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Введение 

 

Античная философия входит в философию как историческая часть, 

один из этапов философии, который длился примерно с VII в. до н.э. 

(начиная с милетской школы) до феодальной эпохи (средневековье) V вв. н.э. 

Слово «философия», подобно всей западной цивилизации, пришло к 

нам из Древней Греции. Но греки не только придумали это слово, а очертили 

рамки самой классической философии как способа мышления и подхода к 

миру. И у тех же древних греков мы находим первый опыт неклассической 

философии, столь популярной в наши дни.  

Противостояние классической и неклассической философии 

наметилось уже там, у истоков европейской цивилизации. Философия 

самоопределялась, пытаясь отмежеваться от мифа, с одной стороны, и науки 

— с другой. А в ней самой шла борьба классического и неклассического 

начала. И эта коллизия придает античной философии особый смысл и 

актуальность. Философия буквально означает «любовь к мудрости». Но уже 

греки стали расходиться в представлениях о том, какого рода мудрость 

отличает философа.  

Целью данной работы являются исследование особенностей античной 

философии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть становление древнегреческой философии; 

- раскрыть особенности классического века древнегреческой 

философии; 

- определить основные философские идеи эллинистически-римской 

философии. 

Структура работы. Реферат состоит из введения, трех параграфов, 

заключения и списка литературы. 
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1. Становление древнегреческой философии 

 

Античная философия – единое и своеобразное, но не изолированное 

явление в развитии философского сознания человечества. Она складывалась 

на основе перенесенных с Востока в греческие города зачатков 

астрономических, математических и др. знаний, в результате обработки 

древней мифологии в искусстве и поэзии, а также освобождения 

философской мысли из плена мифологических представлений о мире и 

человеке.  

Уже в V веке до н. э. возникли философские и космологические 

системы, в которых миф играет роль не столько основы воззрения, сколько 

образного средства выражения мысли.  

В VI веке и даже в V веке до н.э. философия и знание  о природе еще не 

были отделены друг от друга. При отсутствии способов экспериментальной 

проверки число возникавших гипотез было велико. Для философии это 

множество гипотез означало многообразие типов философского объяснения 

мира. Это многообразие и уровень разработки сделали Античную 

философию школой философского мышления для последующих эпох
1
.  

Исходной точкой развития Античной философии был философский 

материализм. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, при всех различиях 

между ними, полагали, что все вещи произошли от какого-то одного, и 

притом, вещественного начала. Однако внутри этой наивно-

материалистической основы рано наметились отдельные воззрения, которые 

впоследствии привели к возникновению идеализма. Зародыши раскола на 

материалистическое и идеалистическое направления проявились уже у самых 

ранних греческих мыслителей. Эти зародыши превратились во второй 

половине V и в первой половине IV веках до н. э. в противоположные 

учения: материализм и идеализм.  

                                                           
1
 Грядовой, Д. И. История философии. Книга 1. Древний мир. Античность / Д. И. Грядовой. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – С. 64. 



5 

 

Не менее ясно выступает в Античной философии и противоположность 

диалектического и метафизического методов мышления. По существу, 

многие первые греческие философы были стихийными диалектиками, 

рассматривали природу как целое и, следовательно, во взаимодействии и 

связи ее явлений. 

За тысячу с лишним лет развития Античной философии материализм  и 

идеализм, диалектика и метафизика, сложившиеся в древнегреческой 

философии, претерпели сложную эволюцию, отражавшую, в конечном счете, 

диалектику развития античного общества.  

Материализм в Античной философии развивали Фалес, Эмпедокл, 

Анаксагор, Гераклит, Левкипп, Демокрит. В учениях Сократа и особенно 

Платона сложилось учение философского идеализма, противопоставившего 

себя в первую очередь материализму атомистов. С этого времени в Античной 

философии ясно обнаруживаются две борющиеся между собой основные 

линии развития: материализм и идеализм. Колебавшийся между 

материализмом и идеализмом Аристотель также излагал свои идеи в 

полемике с предшествующими и современными ему учениями. Особенно 

энергична и остроумна аристотелевская критика в платоновской теории 

―мира идей‖
2
. 

