
ЛЕКЦИЯ №4

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ: 

СОФИСТЫ, СОКРАТ, ПЛАТОН



Софи́сты (от др.-греч. σοφιστής — «умелец, 
изобретатель, мудрец, знаток») — 
древнегреческие платные преподаватели 
риторики и красноречия, представители 
одноименного философского направления, 
распространенного в Греции во 2-ой половине V 
— 1-й половине IV веков до н. э. 
В широком смысле термин «софист» служил 
для обозначения искусного или мудрого 
человека. Софистами иногда называют 
представителей древнекитайской школы имён 
(мин цзя) (Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Луна и др.).



СОФИСТЫ

Софисты сместили философскую 
рефлексию с проблематики 
физиса (натурфилософии, 
осмысления «первонал» природы) 
и космоса на проблему человека и 
его жизни как члена общества. 



СОФИСТЫ
Софисты выдвинули на первый 

план проблему воспитания, прежде 
всего в области развития речи. 

Софисты провозгласили идею о 
том, что добродетель не дается от 
рождения и не зависит от 
благородства крови, но основывается 
только на знании и владении словом.



СОФИСТЫ

Софисты провозгласили свободу 
духа в противовес традиции, нормам 
и кодификациям (стереотипам 
мышления), продемонстрировав тем 
самым неограниченную веру в 
убеждающие возможности слова. 



ПРОТАГОР

Родился 
приблизительно в 
период между 491 
— 481 годами и 
умер в конце V в. 
до н. э.



ПРОТАГОР
В сочинении "Антилогии"  Протагор 

показаывает, что "вокруг любой вещи 
есть два аргумента, противоречащих 
один другому", что можно приводить 
доказательства и последовательно их 
аннулировать, значит, "речь идет о том, 
чтобы научить критике и умению 
обсуждать, вести спор, организовать 
турнир доводов против доводов".



Мнение (докса)
как источник знания

Мнение конкретного человека 
основывается на индивидуальном 
восприятии мира.

Суждение (силлогизм)  
опирается на «общепринятые 
мнения», которые определяются 
как мнения, «признаваемые 
большинством или мудрыми».



Протагор (ок. 481 - ок. 411  гг. до н.э.)
- "Материя текуча и при течении 
её, на месте утрат её возникают 
непрерывно прибавления " 
- "Ведь все подобно всему в 
каком-нибудь отношении " 
- "О Богах я не могу знать, есть 
ли они, нет ли их, потому что 
слишком многое препятствует 
такому знанию, и вопрос темен, и 
людская жизни коротка  " 
- "В природе не остается ничего, 
кроме сомнения " 
- "Каждому суждению 
противостоит равносильное: 
болезнь – это плохо, болезнь – 
это хорошо ". мнения



• Вне человеческого сознания ничего не 
существует.

• Нет ничего раз и навсегда данного.
• Что хорошо для человека сегодня, то и 

есть хорошее в действительности.
• То, что здоровому человеку покажется 

сладким, больному покажется горьким.
• Окружающий мир относителен, 

относительно него существуют разные 
мнения.



ПРОТАГОР

"Человек есть мера всех вещей: 
существующих в том, что они 
существуют, и несуществующих в 
том, что они не существуют" 



ПРОТАГОР
По Протагору, все относительно: нет 
абсолютной истины и нет абсолютных 
моральных ценностей и блага. Тем не 
менее существует нечто, что более 
полезно и приемлемо, а потому более 
уместно. 
Мудрец — это тот, кто понимает 
полезность относительного, приемлемого 
и уместного, умеет убедить других в своей 
точке зрения и реализовать это полезное.



ГОРГИЙ
485 — 480 г. до н. э.

Теоретическое открытие Горгия  состоит в 
обнаружении слова как носителя 
убеждения, верования и внушения, 
невзирая на его истинность. 

Риторика – это искусство убеждения, т.е. 
того, что использует возможности слова. 
Это искусство в Греции V столетия было 
подлинным «штурвалом в руках 
государственного деятеля». 



софизм

Софи́зм (от греч. σόφισμα, «мастерство, умение, 
хитрая выдумка, уловка, мудрость») —
 ложное высказывание, которое при поверхностном
 рассмотрении кажется правильным. 
Софизм  основан на преднамеренном, сознательном
 нарушении правил логики.



