
Античная 

философия



   Античность — в 
общем смысле это 
слово означает 
«греко-римская 
древность», иначе 
говоря, циви-
лизация Древней 
Греции и Древнего 
Рима во всём 
многообразии её 
исторических форм.



    Античная философия — философия 
античности, подразделяется на 
древнегреческую и древнеримскую (конец VII 
в. до н. э. — VI в. н. э.), от раннеклассической 
философии до 529 г., когда указом 
императора Юстиниана была закрыта 
последняя философская школа в Афинах. 

       Античная философия сформировалась под 
влиянием и воздействием предфилософской 
греческой традиции, которую условно можно 
рассматривать как ранний этап самой 
античной философии, а также воззрений 
мудрецов Египта, Месопотамии, 
древневосточных стран. 



Периодизация античной философии 
по смене основных проблем:

■ Натур-философский (главная проблема — проблема 
устройства мира, проблема первоначала).

■ Гуманистический (смена проблематики от природы к 
человеку и обществу). 

■ Классический (период большого синтеза). Создание 
первых философских систем — весь круг философских 
проблем.

■ Эллинистический (центр перемещается из Греции в Рим). 
Соперничают разные философские школы. Проблема 
счастья. 

■ Религиозный (развитие неоплатонизма). В сферу 
философских проблем добавляется проблема религии.

■ Зарождение христианской мысли, монотеистической 
религии.



       Натурфилософия (от лат. natura — природа) — 
исторический термин, обозначавший (примерно до 
XVIII века) философию природы, понимаемую как 
целостную систему самых общих законов 
естествознания.

       Натурфилософия возникла в античную эпоху как 
попытка найти «конечные причины» и 
фундаментальные закономерности природных 
явлений. Предложенные тогда и позднее 
натурфилософские системы включали такие 
важнейшие естественнонаучные понятия, как 
субстанция, материя, пространство, время, движение, 
закон природы и др. 

       В cредние века натурфилософия развивалась 
главным образом со времени поздней схоластики. 
Большинство натурфилософских систем до XVIII века 
были чисто умозрительными; с появлением 
классической физики натурфилософия быстро 
вытесняется более аргументированной философией 
науки.



Хронологическая периодизация 
античной философии:

Ранняя классика (Архаика)
■ VIII—VII вв. до н. э. — предфилософская традиция. Не являясь по сути философией, 

предфилософская традиция заложила основы философского познания в дальнейшем. 
■ VII—V вв. до н. э. — ранняя классика, или греческая натурфилософия. Первые греческие 

натурфилософы не касались или почти не касались вопросов этики и эстетики, уделяя 
внимание в первую очередь космогонии и космологии и заложив основу для последующего 
развития точных наук. 

Классика
■ V—IV вв. до н. э.  Классическая греческая философия традиционно начинается с имени 

Сократа, который первым обратился от натурфилософских вопросов к проблемам добра и зла, 
этики поведения человека. 

■ IV—III вв. до н. э. — Аристотель и перипатетики. Деятельность Аристотеля и крупнейших 
представителей его школы — перипатетиков — логически завершила и подытожила 
достижения классики. 

Эллинистическая философия
■ IV—I вв. до н. э. — философия периода эллинизма, которая была представлена как новыми 

школами, так и новыми представителями старых (платоников, перипатетиков и киников).
Римская и позднеантичная философия
■ I в. до н. э.—V в. н. э. — римская философия начала активно развиваться под сильным 

влиянием греческой к середине I в. до н. э. Наряду с римлянами, к римской философии 
относятся также греки — представители римских школ. 

■ I в. до н. э.—V в. н. э. — греческая философия периода влияния Древнего Рима также 
развивалась под сильнейшим влиянием классики, а позже — зарождавшегося христианства.



Основные черты античной 
философии:

■  Космоцентризм. 
     (Чрезвычайно важным для античной философии, особенно на первых этапах её 

развития, было понятие «космос». Это понятие происходит от греческого глагола, 
означающего «украшать», «приводить в порядок». В греческом мышлении 
понятия «космос» и «хаос» были противопоставлены. Хаос как неупорядоченное, 
негармоничное состояние мироздания постепенно превращался в прекрасный, 
упорядоченный, гармоничный космос, в котором господствует строгая 
пропорциональность и закономерность.)

