. То и другое присуще воздуху. Он не только простира-
ется в беспредельность, но вместе с тем находится в постоянном движении и изменении и
является основой всей жизни и всякого движения в живых существах: «Как воздух, в каче-
стве нашей души, держит нас, так веющее дыхание и воздух объемлет весь мир». В силу сво-
его безначального и бесконечного движения воздух претерпевает изменение, которое бывает
двояким: разрежением или размягчением и сгущением или уплотнением. Первое есть вместе
с тем нагревание, последнее – охлаждение. Через разрежение воздух становится огнем, через
сгущение – ветром, далее – тучами, водой, землей, камнями. Эту мысль Анаксимен извлек
из наблюдения атмосферных процессов и осадков. При возникновении мира сначала обра-
зовалась Земля, которую Анаксимен представлял себе плоской, наподобие диска, и потому
висящей в воздухе. Поднимающиеся от нее испарения, разряжаясь, становятся огнем. Части
этого огня, сжатые воздухом, суть звезды; имея форму, подобную Земле, звезды, витая в
воздухе, вращаются вокруг Земли боковым движением.

 
Философская школа Пифагора

 
Пифагор (580–500 гг. до н. э.) отвергал материализм милетцев. Организовал школу,

которую могли посещать женщины. Исходная позиция учения Пифагора – «Все есть число».
Основа мира – не материальное первоначало, а числа, которые образуют космический поря-
док. Движение небесных тел подчиняется математическим соотношениям. Познать мир –
значит познать управляющие им числа. Пифагорейцы первыми поставили вопрос о роли
количественной стороны явлений природы.

Пифагорейцы видели в числе и математических отношениях объяснения скрытого
смысла явлений, законов природы. Они изучали зависимость характера звучания музыкаль-
ных инструментов от длины струн; искали простые числовые отношения в геометрии и аст-
рономии. Пифагор успешно разрабатывал различного рода математические доказательства.

Пифагорейцы одними из первых осмыслили значимость числа не только в кон-
кретно-научном, но и в философском мышлении. Гармония Вселенной обусловлена мерой
и числом, математической пропорциональностью.

Пифагорейцы отрывали числа от вещей, превращали их в самостоятельные существа,
абсолютизировали и обожествляли их. Священная монада (единица) – это мать богов, всеоб-
щее первоначало и основа всех природных явлений. Двойка – это принцип противополож-
ности, отрицательности в природе (женское делится на 2). Природа образует тело (тройка),
являясь триединством первоначала и его противоречивых сторон (мужское). Четверка –
образ четырех элементов природы и т. д. Числам 1, 2, 3, 4 соответствуют по порядку точка,
линия, прямая, объем. Сумма чисел 1 + 2 + 3 + 4 = 10 – священная декада, основа мира.
Из объемных фигур происходят чувственно воспринимаемые тела, которые имеют четыре
основы: огонь, воду, землю и воздух; превращение последних приводит к возникновению
мира живого и человека.

Пифагор учил, что душа бессмертна. Ему принадлежит идея перевоплощения душ.
Он считал, что все происходящее в мире снова и снова повторяется через определенные
периоды времени, а души умерших через какое-то время вселяются в других.
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Гераклит Эфесский

 
Гераклит из Эфеса (ок. 530–470 гг. до н. э.) великий диалектик античного мира. Все

существующее, по Гераклиту, постоянно переходит из одного состояния в другое. Ему при-
надлежат знаменитые слова: «Все течет!», «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», «В
мире нет ничего неподвижного: холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое
увлажняется». Возникновение и исчезновение, жизнь и смерть, рождение и гибель – бытие
и небытие – связаны между собой, обусловливая и переходя друг в друга.

Согласно воззрениям Гераклита, переход явления из одного состояния в другое совер-
шается через борьбу противоположностей, которую он называл вечным всеобщим Логосом,
то есть единым, общим для всего существования законом: «Не мне, но Логосу внимая, мудро
признать, что все – едино». По Гераклиту, огонь и Логос «эквивалентны»: «Огонь разумен
и является причиной управления всем», а то, что «всем управляет через все», он считает
разумом. Гераклит учит, что мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из
людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и законо-
мерно угасающим. Огонь – образ вечного движения. Огонь как видимая форма процесса
горения является наиболее подходящим определением для стихии, понимаемой как субстан-
ция, для которой характерно, что она есть вечный процесс, «пылающая» динамика сущего.
Но это совсем не значит, что Гераклит на место воды и воздуха поставил огонь. Дело гораздо
тоньше. Правда, у Гераклита Космос – это вечно полыхающий огонь, но это живой огонь.
Он тождествен божеству.

Огонь как душа Космоса предполагает разумность и божественность. А ведь разум
обладает властной силой управления всем сущим: он все направляет и всему дает форму.
Разум, то есть Логос, правит всем через все. При этом объективная ценность человеческого
разума определяется степенью его адекватности Логосу, или общему миропорядку. Герак-
лита считают ярким представителем религиозного движения своего века. Он разделял идею
бессмертия души, считая смерть рождением души для новой жизни.

 
Ксенофан и элеаты

 
Ксенофан из Колофона (ок. 570–478 гг. до н. э.) – путешественник, поэт, философ. Ксе-

нофана принято считать основателем школы элеатов, однако правильнее было бы называть
его независимым мыслителем, имевшим весьма близкое родство с элеатами, но не связы-
вать его имя с основанием элейской школы. Ксенофана интересовали проблемы космологи-
ческого и теологического характера, элеатов же – онтологические вопросы.

Центральной темой его лирической поэзии была критика представлений общераспро-
страненной религии, в которой он обнаруживал ошибки и абсурдности. Нелепостью он
считал приписывание Богам внешних форм, психологических характеристик, аналогичных
людским страстей. Человек приписывает Богам все то, что делает сам, – не только хорошее,
но и плохое. Ксенофан считал, что Бог ни телом, ни духом не походит на смертных. Отказ от
понимания Бога по меркам человеческого вел к представлению о том, что Бог есть космос,
«единое, высшее меж богов и людей… Все целое видит, все целое мыслит, все целое опи-
сывает», «силой лишь ума своего все приводит в трепет», «всегда в одном и том же месте
пребывает без движения».

Ксенофан демифологизирует и различные объяснения природных феноменов. Так,
богиня Ирида (радуга) – «на самом деле облако, видимое пурпурным, фиолетовым, зеле-
ным». Он высказал ряд оригинальных для своего времени мыслей, например, о происхож-
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дении Земли, полагая, что она появилась из моря. В качестве аргументов он ссылался на то,
что в отдалении от моря (в горах) находят раковины, а на камнях – отпечатки рыб и растений.

Впервые именно Ксенофан осуществил разделение видов знания, сформулировав про-
блему соотношения «знания по мнению» и «знания по истине». Показания чувств дают не
истинное знание, а лишь мнение, видимость: «Над всем царит мнение», «Людям не истина,
а лишь мнение доступно», – утверждает мыслитель.

Философские воззрения Ксенофана особо значимы для нас потому, что нерешитель-
ность его тонкого ума посеяла семена скептицизма. Именно из его уст вырвался крик отча-
яния: ничего нельзя знать достоверно!

 
Элейская школа

 

 
Парменид

 
Парменид (кон. VI – сер. V в. до н. э.) – философ и политический деятель, центральная

фигура Элейской школы.
Парменид вкладывает свое учение в уста некой богини, символизирующей Истину.

Она говорит Пармениду: «Необходимо, чтобы ты Единое изучил», – и указывает ему три
пути:

1) путь абсолютной истины;
2) путь изменчивых мнений, ошибок и фальши;
3) путь мнений, достойных похвалы.
Наиважнейшим принципом Парменида является принцип истины: бытие есть и не

может не быть; небытия нет и не может нигде и никак быть.
Бытие, в контексте размышлений Парменида, есть чистая позитивность, небытие –

чистая негативность. Первое есть абсолютная противоположность второго. Этот принцип
Парменид аргументировал так: все, о чем говорится и думается, есть. Невозможно думать
(значит, и говорить), иначе как думая (значит, говоря) о чем-то, что есть. Думать ничто – все
равно что не думать, говорить о ничто – значит ни о чем не говорить. Ничто немыслимо и
невыразимо.

Парменид считал невозможным сосуществование противоречащих друг другу сужде-
ний: если есть бытие, необходимо, чтобы не было небытия.

Бытие есть то, что не порождено и неуничтожимо.
Бытие не имеет прошедшего и будущего, оно есть вечное настоящее, без начала и

конца.
Бытие неизменно и неподвижно, во всем равно, не может быть «более бытия» или

«менее бытия».
Бытие является для Парменида «законченным» и «совершенным», представленным в

форме сферы как самой совершенной фигуры.
Путь правды есть путь разума, путь ошибок есть неизбежно данные чувства. В чув-

ствах точности нет: не доверяйте чувственным восприятиям, не вращайте бесцельно гла-
зами, не слушайте ушами, в которых раздается только шум, и не болтайте праздно языком, но
разумом исследуйте высказанные доказательства. Путь заблуждений объемлет все позиции,
осмысляющие и применяющие небытие, ибо небытия нет, оно немыслимо и неразрешимо.

Парменид полагал, что и позитивное начало (бытие), и негативное начало (небытие)
принадлежат бытию. Они могут быть поняты, лишь будучи включенными в высшее един-
ство бытия.
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Зенон и рождение диалектики

 
Зенон Элейский (ок. 490–430 гг. до н. э.) – философ и политический деятель, уче-

ник и последователь Парменида. Он формулирует принцип приведения к абсурду. Впервые
использует диалектический метод при аргументации опровержения принципов движения и
множественности.

Противоречия понятия о движении выявляются в знаменитой апории «Ахилл», где ана-
лизируется положение, при котором быстроногий Ахиллес никогда не может догнать чере-
пахи. Почему? Всякий раз, при всей скорости своего бега и при всей малости разделяющего
их пространства, как только он ступит на место, которое перед тем занимала черепаха, она
несколько продвинется вперед. Как бы ни уменьшалось пространство между ними, оно бес-
конечно в своей делимости на промежутки, и их надобно все пройти, а для этого необходимо
бесконечное время.

