
Философия: предмет, структура 
и функции.
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Предмет и задача философии
• «Везде и всегда, к какому бы направлению ни 

принадлежала бы та или другая 
философская система, - она задачей своей 
имела не то или другое частное, дробное или 
одностороннее знание, но мировоззрение, 
понимание мира, нас самих и наших к нему 
отношений в целом. 

• Ее задача – такое понимание, которым 
определяется и ценность …и всего нашего 
специального знания, и смысл, и достоинство 
нашей жизни и деятельности».

• П.Е.Астафьев



Уровни мировоззрения:

• Обыденный – складывается стихийно 
на основе повседневного жизненного 
опыта.

• Теоретический – систематическое, 
обоснованное, доказательное, 
стремящееся к истинности знание.

• Философия – теоретическое 
мировоззрение.



Аспекты мировоззрения:

  Человек относится к миру трояким образом: 
• теоретически – познавая мир,
   исследуя его собственные закономерности; 
• аксиологически – оценивая мир и его 

элементы с точки зрения человеческих 
потребностей.

• практически – изменяя мир своей 
деятельностью



• Слово «философия» происходит от 
греческих слов: 

• «phileo» (люблю) и «sophia» (мудрость)



• Впервые слово 
«философия» 
использовал 
древнегреческий 
философ Пифагор.

• Он избегал называть 
себя мудрецом: 
«мудрым может быть 
только Бог, человеку 
же свойственно лишь 
стремление к 
мудрости»

• Пифагор (IV в. до н.э.)



Определения философии: 
античность и христианское 

Средневековье
• 1) Философия есть познание сущего как такового;
• 2)Философия есть познание божественных и человеческих 

вещей;
• 3) Философия есть помышление о смерти произвольной и 

естественной;
• 4) Философия есть уподобление Богу в возможной для 

человека степени;
• 5) Философия есть искусство из искусств и наука из наук;
• 6) Философия есть любовь к мудрости
• Аммоний Ермий (неоплатоник);                                                      

Иоанн Дамаскин (христианский богослов)



Определения философии:      
XVII (Новое время) – XIX вв.

• 1) Р. Декарт: 
• Вся философия подобна дереву, 
• корни которого - метафизика, 
• ствол – физика, 
• а ветви, исходящие из этого ствола – 

прочие науки, сводящиеся к трем 
главным: медицине, механике и этике. 



• 2) Г.В. Ф.Гегель: философия есть наука 
о самом себя постигающем абсолютном 
разуме.

• 3) О.Конт: философия – общая система 
человеческих  познаний.



Определения философии: 
Россия

• 1) С.Н. Трубецкой: «Философия…стремится 
к универсальному, целостному 
миропониманию; умозрение ищет конечной 
истины знания, объяснения начала и 
конечной причины нашего бытия». 

• 2) И.В. Киреевский: «Философия не есть 
одна из наук и не есть вера. Она общий итог 
и общее основание всех наук и проводник 
мысли между ними и верою».



• 3) В.Соловьев: «Ее (философии) задача – не 
одна какая-нибудь сторона существующего, а 
все существующее, вся вселенная в полноте 
своего содержания и смысла; она стремится 
не к тому, чтобы определить точные границы 
и внешние взаимодействия между частями и 
частицами мира, а к тому, чтобы понять их 
связь и единство».

• 4) Н.А. Бердяев: «Философия есть наука о 
духе. Однако наука о духе есть, прежде всего, 
наука о человеческом существовании. 
Именно в человеческом существовании 
раскрывается смысл бытия».



• 5) И.А. Ильин: «Философия есть 
систематическое познавательное раскрытие 
того, что составляет самую глубокую основу 
жизни…Философствовать значит воистину жить 
и мыслью освещать и преображать сущность 
подлинной жизни».



Марксистско-ленинские 
определения философии

• 1) «Философия – наука о всеобщих 
закономерностях, которым подчинены 
как бытие, природа и общество, так и 
мышление человека, процесс познания. 
Философия является одной из форм 
общественного сознания, определяется 
в конечном счете, экономическими 
отношениями общества»

• Философский словарь М.,1975



• 2)«Философия является теоретическим 
оружием в борьбе общественных классов»

• В.Г. Александров. История 
западноевропейской философии. М.Л.,1946

• 3) «Философия неразрывно связана с 
практикой революционной борьбы…   Учение 
о классовой борьбе, решающей роли 
народных масс…признание объективности 
общественного прогресса и неизбежности 
коммунизма – все это непосредственно 
ориентирует людей в их практической 
деятельности и теоретическом познании».

