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Возникновение греческой 
философии. 

⦿ Греческая философия как особое 
духовное явление возникает в VII-VI 
столетиях до н. э. в греческих городах-
колониях на побережье Малой Азии. 
Это города Милет, Эфес, Клазомены. 
Эти города были перекрестками 
морских торговых путей и точками, в 
которых соприкасались различные 
культуры того периода. 

⦿ Города богатели, и появились люди, 
свободные от повседневных нужд. А 
известно, что наличие свободного 
времени у достаточно большого слоя 
людей является одним из условий 
развития искусства, науки и 
философии.



В отличие от других культур в Греции формируется особая 
установка или особый тип отношения к знанию. Другие народы в 

своем познании окружающего мира преследовали прежде всего 
практические цели. Познавали ради жизненных потребностей. 

⦿ В Китае познание было 
подчинено 
обслуживанию 
государственных 
интересов 

⦿ В Вавилоне знание 
обслуживало 
интересы 
религиозного культа 

⦿ В Древнем Египте 
была очень развита 
геометрия, но и здесь 
знание было 
подчинено сугубо 
практическим целям 

⦿ А в Греции начали 
познавать ради 
самого познания. 

⦿ В то время как другие 
народы познавали, 
чтобы жить, греки 
жили, чтобы познавать. 

⦿ Познание было 
самоцелью. 

⦿ Философия возникает 
не из нужды, а из 
удивления 





Милетская школа

 Греческая философия зарождается в 
торговом городе Милете, на западном 
побережье Малой Азии. 
В этом городе появляются философ 
Фалес, затем Анаксимандр и 
Анаксимен. Этих трех философов 
обычно объединяют под общим 
названием Милетской школы.



Фалес Милетский 
(7 - 6 вв. до н. э.)

⦿ Основоположник милетской школы 
философии; стихийный материалист, 
включался античными авторами в число 
знаменитых семи мудрецов.

⦿ Считается первым греческим 
философом, поскольку первым начал 
размышлять о природе (фюзисе) и 
прибегать к доказательству своих 
положений

⦿ Первым поставил проблему архе 
(первоначала), из которого всё 
происходит; Фалес таким началом 
считал воду

⦿ Утверждал, что всё имеет душу, 
приводящую тела в движение.

⦿ Первым из греков предсказал 
солнечное затмение 585 г. до . н. э.

⦿ Фалес был не только первым 
философом, но и первым ученым.

“Все есть вода”



Анаксимандр (610 - 546 гг. до н. э.)

⦿ Анаксимандр Милетский, 
представитель милетской 
школы. Ученик Фалеса, 
автор сочинения "О 
природе".

⦿ Лежащее в основе всех 
вещей первоначало не 
сводил ни к одной из стихий. 
Он назвал его «апейрон» 
(беспредельное). Это некое 
бескачественное начало 
мироздания порождает 
стихии, из которых в свою 
очередь образуются вещи.

⦿ Все объекты возникли из 
апейрона (материи) и 
должны рано или поздно в 
него вернуться

⦿ Анаксимандр первый 
предположил, что человек 
появился в результате 
эволюции от органических 
существ другого вида 



Анаксимен (6 в. до н. э.)
⦿ Ученик Анаксимандра, 

автор сочинения «О 
природе», последний 
известный представитель 
милетской школы.

⦿ Отказался от идеи 
апейрона и 
рассматривал в качестве 
первоначала воздух, 
который сгущаясь, 
образует все объекты.

⦿ Считал, что воздух не 
создан богами, а сами 
боги состоят из воздуха.

⦿ Размышлял по проблемам 
астрономии и 
метеорологии.  



Демокрит
(460 - 370 гг. до н. 
э.)

⦿ Древнегреческий философ, один из 
основоположников античного 
атомизма (наряду с Левкиппом). 
Родился в Абдерах.

⦿ Ему принадлежали сочинения «Большой 
мирострой» и «Малый мирострой». 
Впервые вводит понятия «микрокосм» 
(вселенная) и «макрокосм» (человек), 
которые подобны друг другу.

⦿ Учил, что все тела составлены из 
мельчайших неделимых 
бескачественных частиц - атомов, 
различающихся формой, порядком и 
положением. Допускал наличие небытия 
в качестве пустоты.