Апории Зенона связаны с диалектикой дробного и непрерывного в движении. Если
считать, что «время» измеряется количеством отрезков, то заключение справедливо.
Обычно, однако, указывают, что Зенону просто не было знакомо понятие суммы бесконеч-
ного ряда, иначе он увидел бы, что бесконечное число слагаемых дает все же конечный путь,
который Ахиллес, двигаясь с постоянной скоростью, без сомнения, пре одолеет за надлежа-
щее (конечное) время.

Против множественности Зенон приводил следующие аргументы: если все состоит из
многого, то каждая из частей оказывается одновременно и бесконечно малой, и бесконечно
великой. Каждая частица одновременно и составляет бесконечно малую частицу всего, и,
слагаясь сама из бесконечного множества частиц (которые делимы до бесконечности), пред-
ставляет величину бесконечно большую. Если же признать, что многое, то есть частицы
всего, не имеют никакой величины и потому неделимы, то выходит новое противоречие:
все оказывается равным ничему. В самом деле, то, что не имеет величины, не может, присо-
единяясь к другому, его увеличивать (нуль не есть слагаемое). Поэтому и все состоящее из
неделимых, лишенных величины, само не имеет никакой величины или есть (материально)
ничто.

 
Мелисс Самосский и систематизация идей элеатов

 
Мелисс (кон. VI – нач. V в. до н. э.) был искусным флотоводцем и способным полити-

ком. Известна его книга «О природе и бытии», но лишь по фрагментам.
Мелисс систематизировал дедуктивную доктрину элеатов и частично ее откорректи-

ровал. Прежде всего, он считал, что бытие «бесконечно», поскольку в нем нет ни времен-
ны́х, ни пространственных границ, а если бы оно было конечным, то ограничивалось бы
пустотой, а значит – небытием, что невозможно.

Как бесконечное бытие едино, поскольку если бы их было два, то они ограничивали
бы друг друга. Это единое-бесконечное бытие Мелисс квалифицирует как бестелесное, но
не в значении нематериального, а как то, что лишено фигуры, даже если это совершенная
фигура сферы, как представлял Парменид.

Второй корректирующий момент состоит в том, что Мелисс элиминирует всю сферу
мнений.

1. Есть множество вещей, которым наши чувства приписывают существование, наше
чувственное познание было бы правдоподобно, но при условии, что хотя бы одна из них
оставалась равной себе и неизменной, каковым является Единое Бытие.
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2. Но тот же источник знаний говорит нам о том, что ничего из мира вещей не остается
и не пребывает, в противоположность бытию и истине.

3. Значит, есть противоположность между тем, что разум понимает как абсолютное
условие бытия и правды, с одной стороны, и тем, что устанавливают чувства и опыт – с
другой. Поэтому Мелисс решительно отрицает ценность всего чувственного (ведь чувства
утверждают небытие) и признает лишь устанавливаемое разумом. «Если бы было многое, –
говорит он, – должно быть нечто, что было бы всем, Единым».

Так мысль приводит элеатов к Бытию вечному, бесконечному, единому, неизменному,
неподвижному, бестелесному, где отрицаются множественность и сила феноменов. Однако
ясно, что не все бытие, а лишь бытие привилегированное – Бог – отвечало требованиям
элеатов.

 
Учения Эмпедокла

 
Эмпедокл (ок. 490–ок. 430 гг. до н. э.) родом из Агригенте, поэт, философ, демократ.

Оказал воздействие на всю направленность научного и философского мышления. Внес боль-
шой вклад в развитие естественных наук. Он трактовал воздух как особую субстанцию. Ему
принадлежит наблюдение факта центробежной силы: если вращать чашу с водой, привязан-
ную на конце веревки, вода не выльется. Он знал, что растения имеют пол. Эмпедокл выдви-
нул гипотезу эволюции растений и животных, а также принцип выживания наиболее при-
способленных. Он говорил, что Луна светит отраженным светом, что для распространения
света требуется определенное время, но оно так мало, что мы его не замечаем. Существенны
его заслуги в медицине. В своей трактовке бытия Эмпедокл берет исходным пунктом тезис
Парменида, состоящий в том, что в собственном смысле не может быть ни возникновения,
ни гибели. Кажущиеся возникновения и исчезновения Эмпедокл объясняет смешением пер-
воначальных элементов – «корней» всего сущего – и распадением этой смеси. Исходным
элементам свойственны предикаты невозникших, непреходящих и неизменных: они – веч-
ное бытие, а из пространственного движения, вследствие которого они смешиваются в раз-
личных отношениях, должны быть объяснены и многообразие, и смена отдельных объектов.

Таким образом, Эмпедокл дошел до понимания того, что все сущее как-то, из чего-
то и во что-то организовалось, произошло, а не от века пребывает в раз и навсегда данном
состоянии.

В воззрениях на познание Эмпедокл во многом примыкает к элеатам: говорит о несо-
вершенстве чувств и в вопросах истины доверяет только разуму, частью – человеческому, а
частью – божественному. По Эмпедоклу, разум растет у людей в соответствии с познанием
мира, и человек может созерцать Бога только силой разума. Эмпедокл выдвинул ставший
знаменитым принцип истинного познания: «Подобное познается подобным». В своих рели-
гиозных исканиях и трактовке души Эмпедокл опирался на идею Пифагора о бессмертии
и переселении душ.

 
Учения Анаксагора

 
Историки науки считают Анаксагора (ок. 500–428 гг. до н. э.) первым ученым-профес-

сионалом, целиком посвятившим себя науке. В Греции середины V века до н. э. это был
новый, дотоле небывалый тип творческой личности. Анаксагор так излагал свои воззре-
ния: греки ошибаются, думая, будто что-нибудь имеет начало или конец; ничто не зарожда-
ется и не разрушается, ибо все есть скопление и выделение прежде существовавших вещей.
Поэтому все, что образуется, можно назвать смешением – разделением. Значит, не было акта
творения, а было и есть только устроение.
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Таким образом, если ничто не может произойти из ничего, то все предметы могут
быть только сочетаниями уже существующих начал. То, что при этом вступает в соединение
или претерпевает отделение, именуется семенами, или гомеомериями. (Это нечто, подоб-
ное современному пониманию химических элементов.) В противоположность Пармениду и
Фалесу, учившим, что «Все есть едино», Анаксагор утверждал: «Все есть многое»; но масса
стихий сама по себе хаотическая. Что сочетает элементы? Какая сила из неисчислимого мно-
жества стихий-зародышей устраивает всеобъемлющую гармоническую систему? Эта сила,
говорил Анаксагор, есть Разум (Нус) – сила, движущая Вселенной. Он был последователем
Анаксимена и впервые к материи присоединил разум, начав свое сочинение так: «Все вещи
были вперемешку, затем пришел Разум и их упорядочил». Поэтому Анаксагора прозвали
Разумом. Он отверг и судьбу как нечто темное, а также случай, считая его причиной, неве-
домой человеческому разуму.

Анаксагор впервые отделил невещественное начало мысли, или Ума, от материи. Он
понял, что материя как таковая не объясняет явлений движения, мышления и целесообраз-
ности во вселенском миропорядке. Нематериальное начало сущего Анаксагор определял по
аналогии с разумным духом человека. Таким образом, впервые введено понятие универсаль-
ного начала, которое играет роль мирового двигателя.

Разум, как понимал его Анаксагор, есть всеведущая и движущая сила, приводящая сти-
хии в определенное устройство.

 
Античная атомистика: Левкипп, Демокрит

 
Предпосылкой атомизма была потребность дать материальное объяснение наблюдае-

мым свойствам вещей – их множеству, движению и изменению. «Атом» – по-гречески то,
что не делится. Основатель атомизма – Левкипп (сер. V в. до н. э.) – считал, что все состоит
из мельчайших неделимых частиц и пустоты. Все происходит в силу закона причинности
и достаточного основания. Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает в
силу необходимости и на каком-то основании. Продолжателем атомизма является Демокрит
(втор. пол. V в. до н. э.) – философ и ученый, рассматривавший множество вопросов филосо-
фии, логики, психологии, этики, политики, педагогики, теории искусств, языкознания, мате-
матики, физики, космологии.

Атомисты предполагали существование атомов и пустоты, образующих своими бес-
конечными многообразными соединениями все сложные тела. Атомы суть всевозможные
малые тела, не имеющие качеств, пустота же – место, в котором все эти тела, в течение всей
вечности носясь вверх и вниз, или сплетаются между собой, или наталкиваются друг на
друга и отскакивают, расходятся и снова сходятся. Таким образом они производят все про-
чие сложные тела, в том числе и наши тела, их состояния и ощущения.

Все вместе атомы образуют бытие в его полноте. Различия между ними имеются лишь
по форме, порядку и расположению. В этом смысле они бесконечно варьируемы.

Коль скоро атомы бесконечны, то бесконечны и из них образованные миры. Все миры
рождаются, развиваются и затем разрушаются, чтобы дать источник другим мирам. Это про-
исходит циклично, бесконечно.

Атомисты ввели понятие «случая», на котором стоит мир. Порядок (космос) – резуль-
тат взаимодействия атомов – не проектируется и не продуцируется разумом. Ум, интеллект
следует, а не предшествует общему порядку соединений атомов. Однако есть привилеги-
рованные атомы (по Демокриту, божественные) – гладкие, сферические, легковоспламеня-
ющиеся, из которых образованы душа и ум. Познание – результат контакта атомов тел с
нашими чувствами.
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Учение Демокрита о жизни и душе

 
Атомистическое учение распространяется Демокритом на учение о жизни и душе.

Жизнь и смерть органично сводятся к соединению и разложению атомов. Душа состоит из
огненных атомов и есть их временное соединение. Душа не бессмертна.

Идеалом Демокрита является жизнь, обеспеченная общим законом и порядком, безмя-
тежная и благодушная. Важнейшее условие – разделение труда. Разумное наслаждение жиз-
нью состоит в светлом и спокойном состоянии души, обусловленном согласием с природой,
исполнением долга, мерой во всем. Умение доходить до такого состояния дает обучение,
которое Демокрит не отделяет от воспитания, без которого не могут быть достигнуты ни
искусство, ни мудрость.

Демокрит понимает процесс познания состоящим из двух ступеней: чувственное и
рациональное познание. Чувственное познание является некой низшей ступенью познания
и знакомит нас с окружающим миром явлений. Подойти же к познанию «истинной сущно-
сти» (то есть к познанию атомов), открытию причинных связей можно лишь при помощи
рационального познания. Чувствами можно воспринимать лишь то, что образуется соеди-
нением атомов, а это само по себе преходяще.

