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Понятие античной философии

    Античная философия (философия 
античности) - комплекс идей и учений, 
продуцированных древнегреческими и 
древнеримскими мыслителями в период с 7 в. 
до н.э. по 6 в. н.э. и характеризующихся 
определенным проблемно-содержательным и 
стилевым единством. 



Этапы античной философии
 античная философия включает в себя 

этапы:
1) древнегреческая философия 
     (625 в до н.э. - 322 до н.э.)
2) древнеримская и эллинистическая 

философия 
     (4 в. до н.э. – 529 в. н.э.)  
    Первым античным философом 

считается Фалес, а последним — 
Боэций. 



Античная ментальность
    Для древних греков окружавший их мир не был 

объективным миром в нашем смысле, он был 
их "миропредставлением", т.е. собственной 
субъективной оценкой мира со всеми важными 
для них реальностями, включая богов, демонов 
и пр. Античная ментальность обнаруживает 
свою специфику и в нас, когда мы пытаемся 
проникнуть, "вчувствоваться", например, в 
историю Индии с ее многочисленными 
народами и культурными формами. Это 
вчувствование показывает, что нашему 
европейскому человечеству присуща 
определенная энтелехия (целеустремленность, 
целенаправленность), которая пронизывает 
любые изменения облика Европы. 



Этапы развития античной философии
древнегрече
ская 
философия 

натурфилос
офский круг
/"
досократиче
ская 
философия"
/ 

старшие 
физики

ионийская 

философия 
Милетская шк
ола:
Фалес
Анаксимандр
Анаксимен
Гераклит

625—547 до н.
э.
610—ок. 540 
до н.э.
2-ая пол. 6 в. 
до н.э.
520—460 до н.
э. 

италийская 

философия 
пифагореизм
Элейская шк
ола:
Парменид
Зенон 

6—1 вв. до н.
э.

515—2-ая пол. 
5 в. до н.э.
ок. 490—430 
до н.э. 

младшие 
физики 

Эмпедокл 
Анаксагор
атомизм 

Демокрит 

490—ок. 430 
до н.э.
500—428 до н.
э.
460—1-ая пол. 
4 в. до н.э. 

гносеологи 
ческий круг
/"
сократическ
ая 
философия"
/

ранняя 
классика 

софисты

Сократ 
сер. 5—1-ая 
пол. 4 в. до н.
э.
470—399 до н.
э.

зрелая 
классика 

Платон

Аристотель 
427—342 до н.
э.
384—322 до н.
э.



Философы древнегреческой 
философии



Этапы развития античной философии

древнеримская и 
эллинистическая 
философия

скептицизм
 Пиррон
эпикуреизм
 Эпикур
стоицизм
неоплатонизм
  Плотин
  Прокл 

4—3 вв. до н.э.
сер. 4—1 в. до н.э.
3 в. до н.э.—1 в. н.э.

205—270
412—485
и вплоть до 529, 
когда специальным 
указом императора 
Юстиниана были 
закрыты все школы 
философской 
традиции



Философы древнеримской и 
эллинистической философии



Милетская школа 
    Милетская школа, первая наивно-материалистическая 

школа древнегреческой философии, представленная 
Фалесом, Анаксимандром и Анаксименом (6 в. до н. э.). 

    Милетская школа знаменовала начало древнегреческой 
философии: милетские философы поднялись выше 
видимости и за многообразием явлений усмотрели некую 
отличную от них сущность вещей ("первоначало"). 

     Рассматривая мир как живое целое, милетская школа не 
делала принципиального различия между живым и 
мёртвым, психическим и физическим и признавала за 
неодушевлёнными предметами лишь меньшую степень 
одушевлённости (жизни); сама же одушевлённость 
("душа") рассматривалась как "тонкий" и подвижный вид 
первовещества. Милетская школа оказала большое 
влияние на дальнейшее развитие материалистической 
мысли Древней Греции.



Элейская школа
      Элейская школа, школа древнегреческой философии 6—5 

вв. до н. э. Основатель — Ксенофан Колофонский, главные 
представители — Парменид и Зенон.

     Элейская школа впервые противопоставила мышление
     чувственному восприятию отмечая неустойчивость, 

текучесть человеческих ощущений и чувственного бытия и 
отводя главную роль в познании мышлению. Элейская 
школа впервые в истории философии выдвинула и 
сделала основой философствования понятие единого 
бытия. 

     Оно понимается элейской школой  как непрерывное, 
неизменное, нераздельное, одинаково присутствующее в 
каждом мельчайшем элементе действительности, 
исключающее какую-либо множественность вещей и их 
движение.



Пифагорейская школа
    Пифагореизм  –  идеалистическое   учение   в античной  

философии   6-4   вв.   до   н.э., рассматривавшее  число  
как  формообразующий принцип  всего  существующего  
и   оказавшее влияние  на взгляды Платона и  
неоплатонизм. В основанной Пифагором школе  
практиковались тайные  обряды,  проповедовался  
аскетизм  и т.п.   Пифагорейцы   разрабатывали    теорию 
музыки, проблемы математики и  астрономии  и на этой 
основе  выводили  систему  знаний  о мире как 
совокупности  развернутых  числовых определений.