СОФИЗМЫ
Не знаешь то, что знаешь

— Знаешь ли ты то, о чём я хочу тебя спросить?
— Нет.
— Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?
— Знаю.
— Об этом я и хотел тебя спросить. А ты, выходит, не знаешь то, что 
знаешь.

Рогатый 
Есть ли у тебя то, что ты не терял? Конечно есть. Ты рога не терял, значит 
они у тебя есть.[

Вор
Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть 
дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего.



ПРОДИК

Родился на Кеосе 
около 470-460 г. 
до н.э.



ПРОДИК
Продик был учителем спора. (Сократ 

шутливо называл его "мой маэстро".) 
Предлагаемая им техника основывалась 
на синонимии, т.е. различении 
синонимов и точном определении 
оттенков смысловых значений. 

Такая техника немало повлияла на 
методологию Сократа по части 
исследования того, "что есть это", т.е. 
сущности различных вещей. 



Сократ

Сократ
(469-399)

Познай самого себя
(γνώσι σεαυτον)

Надпись на стене
храма Аполлона в Дельфах,

традиционно приписываемая
одному из «семи мудрецов»

древности.



Сократ (ок. 470 - 399  гг. до н.э.)
-"Единственно лишь Бог всемогущ " 
- "Боги не дали возможности жить людям 
счастливо без понимания своих обязанностей 
и старания исполнить их " 
- "Я знаю, что я ничего не знаю, но другие 
люди не знают и этого " 
- "Душа руководит в познании тем, кто 
следует призыву познать самого себя " 
- "Раз выяснилось, что душа бессмертна, для 
нее нет, видно, иного прибежища и спасения 
от бедствий, кроме единственного: стать как 
можно лучше и как можно разумнее " 
- "Истина объективная или общая для всех 
людей существует " 
- "Добродетель и истина - одно "

- " Женись в любом случае: попадется 
хорошая жена – станешь счастливым 
человеком, попадется плохая – станешь 
философом "



Сократ
• Человек как фокус философского 

интереса («Познай самого себя»)
• Сократический метод: майевтика 

(наводящие вопросы, ирония, 
выведение понятий).

• Определение понятий 
есть способ постижения сущности 
вещей и объективной истины

• Этика: добродетель как знание 
блага. (Знание есть добро. Зло 
совершается от незнания).Сократ 

(469-399)



Сократ

Платон.
«Апология Сократа».

Не самое ли это
позорное невежество –
думать, что знаешь то,

чего не знаешь?

Сократ 
(469-399)



Сократ

Жак-Луи Давид.
«Смерть Сократа».



Платон 
Обоснование идеализма

• Апология Сократа
• Менон
• Федон
• Пир
• Государство
• Теэтет
• Парменид
• Тимей Платон

(428/427-348/347)

Основные сочинения



Платон
Обоснование идеализма

Милет

Эфес
Элея

Абдеры

Афины



Корни платоновского идеализма
Пифагорейцы

Пифагор 
(VI в. до н.э.)

Архит 
(IV в. до н.э.)

Филолай
(V в. до н.э.)



Корни платоновского идеализма
Сократ и пифагорейцы

Пифагор 
(VI в. до н.э.)

Платон
(428/427-348/347)

Сократ
(469-399)



Корни платоновского идеализма
Пифагорейцы

• Числа как 
первоначала

• Мировая гармония
• Метемпсихоз 

(переселение душ)

Пифагор 
(VI в. до н.э.)



Онтология Платона
Мир вещей и мир идей

Гераклитов мир
вечного становления

Парменидов мир
неизменного бытия

Мир вещей Мир идей



Онтология Платона 
Психологические предпосылки идеализма

Относительная самостоятельность идеального образа,
проявляющаяся в нашей способности представлять

и мыслить объект в его отсутствие, видоизменяя
его в мысли соответственно нашим целям.