 

                                                           
2
 Грядовой, Д. И. История философии. Книга 1. Древний мир. Античность / Д. И. Грядовой. – М.: Юнити-

Дана, 2015.  – С. 66. 
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2. Классический век древнегреческой философии 

 

Классический период развития древнегреческой философии связан с 

творчеством трѐх великих мыслителей Сократа (469-399 г. до н.э.), Платона 

(427-347 г. до н.э.) и Аристотеля (384-322 г. до н.э.). Именно благодаря им 

философия становится отдельной и самобытной сферой людской культуры, 

искусством мыслить и постигать суть сущего. 

У истоков классического периода античной философии стоит мудрец 

Сократ. Главной темой философии, согласно Сократу, является тема 

человека, а, соответственно, главным принципом - "Познай самого себя". 

Настоящее знание, при этом рождается в процессе диалога, поэтому свой 

философский метод Сократ называл майевтикой - искусством рождения 

истины, по аналогии с повивальным искусством, помогающим появиться на 

свет ребѐнку. Важное значение Сократ уделял диалектике - искусству 

ведения спора, которое позволяет собеседников неуклонно приближаться к 

подлинному знанию
3
. 

Сократ также вошѐл в историю как автор апологии "учѐного незнания", 

формулой которого стала его знаменитая фраза: "Я знаю, что я ничего не 

знаю, и поэтому я мудрее других людей, мнящих, что они знают нечто". 

Естественно, это не означает, что Сократ мало знал. Наоборот, как 

"мудрейший из эллинов", он понимал ограниченность и несовершенство 

окончательных и безошибочных ответов и принципиальную открытость 

философии для свободного и творческого вопрошания. Любое настоящее 

знание человек может постичь только самостоятельно, в процессе свободной 

дискуссии, не взирая на мнения авторитетов - по-моему, так мыслил Сократ 

"ученое незнание". 

Интересной и трагичной является и судьба Сократа. Он, ещѐ при жизни 

ставший эталоном мудреца, был приговорѐн демократичным афинским 

                                                           
3
 Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале. – М.:ТОО ТК Петрополис, 2015. – 

С. 56. 
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судом к смерти, и мужественно принял еѐ, выпив чашу с цикутой. Тут мы 

встречаемся с явным историческим парадоксом: как могли афинские 

граждане в период наивысшего расцвета культуры и демократии убить 

своего великого соотечественника? Драматизм этой коллизии в последующие 

века привлекал внимание многих писателей и философов. 

Учеником Сократа был великий философ Платон, которого часто 

называют "князем философов", подчѐркивая тем самым то огромное 

значение, которое он внѐс в развитие философского знания. Кстати, 

настоящее имя Платона - Аристокл, а "Платон" - прозвище, которое дал 

молодому человеку Сократ. В переводе с древнегреческого, "Платон" 

означает "широкий". В большинстве своих диалогов Платон вкладывает 

собственные философские идеи в уста своего учителя, Сократа
4
. 

Центральное место в философии Платона занимает его знаменитое 

учение об идеях или "эйдосах". В соответствии с ним, наряду с изменчивым, 

земным, воспринимаемым чувствами и несовершенным миром, существует 

вечный, неизменный и совершенный мир идей или первообразов. Этот 

идеальный мир и является воплощением смысла всех вещей, которые вновь и 

вновь возрождаются в изменчивом земном мире в соответствии со своими 

идеями или архетипами. Благодаря разуму человек может проникнуть в мир 

идей, и, тем самым, получить доступ к подлинному знанию. 

Человек может открыть содержание идеального мира благодаря 

разуму, который позволяет созерцать идеи. Поэтому, считал Платон, люди, 

наделѐнные разумом, могут реально понять смысл и суть окружающего мира. 

Такие люди - мудрецы или философы - должны управлять государством, ибо 

они сопричастны идее высшего блага. Учение об идеальном государстве 

Платона является первой в европейской философской мысли утопией (Сам 

термин "утопия" появился значительно позже, в 16 веке, у английского 

                                                           
4
 Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале. – М.:ТОО ТК Петрополис, 2015.– С. 

