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1.Возникновение и развитие древнегреческой 
философии : причины, основные периоды, 

специфика
Возникновение философии Древней Греции приходится на VI в. до н.э.

• Переход от аграрного 
производства к ремеслу

• Развитие торговли со 
странами Востока

• Расцвет городов как центров 
культуры

• Возникновение полиса и 
переход к демократии

Социально-
исторические 

факторы

• Стремление к научному 
знанию и рациональному 
объяснению мира

• Мифы о происхождении мира, 
его устройстве

• Поэмы Гомера, Гесиода
• Влияние религии орфиков
• Духовная свобода

Духовные 
факторы
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1.Возникновение и развитие древнегреческой 
философии : причины, основные периоды, 

специфика
Наименование 

периода
Временные 

рамки
Философы Ключевые 

проблемы
Натурфилософск
ий

VI-IV в.в. до 
н.э. 

Фалес, Анаксимен, 
Анаксимандр, Гераклит, 
Парменид, Зенон, 
Пифагор, Демокрит

Проблемы «физиса» 
(природы) и космоса

Гуманистический V-IV в.в. до н.
э. 

Софисты, Сократ Сущность человека и 
возможности ее 
познания

Период большого 
синтеза

IV в. до н.э. Платон, Аристотель Четкая 
формулировка 
философских 
проблем и их 
системное 
представление

Период 
эллинистических 
школ

334 г. до н.э. 
– 30 г. н.э.

Эпикур, Пиррон, стоики Мораль, свобода, 
познаваемость мира

Религиозный III-IV в.н.э. Плотин и неоплатонизм Понимание Бога, 
судьбы мира и 
человекаЦентральной концепцией древнегреческой философии является 

космоцентризм



2. Космоцентризм раннего 
досократического периода древнегреческой 

философии 

Важнейшие 

представител
и

Годы 

жизни
Достижения

Фалес (ок. 640 - ок. 

546 гг. до н. 

э.)

1. Подвергли сомнению религиозную традицию о 

создании мира богами
2. Поставили вопрос: «Что лежит в основе?». 

3. Основа бытия – есть субстанция, то из чего все 

произошло, она есть самодостаточная сущность
4. Предполагали субстанцией стихии, поэтому 

впоследствии названы стихийными 

материалистами
5. Стремились к научному знанию

Анаксимандр (ок. 610 - ок. 

540 гг. до н. 

э.)
Анаксимен (ок. 585 - 528 / 

525 гг. до н. 

э.).

Фундамент древнегреческой натурфилософии был заложен 
представителями Милетской школы



2. Космоцентризм раннего досократического 
периода древнегреческой философии 

Эволюция понятия бытия и представления о мире чувственных вещей 
Первоначало – это то, 

что лежит в основе 
всех вещей и само 

вечно, едино, 
неизменно и 

познаваемо разумом. 
Первоначало всех 

вещей - ВОДА

Природа состоит из 
вещей, которые 

возникают, исчезают, 
изменяются, делимы 
на части и могут быть 
познаны чувствами

Анаксимандр

Фалес

Первоначало всего 
сущего – апейрон – 

беспредельное 
(философ стремится к 

абстрактности)

Вещам свойственно 
противоположности. 

Вселенная 
развивается из 

апейрона, который в 
результате 

вихреобразного 
процесса разделяется 

на физические 
противоположности 

Анаксимен

Первоначало всего 
сущего – воздух

Все многообразие 
вещей есть воздух в 

различных 
состояниях: 