• Основы марксистско-ленинской философии. 
Метод. пособие для пропагандистов. Киев, 
1987      



Современное определение 
философии (Россия)

• «Философия есть поиск и нахождение 
человеком ответов на главные вопросы 
своего бытия (наиболее существенные, 
фундаментальные, всеохватные, незнающие 
исключений, объединяющие жизнь людей в 
единое целое, в поле действия которых 
попадает каждый человек».

• В.А.Канке. Философия. Учебник для вузов. 
М.,2000



Философия и мифология 
(религия)

• Общее: в философии и мифологии 
(религии) речь идет о самых общих 
представлениях о мире, из которых 
люди должны исходить в практической 
жизни. 

• Темы, фундаментальные для религии: 
Бог, творение мира, бессмертие души, 
основания нравственности - сходны с 
философскими



• «Религия имеет общее содержание с 
философией, и лишь их формы 
различны». 

• Г.В.Ф.Гегель



Различие между религией и 
философией

• по Гегелю, состоит в том, что 
философия зиждется на понятиях и 
представлениях, а религия - в 
основном, на представлениях 
(конкретно-чувственных образах). 
Поэтому философия может понять 
религию, а религия философию - нет. 



Различие между религией и 
философией

• В религии источник абсолютных истин - 
божественное откровение, а в 
философии - интеллектуальное 
постижение естественного разума. 

• В религии на первом плане вера, в 
философии - мысль и знание. 

• Религия догматична, а философия 
критична.

•  Для религии важен культ, для 
философии - нет. 



Философская вера

• «Признаком философской веры, веры 
мыслящего человека, служит всегда то, 
что она существует лишь в союзе со 
знанием. Она хочет знать то, что 
доступно знанию, и понять самоё себя»

• К.Ясперс



Философия и наука
• Общее. Философия и наука - две 

взаимосвязанные формы познания, 
направленные на изучение мира и человека.

•  Философия, как и наука, - вид рационального 
познания действительности. Она имеет дело 
с обобщающими понятиями, законами, 
теориями. 

•  Главные признаки научности: аксиоматизм и 
дедуктивность, равно присущи науке и 
философии



Философские категории

• Категории – наиболее общие понятия, 
выражающие наиболее общие, 
существенные свойства и отношения 
действительности.

• Примеры категорий: качество и 
количество, форма и содержание, 
сущность и явление.



10 категорий Аристотеля
• Субстанция, или «сущность» οὐσία. 
• Количество 
• Качество 
• Отношение
• Пространство
• Время 
• Состояние
• Обладание 
• Действие 
• Претерпевание



Различия философии и науки.

• Философия, в отличие от науки - 
личностная форма знания, 
неотделимая от человеческого 
существования. Взаимосвязана со 
всеми видами духовного освоения 
действительности.

• Философское знание имеет 
интерпретационный характер.



Структура философского знания

• Теоретическая философия:
• 1) онтология – философия бытия;
• 2) гносеология (эпистемология) – 

философия познания



• Практическая философия:
• Социальная философия
• Философия науки
• Философия техники
• Политическая философия
• Философия экономики
• Этика
• Эстетика



• История философии – 
• философия не существует без истории 

философии, без постоянного 
обращения к опыту осмысления тех или 
иных философских проблем в разные 
времена.



Функции философии

• Мировоззренческая – создание 
целостной системы знаний о мире и 
человеке, картины мира. Способствует 
решению практических задач.

• Познавательная – деятельность по 
получению, хранению, переработке, 
систематизации знаний о мире. 
Формирование системы категорий. 
Фиксация знания в виде принципов, 
методов, законов 



• Методологическая – философия 
выступает как методология познания, 
координируя методы научного познания, 
интегрируя знания в единую систему.

• Эвристическая – философия 
содействует приросту научных знаний и 
созданию предпосылок для научных 
открытиц



• Ценностная – разработка и формирование 
духовных ценностей человека, 
представлений об идеалах общественного 
устройства, о добре, справедливости и т.п., на 
основе которых человек оценивает 
действительность

• Прогностическая – предвидение возможных 
будущих состояний реальности на основании 
знания о существующих закономерностях ее 
развития.