57. 
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философа Томаса Мора.) - попыткой создать умозрительную модель 

наилучшего общественного устройства, при котором люди будут счастливы.  

С учениками Платону повезло не меньше, чем Сократу. Ведь среди них 

был великий философ Аристотель (384-322 г. до н.э.), изрѐкший знаменитую 

фразу: "Платон мне друг, но истина дороже!". Интересно, что Аристотель, в 

свою очередь, был учителем великого полководца Александра 

Македонского
5
. 

Принципиальное разногласие Аристотеля и Платона лежит в сфере 

онтологии - учения о бытии. Аристотель отвергает учение Платона об 

идеальном мире, и настаивает на том, что смысл вещей воплощѐн в самих 

вещах. Он называет этот смысл "формой". Таким образом, у Аристотеля 

прослеживается тенденция к материалистическому объяснению 

действительности, а Платон, наоборот, объясняет мир идеалистически. 

Фактически, все последующие философские доктрины будут мыслить мир 

"по Платону" или "по Аристотелю", ибо именно эти мыслители 

сформулировали и обосновали две фундаментальные модели 

миропонимания. 

Аристотель также вошѐл в историю как величайший систематик 

античного знания. Благодаря своему могучему интеллекту он, в буквальном 

смысле, "разложил по полочкам" всю ту огромную информацию, которую 

античность накопила к 4 веку до н.э. Поэтому Аристотель считается одним из 

основоположников психологии, политологии, астрономии и ряда других 

наук. Кстати, в европейских школах больше тысячи лет большинство наук 

преподавали "по Аристотелю". 

Аристотель также является создателем логики - науки о правильном 

мышлении. В основе логики Аристотеля лежит тезис о недопустимости 

                                                           
5
 Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале. – М.:ТОО ТК Петрополис, 2015. – 

С. 58. 
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противоречия в суждении. Так что, благодаря Аристотелю, мы научились 

мыслить логично
6
. 

 

                                                           
6
 Челышев, П.В. Очерки по истории и философии науки: учеб. пособие / П.В. Челышев. - М.: МГГУ, 2015. – 

С. 38. 
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3. Эллинистически-римская философия 

 

Эпоха эллинизма - это завершающий период античной истории, 

начавшийся с создания грандиозной мировой империи Александра 

Македонского, сумевшего силой своего гения объединить в одно государство 

Запад и Восток. Для философии эпохи эллинизма характерен индивидуализм, 

поиск смысла человеческого существования, повышенный интерес к 

этическим вопросам и проблеме спасения в условиях порой нелепого и 

жестокого окружающего мира, желание обрести покой и счастье. Основными 

школами эллинистической философии были эпикурейство, стоицизм, 

скептицизм и неоплатонизм.  

Сторонники эпикурейства - школы, основанной философом Эпикуром  

- рассматривали смысл человеческой жизни как уклонение от 

неудовольствия и притяжение к удовольствию. Причем понятие 

"удовольствие" трактуется преимущественно в духовном ключе, хотя 

Эпикуру не свойственно радикально противопоставлять духовное oc и oc телесное. oc 

Идеалом oc мудреца oc является oc человек, oc достигший oc атараксии oc - oc состояния oc 

невозмутимости, oc самоуглубления oc и oc отстранѐнности oc от oc переживаний oc 

повседневной oc жизни. oc Эпикуру oc принадлежит oc оригинальное oc философское oc 

решение oc проблемы oc смерти. oc Он oc считал, oc что oc смерть oc не oc имеет oc к oc человеку oc 

никакого oc отношения, oc потому oc что, oc пока oc есть oc человек oc - oc нет oc смерти, oc а oc когда oc 

приходит oc смерть, oc то oc уже oc нет oc человека. oc Следовательно, oc неразумно oc отравлять oc 

свою oc жизнь oc размышлениями oc о oc смерти
7
. 

