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Это философия древних греков и древних римлян,  
( VII в. до н.э.) Античная филосо фия возникла в греческих  
Малой Азии, Средиземноморья, Причерноморья и Крыма, 

собственно Греции — в Афинах, в эллинистичес ких государствах Азии и 
Африки,

 в Римской империи. Здесь зародилась европейская культура и цивилизация,
 здесь истоки западной философии.

❑ Античная философия зародилась в 
связи с научными знаниями - математики, естественно-научными, с зачатками 

политических понятий, с мифологией и искусством. Духовное развитие в VII—IV вв. до н.
э. 

шло от мифологии и религии к науке и философии.

❑ Возникают 2 основных типа мировоззрения — материализм («линия Демокрита») 
и идеализм («линия Платона»). 

❑ Возникают 2 противоположных основных метода мышления — диалектика и 
метафизика.  



Особенности античной философии 

Единство трех взаимосвязанных между собой моментов: 
объекта исследования, метода и цели.

■Первый момент определяет содержание античной философии, 
которое конкретизируется в идеях космоцентризма.

■Стремление к рациональному объяснению всеобщего, бытия, 
реальности. 
  Античная философия в целом есть бескорыстная любовь к истине. 

■Цель античной философии состоит в чистом созерцании истины, 
чистом желании достичь ее.



I  Период ранней классики

Натуралистический период с его проблемами Фюзиса (Природы) и 
Космоса (между VI и V вв. до н.э.). 

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Парменид, Зенон, Ксенофан, 
Пифагор, Демокрит и др.

II Период средней классики

Гуманистический период с его проблемой человека
Сократ и его школа; софисты: Протагор, Горгий, Продик, 

Антифонт, Антисфен и др.



IV      Эллинизм 

Главные проблемы — мораль и свобода человека, проблемы познания.  
Эпикур, Пиррон, стоики раннего периода: Панэций, Посидоний,

 поздние римские стоики, или неостоицизм: 
Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др.

V Религиозный период античной 
мысли

Основные проблемы — структуры Космоса, судьбы Космоса и 
человека, отношения Бога и человека. 

 Плотин, Порфирий, Прокл, Филон Александрийский и др. 

Продолжение III  Период высокой классики

Его главная проблема— синтез философского знания.
Платон, Аристотель и их школы. 



Демократические философские школы Древней Греции 
возникли в VII—V вв. до н.э. в ранних древнегреческих полисах

Философские школы 

Философия натуралистической ориентации
❑Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит)

❑Пифагорейская школа (Пифагор, Архит Тарентский)
❑Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс)

❑Атомистика (Левкипп, Демокрит)
❑Иные философы (Эмпедокл, .Анаксагор)

Философия гуманистической ориентации
❑Софистика (Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, Антифонт). 

Софисты совершили революцию, сместив философскую рефлексию с 
проблематики природы и космоса на проблему человека и его жизни
 как члена общества. Софисты - это феномен столь же необходимый,

 как Сократ и Платон; последние без первых немыслимы.



Возникла на рубеже VII-V ни. до н.э. в Милете –
крупнейшем греческом торгово-ремесленном полисе в Малой Азии

Характерные черты

❑Натуралистический подход в понимании Природы и 
Космоса.

❑Поиск первоначала. Первовещество понималось как 
вещество живое и в частях, наделенное душой и 
движением (пантеизм).

❑Решение философских и естественно-научных вопросов 
увязывалось с практической деятельностью. Знания были 
элементами цельного мировоззрения. 

❑Развитие астрономических, математических, физических и 
биологических  знаний;  конструирование первых научных 
приборов (солнечные часы, модель  небесной сферы и т.п.).



ПИФАГОРЕЙЦЫ - последователи Пифагора
(2-я половина VI — начало V ни. до п.».),

древнегреческого философа и математика, основавшего 
в греческом городе Кротоне религиозный союз 

  Учение воспринималось как тайна, знать 
которую, позволялось лишь 
адептам, и разглашение которой, строжайше 
запрещалось.
  Пифагорейский союз представлял собой 
реакционную партийную 
организацию аристократии.



❑Истинное мировоззрение, покоится на трех основах: 
                     морали, религии и знании. 

❑Мораль Пифагора — это мораль аристократа. 
Первопричина всего сущего — число. Все в природе измеряется, 
подчиняется числу, в числе - сущность всех вещей; познать мир, его 
строение, его закономерность — это значит познать управляющие им 
числа.

❑Мистика чисел составляет ядро пифагорейского идеализма.
❑Учение о противоположностях оформляется в систему метафизически 

понятых. 
❑Пифагорейцы в основном стояли на позиции метафизического 

миропонимания, что целиком связано с их пониманием числа.

Основные положения философии пифагорейцев



СОФИСТИКА (V - первая половина IV вв. до н.э.) не представляла собой единого круга мыслителей.
«Софисты» не есть название определенного философского направления или особой философской 
школы. Слово «софист», первоначально означавшее мудрец, искусник, изобретатель, со второй 
половины V в. до н.э. означает особый тип философа-профессионала, учителя философии. 
Представители: старшие софисты (V в. до н.э.) — Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, 
Критий; младшие софисты - Ликофрон, Алкидамант, Трассимах. 

❑Человек и сознание — основная проблема софистики. Софисты произвели смещение оси 
философского исследования с природы на человека. В центре внимания оказались человек 
и его психология: искусство убеждать требовало знания логических форм сознания.

❑Свою правоту софисты доказывали с помощью софизмов — логических приемов, уловок, благодаря 
которым умозаключение, на первый взгляд правильное, оказывалось в итоге ложным.

