
Лекция 4
Основные этапы 

развития Античной 
философии



Философия Древней Греции и Древнего 
Рима

Античная философия – совокупность 
учений, развивавшихся в Древней 
Греции и Древнем Риме с конца VII в. до 
н.э. и до VI в. н.э.

● Натурофилософский (досократичексий) 
период VII – V вв. до н.э.

● Классический (сократический) V – IV вв. 
до н.э.

● Эллинистический IV в до н.э. – VI в. н.э.





1) Натурофилософия 
Зарождение философии происходит в греческих полисах 

(городах-государствах) Малой Азии. 

Главная черта натурофилософского этапа – космоцентризм. 
Основной вопрос – о первоначале (из чего всё возникло 
и куда всё уходит). 

Пытаясь установить первоначало сущего, мыслители 
выходят на уровень абстрактных понятий (субстанция, 
материя, мышление, душа и др.). 

Растёт категориальный аппарат, и развивается абстрактно-
теоретическое мышление.



Милетская школа
Фалес (624—548 гг. до н. э.) 

философ, математик, 
астроном. 

«Всё есть вода»: всё 
образуется из воды путем её 
затвердевания /замерзания, 
а также испарения; при 
сгущении вода становится 
землей, при испарении 
становится воздухом. 

Причина образования/ 
движения — дух, 
«гнездящийся» в воде.

(Вода – аналогия. 
Первовещество обладает 
понятными человеку 
свойствами воды).



Милетская школа. 
Анаксимандр (610-540 гг. до 

н.э.) Источник 
происхождения всего сущего 
– некое бесконечное, 
«нестареющее» начало 
– апейрон 
(беспредельное) - которому 
присуще непрерывное 
движение. 

Апейрон — неопределённое, 
беспредельное и 
бесконечное первовещество; 
бескачественная материя. 



Милетская школа
Анаксимен (585-525 гг. до н.

э.) Первооснова мира – 
воздух. 

Мир возникает из 
«беспредельного» воздуха, 
и всё многообразие вещей 
есть воздух в различных 
своих состояниях.

 
Воздух – начало и тела, и 

души; боги также 
происходят из воздуха; 
душа воздушна, жизнь есть 
дыхание.  



Гераклит (544—483 гг. до н. э)
Огонь есть начало, 

первоначальная 
материальная причина мира, 
живая и разумная сила. 

Логос — разумный принцип, 
управляющий миром; вечная 
и всеобщая необходимость, 
устойчивая закономерность, 
закон перехода из небытия в 
бытие. 

  
(Огонь важен скорее как 

символ, нежели как 
первоэлемент – аналогия с 
золотом: «Под залог огня 
все вещи, и огонь [под 
залог] всех вещей, словно 
как [под залог] золота — 
имущество и [под залог] 
имущества — золото»).



Пифагорейцы 
Пифагор (570—490 гг. до н. э.) В основе всего – число, как определение 

соотношения вещей в Космосе. 
Мир познаваем в той мере, в какой апейрон (беспредельное) 

организовано числом и пределом. Познать мир — значит познать 
управляющие им числа. 

(Освобождение души путём нравственного и физического очищения с 
помощью учения о круговороте переселений души - метемпсихозе. 
Вечная душа переселяется с небес в бренное тело человека или 
животного и претерпевает ряд переселений, пока не заслужит права 
вернуться обратно на небеса). 



Элейская школа
Ксенофан (570 – 478 гг. до н.э.) 

Всё есть одно. 
Бог внутренне присущ миру. Бог – 

это природа (пантеизм – 
обожествление природы). Он 
причина всего конечного, 
высшее единство в основе 
которого – мысль. Мысль бога 
движет миром, как мысль 
человека движет телом.

Парменид (540/515 - 470 гг. до н. 
э.) развивает понятие 
пантеистического мира-бога в 
понятие бытия, неделимого и 
неизменного.

 



Элейская школа
Зенон (490 - 430 гг. до н. э.) Развивал 

учение Парменида о едином, отрицая познаваемость 
чувственного бытия, множественность вещей и их 
движения и доказывая немыслимость чувственного 
бытия вообще. 

Апория - трудноразрешимая проблема, неразрешимое 
противоречие (апории «Дихотомия», «Ахилл и 
черепаха», «Стрела»). 

(Зенон не отрицал движения. Он доказывал, что оно не мыслимо 
само по себе, вне контекста идеи о единстве, вечности и 
бесконечности бытия. Единое бытие противостоит 
чувственному миру и доступно лишь логическому мышлению).



Метафизический материализм. 
Атомисты

Левкипп (V век до н. э.) ввёл 
понятия атома («неделимого») как 
мельчайшей невидимой частицы, и 
понятие пустоты, в которой атомы 
движутся. Создал учение о 
детерменизме 

(«ни одна вещь не происходит 
попусту, всё по необходимости»)

Демокрит (460 - 370 гг. до н. э.) в 
основе всего лежит атом – 
неделимая частица вещества, 
обладающая истинным бытием, не 
разрушающаяся и не возникающая. 
Он лишён содержания но имеет 
определённую форму и величину. 



