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В в е д е н и е 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проблема происхождения философии, равно как и вы-
явления культурно-исторических предпосылок этого гене-
зиса, несомненно, является одной из наиболее многоплано-
вых и общезначимых в историко-философской науке, а по-
тому предоставляет исследователю крайне обширное и раз-
нообразное с точки зрения своего проблемного содержания 
поле деятельности, но как раз именно это обстоятельство 
накладывает на любое ее рассмотрение целый ряд особых 
условий. Даже элементарное изучение данного вопроса с 
точки зрения формальной хронологии развития, абсолютно 
необходимое для всякого историко-философского исследо-
вания, сразу же ставит перед нами серию затруднений, про-
сто непредставимых в ходе анализа более поздних стадий 
историко-философского процесса: это и крайняя трудность 
точной датировки создания, а иногда даже и просто факта 
первой письменной фиксации значимых для этого чрезвы-
чайно длительного процесса духовного развития древнего 
человека текстов, и столь непривычная для исследователя 
других историко-философских эпох проблема практически 
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полного отсутствия авторства этих источников, а следова-
тельно, невозможность соотнести их, построив четкую и 
ясную «систему координат», с той или иной персоналией, и 
зачастую даже отсутствие возможности установления хро-
нологического порядка создания тех или иных первоисточ-
ников, которые, однако, порой оказываются объединенны-
ми общим содержанием. 

Наконец, даже сам исторический факт становления фи-
лософии как специфической формы мировоззрения челове-
ка также мало поддается процедуре четкой хронологиче-
ской фиксации, то есть сведения его к одной, совершенно 
очевидной, абсолютно достоверной и потому неоспоримой 
для всех исследователей дате – тем более что помимо своей 
весьма существенной растянутости во времени процесс этот 
был также весьма «распылен» географически, протекая не в 
границах одной цивилизации, а в целом ряде цивилизаций 
Древнего мира, из которых три – Древняя Греция, Древняя 
Индия и Древний Китай – традиционно относятся к разряду 
«философских», то есть тех, где этот факт с очевидностью 
зафиксирован, хотя и не датирован предельно четко, огра-
ничиваясь рамками целого столетия, а иногда и нескольких 
веков, а другие – в первую очередь, Древний Египет и Ме-
сопотамия – столь же традиционно позиционируются в ка-
честве «дофилософских», то есть тех, где философия как 
самостоятельная форма мировоззрения в силу определенно-
го стечения исторических и культурных обстоятельств так и 
не возникла. 

Сам исторический факт того, что философия в качест-
ве особой формы мировоззрения возникает отнюдь не «на 
пустом месте», а также то, что в основании этого важней-
шего события лежит чрезвычайно длительная и содержа-
тельно насыщенная предыстория, неизменно привлекал к 
себе в последние десятилетия внимание многих зарубеж-
ных и отечественных исследователей, в частности, таких 
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