❑Исходный принцип: « Человек есть мера всех вещей в том, что они существуют, и в
том, что они не существуют» (Протагор). Отсюда субъективизм в оценках и суждениях, отрицание 
объективного бытия и попытки доказать то, что действительность существует только в мыслях 
человека.

❑Теория познания софистов ориентирована на отдельного индивида — субъек та познания 
(субъективный идеализм). Объективное, истинное познание не достижимо {скептицизм), а всякое
знание относительно (релятивизм).

❑Релятивизм в теории познания служит обоснованием и нравственного релятивизма: софисты 
показывали условность правовых норм, государственных законов и моральных оценок. 

Основные положения философии софистов 



❑Цель философии - проблема человека как морального существа; проблема, 
как следует жить (Сократ).

❑Главная задача познания — самопознание: «познай самого себя».
  

❑Предметом знания может быть только общее, постигаемое посредством 
понятий. Общее совпадает с единым благом и по своей природе неизменно. 
Абстрактное высшее благо — Бог, разум, жизненная энергия (Мегарцы).

❑Мудрость - в познании блага посред ством отрешения от всего, 
что делает че ловека зависимым, отсюда идея свободы вне общества 
и проповедь безусловной естественности, безусловной личной сво боды
(Киники).

❑Предметом знания может быть прак тически достижимое благо.
Критерием блага является наслаждение или страда ние. 
Средством к достижению счастья является свобода (Киренаики).

❑Построение метафизических систем и синтез основных 
философских проблем (Платон, Аристотель).

Философские школы и их особенности



*Основный положения 
философии Сократа

❑Центральная проблема в философии — человек и человеческое сознание. Природа и сущность 
человека — это его душа (разум). Душа - это «Я сознаю щее», т.е. совесть и интеллектуальная и 
моральная личность. Благодаря этому открытию создана моральная и интеллектуальная традиция, 
которая питает Европу до настоящего времени.

❑Главная задача познания — самопознание: «познай самого себя», познание самого себя как 
«человека вообще», т.е. как моральную, общественно значи мую личность.
Этика Сократа отождествляет добродетель со знанием: 1) добродетель (мудрость, справедливость, 
постоянство, умеренность) есть всегда знание, порок — это всегда невежество; 2) никто не грешит
 сознательно, а кто совершает зло, делает это по незнанию. 

❑Диалектика Сократа совпадает с диалогом (диалогос), который состоит из двух моментов: 
«опровержения» («иронии») и «майевтики». «Сократовский» метод — это метод последовательно и 
систематически задаваемых вопросов, имеющих своей целью приведение собеседника к 
противоречию с самим собой, к признанию собственного невежества. В этом суть «иронии», суть 
«майевтики» — посредством наводящих вопросов и логических приемов под вести собеседника к
самостоятельному нахождению истины.

❑Задача метода — найти «всеобщее» в нравственности посредством «индук ции» (отыскания общего
 в частном) и «определения» (установления родов и видов, их соотношений).

❑Основные составные части «сократического» метода: «ирония» и «майевтика» — по форме, 
«индукция» и «определение» — по содержанию. 



*Основные положения 
философии Платона

❑Первая завершенная синтетическая кон цепция, где через призму учения о идеях рассматривались 

все составляющие части античной философии: онтология, этика, эстетика, философия политики.

❑Учение об идеях. Есть материальный мир, в котором живет человек. Но есть и другой мир — 

несотворимый и неуничтожимый, т.е. вечный. Это мир причины, чистых форм и сущностей вещей. 

Это мир, который обозначается понятием «бытие» есть «мир идей».

❑Отдельная вещь является материальной копией первоначальной идеи (эйдоса). Материальные 
вещи изменчивы и со временем прекращают свое суще ствование; идеи вечны и неизменны.

❑Идеи - причины вещей и причина мира в целом. Они пребывают в душе человека. Материальный мир 

познается, мир идей — «припоминается». Этим и определяется строение души: 
высший уровень - разумный, и низший – чувственный. Миру идей присуща иерархия. Прежде всего, 

это идея «общего блага» или «высшего блага».Далее, это идеи: человеческих ценностей

(мудрости, спра ведливости, добра и зла), отношений (любви, ненависти), свойств вещей и т.д.

❑Теория идей имеет практический аспект — обоснование общечеловеческих принципов и норм 
бытия, ибо с позиции идеалов «мира идей» человек должен оценивать окружающий его мир. Такая 
система философии называется метафизической.



❑Считал, что философия-это итог работы целых поколений мыслителей.
❑Дает свое понимание бытия через десять категорий. Бытие — это сущность 

(субстанция), обладающая свойствами количе ства, качества, отношения, места, времени, 
положения, состояния, действия, страдания.

❑ Положения Аристотеля:
▪Мир один. Это духовно-материальный, реально существующий мир.
▪Вещи, явления и процессы реального мира могут быть познаны из него самого, 
▪В центре познания должны быть не умозрительные схемы, а реальный мир. 
Тогда наука получает смысл как познание реального посредством понятийного 
мышления,
которое изучается логикой(орудие постижения сущности мира).

❑Определил сущность материи и дал материалистическую трактовку происхождения 
мира и человека.

❑Выделил 6 типов государства: «плохие» (тирания, крайняя олигархия и охлократия — 
власть толпы, крайняя демократия) и «хо рошие» (монархия, аристократия и полития). 
Идеал Аристотеля – политая, государство «среднего класса».