 
■ Онтологизм.  
     (Онтологизм прежде всего заключается в признании бытия мира независимого от 

нашего сознания в качестве предпосылки нашего мышления об этом мире. 
Античная философия была укоренена в онтологических бытийственных 
проблемах, это в первую очередь размышление о бытии.)

■  Диалектичность. 
     (Именно античной философии европейская традиция обязана формированием 

основ диалектического метода. Греческие мыслители первые начали 
рассматривать мир как постоянно изменяющееся противоречивое целое. Они 
заложили традицию изучения бытия в процессе его становления. )



    Милетская 
школа — 
философская 
школа, основан-
ная Фалесом в 
Милете, грече-
ской колонии в 
Малой Азии 

  (1-я пол. VI в. до 
н.э.). 



     Представители 
Милетской школы:

   
   Фалес        Анаксимандр    Анаксимен



                Фалес (640/624 — 
548/545 гг. до н. э.) — 
древнегреческий 
философ и математик из 
Милета (Малая Азия). 
Представитель 
ионической 
натурфилософии и 
основатель милетской  
школы, с которой 
начинается история 
европейской науки. 

      Традиционно считается основоположником 
греческой философии (и науки) — он неизменно 
открывает список «семи мудрецов», заложивших 
основы греческой культуры и 
государственности.



                 Анаксимандр Милетский 
(610 — 547/540 до н. э.) — 
древнегреческий философ, 
представитель милетской 
школы натурфилософии, 
ученик Фалеса Милетского и 
учитель Анаксимена. Автор 
первого греческого научного 
сочинения, написанного 
прозой («О природе»). 

                Ввёл термин «закон», применив понятие 
общественной практики к природе и науке. 
Анаксимандру приписывают одну из первых 
формулировок закона сохранения материи («из тех же 
вещей, из которых рождаются все сущие вещи, в эти 
же самые вещи они разрушаются согласно 
предназначению»).



       Анаксимен 
Милетский (585/560 — 
525/502 до н. э., Милет) 
— древнегреческий 
философ, 
представитель 
милетской школы 
натурфилософии, 
ученик Анаксимандра.

      Развил новые представления о мире. Приняв в 
качестве первовещества «воздух», Анаксимен ввёл 
новую и важную идею о процессе разрежения и 
сгущения, посредством которого из воздуха 
образуются все вещества: вода, земля, камни, 
огонь. 



     Философы Милетской школы стояли у 
истоков греческой науки: астрономии, 
биологии, географии, метеорологии, 
физики и математики. 

     Исходя из принципа сохранения: «из 
ничего не возникает нечто», милетцы 
полагали единое вечное, бесконечное, 
«божественное» первоначало видимого 
многообразия вещей, источник жизни и 
существования космоса. 



      Гераклит Эфесский (544—483 
гг. до н. э) — древнегреческий 
философ-досократик. 
Единственное его сочинение, от 
которого сохранилось только 
несколько десятков фрагментов-
цитат, — книга «О природе», 
состоявшая из трех частей («О 
природе», «О государстве», «О 
боге»).

      Основатель первой исторической или первоначальной формы 
диалектики. Гераклит был известен как Мрачный или Тёмный, и 
его философская система контрастировала с идеями Демокрита, 
на что обратили внимание последующие поколения.

      Ему приписывается авторство известной фразы «Всё течёт, всё 
меняется».



Гераклит устанавливает 4 различных вида связи между 
очевидными противоположностями:

■ а) те же самые вещи производят противоположный эффект
       «Море — вода чистейшая и грязнейшая: рыбам — питьевая и 

спасительная, людям — негодная для питья и губительная».

■ б) различные аспекты тех же самых вещей могут находить 
противоположные описания (письмо — линейно и округло).

■ в) хорошие и желательные вещи, такие как здоровье или отдых, 
выглядят возможными только если мы распознаем их 
противоположность:

       «Болезнь делает приятным и благим здоровье, голод — сытость, 
усталость — отдых».

■ г) некоторые противоположности сущностно связаны (буквально «быть 
тем же самым»), поскольку они следуют друг за другом, преследуются 
друг другом и ничем кроме самих себя. 



       Демокрит Абдерский 
    (ок. 460 до н. э. — ок. 370 до 

н. э.) — древнегреческий 
философ, ученик Левкиппа, 
один из основателей 
атомистики и 
материалистической 
философии.   