Другой oc популярной oc философской oc школой oc эпохи oc эллинизма oc был oc 

стоицизм. oc В oc основе oc философии oc стоиков oc - oc учение oc о oc том, oc что oc всѐ oc в oc мире oc 

подчинено oc неумолимой oc и oc всесильной oc судьбе. oc Главным oc принципом oc стоицизма oc 

является oc афоризм: oc "Умных oc судьба oc ведѐт, oc а oc глупых oc тащит". oc Идеальным oc 

состоянием oc человека, oc познавшим oc эту oc мудрость, oc является oc апатия oc - oc отсутствие oc 

всяческих oc переживаний. oc Стоицизм oc был oc самым oc популярным oc философским oc 

                                                           
7
 Арним, Г. История античной философии / Г. Арним. – СПб.: Питер, 2015. – С. 38. 
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направлением oc в oc Древнем oc Риме. oc В oc частности, oc его oc принципы oc исповедовали oc 

крупнейшие oc древнеримские oc философы oc Сенека oc  oc и oc чуть oc ли oc не oc единственный oc в oc 

истории oc настоящий oc философ oc на oc троне, oc император oc Марк oc Аврелий. 

Разочарование oc в oc возможностях oc человека oc получить oc подлинное oc знание oc 

ярко oc воплотилось oc в oc учении oc скептиков. oc Главный oc тезис oc этой oc философской oc 

школы oc гласит oc о oc том, oc что oc любое oc человеческое oc знание oc является oc 

недостоверным, oc и oc поэтому oc единственно oc возможная oc мудрая oc позиция oc в oc жизни oc - oc 

это oc воздерживаться oc от oc каких oc бы oc то oc ни oc было oc суждений. oc По oc легенде, oc на oc могиле oc 

основателя oc скептицизма, oc Пиррона, oc была oc написана oc эпитафия: oc "Умер oc ли oc ты oc 

Пиррон? oc Я oc не oc знаю…"
8
. 

Философской oc школой, oc которая oc подвела oc своеобразный oc итог oc развития oc 

античной oc философии, oc является oc неоплатонизм. oc Его oc основоположник, oc Плотин oc  oc 

развивает oc и oc усложняет oc учение oc Платона. oc В oc частности, oc Плотин oc создаѐт oc 

оригинальную oc космогонию oc - oc учение oc о oc возникновении oc и oc становлении oc мира. oc В oc 

основе oc мироздания, oc по oc Плотину, oc лежит oc два oc начала oc - oc светлое, oc доброе oc и oc 

совершенное oc Единое oc и oc темное, oc злое oc и oc безобразное oc материальное. oc Предельное oc 

совершенство oc единого oc приводит oc к oc последовательной oc эманации oc - oc истечению oc 

из oc него oc Ума oc или oc Нуса oc и oc души. oc Душа, oc как oc утратившая oc изначальное oc 

совершенство oc субстанция, oc попадает oc в oc плен oc к oc материи. oc Результатом oc этого oc 

"пленения" oc и oc является oc окружающий oc мир, oc в oc котором oc парадоксально oc слились oc 

доброе oc и oc злое, oc вечное oc и oc временное, oc красивое oc и oc безобразное, oc истинное oc и oc 

ложное. oc Учеником oc Плотина, oc оставившим oc потомкам oc его oc биографию, oc был oc 

Порфирий. oc Заметными oc представителями oc школы oc были oc также oc Ямвлих oc  oc и oc 

Прокл. 

В oc целом, oc Античность oc является oc временем oc формирования oc и oc становления oc 

европейской oc философской oc культуры, oc наивным oc и, oc в oc то oc же oc время, oc мудрым oc 

детством oc нашей oc цивилизации. oc Поэтому oc возникшие oc в oc это oc время oc философские oc 

концепции oc и oc принципы oc важны oc для oc понимания oc дальнейшего oc развития oc этой oc 

сферы oc человеческой oc культуры. 

                                                           
8
 Арним, Г. История античной философии / Г. Арним. – СПб.: Питер, 2015. – С. 39. 