• Критическая – по отношению к 
заблуждениям, предрассудкам, устаревшим 
взглядам, а также по отношению к 
действительности, не соответствующей 
ценностям и идеалам.



Плюрализм философского 
знания

• В философии существует множество учений, 
школ, утверждающих принципиально 
различные способы понимания мира и 
человека.

• Причины философского плюрализма
• 1) Разнообразие действительности
• 2) Зависимость от исторической эпохи
• 3) Принципиальная неполнота и 

фрагментарность человеческого знания
• 4) Личностный характер философского 

знания



Возникновение философии
• Философия возникает в VII-III вв. до н.э. 

почти одновременно во многих 
цивилизациях:

• В Древней Греции – элейская, 
пифагорейская, Милетская школы;

• в Индии – веданта, йога ;
• в Китае – конфуцианство, даосизм, 

моизм;
• в Персии – зороастризм



К.Ясперс. Осевое время:        
800-200 гг. до н.э.

• Период поворота в истории человечества, во 
время которого на смену мифологическому 
мировоззрению пришло рациональное, 
философское, сформировавшее тот тип 
человека, который существует поныне. 

• Появился современный человек, как 
философствующий – осознающий бытие в 
целом и свое собственное.

• Были разработаны основные категории 
мышления, появилась первая мировая 
религия.



Истоки философского знания
 1) Мифология

• Мифологическое мировоззрение – первая, 
наиболее ранняя форма мировоззрения.

   Греческая мифология:
• поэма Гесиода Теогония;
• поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»;
• труды Геродота, Фукидида, Аристотеля;
• поэмы Эсхила, Софокла, Еврипида.





• Перед нами возникает одна из самых 
первичных категорий античного мышления - 
"космос". 

• …..весь космос есть не что иное, как 
чувственно-материальный космос, то есть 
космос видимый и слышимый, с землею   
посредине, с небесным сводом и звездным 
небом наверху, обязательно видимым и 
слышимым, и подземным миром внизу.                                      
А.Ф. Лосев









• Чувственно-материальный космос является 
для античности самым настоящим 
абсолютом, так как ничего другого, кроме 
космоса, не существует и ничем другим этот 
космос не управляется, как только самим же 
собою. 

• Он зависит только от самого себя, имеет 
свою причину только в самом же себе и его 
движение определяется только им же самим. 

•                                               А.Ф.Лосев



Гесиод. Теогония

• Прежде всего во вселенной Хаос 
зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют 
безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных 
залегающий недрах глубоких,
И, между вечными всеми богами 
прекраснейший,- Эрос.
Сладкоистомный - у всех он богов 



• и людей земнородных
Душу в груди покоряет и всех рассужденья 
лишает.
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из 
Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль 
Гемеру:
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви 
сочетавшись. 
Гея же прежде всего родила себе равное 
ширью
Звездное Небо, Урана…



Гесиод «Теогония»

• Сначала возник Хаос
• Он порождает Тартар, «Эрос 

сладкоистомный», «Черную Ночь и 
угрюмый Эреб (мрак)»

• Затем – «Широкогрудую Гею 
(Землю)»

• Она (сама) порождает Урана 
(звездное небо, мужское начало), 
горизонт которого точно очерчивает 
горизонт земли.



• Затем – дальнейшее космообразование: 
любовь Земли и Неба порождает 
хтонические («земляные») существа:

• титанов, гекатонхейров, киклопов, 
• также рождаются Тифон, Ехидна, 

Химера, Горгона, Кербер, Сфинкс, 
сирены, кентавры, нимфы - «всех имен 
их назвать никому из людей не под 
силу»

• Последнее поколение – 
антропоморфные олимпийские боги во 
главе с Зевсом.



Истоки философского знания 
2) Мудрость, житейская рациональность

             Гесиод «Труды и дни»
• «Меру во всем соблюдай и дела свои 

вовремя делай». 
• Безмерность – зло, а умеренность – 

благо. 
• Безмерность человеческого нрава – 

наглость, дерзость, грубость…
• Мера – самоограничение эгоизма



   Семь мудрецов                                               
(по диалогу Платона «Протагор») 

• Фалес Милетский 
• Питтак Митиленский
• Биант Приентский
• Солон Афинский
• Клеобул Линдский
• Мисон Хенейский 
• Хилон Спартанский



 ГНОМА -сентенция, максима. Короткое, в одно 
предложение высказывание, которое либо обобщает какое-

либо наблюдение, либо формулирует правило, которое 
должно руководить нашими поступками. 

