
Античная философия

Александрова Л.Д.



Тематический план занятия

• Любовь к мудрости или мудрая 
любовь

• Классика античной философской 
мыли

• Эллинистические философские 
школы



Классика 
(от лат.  «classicus» — образцовый)

Классическая культура 

(опирающаяся на античные образцы)

Классическая НАУКА
Классицизм и 
академизм

 Гомер
 Эсхил

 Софокл
 Эврипид
Аристофа

н



Вся современность – вариации на 
тему «Античность»

• Отношение к знаниям
• Особенность сознания человека
• Целеполагание философии и человека





Статуя Зевса в Олимпии
V до н. э., скульптор Фидий



Храм Артемиды в Эфесе
IV до н. э г.Эфес



Мавзолей в Галикарнасе
 351 г. до н. э., архитектор Пифей



Колосс Родосский 
280 гг. до н. э. о.Родос, ск. Харес 



Александрийский маяк 
III век до н. э. Александрия



Любовь к мудрости или мудрая любовь

«Признавая то, что душа способна на все 

зло, равно как и на все добро, мы всегда 

должны идти по пути ведущим на верх, 

придерживаться принципа справедливости 

и прибегать к силе своего интеллекта, и 

тогда мы будем любимы богами и будем 

любить себя»

Платон «Государство»

428(27) г. до н. э. — 348(47) до н. э.
 Афины

  FILIO     SOPHIA

           Платоническая любовь – философия (Платон 
«Пир»)

Философия – 
первая наука 
человечества!



Любовь к мудрости или мудрая любовь

Пифагор с учениками
фрагмент  фрески  Рафаэля 

«Афинская школа» 1508—1511 гг.

Тиран Поликрат спросил 
Пифагора: «Чем ты 
занимаешься, мудрец?» 
Пифагор ответил: «Нет, я не 
мудрец (sophos), я всего лишь 
любитель мудрости 
(philosophos)».
SOPHIA            PHILOSOPHIA

призвание 
человека

прерогатива богов 

  из чего все произошло? 

NATURPHILOSOPHIA!



Классификация античной 
философии

• Натурфилософский период 
(досократический)

• Антропологический (Софистика)

• Классический
• Эллинистический
• Раннехристианский период 

(предрелигиозный)



Любовь к мудрости или мудрая любовь

МИЛЕТСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА

ЗЕМЛЯ (Анаксимандр)
ВОДА (Фалес)
ВОЗДУХ (Анаксимен)
ОГОНЬ (Героклид)

Пятый элемент -  

АЙПЕРОН
вечная, бесконечная субстанция из которой все возникает, все состоит, а 

также 
неопределенное, неоформленное (не имеющее границ)



Любовь к мудрости или мудрая любовь

ПИФАГОРЕЙСКИЙ 
СОЮЗ

ЭЛЕАТЫ
Ксенофан

Парменид

Зенон

Пифагор

Основа бытия – числовая 
гармония

Познать мир — значит
 познать управляющие 
им числа ? 

О соотношении бытия и 
мышленияАПОРИИ   

ЗЕНОНА
КОСМОЦЕНТРИЗМ

АТОМИСТЫ
Демокрит, 
Левкипп

«Есть только атомы и пустота все остальное во 
мнении»
АТОМ – неделим, имеет форму величину, но не 
имеет цвета, вкуса, запаха.
Все состоит из атомов даже душа
«Поскольку бытие есть, и оно есть движение, 
то значит, есть и небытие - ПУСТОТА»



«Дихотомия»: 

     Прежде чем пройти некоторый отрезок, 
движущееся тело вначале должно 

пройти половину этого отрезка, затем 
половину половины, и так далее до 

бесконечности. 

Превращение плоскости в объем 
благодаря пределу деления 

пополам



«Стрела» 
    Летящая стрела неподвижна, так как в 
каждый момент времени она занимает 

равное себе положение, то есть покоится; 
поскольку она покоится в каждый момент 
времени, то она покоится во все моменты 
времени, то есть не существует момента 
времени, в котором стрела совершает 

движение.

Система координат



«Стадион»

    Пусть по стадиону движутся по параллельным 
прямым равные массы с равной скоростью, но в 
противоположных направлениях. Пусть ряд А 
обозначает неподвижные массы, ряд В— массы, 
движущиеся вправо, а ряд С— массы, движущиеся 
влево. Будем теперь рассматривать массы как 
неделимые. В неделимый момент времени В

i
 и С

i
 

проходят неделимую часть пространства. 
Действительно, если бы в неделимый момент 
времени некоторое тело проходило бы более одной 
неделимой части пространства, то неделимый 
момент времени был бы делим, если же меньше, то 
можно было бы разделить неделимую часть 
пространства.