Демокрит стремится также «естественным» образом объяснить возникновение обще-
ства. Согласно этому объяснению, люди на начальных стадиях своего развития жили неупо-
рядоченной жизнью. Они объединялись, когда на них нападали звери, затем они вместе
зимой прятались в пещерах и хранили там запасы, затем познали огонь, было изобретено
искусство и все, что может быть полезным людям в совместной жизни. Таким образом,
Демокрит считает, что основным стимулом развития общества являлась необходимость удо-
влетворения потребностей. Общество – совокупность индивидов. Но общество и законы,
согласно ему, не являются инструментом развития индивидуальности, но, скорее, лишь огра-
ничивающими средствами, предотвращающими возникновение вражды. Демокрит не осуж-
дает накоплений, но осуждает приобретение их дурными способами.

 
Софистика

 
В Древней Греции мыслители посвящали жизнь исканию истины ради нее самой,

замыкаясь в тесном кругу друзей, которых объединяли духовные интересы. В спорах они
делились своими идеями, отстаивали свои позиции, не искали публичного признания, не
создавали аудитории слушателей.

В V веке до н. э. ситуация изменилась. Во многих городах Греции на смену полити-
ческой власти старинной аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демо-
кратии. Возникали новые выборные учреждения – народные собрания и суды, что породило
потребность в подготовке людей, владеющих искусством политического и судебного крас-
норечия силой убедительного устного слова и логической доказательностью своих сужде-
ний. В этих новых условиях на смену философам и поэтам стали выдвигаться оплачивае-
мые профессиональные учителя – сначала просто грамоты, музыки и гимнастики, затем уже
словесности, риторики, философии, красноречия и дипломатии.

Софистом сначала именовали человека, который посвящал себя умственной деятель-
ности или искусного в какой-либо премудрости, в том числе учености.

Софисты – «учителя мудрости» – учили не только технике политической и юридиче-
ской деятельности, а заодно обучали и вопросам философии. Софисты сосредоточили свое
внимание на социальных вопросах, на человеке и на проблемах коммуникации, обучая ора-
торскому искусству и политической деятельности, а также конкретно-научным и философ-
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ским знаниям. В своем стремлении к убедительности софисты доходили до идеи, что можно,
а нередко и нужно, доказать все что угодно и также что угодно опровергнуть, в зависимо-
сти от интереса и обстоятельств, что приводило к безразличному отношению к истинности
в доказательствах и опровержениях. Так складывались приемы мышления, которые стали
именоваться софистикой. Софисты как образованные люди прекрасно понимали, что чисто
формально можно доказать все.

Платон в трактате «Горгии» утверждал, что искусство софистов является более вели-
ким благом, чем все другие искусства; оно есть «мастер убеждения».

 
Софисты: Протагор, Горгий и Продик

 
Протагор (ок. 480–ок. 410 гг. до н. э.) наиболее полно выразил суть воззрений софи-

стов. Ему принадлежит знаменитое положение: «Человек есть мера всех вещей: существу-
ющих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Он говорил об
относительности всякого знания, доказывая, что каждому утверждению может быть с рав-
ным основанием противопоставлено противоречащее ему утверждение. Протагор написал
законы, определявшие демократический образ правления, и обосновал равенство свободных
людей.

Горгий (ок. 483–375 гг. до н. э.), выводя из общих понятий их конкретные определения
и указывая на противоречия этих определений, приходит к доказательству несостоятельно-
сти самого общего понятия. В своем труде «О природе» Горгий доказывает три положения:
что ничего не существует, а если что-нибудь и существует, то оно непознаваемо, а если суще-
ствует и познаваемо, то оно невыразимо и неизъяснимо. В результате он пришел к выводу,
что ни о чем нельзя сказать достоверно. Например, мы считали человека хорошим, но когда
мы говорим о нем, то он, возможно, уже сделал нечто плохое или даже очень плохое: ведь
все быстро меняется! Если тебя спрашивают о чем-либо, вернее будет молчать и лишь ука-
зывать пальцем на то, о чем спрашивают: тут не ошибешься.

Продик (470–460 гг. до н. э.) проявлял исключительный интерес к языку, к назывной
(номинативной) функции слов, проблемам семантики и синонимии. Он составлял этимоло-
гические гроздья родственных по значению слов, а также анализировал проблему омонимии,
то есть различения смысла графически совпадающих словесных конструкций с помощью
соответствующих контекстов, и очень большое внимание уделял правилам спора, прибли-
жаясь к анализу проблемы приемов опровержения, что имело огромное значение в дискус-
сиях. Продика считал своим учителем Сократ, особенно внемля тонкости его лингвистиче-
ских воззрений.

Софисты были первыми преподавателями и исследователями искусства слова. Можно
сказать, что именно с них начинается философская лингвистика.

 
Субъективистско-антропологическая тенденция Сократа

 
Произошел переход от натурфилософии к рассмотрению человека, его жизни во всех

ее многообразиях. В философии возникает субъективистско-антропологическая тенденция.
Основатель ее – Сократ.

Сократ (470–399 гг. до н. э.) стремится понять мир, двигаясь не от событий к событиям,
а от событий к их смыслу. Основополагающая способность человека – разум, мышление.
Именно разум способен дать знание. Истинное познание призвано дать человеку верные
направления для его жизни. Ценность всякого познания природных, людских и божествен-
ных явлений в том, чтобы научиться разумно вести человеческие дела.
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Сократ верил, что если человек знает, что хорошо, а что плохо, то он никогда не посту-
пит дурно. Нравственное зло идет от незнания, значит, знание – это источник нравственного
совершенства.

Сократ выделил три основных человеческих добродетели:
1) умеренность (знание, как обуздать страсть);
2) храбрость (знание, как преодолевать опасности);
3) справедливость (знание, как соблюдать законы божественные и человеческие).
Можно ли научиться добродетели? Сократ считал – нельзя. Он различает знание и мне-

ние. Знание нельзя получить в готовом виде, человек должен затратить значительные уси-
лия, чтобы обрести его. Отсюда вытекает метод Сократа – майевтика. Суть метода: исходное
начало – ирония. Благодаря ироническому отношению к окружающему Сократ пробуждает
у людей сомнения в общепринятых истинах. «Я знаю, что я ничего не знаю», – заявлял он. И
тем самым приглашал к рассуждению, к выработке собственной позиции, которая основы-
валась бы на логических аргументах, была бы достаточно обоснованной. А достигал он этой
цели путем точной постановки вопроса. Был автором другого способа: индукция и дедукция
(от частного к общему, и наоборот). Сократ исходил из установки, что все знания уже име-
ются у человека. Он первым дал установку на самопознание: «Познай самого себя».

Человек и его место в мире стали центральной проблемой этики Сократа и главной
темой всех его бесед.

 
Учения Платона

 

 
Учение Платона о бытии, душе и познании

 
Платон (427–347 гг. до н. э.) был учеником Сократа, впервые организовал учебное заве-

дение – академию. Платон считается основателем объективного идеализма. Согласно уче-
нию Платона, лишь мир идей представляет собой истинное бытие, а конкретные вещи –
это нечто среднее между бытием и небытием, они только тени идей. Платон объявил мир
идей божественным царством, в котором до рождения человека пребывает его бессмертная
душа. Затем она попадает на грешную землю, где, временно находясь в человеческом теле,
как узник в темнице, она вспоминает о мире идей. Бытие содержит в себе противоречия:
оно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво. В космогоническом
учении Платон утверждает, что последними элементами всех вещей являются неделимые
треугольники, или геометрические бестелесные атомы.

Теория познания Платона опирается на его учение о душе. Платон считал, что человек
как телесное существо смертен. Душа же его бессмертна. Когда человек умирает, его душа
не погибает, а лишь освобождается от телесного покрова как своей темницы и начинает
свободно путешествовать в поднебесной сфере. Во время этого путешествия она соприка-
сается с миром идей и созерцает их. Поэтому суть процесса познания состоит в припоми-
нании душой идей, которые она уже созерцала. Истинное знание дает только мышление.
Мышление же – это независимый от чувственных восприятий, абсолютно самостоятель-
ный процесс припоминания. Только мышление дает знание идей. Чувственное восприятие
порождает лишь мнения о вещах. В связи с этим процесс познания определяется Платоном
как диалектика, то есть искусство вести устную речь, искусство ставить вопросы и отве-
чать на них, пробуждая воспоминания. Человеческая душа независима от тела и бессмертна.
Душа состоит из трех частей: разумной, которая создается самим творцом, аффективной и
вожделеющей, которые создаются низшими богами. Победа разумной части над страстями
и вожделениями возможна при соответствующем воспитании.
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Учение Платона о государстве

 
Платон считал, что отдельный человек не способен удовлетворить все свои потребно-

сти в пищи, жилище, одежде. Поскольку люди не могут личными усилиями приблизиться
к совершенству, то необходимы государство и законы. У Платона было свое представление
об «идеальном государстве». По его мнению, управлять должны только аристократы, как
лучшие и наиболее мудрые граждане. А земледельцы и ремесленники должны выполнять
добросовестно свою работу. Идеальное государство должно покровительствовать религии,
воспитывать в гражданах благочестие. Платон выделял следующие формы государственного
устройства.

1. «Идеальное государство» (или приближающееся к идеалу) – аристократия, аристо-
кратическая монархия.

2. Нисходящая иерархия государственных форм: тимократия, олигархия, демократия,
тирания.

Тирания – наихудшая форма государственного устройства, а демократия была для него
объектом общей критики. Худшие формы государства – результат «порчи» идеального госу-
дарства. Тимократия – это государство чести и ценза: оно ближе к идеалу, но хуже, напри-
мер, аристократической монархии.

Государство основано на разделении труда между разрядами свободных граждан. В
учении о делении граждан на разряды Платон руководствуется своей классификацией частей
души: разумной части души, добродетель которой в мудрости, должно соответствовать
сословие правителей-философов; аффектной, яростной, части, добродетель которой в муже-
стве, – сословие воинов (стражей); вожделеющей, низменной, – сословие земледельцев и
ремесленников. Именно такое государство добродетельно: оно мудро мудростью своих пра-
вителей-философов, мужественно мужеством своих стражей, рассудительно повиновением
худшей части государства его лучшей части и справедливо, поскольку в таком государстве
все служат ему как некой целостности и занимаются своим делом, не вмешиваясь в дела
других.

