
Лекция 3.
Античная философия(1)



План

1.Возникновение, особенности, и 
периодизация античной философии.

2.Первые философские школы и учения 
античности. Проблема первоначала.

3. Проблема бытия. Элейская школа и 
Демокрит.

4. «Антропологический поворот» в 
античной философии: софисты и 
Сократ.





Общие особенности 
классической античной 

философии
• Космоцентризм
• Гилозоизм (особенно на ранних 
этапах)

• Онтологизм
• Созерцательный идеал жизни
• Рационализм в этике
• Социальный характер этики (единство 
личной и гражданской добродетели)



Созерцательный идеал

Блажен овладевший знанием:
Нет ему ни народных бед,
Нет для него неправедных дел, 
Пред взором его – 
Бессмертный космос природы;
У такого в душе 
Нет места недоброму помыслу.

Еврипид.











Греческие религии

• Религия Зевса-Аполлона.
• Гомер («Илиада» и «Одиссея») и Гесиод 

(«Труды и дни» и «Теогония»).
• «Океан всему прародитель» (Илиада, 241).
• Земля отстоит от неба на таком же расстоянии, 
как Тартар отстоит от земли. Венчает все Эфир.

• Боги находятся между собой в родственных 
связях. Например, бог смерти Танатос - брат 
бога сна Гипноса.

• Душа понимается трояко: «псюхе» — 
бесплотный образ тела; «тюмос» — волевое 
начало в человеке; «ноос» (в более позднем 
языке — «нус»),– как ум. 



Греческие религии
• В Аиде «только тени умерших людей, сознанья 
лишенные, реют» (Одиссея, 475–476). 

• Когда Одиссей спускается в Аид и беседует с 
Пелидом, последний ему отвечает:

• Я б на земле предпочел батраком за ничтожную 
плату
У бедняка, мужика безнадельного, вечно работать,
Нежели быть здесь царем мертвецов, 
простившихся с жизнью (Одиссея, 489–491).

• Мойра – судьба



• Гесиод. «Теогония»
Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом 
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, 
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких, 
И, между вечными всеми богами прекраснейший,- Эрос 
(Теогония, 116).
• Из хаоса рождаются боги — Гея (земля), Тартар, Эрос, 
Нюкта (ночь) и Эреб (мрак). Гея порождает из себя 
Урана, т. е. небо, нимф и Понт (море). Гея и Уран 
рождают титанов, киклопов и гекатонхейров (сторуких). 
Уран не выпускает их из чрева матери Геи. Гея рождает 
Крона. Появляются такие боги, как Старость, Смерть, 
Печаль и т.д. Крон оскопляет Урана и выпускает всех.

• Крон и титанида Рея рождают богов-олимпийцев. 
Однако Крон пожирает своих детей. Рея подсовывает 
ему камень, и Зевс уцелел. Зевс ниспровергает 
титанов, сбрасывает их в Тартар и назначает их 
тюремщиков — гекатонхейров. 



Религия Деметры-Диониса.

• Миф: Аид, брат Зевса, похищает у 
Деметры ее дочь Кору, или Персефону.

• Елевсинские мистерии.
• Поклонение Дионису (Вакху), богу вина. 
Вакханалии.

• Миф об Орфее и Эвридике. 
Метемпсихоз (греч. μετεμψύχωσις, от 
μετα- − пере- и ἐμψύχωσης – 
одушевление, оживление, собственно – 
переодушевление).



2.Первые философские школы и учения 
античности. Проблема первоначала (архэ).

1)Ионийская философия («старшие 
физики»):

Милетская школа и Гераклит



Фалес Милетский
(624-546 г. до н.э.)



Семь мудрецов

• Фалес, Солон, Биант и Питтак (остальные 
трое меняются).

• Клеобул: «Мера лучше всего», Солон: 
«Ничего — слишком», Питтак: «Знай меру».

• Хилон и Фалес: «Познай самого себя» 
(выбита над входом в храм в Дельфах).

• Солон: «О тайном догадывайся по явному».
• «Отца нужно уважать», «Лучше быть 
ученым, чем неученым», «Будь сдержан на 
язык», «К несправедливости питай 
ненависть», «Благочестие блюди» и др. 



Фалес Милетский
(624-546 г. до н.э.)