Концепция эйдоса и обоснование 
идеализма

Вещи Идеи Аргументы

Чувственно
воспринимаемы Умопостигаемы

Онтологические
(существование)

Ущербны Совершенны Аксиологические
(ценность)

Единичны Универсальны

Гносеологические
(познание)



Эйдос как гипостазированная универсалия
Онтологическое обоснование идеализма
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Универсалии
(лат. universalis, общий) –

слова (термины), обозначающие
всё то, что может сказываться

о единичных вещах
(их свойства, отношения).

Гипостазирование
(греч. υπόστσις, сущность) –

наделение самостоятельным
существованием

абстрактных сущностей
(признаков, классов).
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Эйдос как гипостазированная универсалия
Онтологическое обоснование идеализма
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Онтологические

Идеи суть
сущности значит
самодостаточны

(независимы)
и необходимы.

Идеи неделимы
значит вечны;
вечны значит
предшествуют

вещам как
во времени, так и

онтологически.

Эйдос как гипостазированная универсалия
Онтологическое обоснование идеализма

Вещи Идеи Аргументы

Преходящи,
изменчивы

Вечны,
неизменны

Множественны,
единичны

Лишь имеют
свойства

Едины,
универсальны

Тождественны
своим свойствам

Суть комплексы
акциденций 

(проявлений)

Суть
сущности

Сложны,
делимы

Просты,
неделимы



Идеи суть
сущности значит
самодостаточны

(независимы)
и необходимы.

Идеи неделимы
значит вечны;
вечны значит
предшествуют

вещам как
во времени, так и

онтологически.

Всё это и значит,
что общее

(идеи)
обладает

онтологическим
приоритетом

сравнительно
с чувственно

воспринимаемыми
(материальными)

единичными
вещами.

Эйдос как гипостазированная универсалия
Онтологическое обоснование идеализма

Вещи Идеи Аргументы

Преходящи,
изменчивы

Вечны,
неизменны

Множественны,
единичны

Лишь имеют
свойства

Едины,
универсальны

Тождественны
своим свойствам

Суть комплексы
акциденций

Суть
сущности

Просты,
неделимы

Сложны,
делимы



Эйдос как гипостазированная универсалия
Онтологическое обоснование идеализма

Идеализм –
философское 

учение,
утверждающее
онтологический

приоритет
(первичность)

идеального
по отношению к
материальному.

Материализм –
философское учение,

утверждающее
онтологический

приоритет
(первичность)
материального
по отношению к

идеальному.



Эйдос как умопостигаемая сущность
Гносеологическое обоснование идеализма

Белый снег можно видеть,
тепло воды – воспринимать

посредством осязания,

но белизну как таковую,
теплоту как таковую

воспринять чувствами нельзя –

идеи белизны и теплоты
можно только мыслить.

Но откуда и как
появляются у нас

эти мысли?



Гносеологическое обоснование идеализма
Критика сенсуализма Зенона

178049'51"

180000'34"

179059'57"

180009'45"

179052'16"

Сумма угловТреугольник

Математическое знание, как и
любое знание общего, невозможно

ни получить из единичных
чувственных восприятий,

ни обосновать с их помощью.

Знание идеи не выводится из опыта



Эйдос как умопостигаемая сущность
Гносеологическое обоснование идеализма

Так обстоит дело потому, что действительными
объектами этого знания являются

не чувственно воспринимаемые вещи,
а умопостигаемые сущности.



Эйдос как умопостигаемая сущность
Гносеологическое обоснование идеализма



Эйдос как умопостигаемая сущность
Знание как припоминание

Настоящее (т.е. достоверное)
знание есть знание общего
(о единичном можно иметь

лишь мнение).

Общее знание нельзя получить
из единичных «знаний», 

поскольку
полная индукция невозможна

(исключая тривиальные случаи),

а неполная индукция
позволяет делать лишь
вероятностные выводы.

Так как чувствами 
воспринимаются

лишь единичные вещи, настоящее
знание не может основываться

на чувственном восприятии.

  Все люди 
смертны



Эйдос как умопостигаемая сущность
Знание как припоминание

Поскольку умопостигаемые
сущности (идеи) не даны

чувственному восприятию
непосредственно

и не могут быть получены
из него опосредованно –

путём вывода,

остаётся допустить, что
мы знаем их до всякого

чувственного восприятия,

т.е. ещё
до рождения.