Платон считал, что частная собственность и семья подрывают условия идеального
общества. Он мыслил избавить общество от эгоизма: у всех все должно быть одинаковым
и общим в пределах сословия.

 
Философия Аристотеля

 
Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – мыслитель-энциклопедист – оставил сочинения по

всем важным областям знания. Научная деятельность Аристотеля – это не только вершина
античного философского мышления, она была и большим вкладом практически во все тогда
известные научные области. Творчество Аристотеля является наиболее обширной и в логи-
ческом смысле наиболее разработанной системой познания всего древнего мышления. Ряд
современных специальных наук (этика, эстетика, логика и т. д.) имеет свое начало в его про-
изведениях. Аристотель смог не только упорядочить, но и систематически обобщить дости-
жения познания своего времени. Он дал начало в том или ином смысле большинству после-
дующих философских систем. Содержательность и разработанность философской системы
Аристотеля были универсальны.

Совместно с учениками он систематизировал науки, выделил для каждой из них спе-
циальные области исследований и установил различие между теоретическими, практиче-
скими и творческими науками.

Теоретические науки:
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• метафизика – изучает первопричины всех вещей, первоначало всего сущего;
• физика – изучает состояние тел и определенные материи;
• математика – изучает абстрактные свойства реальных вещей.
Практические науки:
• этика – наука о норме поведения людей;
• экономика;
• политика.
Творческие науки, связанные с деятельностью творцов:
• поэтика, теория стихосложения;
• риторика – теория ораторского искусства;
• искусство ремесел.
Аристотель критиковал Платона за то, что тот приписал идеям самостоятельное суще-

ствование, обособив и отделив их от чувственного мира. Аристотель считал, что научное
познание не ограничивается лишь эмпирией. Факт чувственного восприятия есть лишь след-
ствие, при помощи которого постигается общее. Теоретическое познание, мышление явля-
ется самобытным, однако его необходимо предохранить от пустой спекулятивности. Это
ведет Аристотеля к развитию логики и логических концепций. Аристотель заложил теоре-
тические основы логики как науки.

 
Учение Аристотеля о бытии

 
Основа всякого бытия, по Аристотелю, – первая материя. Она образует потенциальную

предпосылку существования. Она является основой всякого бытия, но ее нельзя отождеств-
лять с бытием и даже нельзя считать составной частью конкретного бытия. Наипростейшей
определенностью этой первой материи являются, по Аристотелю, четыре элемента – огонь,
воздух, вода и земля – промежуточная ступень между первой материей, которая чувственно
непостижима, и реально существующим миром, который чувственно воспринимаем.

Самобытное единичное бытие, то есть такое бытие, которое не способно пребывать
в другом бытии и существует в самом себе, Аристотель называет субстанцией. Мир – сово-
купность субстанций. Каждое единичное бытие – сочетание материи и формы. Материя –
это первичный материал. «Форма» есть действительность того, возможностью чего является
«материя», и наоборот, «материя» есть возможность того, действительностью чего будет
форма.

Аристотель придерживается той точки зрения, что душа является формой по отноше-
нию к материи, что она присуща всем объектам, принадлежащим к живой природе, то есть
растениям, животным и человеку. Душа – это проявление активной жизненной силы. В ряде
своих работ он приходит даже к таким выводам: «Деятельность души обусловлена состоя-
нием тела», «Душа не существует без материи».

При изучении конкретных вещей как реального бытия Аристотель говорит о первых и
вторых сущностях. Сущность – это единое, обладающее самостоятельностью бытие. Первые
сущности состоят из материи и формы. Они выступают чувственно познаваемым бытием.
Вторые сущности – производные от первых. Они являются видовым определением (стул,
стол – первичные; мебель – вторичные).

Четыре вида причин бытия:
• материальные – то, из чего состоят вещи, их субстрат;
• формальные – в которых форма проявляет себя, образует сущность, субстанцию

бытия;
• действующие, или производящие, – рассматривающие источник движения, энергети-

ческая база формирования вещей;
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• целевые, или конечные, – отвечающие на вопросы «Почему?» и «Для чего?».
 

Эпикуреизм, кинизм, стоицизм
 

Важнейшие философские течения эпохи эллинизма – эпикуреизм, кинизм, стоицизм.
Эпикуреизм. Эпикур (341–270 гг. до н. э.) разделял свое учение на три части: теория

познания (каноника), учение о природе (физика) и этика. Эпикур не признавал самостоятель-
ной ценности знания, а цель философии видел в достижении безмятежного состояния духа,
свободы от страха, смерти и природных влечений. Основу знаний составляют чувственные
восприятия, заблуждения же являются результатом ошибок человеческой мысли. Эпикур
разделял основные положения атомистического учения Демокрита. Но он ввел также идею о
случайных отклонениях атомов от траектории их движения. Поэтому допущение о случай-
ных отклонениях позволяло ему говорить о свободе воли. Душа, поскольку она, как и тело,
атомарна, гибнет и разлагается вместе с ним, поэтому, считал философ, нет смысла бояться
смерти, ибо «смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смерти еще нет,
а когда смерть наступает, то нас уже нет». Единственное благо для человека – наслаждение,
которое Эпикур понимал как отсутствие страданий. Для того чтобы обрести такое насла-
ждение, надо устраниться от всех тревог, государственной деятельности, опасностей.

Кинизм. Киники пытались не только разработать собственный взгляд на мир, но и
испытать на себе те же взгляды, которые они проповедовали. Для представителей школы
киников главная цель – жить в соответствии со своими убеждениями. Человек может опе-
реться только на себя, на собственные жизненные ресурсы.

Стоицизм. Стоики унаследовали взгляды киников. Ведущее место в их учении зани-
мала этика – учение о нравственности поведения. Стоики учили мужественно противосто-
ять трагизму жизни. Человек должен жить морально. Это внутренний выбор. Если такой
возможности нет, то можно добровольно уйти из жизни.

Добродетель в системе рассуждений стоиков выступает как единственное благо. Сто-
ическая философия оказала огромное воздействие на философскую мысль.

Стоицизм – одна из школ древнегреческой философии, основателем которой был
Зенон из г. Китиона, живший в конце IV – начале III века до н. э. Название получила от
имени зала Стоя Пециле, в котором Зенон впервые выступил в качестве самостоятельного
оратора. Среди римских стоиков следует отметить Сенеку, Эпиктета, Антонина, Арриана,
Марка Аврелия, Цицерона, Секста Эмпирика, Диогена Лаэртского и др.

 
Великие стоики

 
Философия стоиков подразделяется на три основные части: физику (философию при-

роды), логику и этику (философию духа). Физика стоиков составлена главным образом из
учений их философских предшественников (Гераклита и др.) и потому не отличается осо-
бой оригинальностью. В ее основе лежит идея о Логосе как все определяющей, все порож-
дающей, во всем распространенной субстанции – разумной мировой душе или Боге. Вся при-
рода есть воплощение всеобщего закона, изучение которого крайне важно и необходимо,
ибо это одновременно и закон для человека, в соответствии с которым ему следует жить. В
телесном мире стоики различали два начала – деятельный разум (Логос, Бог) и разум пас-
сивный (бескачественная субстанция, материя).

Главной частью учения стоиков была их этика, центральным понятием которой стало
понятие добродетели. Как и все в этом мире, человеческая жизнь также рассматривалась
как часть единой системы природы, так как в каждом из людей содержится крупица боже-
ственного огня. В этом смысле каждая жизнь находится в гармонии с природой, она такова,
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какой ее сделали законы природы. Жить согласно природе и Логосу – основное назначение
человека.

Добродетель – это воля. Находящаяся в согласии с природой добродетель становится
единственным человеческим благом, а так как она всецело заключается в воле, все действи-
тельно хорошее или плохое в человеческой жизни зависит исключительно от самого чело-
века, который может быть добродетельным при любых условиях: в бедности, в темнице,
приговоренным к смерти и т. д. Более того, каждый человек оказывается еще и совершенно
свободным, если только он сможет освободиться от мирских желаний.

 
Философия Сенеки

 
Луций Анней Сенека (ок. 4 г. до н. э.–65 г. н. э.) – крупнейший римский философ,

первый представитель стоицизма в Древнем Риме.
Сенека считал, что философия должна заниматься как нравственными, так и есте-

ственно-научными вопросами, но только в той мере, в какой это знание имеет практическое
значение. Знание природы дает возможность иметь средства против тех сил природы, кото-
рые противостоят человеку, помогает бороться против болезней и различных природных
бедствий. Это знание позволяет понять природу как целое.

Учение Сенеки пронизано противоречиями: с одной стороны, он признает, что все в
мире совершается согласно законам природы, а с другой – что все от Бога. С одной стороны,
он насмешливо относится к мифологии, с другой – признает роль всякого мистического,
вплоть до того, что философски обосновывает гадания.

Особенно противоречиво его учение о душе. Сенека считает, что душа телесна, но при
этом она слаба и постоянно стремится освободиться от тела. Сенека полагает, что боже-
ственная часть нашей души никогда не умирает.

Сенека, подобно стоикам, рассматривает вопрос о самоубийстве и допускает его. Осно-
ванием для самоубийства он считает как телесные болезни, так и рабство, понимая под
последним в основном не социальное рабство, а рабство добровольное, когда люди нахо-
дятся в рабстве у похоти, скупости, страха. Таким образом, для Сенеки главное – это сво-
бода духа.

Сенека занимает главные стоические позиции: в жизни изменить ничего нельзя,
следует повиноваться судьбе, можно лишь изменить свое к ней отношение и презирать
невзгоды. Величие стоического духа, по Сенеке, состоит в том, что человек стоически выдер-
живает все удары судьбы. Счастье человека состоит в отношении к событиям и обстоятель-
ствам: «Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным».

Вся этика Сенеки представляет собой систему нравственных правил о поведении чело-
века для достижения счастливой жизни.

Сенека формулирует по-своему золотое правило нравственности: «Обходись со стоя-
щим ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобою обходились стоящие выше».

