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Слово "философия" происходит от греческих "phileo" (люблю) и "sophia" 

(мудрость) и означает любовь к мудрости. Уже сама этимология данного 

понятия раскрывает специфику философского постижения бытия - это всегда 

некий незавершенный мыслительный процесс, процесс стремления к истине, 

которая в абсолютном смысле недостижима. Это связано с интегративной 

сущностью философии, которая стремится интерпретировать мир как нечто 

целостное [1]. 

Древнейшей формой восприятия мира в его целостности, нерасчлененности 
выступает миф. Для первобытного сознания характерным является не 

противопоставление самого себя природе, а скорее отождествление с нею, 
осознание собственной включенности в нее. Как справедливо отмечает В.В. 
Соколов, для первобытного человека характерно "огромное преобладание 

коллективного над индивидуальным. В эту эпоху почти еще нетронутой 

природы субъект минимален, а объект максимален" [2]. 

Мифологические представления могли быть только образами. А 

""образ", как бы мы ни мудрили, есть зрительный "внешний вид", зрительная 

"наружная" сторона предмета. Пространственные, ограниченные внешней 

зрительной данностью, однократные и неподвижные представления... при 

всей их суммарности не содержали ни доли обобщения. Мифотворческий 

образ - производное именно мифотворческого мышления со всеми законами 

мифотворческого восприятия пространства, времени и причины, с его 

слитностью субъекта и объекта" [4]. Поэтому метафоры мифа, хотя и носят 

очень конкретный характер, выступают бескачественными образованиями. 

"Отсутствие качественных признаков вытекает из отсутствия понятийной 

мысли, способной отвлекать признаки и строить "качество" предмета. Нужно 

осознать, что никакой эпитет, никакое описательное имя, семантически 

относящееся к эпохе мифотворчества, не выражают никаких качественных 
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признаков, ни дурных, ни хороших" [5]. Как процесс познания-восприятия 

миф, имеющий дело с особой сознательно сконструированной реальностью, 

обладает собственной внутренней логикой, не менее жесткой в следовании 



заданным правилам, чем современная формальная логика. "Логика мифа" 

определялась характером мышления: оно, как мы уже сказали, было не 

абстрактным, а конкретным, не расчленяло, а, напротив, стремилось 

буквально все объединить в целостном представлении. 

Итак, миф как первая историческая форма целостного понимания мира 

на уровне первобытного сознания был одним из важнейших источников 

философского знания. Подвергшись определенной рациональной 

интерпретации, ряд особенностей мифологического сознания перешел в 

философию. В первую очередь - поэтическое, образное восприятие мира, 

которое очень важно для любого человека при его стремлении к целостному 

ощущению бытия. В то же время в противовес мифу с его неразделенностью 

субъектно-объектных отношений философия с самого начала выступает как 

форма максимально рационального постижения бытия [10]. 

Историческую точку отсчета начала философии вряд ли можно 

определить точно. Нельзя точно и однозначно установить момент рождения 

философии как особой формы сознания, но можно выделить некоторые 

особенности, характерные для зарождения философии во многих 

цивилизациях древности. 

Философия везде возникает и существует довольно долго в форме 

предфилософии, все еще тесно связанной с мифологией и религией. 

Философия развивается как становление человеческого самосознания. В этом 

смысле "каждая система философии необходимо существовала и продолжает 

еще и теперь необходимо существовать: ни одна из них, следовательно, не 

исчезла, а все они сохранились в философии как моменты единого целого... 

новейшая философия есть результат всех предшествующих принципов; таким 

образом, ни одна система философии не опровергнута. Опровергнут не 

принцип данной философии, а опровергнуто лишь предположение, что 

данный принцип есть окончательное абсолютное определение" [11]. 

То же, что мы сегодня называем философией, во всех существующих 

цивилизациях исторически возникает почти одновременно - в период с VII по 

V в. до н.э. В Вавилоне из шумерской мифологии и 

 
13 

 
эпоса зарождаются философские представления о мире и месте в нем 

человека. В Древнем Египте, который оказал такое сильное воздействие на 

греческую философию, существовали элементы философского знания, 

связанные с процессами демифологизации. В Иране именно в этот период 

возникает зороастризм с его учением о зависимости устройства мира и 
торжества справедливости в нем от свободной воли человека. В Индии в VI 



в. до н.э. возникают классические ортодоксальные философские системы, 
такие, например, как веданта, йога. В тот же период появляются 

неортодоксальные философские системы джайнизм, буддизм, санкхья. В 
Китае в VI-V вв. до н.э. возникают конфуцианство (Конфуций, Сюн-цзы, 

Мэн-цзы), моизм (Мо-цзы), даосизм (Лао-цзы) и почти все известные нам 
варианты философского постижения мира от скептицизма до материализма и 

нигилизма. В Древней Греции в VIII в. до н.э. в творчестве Гомера и Гесиода 
обнаруживаются первые элементы философского подхода к миру, тогда же 

создаются космотеогоничес-кие системы орфиков и философия семи 

мудрецов. 

Дело в том, что внешним условием развития философии как свободного 

мышления должна быть практическая (при всей ее относительности) свобода 

мыслящего человека. "Вследствие этой общей связи политической свободы со 

свободой мысли философия выступает в истории лишь там и постольку, где и 

поскольку образуется свободный государственный строй... философия 

поэтому начинается лишь в греческом мире" [13]. Правда, свобода греков - 

лишь ограниченная, но это значит, что развитие мировой философии 

осуществляется в соответствии с возрастанием степени свободы, получаемой 

человеком в государстве. 