• 3. Один из 7 мудрецов:
– Старше всех вещей – бог, ибо он не рожден.
– Прекраснее всего – космос, ибо он творение бога.
– Больше всего – пространство, ибо оно вмещает всё.
– Быстрее всего – мысль, ибо она бежит без остановки.
– Сильнее всего – необходимость, ибо она одолевает 
всех.

– Мудрее всего – время, ибо оно обнаруживает всё.
• 3. Гномическая этика:

– «Что трудно? Познать самого себя»,
– «Учи и учись лучшему»,
– «Блюди меру» 
– «Что утомительно? Праздность» и т.п.



Фалес Милетский.

• Проблема первоначала 
(изначальной природы) – архэ.

• «Все из воды и в воду 
разлагается»

• «Все полно богов, демонов, и 
душ» (душа приводит материю в 
движение)



Анаксимандр      



Анаксимандр

• «А из каких [начал] вещам 
рожденье, в те же самые и 
гибель совершается по роковой 
задолженности, ибо они 
выплачивают друг другу 
правозаконное возмещение 
неправды в назначенный срок 
времени».



Анаксимен Милетский

• Начало (архэ) – это воздух. Ибо он
– беспределен;
– божественен;
– невидим.

Воздух – душа мира. Ибо жизнь – это 
дыхание.
Боги – из воздуха.



Анаксимен



Гераклит Эфесский (544-483 гг.)



Гераклит Эфесский (544-483 гг.)
• Огонь как первостихия «Космос 

не создал никто из богов, но он 
есть и будет вечно живой огонь, 
мерно возгорающий, мерно 
угасающий».«Под залог огня все 
вещи».

• Космические циклы
• Логос – мировой закон и порядок. 

«Ибо мудрым можно считать 
только одно: Ум, могущий править 
всей вселенной».

• Идея изменений через борьбу 
противоположностей (стихийная 
диалектика) 

• Относительность и изменчивость 
всего существующего



 Единство противоположностей

- «Враждебное находится в согласии с собой: 
перевернутое соединение, как лука и 
лиры»,

- «Война – отец всех, царь всех»
- «Война общепринята, вражда – обычный 
порядок вещей».

- «Море – вода чистейшая и грязнейшая: 
рыбам – питьевая и спасительная, людям – 
негодная для питья и губительная».

- «…одни живут за счет смерти других, за 
счет жизни других умирают».



Гераклит Эфесский о человеке
• «Этот вот логос сущий вечно люди не 
понимают и прежде чем выслушать его, и 
выслушав однажды. Ибо, хотя все люди 
сталкиваются напрямую с этим вот логосом, 
они подобны не знающим его, даром что 
узнают на опыте точно такие слова и вещи, 
какие описываю я, разделяя их согласно 
природе и высказывая их так, как они есть. 
Что ж касается остальных людей, то они не 
осознают того, что делают наяву, подобно 
тому как этого не понимают спящие». 



Гераклит Эфесский о человеке

• Мудрость состоит в том, чтобы знать все, как одно.
• Многознание уму не научает
• Человеку не стало бы лучше, если б все его желания сбылись
• В одну и ту же реку входим и не входим, одни и те же мы 

существуем и не существуем
• Лишь немногие хороши, многие же плохи
• Сухая душа – мудрейшая и наилучшая.
• Один мне – как тысяча, если он наилучший.
• Большинство людей не мыслят вещи такими, какими 

встречают их, и, узнав, не понимают, но воображают.
• Большинство людей живет так, как если бы у них был 

особенный рассудок.
• Надо жить не себе, но Логосу внемля.



2)Италийская философия

• Пифагор и пифагорейская 
школа
•Элейская школа



Пифагор из Самоса 
(540-495 гг. до н.э.)

• Родился на о. Самос.
• Путешествие в Египет и 

Вавилон.
• Кротон на юге Италии.
• «Пифагорейский союз»
• Термин «философия» 

(любовь к мудрости): 
– только Бог — мудрец, 
человек — лишь 
любитель мудрости. 

– Ведь «Бог телом своим 
подобен свету, а душою — 
истине».



Пифагорейский гимн 
восходящему солнцу



Пифагор из Самоса 
(540-495 гг. до н.э.)

•1. переселение душ («метемпсихоз»), орфическая 
традиция.