• 1. Гномы нравственного характера. 
• Солон: «Ничего сверх меры!», 

«Научишься подчиняться, научишься 
управлять», «Родители всегда правы»,

• Клеобул: «Мера – наилучшее», 
• Биант: «Говори к месту», 
• Хилон: «Не позволяй своему языку 

опережать свой разум», 
• Питтак: «Знай свое время».



• Питтак: «что возмущает тебя в 
ближнем, того не делай сам»

• Периандр: (упоминается вместо Мисона) 
«удовольствия смертны, добродетели 
бессмертны»

• Фалес, на вопрос, как прожить 
наилучшую жизнь – «если сами не будем 
делать того, в чем упрекаем других»

• Фалеса спросили, что на свете трудно? — 
«Познать себя». Что легко? — 
«Советовать другому». 



• 2) гномы, имеющие мировоззренческий 
смысл 

• Хилон и Фалес: «Познай самого себя» 
(Высечена на колонне храма Аполлона 
в Дельфах. Потом Сократ объяснит ее)

• Фалес сказал, что между жизнью и 
смертью нет разницы. — «Почему же 
ты не умрешь?» — спросили его. 
«Именно поэтому».



• 3) гномы натурфилософские. Фалес - 
первый в списке мудрецов, первый 
«фисиолог».

• «Больше всего пространство, потому 
что оно все в себе содержит», 
«Быстрее всего ум, потому что он 
все обегает», «Сильнее всего 
необходимость, ибо она имеет надо 
всем власть», «мудрее всего время, 
потому что оно все открывает».



Фалес отвечает на вопросы 
мудрецов

• «Старше всего — бог, ибо он вечен. 
• Прекраснее всего — мир, ибо в нем все согласованно и 

стройно. 
• Больше всего — пространство, ибо в нем мир, а в мире 

все остальное. 
• Разумнее всего — время, ибо оно всему учит. 
• Неотъемлемей всего — надежда, ибо она есть и у тех, у 

кого больше ничего нет. 
• Полезнее всего — добродетель: с нею все на свете 

хорошо. 
• Вреднее всего — порок: с ним все на свете плохо. 
• Сильнее всего — неизбежность: она всем властвует. 
• Легче всего — мера: без меры даже наслаждение бывает 

в тягость».



Пифагор - мудрец
• Наставления ученикам:
• Прежде чем встать от снов, Думой 

раскинь, какие дела тебе день 
приготовил. 

• Не допускай ленивого сна на усталые очи, 
Прежде чем на три вопроса о деле 
дневном не ответишь: Что я сделал? 
чего я не сделал? и что мне осталось? 



Мудрые изречения Пифагора:
• «Главное — это отгонять от тела болезнь, от 

души — невежество, от утробы — сластолюбие, 
от государства — мятеж, от семьи — раздор, 
отовсюду — нарушение меры».

• «Не разгребай огонь ножом»
• «Помогай ношу взваливать, а не сваливать»
• «Что упало, не поднимай»
• «Через весы не шагай»
• «Венка не обрывай» 
• «Не ешь сердца»



I этап. 
Ранняя греческая философия.



Досократики
• Проблема нахождения первоосновы 

сущего, т.е. чего-то вечного, 
неизменного, устойчивого, что служит 
субстратом всех вещей, но скрыто под 
оболочкой явлений (явленного 
чувствам).

   Космос, общество и индивид подчинены 
одним законам. Жизнь человека и 
общества не выделяются из космической 
жизни.



Фалес

• «Что есть все?»
• 1. Начало всего есть вода
• 2.Земля плавает в воде подобно куску 

дерева
• 3.Все в мире одушевлено, «все полно 

богов». «Быть» и «жить» - одно и то же



Фалес. 



Анаксимандр
• Первое употребление термина arhe
• Начало всего – апейрон - беспредельное
• Вследствие вращения апейрона 

выделяются противоположные качества: 
влажное и сухое, холодное и теплое.