    Пифагореизм содержал  ряд мистических  идей: о  
переселении  душ,  о  "гармонии  небесных сфер", т.е.  о 
подчинении  движения  космоса музыкальным 
соотношениям. 



Атомизм 
Атомизм — натурфилософская и 

физическая теория, согласно которой 
чувственно воспринимаемые 
(материальные) вещи состоят из 
химически неделимых частиц — атомов. 
Возникла в древнегреческой философии. 
Дальнейшее развитие получила в 
философии и науке Средних веков и 
Нового времени.



Софизм 
    Софизм — рассуждение, кажущееся правильным, но 

содержа щее скрытую логическую ошибку и служащее 
для придания види мости истинности ложному 
утверждению софизм является особым при емом 
интеллектуального мошенничества, попыткой выдать 
ложь за истину и тем самым ввести в заблуждение. 

    Обычно софизм обосновывает какую-нибудь заведомую 
нелепость, аб сурд или парадоксальное утверждение, 
противоречащее общеприня тым представлениям.



Сократ. Платон. Наивысшее развитие 
греческой философии (в V до н.э.)

     Сократ — древнегреческий философ, учение которого 
знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и 
мира к рассмотрению человека. 

    Платон - древнегреческий философ. Родился в семье, имевшей 
аристократическое происхождение. Был одним из самых 
восторженных учеников Сократа. 

     V в. до н.э. был временем дальнейшего развития греческой 
науки и философии. Натурфилософское мышление достигло 
границ, за которые оно в то время не могло выйти. Сократом 
завершается натурфилософский период в истории 
древнегреческой философии и начинается новый этап, 
связанный с деятельностью Платона и Аристотеля. Платон 
далеко переступает за границы сократовского духа. Платон - 
сознательный и последовательный объективный идеалист. Он 
первый среди философов поставил основной вопрос 
философии, вопрос о соотношении духа и материи. Строго 
говоря, о философии в Древней Греции со значительной 
степенью определенности можно говорить, только начиная с 
Платона.



Эллинизм
Философия эпохи эллинизма: эпикуреизм и 

стоицизм
    Эллинизм — период в истории Средиземноморья, в первую 

очередь восточного, длившийся со времени походов 
Александра Македонского (356—323 до н. э.) до 
окончательного установления римского господства на этих 
территориях, которое датируется обычно падением 
птолемеевского Египта (30 до н. э.). 

      Основоположник школы эпикуреизма Эпикур (341-270 до н.э.) 
был, отчасти, эклектиком, но все звенья его учения были 
логически соединены в единую концептуальную цепь. Эпикур 
призывает не откладывать философию в юности и не уставать 
от нее в старости: ведь никто не может быть недозрелым или 
перезрелым для здоровья души. 

    Стоицизм — философская школа, возникшая во времена 
раннего эллинизма и сохранившая влияние вплоть до конца 
античного мира. Учение стоиков принято разделять на три 
части: логику, физику и этику. 



Вывод
       В процессе развития античной философии происходит 

конституирование фактически всех жанров философствования, 
типичных для европейской традиции: первая, тяготеющая к 
позитивному знанию, натурфилософия (Милетская школа); 
первая спекулятивно-умозрительная метафизика (Элейская 
школа); первый опыт мистического философствования 
(пифагореизм); первый вариант европейского просвещения 
(софисты); первая система рафинированно идеалистического 
интеллектуализма (Платон); первая универсальная и 
всеохватная мировая схематика (Аристотель); первые образцы 
релятивизма, скептицизма и мн. др. Влияние на европейскую 
культуру античной классики невозможно переоценить. С 
платоновской концепции абсолютных образцов берет свое 
начало не только традиция философского идеализма, но и вся 
европейская эстетика, а неоплатонизм выступает основой 
христианства. Аристотелевская силлогистика закладывает 
основу логического каркаса европейского стиля мышления, с 
аристотелизмом связана интенция западной культуры к 
упорядочивающим классификационным схемам. Античная 
философия, таким образом, во многом определила важнейшие 
тенденции развития не только европейской философской 
мысли, но и западной культуры в целом. 



Основные понятия 
Первоначало - первое, основное начало, изначальная сущность. 
Космогония — учение о происхождении или о сотворении Вселенной.

В настоящее время космогония является областью науки, 
изучающей образование и развитие всех астрономических 
объектов. 

Натурфилософия  — попытка истолковать и объяснить природу, 
основываясь на результатах, полученных научными методами, с 
целью найти ответы на некоторые философские вопросы. 
Занимается важнейшими естественнонаучными понятиями 
(субстанция, материя, сила, пространство, время, жизнь, развитие, 
закон природы), познанием связей и закономерностей явлений 
природы.

      Конечной целью натурфилософии являются уже научно 
обоснованная и очищенная космология и космогония.

Атомизм- движение античной мысли к философской унификации 
первооснов бытия. 

Диалектика Платона — учение о бытии, о родах истинно-сущего 
бытия или об идеях. 
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