      Главным достижением философии Демокрита 
считается развитие им учения Левкиппа об «атоме» — 
неделимой частице вещества, обладающей истинным 
бытием, не разрушающейся и не возникающей 
(атомистический материализм). Он описал мир как 
систему атомов в пустоте, отвергая бесконечную 
делимость материи, постулируя не только 
бесконечность числа атомов во Вселенной, но и 
бесконечность их форм.



      Демокрит считал, что всё зло и несчастья 
происходят с человеком из-за отсутствия 
необходимого знания. Отсюда он делал 
вывод, что устранение проблем лежит в 
приобретении знаний. Оптимистическая 
философия Демокрита не допускала 
абсолютности зла, выводя мудрость 
средством достижения счастья.

      Демокрит отрицал существование богов и 
роль всего сверхъестественного в 
возникновении мира. Он считал, что «мы 
пришли к мысли о богах от происходящих в 
мире необыкновенных явлений». 



      
     Пифагор Самосский 

(570—490 гг. до н. э.) — 
древнегреческий 
философ, математик и 
мистик, создатель 
религиозно-философской 
школы пифагорейцев.

      Учение 
Пифагора 
следует разбить 
на две 
составляющие 
части: научный 
подход к 
познанию мира 
и религиозно-
мистический 
образ жизни, 
проповедуемый 
Пифагором. 



       Деятельность Пифагора как религиозного 
новатора заключалась в создании тайного 
общества, которое не только ставило перед 
собой политические цели, но, главным 
образом, освобождение души путём 
нравственного и физического очищения с 
помощью тайного учения (мистическое 
учение о круговороте переселений души). По 
Пифагору, вечная душа переселяется с небес 
в бренное тело человека или животного и 
претерпевает ряд переселений, пока не 
заслужит права вернуться обратно на небеса.

      В современном мире Пифагор считается 
великим математиком и космологом 
древности. 



       Сократ (ок. 469 г. до н.э., — 399 г. до 
н.э., Афины) — древнегреческий 
философ, учение которого знаменует 
поворот в философии — от 
рассмотрения природы и мира к 
рассмотрению человека. Его 
деятельность — поворотный момент 
античной философии. Своим методом 
анализа понятий (майевтика, 
диалектика) и отождествлением 
положительных качеств человека с его 
знаниями он направил внимание 
философов на важное значение 
человеческой личности. 

      Сократа называют первым философом в собственном смысле 
этого слова. В лице Сократа философствующее мышление 
впервые обращается к себе самому, исследуя собственные 
принципы и приёмы. 



       Используя метод диалектических споров, Сократ пытался 
восстановить через свою философию авторитет знания, 
поколебленный софистами. 

      Грань между присущими человеку духовными 
процессами и материальным миром, уже намеченная 
предшествующим развитием греческой философии, была 
более отчетливо обозначена именно Сократом: он 
акцентировал своеобразие сознания сравнительно с 
материальным бытием и одним из первых глубоко 
раскрыл сферу духовного как самостоятельную 
реальность, провозгласив её как нечто не менее 
достоверное, чем бытие воспринимаемого мира (монизм).

       В вопросах этики Сократ развивал принципы 
рационализма, утверждая, что добродетель проистекает 
из знания, и человек, знающий, что такое добро, не 
станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, 
поэтому культура интеллекта может сделать людей 
добрыми.



     Платон (428 или 427 до н.э., - 
    348 или 347 до н.э., Афины) — 

древнегреческий философ, ученик 
Сократа, учитель Аристотеля. Принято 
считать, что Платон является одним 
из основателей идеалистического 
направления в мировой философии. 

      Во многих сочинениях философа проводится мысль о 
том, что бытием в подлинном смысле слова можно 
назвать только абсолютные сущности, сохраняющие 
своё бытие безотносительно пространства и времени. 
Такие абсолютные сущности называются в сочинениях 
Платона идеями, или эйдосами. 



     В философии Платона легко обнаружить признаки 
дуализма. Платон часто противопоставляет душу и 
тело как две разнородные сущности. Тело — 
разложимо и смертно, а душа — вечна. Согласно 
учению, изложенному в диалоге «Государство», в 
отличие от тела, которое можно погубить, душе 
ничто не может помешать существовать вечно. Если 
мы согласимся, что вред душе наносит порок и 
нечестие, то даже и в этом случае остаётся признать, 
что порок не приводит душу к смерти, а просто 
извращает её и делает её нечестивой. То, что 
неспособно погибнуть ни от какого зла, можно 
считать бессмертным: «раз что-то не гибнет ни от 
одного из этих зол — ни от собственного, ни от 
постороннего, то ясно, что это непременно должно 
быть чем-то вечно существующим, а раз оно вечно 
существует, оно бессмертно».