• Качества смешиваются, возникают 
природные объекты: 

• От смешения сухого и холодного – земля,
•  от влажного и теплого – воздух, 
• от сухого и теплого – огонь,
• от холодного и влажного - вода



• Вселенная: В центре – неподвижная 
цилиндрическая земля. Вокруг нее – ряд 
огненных колец, в которых 
последовательно – звезды, луна и 
солнце. 

• Возникновение и исчезновение мира 
периодически повторяются.

• Живое рождается во влажном иле, когда-
то покрывавшем землю.

• Люди зародились в чреве рыбообразных 
существ, покрытых чешуей.



Анаксимандр. 



Анаксимен
• Начало всего – воздух
• "Воздух однороден, недоступен 

чувствам и беспределен." 
• Все вещи происходят из него либо 

путем разряжения, связанного с 
нагреванием, либо путем сгущения, 
приводящего к охлаждению.

• В процессе сгущения образуются ветер, 
облака, земля, камень.

• В процессе разряжения образуются 
огненные светила.



• Воздух выбран Анаксименом в качестве 
космогонического первопринципа из-за  
сообразности макрокосма и микрокосма 
(человека) : «подобно тому, как воздух 
в виде нашей души скрепляет нас, так 
дыхание и воздух охватывают всю 
землю».



• Земля имеет столообразную (плоскую)
  форму, поддерживается снизу воздухом. 
• Солнце, Луна, звезды – огненные 

листья. Солнце и некоторые звезды 
вбиты в небосвод наподобие гвоздей, а 
некоторые звезды плавают в воздухе.

• Небосвод движется вокруг Земли, как 
шапочка, поворачивающаяся вокруг 
человеческой головы. Смена дня и ночи.



Говорят, услышав от своего ученика вопрос, почему его 
одолевают сомнения, Анаксимен очертил на земле два 

круга: маленький и большой, и сказал:

• «Твои знания — это малый круг, мои — 
большой. Но все, что осталось вне этих 
кругов, — неизвестность. Маленький круг 
мало соприкасается с неизвестностью. Чем 
шире круг твоих знаний, тем больше его 
граница с неизвестностью. И впредь, чем 
больше ты станешь узнавать нового, тем 
больше будет возникать у тебя вопросов».



Анаксимен. 



Гераклит Эфесский

• От мифа – к логосу.
• «Одно-единственное Мудрое 

(существо) не желает и желает 
называться именем Зевса». 

• В начале всего – Логос – абстрактный 
всемирный закон, который управляет 
всем: миром и людьми.



Диалектика
• Учение, которое признает принцип 

всеобщей относительности и всеобщего 
развития на основе единства и борьбы 
противоположностей.

• Мироздание представляется 
Гераклиту насквозь противоречивым. Но 
за непрекращающимся хаотическим 
движением вещей скрывается вечный и 
неизменный порядок, за индивидуальным 
и неповторимым внешним обликом 
всякой вещи – общий закон бытия.



Фрагмент В90

• «Все обменивается на огонь, и огонь 
на все, подобно тому, как на золото 
товары и на товары золото».



Основная мысль Гераклита

• Общий закон природы осуществляется 
посредством своей противоположности 
– уникального и случайного, как бросок 
игральных костей. 

• Красота и порядок мироздания 
«прячутся» за хаотическими 
движениями единичных вещей, отчего 
космос выглядит словно слиток золота, 
«отлитый как попало».



• «Кто намерен говорить с умом, те должны крепко 
опираться на общее  для всех, как граждане полиса 
– на закон, и даже гораздо крепче. Ибо все 
человеческие законы зависят от одного, 
божественного: он простирает свою власть так 
далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и 
[все] превосходит. Поэтому дóлжно следовать 
общему, но хотя разум (логос) – общ, большинство 
[людей] живет так, как если бы у них был 
особенный рассудок» [В 23].

• «Выслушав не мою, но эту-вот Речь (Логос), дóлжно 
признать: мудрость в том, чтобы знать всё как 
одно» [В 26].



О познании

• «Эту-вот Речь (Логос) сущую вечно 
люди не понимают и прежде, чем 
выслушать [ее], и выслушав однажды. 
Ибо, хотя все [люди] сталкиваются 
напрямую с этой-вот Речью (Логосом), 
они... не осознают того, что делают 
наяву, подобно тому как этого не 
помнят спящие» [B 1]. 



