
Плюралисты:  
Челы обратились к идеям милетской школы и развили их. Фалес верил лишь 
в одну воду, Анаксимен лишь в воздух. Плюралисты называются именно так 
(ср. англ. plural), что у них было не одно начало, а несколько. 
 
Возьмём, например, Эмпедокла (расцвет – 440 г. до н.э.) 
 У Эмпедокла в основе всего лежат четыре начала: земля, вода, огонь, воздух. 
Также, по его мнению, между ними существуют взаимодействия: сильное, 
слабое, электромагнитное… простите, шутка. На самом деле взаимодействия 
у Эмпедокла всего два: вражда (Арес) и любовь (Афродита). 
 
Весь процесс – вечная циклическая смена: сначала преобладала вражда, а 
потом любовь, а потом снова вражда, и так далее. 
 
Эмпедокл пошёл дальше и попытался масштабировать Вселенную на 
человеческий организм, заявив, что там в-общем-то так же. В человеческом 
теле он выделил четыре начала: 
Кровь, флегма, желчь, чёрная желчь. 
Чё это такое? 
Кровь – понятно 
Флегма – по-видимому, то, что мы сейчас называем мокротой. 
Желчь – в целом тоже понятно 
Чёрная желчь – какая-то забористая хрень… 
 
Если нам удаётся найти некий баланс, то человек здоров. Если баланса нет, 
то человек болен. 
Предположим, баланса нет. А как его достичь? С кровью проще всего – 
кровопускание и делов-то. Во времена античности это было, следуя 
философии Эмпедокла, наиболее распространённым средством врачей. Но 
философия Эмпедокла сильно его пережила – уже в Средние Века врачи 
придумают, как извлечь лишнюю флегму из организма: будут предлагать 
пациенту надышатся парами ртути, у него случится отравление, как 
следствие, обильное слюно- и мокрото- отделение. 
 
Также есть люди, у которых, как бы мы не старались, всё равно одной из 
жидкостей будет больше. Это связано с человеческим характером: 
Если много крови (сангвии) – сангвиники 
Если много желчи – холерики 
Если много флегмы – флегматики 



Если много чёрной желчи – самые грустные люди, меланхолики. 
 
На всякий случай напомню: 

 
Очень упрощённо (вдруг вы не знали): 
Холерики – люди настроения 
Флегматики – «ваще по барабану» 
Меланхолики – «ой всёёёё, конец света, как дальше жить» 
Сангвиники – наиболее адекватные, все хотят быть ими или по крайней мере 
с ними дружить. 
 
Кстати, и Парменид, и Эмпедокл писали стихами. Я думаю, что если вы 
напишите в свой диплом в стихах, то в дурке будет пополнение. А тогда это 
было нормой. 
 
Атомист 
Заметим, что все предыдущие философы жили где угодно, кроме Афин. 
Нельзя сказать, что Афины были глухим городком, просто там люди делом 
занимались, а не философствовали. А потом в Афинах начался период 
расцвета, и царь Перикл решил позвать каких-то умных челов. Как 
говорится, было так 



 

а стало так:  - первый философ, которого позвали в  
Афины, Анаксагор. 
 
Взгляды на устройство мира у Анаксагора были довольно упоротые, и, 
честно говоря, я сам их не понял, так что просто процитирую Википедию: 
«Анаксагор предложил одну из первых теорий создания космоса. В его 
понимании любая материя состоит из «семян всех вещей» или гомеомерий. 
Они находились в неподвижном состоянии «первичной смеси», пока «Нус» 
(наиболее близкий по сути перевод «Ум» или «Разум») не придал ей мощное 
круговращательное движение. Вызванный «Разумом» космический вихрь 
вызвал разделение «первичной смеси» на компоненты. В центре космоса 
начали скапливаться твёрдые компоненты из которых образовалась Земля. 
С края земного диска могут отрываться камни, которые попадают в 
окружающий космос. Под воздействием «эфирного жара» они раскаляются 
и начинают светиться. Солнце — наибольшая из таких оторвавшихся от 
Земли глыб, звёзды — небольшие камни, которые удерживаются 
центробежной силой вращательного движения». 
 