Эйдос как умопостигаемая сущность
Знание как припоминание и бессмертие души

Но тогда и носитель
этого знания – душа –

должна была существовать
до рождения нашего тела

и, значит,
будет существовать
и после его смерти.

А если какие-то идеи нам
неизвестны, то это лишь
потому, что они забыты.

С этой точки зрения,
всякое познание идей
есть не что иное, как

припоминание.



Гносеологические

Сущности
предшествуют
акциденциям
и логически, и
онтологически.

Мысль о простом
и неизменном

логически 
первична.

Эйдос как умопостигаемая сущность
Гносеологическое обоснование идеализма

Вещи Идеи Аргументы

Изменчивы,
преходящи

Неизменны,
вечны

Множественны,
единичны

Лишь имеют
свойства

Едины,
универсальны

Тождественны
своим свойствам

Суть комплексы
акциденций

Суть
сущности

Сложны Просты

Вечное и общее
вообще доступны
лишь мышлению.



Мысль о простом
и неизменном

логически 
первична.

Сущности
предшествуют
акциденциям
и логически, и
онтологически.

Вечное и общее
вообще доступны
лишь мышлению.

Эйдос как умопостигаемая сущность
Гносеологическое обоснование идеализма

Вещи Идеи Аргументы

Изменчивы,
преходящи

Неизменны,
вечны

Множественны,
единичны

Лишь имеют
свойства

Едины,
универсальны

Тождественны
своим свойствам

Суть комплексы
акциденций

Суть
сущности

Сложны Просты Поскольку,
таким образом,

знание идей
предшествует
знанию вещей

(а не наоборот),
то и объекты

такого знания,
т.е. идеи, должны
предшествовать

объектам
чувственного
восприятия,
т.е. вещам.



Существенный
признак

необходимо,
при всех

условиях,
принадлежит

предмету,
выражая

его коренную
природу;
без него
данный
предмет

существовать
не может
(или не

может быть
самим собой).

Несущественный признак
может принадлежать, а при некоторых условиях

может и не принадлежать данному предмету.

Собственный
признак
присущ

всем предметам
данного класса,

но не входит
в число

существенных
признаков,

а только
выводится

из них.

Несобственный признак
не может быть выведен

из существенного признака,
хотя и может быть присущ

всем предметам данного класса.

Отделимый
несобственный

признак
не выводится из
существенного

признака и
присущ только

некоторым
предметам

данного класса.

Неотделимый
несобственный

признак
не выводится из
существенного

признака,
но присущ

всем предметам
данного класса.

Классификация признаковПризнак – это всё то, чем предметы
сходны друг с другом или чем они отличаются друг от друга.



Аксиологические

Вещи Идеи Аргументы

Множественны,
единичны

Уникальны,
универсальны

Суть комплексы
акциденций

Несовершенны
(ущербны)

Суть
сущности

Совершенны

Подражают
 образцу

Служат
образцом

Преходящи,
изменчивы

Вечны,
неизменны

Вечное, 
неизменное,

уникальное, общее,
самосущее,

совершенное,
 образцовое имеет
бóльшую ценность,

чем преходящее,
изменчивое,

повторяющееся,
единичное,
зависимое,
ущербное,

подражательное.

Эйдос как идеальный прообраз вещей
Аксиологическое обоснование идеализма



Вещи вообще представляют собой
лишь неполные и несовершенные

воплощения идей.

Эйдос как идеальный прообраз вещей
Аксиологическое обоснование идеализма



Концепция эйдоса и обоснование 
идеализма

Эйдос
(греч. είδος, лат. forma,

этимологически тождественно рус. вид) –
термин древнегреческой философии,

в дофилософском употреблении обозначавший
«(внешний) вид», «образ»;

у Платона – трансцендентная умопостигаемая сущность (1),
гипостазированная универсалия (2),

существующая отдельно от единичных вещей,
но являющаяся их идеальным прообразом (образцом) (3),

единственный объект достоверного (научного) знания;
синоним термина «идея» (греч. ιδέα).



