
Лекция 4.
Античная философия(2)



Аристотель. Учение о 
первопричине.

• Для всего бытия в целом финальная 
причина и цель – это Бог. Все 
несовершенное стремится к совершенству.  
Бог – абсолютная актуальность, поэтому 
вседвижущееся, актуализирующееся 
стремится к этому Абсолюту.

• Человек стремится к актуализации 
сознательно. (Актуализация = 
приобретение божественных свойств)

• «Любовь, что движет Солнце и светила» 
(Данте). Любовь к совершенству – причина 
движения в космосе.



Аристотель. Физика.
• Вселенная неоднородна, иерархична 

(«надлунный» и «подлунный» мир, 
небесные сферы состоят из «пятого 
элемента» - эфира)

• Понятие «естественных мест». Каждая 
вещь стремится к сврему естественному 
месту. Вода – вниз, огонь – вверх и т.д.

• Космос конечен, Земля – в центре космоса.
• Картина вселенной – качественна, а не 
количественна. Космос наполнен 
многообразием качественно различных 
форм. Математика к ним неприменима.

• Движение возможно лишь в результате 
приложения внешней силы.



Аристотель. Учение о душе 
человека.

• Душа – это форма тела, т.е. сущность 
человека.

• Три вида души: растительная, 
животная, разумная. У человека есть 
все три вида души: он растет, 
чувствует и мыслит.

• Только ум в человеке – бессмертен. 
Ум («нус») – различает не только 
полезное и неполезное, но и добро от 
зла. Поэтому его нет у животных.

• Две части ума: фронезис и софия 
(рассудительность и мудрость). 



• Рассудительность отвечает за 
нравственное, моральное отношение к 
миру. 

• Чтобы не ошибаться в рассуждениях, 
необходимо развивать «софийную» 
часть ума – ту, что направлена к 
вечности.

• «У смертного должны быть 
бессмертные мысли».

• «Надо измерять себя мерой 
божественного и бессмертного, а не 
человеческого и конечного». Только 
тогда можно сохраниться в качестве 
человека и не превратиться в 
животное.



Аристотель. Этика.
• Счастье – эвдемония («благой дух»)

• Человеческое счастье завит от 
реализации высшей цели жизни.

• Удовольствие, слава, деньги – ложные 
цели, рабские и позорные.

• Цель человека – стремление к благу, 
приобретение добродетелей. В них 
человек актуализирует свою 
сознательность, разумность. Остальные 
части души есть и у животных.



Аристотель. Этика.
• Два вида добродетели: этические и дианоэтические
• Этические – результат воспитания. Главное – середина 
во всем.

• «Добродетель – это обдуманная привычка следовать 
полезным путем, избегая крайностей».

• Этические добродетели: мужество, умеренность, 
справедливость, щедрость, великодушие, терпимость к 
иному и др. Каждая добродетель – середина между 
крайностями, например, щедрость – середина между 
скупостью и расточительностью.

• Любая добродетель нуждается в навыке, привычке. Чтобы 
стать мужественным, нужно практиковаться в мужественных 
поступках, чтобы стать щедрым, нужно практиковаться в 
щедрости и т.д.

• Дианоэтические – добродетели разумной части души: 
мудрость, способность к созерцанию («теории»). Это 
результат образования. «Биос теоретикос» – высшая 
форма жизни (жизнь познающая и обучающаяся).

• Дианоэтические добродетели дают высшее счастье. 
«Насколько распространяется созерцание, настолько и 
счастье. И в ком больше способности созерцать, в том 
больше способности быть счастливым»



Аристотель. Политика.
Форма правления Положительные 

формы
(если правят в 

интересах 

государства)

Отрицательные формы
(если правят в своих 

интересах)

Единоличное 

правление
Монархия – лучшая из 

лучших, но недостижима.

Тирания – худшая из 

худших форм

Правление 

некоторых
Аристократия Олигархия

Правление 

большинства
 

Полития – самая 

возможная из лучших 

форм

Демократия – лучшая из 

худших форм
 



• Этика и политика – это две грани науки о 
«благой жизни», о счастье. Человек – 
«политическое животное», человеческое 
счастье реализуется только в государстве.

• Существующий вне законов и без «очага» 
(семьи, рода) - «недочеловек», дикарь. 
Государство – объединение семей для общей 
пользы.

• Гражданин – тот, кто реально участвует в жизни 
государства и стремится осуществить 
справедливость. Справедливость возможна 
только в государстве, в нем есть право, 
облеченное в форму закона – регулирующая 
норма политического общения.

• Аристотель обобщает опыт реальных 
государств а не подгоняет реальность под 
идеал.



Полития – лучшее правление
• Политика – публичное действие власти. 
Справедливость и публичное действие власти - 
взаимосвязаны. То есть общественно значимое, публично 
осуществляемое действие власти над людьми в 
обществе не может быть несогласованным с 
этими людьми – то есть не может быть 
несправедливым.

• В политии – все граждане правят и всеми управляет 
закон. Два уровня законов: высшие (как конституция) и 
низшие (не могут не соответствовать высшим).

• Собственность должна быть в полном распоряжении 
гражданина, но полезна всему городу.

• У большинства горожан должен быть средний достаток. 
Полития – это власть многих граждан со средним 
имуществом (власть большинства, не являющихся ни 
богатыми, ни бедными). Одно из проявлений 
справедливости – это компромисс между равенством и 
неравенством. Суть этого компромисса – 
уравновешивание равенством изначально неравного.



Полития – лучшее правление
• Высший слой (аристократия) в обществе должен быть 
обязательно, но он должен быть интегрирован в 
общество, а не стоять над ним.

• «Город – единство непохожих». Унификация – губительна 
для государства. Должна быть красота многообразия, но 
при единой системе воспитания.

• Не должно быть ущемленных групп населения. Не может 
быть благополучным государство, если какие-то группы в 
нем страдают. Счастье граждан и благополучие 
государства взаимозависимы.

• Однако важным условием политии является 
рабовладение. Рабовладение обуславливается 
Аристотелем так: люди по природе делятся на свободных 
и подчиняющихся (самостоятельно разумных и не 
самостоятельно разумных). Аристотель допускает войну 
по мере необходимости и сопутствующее этому 
порабощение по мере природной склонности к 
подчинению.