Аристократизм Гераклита
• Люди… видят счастье в наслаждении, 

как быки в пожирании гороха (В4) 
• Они подобны "ослам, предпочитающим 

солому золоту" (В9), не умея ничего "ни 
выслушать, ни высказать" (В19)

• Толпа "набивает свое брюхо подобно 
скоту" (В29)



• «Много дурных, мало хороших»
• «один есть десять тысяч, если он 

наилучший», и «повиновение воле 
одного есть закон», 

• Предпочтительны преданность 
высшему и презрение к низшему, 
единение с мировой судьбой и 
необходимостью (В80.105), с 
"божественно-прекрасным" (В102) и 
гордое отвержение людских слабостей.



• "Человеческие мысли" для Гераклита – 
не более как "детские забавы" (В70), 

• ему не хочется и людского общения: "Я 
вопрошал себя", – говорит он (В101), 

•  в результате, сообщает Диоген 
Лаэрций, "возненавидев людей и 
уединившись, он (Гераклит) жил в 
горах, питаясь растениями и 
травами" (А1). 



Принципы Логоса, раскрывающие 
диалектическую природу мира

• 1. Принцип борьбы и единства 
противоположностей, условие всякого движения и 
развития. «Война (полемос) – отец всех и царь 
всех»

• 2. Принцип постоянной изменчивости. «Все 
течет», «На входящих в одни и те же самые реки 
притекают в один раз одни, в другой раз другие 
воды»

• 3. Принцип относительности. «Море – вода 
чистейшая и грязнейшая: рыбам – питьевая и 
спасительная, людям – негодная для питья и 
губительная». «У лука (biós) имя – жизнь (bíos), а 
дело – смерть» 



Еще о войне
• «Гомер, молясь, чтобы «вражда 

сгинула меж богами и меж людьми», 
сам того не ведая, накликает 
проклятие на рождение всех 
[существ]» 

•  «Дóлжно знать, что война 
общепринята, что вражда – обычный 
порядок вещей, и что все возникает 
через вражду и заимообразно [= “за 
счет другого”]» [В 28а]. 



О мироздании
• Начало всего – огонь, существующий в 

соответствии с великим Логосом.
• «Этот космос, один и тот же для всех, 

не создал никто из богов, никто из 
людей, но он всегда был, есть и будет 
вечно живой огонь, мерно 
возгорающийся, мерно угасающий».

• Угасание огня – возникновение 
Вселенной, возгорание – ее 
уничтожение



О душе человека
• Душа человека – фрагмент великого 

Логоса и великого огня.
• Большинство людей не понимает своей 

единой с космосом природы и достойны 
порицания.

• Под воздействием огня души 
человеческие «испаряются» из влаги.

• Только «сухая душа», исполнена огнем 
и логосом – «мудрейшая и наилучшая». 
Влажность – смерть души.



• Мир познается чувствами и разумом. 
Чувственное познание – более низкое

    Главное познается разумом.

    Нравственные нормы – для того, чтобы 
сохранить душу в «сухости»:    Не 
стремиться к телесным наслаждениям, 
быть целомудренными

   
  Людям, живущим по законам Логоса, 

обещано блаженство после смерти



Гераклитовская диалектика
у неоплатоников: 

• «И универсум в ладу с самим собой, 
тогда как его части зачастую 
враждуют...» [Плотин]. 

• «Из всего этого можно извлечь одно – 
что мироздание скреплено 
[= сопряжено в единство] этой 
противоположностью» [Прокл]. 



А.Ф. Лосев о Гераклите
• Отказавшись от антропоморфизма и 

максимально обнаживши стихийную природу 
всего существующего, Гераклит волей-неволей 
должен был натолкнуться на тот хаос бытия, на 
вечное его самопротивоборство, на войну как 
единственного "царя" всех вещей.

•  Нужны были неумолимая последовательность 
мысли и гордое дерзание, чтобы мыслить 
космическую жизнь вне божественного 
устроения, несмотря на какие открывавшиеся 
здесь ужасы. 



• Доводящий до конца свою антиантропоморфную 
позицию Гераклит не нуждался ни в каких 
абстрактно-философских и теоретических, а тем 
более религиозно-мифологических утешениях. 

