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Зарождение философии в Древней Греции 
   Философские учения Древней Греции были положены в основу культуры многих народов. 
Античные мифы  стали основой зарождения новой истории древнего мира.
   Философия Древней Греции представляет собой сово купность учений, развившихся с VI в. до 
н. э. но VI в. н. э. (от формирования архаических полисов на ионийском и италийском побережье 
до расцвета демократических Афин и последующего кризиса и крушения полиса). Обычно на 
чало древнегреческой философии связывают с именем Фалеса Милетского (625–547 гг. до н. э), 
конец – с декретом римского императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах 
(529 г. н. э.). Это тысячелетие развития философских идей демонстрирует удивительную 
общность, обязательную направленность на объединение в едином кос мическом универсуме 
природы, человека и богов. Во мно гом это объясняется языческими (политеистическими) кор 
нями греческой философии. Для греков природа выступает главным абсолютном, она не 
сотворена богами, боги сами составляют часть природы и олицетворяют основные природные 
стихии. Человек же не теряет своей изначальной связи с природой, но живет не только «по 
природе», но и «по установлению» (на основе разумного обоснования). Человеческий разум у 
греков освободился от власти богов, грек их уважает и не будет оскор блять, но в своей 
повседневной жизни будет опираться на доводы разума, полагаясь на самого себя и зная, что не 
по тому человек счастлив, что любим богами, но потому боги любят человека, что он счастлив. 
Важнейшим открытием человеческого разума для греков выступает закон (nomos). Номос – это 
разумные установления, принятые всеми жите лями города, его гражданами, и 
равнообязательные для всех.



Зарождение философии в Древней Греции 



Сократ
     Сократ (469 – 399 г. до Р. X.) – начинатель 
классического периода греческой философии, её 
центральная фигура, одинаково замечателен и 
своими воззрениями, и своей жизнью. Так как сам 
Сократ ничего не писал, то его биографию и учения 
приходится восстанавливать по сочинениям 
Платона, Ксенофонта, Аристотеля, Диогена 
Лаэрция, Плутарха и др. Из них Ксенофонт 
(«Воспоминания о Сократе») дает, по-видимому, 
правдивыми внешний облик, но не в состоянии 
понять всей значительности роли Сократа в 
философии; Платон же вкладывает в уста Сократу 
свои собственные воззрения. Поэтому личность и 
философские учения Сократа приходится 
воссоздавать очень осторожно, и отдельные 
исследователи в этом не вполне сходятся.



Биография Сократа
     Сын ничем не замечательного ваятеля 
Софрониска и повивальной бабки Фенареты, Сократ 
был самоучкой. Гражданин Афин, он любил собирать 
около себя жаждавшую знания молодежь и вел с ней 
долгие беседы в гимнасиях (зданиях для 
гимнастических упражнений), на улицах и площадях, 
на прогулках по окрестностям Афин, оказывая на 
нее глубокое влияние. При этом, в 
противоположность софистам, он отказывался 
брать деньги за свои беседы, считая непристойным 
торговать мудростью. С софистами Сократ 
расходился и по существу, противопоставляя их 
индивидуалистическому скептицизму и релятивизму 
некоторые общеобязательные начала как знания, 
так и поведения. Не без коварства сознающей свою 
цену скромности Сократ не хотел называть себя 
«софистом» (т. е. мудрецом) и довольствовался 
менее претенциозным названием «философа» 
(любителя мудрости).