 
Стоицизм Марка Аврелия

 
Марк Аврелий (121–180) – римский император, один из наиболее значительных пред-

ставителей римского стоицизма.
Марк Аврелий прежде всего размышляет о бренности жизни. Свою оценку он выво-

дит из понимания времени: время есть река, стремительный поток. Время беспредельно, и
перед этой беспредельностью длительность каждой человеческой жизни – это какой-то миг,
и жизнь по отношению к этой беспредельности крайне ничтожна.
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Марк Аврелий говорит и о краткости памяти, которая остается после смерти человека.
Оценивая свою жизнь, жизнь прошлых времен, жизнь настоящую, Марк Аврелий делает
вывод, что она довольно однообразна и не дает ничего нового, все одно и то же, все повто-
ряется.

Своему пессимизму он сам противопоставляет идеал человека, который олицетворяет
все положительное в личности, а именно – мужественность, зрелость, преданность интере-
сам государства. В этой суетной жизни, которую он обрисовал, есть, по его мнению, нрав-
ственные ценности, к которым следует стремиться, – это справедливость, истина, благора-
зумие, мужество. К истинным ценностям он также относит общеполезную деятельность,
гражданственность, которые противостоят таким мнимым, по его мнению, ценностям, как
«одобрение толпы, богатство, жизнь, полная наслаждений».

Марк Аврелий смотрит на человека как на сложное социальное существо, которое, с
одной стороны, живет настоящим, суетным, а с другой – занимается деятельностью, которая
преследует долговременные цели. Поэтому он осуждает того, кто свои дела не согласовы-
вает с высшими целями, под которыми имеет в виду благо государства. Этому он дает фило-
софское обоснование. Несмотря на текучесть всего происходящего, существует нечто целое,
которое управляется логосом, разумом. Этим разумом люди объединены, в каждом человеке
живет частица этого разума, которому он должен поклоняться и служить. Марк Аврелий
считает, что, несмотря на тщетность жизни человека, перед ним стоят высокие нравствен-
ные задачи, которые он, повинуясь долгу, должен выполнять.
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Средневековая философия

 
 

Учения Блаженного Августина
 

Учение о бытии. Религиозная ориентация философских систем Средневековья дик-
товалась основными догматами христианства, среди которых наибольшее значение имели
такие, как догмат о личностной форме единого Бога. Разработка этого догмата связана в
первую очередь с именем Августина.

Августин (354–430) – выдающийся мыслитель, заложивший своими многочислен-
ными трудами мощный фундамент религиозно-философской мысли Средневековья. Он был
вдохновителем многочисленных и разно образных идей и течений в области не только бого-
словия и общей философии, но и научной методологии, этических, эстетических и исто-
риософских воззрений.

По Августину, все сущее, поскольку оно существует и именно потому, что оно суще-
ствует, есть благо. Зло – не субстанция, а недостаток, порча субстанции, порок и поврежде-
ние формы, небытие. Напротив, благо есть субстанция, «форма», со всеми ее элементами:
видом, мерой, числом, порядком. Бог есть источник бытия, чистая форма, наивысшая кра-
сота, источник блага. Поддержание бытия мира есть постоянное творение его Богом вновь.
Если бы творческая сила Бога прекратилась, мир тотчас же вернулся бы в небытие. Мир
один. Признание многих последовательных миров – пустая игра воображения. В мировом
порядке всякая вещь имеет свое место. Материя также имеет свое место в строе целого.

Августин считал достойным познания такие объекты, как Бог и душа: бытие Бога воз-
можно вывести из самосознания человека, то есть путем умопостижения, а бытие вещей –
из обобщения опыта. Он анализировал идею Бога в соотношении с человеком, а человека –
в отношении к Богу. Он осуществил тончайший анализ жизненного пути человека – разра-
ботал философскую антропологию. Душа, согласно Августину, – не материальная субстан-
ция, отличная от тела, а непростое свойство тела. Она бессмерт на. В учении о происхожде-
нии человеческих душ Августин колебался между идеей передачи душ родителями вместе
с телом и идеей креационизма – творения душ новорожденных Богом.

О свободе и божественном предопределении. Учение Августина о божественной бла-
годати в ее отношении к воле человека и о божественном предопределении оказало боль-
шое влияние на последующую христианскую философию. Суть этого учения состоит в сле
дующем. Первые люди до грехопадения обладали свободной волей: могли не грешить. Но
Адам и Ева дурно использовали эту свободу и после грехопадения потеряли ее. Теперь они
уже не могли не грешить. После искупительной жертвы Иисуса Христа избранные Богом
уже не могут грешить. Божество от века предопределило одних людей к добру, спасению
и блаженству, а других – к злу, погибели и мучениям. Без предопределенной божественной
благодати человек не может иметь доброй воли.

Августин говорил, что без знания истины невозможно и «вероятное» знание, так как
вероятное есть нечто правдоподобное, то есть похожее на истину. А чтобы узнать, что
похоже на истину, надо знать саму истину. По мысли Августина, наиболее достоверное зна-
ние – это знание человека о своем собственном бытии и сознании: «Всякий, кто сознает, что
он сомневается, сознает это как некоторую истину…» «Кто сомневается в том, что он живет,
помнит, сознает, желает, мыслит, знает, судит? И даже если он сомневается, то все же… он
помнит, почему сомневается, сознает, что сомневается, хочет уверенности, мыслит, знает,
что не знает, думает, что не следует опрометчиво соглашаться». Познание, по Августину,
основано на внутреннем чувстве, ощущении и разуме. Человек, говорит Августин, имеет
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о доступных пониманию и разуму предметах познание, хотя и малое, однако совершенно
достоверное, и жалким образом обманывается тот, кто думает, что чувствам не надо верить.
Нормой познания является истина. Неизменная, вечная истина, согласно Августину, есть
источник всех истин, есть Бог. Новым в теории познания было утверждение Августина об
участии воли во всех актах познания. Характеризуя роль волевого начала в чувствах, Авгу-
стин изрек афоризм: «Человек испытывает страдания ровно настолько, насколько поддается
им».

Бог, мир и человек. Мировоззрение Августина глубоко теоцентрично: в центре духов-
ных устремлений – Бог как исходный и конечный пункт размышлений. Августин рассматри-
вает Бога как внематериальный Абсолют, соотнесенный с миром и человеком как своим тво-
рением. Мир, природа и человек – результат творения Бога, и они зависят от своего Творца.
Августин подчеркивал отличие Бога от Судьбы. По Августину, христианский Бог всецело
овладел судьбой, подчинив ее своей всемогущей воле: она становится промыслом, предопре-
делением его. Августин утверждает принцип бесконечности божественного начала. Если
Бог, говорит Августин, «отнимет от вещей свою, так сказать, производящую силу, то их так
же не будет, как не было прежде, чем они были созданы». Августин писал: «Не мать моя, не
кормилицы мои питали меня сосцами своими, но Ты через них подавал мне, младенцу, пищу
детскую, по закону природы, Тобою ей предначертанному, и по богатству щедрот Твоих,
которыми Ты облагодетельствовал все твари по мере их потребностей».

Учение о душе, воле и познании. Разум и вера. Августин говорил, что «истину… найти
можно». Разум, по Августину, есть взор души, которым она сама собой, без посредства тела,
созерцает истинное. Истина же содержится в нашей душе, а душа наша бессмертна, и чело-
век не вправе забывать о внеземной цели своей жизни. Человек должен подчинять свои зна-
ния мудрости, ибо в спасении души – его высшее назначение: «Все, что мы созерцаем, мы
схватываем мыслью или чувством и разумением. Душа угаснуть не может, если не будет
отделена от разума. Отделиться же она никак не может». Августин рассматривает разум
как очень важную функцию души: «Я полагаю, что душа питается не иным чем, как разу-
мением вещей и знанием, умозрениями и размышлениями, если может через них познать
что-нибудь. К изучению наук ведет нас двоякий путь – авторитет и разум. Вера в авторитет
весьма сокращает дело и не требует никакого труда… Тупоумным или более занятым житей-
скими делами… полезнее всего верить превосходнейшему авторитету и соответственно ему
вести жизнь».

 
Философия Аристотеля и Авиценны

 
Расцвету схоластики в Западной Европе в XIII веке предшествовало прогрессивное

развитие арабской, среднеазиатской и еврейской философии. Поворотным пунктом в раз-
витии философии этих стран было усвоение учения Аристотеля в соответствии с новыми
историческими задачами и достижениями науки, в особенности математики, астрономии и
медицины. Были разработаны многие самобытные философские идеи.

Авиценна. Под этим именем был известен в Европе Ибн Сина (ок. 980–1037) – не обы-
чайно разносторонний среднеазиатский мыслитель, философ и политик, астроном и алхи-
мик, врач, поэт и музыкант. Им написано более 100 книг. Особой славой пользовался «Меди-
цинский канон», остававшийся в течение веков одной из руководящих книг по теории и
практике врачевания. Основным его философским трудом была энциклопедическая «Книга
исцеления», разделявшаяся на логику, физику, математику и метафизику. Авиценну назы-
вали «князем философов» и «князем врачей». В своих собственно философских воззрениях
он развивал идеи восточного аристотелизма в области метафизики, гносеологии, логики и
отчасти онтологические концепции неоплатонизма.
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Авиценна отрицал творение мира во времени. Он рассматривал сущее как вневре-
менну́ю эманацию Бога; миру как вечной длительности во времени соответствует вечный
Бог, а душа человека есть нечто бессмертное – она есть духовная форма тела (в аристоте-
левском смысле). В трактовке универсалий он исходит из того, что общие идеи существуют
трояко: до вещи в божественном разуме, в вещи как сущность единичного и после вещи в
человеческом разуме, который абстрагирует общее из вещей. Труды Авиценны были пере-
ведены в Европе, они изучались и изучаются поныне; особенно ценны его медицинские идеи
и удивительно утонченная практика врачевания. Некоторые фундаментальные учения, про-
славившие крупных западноевропейских философов XIII века, были заимствованы у Ави-
ценны и других арабоязычных мыслителей. Таково, например, введенное Авиценной разли-
чение сущности и существования.

 
Аверроэс, Маймонид

 
Аверроэс – арабский философ Ибн Рушд (1126–1198), представитель восточного ари-

стотелизма, автор философских и медицинских трудов. Он разграничивал рациональную
религию, доступную немногим образованным, и образно-аллегорическую религию, доступ-
ную всем. Ибн Рушд твердо стоял на точке зрения, что первоматерия несотворима и она не
может исчезнуть. Признавая бытие Бога, он считал, что Бог не предшествует бытию мате-
рии (она «совечна» ему) и что функция Божества – превратить потенциальные, внутренне
присущие первоматерии формы в действительные. Движение столь же вечно, как и материя.
Движение – возникновение, изменение и разрушение – содержится как возможность в самой
материи.