«Ахилл и черепаха»
    АхилЛ не может догнать черепаху, 
потому, что за время, пока 
Ахилл  достигает черепахи, последняя 
успевает сместиться на некоторое 
расстояние вперед; пока Ахилл 
преодолевает и это расстояние, 
черепаха перемещается еще на какое-
то расстояние и т.д. до бесконечности. 



Греко-Персидские войны



Софист - (греч. sophisma умелец, изобретатель, мудрец, 
знаток, мастер, художник, создатель)  древнегреческие 
платные преподаватели, представители одноименного 
философского направления VI —V веков до н. э. В 
последствии приобрёл уничижительное значение

   

Софистика – греческая форма 
просвещения

 
• бурное развитие политической активности населения
• востребованность  математического, социального и 
гуманитарного знания

• интерес к развитию навыков мышления
• развитие риторики, судебного красноречия, грамматики, 
философии, эристики.



Софизмы
• Крокодил
• Рогаты
• Собака
• Ученик
• Вот Лекарство
• Алгебраические и геометрические 
софизмы

    5 есть 2 + 3 («два и три»). Два — число 
чётное, три — нечётное, выходит, что пять — 
число и чётное и нечётное. Пять не делится 
на два, также, как и 2 + 3, значит, оба числа 
не чётные



Классика античной философской мысли. СОКРАТ
Один человек пришел к Сократу и спросил: 
- А знаешь, что о тебе мне сказал твой друг? 
- Подожди, - остановил его Сократ. - Просей сначала то, 
что собираешься сказать, через три сита. Прежде чем 
что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-
первых, через сито правды. Ты уверен, что то, что ты 
скажешь, правда? 
- Нет. Просто я слышал.... 
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или 
нет. Тогда просеем через второе сито - сито доброты. 
Ты хочешь сказать о мне или моем друге что-то 
хорошее? 
- Нет! Напротив! 
- Значит, - продолжал Сократ, - ты собираешься сказать 
о нем что-то плохое, но даже не уверен, правда ли это. 
Попробуем третье сито - сито пользы. Так ли уж 
необходимо мне услышать то, что ты хочешь 
рассказать? 
- Нет, в этом нет необходимости. 
- Итак, - заключил Сократ, - в том, что ты хочешь 
сказать, нет ни правды, ни доброты, ни необходимости, 
подумай нужно ли  тогда говорить? 

Сократ не навязывал истину, а помогал ученикам найти ее самим  -  
МАЙЕВТИКА

Ж.Л. Давид «Смерть Сократа»  1787г.



Классика античной философской мысли. СОКРАТ

Сократ 470/469-399 гг.до н.э.

 Сократ – критик 
софистовОсновные принципы философии 

Сократа

Scio me nihil scire – 
гносеологический принцип

Nosce te ipsum – 
антропологический принцип

Homo mensure – 
этический принцип

(Протагор)

Сократ знаменит не только тем, как жил, но и тем как принял свою 
смерть.



Классика античной философской мысли. ПЛАТОН

A geōmetrētos mēdeis 
eisitō
Не геометр, не войдет

428(27) – 348(47)до н. э., Афины

Платоновский «корпус» - 34 
диалога«Государство»

 «Тимей» 
 «Софист»
 «Законы»
«Минос»  

«Послезаконие» 
«Критон»
«Федон» 

•  Теория «Идей» (учение о  бытии и 
познании)
•  Политико-правовое учение (миф 
об идеальном государстве)



    «Во-первых, есть тождественная идея, 
нерожденная и негибнущая, ничего не 
воспринимающая в себя откуда бы то ни 
было и сама ни во что не входящая, 
незримая и никак иначе не ощущаемая, но 
отданная на попечение мысли. Во-вторых, 
есть нечто подобное этой идее и носящее то 
же имя — ощутимое, рождённое, вечно 
движущееся, возникающее в некоем месте и 
вновь из него исчезающее, и оно 
воспринимается посредством мнения, 
соединенного с ощущением»

Платон «Государство»



Классика античной философской мысли. ПЛАТОН

Теория Идей (Эйдосов) –  идеалистическая 
теория

Миф о Пещере (диалог 
«Государство»)

Мир идей Мир вещей
вечен преходящ
сверхчувственен  ощутим
неизменен стариться, умирает
идеален  не идеален
объективен субъективен
сущностен всего лишь тень
познаваем 
разумом

познаваем чувственным 
восприятием

идея стола
«стольность

»



Четыре значения мифа о 
пещере 

• представление об онтологической 
градации бытия

• символ ступеней познания
• начало преображения духа
• стремление к постижению истины 



Идеальное − философское понятие, характеризующее 
специфический способ бытия объекта, 

представленного в сознании.