Биография Сократа
    В личности Сократапоражает, прежде всего, её 
целостность, её органическая сила и духовное здоровье. 
Особенно яркий образ Сократа обрисовал Платон в диалоге 
«Пир». На войне он был храбрый воин, в родном городе – 
пламенный патриот. Он участвовал в трех походах; старался 
образумить народное собрание в страшном деле осуждения 
стратегов, победивших при Аргинузских островах (406 г.). 
Сократ отказался бежать из тюрьмы, когда был осужден на 
смертную казнь, сказав, что он был афинянином еще в утробе 
матери и желает умереть им, что для него выше всего 
повиновение законам отечества.
     К числу учеников Сократа принадлежали очень многие из 
виднейших деятелей эпохи: гениальный Платон, основатели 
так называемых школ сократической философии – киренской 
(Аристипп), кинической (Антисфен), мегарской (Эвклид) и 
элидо-эретрийской (Федон), а кроме того – видные политики 
Алкивиад, Критий (один из 30 афинских тиранов) и многие 
другие. Хотя Сократ был противником софистов, тем не 
менее, отчасти и его философия, как и учения софистов, 
влияла на юношество в духе индивидуализма и свободы 
личного убеждения; только Сократ ставил этой свободе 
определенные рамки – общеобязательные принципы разума.



Биография Сократа
     Дельфийский оракул признал Сократа «мудрейшим из 
греков», и тем не менее афинские судьи – по доносу неких 
Мелита, ритора Ликона и демагога Анита – осудили 
философа на смерть за то, что он развращает 
юношество, не верит в отечественных богов и вводит 
новые божества. Под последними разумелся тот 
«внутренний» «голос» который часто подсказывал Сократу 
и мысли, и поступки и который Сократ называл своим 
«божественным». Еще ранее Аристофан осмеял Сократа в 
своей комедии «Облака», выведя его висящим в корзине у 
крыши дома, призывающим своих новых богов – Облака, 
символы умственного тумана – снизойти к нему и 
поучающим в прямо безнравственном духе одного 
молодого афинянина. На суде Сократ держался морально 
и сказал судьям, что он не только не подлежит казни, но 
достоин величайших почестей за свою учительскую 
деятельность. Это особенно возмутило судей, и Сократ 
был осужден на смерть. Из-за делосских празднеств 
исполнение приговора было отложено на месяц, в течение 
которого философ вел в тюрьме со своими друзьями 
беседы, часть которых увековечена Платоном в диалоге 
«Федон». В мае 399 г. Сократ выпил ядовитый кубок цикуты.

Смерть Сократа. 
Художник Ж. Л. Давид, 1787



Значение философии 
Сократа

     Уже вскоре после своей смерти – в сочинениях Платона – Сократ 
фигурирует как великий мыслитель. Слава реформатора 
философии (как теоретической, так и практической), составившего 
эпоху в её развитии, навсегда осталась за Сократом, так что весь 
предыдущей период её истории называют «досократовским». 
Аристотель ставит Сократу в заслугу то, что он положил начало 
научной методологии в форме индуктивных рассуждений и общих 
определений, а Цицерон в «Тускуланских беседах» прославляет 
Сократа за то, что он первый свел философию с неба на землю, ввел 
ее в дома и человеческое общество, – был создателем нравственной 
и общественной философии. 
    По-видимому, правы те исследователи, которые ближайшую цель 
философствования Сократа видят в его стремлениях положить 
конец моральной анархии и политическому разложению родных 
Афин и вообще Греции, а реформу теоретической философии 
считают необходимым средством для достижения нравственно-
общественных задач.

Сократ. Античный бюст. 
Национальный 
археологический музей, 
Неаполь.



Философия Сократа

� Учение Сократа о Боге 
    Ко времени Сократа философская мысль 
греков уже разрушила старую веру в 
человекоподобных олимпийских богов, и 
Сократ стоит на повороте греческой мысли к 
единобожию; при этом он первый стал 
понимать божество не как природную, а как 
нравственную силу (бог – источник 
добродетели). Отождествление Богов и людей 
и добра сближало философию Сократа с 
монотеизмом, а в некоторых отношениях и с 
христианством. К изучению природной физики 
Сократ относился равнодушно, не видя 
возможности использовать его для 
нравственной реформы общества; тут влияло, 
несомненно, частью слабое в ту эпоху 
развитие техники, частью то, что 
досократовские философы изучали скорее 
космос, как целое, чем отдельные циклы 
закономерностей природы.