Так что давайте лучше скажем, что он разгадал природу солнечных затмений, 
и рассказал её царю Периклу.  
Во время одного их походов как раз произошло солнечное затмение:  
«Наступила темнота, все перепугались, считая это важным 



предзнаменованием. Перикл, видя ужас и полную растерянность кормчего 
(«Блииин, что происходит?! Это, наверное, дурной знак! Перикл, может, ну 
этот завоевательный поход?»), поднял свой плащ перед его глазами и, накрыв 
его, спросил, неужели в этом есть какое-нибудь несчастие или он считает 
это предзнаменованием какого-нибудь несчастия. Тот отвечал, что нет. 
«Так чем же то явление отличается от этого, — сказал Перикл, — как не 
тем, что предмет, который был причиной темноты, больше плаща?» 
 
А потом к Анаксагору подключились Демокрит и Левкипп. Про последнего 
нам особо ничего не известно, кроме того, что чувак был и потакал 
Демокриту. А про Демокрита вы, конечно, слышали: чувак был атомист! 
 
Если у плюралистов всё состоит из четырёх начал, то у атомистов всё из 
атомов. Правда, древнегреческие атомы сильно отличались от наших. У 
наших атомов существует конечное число типов (пока нарожали 118 
различных элементов). В Древней Греции же - сколько веществ, столько и 
атомов (т.е. есть атомы дерева, атомы крови и т.д.) 
А держатся они (в твёрдых телах) крючками, чтобы не рассыпалось. 
 
Для Древней Греции такая конструкция была супер-пупер ещё и потому, что 
атомистам пришлось допустить существование пустоты между атомами. До 
них всем было очевидно, что «природа не терпит пустоты». 
 
Софисты 
Первые решили перейти от поисков первоначала и прочего физиса к 
исследованию психологии человека, риторике и прочей этики. С чем был 
этот переход связан? 
1) Их предшественники предложили столько теорий физиса, что придумать 
что-то новое unreal. 
2) Во времена расцвета Афин была демократия, и должность мог получить 
любой, если он достаточно убедительно говорит. Соответственно, был спрос 
на челов, которые тебя подтянут по риторике, научив убедительно говорить и 
что говорить. 
 
Самый известный софист – Горгий. Он угорал с Парменида и его 
рассуждениях о бытие и небытии. С точки зрения Горгия, существует бытие 
или небытие, зависит только от нашего сознания (некий антропоцентризм). 
Истины тоже не существует, существует лишь вера в том, правда это или нет. 



Поэтому нужно заниматься тем, что переубеждать других людей, чтобы 
приняли твою точку зрения. Поэтому Горгия и считают отцом риторики. 
 
Слово «софисты» сейчас имеет пренебрежительный оттенок, хотя 
изначательно «софис» значило «мудрость» (а «фило» - любовь (ср. 
всеговозможных «филов»), т.е. «философия» - «любомудрие»). История 
пишется победителями, а т.к. доминирующими фигурами станут именно 
Сократ  с Платоном (о которых речь пойдёт на следующем семинаре), они-то 
как раз софистов не любили. 
И было за что: софисты брали за обучение деньги. Сократ же занимался тем, 
что тупо подходил к людям на улице и начал с ними спорить. Естественно, 
он не очень любил тех, кто за деньги рассказывает людям свою «мудрость». 
Да и «мудрость» ли это была? Софисты же обожали заниматься демагогией. 
Наиболее известный пример: То, что ты не потерял, ты имеешь. Ты не 
потерял рога. Значит, ты имеешь рога. 

 
На самом деле такие были времена: в те времена адвокатов не было, тебя в 
суде будешь защищать только ты, поэтому многие становились софистами, 
дабы если что, в суде суметь защитить себя пламенной речью. 
 
 
 


