
Философия Античности 
(VI в. до н.э. – V в.)



1. Этапы развития античной философии.
2. Ранняя греческая философия.
3. Антропологический поворот в 
древнегреческой философии. Софисты и 
Сократ.
4. Философские системы Платона и 
Аристотеля.
5. Особенности древнегреческой философии.



1. Этапы развития античной 
философии

1. VI в. до н.э. – сер. V в. до н.э.
Ранняя греческая философия (досократическая 
философия)
2. сер. V в. до н.э. – к. IV в. до н.э.
Классический период: Сократ, Платон, Аристотель
3. к. IV в. до н.э. – сер. II в. до н.э
Эллинистическая философия: скептицизм, кинизм, 
стоицизм, эпикуреизм
4. сер. II в. до н.э. – V в. 
Философия Древнего Рима.



2. Ранняя греческая (досократическая) 
философия

Особенности: 
1. Поиск первоначала, первоосновы мира 
(архэ).
2. Развитие натурфилософских представлений 
(философии природы).
3. Космоцентризм – способ философствования, 
для которого центральной идеей является 
представление о природе как о живом, едином 
Космосе и понимание человека как частицы 
этого одушевленного мира.



г. Милет (территория современной Турции)



Ионийская философия:
1. Милетская школа: 
Фалес: «Все есть вода»
Анаксимандр: апейрон (греч. ἄπειρον, 
«бесконечное, беспредельное») – 
бескачественная материя
Анаксимен: первоначало – воздух
2. Гераклит («Плачущий», г. Эфес): в 
основе Космоса – огонь



Милетская школа



Гераклит



Аристотель о первых греческих 
философах

«… мудрость есть знание и интуиция 
наиболее ценных по своей природе вещей. 
Поэтому Анаксагора, Фалеса и им подобных 
называют мудрыми, но не умными, видя, 
что они игнорируют собственную выгоду, и 
говорят, что они знают нечто 
исключительное, изумительное, трудное и 
божественное, но бесполезное, ибо они ищут 
не человеческих благ»



2. Италийская философия:
Пифагор (г. Кротон) и пифагорейская школа: 
«Числу все вещи подобны»
Элейская школа: 
Ксенофан: «Земля и вода есть все, что рождает и 
растит», 
Парменид, Зенон: бытие – основа всего 
существующего
Эмпедокл (Сицилия): 4 «корня» (первоэлемента) 
любой вещи – земля, вода, огонь и воздух
Атомисты (Левкипп, Демокрит): атом – 
мельчайшая материальная частица мира



Пифагор, Парменид, Демокрит



3. Антропологический поворот в древнегреческой 
философии. Софисты и Сократ.

Антропологический поворот в философии – 
поворот к проблеме человека
Софисты (сер. 5 в. до н.э. – 1 пол. 4 в. до н.э.): 
Протагор, Гиппий, Горгий, Антифонт
1. «Человек – мера всех вещей» (Протагор)
2. Абсолютизация частного мнения, признание 
относительности истины
3. Внимание к проблеме противоречивости 
человеческого мышления
4. Обучение искусству побеждать в споре, 
используя  психологические приемы и логические 
парадоксы («софизмы»)



Софизм «Рогатый» (Эвбулид)

 Что ты не терял, ты имеешь
 Ты не терял  рога

 Значит, у тебя есть рога



Протагор (485-410 г.г. до н.э.)

«О богах я не могу 
знать, есть ли они, 
нет ли их, потому 
что слишком многое 
препятствует 
такому знанию, — и 
вопрос тёмен, и 
людская жизнь 
коротка»



Сократ 
(469 до н.э. – 399 
г. до н.э., Афины)



Философские идеи Сократа
1. Истина не относительна, но абсолютна. Истина 
достижима.
2. Истину можно обнаружить через диалог. Метод 
обнаружение истины в беседе – майевтика.
3. Достижение истины невозможно без 
самопознания.
4. Идея самоценности человека. Человек – существо 
разумное и нравственное, стремящееся к 
самопознанию.
5. Знание и добродетель образуют единство.



«Я знаю только то, что 
ничего не знаю, но многие не 

знают даже этого!»



4. Философские системы Платона и 
Аристотеля

Платон 
(428 или 427 до н.э. — 348 
или 347 до н. э., Афины)

Диалоги: 
«Апология Сократа»

«Государство»
«Федон»

«Пир»
«Федр»

«Софист»
«Законы»



Философская система Платона

1. Онтология: деление мира на «мир вещей» и 
«мир идей» («эйдосов»)
2. Гносеология: отрицание роли чувств в 
познании истины. Познание = припоминание идей
3. Антропология: душа человека - единство трех 
частей: разумной, мужественной и вожделеющей
4. Социально-политические идеи: модель 
идеального государства: в справедливом обществе 
каждый «занимает свое место» в соответствии со 
способностями своей души



 

«Человек – существо бескрылое, 
двуногое, 

с плоскими ногтями, восприимчивое 
к знанию, основанному на 

рассуждениях»



Философская система Платона – система 
объективного идеализма.
Идеализм (от греч. ἰδέα — идея) – тип 
философствования, для которого характерно 
представление о духе (идее, нематериальном) как о 
начале мира.
Объективный идеализм - тип 
философствования, в рамках которого в качестве 
источника всего существующего рассматривается 
объективный (не зависящий от сознания человека) 
духовный, нематериальный  мир.



Идеализм противоположен материализму.

Материализм (от лат. materia - 
вещество) - тип философствования, для 
которого характерно представление о 
материи как о начале мира.



Философская система Аристотеля

Аристотель 
(384 до н. э. —

322 до н. э.)
Трактаты:

Логика (Органон)
Физика 

История животных
О душе 

О растениях 
Метафизика

Никомахова этика
Политика



«Платон мне друг, 
но истина дороже»



Философская система Аристотеля

1. Онтология: критика идеализма. Существуют только 
вещи как единство материи и формы.
2.Гносеология: важнейшие познавательные 
способности человека – чувственность (ощущения), 
рассудок и разум.
3. Антропология: человеческая душа как единство трех 
видов душ: растительной, животной и разумной. Человек 
– «политическое животное» / «существо общественное».
4. Социально-политические идеи: наилучшая форма 
политического устройства – полития (смешанная форма 
правления, обладающая признаками аристократии и 
демократии)



Особенности древнегреческой философии

1. Созерцательность, отсутствие 
непосредственной связи с практическими 
действиями
2. Рационализм (от лат. ratio — разум), открытие 
конструктивных возможностей человеческого 
мышления 
3. Систематичность: разрабатываются все 
разделы философского знания
4. Представлены два типа философствования: 
материализм (Демокрит) и идеализм (Платон)
5. Внимание к практическим вопросам: этика, 
проблемы воспитания, политика



Рафаэль Санти «Афинская школа» (1509 г.)


