
Сократ: изобретение майевтики.
Платон: новый познавательный алгоритм.



Греческие полисы к 431 г. до. н.э



Греческие полисы в 338 г. до н.э.



Империя Александра Македонского после раздела



Догматизм Релятивизм

Обоснование проблемы 

Если „прав каждый“, но
только для себя, то 
установить истину 
невозможно, да и

незачем 

Если „прав только я“,
то невозможно увидеть

проблему 
глазами другого

 

Необходим рациональный, в духе элейцев, синтез имеющихся 
философских систем, преодолевающий агностицизм и релятивизм 

софистов, но и не уходящий в догматизм. 



Сократ (469-399 
гг до н.э.)

Платон (428-347 
гг до н.э.)



Проблематизация добродетели

Скажи же, что это 
означает — 
прилежно

заботиться о себе? 
Разве не бывает 

часто, что мы о себе
не заботимся, хоть и 
думаем, что делаем 

это?

Забота о себе



Познаваем ли мир?

Когда мы стремимся 
искать неведомое нам, то 

становимся лучше, 
мужественнее и 

деятельнее тех, кто 
полагает, будто 

неизвестное нельзя найти 
и незачем искать.





Говорят, что однажды, не 
довольствуясь всеми теми 
оскорблениями, в которых 
она изливала досаду на 

Сократа, Ксантиппа в 
ярости вылила ему на 
голову ведро помоев.

 — После такой бури, — 
только и сказал на это 
мудрец, — можно было 
ожидать, что гроза не 
пройдет без дождя!



Большую часть 
времени Сократ 

проводил в 
дискуссиях и 

завоевал себе славу 
непобедимого 

спорщика, 
привлекавшую к нему 

многих людей, и 
среди молодежи и 

среди зрелых людей

- Я не в силах спорить с тобой, 
Сократ. 

- Нет, ты не в силах спорить с 
истиной, а спорить с Сократом -

дело нехитрое



В комедии Аристофана 
„Облака“ Сократ выведен как

последователь софистов,
болтун и бездельник

Ученик
Что скажешь ты о новом изобретенье 

Сократа?
Стрепсиад

О каком, скажи, прошу тебя?

Ученик

Мудрец сфеттийский Хэрефонт спросил его,
Что мыслит он о комарином пении, -

Пищит комар гортанью или задницей?
Стрепсиад

И что ж сказал о комарах почтеннейший?

Ученик

Сказал он, что утроба комариная
Узка. Чрез эту узость воздух сдавленный
Стремится с силой к заднему отверстию.

Войдя каналом узким в расширение,

Из задницы он вылетает с присвистом.



 „Разве ты не знаешь, что до сих пор я никому на свете не 
уступал

права сказать, что он жил лучше меня? У меня было сознание -
чувство в высшей степени приятное, - что вся жизнь мною 

прожита
благочестиво и справедливо; таким образом, я и сам был 

доволен
собой и находил, что окружающие меня – такого же мнения 

обо мне“ 



Принципы „метода Сократа“

1) Предмет познания - 
человек 

Меня не интересуют 
ни деревья в лесу, ни 
звезды на небе, но люди 
в городах и селеньях

2) Философия – это 
практика

осознанной жизни

Кто-то спросил Сократа, какой образ 
жизни он считает лучшим для человека. 

Он отвечал: Хорошую жизнь. Тот спросил 
опять, не относит ли он к понятию 

«образ жизни» также и счастье. Сократ 
отвечал: Нет, на мой взгляд, случай и 
деятельность—понятия совершенно 

противоположные: если человек не ищет, 
а случайно находит что-нибудь нужное, 

это я считаю счастьем; а если он путем 
изучения и упражнения исполняет что-
нибудь хорошо, это я признаю хорошей 
деятельностью, и, кто ведет такой 

образ жизни, тот, мне кажется, хорошо 
живет.



Принципы „метода Сократа“

3) Этический рационализм

Знание добродетели 
тождественно самой 

добродетели

Невозможно сознательно
стремиться к злу

Благо – это то, к чему
все стремятся 

Зло творится из-за
незнания



Принципы „метода Сократа“

Незнание 
(2 вида)

Неосознанное незнание -
невежество -

худший из пороков, сродни сумасшествию

4) Осознанное незнание

„А в сущности, афиняне, мудрым-то
оказывается Бог, и своим 

изречением
он желает сказать, что человеческая
мудрость стоит немногого или вовсе 

даже ничего, и кажется, при этом 
он не имеет в виду именно Сократа,

 а пользуется моим именем 
ради примера, все равно как 
если бы он сказал: „Из вас, 
люди, всего мудрее тот, кто

подобно Сократу знает, что ничего 
поистине не стоит его мудрость“ 

Тем не менее, Сократ не агностик,
и тем более не релятивист. 