Абстрактный мировой Ум (Нус), в аристотелевском его понимании, рассматривается
как единая безличная субстанция, общая для всех людей и воздействующая извне на души
всех людей. Он отрицал идею бессмертия индивидуальной души. Эти идеи Аверроэса ока-
зали большое влияние на развитие европейской средневековой философии.

Маймонид (Моисей бен-Маймун, 1135–1204) – один из крупнейших еврейских мысли-
телей Средневековья – стремился рационализировать иудейскую теологию на основе учения
Аристотеля, что, по его мнению, дает единственно правильное руководство для «заблудших
и колеблющихся». По Маймониду, нужно верить в то, что не противоречит разуму, но это не
значит, что все может быть им доказано. Текст Священного Писания нельзя толковать бук-
вально, нужно «одухотворенное» объяснение «буквы закона». Согласно Маймониду, фило-
софия ведет к интеллектуальному, нравственному и телес ному совершенству. Он был сто-
ронником идеи о сотворении мира Богом и критиковал Аристотеля за признание им вечности
и несотворимости мира. Учение Маймонида о независимости знания от веры и подчинении
знанию смысла библейских выражений показалось раввинам непозволительным ограниче-
нием библейского авторитета. Труды Маймонида приобрели большую известность в Запад-
ной Европе и оказали значительное влияние на развитие средневековой мысли.

 
Идеи Фомы Аквинского

 
Фома Аквинский (1225/26–1274) – центральная фигура средневековой философии

позднего периода, выдающийся философ и богослов, систематизатор ортодоксальной схо-
ластики. Он комментировал тексты Библии и труды Аристотеля, последователем которого
был. Начиная с IV века и поныне его учение признается католической церковью как ведущее
направление философского мировоззрения (в 1323 году Фома Аквинский был причислен к
лику святых).
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Исходным принципом в учении Фомы Аквинского является божественное откровение:
человеку необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума,
через божественное откровение. Фома Аквинский разграничивает области философии и
теологии: предметом первой являются «истины разума», а второй – «истины откровения».
Конечным объектом и источником всякой истины является Бог. Не все «истины откровения»
доступны рациональному доказательству. Философия находится в услужении у богословия
и настолько же ниже его, насколько ограниченный человеческий разум ниже божественной
премудрости. Религиозная истина, по словам Фомы Аквинского, не может быть уязвима со
стороны философии, любовь к Богу важнее познания Бога.

Исходя во многом из учения Аристотеля, Фома Аквинский рассматривал Бога как
первопричину и конечную цель сущего. Сущность всего телесного заключается в единстве
формы и материи. Материя – только восприемница сменяющих друг друга форм, «чистая
потенциальность», ибо лишь благодаря форме вещь является вещью определенного рода
и вида. Форма выступает в роли целевой причины образования вещи. Причиной индиви-
дуального своеобразия вещей («принцип индивидуации») является «получившая напечат-
ление» материя того или иного индивида. Опираясь на позднего Аристотеля, Фома Аквин-
ский канонизировал христианское понимание соотношения идеального и материального
как соотношение изначального принципа формы («принципа порядка») с колеблющимся и
неустановившимся принципом материи («слабейшим видом бытия»). Слияние первоприн-
ципа формы и материи рождает мир индивидуальных явлений.

Идеи о душе и познании. В трактовке Фомы Аквинского индивидуальность человека
– это личностное единство души и тела. Душа нематериальна и самосуща: она – субстан-
ция, обретающая свою полноту лишь в единстве с телом. Только через телесность душа
может образовывать то, что есть человек. Душа всегда носит уникально-личностный харак-
тер. Телесное начало человека органически соучаствует в духовно-душевной деятельности
личности. Думает, переживает, целеполагает не тело и не душа сами по себе, а они в своем
слиянном единстве. Личность, по мнению Фомы Аквинского, есть «самое благородное» во
всей разумной природе. Фома придерживался идеи бессмертия души.

Основополагающим принципом познания Фома Аквинский считал реальное суще-
ствование всеобщего. Всеобщее существует трояко: «до вещей» (в разуме Бога как идеи
будущих вещей, как вечные идеальные прообразы сущего), «в вещах», получив конкретное
осуществление, и «после вещей» – в мышлении человека в результате операций абстраги-
рования и обобщения. Человеку присущи две способности познания – чувство и интеллект.
Познание начинается с чувственного опыта под действием внешних объектов. Но воспри-
нимается не все бытие объекта, а лишь то в нем, что уподобляется субъекту. При вхождении
в душу познающего познаваемое теряет свою материальность и может войти в нее лишь в
качестве «вида». «Вид» предмета – его познаваемый образ. Вещь существует одновременно
вне нас во всем своем бытии и внутри нас в качестве образа. Благодаря образу предмет вхо-
дит в душу, в духовное царство мыслей. Вначале возникают чувственные образы, а из них
интеллект абстрагирует «умопостигаемые образы». Истина – «соответствие интеллекта и
вещи». Понятия, образуемые человеческим интеллектом, истинны в той мере, в какой они
соответствуют своим понятиям, предшествующим в интеллекте Бога. Отрицая врожденное
знание, Фома Аквинский вместе с тем признавал, что в нас предсуществуют некоторые заро-
дыши знаний – понятия, тотчас же познаваемые активным интеллектом посредством обра-
зов, абстрагированных от чувственного опыта.

Идеи об этике, обществе и о государстве. В основе этики и политики Фомы Аквинского
лежит положение о том, что «разум есть могущественнейшая природа человека».

Философ считал, что существуют четыре типа законов: 1) вечный; 2) естественный; 3)
человеческий; 4) божественный (отличный и главенствующий над всеми другими законами).
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В своих этических воззрениях Фома Аквинский опирался на принцип свободы воли
человека, на учение о сущем как благе и о Боге как абсолютном благе и о зле как лишенности
блага. Фома Аквинский полагал, что зло являет собой лишь менее совершенное благо; оно
допускается Богом ради того, чтобы во Вселенной осуществлялись все ступени совершен-
ства. Важнейшей идеей в этике Фомы Аквинского является концепция, согласно которой
блаженство составляет конечную цель человеческих устремлений. Оно заключается в самой
превосходной человеческой деятельности – в деятельности теоретического разума, в позна-
нии истины ради самой истины и, значит, прежде всего, в познании абсолютной истины, то
есть Бога. Основу добродетельного поведения людей составляет коренящийся в их сердце
естественный закон, требующий осуществления блага, избежания зла. Фома Аквинский счи-
тал, что без божественной благодати вечное блаженство недостижимо.

Трактат Фомы Аквинского «О правлении князей» представляет собой синтез аристоте-
левских этических идей и анализ христианского учения о божественном управлении Вселен-
ной, а также теоретических принципов римской церкви. Вслед за Аристотелем он исходит
из того, что человек по своей природе – существо общественное. Главная же цель государ-
ственной власти – содействовать общему благу, сохранять в обществе мир и справедливость,
способствовать тому, чтобы подданные вели добродетельный образ жизни и имели необхо-
димые для этого блага. Фома Аквинский отдавал предпочтение монархической форме прав-
ления (монарх в царстве, как душа в теле). Однако считал, что, если монарх окажется тира-
ном, народ имеет право выступить против тирана и тирании как принципа правления.

 
Номиналисты и реалисты в философии Средневековья

 
Одна из особенностей средневековой философии проявилась в споре между реали-

стами и номиналистами. Спор шел о природе универсалий, то есть о природе общих поня-
тий. Реалисты (Иоанн Скот Эриугена (ок. 810–ок. 877) и, главным образом, Фома Аквин-
ский), основываясь на положении Аристотеля о том, что общее существует в неразрывной
связи с единичным, являясь его формой, сформулировали концепцию о трех видах суще-
ствования универсалий.

Универсалии существуют трояким образом: «до вещей» в божественном разуме, «в
самих вещах» как их сущность, или форма, и «после вещей», то есть в человеческом разуме
как результат абстракции и обобщения. Такое решение вопроса носит название «умеренного
реализма», в отличие от «крайнего реализма», согласно которому, общее существует только
вне вещей. Крайний реализм платоновского толка при всей своей, казалось бы, изначальной
приспособленности к идеалистической схоластике не мог быть принят ортодоксальной цер-
ковью именно вследствие того, что материя была частично оправдана христианством как
одна из двух природ Иисуса Христа.

Номиналисты считали, что общие понятия – только имена; они не обладают никаким
самостоятельным существованием вне и помимо единичных вещей и образуются нашим
умом путем абстрагирования признаков, общих для целого ряда эмпирических вещей и явле-
ний.

Так, например, мы получаем понятие «человек», когда отвлекаемся от индивидуальных
особенностей отдельных людей и оставляем только то, что является общим для них всех.
Таким образом, согласно учению номиналистов, универсалии существуют не до, а после
вещей. Крайние номиналисты, к которым принадлежал, например, французский философ и
теолог Иоанн Росцелин (ок. 1050–ок. 1120), даже доказывали, что общие понятия суть не
более чем звуки человеческого голоса; реально лишь единичное, а общее – только иллюзия,
не существующая даже в человеческом уме.
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Как и следовало ожидать, Церковь приняла умеренный реализм Фомы Аквинского, а
номинализм Росцелина был осужден еще на Суассонском соборе в 1092 году.

 
Позднее Средневековье

 

 
Роджер Бэкон

 
Роджер Бэкон (1214–1292) внес существенный вклад в развитие естествознания и

философии позднего Средневековья. Исходные принципы его философии состоят в том,
чтобы преодолеть преграды в сознании людей.

По Р. Бэкону, существуют четыре величайших препятствия к постижению истины,
которые не позволяют людям достичь подлинной мудрости: пример жалкого и недостойного
авторитета, постоянство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие собственного
невежества показной мудростью. Ими опутан всякий человек и охвачено всякое состояние,
ибо в жизни, науках и всяком занятии для одного и того же вывода пользуются тремя наи-
худшими доводами: это передано нам от предков; это привычно; это общепринято, следова-
тельно, этого должно придерживаться. От этой «смертоносной чумы» происходят все бед-
ствия человеческого рода, поскольку остаются непознанными величайшие свидетельства
мудрости и тайны всех наук и искусств. Люди, слепые от мрака этих четырех препятствий,
погрузившись в глубочайший мрак заблуждений, не ощущают собственного невежества, но,
напротив, полагают, что находятся в полном свете истины.

