
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ФИЛОСОФИИ



ПЛАН:

1. Становление философии. Древнейшие очаги цивилизации. 

2. Античная философия. Милетская школа и ее представители.

3. Теоцентризм – основное содержание философии средневековья. Реализм и 
номинализм. 

4. Философия средневекового мусульманского востока - Средней Азии и Казахстана.

5. Философия Возрождения. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности. 

6. Философия  и научная революция 17 -18 веков. 

7. Просвещение и французский материализм 18 века.

8. Немецкая классическая философия.



ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ И ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

      Философская мысль Древнего Китая и Древней Индии зарождается на фоне 
мифологии как первой формы общественного сознания. Основное свойство мифологии 
— неспособность человека выделить себя из окружающей среды и объяснить явления на 
основе естественных причин, она объясняет явления мира действием богов и героев. 
Впервые в истории человечества в мифологии ставится и ряд собственно философских 
вопросов: что такое жизнь и смерть; как возник мир и как он развивается и др.

Философия Древнего Китая и Древней Индии зарождается как форма общественного 
сознания с возникновением классового общества и государства. В Древней Индии 
философия возникла примерно в I тысячелетии до н.э., когда на ее территории стали 
формироваться рабовладельческие государства. А возникновение философии в Китае 
относится к VI-Vвв. до н.э., когда там начался процесс классового расслоения общества: 
рост экономической и политической мощи новых земельных собственников и городских 
богачей, а также разорение общинников.



Значительный вклад в развитие философии в Древней Индии был внесен буддизмом. 

Будди́зм (санскр. बुद्ध धमर्म, buddha dharma; пали बुद्ध धम्म, buddha dhamma, «Учение 
Просветлённого»; кит. 佛教 fójiào) — религиозно-философское учение (дхарма) о духовном 
пробуждении (бодхи), возникшее в середине 1-го тысячелетия до н. э. в Древней Индии. 
Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда 
Шакьямуни.
Одной из основных целей буддизма является путь к нирване. Нирвана – это состояние 
осознания своей души, достигаемое с помощью самоотречения, отказа от комфортных 
условий                               внешней среды. Будда, проведя долгое время в медитациях и 
глубоких                                    размышлениях, осваивал метод контроля над собственным 
сознанием.                                                          В процессе этого он пришел к выводу, что люди 
очень привязаны                                                                                к мирским благам, чрезмерно 
беспокоятся о мнении других людей.                                                              Из-за этого 
человеческая душа не только не развивается, а и                                                         деградирует.  
Достигнув нирваны, можно лишиться этой                                                              зависимости.



     Нравственные принципы, социальные отношения, 
проблемы государственного управления — главные темы в 
учении Конфуция. Что же касается уровней знания, то он 
проводит следующую градацию: “Высшее знание — это 
врожденное знание. Ниже — знания, приобретенные 
учением. Еще ниже — знания, приобретенные в итоге 
одоления трудностей. Наиболее ничтожен тот, кто не 
желает извлекать поучительные уроки из трудностей”. 
Итак, можно с полным основанием утверждать, что Лаоцзы 
и Конфуций своим философским творчеством заложили 
прочный фундамент для развития китайской философии на 
многие века вперед.

Конфу́ций (551 - 479 год до н. 
э.)