2) Классический период

В классический период натурофилософию и 
космоцентризм оттесняют этика и 
антропоцентризм. Познание и объяснение 
действительности начинается не с макрокосма 
(вселенной), а с микрокосма – человека.



Софисты
«Учителя мудрости», платные преподаватели красноречия. 

Главное не истина, а искусство побеждать в спорах. 
Продемонстрировали переменчивость, неоднозначность 
понятий об образах действительности, относительность 
истины, используя т.н. софизмы –рассуждения, 
кажущиеся правильными, но содержащие скрытую 
логическую ошибку и служащие для придания видимости 
истинности ложному утверждению.

Протагор: 
«Человек есть мера всех вещей: существующих, что они 

существуют, и несуществующих, что они не 
существуют»;

«Все есть таким, каким оно кажется нам»; 
«О всяком предмете можно сказать двояко и 

противоположным образом».



Сократ (469 - 399 гг. до н. э.)

Философия – учение о том, как следует жить. Поэтому её 
объект прежде всего человек, а затем всё остальное. 
Исходная установка: «Познай самого себя» - поиск 
знания и добродетели.

Метод познания – диалектика – искусство достижения 
истины посредством рассуждения, диалога, спора. 

Диалектика=
ирония+майевтика.



Платон  (427-347 гг. до н.э.) 
Создатель системы объективного идеализма – учения об 

эйдосах. 
Эйдос (идея)
Изменчивый мир вещей – проекция вечного мира идей в наших 

умах. Любая вещь является лишь отражением своей идеи, 
может стремиться к ней, но никогда не достигнет её. 

Демиург - божественный создатель чувственно воспринимаемого 
космоса.



Аристотель (384-322 гг. до н. э.) 
Был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему 

философии, охватившую все сферы человеческого развития: 
социологию, философию, политику, логику, физику, поэтику.

Бог – некоторая сущность, вечная неподвижная и отделённая от 
чувственных вещей, которая является их Перводвигателем, 
формой и целью. 

Истинное знание, согласно Аристотелю, 
достигается не с помощью чувственного 
восприятия или путем опыта, а благодаря 
деятельности ума, который обладает 
необходимыми способностями для 
достижения истины.

 



3) Эллинистический этап

Кризис античного общества стал проявляться с IV в. до н.э. 
Основные проблемы – этические. Мыслители искали 
ответы на вопросы: Как жить? Как выжить? Что такое 
счастье?

Особенности:
◆ Скептицизм
◆ Мистицизм
◆ Морализаторство
◆ Эклектизм (смешение стилей, направлений)
Этап стал мостом между древностью и средневековьем.



Эпикуреизм

Эпикур (342-270 гг. до н.э.) Эвдемонизм. Цель философии – 
помочь человеку обрести счастье. 

Для достижения счастья необходимо:
◆ Отказаться от потребностей (потребности влекут страдания);
◆ Атараксия (спокойствие души, избавление от страхов);
◆ Дружба (уход в 
частную жизнь).

«Не бойся смерти: пока ты 
жив — её нет, когда она 
придёт, тебя не будет». 



Зенон Китийский (334-262гг. до н.э.) 
Стоицизм

Основной тезис: «Жить, согласно с природой, и это то же 
самое, что жить согласно добродетели». Ориентир не на 
приятную, а на праведную жизнь.

Мир это живой организм, управляемый Логосом 
(божественным законом). Человеческая судьба является 
проекцией логоса, поэтому не нужно спорить с судьбой и 
её испытаниями.

«Кто крепок телом, может стерпеть и жару, и холод. Также 
и тот, кто здоров душой, может перенести и гнев, и горе, 
и радость, и другие чувства». 

Эпиктет



Скептицизм
Философское направление, 

выдвигающее сомнение в 
качестве принципа мышления, 
особенно сомнение в 
надёжности истины. 

Пиррон: «Ничто в 
действительности не является 
ни прекрасным, ни 
безобразным, ни 
справедливым, ни 
несправедливым, так как в 
себе все одинаково 
(безразличное), и поэтому оно 
не в большей степени одно, 
чем другое».



Кинизм
(«собачья философия») 

основатели Антисфен, Диоген: 
наилучшая жизнь заключается 
в избавлении от условностей и 
искусственностей, в свободе от 
обладания лишним и 
бесполезным. 

Основные принципы:
◆ Аскесис – ограничение 

потребностей;
◆ Апедевсия – отстранённость от 

культуры и общества;
◆ Автаркия – способность к 

независимому существованию.

«Торжество над самим собой есть 
венец философии». 

Диоген



Особенности античной 
философии

◆ Космоцентризм;
◆ Натурофилософский характер;
◆ Синкретичность научно-философского знания;
◆ Разработка понятийно-категориального 

аппарата и основополагающих концепций 
(типов философских систем);

◆ Этическая направленность (этика 
добродетелей, а не долга и ценностей);

◆ Функциональность (философия призвана 
помочь людям в реальной жизни).