Отвергнув догмы, основанные на преклонении перед авторитетами и схоластическими
умозрениями, он призывал к опытному исследованию природы – к разработке оптики, меха-
ники и астрономии.

Целью всех наук он считал увеличение власти человека над природой. Схоластическим
дедукциям он противопоставил метод познания, основанный на эксперименте и математике.
В своем учении об опыте как основе познания Р. Бэкон различал два вида опыта: внутренний
– мистическое «озарение», объект которого – Бог, и внешний – чувственное знание, откры-
вающее тайны природы. Р. Бэкон высказал немало смелых, опережающих свою эпоху науч-
ных и технических догадок, например, о телескопе и даже летательных аппаратах. Но его
учение было осуждено, а его самого отстранили от преподавания в Оксфордском универси-
тете, а затем заточили в монастырскую тюрьму, где он провел 14 лет, но и там умуд рялся
заниматься экспериментами.

 
Иоанн Дунс Скот

 
Иоанн Дунс Скот (ок. 1265–1308) – выдающийся мыслитель Средневековья. Он разви-

вал оригинальное учение, в котором подверг критике воззрения Фомы Аквинского, Роджера
Бэкона, сторонников Аверроэса и других средневековых мыслителей. Для него главным был
вопрос об отношении богословия к философии, веры к знанию. Иоанн Дунс Скот считал,
что предмет богословия – Бог, а предмет философии – бытие.

Философия может постигать Бога не в качестве Бога, а лишь в качестве бытия. Однако
и в этом смысле философское познание Бога ограничено: человеческий ум постигает в
бытии лишь то, что он может отвлечь от чувственных данных, поэтому у человека не может
быть понятия о нематериальных субстанциях, таких как Бог или ангелы.

Эти идеи были направлены против рационального знания о Боге. В бытии наличное
существование может принадлежать лишь единичному бытию. В категории бытия послед-
нее мыслится как нечто запредельное и неопределенное – общее, но не в смысле особого
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вида реальности и не в логическом смысле понятия. Вслед за Ибн Синой он учил, что любая
«природа» ни всеобща, ни единична.

В телесных вещах материя характеризуется изначальной неопределенностью. Лишь
благодаря соединению с различными формами она способна принимать конкретные спо-
собы бытия, или модусы.

Душа, как считал мыслитель, едина, и ее отдельные способности различны не сами по
себе, а по различию предметов, на которые они направлены: способности, направленные на
чувственные предметы, называются чувственными, направленные на умозрительные пред-
меты, – мыслительными. Связь души с телом осуществляется посредством особой формы –
формы телесности, которая отличается от самой души.

В учении о познании Скот подчеркивал активность познавательной деятельности: зна-
ние не есть ни чистая восприимчивость, ни чистая активность – оно всегда складывается и
из того, что идет от нас, и из того, что идет от познаваемого предмета.

Особенно велика зависимость от предмета при познании Бога, которое осуществляется
в откровении.

 
Номинализм в позднем Средневековье

 
Расцвет номинализма приходится на XIII–XIV века. Главные представители – Уильям

Оккам (ок. 1285–1349), Жан Буридан (ок. 1300–ок. 1358), Николай из Отрекура (ок. 1300–
после 1350).

В номинализме определяющее значение получает идея божественного всемогущества,
а творение рассматривается как акт божественной воли. Здесь номиналисты опираются на
учение Иоанна Дунса Скота, который обосновал зависимость разума от воли и считал боже-
ственную волю причиной всякого бытия. Однако номиналисты пошли дальше Скота.

Согласно Уильяму Оккаму, идеи не существуют в божественном уме в качестве про-
образов вещей: сначала Бог творит вещи своей волей, а идеи возникают в его уме уже после
вещей, как представления вещей.

Номиналисты дают свою интерпретацию учения Аристотеля о первичной сущности
как единичном. Согласно Оккаму, реально существует лишь единичное; любая вещь вне
души единична, и только в познающей душе возникают общие понятия. Номиналисты про-
пагандируют равный интерес ко всем деталям и подробностям эмпирического мира. Ориен-
тация на опыт – характерная черта номинализма.

Номинализм формирует новое представление о познании и природе познающего ума.
Поскольку познание направлено не на сущность вещи, а на вещь в ее единичности, то оно
есть интуитивное познание (созерцание отдельных свойств вещи). Знание трактуется как
установление связи между явлениями.

В номинализме формируется представление о субъекте, противостоящем объекту, как
особого рода реальности, и о познании как субъект-объектном отношении. Возникает субъ-
ективистское истолкование ума, человеческого духа, рождается убеждение, что явления пси-
хического ряда достовернее физических, поскольку даны нам непосредственно, тогда как
физические – опосредованно. В теологии при этом подчеркивается приоритет веры над зна-
нием, воли – над разумом, практически-нравственного начала – над теоретическим. В целом
номинализм в значительной мере определил направление и характер развития как филосо-
фии, так и экспериментально-математического естествознания XVI–XVII веков.



М.  В.  Малышкина, Н.  Ольшевская.  «Философия. Конспекты + Шпаргалки. Две книги в одной!»

38

 
Теоцентризм и основные направления

средневековой философии
 

Специфической чертой Средневековья был теоцентризм – идея, согласно которой
реальностью, определяющей все сущее, является Бог, а не природа. В основе лежат два тесно
переплетающихся друг с другом принципа – идея творения и идея откровения.

Идея творения лежит в основе средневековой онтологии (бытия), а идея откровения
составляет фундамент учения о познании (гносеология). Отсюда всесторонняя зависимость
средневековой философии от теологии.

В средневековой философии выделяют два основных направления – патристику и схо-
ластику.

 
1. Патристика (основатель – Аврелий Августин (354–430)).

 
Патристика была направлена на борьбу с различными, враждебными христианству,

учениями.
Внешние враги – варвары (языческие племена).
Внутренние враги – течения, которые переняли язычество с разными признаками хри-

стианства и претендовали на роль учений (гностицизм, манихейство).
Центр философского мышления – Бог. Бог первичен, это высшая сущность, он един-

ственный, существование его независимо, все остальное существует благодаря божествен-
ной воле.

 
2. Схоластика (Пьер Абеляр (1079–1142), Иоанн Росцелин

(1050–1110) и ключевая фигура Фома Аквинский (1225–1274)).
 

Схоластика (школа) была направлена на христианское учение.
Цель: поиск рациональных путей истинности доказательства всего того, что провоз-

глашает вера.
Задача: упорядочить и сделать доступной для необразованных людей данную догма-

тическую конструкцию. Отсюда следует не поиск истины, а поиск способов изложения и
доказательства этой истины.

Задача науки – объяснение закономерностей мира (философия). Над философией нахо-
дится богословие (наука о Боге), мышлением сюда проникнуть нельзя, это сверхъестествен-
ные истины как божественное откровение (учение), которое содержится только в вере. Из
этого следует, что философия должна служить вере – теологии – тем, что религиозные
истины представлены в категориях разума, и если эти истины опровергать как ложные аргу-
менты, то это будет выпад против веры.
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Философия Нового времения

 
 

Антропоцентризм эпохи Возрождения
 

В период позднего Средневековья возникает период Возрождения (приблизительно
XIV–XVI века). В эпоху Возрождения формально остается в силе центральное положение
Бога, но действительным объектом философского интереса становится человек (антропо-
центризм), возрождаются признаки гуманизма. Благодаря творчеству целой плеяды выдаю-
щихся философов формируется новое философское мировоззрение.

Николай Кузанский (1401–1464) – кардинал. Развил теорию предельного перехода,
которую проиллюстрировал математическими примерами. Часть окружности (дуга) при
увеличении ее радиуса максимально приближается к ее касательной (прямой) и, наконец,
совпадает с ней; две стороны треугольника при уменьшении угла между ними объединяются
в одну прямую и т. д. Во вселенском масштабе абсолютным пределом всего является Бог, в
нем максимум и минимум сливаются воедино. Значение философии Кузанского состоит в
попытке судить о мире на основе принципа посюсторонности, опираясь на математические
истины.

Марсилино Фичино (1433–1499) возглавлял во Флоренции академию Платона, кото-
рого почитали наравне с Христом. В академии высоко ценились дискуссия и литературный
вкус. Центральными философскими темами являлись: достоинство человека, его стремле-
ние к нравственному совершенству, платоническая любовь, литературное мастерство.

Леонардо да Винчи (1452–1519) – чрезвычайно разносторонний мыслитель, превосхо-
дивший своих современников особенно в понимании философии естество знания. Леонардо
указывал на необходимость выявления динамических причин явлений в опыте, их матема-
тическое описание в соответствии с определенной теорией. Считал, что в основе практики
должна лежать «хорошая» теория, при этом ученый руководствуется нормами этики.

Мишель Монтень (1533–1592) – автор знаменитых «Опытов», этик. Стремился обнару-
жить наипростейшие истоки человечности. Достойными титула человечности считал такие
добродетели, как нравственная простота и чистота, порядочность, благородство, отвага,
милосердие. Монтень придает этике, прежде всего, земное, посюстороннее, измерение.

 
Становление науки Нового времени

 
В XVII веке происходило крушение средневековой картины мира, которое началось

с изменения отношения к природе. Ее стали рассматривать как объект пользы. Возникают
различные новации – были изобретены часы, весы, барометр, подзорная труба, телескоп,
микроскоп. Была активизирована познавательная деятельность. Развивалась тяга к экспери-
менту, расцвели алхимия и астрономия. Н. Коперник занимался астрономией и гаданием по
звездам. Толчком для развития науки была магия.