Принципы „метода Сократа“

5) Забота о себе 6) Познай самого себя

Но, Алкивиад, легко ли это или нет, с 
нами происходит следующее: познав 

самих себя, мы одновременно 
познаем заботу, в которой нуждаемся, 

а без такого познания мы никогда 
этого не поймем.

Но что же такое человек?



Принципы „метода Сократа“

С о к р а т . Вот об этом я только что и спрашивал — всегда ли представляются отличными друг 
от друга тот, кто пользуется чем-либо, и то, чем он пользуется?
А л к и в и а д . Всегда.
С о к р а т . Что же мы скажем о сапожнике: работает он только инструментами или также и 
руками?
А л к и в и а д . Также и руками.
С о к р а т . Значит, и ими он пользуется?
А л к и в и а д . Да.
С о к р а т . Но когда он сапожничает, он ведь пользуется и глазами?
А л к и в и а д . Да.
С о к р а т . Следовательно, сапожник и кифарист — это не то, что руки и глаза, с помощью 
которых они работают?
А л к и в и а д . Это очевидно.
С о к р а т . Но ведь человек пользуется и всем своим телом?
А л к и в и а д . Несомненно.
С о к р а т . А ведь мы говорили, что пользующееся чем-то и то, чем оно пользуется, это разные 
вещи?
А л к и в и а д . Да.
С о к р а т .  Значит, человек — это нечто отличное от своего собственного тела?
А л к и в и а д . Похоже, что да.
С о к р а т . Что же это такое — человек.
А л к и в и а д . Не умею сказать.
С о к р а т . Но, во всяком случае, ты уже знаешь: человек — это то, что пользуется своим телом.
А л к и в и а д . Да.
С о к ρ а т. А что иное пользуется телом, как не душа?
А л к и в и а д . Да, это так.



Принципы „метода Сократа“

7) Человек – это душа

Душа – это всегда субъект поступка,
мысли, чувства. Человек не вещь
в ряду других вещей, но то, что  

является их владельцем и распорядителем. 
Забота о себе – это забота о душе.

Познание себя – это познание души. 

Как познать душу?



Принципы „метода Сократа“

С о к р а т . Ты ведь заметил, что, когда мы смотрим кому-то в глаза, наше лицо, как в зеркале, 
отражается в глазах лица, находящегося напротив? В так называемом зрачке появляется 
изображение того, кто в него смотрит.
А л к и в и а д . Да, это правда.
С о к р а т . Следовательно, когда глаз смотрит в глаз и вглядывается в лучшую его часть — ту, 
которой глаз видит,— он видит самого себя.
А л к и в и а д . Это очевидно.
С о к р а т . Если же он будет смотреть на какую-либо другую часть человека или на любую из 
вещей, кроме тех, которым подобен глаз, он себя не увидит.
А л к и в и а д . Ты прав. 
С о к р а т . Следовательно, если глаз желает увидеть себя, он должен смотреть в [другой] глаз, 
а именно в ту его часть, в которой заключено все достоинство глаза; достоинство это — зрение.
А л к и в и а д . Так.
С о к р а т . Значит, мой милый Алкивиад, и душа, если она хочет познать самое себя, должна 
заглянуть в душу, особенно же в ту ее часть, в которой заключено достоинство души — 
мудрость, или же в любой другой предмет, коему душа подобна.
А л к и в и а д . Я согласен с тобой, Сократ.
С о к р а т . Можем ли мы назвать более божественную часть души, чем ту, к которой относится 
познание и разумение?
А л к и в и а д . Нет, не можем.
С о к р а т . Значит, эта ее часть подобна божеству, и тот, кто всматривается в нее и познает всё 
божественное — бога и разум — таким образом лучше всего познает самого себя.



Принципы „метода Сократа“

8) Диалог как метод познания
душой самой себя

Внутренний диалог: рефлексия и
самоанализ, доведение своих

чувств и мыслей до осознанности, 
выведение „божественного в душе“ 

до сознания 

Диалог с другими людьми, 
„другими душами“ по поводу 

того,
что в них есть наиболее 

прекрасного

Предметом мысли становятся
концепции, воплощающие 

„лучшую часть души“:

Прекрасное,
Мужество,

Справедливость

Как ведется такой диалог?