•2. созерцательный образ жизни. Цель — познание Бога, 
уподобление Богу.

•3. число — начало мира; посредник на пути к Богу. 
Познание чисел и их отношений позволяет познать Бога и 
прекратить переселение душ.

•Мистика чисел (1 – начало, 2 – двоица, 3 – полнота, и т.п. 

•Дуализм мира (четное - нечетное, предел — 
беспредельное, единое — многое, правое — левое, 
мужское — женское, светлое — темное, хорошее — плохое 
и т.п.).

•«Музыка сфер»



Пифагореец Филолай записал 
идеи школы

• Математика: Число геометрично, изображается как 
фигура: квадратные (2*2), прямоугольные (2*3), объемные 
(2*3*5).

• 1-точка, 2-линия, 3-плоскость, 4-объем.
• Космология: В центре космоса – Гестия (богиня 
домашнего очага), она же – дом Зевса, центральный 
огонь. Вокруг него – сфера Урана (в нее входят Луна, 
Земля, Противоземля). Далее – Космос (Солнце, 
планеты). Вокруг всего – огненный Олимп (звезды). Земля 
всегда повернута одной стороной к Гестии, так что ее не 
видно. Солнце светит отраженным от Гестии светом.

• Философия. В основе всего число. Все состоит из 
предела (числа), беспредельного (пространства) и 
гармонии. «Гармония есть соединение разнородного и 
согласие несогласного».

• В Космосе – предел, в Уране – беспредельное.
• Где есть число и гармония – там есть истина, ложь 
существует там, где есть беспредельное.



Элейская школа

•Ксенофан (идея единства Бога)
•Парменид (идея единого и 

неподвижного бытия)
• Зенон Элейский (апории против 

существования множественности и 
движения)



Ксенофан Элейский
• Боги каждого народа похожи на людей: боги греческого пантеона 

похожи на греков, у эфиопов боги курчавые и с приплюснутыми 
носами и т.п.

• Если бы у коней были боги, то это были бы боги-кони.
• «[Есть] один [только] бог, меж богов и людей величайший, не 

похожий на смертных ни обликом, ни сознанием». 
• Бог самый могущественный, поэтому он один и един (не состоит 

из частей)
• «Весь целиком он видит, весь сознает и весь слышит»,
•  «но без труда, помышлением ума он все потрясает». 
• «Вечно на месте одном пребывает, не двигаясь вовсе, переходить 

то туда, то сюда ему не пристало». 
•

Ср. И.Ньютон: «Признано, что необходимо существование 
высшего Божества, поэтому необходимо, чтобы Он был везде и 
всегда. Поэтому Он весь себе подобен, весь — глаз, весь — ухо, 
весь — мозг, весь — рука, весь — сила чувствования, разумения и 
действования».



Ксенофан Элейский
• Бог вечен, поскольку Он не мог возникнуть. Ведь возникать что-

либо может либо из подобного себе, либо из неподобного. Но 
если Бог возникает из подобного Себе, то, значит, Он 
существовал до своего возникновения, ибо подобен Богу только 
Бог. Возникнуть из неподобного Он тоже не может, поскольку в 
таком случае существующее возникло бы из несуществующего, 
что невозможно.

• Поскольку Бог вечен, один и шарообразен, то Он и бесконечен, и 
конечен, так как бесконечным может быть только 
несуществующее, не имеющее ни границы, ни середины, ни 
начала, ни конца. Но Бог и не конечен, потому что конечно лишь 
то, что существует и граничит с чем-то другим. Бог же не может 
ни с чем граничить.

• Бог не движется и не не движется. Потому что неподвижно не-
сущее, не-существующее, так как в него ничто не может 
переместиться. А движется лишь только то, что числом больше 
одного, потому что двигаться можно лишь по отношению к чему-
либо.



Парменид о тождестве бытия и 
мышления

• «Мыслить – то же, что быть, ибо без 
бытия, о котором она возникает, мысли 
тебе не найти». «Одно и то же – мысль и 
то, о чем она». «Мыслить и быть - одно»

• Мысль о небытии противоречива, значит 
небытия не существует, есть только 
бытие

• Следовательно, бытие едино, 
неподвижно, цельно, неизменно, вечно и 
т.д.