⦿ Впервые ввёл проблему первичных 
(форма, объём) и вторичных (цвет, вкус, 
запах) качеств вещей. Считал, что вещам 
присущи лишь первичные качества, а 
вторичные возникают в субъекте под 
влиянием тех или иных первичных качеств 
объекта.

⦿ В гносеологии отдавал предпочтение 
рациональному познанию, называя 
чувственное познание «тёмным».

⦿ Учил о всеобщей причинной 
обусловленности, ведущей к фатализму; 
цель познания - дать причинное 
объяснение явлений.

⦿ Утверждал, что душа состоит из атомов; 
боги также не более чем видения, 
состоящие из лёгких атомов. 



Теория познания. 
Демокрит различает два вида знания: 
знание-мнение  и знание - истину 

знание-мнение
⦿ Знание-мнение − это 

знание о мире, 
которое мы 
получаем на основе 
органов чувств: 
зрения, слуха, 
обоняния, осязания и 
т.д. Это знание 
зависит не только от 
свойств вещей, но и 
от устройства наших 
органов чувств. 

знание – истину
⦿ Знание-истина − это 

знание о мире, 
которое мы 
получаем на основе 
ума, логики, 
рассуждений. Это 
умопостигаемое 
знание о мире. Ум у 
всех людей один, и 
он дает знание того, 
что есть в 
действительности, т.
е. истину. 



Пифагор 
Самосский
 (6 в. до н. э.)

⦿ Древнегреческий философ и 
математик, основоположник 
пифагореизма; по преданию, 
изобрёл слово «философия».

⦿ Жил в южной Италии, там 
основывает свою школу и 
«Пифагорейский союз», активно 
участвующий в духовной и 
политической жизни городов 
«Великой Греции».

⦿ Считал, что в основе мироздания 
лежат числа, определяющие 
структуру и качества вещей. 
Обожествляя числа, приписывал им 
магическую силу. Вещи же есть 
подражания числам.

⦿ Учил о гармонии небесных сфер, 
музыку которой он якобы слышал.

⦿ Полагал, что в мире происходит 
взаимодействие противоположных 
начал.

⦿ Верил в бессмертие души и её 
посмертное переселение в другие 
тела.



Софисты
⦿ Первоначально словом «софист» («мудрец») в Греции обозначали 

людей, сведущих в какой-либо области знания, мастерстве. С середины 
5 в. до н.э. софистами стали называть учителей красноречия и 
философии, зарабатывавших преподаванием и изготовлением речей 
на заказ.

⦿ Софистов подразделяют на старших (Протагор, Горгий, Продик и др.) и 
младших (Критий, Фрасимах и др.).

⦿ Софисты стояли у истока антропологического поворота в античной 
философии. Главным объектом исследования софистов стал мир 
человека, общества и культуры, который начал ими выделяться из мира 
природы. Софисты вводят противопоставление того, что существует «по 
природе» (и, следовательно, не может быть произвольно изменено 
человеком) , и существующего «по установлению», договору между 
людьми.

⦿ Для софистов характерно критическое отношение к традиционному 
укладу жизни, традициям, обычаям, религии. Всё это может быть 
изменено в соответствии с новыми потребностями людей.

⦿ Будучи первыми последовательными представителями субъективного 
идеализма, софисты отрицали наличие объективного бытия и 
возможность его познания. Софисты также настаивали на 
относительности (релятивизме) нравственных и эстетических оценок.

⦿ В своей устной деятельности и сочинениях софисты, стремясь не к 
истине, а к убедительности, использовали софизмы - эффектные, но 
логически неправильные умозаключения.

⦿ Софисты внесли значительный вклад в развитие гуманитарных наук: 
риторики, филологии, учения об обществе и т. д.    



Сократ
 (470 - 399 гг.
 до н. э.)

⦿ Древнегреческий философ, жил в 
Афинах; не оставил после себя ни 
одного сочинения. О жизни и взглядах 
Сократа известно из произведений его 
учеников Платона и Ксенофонта.