В XVII веке появилась другая форма мыслительной познавательной деятельности. С
возникновением науки не исчезают ни мифологическое, ни философское сознание. Созда-
ется научное течение герметизм (линия магической практики), и наука Нового времени
зарождается и развивается в форме диалога с герметизмом. Появилось течение герменев-
тика – искусство понимания знака. Это искусство толкования текстов, учение о принципах
их интерпретации. Современная философия рассматривает герменевтику как метод фило-
софии, метод исследования.
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В период Нового времени возникает выдающееся учение Рене Декарта, согласно кото-
рому животные не обладают душой, а все движения в живой природе связаны с механизмом.
Таким образом, в философии возникла так называемая механистическая картина мира. Глав-
ной фигурой, придающей движению толчок, главным механиком считается Бог. Возникает
новое течение – деизм. Суть: Бог, «создав толчок», завел механизм, а все происходящее на
Земле впоследствии – это действия человека. Таким образом, ученые начали искать в мире
целесообразность и стали видеть в природе скрытые механизмы. Механика (наука, которая
занималась изучением механизма в природе) в XVII веке считалась единственной наукой. В
1686 году этому была посвящена работа Ф. Ж. Бернара «Рассуждение о множестве миров»,
в которой говорится о бесконечности перехода от замкнутого мира к открытому, о том, что
человек – не единственное существо в космосе и жизнь может быть разной.

 
Эмпиризм

 
Эмпиризм не исключает важности чувственного восприятия для процесса познания,

но настаивает на тесном союзе чувств и разума. Данная философская концепция основу
познания и критерий истины усматривает в опыте. Родоначальником эмперизма является
Френсис Бэкон (1561–1626) – английский философ.

В своих исследованиях он обратил внимание на необходимость наблюдений и опытов
для обнаружения истины. Бэкон подчеркивает, что наука служит жизни и практике. Высшей
целью науки он считал господство человека над природой, возможное лишь при подчине-
нии законам природы. Ученый, по Бэкону, должен идти в своих исследованиях от наблю-
дения единичных фактов к широким обобщениям, то есть применять индуктивный метод
познания. Бэкон развил новое понимание задач науки, ввел методологию эксперименталь-
ного естествознания. Следуя этой методологии, можно создать много научных открытий,
при этом надо учитывать, что опыт может дать достоверное знание лишь тогда, когда созна-
ние свободно от ложных суждений. Не ссылаться ни на какие авторитеты – таков принцип
науки Нового времени.

Рассуждениям о Боге Бэкон противопоставил доктрину «естественной» философии,
которая базируется на опытном сознании. Бэкон утверждал, что чувственный опыт отражает
в познании только объективно существующие вещи. В эмпиризме рационально-познава-
тельная деятельность сводится к разного рода комбинациям того материала, который дается
в опыте, и толкуется как ничего не прибавляющая к содержанию знания. Здесь эмпиристы
столкнулись с неразрешимыми трудностями выделения исходящих компонентов опыта и
реконструкции на этой основе всех видов и форм сознания. Для объяснения реально совер-
шающегося познавательного процесса эмпиристы были вынуждены выходить за пределы
чувственных данных и рассматривать их наряду с характеристиками сознания (такими как
память, активная деятельность рассудка) и логическими операциями (индуктивное обобще-
ние), обращаться к категориям логики и математики для описания опытных данных в каче-
стве средств построения теоретических знаний. Попытки эмпиристов обосновать индукцию
на чисто эмпирической основе и представить логику и математику как простое индуктивное
обобщение чувственного опыта потерпели полный провал.

 
Эмпиризм Дж. Локка

 
Джон Локк (1632–1704) – английский философ – был противником подчинения знания

откровению и утверждал, что вера не может иметь силу авторитета перед лицом ясных и
очевидных опытных данных. Вместе с тем Локк писал: «Мы можем знать достоверно, что
Бог есть… Он дал нам способности, которыми наделен наш ум, и тем оставил о себе свиде-
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тельство… Бог в изобилии снабдил нас средствами открывать и познавать Его, насколько
это необходимо для цели нашего бытия и для нашего счастья».

Отвергая точку зрения о врожденных идеях, Локк полагал, что все наши знания мы
черпаем из опыта, ощущений. Люди не рождаются с готовыми идеями. Голова новорожден-
ного – «чистая доска», на которой жизнь рисует свои узоры – знание. Локк утверждал: если
бы идеи были врожденными, они были бы известны одинаково как ребенку, так и взрослому,
как идиоту, так и нормальному человеку. «Нет ничего в уме, чего раньше не было в ощуще-
нии», – таков основной тезис Локка. Ощущения получаются в результате действия внешних
вещей на наши органы чувств. В этом состоит внешний опыт. Внутренний опыт (рефлексия)
есть наблюдение ума за своей деятельностью и способами ее проявления. Однако Локк все
же допускает, что уму присуща некая спонтанная сила, не зависящая от опыта, что рефлексия
помимо внешнего опыта порождает идеи существования, времени, числа. Отрицая врож-
денные идеи как внеопытное и доопытное знание, Локк признавал наличие в разуме опре-
деленных задатков, или предрасположенности к той или иной деятельности.

Он выделил три вида знания: исходное (чувственное, непосредственное), дающее зна-
ние единичных вещей; демонстративное знание через умозаключение, например, через срав-
нение и отношение понятий; высший вид – интуитивное знание, то есть непосредственная
оценка разумом соответствия и несоответствия идей друг другу.

Локк оказал огромное влияние не только на последующее развитие философии, но и,
наметив диалектику врожденного и социального, во многом определил дальнейшее развитие
педагогики и психологии.

 
Эмпиризм Дж. Беркли

 
Джордж Беркли (1685–1753) – наиболее значительный представитель английского

эмпиризма. Беркли полагал, что существование вторичных и первичных качеств предме-
тов обусловлено нашим восприятием. Он считал, что все качества предметов являются вто-
ричными, полагая, что и первичные качества имеют тот же характер, что и вторичные, ибо
такие качества, как протяжение, не являются объективными, а зависят от нашего восприя-
тия, сознания. Так, величина предметов – это не нечто объективное, а определяется тем, что
предмет нам кажется то большим, то маленьким. Иными словами, величина предметов – это
результат нашего опытного заключения, которое опирается на органы чувств.

Так же Беркли рассуждал и при рассмотрении понятия материи. Он полагал, что суще-
ствование абстрактно-общих идей невозможно, так как при восприятии в нашем уме воз-
никает конкретное впечатление, конкретный образ, но не может быть никакой общей идеи.
Если мы воспринимаем треугольник, то это конкретный треугольник, а не какой-то абстракт-
ный, не обладающий специфическими чертами. Таким же образом, согласно Беркли, невоз-
можно образовать абстрактные общие идеи человека, движения и т. д.

Тем самым он и не признавал существования понятия материи как абстрактной идеи,
материи как таковой.

Из этих рассуждений он переходил к отрицанию объективного существования вещей.
Так как существование качеств вещей обусловлено нашим восприятием, а субстанция – это
носитель свойств, качеств, то, значит, все вещи и предметы окружающего мира, которые
образуются из свойств, являются лишь восприятиями наших органов чувств. Для Беркли
«быть – значит быть воспринимаемым» (esse est percipi).

Беркли также утверждает, что вещи продолжают существовать в силу того, что в тот
момент, когда мы их не воспринимаем, их воспринимает другой человек. Так, Беркли, с
одной стороны, утверждает, что вещи, или идеи, по его терминологии, не существуют, с дру-
гой – что они продолжают существовать в нашей мысли.
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Философия от Декарта до Гольбаха

 

 
Рене Декарт

 
Рене Декарт (1596–1650) – французский математик и философ. Сводил роль опыта к

простой практической проверке данных интеллекта. Источником познания и критерием его
истинности признавал разум (мышление).

Он стремился разработать универсальный дедуктивный метод для всех наук, исходя
из наличия в человеческом уме врожденных идей, которые во многом определяют резуль-
таты познания. Декарт отталкивался от «принципа очевидности», при котором всякое зна-
ние должно быть проверено, а все суждения, принятые на веру (например, обычаи, примеры
как традиционные формы передачи знаний) не принимаются в расчет.

По Декарту, научное знание должно было быть построено как единая система, в то
время как до него оно было лишь собранием случайных истин. Самое первое достоверное
суждение, по Декарту, – мыслящая субстанция. Она открыта нам непосредственно. Декарт
определяет эту первоначальную субстанцию как вещь, которая для своего существования не
нуждается ни в чем, кроме самой себя. В строгом смысле подобной субстанцией может быть
только Бог, который «вечен, вездесущ, всемогущ, источник всякого блага и истины, творец
всех вещей…» Мыслящая и телесная субстанции сотворены Богом и им поддерживаются.
Разум Декарт рассматривает как конечную субстанцию, «вещь несовершенную, неполную,
зависящую от чего-то другого и… стремящуюся к чему-то лучшему и большему, чем Я
сам…»

По Декарту, мир – механизм, наука о нем – механика, а процесс познания есть констру-
ирование определенного варианта машины мира из простейших начал, которые находятся
в человеческом разуме. В качестве инструмента Декарт предложил свой метод, в основу
которого легли следующие правила:

• начинать с простого и очевидного;
• путем дедукции получать более сложные высказывания;
• действовать таким образом, чтобы не упустить ни одного звена (непрерывность цепи

умозаключений).
Для этого нужны интуиция, которая усматривает первые начала, а также дедукция,

которая дает следствия из них.
 

Монадология Г. В. Лейбница
 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – чрезвычайно многосторонний ученый,
творивший во всех отраслях человеческого знания. Однако наибольшее значение имеют его
труды по философии. Он развивал идеи, заложенные в платоновском наследии.

Учение Лейбница – монадология. Монада (одно, единое) – это наименьшая, далее неде-
лимая, часть мира, обладающая психическими свойствами. Мир, считал Лейбниц, состоит
из мельчайших элементов, или монад, – духовных элементов бытия, обладающих активно-
стью и самостоятельностью, находящихся в непрерывном изменении и способных к страда-
нию, восприятию и сознанию. Бог, по Лейбницу, возвышается над телесным миром, являясь
его «виновником и господином». Единство и согласованность монад есть результат Богом
«предустановленной гармонии». Так, «низшим» монадам присущи лишь смутные представ-
ления (в таком состоянии находятся неорганический мир и растительное царство); у живот-
ных представления достигают ступени ощущений, а у человека – ясного понимания, осмыс-
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ления. Каждая монада отражает мир, все они одинаковы и отражают переживания мира. Но
нужна еще одна монада, которая творит изменения в мире. Это – Бог. Он творит свои пере-
живания и отражает сам себя. Ближе всего к Богу монада человеческой души.
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