     Аристотель (384 до н.э., Стагир — 
322 до н.э., Халкида, остров Эвбея) — 
древнегреческий философ. Ученик 
Платона. С 343 до н. э. — воспитатель 
Александра Македонского. В 335/4 г. до 
н. э. основал Ликей. 

      Он - натуралист классического периода. Наиболее 
влиятельный из диалектиков древности; 
основоположник формальной логики. Создал 
понятийный аппарат, который до сих пор 
пронизывает философский лексикон и сам стиль 
научного мышления.



     Аристотель разделяет науки на 
теоретические, цель которых — знание ради 
знания, практические и «поэтические» 
(творческие). К теоретическим наукам 
относятся физика, математика и «первая 
философия» (она же — теологическая 
философия, она же позднее была названа 
метафизикой). К практическим наукам — 
этика и политика (она же — наука о 
государстве). Одним из центральных учений 
«первой философии» Аристотеля является 
учение о четырёх причинах, или 
первоначалах. 



    В «Метафизике» Аристотель развивает учение о 
причинах и первоначалах всего сущего. 

    Причины эти таковы:

■ Материя — «то, из чего». Многообразие вещей, существующих 
объективно; материя вечна, несотворима и неуничтожима; она 
не может возникнуть из ничего, увеличиться или уменьшиться в 
своём количестве; она инертна и пассивна. 
Первичнооформленная материя выражена в виде пяти 
первоэлементов (стихий): воздух, вода, земля, огонь и эфир 
(небесная субстанция).

■ Форма— «то, что». Сущность, стимул, цель, а также причина 
становления многообразных вещей из однообразной материи. 
Создает формы разнообразных вещей из материи Бог.

■ Действующая, или производящая причина — «то, откуда». 
Характеризует момент времени, с которого начинается 
существование вещи. Началом всех начал является Бог. 

■ Цель, или конечная причина— «то, ради чего». У каждой вещи 
есть своя частная цель. Высшей целью является Благо.



     Эллинистическая философия — 
последний период развития философии 
Древней Греции, последовавший за 
Аристотелем. 

     К основным чертам 
эллинистической философии относят 
этическую направленность и адаптацию 
восточных религиозных моментов. 



Эллинистическ
ая

философия

Эпикуреизм Стоицизм Скептицизм 



Эпикуреизм 

       Самым ярким представителем 
эпикуреизма является Эпикур 
(341—270 до н. э.). Эпикур развил идеи 
атомизма. Он не мог принять 
причинность, царившую в мире атомов 
Демокрита, согласно которому все 
создано в результате «столкновений» и 
«отскакиваний» атомов. Эпикур 
приписывает атомам способность 
«отклоняться» в результате движения 
«связной цепью». Он фактически 
приписывает атомам определенную 
волю, из-за которой мир не является 
хаотичным. 



      Эпикур считает, что жизнь и смерть одинаково не 
страшны для мудреца: «Пока мы существуем, нет 
смерти; когда смерть есть, нас более нет». Знания 
Эпикур рассматривает как результат осмысления 
чувственного опыта. 

      Центральной идеей этического учения Эпикура 
является стремление к наслаждению (принцип 
гедонизма), часто созерцательному. Высшим благом 
для философа по Эпикуру является постоянное 
ощущение наслаждения, то есть избавление от 
страданий. Для этого он призывает жить разумно и 
нравственно, проявлять уважение к богам.



Стоицизм 

     
      Стоицизм как подход в философии просу-

ществовал с III в. до н.э. до III в. н.э. 
      Идеал стоика — невозмутимый, даже «бес-

чувственный» мудрец, свободный от страстей. 
Стоики в своих учениях уделяли много внимания 
феномену воли. 

      Философия ранних стоиков строится на том, что 
мир состоит из четырёх стихий: земли, воды, огня 
и воздуха. Надо сказать, что стоики верили 
предсказаниям и астрологии. Основой мироздания 
считались огонь и воздух. Закон, по которому 
огонь переходит в другие стихии, вслед за 
Гераклитом назвали Логосом. Судьба для стоиков 
есть Логос Космоса: ею упорядочивается все в 
мире. 