⦿ Считал бесполезными занятия 
естествознанием, поскольку природа 
ничему не может научить; человек - 
главный предмет философствования 
Сократа.

⦿ Впервые высказал мысль о том, что 
наиболее точное знание есть знание, 
выраженное в понятиях.

⦿ В отличие от софистов отрицал 
относительный характер истины и других 
духовных ценностей. Верил, что зло есть 
лишь результат незнания сущности 
блага. 

⦿ Свою деятельность сравнивал с 
ремеслом повитухи, помогающей 
родить (в данном случае - родить 
истину). Для философствования 
Сократа также характерна ироничность.

⦿ Сократ сказал о себе: «Я знаю только 
то, что ничего не знаю».

⦿ Был осуждён афинским судом за 
развращение молодёжи и 
придумывание новых богов. По 
приговору суда выпил чашу с ядом.



⦿ Сократ произвел так называемый 
антропоцентристкий поворот в греческой 
философии. Он поставил в центр философии человека 
и человеческие проблемы. Непосредственно мы 
воспринимаем лишь самих себя, свой внутренний мир, 
свои мысли, свои идеи. Поэтому мы должны познавать 
прежде всего самих себя. Сократ выдвигает принцип 
“Познай самого себя”.



Платон
(428 - 348 г. до н.э.)

⦿ Настоящее имя - Аристокл, Платоном (широким) прозван за атлетическое телосложение.
⦿ Наибольшее воздействие на воззрения 

Платона оказал Сократ, ближайшим 
учеником которого и являлся Платон.

⦿ После смерти Сократа Платон 
уезжает из Афин, путешествуя по 
культурным центрам 
Средиземноморья.

⦿ Несколько раз Платон приезжал на 
Сицилию, пытаясь смягчить нрав 
сиракузского тирана Дионисия. 

⦿ Вернувшись в Афины, Платон 
основывает свою философскую 
школу - Академию, 
просуществовавшую около 1000 лет. 
На стене Академии было начертано: 
«Да не войдёт сюда никто не знающий 
геометрии».

⦿ Платон - первый философ, от 
которого дошли почти все сочинения. 
Сочинения Платона написаны в 
художественной форме диалогов

⦿ Основные сочинения: «Пир», «Государство», «Законы»
⦿ Главное действующее лицо диалогов - Сократ, от имени которого Платон выражает свои взгляды.
⦿ Оказал огромное влияние на развитие 

философии. По мнению А. Уайтхеда, 
вся последующая философия есть 
лишь примечания к Платону.



Аристотель
(384 -
322 гг. до н.э.)

⦿ Выдающийся древнегреческий 
мыслитель-энциклопедист, занимавшийся 
всеми существовавшими в античности 
научными и философскими 
дисциплинами.

⦿ Родился в семье врача в городе Стагиры 
(поэтому часто Аристотеля называют 
Стагирит).

⦿ Учился в афинской Академии Платона, но 
вскоре разошёлся с учителем по многим 
вопросам и покинул Академию, сказав: 
«Платон мне друг, но истина ещё 
больший друг».

⦿ Был приглашён к македонскому двору, 
где занимался воспитанием наследника 
престола, будущего знаменитого 
завоевателя Александра Македонского. 
Позже из восточного похода Александр 
присылал учителю редкие камни, 
растения, животных.

⦿ В Афинах основывает свою 
философскую школу - Ликей. Учение 
Аристотеля получило название 
перипатетизм.  

⦿ После смерти Александра Аристотель 
как сторонник македонской партии был 
вынужден уехать из Афин на остров 
Эвбею, где спустя год и скончался.

⦿ Сочинения написаны в строгой форме 
трактатов. 



Эллинско - римская 
философия 

⦿ В IV веке до н.э. в греческом мире происходят важные 
политические и экономические события. Среди них 
можно назвать Пелопонесскую войну – войну Афин со 
Спартой, которая привела к поражению и ослаблению 
Афин; возникновение империи Александра 
Македонского, которая после его смерти распадается 
на ряд государств. В дальнейшем возникает Римская 
республика, которая превращается в Римскую империю. 

⦿ Все эти сдвиги в бытии античного мира приводят к тому, 
что Греция теряет самостоятельное положение, она 
перестает быть культурным центром, превращается в 
провинцию античного мира.

