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Эллино-римский период философии длился с конца 4 в. до 
н.э. по 5 в. н.э. В нем можно рассмотреть два этапа: 
эллинистический (конец 4-2 вв. до н.э.) и римский (1 в. до н.
э.- 5 в. н.э.). Позднее возникает и развивается неоплатонизм 
(в III-V столетиях н.э.).
Философия этого периода была призвана как-то 
сориентировать Эллина (т.е. древнего грека, а именно 
подразумевается сам человек субъект) в мире с все более 
новыми изменениями.
В эллино-римский период входят такие учения как: 
эпикуреизм, стоицизм, скептицизм и неоплатонизм.
Все эти учения реализовывали один и тот же идеал они 
были призваны обеспечить каждому человеку душевный 
покой и счастье. 



Эпоха эллинизма.
 Эпоха эллинизма – эпоха крушения полисной социальности. 
Социальная структура – полис, город-государство был ограничен, 
замкнут. Главная задача состояла в том, чтобы обеспечить 
политическую самостоятельность этой замкнутости. Главная 
задача полиса – воспитание лучших граждан для государства, 
обеспечение духовных запросов личности. Путь духовной жизни – 
это путь поиска, отрицания традиций, путь обновления. 
Направленность на воспитание граждан – это не только основная 
направленность полиса. Обращенность к гражданину порождает 
новые типы обоснования, она позволила создать систему 
обоснований – чем и была философия. Античный полис 
разрушился. Теперь верховная власть принадлежала монарху. В 
эпоху эллинизма не создается ни одной принципиально новой 
физической системы. Но в эту эпоху остаются крупные философы, 
происходит обоснование старых систем.



 Римский период философии
 С начала 3 столетия до н. э. в регионе Средиземного моря существенно 
усиливается влияние Рима, который из городской республики становится сильной 
державой. Во 2 в. до н. э. он владеет уже большой частью древнего мира. Под его 
экономическое и политическое влияние попадают и города континентальной 
Греции. Тем самым в Рим начинается проникновение греческой культуры, 
составной частью которой была философия.

 Для римской культуры характерно стремление обогатиться лучшим из того, с чем 
сталкивается Рим, стремящийся к мировому господству. Логичным поэтому 
является то, что и римская философия формируется под решающим влиянием 
греческого, в частности эллинистического, философского мышления.

 Приблизительно с середины 2 в. до н. э. в Риме развиваются три философских 
направления, которые сформировались уже в эллинистической Греции, - 
стоицизм, эпикуреизм и скептицизм.



Основные философские 
направления эллино-римского 

периода:
Эпикуреизм - учение и образ жизни, исходящие из идей Эпикура и его последователей, отдающих 
не задумываясь предпочтение материальным радостям жизни. Видимо, наиболее выдающимся 
мыслителем эллинистического периода был Эпикур. Он отрицал вмешательство богов в дела мира 
и исходил из признания вечности материи, обладающей внутренним источником движения.
У человека есть свобода выбора, а не все предопределено. В учении о душе Эпикур отстаивает 
материалистические взгляды, согласно которому, душа - это не нечто бестелесное, а структура 
атомов, тончайшая материя, рассеянная по всему организму. Отсюда вытекает и отрицание 
бессмертия души. В области теории познания Эпикур - сенсуалист (считающий, что ощущения - 
главная форма познания). В основе всякого познания лежат ощущения. Таким образом, основной 
предпосылкой всякого познания является существование объективной реальности и ее 
познаваемость с помощью чувств.
Этические и вообще философские воззрения Эпикура связаны с его открытым и воинствующим 
атеизмом. Основным источником возникновения и существования религии он считал страх смерти 
и незнание естественных законов. Эпикуреизм принципе сыграл положительную роль.



Основатель Эпикуреизма

 Мыслитель Эпикур (342-270 гг.) 
был основателем одной из 
самых известных философских 
школ античного мира. Главную 
цель философии эпикурейство 
видело в том, чтобы научить 
человека счастливой жизни, ибо 
всё остальное несущественно.



Скептицизм - философская концепция, подвергающая сомнению возможность познания 
объективной действительности.
Постепенно все большее влияние стали приобретать отрицавшие возможность что-либо доказать 
- скептики. Главным аргументом античных скептиков являлось существование разных точек 
зрения по различным вопросам, а какая из них является истинной, определить невозможно. Они 
отрицали возможность доказать предпочтительность одного мнения другому и воздерживались от 
суждений.
Из воздерживаний от суждений следует невозмутимость, потому что мы не можем знать, что 
произойдет в следующий момент. Для скептиков также, как и для стоиков, важна атараксия 
(невозмутимость, хладнокровие, спокойствие), но ими она обретается не через знание, а через 
отказ от него.
Другими словами, пройдя круг развития, философия вернулась к сократовскому «я знаю, что я 
ничего не знаю», но с добавлением «я не знаю даже и этого»2. Скептики замкнули круг, но этот 
опыт был не бесполезен, именно в нем зародилась философия. Хотя скептицизм во многом 
критически постигает реальную проблематику сложности развития познания, его основной чертой 
были, однако, безнадежность и отказ, ведущие к агностицизму.