Апории Зенона против 
существования движения

• Дихотомия («ни один отрезок пути нельзя 
пройти даже до половины»)

• Ахилл и черепаха («самый быстрый бегун 
не догонит самого медленного, но 
начавшего путь раньше»)

• Стрела («летящая стрела покоится»)
• Стадион («одна и та же движущаяся 
колесница имеет одновременно разные 
скорости относительно двух других 
колесниц: покоящейся и движущейся»)



«Младшие физики»
(Эмпедокл, Анаксагор, 

Демокрит)



Эмпедокл из Агригента 
(490-430 гг. до н.э.)





Эмпедокл
• Согласен с элеатами в том, что нет 
возникновения: «Глупые! Как близорука их 
мысль, коль они полагают, будто действительно 
раньше не бывшее может возникнуть, иль 
умереть и разрушиться может совсем то, что 
было». Нет возникновения, а есть смешение и 
разделение.

• «Нет никакого рожденья, как нет и губительной 
смерти: есть лишь смешенье одно с 
разделеньем того, что смешалось. Что и зовут 
неразумно рождением темные люди».

• Поэтому и «четыре корня» вечны: они не могут 
уничтожиться.



Эмпедокл
• Метемпсихоз: «Был уже некогда отроком я, был девой когда-то, 

был кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной». 
Поскольку «во всем есть разумности доля и мысли», некий 
«священный ум».

• Гносеология: подобное познается подобным: «Землю землею 
мы зрим и воду мы видим водою, дивным эфиром эфир, огнем же 
огонь беспощадный». Космическую любовь и ненависть человек 
познает своей любовью и своей ненавистью.

• Происхождение животных: «Выросло много голов, затылка 
лишенных и шеи, голые руки блуждали, не знавшие плеч, 
одиноко очи скитались по свету без лбов».

• «Крупно тогда одинокие члены сошлись, как попало, множество 
также других прирождалося к ним беспрерывно. Множество 
стало рождаться двуликих существ и двугрудых, твари бычачьей 
породы с лицом человека явились, люди с бычачьими лбами, 
создания смешанных полов: женской природы мужчины, с 
бесплодными членами твари».



Анаксагор(ок. 500—428 до Р.
Х.)• Первый афинский 

философ.
Проблема 
качественного 
превращения тел. Каким 
образом «из неволоса 
мог возникнуть волос и 
из немяса — мясо?»

• «[Слова] 
“возникновение” и 
“гибель” неправильно 
употребляют эллины. 
Ибо ни одна вещь не 
возникает, не 
уничтожается, но 
[каждая] составляется из 
смешения 
существующих вещей 
или выделяется из них».



Анаксагор(ок. 500—428 до Р.
Х.)

• Начала – «семена всех вещей».  Аристотель называет их 
«гомеомериями», т. е. «подобночастными».

• Они бесконечно делимы, ибо «в малом нет наименьшего, но 
всегда есть меньшее».

• «Все во всем».
• «Каждая отдельная вещь более всего кажется и казалась тем, 

что в ней наибольше».
• «Каждая гомеомерия, подобно целому, заключает в себе все 

существующее, и [сущее] не просто бесконечно, но бесконечно 
бесконечно».

• Гомеомерии пассивны, привел их в движение Ум (Нус).
• Ум действует посредством мышления, и «из всего сущего только 

ум прост, несмешан и чист».
• Панспермия: семена живых существ падают с неба на землю 

вместе с дождем.



Аристотель об Анаксагоре

«Тот, кто сказал, что разум находится 
подобно тому как в живых существах 
также и в природе и что он — виновник 
благоустройства мира и всего мирового 
порядка, этот человек представился 
словно трезвый по сравнению с 
пустословием тех, кто выступал раньше».



Демокрит из Абдер 
(460-370 г. до н.э.)



• Сенека: «Каждый раз, как Гераклит 
выходил из дому и видел вокруг себя 
такое множество дурно живущих и дурно 
умирающих людей, он плакал, жалея 
всех... Демокрит же, как говорят, 
напротив, без смеха никогда не 
появлялся на людях: настолько 
несерьезным казалось ему все, что 
делалось всерьез».