� Взгляд Сократа на государство и 
общество 
    Общество и государство, по Сократу, не 
представляют собою простой арены 
борьбы отдельных индивидуальных или 
групповых эгоизмов: в основе их лежит идея 
целого, некоторый освященный божеством 
разумный план. Чтобы управлять 
государством, нужно этот план понимать, 
надо быть «знающим». 
     Выходец из простых людей, соединявший 
утонченный аристократизм духа с 
демократизмом внешности и обхождения с 
людьми, Сократ – в противоположность 
наиболее распространённым в Греции 
воззрениям – высоко ценил физический труд 
и вообще трудовое начало.



Философия Сократа
• Учение Сократа о добре  

  
     Добродетель Сократ сводил в своей философии к знанию и оптимистически верил, 
что всякий может стать добродетельным, раз он будет знать, в чем состоит добро. 
Всякое зло возникает лишь из незнания добра, – никто не зол по природе и 
добровольно. В этих философских воззрениях Сократа совмещались психологический 
детерминизм (неизбежность перехода знания в действие, обусловленность поступков 
знанием) с идеей свободного, творческого развития духа через приобретение и 
выработку знания. Все 4 традиционные добродетели греков: мудрость, храбрость, 
умеренность и справедливость – Сократ сводил к одной – к мудрости. Этот «оптимизм 
знания» вообще характерен для многих этических и социальных реформаторов: он 
является для них порукой в достижимости их идеалов, в которой они могли бы 
отчаяться, если бы с самого начала видели все трудности, стоящие на пути их 
осуществления. Сократ часто утверждал, что добро и польза – вещи равносильные, 
что это даже, в сущности, два разных обозначения одного и того же. Некоторые 
произошедшие от Сократа философские школы (в первую очередь, киренейские 
гедоники со своим вождём Аристиппом) толковали этот подход великого 
основоположника в духе элементарного утилитаризма и эвдемонизма. Однако 
неправомерно приписывать такую трактовку самому Сократу. Его философия 
держалась здесь гораздо более глубокого взгляда, не сводя добро к грубой 
материальной выгоде, а доказывая, что лишь возвышенные этические чувства 
являются источником истинной пользы для человека.



Платон
     Платон (427-347 до н. э.) - выдающийся 
древнегреческий философ-идеалист; его учение 
представляет собой первую классическую форму 
объективного идеализма. Платон родился в Афинах, его 
настоящее имя – Аристокл. Платон («широкоплечий») -  
прозвище, которому он обязан своим мощным торсом. 
Философ происходил из знатного рода, получил хорошее 
образование, в возрасте около 20 лет стал учеником 
Сократа. Сначала Платон готовил себя к политической 
деятельности, после смерти своего учителя, он покинул 
Афины и много путешествовал, главным образом, по 
Италии. Чуть не попав в рабство Платон возвращается в 
Афины и создает свою знаменитую школу – Академию 
(она располагается в роще посаженной в честь 
греческого героя Академа), которая просуществовала 
более 900 лет. Обучали здесь не только философии и 
политике, но и геометрии, астрономии, географии и 
ботанике. Почти все произведения, дошедшие до нас, 
написаны в форме диалога, главным персонажем 
которого является Сократ выражающий взгляды самого 
Платона.



Философия Платона
Сущность философии по Платону
     Согласно Платону, философия есть высшая наука, 
которая воплощает в себе чистое стремление к истине. Она 
– единственный путь к познанию себя, Бога и к истинному 
счастью. Настоящего мудреца влечёт к философии не 
сухая, рациональная тяга к мёртвому, абстрактному 
знанию, а любовное влечение (Эрос) к высочайшему 
умственному благу.