разряжения и 
сгущения



2. Космоцентризм раннего 
досократического периода древнегреческой 

философии Эволюция понятия бытия и представления о мире чувственных вещей 

Первоначало – огонь. 
Огонь – живая, разумная 

сила. Огонь 
тождественен Логосу – 
объективному закону 

мироздания, всеобщий 
порядок и мера

Гераклит из 
Эфеса

В природе «все течет, все 
изменяется», «в одну и ту же 

реку невозможно войти 
дважды». Ничто в мире не 

повторяется. Все в мире есть 
продукт противоречия и 

борьбы. Постоянство вещи 
относительно, а 

изменчивость - абсолютна

Парменид из 
Элеи

Бытие=мышление
Бытие вечно, 

неизменно, едино 
познаваемо разумом

Мир вещей есть небытие или 
неподлинное бытие. Вещи – 

конечны, делимы, 
изменчивы, познаваемы 

органами чувств

Демокрит из Абдер

Основу всех вещей 
составляет множество 

атомов. Атом – 
мельчайшие, 

неделимые физические 
частицы. Они вечны и 
познаются разумом

Вещи образуются из атомов 
различных по форме путем 
их столкновения в процессе 

движения. Если атомы 
отталкиваются – вещи 

исчезают. Атомы движутся в 
пустоте. Мир есть многое. 



3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель

Для софистов характерно:
• критическое отношение к окружающей действительности (релятивизм);
• стремление все проверить на практике (прагматизм), логически доказать правильность или 

неправильность той или иной мысли;
• неприятие основ старой, традиционной цивилизации, отрицание старых традиций, привычек, 

правил, основанных на недоказанном знании;
• стремление доказать условность государства и права, их несовершенство;
• восприятие норм морали не как абсолютной данности, а как предмет критики;
• субъективизм в суждениях, оценках, отрицание объективного бытия: 
•                                    действительность существует только в мыслях человека.

Протагор из Абдеры (около 480 - 410 до н. э)

Человек есть мера всех вещей: 
существующих — в том, что они существуют, 

и несуществующих — в том, что они не 
существуют

Софисты:
философы-ораторы, учителя мудрости

Старшая группа софистов (V в. до.н.э.)
Протагор, Горгий, Гиппий, Продик

Младшая группа софистов (IV в. до.н.э.)
Ликофрон, Алкидамант

• Использовали софизмы — логические приемы, уловки, благодаря которым 
правильное с первого взгляда умозаключение оказывалось в итоге 
ложным и собеседник запутывался в собственных мыслях



3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель

Сократ (469 - 399 гг. до н. 
э.)

• Закладывает основы субъективной диалектики

•Разрабатывает метод философствования - майевтики («повивальное искусство»), суть 
которого в том, чтобы благодаря логическим приемам, наводящим вопросам подвести 
собеседника к самостоятельному нахождению истины
• Философ был сторонником этического реализма, согласно которому любое знание 

есть добро, любое зло, порок совершается от незнания

• способствовал распространению знаний, просвещению граждан

• знаменитый тезис Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю»

• Перестраивает предмет философии, считая ее основной задачей в познании 
человека, а не природы



3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель
Платон (427—347 гг. до н.э.)

Основные труды: 
«Протагор», «Пир», «Менон», 
«Федр», «Государство», 
«Законы» и др.

Мир идей - бытие Мир вещей - 
становление

Вечное Временное 
Покоящееся Движущееся
Бессмертное Смертное
Постигаемое умом Воспринимаемое 

чувствами
Неделимое Делимое

Основные положения философии
• основатель объективного 

идеализма
• реально существуют лишь идеи 

(дословно: «внешний вид, наружность, 
качество, образ, форма»)

• окружающий мир ("мир вещей") 
изменчив и в действительности не 
существует как самостоятельная 
субстанция

• все сущее состоит из трех 
субстанций: «единого», «ума», 
«души»

• Идеи как чистая сущность 
выполняют по отношению к вещам 4 
функции: они являются причинами, 
образцами, понятиями, целями для 
вещей

• «чистые идеи» можно познать лишь 
разумом

•  заложил основы понятийного 
мышления, произведена попытка 
выделить философские категории 
(бытие - становление, вечное - 
временное, покоящееся — 
движущееся)

Создал Академию - религиозно-философскую 
школу, просуществовавшую около 1000 лет. 
Академия была закрыта в 529 г. императором 
Юстинианом как рассадник язычества и 
"вредных" идей. 



Создатель 
первой 

утопии – 
модели 

идеального 
государства

Учение Платона о государстве

3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель

Платон выделяет семь типов государства: 
идеальное "государство будущего", которого пока не существует
Шесть существующих типов:
• монархия — справедливая власть одного человека;
• тирания — несправедливая власть одного человека;
• аристократия — справедливая власть меньшинства;
• олигархия — несправедливая власть меньшинства;
• демократия — справедливая власть большинства;
• тимократия — несправедливая власть большинства, власть военных вождей, 
армии.