Демокрит

«Лишь в общем мнении существует 
цвет, в мнении — сладкое, в мнении — 
горькое, в действительности же 
существуют только атомы и пустота»



Демокрит
• «Небытие существует нисколько не менее, чем бытие».
• Поскольку бытие есть, но есть и движение, то, значит, 
есть и небытие (т.е. пустота).

• Губка сжимается (значит, есть пустота), ступени 
незаметно стираются (значит, есть невидимые частицы-
атомы).

• «Есть только атомы и пустота, все остальное – во 
мнении».

• Атом – неделим, вечен, неизменен, тождествен самому 
себе, внутри него не происходит никаких движений, не 
имеет частей и т.п.
Имеет форму, величину, но не имеет цвета, вкуса и 
запаха. «Только считают, что существует цвет, что 
существует — сладкое, что существует — горькое, в 
действительности — атомы и пустота».

• Атомы отличаются друг от друга формой как А от В, 
порядком как АВ от ВА, положением как N от Z.



Демокрит
• «Неделимые тела имели движение бесцельное и 
случайное и двигались непрерывно и весьма быстро». 
Движение – свойство атомов.

• Миров много. Возникли из спонтанного вихревого 
движения атомов.

• Демокрит «не приводит для объяснения своих 
бесконечных “небес” и вихря... никакой другой причины, 
кроме случая и природной закономерности».

• Возникновение жизни: «После того как произошло 
разделение мрачного хаоса, после того, как возник воздух, 
а под ним земля, грязеобразная и совсем (еще) мягкая, на 
ней вспучились пленки, имеющие вид гнойных нарывов 
или водяных пузырей. … После того как они увеличились 
и лопнули, из них образовались люди и всевозможные 
виды животных, соответственно преобладанию того или 
иного элемента».



Демокрит
• Всё – из атомов, даже душа (ее атомы – 
шарообразны, поэтому у них нет сцепления).

Случайности нет – всё необходимо: «Ни одна 
вещь не происходит попусту, но все в силу 
причинной связи и необходимости».

• «Люди сотворили себе кумир из случая как 
прикрытие для присущего им недомыслия. 
Ведь случай по природе борется с рассудком и, 
как они утверждали, будучи крайне ему 
враждебным, властвует над ним. Вернее, даже 
они совсем не признают и устраняют разум, а 
на его место ставят случай, они прославляют не 
удачный ум, а умнейшую удачу».



Демокрит
• Два рода познания: темное (незаконнорожденное) - 
чувства и истинное (законнорожденное) – разум.

• Секст Эмпирик: «Есть два вида мысли: одна — 
законнорожденная, другая —незаконнорожденная. К 
незаконнорожденному относится все следующее: зрение, 
слух, обоняние, вкус, осязание. Другая же 
законнорожденная. К ней относится скрытое». 

• «Когда незаконнорожденная мысль уже не может больше 
[ввиду перехода] к очень мелкому ни слышать, ни 
обонять, ни чувствовать вкус, ни познавать осязанием, а 
[приходится прибегать ко все более тонкому], тогда 
приходит на помощь законнорожденная мысль».

• «Истина погружена в глубокую (бездну)» 



Демокрит

• Этика не связана с атомизмом.

• Эвтюмия («хороший дух») – «такое 
состояние, при котором душа живет 
безмятежно и спокойно, не 
возмущаемая ни боязнью демонов, ни 
какой-либо другой страстью».

• Умеренность.



Гуманистический поворот в 
философии (софисты и 

Сократ)



Софисты

•Протагор 
•Горгий
•Продик
•Антисфен и др.







Сократ (469-399 гг. до н.э.)



Парадоксы этики Сократа

• Никто не творит зла сознательно 
(«знающий не грешит, грешащий не 
знает»)

• Тождество знания и добродетели: 
мыслить и быть добродетельным – одно 
и то же

• Поэтому добродетели нельзя научить, 
хотя она и есть знание. («Познай самого 
себя»).

• Но мудрый знает только то, что он 
ничего не знает



Сократ. Методы познания.

• Ирония
•Майевтика (повивальное 
искусство)

• Диалектика (искусство 
рассуждения)



Гиппократ (460 – ок.370 гг. до н.э.)

• «Всё, что ищется для мудрости, всё 
это есть и в медицине, а именно 
презрение к деньгам, 
совестливость, скромность, 
простота в одежде...»