Платон о диалектическом методе 
философского познания
    Подобно Сократу, Платон считает, что повседневные 
впечатления дают нам искажённый образ реальности. 
Наивно-непосредственное познание ошибочно. Прояснить 
его можно лишь путём усиленного размышления и 
применения философской диалектики, которая учит 
анализировать, связывать, классифицировать сбивчивые 
чувственные впечатления, получая из их беспорядочной 
массы общее понятие – и, наоборот, из общего понятия 
выводить идеи о родах, видах и единичных предметах.



Философия Платона
Мир вещей и мир идей у Платона
    Помимо восприятия чувственных, материальных вещей, 
мы имеем представление об общих, отвлечённых понятиях – 
идеях. Согласно философии Платона, идея – это то 
одинаковое, что встречается хотя бы в двух разных вещах. 
Но никто не может познавать несуществующего – 
следовательно, идеи реально существуют, хотя мы и не 
ощущаем их, как чувственные предметы.
    Более того – лишь мир умопостигаемых идей истинно 
существует, а чувственный мир вещей является только его 
бледным призраком. Ни один чувственный предмет не 
способен быть полным проявлением хотя бы одной идеи, 
воплотить её в себе целиком. В мире вещей истинные 
сущности скрыты и искажены покровом бесформенной, 
бескачественной материи. Вещи – не более чем слабое 
подобие идей – и, значит, они не являются истинным бытием.



Философия Платона
Учение Платона о душе
    Платоновское учение о душе изложено в диалогах «Тимей» и «Федр». По мнению Платона, душа человека 
бессмертна. Все души созданы Творцом в момент создания вселенной. Их число равняется числу 
небесных светил, так что на каждую душу приходится по одной звезде, которая охраняет душу в земной 
жизни, после соединения с телом. До начала земного существования души посещают мир чистых идей, 
расположенный выше звёздного неба. В зависимости от воспоминаний, сохраняемых от этого душой, она 
потом избирает себе тело и образ земной жизни. После смерти душа подвергается суду: праведники 
попадают на небо, а грешники – под землю. Через тысячу лет душе вновь предстоит избрать себе 
материальное тело. Души, которые три раза подряд выбирают образ жизни философов, прекращают 
дальнейшие перерождения и погружаются в божественное спокойствие. Все остальные переселяются по 
земным телам (иногда даже и не человеческим) десять тысяч лет.
    Платон полагает, что человеческая душа состоит из трех частей. Одна из них, разумная, помещается в 
голове. Две другие части души неразумны. Одна из них благородна – это воля, живущая в груди и 
находящаяся в союзе с разумом. Другая неблагородна – это расположенные в желудке чувственные 
страсти и низшие инстинкты. У каждого из народов преобладает одна из частей души: разум – у греков, 
мужество – у северных варваров, влечение к низкой корысти – у финикиян и египтян.
Находясь в теле под владычеством чувственности, душа не имела бы пути к возвращению в мир идей, 
если бы мир явлений не имел в себе свойства, оживляющего в душе воспоминания об идеальном мире. 
Это – красота, возбуждающая в душе любовь. В философии Платона любовь ценится тем больше, чем 
полнее она освобождена от грубо-чувственных влечений. Такая любовь и получила с тех пор название 
«платонической».



Философия Платона
Учение Платона о государстве
     На представлениях о трёх частях души основана государственная философия Платона. Каждой из 
этих трёх частей следует стремиться к собственной добродетели. Добродетель разума – мудрость, 
добродетель воли – мужество, добродетель чувства – воздержность. Из гармонии этих трёх качеств 
возникает наивысшая форма блага – справедливость. Подобно частям человеческой души и 
соответственно им, должно состоять из трёх, обособленных друг от друга по типу замкнутых каст, 
сословий: правителей-мудрецов, подчинённых им воинов и низшего, трудящегося класса. Каждое из 
них имеет свою особую общественную цель.