⦿ В то же время ее образованность и культура из 
национальных стали всемирными. Греческое культурное 
наследие стало господствующей силой в Римской 
империи. Все пошло вширь, зато снизился общий уровень 
философствования. Эта эпоха стала позднее называться 
эллинизмом, что буквально означало “подражание 
грекам”.



Две тенденции намечаются в 
развитии философии элинизма

⦿ Первая состоит в том, что от 
философии отделяются и 

становятся самостоятельными 
конкретные науки

⦿  Ранее философы были 
одновременно и учеными, они 
описывали также природу 
внешнюю и человеческую. Писали 
работы о сущности государства, 
по теории познания, логике, этике, 
эстетике, психологии, физике. 
Такими были Аристотель, Платон, 
Демокрит, Фалес, Парменид.

⦿ Теперь же появляются люди, 
профессионально занимающиеся 
исключительно определенной 
наукой: Гиппократ, Архимед, 
Эвклид и др.

⦿ Вторая тенденция состоит в том, что 
сама философия меняет свою 
направленность. Меняется стиль 
философствования.

⦿ Раньше считалось, что философия − 
самая прекрасная наука, потому что 
она самая бесполезная, существует для 
самой себя (Аристотель). 

⦿ Теперь же, в новую эпоху, возникает 
гигантское государство, необозримое 
для каждого отдельного человека, 
действующее по своим собственным 
законам. 

⦿ отдельный человек превращается в 
ничто. 

⦿ От философии ожидают практической 
пользы, что она будет руководством к 
житейской мудрости.



Кинизм ⦿ Философское учение. Основоположником 
кинизма был Антисфен, который будучи 
учеником Сократа, сделал акцент на 
отрешении от всех благ и удовольствий. 

⦿ В теоретическом плане кинизм 
малоинтересен. Киники утверждали, что 
существует лишь единичное и отрицали 
бытие общего. В этом они противостояли 
Платону. 

⦿ Наиболее знаменит ученик Антисфена - 
Диоген Синопский, о жизни и поведении 
которого сохранилось множество анекдотов.

⦿ Киники (собаки - греч.) получили такое 
прозвище за образ жизни, сходный с тем, 
какой ведут собаки на городских улицах. 
Своим эпатажным поведением, далёким от 
норм благопристойности, киники на практике 
стремились показать преимущества простой 
жизни, которую вели предки, не 
развращённые роскошью и культурой. 
Идеалом для киников был Геракл, Прометея 
же они признавали виновником того, что 
человечество пошло по неправильному пути.

⦿ Стремление к максимальному опрощению - 
главная характерная черта кинизма. 
Аскетизм, автаркия (самодостаточность) и 
невозмутимость выделялись как основные 
качества личности.

⦿ В отличие от Сократа киники не стремились к 
активному участию в общественной жизни, 
они считали себя гражданами мира 
(космополитами). 



Философия 
стоиков

⦿  Стоицизм происходит от греч. слова ‘Στοα’(стоя). Так назывался зал с 
колоннами, где помещалась школа стоиков. Основатель стоицизма − 
философ Зенон из Китиона (не тот Зенон, который строил апории о 
стреле, Ахиллесе и т.п.). Годы жизни Зенона около 336-264 до н.э. Таким 
образом, стоицизм появляется на рубеже 3-2 веков до н.э. После Зенона 
можно назвать Хрисиппа – руководителя школы стоиков во 2 веке до н. э. 
В период Римской империи в I веке стоиками были писатель Люций 
Анней Сенека и римский император Марк Аврелий.

⦿ В отличие от Эпикура, у которого в мире присутствует случайность и 
возможна свобода, у стоиков в мире господствует строгая 
необходимость, закон, или судьба. Случайности нет, она лишь 
мнимость.

⦿ Поэтому в этике Эпикур и стоики противоположны. У Эпикура мудр тот, 
кто сумел уклониться от судьбы. Для стоиков мудрец тот, кто любит 
свою судьбу и сознательно ей следует. Мы либо добровольно, либо 
вынужденно, но все равно следуем тому, что неизбежно и необходимо.