12 

 

Философия oc Древнего oc Рима oc находилась oc под oc сильным oc влиянием oc 

греческой oc традиции. oc Собственно oc идеи oc античной oc философии oc были oc в oc 

последующем oc восприняты oc европейцами oc именно oc в oc римской oc транскрипции. oc  

Историю oc Римской oc империи oc можно oc трактовать oc как oc «борьбу oc всех oc против oc 

всех»: oc рабов oc и oc рабовладельцев, oc патрициев oc и oc плебеев, oc императоров oc и oc 

республиканцев. oc Все oc это oc происходило oc на oc фоне oc непрерывной oc внешней oc 

военно-политической oc экспансии oc  oc и oc борьбы oc с oc нашествиями oc варваров. oc 

Общефилософская oc проблематика oc здесь oc отходит oc на oc второй oc план oc (аналогично oc 

философской oc мысли oc др. oc Китая). oc В oc качестве oc первоочередных oc выступают oc 

задачи oc сплочения oc римского oc общества
9
. oc  

Римская oc философия, oc подобно oc философии oc эллинизма, oc носила oc 

преимущественно oc этический oc характер oc и oc непосредственно oc влияла oc на oc 

политическую oc жизнь oc общества. oc В oc центре oc ее oc внимания oc постоянно oc находились oc 

проблемы oc примирения oc интересов oc различных oc групп, oc вопросы oc достижения oc 

высшего oc блага, oc выработка oc жизненных oc правил oc и oc пр. oc В oc этих oc условиях oc 

наибольшее oc распространение oc и oc влияние oc получила oc философия oc стоиков oc (т.н. oc 

младшая oc стая). oc Разрабатывая oc вопросы oc о oc правах oc и oc обязанностях oc личности, oc о oc 

характере oc взаимоотношений oc личности oc и oc государства, oc о oc правовых oc и oc 

моральных oc нормах, oc римская oc стая oc стремилась oc содействовать oc воспитанию oc 

дисциплинированного oc воина oc и oc гражданина. oc Крупнейшим oc представителем oc 

стоической oc школы oc был oc Сенека oc (5 oc г. oc до oc н.э. oc – oc 65 oc г. oc н.э.) oc - oc мыслитель, oc 

государственный oc деятель, oc наставник oc императора oc Нерона oc (для oc которого oc был oc 

даже oc написан oc трактат oc «О oc милосердии»). oc Рекомендуя oc императору oc 

придерживаться oc умеренности oc и oc республиканского oc духа oc в oc правлении, oc Сенека oc 

добился oc лишь oc того, oc что oc ему oc было oc «приказано oc умереть». oc Следуя oc своим oc 

философским oc принципам, oc философ oc вскрыл oc себе oc вены oc и oc умер, oc окруженный oc 

почитателями. oc  

Главной oc задачей oc становления oc личности, oc Сенека oc считает oc достижение oc 

добродетели. oc Изучение oc философии oc означает oc не oc только oc теоретические oc 
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занятия, oc но oc и oc фактическое oc осуществление oc добродетели. oc По oc мнению oc 

мыслителя, oc философия oc  oc - oc это oc не oc хитрая oc затея oc для oc толпы, oc она oc заключается oc не oc в oc 

словах, oc а oc в oc делах oc (значение oc философии oc не oc в oc том, oc чтобы oc убить oc скуку), oc она oc 

образует oc и oc формирует oc дух, oc упорядочивает oc жизнь, oc управляет oc действиями, oc 

указывает, oc что oc надо oc делать, oc а oc что oc не oc надо oc делать… 

В oc мире oc властвует oc необходимость. oc Судьба oc – oc не oc слепая oc стихия. oc Она oc 

обладает oc разумом, oc частичка oc которого oc присутствует oc в oc каждом oc человеке. oc Жить oc 

следует oc согласно oc природе oc и oc присущей oc ей oc подчиняющей oc необходимости oc 

(судьбы oc ведут oc того, oc кто oc хочет, oc и oc тащат oc того, oc кто oc не oc хочет). oc Всякое oc несчастье, oc 

считает oc Сенека, oc является oc поводом oc  oc для oc добродетельного oc 

самосовершенствования. oc Впрочем, oc «чем oc плохо oc жить, oc так oc лучше oc умереть» oc 

(разумеется, oc речь oc идет oc не oc о oc материальном oc положении). oc Но oc  oc Сенека oc не oc 

восхваляет oc и oc суицид, oc по oc его oc мнению oc прибегать oc к oc смерти oc также oc постыдно, oc как oc 