УЧЕНИЕ О ДУШЕ ПЛАТОНА

Самой наивысшей идеей является идея блага
Идея блага составляет мировую душу

Мировая душа придает движение и 
активность космосу

Индивидуальная душа (душа человека) 
сродни мировой душе



УЧЕНИЕ О ДУШЕ ПЛАТОНА

ДУША ЧЕЛОВЕКА

Душа человека не зависит от тела – может 
переселяться из одного тела в другое.

Душа бессмертна (в отличие от тела).

Основная деятельность души – припоминание.



УЧЕНИЕ О ДУШЕ ПЛАТОНА
ЧЕТЫРЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

БЕССМЕРТИЯ ДУШИ
1-е основано на принципе противоположности (одна 
противоположность возникает из другой)

2-е строится на основе теории воспоминания.

3-е основано на положении о тождественности идеи и 
души.

4-е вытекает из утверждения, что душа содержит в 
себе начало жизни, а то что привносит жизнь, само не 
приемлет смерти, т.е. оно не может быть смертным.



«КОЛЕСНИЦА ДУШИ»

У человека Платон выделяет 
два уровня души – высший и 
низший.

Высший уровень 
представлен разумной 
частью души.

Низшая душа представлена 
двумя частями:
− низшая благородная 
часть души
− низшая вожделеющая 
душа



УЧЕНИЕ О ДУШЕ ПЛАТОНА
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ ПЛАТОНА
ПРЕОБЛАДАНИЕ 
КАКОЙ-ТО ЧАСТИ 

ДУШИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ

СОСЛОВИЯ НАРОДЫ

РАЗУМНОЙ МУДРЕЦЫ И 
ФИЛОСОФЫ

АРИСТОКРАТЫ 
ПРАВИТЕЛИ

ГРЕКИ

БЛАГОРОДНОЙ ХРАБРЕЦЫ И 
МУЖЕСТВЕННЫЕ 

ЛЮДИ

ВОЙНЫ НАРОДЫ 
СЕВЕРА

ВОЖДЕЛЕЮЩЕЙ ЛЮДИ, 
ПРЕДАЮЩИЕСЯ 

ТЕЛЕСНЫМ 
ИЗЛИШЕСТВАМ

РЕМЕСЛЕНИКИ 
И РАБЫ

ЕГИПТЯНЕ И 
НАРОДЫ 
ВОСТОКА



Пещера



1 Правители и 
философы

2. Воины, 
стражи

3. Ремесленники 
и земледельцы

ГОСУДАРСТВО





Платон (427 - 347  гг. до н.э.)
- "Занебесную область не воспел никто. Она же вот какова... " 
- "Вера в миф - очарование самим собой " 
- "Единственный путь, каким возникает любая вещь - это её причастность 
особой сущности " 
- "Идея - вечный образец всего, что производит природа " 
- "Космос - живое существо, наделенное душой и умом " 
- "Время - некое движущееся подобие вечности " 
- "Ни мудрецы, ни невежды философией не занимаются. Занимаются ею 
те, кто находится посередине между мудрецами и невеждами "
- "То, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет 
способностью познавать, это ты и считай идеей блага - причиной знания 
и познаваемости истины "
- "Последние истины не выразимы письменно " 
- "К благу стремится любая душа и ради него все совершает " 
- "Идеи доступны лишь наиболее возвышенной части души " 
- "Душа способна вспомнить то, что прежде ей было известно... Ведь 
искать и познавать - это как раз и значит припоминать " 
- "Государствам до тех пор не избавится от бед, пока не будут в них 
править философы" .



Вопросы?



ВОПРОСЫ
1. Особенности философии софистов.
2. Философия Протагора «человек 
есть мера всех вещей».
3. Искусство убеждения Горгия.
4. Продик и его техника синонимии.
5. Биография Сократа.
6. Основные положения философии 
Сократа .
7. Сократический метод познания.
8. Биография Платона.



ВОПРОСЫ
9. Предпосылки развития 
идеалистических воззрений Платона.
10. Онтологические обоснования 
идеализма.
11. Гносеологическое обоснование 
идеализма.
12. Аксиологическое обоснование 
идеализма.
13. Концепции эйдоса.
14. Учение о душе Платона.
15. Социально-политические 
концепции Платона.