Идеальный 
конечный 

результат в ТРИЗ

ИКР: Оберегать предметы от 
краж не надо

ИКР: Рекламы нет, а СМИ и 
общественность сами говорят о 
Вас.

ИКР: машины нет, но Вы в 
нужное время прибываете в 
заданную точку



Задуман 
инструмент 

• Определите, какой инструмент 
задуман?

30





СКАЛЬПЕЛ
Ь 



Задуман 
инструмент 

• Определите, какой инструмент 
задуман?

33





АРФ
А 



Задуман 
инструмент 

• Определите, какой инструмент 
задуман?

36





ЛОПАТ
А 



Социальная 
теория Платона

   Идеальное государство

• Мудрецы
• Войны
• Низшее сословие

Чувственная душа
Аффективная душа
Мудрая душа

Положительные формы 
правления

Положительные формы 
правления

АРИСТОКРАТИЯ ОЛИГАРХИЯ

МОНАРХИЯ ТИРАНИЯ

ТИМОКРАТИЯ

ДЕМОКРАТИЯ

Отрицательное отношение к понятию 
«частная собственность»



Классика античной философской мыли. ПЛАТОН

Основные политические  произведения: 
«Государство», «Законы», «Политик»

«Пока в государствах не 
будут царствовать 

философы, до тех пор 
государствам не 

избавиться ото зла»

Формы 
правления

монархия, 
аристократия, 
олигархия, тимократия, 
демократия,  тирания

Классы философы (доблесть), 
войны (мужество), 
демиурги (умеренность 
и умение)

Упадочные 
формы 
государства

 Спарта 
(патриархальное 
правление, 
господствующие 
классы, гармоничное 
развитие тела и души)



Классика античной философской мыли. АРИСТОТЕЛЬ

Amicus Plato, sed magis amica veritas! 

систематизатор 
античной науки

основоположник  
формальной логики

основатель 
Ликея

Автор теории 
Перводвигателя
Учитель Александра 

Македонского

Хранитель 
Александрийской 

библиотеки 

создатель научного 
категориального 

аппарата

Платон и Аристотель
фрагмент  фрески  Рафаэля 

«Афинская школа» 1508—1511 гг.

Философ – эмпирик, 
реалист

Аристотель (384-322 гг. до н. э., 
Халкида)

Метафизика ( «после физики») — раздел 
философии, раскрывающий первоначальную 

природу реальности (бытия)



Классика античной философской мыли. АРИСТОТЕЛЬ

Теоретическая: физика, 
математика, логика, «первая 
философия» (метафизика)

Поэтическая: политика , риторика, 
этика

ОРГАНОН - «орудие» познания 

истины

Учение о четырёх 
причинах   Форма                            Материя

Производящая причина
 (потенциальное бытие, целевое)
 
Конечная причина 
(действительное бытие)

Категории Аристотеля
наиболее общими родами (классами)  понятий 
являются:

Субстанция (сущность) 
Количество (сколько?) 
Качество (какое?) 
Отношение («отношению к 
чему-либо?)
Пространство (где?) 
Время (когда?) 
Состояние (положение 
частей предмета друг 
относительно друга)
Обладание  (наличие 
постоянно внешнего 
обстоятельства вещи).
Действие (произведение 
изменения в чем-либо, 
влияние)
Претерпевание  (принятие 
изменения от чего-либо).



Структура – схема, показывающая связи 
между 

системами 
структурная схема 
предприятия

Подсистема –  ресурсный элемент 
системы. 

Надсистема –  система в которую, 
рассматриваемая система, входит 
как часть



Качественный 
анализ 
(химия)

Качественный 
анализ рисков 
(менеджмент)

Статистика

Количественный 
анализ

 в языкознании

Системный 
анализ



Классика античной философской мыли. АРИСТОТЕЛЬ
  Логические 

законы
Закон тождества

…иметь не одно значение – значит не иметь 
ни одного значения; если же у слов нет 
(определенных) значений, тогда утрачена 
всякая возможность рассуждать друг с 
другом, а в действительности – и с самим 
собой; ибо невозможно ничего мыслить, 
если не мыслить (каждый раз) что-нибудь 
одно»

 Аристотель, «Метафизика»

а →а 
(читается: «Если а, то 

а»)

софизм —доказательство ложной мысли с помощью нарушения логических 
законов.