      Основным представителем стоицизма 
является Марк Аврелий- римский 
император. Он считал, что всё в мире 
взаимосвязано, развивается по какому-
то закону, под руководством 
божественного провидения. 
Существует единая мировая душа, 
управляющая всем сущим. Особенно 
отчетливо эта мысль звучит в трудах 
Сенеки, для которого свобода — 
высший идеал.    

       Марк Аврелий также считал, что все 
люди равны от рождения и уважал 
формы правления, при которых в 
управлении страной задействовано всё 
население страны. 



      Луций Анней Сенека (4 до н. э., Кордуба 
— 65, Рим) — римский философ-стоик, поэт и 
государственный деятель. Воспитатель 
Нерона и один из крупнейших 
представителей стоицизма.

      Будучи стоиком, Сенека настаивал на 
телесности всего сущего, однако верил в 
возможность безграничного развития 
человеческого знания. Основу для 
душевного равновесия Сенека искал в 
пантеистических воззрениях стоической 
физики, или натурфилософии. 

      В отличие от классического стоицизма, в философии Сенеки 
присутствует четкий религиозный элемент, а мысли Сенеки 
настолько сильно совпадали с христианством, что он считался 
тайным христианином и ему приписывали переписку с 
апостолом Павлом. Ощутимое влияние на Сенеку оказали 
взгляды Посидония, в поздние годы Сенека изучал также 
Эпикура, однако его установок не разделял.



Скептицизм - 
    направление в философии, возникшее под влиянием 

античной философии на основе идеи о текучести 
всего сущего («все течет, все меняется»). В 
частности Демокрит утверждал, что мёд ничуть не 
более сладок, чем горек, кроме того он постоянно 
меняется. Всякая вещь, с точки зрения скептиков, 
«есть это не в большей степени, чем-то».

      Скептики также отмечали разницу между 
чувственным восприятием и мышлением. Поэтому 
утверждать ничего в точности не имеет смысла. 
Лучше высказываться, например, так: «Мне кажется, 
что еда сладкая». Воздержание от категорических 
суждений приводит к невозмутимости — идеалу для 
мудреца.



      Основателем скептицизма 
является Пиррон (360—270 до н. 
э.). Одной из центральных идей 
философии Пиррона является 
стремление к безмятежности 
(атараксии). Пиррон не писал 
сочинений, а излагал свои идеи 
устно.

     Он придерживался того мнения, 
что ничто в действительности не 
является ни прекрасным, ни 
безобразным, ни справедливым, 
ни несправедливым, так как в 
себе все одинаково, и поэтому 
оно не в большей степени одно, 
чем другое. 



Значение Античной философии:
       Философия античного мира оказала огромное влияние на последующую 

философскую мысль, культуру, развитие человеческой цивилизации. 
       Античная философия, в которой содержались зачатки основных видов 

философского мировоззрения, разрабатывавшиеся во все последующие 
века, - это не “музей древностей”, а живая картина становления 
теоретической мысли, полная смелых оригинальных идей. Это великое 
торжество разума. Вот почему она никогда не потеряет своего высокого 
значения в глазах мыслящего человечества. Она явилась настоящей 
общественной силой античного мира, а затем и всемирно-исторического 
развития философской культуры и каждое новое поколение, получая 
высшее образование, призвано окунуться в этот вечно свежий поток 
юной, впервые себя опознавшей философской мысли.

       Античная философия вызывает живой интерес у каждого 
любознательного человека, которого волнуют философские вопросы. 
Многие проблемы, над которыми размышляли античные философы, не 
утратили своей актуальности и поныне. Изучение античной философии 
не только обогащает нас ценной информацией о результатах 
размышлений выдающихся мыслителей, но и способствует развитию 
более утонченного философского мышления у тех, кто с любовью и 
рвением углубляется в их творения.



Задание: 1. Расположить в 
хронологическом порядке и 

сформулировать 
философское кредо каждого

Годы жизни Философское кредо

Анаксагор 

Анаксимандр

Анаксимен

Аристотель

Гераклит 

Демокрит

Диоген из Синопа

Лукреций

Марк Аврелий 



Годы жизни Философское кредо
Пифагор

Платон

Сенека

Сократ

Фалес

Эпикур



2. Контрольные вопросы:
- в чем видели первооснову мира античные 
философы;
- определите роль софистов (позитивную, 
негативную) в духовном развитии Эллады; 
- каким представлялось идеальное 
госудаство Платону;
- какие идеи античного образования и 
воспитания, по Вашему мнению, актуальны 
и в наше время. 