2 формы правления 
оптимальны

Идеальное государство как земное воплощение идеи Блага должно служить 
справедливости и благу. Идеальное государство делится на 3 сословия
Сословия Функции Часть души

Философы разрабатывают философские теории,
познают мир, учат, управляют государством

Разумная

Стражи-воины защита: занимаются физическими 
упражнениями, тренируются, поддерживают 
в государстве порядок, в случае 
необходимости — участвуют в военных 
действиях

Волевая

Ремесленники-
торговцы

производство материальных ценностей, 
занимаются грубым физическим трудом

Вожделеющая



3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель

Аристотель 
философ-энциклопедист

(384-322 гг. до н. э)

Наиболее известные произведения : "Органон", "Физика", 
"Механика", "Метафизика", "О душе", "Никомахова этика", 
"Риторика", "Политика", "Афинская политая", "Поэтика"

Блок Наука Предмет науки
Введение в 
философию

Логика Законы и формы мышления

Теоретическа
я философия

Первая философия - 
метафизика

Вечные сверхчуственные формы – 
нематериальные начала и причины 
существующего

Вторая философия - 
физика

Природа

Практическая 
философия

Этика Человеческое поведение и его нормы

Политика Социально-политическая деятельность

Экономика Экономическая деятельность

Творческая 
философия

Эстетика Искусство

Риторика Красноречие



3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель

Основные положения философии 
Аристотеля

• Основоположник европейской (классической) логики – учения о законах и 
формах правильного мышления, разработал методы силлогистики (учения о 
правильных и неправильных видах умозаключения — силлогизмов)

• Являлся дуалистом, признавая существование двух самостоятельных 
первоначал — материи и формы. Все вещи, существующие в мире, состоят 
из материи и формы

• Разрабатывает понятия первоматерии как бесформенного неопределенного 
вещества, непознаваемого для человека, но являющегося основой для 
материи во всех вещах. Сама по себе первоматерия пассивна, безжизненна, 
не способна ничего породить; она является вечной, несотворимой и 
неуничтожимой. Первоформа - высшая сущность всего бытия, 
перводвигателя, первопричины и высшей цели

• Форма любой существующей вещи является по отношению к этой вещи: ее 
сущностью;  источником движения; причиной; целью.

• Космос является сферичным и конечным, но вне его ничего нет — кроме 
перводвигателя; космос существует вечно. В центре мира находится 
шарообразная Земля (геоцентризм)

• Общая цель человека – стать существом добродетельным, а не порочным. 
Порок Аристотель понимает как результат избытка и недостатка, а 
добродетель  - как достижение разумного равновесия, золотой середины 
между крайностями. Цель жизни – счастье (эвдемонизм)



Стадии познания Предмет познания
Чувственное восприятие
отдельных вещей и их свойств

Конкретные единичные вещи

Опыт — несколько
воспоминаний об одном и том же 
предмете

Множество конкретных
единичных вещей

Искусство (технэ) — знание
сущности множества вещей

То общее, что имеется у
множества вещей, их причины и 
цели, т.е. формы

Философия (наука)— высшей
из которых является первая 
философия, т.е. метафизика

Высшие формы, первопричины
и высшие цели всего сущего

Гносеологи
я 

Аристотеля

3.Формирование классического философствования: 
софисты, Сократ, Платон, Аристотель

❖ государство является естественным образованием 
❖ человек — политическое животное
❖ высшая цель государства (полиса) состоит в «счастливой и прекрасной 

жизни» 
❖ главной задачей государства является воспитание добродетельных 

граждан
❖ выделяет 6 типов государства: монархия, тирания, аристократия, крайняя 

олигархия, охлократия (власть толпы, крайняя демократия), полития 
(смесь умеренной олигархии и умеренной демократии). Разделяет 
"дурные" формы государства (тирания, крайняя олигархия и охлократия) 
и "хорошие" (монархия, аристократия и полития). Наилучшей формой 
государства, является полития — совокупность умеренной олигархии и 
умеренной демократии, государство «среднего класса»