    «Справедливость, – говорит Платон, – водворится только тогда, когда философы станут царями или 
цари философами». Высший, правящий класс, по его мнению, должен с малолетства получать от 
государства философское образование и воспитание. Поэтов, художников и вообще все 
произведения умственного творчества следует подчинить строгому правительственному надзору, чтобы 
в обществе распространялись лишь благородные, полезные произведения, полные добрых 
нравственных примеров. Не только политическая, но и личная каждого гражданина должна всецело 
регулироваться государством – вплоть до установления коммунистической общности имуществ и 
женщин. Нормальная семья в идеальной республике Платона отменяется. Сношения между полами 
тоже регулируются государством. Дети сразу после рождения передаются в общественные 
воспитательные дома, так что они не знают своих родителей, а взрослые – тех, кого они родили. 
Материальные блага, выработанные низшим, трудящимся классом, распределяются под 
государственным контролем. В общем, политическая философия Платона ратует за всецелое 
порабощение всякого индивида обществом – так, чтобы он служил только коллективным, а не своим 
личным интересам.



Философия Платона
Учение Платона о государстве

Идеальный город. Картина, приписываемая Пьеро делла Франческа или одному 
из его учеников и навеянная мотивами идеального государства Платона



Философия Платона
Устройство вселенной по Платону
    В философских представлениях Платона о космосе и вселенной чувствуется 
сильное влияние мифологии – возможно, даже восточных традиций, воспринятых 
им во время его многолетних путешествий. Бог – зодчий вселенной – при её 
создании соединил в ней идеи с вещественной материей. Сущность универсума 
подобна человеческой: он имеет разумную душу и является личностью. «Зодчий 
мира» распределил материю на пять стихий и дал Вселенной форму той 
геометрической фигуры, в которую можно заключить (вписать) все остальные – 
шара. Это шар внутри состоит из концентрических сфер, по которым движутся 
планеты и небесные светила. Закономерный, а не произвольный характер 
движения этих светил служит, по мысли Платона, лучшим доказательством того, 
что космос управляется разумной волей.
     От разума неотделимы идеи красоты и гармонии. Расстояния между 
орбитами планет соответствуют первым трем числам, их квадратам и кубам: 1, 
2, 3, 4, 8, 9, 27. Если дополнить ряд этих цифр вставкой между ними 
пропорциональных чисел, получатся математическая последовательность, 
соответствующая отношениям между тонами лиры. Отсюда Платон утверждает, 
что вращение небесных сфер создаёт музыкальную гармонию («гармония 
сфер»).



Аристотель (биография)
   Великий древнегреческий философ Аристотель родился в 384 г. до Р. X. 
в Стагире – греческой колонии на северном берегу Эгейского моря, близ 
Македонии. Семья Аристотеля по происхождению принадлежала не к 
местным «варварским» племенам, а к природным эллинам. Его отец 
Никомах был личным врачом македонского царя Аминты II, отца 
знаменитого Филиппа II. Близкие связи Аристотеля с македонским двором 
идут ещё с детских его лет.В 367 году 17-летний Аристотель поехал в 
Афины, чтобы изучать там философию. В этом самом славном из 
греческих городов он прожил двадцать лет. Аристотель поступил 
учеником в Академию – школу, открытую великим мыслителем Платоном, 
где им же был замечен. Аристотель также побывал в Малой Азии, в 
Митилане, на острове Лесбосе и в Македонии, где был в тесных 
отношениях с Александром Македонским.  Также он поддерживал 
хорошие отношения с такими людьми, как Деметрий Фалерский, 
Теофраст и Стратон.
   Аристотель был человеском телесно слабым, малорослым и 
болезненным. Говорил он быстро и имел дефект речи – смешивал звуки 
«р» и «л». В древности были распространены обвинения великого 
философа в изнеженности, мелочности и завистливости, но они, скорее 
всего, являлись лишь наветами личных врагов. 
   Аристотель в 322 году уехал на остров Эвбею, в город Халкиду, где 
спустя несколько месяцев скончался от гастрита.