• Для него достаточно было сознавать тот 
очевиднейший факт, что из космического хаоса 
вечно вырастает также и гармония, вселенский 
ритм бытия, все оформленное, живое, 
поражающее резкостью своих очертаний и 
скульптурной формой своих проявлений. 

• Согласно Гераклиту, боги, конечно, есть, но не в 
них дело. Их тоже породила хаотическая бездна 
вечной войны, которая одних сделала богами, а 
других людьми. Боги есть, но они смертны. Все 
исчезает в огне вместе с богами, и все из этого 
огня и появляется вновь



Гераклит.



Демокрит
• Начало всего – атомы
• Существует как бытие, так и 

небытие
• Атомы не могут обращаться в 

пустоту, а пустота – в атомы.
• Атомы (бытие) – всегда в 

движении, это их 
необходимое свойство, как и 
плотность, непроницаемость, 
неделимость и вечность

• Атомы различны по форме – 
шарообразные, угловатые, 
вогнутые, выпуклые…



• Движение существует 
изначально, само по себе. 
Критика идеи Анаксагора о 
мировом Уме.

• Вещи состоят из атомов и 
пустоты.

• Определенное вещество – 
определенное сочетание 
атомов (атомы при этом не 
обладают качествами какого-
либо вещества)



• У мироздания существует закон – все 
происходит по необходимости, у 
каждого следствия – своя причина.

• Случайность – это необходимость, 
которую люди не поняли.



• Возникновение мироздания: из 
совокупного движения атомов 
возникает «вихрь». В процессе 
кругообразного вращения одни атомы 
смещаются в центр и образуют землю, 
другие отбрасываются на переферию, и 
образуется небо, огонь, воздух, 
небесные светила.



• Возникновение жизни: живое возникло 
из неживого. Земля поначалу была 
теплой и грязеобразной. 

• Под воздействием теплоты на ней 
возникли пузыри, в которых стали 
зарождаться живые организмы. 

• Пузыри лопнули и из них вышли люди, 
животные, растения.



• Боги не участвуют в создании и 
движении мира, но существуют – 
в пространстве между мирами.

• Человек: «получил в удел больше 
теплоты… Он вобрал в себя и 
некоторое количество 
божественной природы; 
поэтому в нем есть разум».

• Душа человека – совокупность 
атомов определенного рода. Не 
обладает бессмертием. 
Распадается на атомы, как и 
тело.



Демокрит о познании

• Демокрит различал ощущение (тёмное 
познание) 

• и мышление (истинный род познания).
• Процесс познания объяснял теорией 

истечения образов от вещей. 



• Мы познаём сущность мира - атомы не 
с помощью ощущения. 

• В ощущении много субъективного – 
того, что нельзя отождествлять с 
воздействием на органы чувств.



• Демокрит выделял два вида качеств 
вещей. Одни существуют поистине, а 
другие в области мнений. 

• Поистине существуют только атомы и 
пустота. 

• То, что воспринимается с помощью 
органов чувств, существует в области 
мнений. 

• Такое разделение в XVII веке было 
оформлено в учении Локка о первичных 
и вторичных качествах.



• Мы ориентируемся в мире не только 
благодаря знаниям, но и благодаря 
чувствам. 

• Чувство полезного и вредно 
воплощается в чувствах удовольствия и 
неудовольствия. Удовольствие говорит 
нам о том, что полезно, неудовольствие 
говорит о том, что вредно.

•  Целью жизни является такое 
состояние, когда человек не волнуется 
чувствами: спокойное состояние 
(эвтюмия). 



Этика Демокрита: эвтюмия 
εὐθυμία

• Термин, введенный Демокритом для обозначения 
счастья – конечной цели человеческой жизни.

• «Эвтюмия возникает благодаря умеренности 
       в удовольствиях и размеренной жизни» 
• «Эвтюмия не тождественна удовольствию…; она      

есть   
такое состояние, при котором душа спокойна и неко
лебима, не терзается никакими 
страхами,  суевериями  или прочими переживаниями»
 

•  Этика Демокрита — продолжение его атомистической
 физики: как 
физический атом есть полное и самодостаточное бы 
тие, так и человек есть самодостаточное бытие, тем 
более счастливое, чем более замкнутое на себе           
 самом.



Демокрит.



I этап. 
Ранняя греческая философия.