Учение о 
государств

е 
Аристотеля



4.Поздний период греко-римской философии: 
основные направления

Направлен
ия

Философы Основные положения

Эпикуреизм Эпикур, 
Лукреций 
Кар

Философия Эпикура делится на три раздела: учение о природе 
и космосе ("физика"), учение о познании ("каноника"), учение о 
человеке и его поведении ("эстетика")
ФИЗИКА
• нет ничего помимо Вселенной, вечна и бесконечна
• все вещества (вся материя) состоят из атомов и пустоты
• атомы и пустота вечны, атомы находятся в постоянном 

движении 
• «мира чистых идей» не существует, душа является особым 

видом материи,  она смертна, как и тело
• существует множество материальных миров во Вселенной
КАНОНИКА
• мир познаваем
• основным видом познания является чувственное познание
ЭСТЕТИКА
• человек есть результат биологической эволюции;
• боги, возможно, существуют (как нравственный идеал), но 

они никак не могут вмешиваться в жизнь людей и земные 
дела;

• человек должен стремиться к счастью в пределах земной 
жизни (эвдемонизм); счастье - в удовольствии (гедонизм): под 
удовольствием понимается отсутствие страданий, здоровье, 
занятие любимым делом;

• • нормой жизни должны стать разумное ограничение, 
невозмутимость и безмятежность (атараксия), мудрость.

Создал «Сад 
Эпикура»

Гость , здесь тебе будет 
хорошо, здесь удовольствие 

– 
высшее благо

девиз:
«Проживи 
незаметно

»



Направление Философы Основные положения
Стоицизм Зенон Стоик, 

Сенека,
Марк Аврелий

1. Делили науки на логику, физику (натурфилософию) и 
этику, сравнивая их с садом или яйцом
2. Космос — живое, разумное и материальное целое 
сферической формы и находящееся в пустоте. В 
едином мире различались два начала: пассивное 
материальное и активное идеальное — 
всепроникающий логос (Бог).
3. Логос устраивает мир целесообразно, где все части 
имеют свое предназначение (телеологизм)
4. Человек, как и весь космос, состоит из четырех 
стихий: тело — из Земли и Воды, а душа — из Воздуха и 
Огня (пневмы)
5. Конечная цель человеческой жизни — счастье. 
Счастье понимается как жизнь согласно природе 
(логосу). Конечная цель – апатия (душевный покой, 
состояние безучастия, безразличия) 

Скептицизм Пиррон, Тимон 1. Мир изменчив, текуч, в нем нет определенности.
2. Познавший многое, не может придерживаться одного 
мнения. 
3. Достойная позиция мудреца – молчание, 
воздержание от суждений

4.Поздний период греко-римской философии: 
основные направления



Направление Философ
ы

Основные положения

Кинизм

«Собачья 
философия»

Антисфен
, Диоген 
Синопски
й

❖ пренебрежение любыми законами – 
государственными, моральными, идейно жили вне 
общества, называя себя людьми космоса - 
космополитами

❖ отказ от потребностей и желаний
❖ презрение к роскоши и стремлению к наслаждению
❖ восхваление физической и духовной бедности
❖ пренебрегали воспитанием и образованностью

Неоплатониз
м

Плотин ❖ первоначало — это Единое = Благо. Оно не постижимо 
для разума, а постижимо только в состоянии 
сверхразумного экстаза («экстаз» - это «смещение», 
«исступление», «восторг»)

❖ Разработана иерархическая структура бытия (согласно 
схеме)

❖ идея творения Высшим бытием низшего
❖ душа человека томиться в материальном мире

4.Поздний период греко-римской философии: 
основные направления

Единое
=Благо

Бытие=Ум 
(Нус)

Мировая душа

Телесный космос



5. Предпосылки  формирования и специфика 
средневековой философии

Социально-
исторические 
предпосылки

Падение Римской 
империи и 
завоевания 
варваров, арабов
Образование 
феодального 
общества и 
государства