Аристотель и его ученики. Слева - Александр Македонский и Деметрий Фалерский, справа 
- Теофраст и Стратон. Фреска Э. Лебедицкого и К. Раля



Разделы философии Аристотеля
Учение Аристотеля чаще всего подразделяют на четыре раздела.
I. Логика (излагается в группе трудов, получивших общее название «Органон»).
II. Теоретическая философия. Она в свою очередь делится на: 
1. «Первую философию» – учение об основах истинного бытия. В своде сочинений Аристотеля 
«первая философия» была размещена после его сочинений по физике и из-за этого чисто 
случайного обстоятельства получила название «метафизики», получившее затем у 
философов гораздо более важный смысл. 
2. Математику – учение о количестве и протяжении; 
3. Физику – учение о движении предметов. Понятие «движения» Аристотель толкует весьма 
широко, понимая его как любое изменение качества.
III. Практическая философия – учение о принципах человеческой жизни и деятельности. Она 
состоит из: 
1. Этики (науки о цели жизни отдельного человека). 
2. Экономики (науке о домашнем хозяйстве). 
3. Политики (науки о государстве).
IV. Поэтическая философия: трактаты Аристотеля о поэзии и риторике.



Философия Аристотеля
� Аристотель о душе
     Все живые существа земли 
обладают собственной энтелехией – 
душой. Аристотель в своей 
философии подразделяет души на 
три вида: питающаяся (растительная), 
чувствующая (животная), и разумная 
(человеческая). Как любая форма не 
может существовать без материи, так 
и душа не имеет бытия без тела. 
Впрочем, последнее утверждение 
Аристотель, судя по всему, относил 
лишь к первым двум видам души, а 
третью, разумную, её сторону, 
сопричастную Богу, он в некоторых 
отрывках признаёт бессмертной.
     Человеческую волю Аристотель 
решительно полагает свободной.

� Аристотель о природе
    Вследствие вечного стремления 
материи ко всё более совершенному 
«оформлению» неорганический мир 
мало-помалу переходит в органический, 
а растительное царство – в животное. 
Таким образом, вся природа составляет 
одно целое, и жизнь, развиваясь вся 
ярче, достигает высшей ступени 
совершенства в человеке. Все эти 
«эволюционные» идеи подробно 
развиваются в научно-философских 
трактатах Аристотеля «О животных», «О 
душе» и др.



Философия Аристотеля и учение Платона
    Непосредственным предшественником философии Аристотеля было учение Платона, 
однако их сразу разделило важнейшее теоретическое отличие. По системе Платона, 
общие понятия нашего сознания (идеи) имеют самостоятельно существование вне 
призрачного мира материальных вещей. По Аристотелю же, идеи неотделимы от вещей и 
имеют свое бытие в них. Аристотель полагает, что идея и реальное явление существуют не 
отдельно друг от друга, а в неразрывном сочетании. Идея – только форма, дающая 
материи смысл.
    Согласно философии Платона, источник истинного знания – в воспоминаниях о мире 
идей, который душа созерцала до «телесного рождения». Но Аристотель считает, что 
никакого особого мира идей нет, и в начале жизни душа подобна чистой вощёной дощечке 
для письма (tabula rasa), на которой ещё ничего не начертано. Затем она постепенно 
заполняется «отпечатками», приобретаемыми из опыта. Аристотель, в отличие от Платона, 
убеждён, что мир явлений не есть «ложный призрак», а обладает подлинной реальностью и 
содержит в себе истину. Получая от него простые чувственные впечатления, душа при 
помощи индукции переходит к более сложным общим понятиям.
     В соответствии со всеми этими взглядами, эмпирическое исследование, маловажное 
для Платона, делается у Аристотеля краеугольной основой философии. Платон считает 
путем к истинному знанию диалектику понятий, Аристотель – рациональную логику. Эта 
отрасль знания образует краеугольный камень его философии. Аристотель разработал её 
в такой полноте, что впоследствии к ней не было сделано почти никаких дополнений.



Философия Аристотеля и учение Платона

Рафаэль. Афинская школа, 1509. В центре изображены Платон и Аристотел
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