и oc избегать oc ее. oc В oc итоге oc философ oc предлагает oc стремиться oc к oc высокому oc мужеству, oc 

стойко oc перенося oc все, oc что oc посылает oc нам oc судьба, oc и oc отдаться oc воле oc законов oc 

природы
10

. oc  

Долгое oc время oc бытовало oc мнение, oc что oc древнеримские oc философы oc 

несамодостаточны, oc эклектичны, oc не oc столь oc масштабны oc как oc их oc эллинские oc 

предтечи. oc Это oc не oc совсем oc так. oc Достаточно oc вспомнить oc поэму oc Лукреция oc Кара oc 

(ок. oc 99-55 oc до oc н.э.) oc «О oc природе oc вещей» oc и oc целый oc ряд oc других oc блестящих oc 

мыслителей, oc рассказывать oc о oc которых oc здесь oc не oc представляется oc возможным. oc 

Остановимся oc на oc идеях oc Цицерона oc (106-43 oc до oc н.э.), oc более oc известного oc как oc оратор oc 

и oc политик. oc Если oc Цицерон oc и oc был oc эклектиком, oc то oc вовсе oc не oc от oc творческой oc 

беспомощности, oc но oc в oc силу oc глубокого oc убеждения. oc  oc Он oc считал oc вполне oc 

правомерным oc соединять oc отдельные, oc с oc его oc точки oc зрения oc наиболее oc верные oc 

черты oc различных oc философских oc систем. oc В oc этом oc убеждают oc его oc трактаты oc «О oc 

природе oc богов», oc «О oc предвидении» oc и oc др. oc  oc Кроме oc того, oc Цицерон oc в oc своих oc 

сочинениях oc постоянно oc полемизирует oc с oc идеями oc крупнейших oc античных oc 

философов. oc Так, oc он oc с oc симпатией oc относятся oc к oc идеям oc Платона, oc но, oc 
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одновременно, oc резко oc выступает oc против oc его oc «вымышленного» oc государства. oc 

Высмеивая oc стоицизм oc и oc  oc эпикуреизм, oc Цицерон oc положительно oc отзывается oc о oc 

новой oc Академии. oc Он oc считает oc своей oc задачей oc работать oc в oc том oc направлении, oc 

чтобы oc его oc сограждане oc «расширили oc свое oc образование» oc (подобную oc идею oc 

преследуют oc и oc последователи oc Платона oc – oc новая oc Академия). 

Основные oc положения oc античных oc философских oc школ oc Цицерон oc изложил oc 

живым oc и oc доступным oc языком, oc создал oc латинскую oc научно-философскую oc 

терминологию, oc наконец, oc привил oc римлянам oc интерес oc к oc философии. oc Все oc это oc 

заслуживает oc внимания, oc но, oc вместе oc с oc тем, oc оставляет oc в oc стороне oc главную oc заслугу oc 

мыслителя. oc Речь oc идет oc о oc «задуманности», oc последовательности oc и oc стройности oc и, oc 

особенно, oc широте oc охвата oc проблем oc в oc творчестве oc мыслителя, oc о oc  oc замечательной oc 

попытке oc дать oc согражданам oc цельное oc представление oc о oc философии. oc Таким oc 

образом, oc на oc примере oc философского oc творчества oc Цицерона oc тезис oc о oc якобы oc 

равнодушном oc отношении oc практических oc римлян oc к oc отвлеченному oc 

философствованию oc  oc теряет oc свою oc доказательность
11

. 
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Заключение 

 

Таким oc образом, oc первые oc греческие oc философы oc стали oc излагать oc свои oc 

взгляды oc в oc среде, oc в oc которой oc уже oc имелись oc авторитеты, oc а oc в oc качестве oc высшей oc 

инстанции oc в oc архаической oc Греции oc выступали oc языческие oc мифы, oc повествующие oc 

о oc происхождении oc и oc устройстве oc того oc мира, oc в oc котором oc живет oc древний oc человек. oc 

С oc современной oc точки oc зрения oc мифы oc подобны oc сказкам, oc в oc которых oc действуют oc 