Религиозные
предпосылки

Христианство
Новый Завет
Гностицизм
Ислам
Религиозное 
искусство и арабская 
поэзия

Философские
предпосылки

Сократ
Платон и 
неоплатонизм
Аристотель
Стоицизм
Киники

«Философия – служанка 
богословия»

Историк Цезарий Бароний



5. Предпосылки  формирования и специфика 
средневековой философии

Проблема 
трансцендентного

Трансцендентность тождественна божественности. 
Трансцендентность Бога абсолютна

Проблема 
«источников 

сущего»

Проблема 
соотношения веры и 

знания

Проблема смысла 
истории

Проблема человека

Тема любви

Библия говорит о «творении из ничего». 
Креационизм – религиозное учение о сотворении 

Богом мира из ничего
В Библии говорится о человеке, как венце творения. 
Он создан Богом по образу и подобию Бога и состоит 

из тела и души (дуализм антропологии)

Библейское миросозерцание призывает человека 
подняться над наукой, разумом, интеллектом. Здесь 
в обосновывается познавательная ценность веры

Любовь рассматривается как абсолютное, 
беспредельное чувство: «возлюби ближнего своего 

как самого себя», «любите врагов ваших…»В Библии понимание истории выражено не 
циклической траекторией, а прямолинейной: путь от 

сотворения до последнего судного дня. История – 
есть результат осуществления предусмотренного 

Богом плана: все в мире устроено по Промыслу Бога 
(провиденциализм)

Центральная концепция – теоцентризм –реальностью, определяющей все, 
является Бог



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластикаАпологетика происходит от греч. «апология» , означает «заступничество», 
«оправдание». Апологетика – течение в христианского теологии  и 
философии, выступавшее в защиту христианского вероучения – в основном 
в период формирования христианства и борьбы с язычеством
Временные рамки 
(условные)

II-V в.в.

Представители Юстин, Татиан, Афинагор, Тертуллиан
Предмет 
апологетики

Нравственно-этическое содержание христианства

Задачи апологетики Защита христианства от критики античных 
философов и ересей

Аргументы 
апологетов

Античная философия полна суеверий и 
предрассудков
Плюрализм идей породил в античной философии 
противоречия, несогласованность
Плюрализм не объединяет людей

Защита 
христианства

Христианство объединяет людей
единой верой и идеологией

Источники Священное Писание



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластика
Патристика происходит от лат. «pater» - «отец». Патристика – религиозно-
философское учение крупнейших философов и богословов периода 
раннего христианства, т.н. отцов церкви, чьи учения сыграли 
доминирующую роль в формировании христианской теологии 

Временные рамки 
(условные)

III-VIII в.в.

Представители Климент Александрийский, Августин Аврелий 
Блаженный

Черты патристики Внутреннее единство принципов, истина служит всему 
христианскому миру, находится в согласии с 
традицией и признана церковью

Цель патристики Синтез христианства и античной культуры, разъяснить 
смысл и содержание христианства

Источники Священное Писание, философия Платона



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластикаАврелий Августин Блаженный 
(354—430) 

Основные труды: «О граде Божьем», «Исповедь», 
«Против академиков», «О блаженной жизни», «О порядке», 
«Бессмертие души»

Бог – центр философствования и 
наиважнейший предмет познания 
человека
Душа человека близка к Богу и 
бессмертнаОсновой духовной жизни является воля, 
а не разум. Сущность человека 
выражает именно воля. Как и сущность 
Бога – мир создается актом 
божественной воли
Истину о Боге нельзя постичь разумом – 
только верой «верить, чтобы понимать»
Теодицея (оправдание) Бога: Бог создает 
мир добрым, но его отравляет злая воля 
человека; зло не является равномощной 
противоположностью добра; зло не 
нарушает гармонии мира, наказания 
грешников и вознаграждения святых 
придают гармоничную стройность миру

Град 
земной

Град 
небесный

на 
земле

на 
земле

на 
небе

на 
небеангелы, 

восставши
е против 

Бога

потомки 
Каина

потомки 
Авеля

ангелы, 
верные 

Богу
В земной жизни они выглядят как

повелители и 
господа мира

странники и 
пилигримы

В загробной жизни они

определены 
к спасению

обречены 
на вечное 
проклятие



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластикаСхоластика (от греч. школьный, ученый) – тип религиозного 
философствования, сложившийся в позднем средневековье, 
специфическими чертами которого были: первенство теологии, 
рациональное обоснование христианских истин и положений

Основные периоды:

Ранний период
предсхоластика 

(эпоха «темных веков») 
V—VIII вв.