• «Если же случай представится 
оказать помощь чужестранцу или 
бедняку, то таким в особенности 
должно её доставить, ибо где любовь 
к людям, там и любовь к своему 
искусству»



Лекция 4

Античная философия (2)



Платон (427-347 до н.э.)



Платон (427-347 до н.э.)
• Платон – ученик Сократа. Знать – значит 
иметь ясное понятие о вещи.

• В чувственном восприятии нет истины. 
Истина познается только разумом.

• Значит, истина принадлежит миру, 
отличному от материального – миру идей 
(или умопостигаемому миру).

• В каждом предмете есть умопостигаемая 
сущность (идея) – именно ее и можно 
познать. Знание о чувственном – 
невозможно.



Платон (427-347 до н.э.)

• Идея – это сущность вещи, ее бытие, ее 
идеал, а также истинное понятие о ней.

• Материя – это небытие (она текуча и 
неуловима разумом), источник 
изменчивости и несовершенства.

• Все вещи причастны своим идеям, идеи 
причастны бытию, бытие – причастно 
благу. Идея Блага –  высшая из всех 
идей. (Миф о пещере)



Платон (427-347 до н.э.)
• Знание – это припоминание бессмертной 
души (душа проста и самодвижна – значит, 
бессмертна – 4 доказательства)

• В душе есть три начала: разумное, волевое 
(яростное) и чувственное (вожделеющее). 
(Миф о колеснице).

• Отсюда есть четыре познавательных 
способности: рассудок и разум 
(интеллектуальные способности), вера и 
уподобление (чувственные способности).



Платон (427-347 до н.э.)
• Идеальное государство – увеличенная 
картина души.

• Три рода людей – три класса в государстве.
• Управлять должны те, кому дорога истина, 
т.е. философы. Принцип управления – 
подчинение частного – общему.

• Диалектика форм неидеального 
государства: тимократия – олигархия – 
демократия – тирания. «До тех пор, пока 
философы не начнут управлять, а государи 
– философствовать – не жди конца злу»



Платон (427-347 до н.э.)
Космология (диалог «Тимей»):
- Бог-демиург приводит все из беспорядка в 
порядок согласно вечному образцу (идеям) и 
идее блага. 

- Вначале творится мировая душа, без нее мир 
был бы несовершенен и неподвижен. Космос 
помещается внутри нее и получается 
«вечнодвижущийся живой мир», для которого 
творится «движущееся подобие вечности», т.е. 
время.

- Телесный космос состоит из 4-х стихий. Атомы 
каждой из стихий – есть геометрические фигуры 
(гексаэдры, тетраэдры и т.д.) – пифагореизм.



Аристотель (384 – 322 до н.э.)



Аристотель (384 – 322 до н.э.)
• Ученик Платона и критик его философии.
• Основные сочинения: «Органон», 

«Категории», «Физика», «Метафизика», «О 
душе», «Никомахова этика» и др.

• Классификация наук: практические (этика, 
экономика, политика), творческие 
(инженерное, врачебное или др. искусства), 
теоретические (метафизика – первая 
философия, физика – вторая философия, 
математика). Логика –всеобщий органон 
наук.



Аристотель (384 – 322 до н.э.)

    Теория - созерцание
• Теоретическое знание наиболее ценно, 
так как существует ради себя самого, т.е. 
свободно «И так же как свободным 
называем такого человека, который 
живет ради самого себя, а не для 
другого, точно  так же и эта наука 
единственно свободная, ибо она 
существует ради самой себя».



Аристотель (384 – 322 до н.э.)

• Всякое познание начинается с 
единичного, но восходит к общему.

• Если есть только единичные вещи, то 
нет ничего, что постигалось бы умом.

• Если умопостигаемое знание 
существует, должен быть и его предмет. 
Предмет всякой науки: общие, вечные 
сущности.

• Но они не могут существовать 
самостоятельно, отдельно от 
предметов.



Аристотель (384 – 322 до н.э.)

Критика теории идей Платона:

• Бесполезное удвоение мира
• Неясность положения «быть 
причастным идее»

• Парадоксы теории идей («третий 
человек», идея движения и т.п.)



Аристотель (384 – 322 до н.э.)

Четыре причины бытия:

• Материальная
• Формальная (сущностная)

• Движущая
• Целевая (то, ради чего).