таинственные oc силы, oc факты oc переплетаются oc с oc иллюзиями, oc а oc мнимое oc 

невозможно oc отделить oc от oc подлинного. oc Но oc суть oc заключается oc в oc том, oc что oc миф oc — oc 

это oc не oc просто oc фантазия, oc а oc особая oc реальность, oc через oc призму oc которой oc 

преломлялись oc не oc только oc представления oc и oc переживания, oc но oc и oc поступки oc 

древнего oc человека. oc Древние oc мифы oc всех oc народов oc выражают oc отношение oc к oc миру oc 

у oc человека, oc который oc еще oc не oc видит oc существенной oc разницы oc между oc своими oc 

субъективными oc желаниями oc и oc объективными oc процессами oc внешней oc 

реальности. oc Такой oc человек oc еще oc не oc способен oc выделять oc себя oc из oc окружающего oc 

мира. oc Но oc если oc подобное oc отношение oc к oc миру oc вполне oc органично oc для oc людей, oc 

живущих oc в oc родовой oc общине, oc то oc иначе oc начинают oc осознавать oc себя oc и oc мир oc 

граждане oc древнегреческих oc городов-полисов, oc где oc развитие oc торгово-

хозяйственной oc инициативы oc на oc почве oc классического oc рабства, oc а oc также oc 

эволюция oc форм oc государственной oc власти oc создают oc основу oc для oc Логоса, oc 

бросающего oc вызов oc Мифу. oc Этот oc вызов oc мифу oc бросили oc первые oc греческие oc 

философы, oc которые, oc подобно oc мыслителям oc «осевого oc времени» oc в oc Индии oc и oc 

Китае, oc заговорили oc об oc основе oc мира oc не oc на oc языке oc поэтических oc образов oc и oc 

иносказаний, oc а oc на oc языке oc логики, oc логического oc анализа. oc Философия oc начинается oc 

с oc выяснения oc причинно-следственных oc связей oc и oc стремится oc создать oc теорию oc как oc 

систему oc логических oc рассуждений. oc  

В oc эпоху oc эллинизма, oc отражавшую oc начало oc кризиса oc полисной oc 

рабовладельческой oc системы, oc борьба oc школ oc Античной oc философии oc вновь oc 

обостряется. oc Наиболее oc  oc интенсивно oc она oc проявилась oc между oc школой oc 

эпикуреизма oc и oc школой oc стоицизма oc (стоики), oc в oc учениях oc которых, oc в oc 
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материалистических oc в oc своей oc основе, oc широко oc проникли oc элементы oc идеализма. oc 

На oc первое oc место oc среди oc вопросов oc философии oc выдвигаются oc вопросы oc этики, oc 

опирающиеся, oc однако, oc на oc учения oc о oc природе oc и oc на oc учения oc о oc знании oc и oc 

мышлении. oc Философские oc школы oc в oc этот oc период oc превращаются oc в oc замкнутые oc 

содружества oc людей, oc объединенных oc равнодушием oc к oc внешним oc событиям oc и oc 

повышенным oc интересом oc к oc вопросам oc этики oc и oc воспитания. oc  

В oc эпоху oc Римской oc империи, oc в oc эпоху oc обострения oc кризиса oc 

рабовладельческого oc общества oc усиливается oc стремление oc к oc религиозному oc 

самозабвению. oc С oc Востока oc на oc Запад oc проникает oc и oc распространяется oc волна oc 

религиозных oc культов, oc учений, oc мистерий. oc Сама oc философия oc становится oc 

религиозной, oc а oc в oc некоторых oc учениях oc даже oc мистической. oc Таковы oc учения oc 

неоплатонизма oc и oc неопифагоризма. oc Первое oc из oc них oc оказало oc влияние oc на oc 

развитие oc философских oc учений oc христианства. oc В oc 529 oc году oc император oc 

Юстиниан oc издал oc декрет oc о oc закрытии oc философских oc школ oc в oc Афинах. oc Но oc еще oc до oc 

этого oc декрета oc и oc независимо oc от oc него oc основной oc круг oc идей oc Античной oc 

философии oc завершил oc свое oc развитие. 
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