
Презентация на тему:

«Античная 
философия»



Термин "античность"  происходит от латинского слова 
antiquus - древний. Им принято называть особый 

период развития древней Греции и Рима, а также тех 
земель и народов, которые находились под их 

культурным влиянием. 

Античная философия - уникальное явление,  
давшее импульс в развитии буквально во всех 

областях духовной и материальной деятельности. 
Все поколения философов, жизнь которых 

практически укладывается в классический период 
истории Древней Греции, заложили основы 

европейской цивилизации и создали образы для 
подражания на тысячелетия вперёд. Отличительные 
черты античной философии : духовное многообразие, 

подвижность и свобода - позволили грекам достичь 
небывалых высот в построении своей цивилизации. 



Фалес Милетский
 
       Основателем милетской школы считается Фалес 
Милетский (к. VII - н.VIвв до н э.).
        Философ, геометр, математик, астроном, он 
предсказал солнечное затмение 585 г. до н. э.; определил 
протяженность года в 365 дней и разделил год на 12 
месяцев по 30 дней в каждом; открыл некоторые 
математические и геометрические закономерности.
         Научные сочинения не сохранилось. Когда говорят 
о философии Фалеса, чаще всего имеют в виду его 
космологическую концепцию, основные положения 
которой:
1) Начало всего есть вода;
2) Земля плавает на воде;
3) Все в мире одушевлено.

Фалес Милетский 
(к. VII - н. VI вв до н э.)



Пифагор

Пифагор учил, что душа бессмертна. Ему 
принадлежит идея перевоплощения душ. 
Он считал, что всё происходящее в мире 
снова и снова повторяется через 
определенные периоды времени, а души 
умерших через                                                                                                                      
какое-то время вселяются в других, 
животворя их телесность.

Пифагор Самосский
 (ок.  580-500 до н.э.)



Софисты
В расцвет софизма ориентир 

философствования в полную мощь смещается 
на человека и его переживания. «Человек есть 

мера всех вещей», - говорил Протагор, 
утверждая относительность всякого знания и 
ставя человека критерием всех процессов и 

явлений. То, что доставляет человеку 
удовольствие – хорошо, а то, что причиняет 

страдания – плохо. Индивид становится 
судьей над всем. Так появился нравственный 

релятивизм. Логическими и иными 
софистскими приемами человек научился 

определять себя в окружающем мире, утешать 
от невзгод, оправдывать свое поведение, 

находить свое назначение и место. Все это 
было относительно и субъективно, но на тот 

период, по всей видимости, срабатывало. 



Сократ
Сократ любил две вещи: истину и человека. Истину видел в 
раскрытии таких понятий, как «благо», «красота», 
«справедливость», «мудрость», и перенесении этих понятий на 
человека. Но подобная истина может быть постигнута только в 
процессе самопознания («познай самого себя»). В спорах 
Сократ доказывал целесообразность и разумность человека, в 
спорах рождалась истина. Он одним из первых глубоко 
раскрыл сферу духовного как самостоятельную реальность, 
провозгласив ее как нечто не менее достоверное, чем бытие 
воспринимаемого мира. Рассматривая феномен души, Сократ 
исходил из признания ее бессмертия, что увязывалось с его 
верой в Бога.

 В вопросах этики он утверждал, что добродетель проистекает 
из знания, и человек, знающий, что такое добро, не станет 
поступать дурно. Высшая цель человеческой жизни – счастье и 
блаженство. Так появился эвдемонизм.

Сократ
 (469 - 399 до н. э.) 



 

Платон
(427-347 годы 

до н.э.)

У Платона иная трактовка принципов 
Парменида, противопоставившим Демокриту 
идеалистическое понимание бытия. Подобно 

элеатам, Платон характеризует бытие как 
вечное и неизменное, познаваемое лишь 

разумом и недоступное чувственному 
восприятию. Но в отличие от элеатов и так же,  

как у Демокрита, бытие у Платона предстает как 
множественное.  Однако различие между 

Платоном и Демокритом носит принципиальный 
характер: если Демокрит понимал бытие как 
материальный,  физический атом,  то Платон 

рассматривает  его  как идеальное,  
бестелесное образование - идею, выступая тем 

самым как  родоначальник идеалистической 
линии в философии.  Все, что имеет части, 
рассуждает Платон, изменчиво и потому не 
тождественно себе а,  следовательно,-  в  

парменидовско-платоновском смысле  -  не 
существует. 



Аристотель
 (384-322 годы до н.э.)

Аристотель видел  ошибку Платона в том,  что тот приписал 
идеям самостоятельное существование,  обособив и 

отделив их от  чувственного мира, для которого характерно 
движение, изменение. Он ставит задачу найти нечто 

устойчиво пребывающее, инвариантное в чувственном 
мире,  чтобы сделать возможным достоверное и 

доказательное научное знание подвижного и изменчивого 
природного мира. 

Аристотель отвергает учение об идеях как 
сверхчувственных умопостигаемых предметах, отделенных  

от "причастных" им вещей. 
 Для объяснения того, что существует, Аристотель принимал 

4 причины:
сущность и суть бытия, в силу которой всякая вещь такова, 

какова она есть;
материя и подлежащее – то, из чего что-либо возникает;

движущая причина, начало движения;
целевая причина – то, ради чего что-либо осуществляется.