Из за рассеянности на турнире шахматист 
неоднократно терял очки 



Классика античной философской мыли. 
АРИСТОТЕЛЬ

Логические 
законы
Закон 

противоречия
а Λ а

(читается: «А не противоречит 
А»)

Если одно суждение что-то 
утверждает, а другое тоже 
самое отрицает об одном и 
том же объекте, в одно и то 
же время и в одном и том же 
отношении, то они не могут 
быть одновременно 
истинными. 

«Ты сам себе 
противоречишь!»

«Кто на свете всех милее, всех 
румяней и белее?» 



Классика античной философской мыли. 
АРИСТОТЕЛЬ

Логические законы
Закон исключенного 

третьего
Тertium non datur

а Λ а
(читается: «А есть А или, не-А»)

Два противоречащих суждения 
об одном и том же предмете, 
в одно и то же время и в 
одном и том же отношении не 
могут быть одновременно 
истинными и не могут быть 
одновременно ложными.

Противоречащие суждения, в отличие от 
противоположных, не допускают или автоматически 

исключают такой промежуточный вариант.



Логические законы
Классика античной философской мыли. АРИСТОТЕЛЬ

Закон достаточного основания

Любая мысль (тезис) для того, 
чтобы иметь силу, обязательно 
должна быть доказана 
(обоснована) аргументами 
(основаниями)

(читается: «А есть потому, что есть 
В»)

Не ставьте мне двойку, спросите еще (тезис),
 может быть, и отвечу что-нибудь (основание)». 



Классика античной философской мыли. АРИСТОТЕЛЬ

Учение о  политике
«…Человек – zoo politician»
                Аристотель «Никомахова 
этика»

правильные неправильные

Власть 
одного

монархия тирания 

Власть не 
многих

аристократия олигархия

Власть 
большинства

полития демократия

Чем больше частной 
собственности тем 

больше 
ответственности

Для выживания – стая, община
Для счастливой жизни - Государство

Основа западной ментальности – величайшее жизнелюбие, 
ценность каждого гражданина и объединение его жизни с 

жизнью всего государства

Формы правления государством



Эллинистические философские школы. Эпикурейцы

Сад Эпикура

Основатель школы – Эпикур
342(41)-271(70)гг. до н. э., Афины 

Каноника – учения о 
канонах (критериях) 

истины

Познание - духовное наслаждение 
(АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ) 
axia — ценность и logos — учение

«Смерть не имеет к нам никакого 
отношения, когда мы живы, смерти 
ещё нет, когда она приходит, то 
нас уже нет»

Эпикур
Конечная цель человеческой жизни –
устранение страдания (беспокойства) - 

АТАРАКСИЮ



Эллинистические философские школы.  Скептики

сомнение - основной принцип 
мышления, особенно сомнение в 

надёжности истины. 

Основатель школы – 
Пиррон

 360-270 гг. до н. э. 

Основные особенности философии 
скептиков:

•  Вещи совершенно не познаваемы
•  Отрицание объективного 
существования добра и зла
•  Этическая направленность 
философии
Преодоление атараксии – следование 

судьбе и долгу



Эллинистические философские школы. Киники

Основатель школы –Антисфен
444(35)-370(60)гг. до н. э., 
Афины

для достижения блага следует жить «подобно 
собаке»:
• простоту жизни, следование собственной природе, 
презрение к условностям;
• умение с твердостью отстаивать свой образ жизни, 
стоять за себя;
• верность, храбрость, благодарность.Скептицизм -  философия «практической 

этики» 

Я. Йорданс «Диоген на рынке»

Концепция кинической 
добродетели:

• Натурализм.
• Субъективизм.
• Индивидуализм.
• Эвдемонизм.



Эллинистические философские школы. Стоики

Основатель школы -Зенон 
(Кетийский)

346(33)-264(62) гг. до н. э., Афины Учение стоиков: логика, физика и 
этика. логика соответствует ограде, 

физика является растущим 
деревом, 
этика — плодами. 

Человеческая душа – огонь
Внутренний принцип Вселенной – огненный Логос

 МИКРОКОСМОС         МАКРОКОСМОС

Философия – 
врачевательница 

души



Эллинистические философские школы. Стоики

Захват Рима вестготами. Французская миниатюра 17век. Император Нерон (на поклон)

Колизей, 80-е годы н.э.

этический 
упадок

культурный 
упадок

политический 
упадок

Философия Античности:
- Хранила и умножала знания о мире в целом
- Объясняла законы общества и природы
- Служила регулятором общественной жизни
- Частично ассимилировалась с христианскими 
положениями Нового и Старого завета, став  
«служанкой теологии»


