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Философия Аристотеля
Онтология



*Жизнь и труды Аристотеля
Аристотель родился в 384 г. и умер в 322 г. до 
н. э. Родина философа — город Стагир. Эта 
греческая колония была расположена на северо-
западном побережье Эгейского моря. Ее 
окружали иллирийские и фракийские племена, 
бывшие тогда все еще на родовой ступени 
общественного развития.Отец Аристотеля 
Никомах принадлежал к потомственному роду 
врачей и служил у македонского царя Аминты III. 
Аристотель провел детство при дворе, 
общаясь со своим сверстником — сыном 
Аминты Филиппом, будущим македонским царем 
Филиппом II. Впоследствии Аристотель был 
воспитателем его сына — Александра 
Македонского. В 369 г. пятнадцатилетний 
Аристотель лишился родителей. В свои 
отроческие годы он помогал отцу в его 
медицинской практике и мог унаследовать его 
профессию. Но опекун Проксен разрешил ему 
оставить родину и отправиться для получения 
образования в центр культурной жизни Эллады 
— город Афины.



*Метафизика

*О душе

*Органон
▪Категории

▪Первая аналитика

▪Вторая аналитика

▪Топика

*Физика

*Никомахова этика

*Политика

*Поэтика

Основные сочинения



*Сущность

*Количество

*Качество

*Отношение

*Место

*Время

*Положение

*Обладание

*Действие

*Страдание

▪(Отдельные) человек, 
лошадь

▪Длиною в два локтя, в 
три локтя

▪Белое, умеющее читать и 
писать

▪Двойное, половинное, 
бóльшее

▪В Ликее, на площади

▪Вчера, в прошлом году

▪Лежит, стоит

▪Обут, вооружён

▪Режет, жжёт

▪Его режут, жгут

Онтология - учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, 
изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и 
категории, его принципы, структуры и закономерности. Аристотель излагает свою 
доктрину об основах бытия, определяющих любой предмет. Он различает 10 
категорий.



* У Аристотеля нет никакой путаницы, когда надо выбирать между категорией сущности и 
другими категориями. Для него несомненно, что все девять категорий, начиная со второй, 
обозначают то, что самостоятельно вне вещей не существует. Реально же существует только 
то, что обозначается категорией сущности. Он не "путается" между родами и видами: роды 
существуют лишь в видах. Для него нет проблемы, следовательно, в том, существует ли 
прекрасное само по себе (у Платона оно существовало как идея прекрасного), или в том, 
существует ли мебель как таковая (у Платона могла быть и идея мебели). Как мебель, так и 
прекрасное сами по себе, по Аристотелю, не существуют. Путаница же Аристотеля начинается 
тогда, когда ему приходится выбирать между единичной вещью и ее ближайшим видом, между 
данным столом и столом вообще (или письменным, обеденным, кухонным столом, если их 
принять за ближайшие виды), между данным человеком и человеком (или мужчиной, 
женщиной, ребенком, стариком, если это принять за ближайшие виды по отношению к этому 
человеку). Выше было отмечено, что два критерия сущности у Аристотеля несовместимы, что 
он ищет компромисса между ними. Такой компромисс состоит в том, что он принимает за 
сущность не единичную вещь, ибо она неопределима, не род, ибо он самостоятельно не 
существует, и не качество, количество и т. п., ибо они также самостоятельно не существуют, а 
то, что уже определимо и что ближе всего к единичному, настолько к нему близко, что почти с 
ним сливается. Это и будет искомой в "Метафизике" сущностью, названной здесь "сутью вещи", 
или "сутью бытия вещи".



* Формальная причина. "Суть бытия" вещи - ее форма, или ее "первая 
сущность" (в "Метафизике"). Форма, суть бытия и первая сущность в 
"Метафизике" - синонимы. "Формою я называю суть бытия каждой вещи и 
первую сущность",- подчеркивает Аристотель (VII, 7, с. 121). Конечно, 
Аристотель не употреблял латинского слова "форма", а употреблял 
греческое слово "морфэ" (слово это живет в русском языке как 
"морфология"). Ключом к пониманию формы (морфэ) Аристотеля 
является отождествление ее с сутью вещи (с первой сущностью, по 
"Метафизике"), с сущью бытия вещи. Поэтому форма - не всякое общее 
начало, а минимально общее, и притом такое, которое соответствует 
самостоятельно существующим вещам, поскольку именно они - 
существительные.



Понимание сути бытия, а тем самым и формы как минимально общего, такого общего, которое 
почти сливается с единичным, дабы, как Антей от Земли, черпать у него силу для 
существования, но все же не слиться до неразличимости, довольно драматично выражено в VII 
книге "Метафизики", где автор, говоря о сущности и сути бытия, как раз и колеблется между 
общим (лишь минимально общим) и отдельным. С одной стороны, он говорит, что "суть бытия и 
сама вещь - одно и то же" (VII, 6, с. 120), что "суть бытия есть основным образом вот эта 
отдельная вещь" (VII, 4, с. 117). С другой же стороны, он оговаривается, что суть бытия и сама 
вещь - одно и то же лишь некоторым образом и что, как сказано выше, суть бытия является вот 
этой отдельной вещью лишь "основным образом". Или более ясно: "Суть бытия признается за 
сущность отдельной вещи" (VII, 6, с. 119). Сущность Вещи - это последнее видовое отличие и 
определение вещи (VII, 12, с. 132), определение же вещи - это "формулировка, состоящая из 
видовых отличий, и притом - из последнего из них" (там же). Окончательный вывод Аристотеля 
гласит, что "суть бытия не будет находиться ни в чем, что не есть вид рода" (VII, 4, с. 117). 
Поэтому, когда Аристотель заявляет, что "суть бытия для тебя состоит в том, чем ты являешься 
сам по себе" (VII, 4, с. 116), то это надо понимать лишь в том смысле, что ты человек, а вовсе 
не в том, что ты личность.



* Онтологическая концепция Аристотеля в "Метафизике" 
находит свое полное раскрытие. В соответствии с 
учением о сущности, Аристотель проводит 
классификацию причин бытия. Он выделяет четыре 
вида причин: 

* 1. Материальные, то, из чего состоят вещи, их 
субстрат.

* 2. Формальные, в которых форма проявляет себя, 
образуя сущность, субстанция бытия. Каждая вещь есть 
то, что она есть.

* 3. Действующие или производящие рассматривающие 
источник движения и превращения возможности в 
действительность, энергетическая база формирования 
вещей.

* 4. Целевая или конечная причина, отвечающая на 
вопросы "Почему?" и "Для чего?"



Онтология Аристотеля основывается на элементах метафизичности и 
идеализма. Это следствие идей Платона, часть которых он все-таки 
воспринял. Проявление идеализма присутствует, к примеру, в 
понимании Аристотелем пространства и времени, конечной причины, 
принципа целесообразности).
Но в философии Аристотеля есть и материалистические элементы, 
например, убеждение в реальности внешнего мира, подчеркивание 
значения первых сущностей и производности вторичных, как и его 
рассуждения о движении в связи с существованием в нем 
противоречий. Аристотель - создатель собственной концепции 
видения мира, и при этом он смог не только упорядочить, но и 
обобщить достижения в сфере познания мира, сформированные в 
эпоху Античности.
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