Учение о бытии.  Демокрит, Платон, Аристотель.
Греческий философ Демокрит утверждает что 

бытие есть нечто простое, понимая  под  ним  
неделимое  - атом ("атом" по-гречески означает "не 
рассекаемое", "не разрезаемое"). Таких атомов  
Демокрит  допускает бесчисленное  множество,  тем 
самым, отвергая утверждение,  что бытие - одно. Атомы, 
по Демокриту, разделены пустотой; пустота - это 
небытие. Атомы Демокрита различаются по форме и 
величине: у Демокрита есть атомы круглые, 
пирамидальные, кривые, заостренные, и даже "с 
крючками". 

Стремясь найти причину движения,  Демокрит 
"раздробляет" единое бытие Парменида на  множество  
отдельных "бытий"-атомов, которые трактует 
материалистически.

Демокрит
 (родился около 470 г. 

до н.э.)



Гераклит
Гераклит определяет объективную 

ценность человека степенью его 
адекватности Логосу, т.е. общему 

миропорядку. Все – едино. Гераклита 
считают ярким представителем 

религиозного движения. Он разделял 
идею бессмертия души, считая смерть 

рождением души для новой жизни. 
Естественно, для человека с позициями 
гилозоистического пантеизма смерти в 

целом существовать и не могло. 
Гераклита иногда называют «греческим 
даосом» из-за сходности его взглядов  с 

учением Лао-Цзы.



Стоики

Представители этого течения лелеяли 
идеал внутренней свободы, свободы от 
страстей.  Зенон в своем трактате «О 
человеческой природе» провозглашал, 
что основная цель – жить в согласии с 
природой, т.е. с добром. Особое 
внимание стоики уделяли феномену 
воли, их учение было построено на 
самообладании, терпении. Они 
стремились к полной 
самодостаточности. Марк Аврелий 
считал, что Вселенная – это тесно 
связанное целое, единое живое 
существо, обладающее единой 
субстанцией и душой. «Чаще 
размышляй о связи всех вещей, 
находящихся в мире, и об их 
взаимоотношении». Стоический мудрец 
не сопротивляется злу: он его понимает 
и стойко перебывает в его текучести, 
поэтому он невозмутим и спокоен даже 
перед лицом смерти. Счастье стоика 
заключается в том, что он не желает 
никакого счастья.



Развитие философии приносило все 
новые (или хорошо забытые старые) 
смыслы и способы человеческого бытия. 
Так, киники, возводили в идеал 
независимость от мира, смирение, 
невозмутимость. Человек, учили они, 
имеет высшее достоинство и назначение, 
состоящее в свободе от внешних 
привязанностей, заблуждений и страстей 
– в непоколебимой доблести духа.

Киники



Совокупную проблематику античной философии можно тематически 
определить следующим образом: космология, в ее контексте 
тотальность реального виделась как "физис" (природа) и как космос 
(порядок), основной вопрос, при этом: "Как возник космос?"; мораль 
(софисты) была определяющей темой в познании человека и его 
специфических способностей; метафизика (Платон) декларирует 
существование интеллигибельной реальности, утверждает, что 
реальность и бытие неоднородны, причем, мир идей выше 
чувственного; методология (Платон, Аристотель) разрабатывает 
проблематику генезиса и природы познания, при этом, метод 
рационального поиска понимается как выражение правил 
адекватного мышления; эстетика разрабатывается как сфера 
решения проблемы искусства и прекрасного самого по себе; 
проблематика прото-аристотелевской философии может быть 
сгруппирована как иерархия обобщающих проблем: физика 
(онтология – теология – физика - космология), логика (гносеология), 
этика; и в завершение эпохи античной философии формируются 
мистико-религиозные проблемы, они характерны для христианского 
периода греческой философии.

Проблемы
 античной 

философии



Необходимо отметить, что в русле античной способности воспринимать этот 
мир философски теоретическая философская мысль представляется 
наиболее важной для последующего становления философского познания. 
По крайней мере, доктрина философии как жизни в настоящее время 
претерпела существенное изменение: философия - это уже не просто жизнь, 
а жизнь именно в познании. Разумеется сохраняют свое значение и 
элементы практической философии, развивающие идеи античной 
практической философии: идеи этики, политики, риторики, теории 
государства и права. Но все же теория (философская) наиболее адекватно 
отражает потребности уходящего XX века. Таким образом, именно теорию 
можно считать тем философским открытием античности, которое определило 
не только мышление современного человека, но и его жизнь. И без сомнения, 
"обратное влияние" механизмов познания, порожденных древнегреческим 
сознанием, очень сильно сказалось на самой структуре сознательной жизни 
человека. В этом смысле, если теория как принцип организации познания и 
его результатов вполне выверена, то ее "обратное" воздействие как 
реверсивного принципа организации сознания еще не вполне ясно.



К примеру, М.К. Мамардашвили в своем докладе "Сознание и цивилизация", 
сделанном в 1984 году на III-й Всесоюзной школе по проблемам сознания, в 
Батуми, рассматривая данную проблематику, говорил в частности 
следующее: "По Декарту мыслить исключительно трудно, в мысли нужно 
держаться, ибо мысль есть движение и нет никакой гарантии, что из одной 
мысли может последовать другая в силу какого-то рассудочного акта или 
умственной связи. Все существующее должно превосходить себя, чтобы 
быть собой в следующий момент времени.
Цивилизация предполагает формальные механизмы упорядоченного 
правового поведения, а не основанные на чьей-то милости, идее или доброй 
воле. Это и есть условие социального, гражданского мышления. "Даже если 
мы враги, давайте вести себя цивилизованно, не рубить сук, на котором 
сидим", этой простой, по существу, фразой и может быть выражена суть 
цивилизации, культурно-правового, над ситуативного поведения".

Древнегреческая цивилизация - фундамент зарождающейся 
философии