• Materia prima – совершенно лишена 
формы, совершенно пассивна.

• «Материя же сама по себе не 
познается», поэтому близка к небытию.

• Однако, также, как и идея (форма) 
познается только разумом.

• При этом и материя и форма – вечны 
(«невозникшие»).



Аристотель (384 – 322 до н.э.)
• Материя не может быть сущностью вещи, т.
к. она непознаваема.

• Общие категории (род вещи) познаваемы, 
но не существуют самостоятельно, вне 
вещей.

• Сущность вещи – это ее форма, или вид, но 
вид тоже не существует самостоятельно.

• Есть два вида сущностей: первые – 
индивидуальные предметы (этот человек, 
эта лошадь), вторые – роды и виды (т.е. 
идеи вещей). Быть конкретным предметом – 
значит быть причастным своему роду или 
виду.



Аристотель (384 – 322 до н.э.)

«Сути бытия нет у того, что не есть вид 
рода».

• Познать сущность вещи – значит дать ей 
родо-видовое определение.

• Например: береза – вид дерева, человек 
– вид живого существа, стол – вид 
мебели и т.д.



Аристотель (384 – 322 до н.э.)
• Диалектика бытия и небытия: Две важнейшие 
категории: возможность и действительность 
(потенциальность и актуальность, «динамис» и 
«энергия»).

• Материя – бытие в только возможности. Форма 
– актуальное бытие. «Энтелехия» – 
осуществившаяся форма.

• Переход из возможности в действительность 
возможен благодаря движущей причине ( то 
есть какой-то уже осуществившейся форме). 
Движение возможно лишь в результате 
приложения силы.



Аристотель (384 – 322 до н.э.)

• Цепочка причин движения не может 
уходить в бесконечность, т.к. 
бесконечности не существует актуально, 
есть только потенциальная 
бесконечность.

• Движущая причина всего мира – форма 
всех форм, вечный двигатель, чистый 
Ум, или Бог. «Он движет, не будучи 
приведен в движение. Он движет как 
предмет желания и мысли»



Аристотель. Физика.
• Вселенная неоднородна, иерархична 

(«надлунный» и «подлунный» мир, 
небесные сферы состоят из «пятого 
элемента» - эфира)

• Теория «естественных мест».
• Космос конечен, Земля – в центре космоса.
• Картина вселенной – качественна, а не 
количественна.

• Движение возможно лишь в результате 
приложения силы



Аристотель. Учение о душе

• Душа – это форма тела, т.е. 
сущность человека.

• Три вида души: растительная, 
животная, разумная.

• Только ум – бессмертен.



Аристотель. Этика.
• Два вида добродетели: этические и 
дианоэтические

• Этические – результат воспитания. Главное 
– середина во всем.

• Дианоэтические – добродетели разумной 
части души: мудрость, способность к 
созерцанию («теории»).

«Насколько распространяется созерцание, 
настолько и счастье. И в ком больше 
способности созерцать, в том больше 
способности быть счастливым»



Эпикур (342 – 271 до н.э.)

• «Не надо бояться богов. 
Не надо бояться смерти. 
Можно переносить страдания. 
Можно достичь счастья».

• Девиз: «Живи незаметно!»



Эпикур (342 – 271 до н.э.)

• Вечность материи, состоящей из атомов.
• Возможность случайностей, как результат 
отклонения атомов от своей траектории.

• Цель жизни – познание. Только познав законы 
природы, можно встать на путь счастья, т.е. 
избавиться от страха перед богами и перед 
смертью.

• Атараксия – невозмутимость, душевный 
покой, избавление от тревог.

• Средство к этому: умеренность в отношении 
удовольствий, умение обходиться самым 
простым.



Стоики (Зенон, Сенека, Марк 
Аврелий).

• Космос – огненная пневма, управляемая 
Божественным Логосом, законом 
необходимости, или Судьбой.

• Познание необходимости дает свободу. Жить в 
согласии с природой=жить в согласии с 
разумом.

• «Благо – жить разумно, зло – неразумно, все 
остальное – безразлично».

• Апатия – бесстрастие, безразличие. Страсти 
(вожделение, печаль, радость, страх) мешают 
деятельности разума. Мудрец независим от 
обстоятельств.


