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Материя и форма

Аристотель считал, что находятся они внутри 
отдельных вещей как принцип и метод, закон их 
становления, энергия, фигура, цель. Понятая так 
«идея» была названа впоследствии латинским 
словом «форма». 
В противоположность Демокриту, Платон 
говорил о бесформенности вещества, а 
Аристотель, синтезировав оба эти 
представления, рассматривал идею как 
оформляющую пассивную материю. Материя - 
это то, из чего все рождается, и имеет тот же 
корень, что и слово «мать».



Форма и материя - простые сущности, из 
которых возникают все вещи. Один и тот же 
предмет чувственного мира может 
рассматриваться и как материя, и как форма.
Определяя материю как возможность, 
Аристотель считает, что Анаксагор и другие 
древнегреческие философы близко подошли к 
этому выводу, утверждая, что «все вещи были 
вместе в возможности, в действительности же 
нет»



Развивая взгляды своих 
предшественников на элементы, из 
которых состоит мир, Аристотель 
выделяет в качестве основы 
первоматерию - неопределенное начало 
мира, которое он называл «хорой» и 
противопоставлял Богу как Высшему 
Благу. Она наделена двумя парами 
противоположных качеств: теплое и 
холодное, сухое и влажное. Комбинации 
этих свойств дают четыре стихии: огонь, 
воздух, воду и землю. Каждое тело 
образуется из этих стихий, которые 
могут трансформироваться одна в 
другую (например, вода в пар). К 
четырем стихиям Аристотель добавляет 
квинтэссенцию - божественный эфир, из 
которого состоят вечные тела, - звезды и 
небо.



Платон воспринял слова Сократа о значении, 
которое для познания бытия имеют понятия, и 
шел от «идей» как первообразов мира через 
явления чувственного мира, в которых эти «идеи» 
как истинные формы бытия, представлены в 
искаженном виде, к понятиям, схватывающим 
сущность явлений - их тождественную и 
неизменную основу. Считая, что познание 
направлено на неизменную сущность вещей, а 
основные свойства предметов раскрываются в 
понятиях о них, Платон сделал вывод, что понятия 
- не только наши мысли о бытии, но существуют 
сами по себе, самобытно и безусловно, 
независимо от чувственного мира. Против этого и 
выступил Аристотель.



Главное для Аристотеля - определить 
причины движения, познать природу. 
Для объяснения развития Аристотель 
принимает четыре причины: 
формальную, в силу которой вещь 
такова, какова она есть; материальную - 
то, из чего что-либо возникает; 
движущую и целевую. Например, когда 
строится дом, то материальной 
причиной будут кирпичи, бревна и т.п., 
формальной причиной - форма дома, 
его устройство, движущей причиной - 
деятельность строителя, а целевой 
причиной - назначение дома: допустим, 
чтобы в нем жить.



Обосновав важное значение причин, и 
определив мудрость как «науку о первых 
причинах», Аристотель с полным правом 
может считаться родоначальником науки 
как таковой. Наука становится возможной 
тогда, когда идея и материя 
рассматриваются как соединенные вместе и 
идея познается через исследование 
материи как ее истина. Утверждая, что 
«знание о чем бы то ни было есть знание 
общего», Аристотель дает тем самым 
определение научного знания.



Пространство 

У Аристотеля нет категории 
пространства, у него есть категория 
места; это означает, по мнению 
философа, что пространства без 
тел не бывает, следовательно, в 
природе нет пустоты. Аристотель 
отрицает пустоту на том основании, 
что ее признание влечет за собой 
массу трудностей для понимания 
космоса. Согласно Аристотелю, 
пространство состоит из мест, 
занимаемых телами.



Время и движение

Время не существует без 
движения, но оно не есть 
движение. Время не есть 
движение, потому что время 
равномерно, движения же 
неравномерны, а если и 
равномерны, то одна 
равномерность более 
медленная, другая - более 
быстрая. Поэтому "время - 
мера движения"



"Теперь" - не часть времени, ибо 
частью измеряется целое, 
слагающееся из частей, "теперь" 
же не измеряет времени и время 
не слагается из "теперь".

Проблема настоящего. Более интересна 
диалектика настоящего, проблема "теперь". 
Аристотель становится здесь почти 
Гераклитом и изменяет своей формальной 
логике, к чему его толкает сам предмет, ибо 
время можно считать наиболее загадочным 
из всего, что есть в мире. Аристотель ставит 
ряд вопросов, связанных с проблемой 
времени. Является ли "теперь" частью 
времени. 
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