ранняя схоластика 
IX—XII вв.

Зрелая, или высокая, 
схоластика — XIII вв

Поздняя схоластика 
XIV—XV вв.

Главные вопросы:
1) Соотношение веры и знания
2) Спор об универсалиях 



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластика



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластика АнтисфенПлатон Аристотель

Реализм Концептуализ
м

Номинализ
м

Крайний 
реализм

Умеренны
й реализм

Умеренный 
номинализ

м

Крайний 
номинализ

м

Ансельм 
Кентербер

ийский

Альберт 
Великий

Фома 
Аквинский

Пьер 
Абеляр

Росцеллин

Терминизм

Уильям 
Оккам



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластика
Спор об универсалиях: основные понятияУниверсалии  - это то общее, что присуще всем конкретным объектам 

определенного вида или рода.

Реализм    - направление в средневековой философии, которое настаивало на 
объективном существовании общих понятий, независимо от самих вещей.

Номинализм - направление в средневековой философии, которое настаивало 
на реальности лишь единичных вещей, а общие понятия считало лишь 
названиями, именами, которые люди присваивают отдельным явлениям.

Концептуализм   - предложил Пьер Абеляр: универсалии обладают 
определенным существованием как понятия (концепты) в уме человека, 
возникая на базе чувственного восприятия единичных вещей благодаря 
абстрагирующей деятельности ума; до вещей возникают в Божественном 
разуме.

«Бритва Оккама» - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не 
следует множить сущее без необходимости».



6. Направления средневековой 
философии: апологетика, патристика, 

схоластика

Доказатель
ства
бытия
Божия

Космологич
еское

Каузальное

Онтологиче
ское

Догматиче
ское

Телеологи
ческое

Фома (Томас) Аквинский (1221—1274) 
представитель периода зрелой схоластики

Основные труды. «Сумма против язычников», 
«Сумма теологии», «О Троице», «О вечности 
мира», «О единстве теологического интеллекта»

Основные положения философии:
• Знание и вера находятся в 
состоянии гармонии, 
дополняют друг друга и не 
противоречат друг другу;
• В споре об универсалиях считал, что 

они существуют: до конкретных 
вещей — в уме Бога; в конкретных 
вещах; после конкретных вещей — в 
уме человека;

• Сотворенный мир — это воплощение 
божественного проекта; Бог благ, а 
значит существующее является 
благом. Все то, что человек считает 
злом, есть только недостаток, 
неполнота бытия



Заключение
Античная философия способствовала развитию нового более совершенного 
уровня мировоззрения, опирающегося на рациональные принципы познания 
бытия, природы и осмысления самого человека как субъекта природного и 
социального. 
Впервые поднимаются вопросы первоосновы бытия (субстанции), 
самостоятельной, независимой сущности, из которой происходят мир вещей и 
сам человек 
Формируются новые философские концепции, в корне противоречащие друг 
другу: материализм/идеализм, монизм/плюрализм, аскетизм/гедонизм
Формируется классическая философская мысль, заложившая основу для 
развития последующих течений в философии
Всесторонние вопросы греко-римской философии закладывают идейные 
основы новому пласту философской мысли – философии Средневековья
Средневековая христианская традиция и философия синтезировала 
предшествующие взгляды в единую устойчивую идеологию, где философия 
выполняла роль «служанки богословия».
Средневековая философия, опираясь на религиозную традицию 
христианства, поднимает вопросы бытия природы, человека и общества на 
уровень идеализма
В средневековой философской мысли резко противопоставляется духовное и 
телесное, ставятся вопросы соотношения веры и знания, спасения, теодицеи, 
эсхатологии, универсалий.
Космоцентризм античной философии сменяется средневековым 
теоцентризмом