Основатель Скетицизма

 Пирро́н (360 - 280 до н. э.) - философ, 
Родоначальник античного скептицизму 
Пиррон считал философом того, кто 
стремится к счастью. Основатель 
древней скептической школы. Он 
придерживался того мнения, что вещи 
недоступны для нашего познания; на 
этом основан метод воздержания от 
суждений. Учение Пиррона называется 
пирронизмом.



Стоицизм как подход в философии просуществовал с III в. до н. э. до III в. н. э. Труды ранних стоиков 
дошли до нас в виде отдельных сохранившихся сочинений.
Идеал стоика — невозмутимый, даже «бесчувственный» мудрец, свободный от страстей. Стоики в своих 
учениях уделяли много внимания феномену воли. На учение стоиков поэтому сильное влияние оказал 
Сократ, мужественно вынесший суд над ним и казнь. По мнению Хрисиппа вся вселенная состоит из 
единой душевной женственно-нежной материи — эфира. Марк Аврелий, римский император, считал, что 
всё в мире взаимосвязано, развивается по какому-то закону, под руководством божественного провидения. 
Существует единая мировая душа, управляющая всем сущим. 
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. Марк Аврелий также считал, что 
все люди равны от рождения и уважал формы правления, при которых в управлении страной 
задействовано всё население страны. Во время его царствования было улучшено положение женщин и 
рабов. Кроме того, стоики уделяли большое внимание грамматике.



Основатель Стоицизма
 Зенон из Китиона (334 - 262 до н.
э.) - философ, основоположник 
стоической школы. В 308 до н. э. 
основал собственную школу в 
Афинах. Сочинения Зенона 
дошли до нас только в отрывках. 
Учение Зенона, складывавшееся 
в условиях формирования 
могущественных эллинистических 
государств, характеризуется 
преимущественно вниманием к 
обоснованию внутренней 
независимости личности.



Неоплатонизм – это идеалистическое направление, зародившееся в эпоху поздней Античности (III 
век) и опирающееся на терминологию Платона
Неоплатоники стремились дать философскую картину всего существующего, в том числе Космоса в 
целом. Нельзя понять жизнь субъекта вне Космоса, равно как и жизнь Космоса без субъекта.
Существующее устроено иерархически. Высшее место в иерархии принадлежит Единому-Благу.

Единое - это подлинно первосущее, охват всего в одной точке. Единое существует посредством Ума.  
Мировой Ум включает числа и идеи в их взаимосвязанном виде, он есть первообраз всех вещей. 
Эманация (исключение) Ума приводит к Мировой Душе, которая выражает собой все одушевленное, 
она производит все живое. Все, что движется, образует Космос, низшей формой бытия выступает 
материя, которая сама по себе не активна и воспринимает возможные формы и смысл.
Основная задача человека состоит в том, чтобы глубоко продумать, прочувствовать свое место в 
структурной иерархии бытия.
Неоплатоники везде видят гармонию и красоту, за них фактически ответственно Единое-Благо. 
Неоплатонизм сумел дать довольно синтетическую картину современного ему античного общества. 
Это был последний расцвет античной философии.



Основатель Неоплатонизма

 Аммония Саккаса (175-242 н. э.) - великий и 
прекрасный философ, живший в Александрии 
во втором и третьем веке нашей эры, 
основатель Неоплатонической Школы 
филалетеян или "любителей истины". Он был 
бедного происхождения, от христианских 
родителей, но был наделен такой 
исключительной, почти божественной 
добротой, что был назван Теодидактосом 
("Богом наученный").



Заключение
 Итогом эллинистических философских 
учений является крушение культуры и 
философии, основанных на рационализме и 
рациональных правовых и онтологических 
системах, на личностных интуициях, 
обосновывающих единство и гармонию 
человека с природой и космосом. На смену 
обозримым и рационально осмысливаемым 
социальным, политическим и 
онтологическим нормативам приходят 
надличностные и надрациональные 
регулятивы. На философские учения 
эллино-римского периода во многом 
опирается и современная философия.



 В принципе, проанализировав учения эпикурейцев, стоиков, скептиков и 
неоплатоников можно сделать вывод, что не только в античности люди задавались 
такими философскими вопросами и жили в соответствии с той философией, 
которая была присуща им, но и в настоящее, современное время люди живут по 
разным учениям философии. Кто-то берет от жизни удовольствия, не желая брать 
страдания, кто-то подчиняется слепо судьбе, фатально идет по жизни, кто-то 
относится к жизни с большей или меньшей мерой скептицизма, а кто-то как 
неоплатоники везде видят гармонию и красоту. Люди, как были, так и остаются 
разными, и все они видят мир и живут в этом мире по-своему, в меньшей или 
большей степени уважая нормы и морали общепринятые. А значит так или иначе, 
все они принадлежат какому-нибудь философскому течению, даже не осознавая 
это.
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