Принципы „метода Сократа“

9) Майевтика

Майевтика это 
повивальное искусство. 
Сократ считал себя тем,
кто позволяет родится

истине 

а) Ирония

б) Наводящие вопросы

в) Индукция



Принципы „метода Сократа“



1) понимание философии как 
осознанной практики «хорошей жизни»,

2) понимание, с одной стороны, 
объективности истины, а с другой — 
фрагментарности ее представленности 
в нашем опыте, приводит к 
диалогической, не застывшей в системе 
форме существования знания, 

3) изобретение метода «коротких 
вопросов» как пути в выводу, 

4) применение индукции в обобщениях.



Платон (428-347 гг. до. н.э.)

Настоящее имя — 
Аристокл. 

Родом из знатной, но 
обедневшей семьи.

Прозвише Платон (Platus – 
полный, широкоплечий) 
получил за ширину груди и 
лба. 

С 407 г. до.н.э — ученик и 
последователь Сократа. 

В юности — поэт. 

В молодости — 
неудавшийся политик. 

В зрелости — основатель 
философской школы в саду 
Академа (Академии). 



«Апология Сократа»

 «Протагор»

 «Горгий»

 «Парменид»

 «Федон»

 «Федр»

 «Пир»

 «Государство»

 «Законы»

Клянусь Гераклом! Сколько же 
навыдумывал на меня этот юнец!



 В философии Платона осуществляется синтез 
противоречащих 

взглядов предшествующих школ философии 

Элеаты: Бытие 
Неподвижно;

Элеаты: бытие 
познается 
разумом;

Пифагор: все есть 
число

 Гераклит: все 
течет, 
  все изменяется;

 Демокрит: корень 
 познания — 
 чувства;

  Демокрит: есть 
  только
  атомы и пустота



Идеальное Идеальное: Гр. Idea – вид, форма, прообраз 

В материалистической 
философии

  В идеалистической философии

Отражение в сознании
объективной

внешней реальности

Независимое духовное начало,
субстанция

Платон

Идеи пребывают
в природе как бы
в виде образцов



Идея — это нечто, во-первых, вечное, то 
есть

не знающее ни рождения ни гибели, ни 
роста,

ни оскудения, а во-вторых, само по себе, 
всегда в самом себе единообразное, все ее

разновидности причастны к ней таким 
образом,

что они возникают и гибнут, а ее не 
становится 

ни больше ни меньше, и никаких 
воздействий

она не испытывает

Идея — образец, идеал, первопричина,
сущность вещи 
Идея — чувственно непознаваема, 
непредставима, познаваема разумом
Идея — вечна, неподвижна, неизменна
Идей много и они иерархически 
организованы 



Вечные и неизменные сущности, мир первообразцов, 
Подлинное Бытие, энергия структурирующая мир

Неоформленное, не сущее само по себе, энергия 
разложения и распада, небытие 

Мир вещей двойственен. 
все сущее в нем — есть, 
благодаря идее, но все 
распадается и умирает, 
так как состоит из материи.
мир вещей нестабилен, это
кажущееся Бытие, которое
причастно подлинному



Художник, создавая изображение реальной вещи, создает копию копии, отражение
отражения, трижды удаляя нас от подлинного Бытия. Мы должны подражать 

не вещам, а идеям.





Материальное бытие
вторично,

это «мир теней» 

Необходимо связать
усилие своей жизни

с бытием идеальным,
подлинным





Теория познания Платона: Анамнезис (припоминание) 

Хм, где то я это уже видел...
Не помню только где

Получая чувственные впечатления, мы 
получаем и возможность припомнить то,

что душа созерцала в царстве идей. После 
припоминания мы уже не нуждаемся в

чувственном опыте. В каком то смысле, все
знания уже содержатся в нас.  Но если наша 

душа до рождения созерцала царство
идей не во всей его полноте, наши 

способности к припоминанию изначально 
ограничены. Люди не равны. 

В царство идея меня пустили 
только на нижние этажи. Я не
могу понимать математику (( ;



Разум, 
самосознание Светлое, 

покорное 
разуму начало
души

Начало темное, 
инстинктивное,
животное, бессознательное 

Нет, Нет! Я у Платона ничего
не заимствовал! Разве что

бессознательно...

       З. Фрейд



Идеальное государство по Платону

Государство Платона 
предельно функционально, 

его составляют три основные 
группы людей, жестко 
разделенных по своим 

функциям. И это 
функциональное деление 

аналогично соответствующему 
функциональному делению на 

части человеческой души.



Отношение к чувственно-воспринимаемому миру как к неподлинному, как 
к совокупности копий, отражений;

Душа может возвыситься над собой, если предпочтет существование 
согласное с разумом, а не с чувствами, начнет угождать самой себе, а не 
телу. 

Философия, математика — средства возвышения души. 