⦿ Судьба ведет того, кто добровольно и беспечально ей повинуется, и 
тащит насильно тех, кто ей противится.

⦿ Поэтому смиренная и согласная с природой жизнь есть добродетель, 
которая обеспечивает безмятежность, т.е. атараксию.



Учение стоиков
⦿ Вселенной управляет разум (Бог, Судьба)
⦿ Все, что происходит, является не только 

необходимым, но и благим
⦿ Человеческое счастье заключается в том, 

чтобы жить в согласии с природой и 
разумом

⦿ Дурные поступки других не причиняют нам 
вреда, скорее нам вредят наши мнения 
об этих поступках

⦿ Все разумные существа подчиняются 
закону природы и тем самым являются 
гражданами всемирного государства



Скептицизм
⦿ Субъективно-идеалистическое направление в философии поздней 

античности, утверждавшее непознаваемость мира и необходимость 
сомнения в любом утверждении о мире. «Скепсис» в переводе с 
греческого - «исследование». 

⦿ Скептицизм возникает как течение на рубеже IV-III веков до н.э. 
Опирается на учения первых философов о текучести и изменчивости 
окружающего мира и противоречивости чувственных явлений, т.е. на 
Гераклита и Зенона.

⦿ Основные представители античного скептицизма: Пиррон (3 в. до н. э.) 
и Секст Эмпирик (2 в. н. э.), автор труда «Против математиков». 
Последователи Пиррона – Тимон, Энисидем, Агриппа.

⦿ Скептики противопоставляли себя «догматическим философам» и 
утверждали, что суждения людей о вещах произвольны и недоказуемы, 
поэтому следует воздерживаться от всяких суждений вообще. Именно в 
воздержании от суждений заключается суть скептического «эпохэ».

⦿ Скептицизм развивался семь столетий, развитие шло по линии все 
более утонченной аргументации непознаваемости сути вещей 

⦿ На множестве примеров показывали ограниченность и релятивность 
всякого знания. Сформулировали 10 принципов (тропов), 
обосновывающих скептические воззрения. Каждый вид животных, 
каждый человек по-своему воспринимает окружающий мир, одни и те 
же вещи могут представляться по-разному. Тот же самый человек при 
различных обстоятельствах может по-разному судить об одной и той же 
вещи. Ни одному из возможных восприятий или суждений нельзя 
отдавать предпочтение перед другим.

⦿ Основная цель скепсиса - достижение душевной невозмутимости 
(атараксии). Скептик, воздерживаясь от суждений, будет следовать 
законам государства, в котором он проживает.    



Космоцентризм античной 
философии

Космоцентризм является основной характерной чертой античной 
философии (особенно на первом этапе её развития). Все силы 
эллинской философии направлены на постижение космоса и 
включённых в него явлений. 

Вся эволюция мироздания представлялась переходом от хаоса как 
неупорядоченного состояния вселенной к космосу. Космос 
понимался в качестве некоего упорядоченного мирового целого, 
противоположного бесформенному доисторическому хаосу. 

Космос мыслился как абсолют, включающий в себя всё мироздание. 
Боги также входили в состав космоса, фюзиса подчинялись его 
законам. Считалось, что человеческое общество также подчиняется 
законам космоса, не отделяется от природы - источника 
нравственных норм.

 Космос представлялся высшим эстетическим совершенством, 
воплощением наивысшей красоты. Космос, по представлениям 
античных философов, был конечным, обладая самой совершенной 
формой - сферической. 

 С космоцентризмом связан и глубинный онтологизм античной 
философии. Это прежде всего признание бытия мира 
независимого от нашего сознания в качестве предпосылки нашего 
мышления об этом мире.



⦿ Античная философия закончилась на 
неоплатонике Прокле, жившем в V веке н.э. У 
этого философа громадное наследие, 
состоящее из комментариев к Платону и к 
“Началам” Эвклида. До сих пор оно мало 
изучено.

⦿ Официально античная философия окончилась 
в VI веке, когда в 529 году декретом 
императора Юстина была закрыта 
платоновская Академия в Афинах. Таким 
образом, античная философия 
просуществовала с VII-VI веков до н.э. по VI 
век, т.е. около 1000 лет.