На Востоке развитие философской мысли осуществлялось в условиях 

деспотических государств и поэтому шло по иному пути, уходя от внешних 

проблем и погружаясь в проблематику, касающуюся индивида. Для Востока 

характерны религиозные формы философии и разработка главным образом 

этико-эстетической проблематики. Философское учение при этом 

преподносится как завершенное знание, не требующее дополнительного 

обоснования, и чаще всего - как система некотор ых нравственно-религиозных 

кодексов и норм. Гегель писал по этому поводу, что восточный народ убегает 

в "пустую абстракцию как в бесконечное; это встречается преимущественно у 

индусов, которые истязают себя и углубляются в состояние наиглубочайшей 

абстракции; так, например, индусы смотрят в продолжении десятков лет на 

кончик своего носа, а окружающие их кормят, они, таким образом, живут без 

всякого духовного содержания, кроме как знания абстракции; содержание 

этого знания есть, таким образом, нечто совершенно конечное. Это, 

следовательно, не почва для свободы" [14]. 

Присмотримся же более внимательно, что лежало в основе свободы 

мышления древних греков. Греческие племена, достаточно поздно придя на 

ту землю, которую мы называем Грецией, быстро научились земледелию 

местных племен. От них же они перенимают практику освоения моря. 

Корабль и виноградная лоза надолго становятся любимыми объектами 

поэтического творчества греков. В Греции отсутствовало то, что Гегель 
называл "массивностью географических отношений". Страна представляла 



собой территорию, расчлененную на множество отдельных земель. Горы 

были не слишком велики, чтобы отгораживать друг от друга селившиеся 

здесь племена. Люди жили между гор и имели выход к общему для них 
морю. "Такой рельеф создавал благоприятные условия для той политической 
организации, которую греки назвали полисом" [15], и способствовал 

реализации принципа разнообразия, сформировавшего подвижность и 
гибкость духа людей, здесь обитающих. 

Наконец, важнейшей предпосылкой возникновения и формирования 

греческой философии как проявления свободного духа является выработанная 

ими форма политического правления - демократия, которую Гегель называл 

художественным произведением в политике. Конечно, это была демократия не 

для всех. В V в. до н.э. в Афинах жили 130 тыс. граждан, включая их жен и 

детей, около 70 тыс. иностранцев и 200 тыс. рабов. При этом правом голоса 

обладали лишь мужчины из числа граждан, т.е. около 30 тыс. Это была 

эгалитарная демократия - демократия для меньшинства, и рабство было ее 

условием. Как подметил А.Ф. Лосев, раб и рабовладелец не были цельными 

людьми. Раб представлял собой некую вещь, способную производить работу. 

В философском смысле раб представлял собой некоторую потенцию, смысл и 

действие которой придавало движущее начало в лице рабовладельца как 

особой "формообразующей идеи". Поэтому они не могли существовать друг 

без друга и образовывали некоторое единое целое [18]. 

И тем не менее активная политическая и культурная жизнь, демократия 

и публичность в принятии решений, частые открытые споры и дискуссии - все 

это формирует характер греческой философии. Ее пронизывает атональность, 

она принимает форму диалога, столкновения разных точек зрения. Это, с 

одной стороны, дает начало доказательному типу мышления, основанному на 

разработке разнообразных приемов и типов доказательств, что позже 

становится предметом такой философской дисциплины, как логика. А с 

другой - дополняет логическое доказательство психоэмоциональными 

приемами воздействия на сознание человека, что приводит к воз никновению 

такой дисциплины, как риторика. Заметим, что риторика занимала важное 

место в политической борьбе. Цель политической риторики - привлечь на 

свою сторону как можно большее число людей. Стремясь к этому, политик 

желает не столько логически обосновать свои взгляды, сколько возвысить 

самого себя или иного человека или, напротив, очернить противника и 

опирается при этом именно на систему риторических приемов, позволяющих 

эмоционально воздействовать на слушателей. Самопрославление или 

очернение противника было нормой греческой культуры, причем чисто 

риторические ситуации могли иметь и трагические последствия [19]. 



Культура античности была также проникнута идеей гармонии, которая 

распространялась на все сферы жизни человека. Здесь не 
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было господства ни культа грубой силы, ни физически бессильной 

интеллектуальности. Не случайно Диоген Лаэртский иронизирует по поводу 

Платона (от греч. платюс - широкий), настоящее имя которого было Аристокл, 

что еще неизвестно, получил ли он данное прозвище за ширину плеч как 

победитель Олимпийских игр или за ширину лба как философ. 

Таким образом, рационалистическое преодоление мифологического 

сознания приводит к тому, что проблемы добра и зла, блага, ответственности 

и другие начинают ставиться в рациональной форме с обоснованиями и 

доказательствами выдвигаемых утверждений; делается значимым субъект 

мыслительной деятельности, личность; оказываются важными не только 

знания, но и сфера эмоциональных переживаний человека. 

Греки преодолевают мифологическое сознание и создают философию 

как некую систему абстрактных понятий, осуществив тем самым переход от 

мифа к логосу. В центре греческой философии стоит диалектика как способ 

мыслительного связывания в единое гармоничное целое внешне 

несовместимых сторон предмета или явления, противоречий, содержащихся в 

них. Мир трактуется как диалектическое единство идеи и материи, души и ума, 

он является чувственно-материальным и управляется космическим Умом. 

Философия античности - это натурфилософия, что соответствовало установке 

на целостное понимание мира при нехватке конкретного материала. 
 

Вопросы 

1.Как вы понимаете смысл философии? 
2.В чем разница западной и восточной философии? 
3.Трактовка проблемы добра и зла в философии 


