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Т.Г. Йованович

Исследование посвящено анализу понятия красота через ми-
ровоззренческие концепции философов античности Аристотеля, 
Платона, Пифагора и стоиков. Автор изучил основы развития фи-
лософской мысли в период античной философии применительно к 
идеалистической концепции познания мира через понятие красота.

Материалом для исследования послужили работы античных 
философов, а также научные публикации по теме исследования. 

Методом исследования является сопоставительный анализ, 
позволяющий обобщить теоретические и концептуальные основы 
понятий; метод интерпретации научных и художественных фило-
софских произведений; метод синтеза и аналогии полученных дан-
ных для систематизации и определения закономерностей концеп-
туальных основ мировоззренческих позиций античных философов.  

Результаты. В работах античных философов понятие красо-
та рассматривается совместно со словами «душа», «тело», «бла-
го», следовательно, имеет нравственное содержание.  Оно исполь-
зовалось в тесной взаимосвязи с представлением о прекрасном в 
окружающем материальном и духовном мире. Проанализировано 
и обобщено понятие красота в трактатах и рассуждениях фило-
софов античности. Автором дана оценка эстетической стороне 
идеалистической концепции понятия красота.

Исследуемый период характеризуется становлением и формирова-
нием антропологической эстетики, которая пришла на смену космо-
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логической теории, и оказала огромное влияние на понятие красоты в 
природе и искусстве. В статье проведен анализ и интерпретация фи-
лософских произведений Аристотеля и Платона, определены основы 
идеалистической концепции понятия красота в античной философии.

Автор рассмотрел идеалистический и субъективные подходы 
к понятию красота. Сделан вывод, что философы античности 
расширили данное понятие в искусстве и природе, сосредоточив 
свои высказывания на субъективной стороне отношений человека 
и окружающего его мира. 

Ключевые слова: эстетика античности, понятие красоты, 
нравственность, прекрасное, гармония в природе и искусстве, аб-
солютная идея
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PHILOSOPHIC CONCEPTIONS OF BEAUTY                                   
IN ANCIENT AESTHETICS

T.G. Yovanovich

The research work is devoted to the examination of the definition of 
beauty in ancient philosophers’ worldview conceptions such as Aristot-
le, Platon, Pythagoras and Stoics. The author studied the basis develop-
ment of philosophic ideas in the period of the ancient philosophy applied 
to idealistic conception of world understanding the definition of beauty.

Materials for research are based on works of ancient philosophers 
and scientific publications on the topic of research as well.

The method of research is a comparative analysis that allows syn-
thesizing theoretical and conceptual basis of definitions; the interpreting 
method of scientific and fiction philosophy works; synthesis method and 
analogy of receiving data for systematization and definition patterns of 
world view ancient philosophers positions’ conceptual basis. 
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Results. The definition of beauty is examined consequently with words 
“soul”, “body”, “good’, so, it is morally oriented in the ancient philoso-
phers’ work. It is used with strong relationship with idea about beauty in 
surrounding material and spiritual world. The conception of beauty was an-
alyzed and generalized in the ancient philosophers’ treatises and arguments. 
The author evaluated aesthetics aspect of the idealistic conception of beauty. 

The period under consideration characterized by rising and formation 
of anthropological aesthetics replaced cosmological theory and made a 
great impact on the definition of beauty in nature and art. The author ex-
amined idealistic and subjective approach to the definition of beauty. The 
conclusion is that ancient philosophers enrich the definition of beauty in 
art and nature, focusing their statements on subjective side of the rela-
tionship between a person and surrounding world. The article presents 
the analysis and interpretation of Aristotle, Plato’s philosophical writ-
ings, defined idealistic concepts’ basis of beauty in ancient philosophy.

Keywords: ancient aesthetics, the definition of beauty, morality, won-
derful, harmony in nature and art, absolute idea
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Введение
На рубеже VI–IV веков до н.э. под влиянием изменения фило-

софской концепции поиска смысла идеального в природе и ис-
кусстве через субъективное отношение человека и окружающей 
его действительности в античной философской мысли произошло 
становление и зарождение основных понятий и концептуальных 
основ. Философские рассуждения на темы человеческой приро-
ды понимались ими как часть философии, являясь частью единой 
картины мироздания, отличались гармоничностью в объединении 
научных догм и истин. Этот период характеризуется расширением 
понятия эстетики за счет выделения ее в отдельную область фило-
софского знания.



Современные исследования социальных проблем 
2023 Том 15, № 1 • http://soc-journal.ru

208

В философии само понятие красота менялось даже в пределах 
одной эпохи. Становление эстетической теории произошло в VI 
веке до н.э. и связано с периодом расцвета Древней Греции.

Новизна исследования определяется в особом контексте анали-
зируемых философских трактатах и рассуждениях Сократа, Плато-
на, Аристотеля, пифагорейцев, сторонников стоицизма, в которых 
изучено эстетическое понятие красота в парадигме концепций, свя-
занных с идеалистическим материалистическим представлением 
картины мироздания.

Объектом исследования стало понятие красота в идеалистиче-
ских рассуждениях философов античности. 

Цель данного исследования в выявлении концепций понятия 
красота в различных философских школах Древней Греции и Древ-
него Рима. В соответствии с целью были сформулированы следу-
ющие задачи: изучить значение понятия красота в философских 
рассуждениях Пифагора, Сократа, Аристотеля, Платона, филосо-
фов-стоиков; определить отношение значения красота в идеалисти-
ческой концепции; дать оценку понятию прекрасного в концепции 
о нравственном поведении. 

Результаты
Философ А. Лосев, описывая своеобразие философии антично-

сти, отмечал, что «вся античная философия является в конечном 
итоге не что иное, как «эстетика» [6]. 

Среди основателей античной философской мысли в Древней 
Греции выделяются имена таких выдающихся личностей как Со-
крат, Платон, Аристотель. Пифагорейцы (философы, относящиеся 
к союзу, основанному Пифагором в городе Кротон в VI веке до н.э.) 
были основными теоретиками искусства и эстетики. Эстетика по-
нималась ими, как часть философии, она являлась частью единой 
картины мироздания, отличалась гармоничностью в объединении 
научных догм и истин. Сторонники Пифагора считали, что гармо-
ния в окружающей действительности существует во всех сферах 
и способствует в решении медицинских, математических, психо-
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логических, эстетических, космологических и метафизических 
вопросов. 

Гераклид Понтийский, философ-пифагореец в IV веке до н.э. 
утверждал, что «счастье заключается в знании совершенства чисел 
души», а музыку считал средством для очищения душ.

Таким образом, основным принципом для философского учения 
Пифагора стала гармония чисел, которую его сторонники называли 
числовыми симметриями. Как отмечал Аристотель, именно этот взгляд 
на астрономическую систему явился основой для размышления о цен-
ности отдельных вещей в иерархической системе Вселенной.

Сократ в своих речах применял термин калогатия (calos – красо-
та, agatos – добрый, хороший) для выделения взаимосвязи красоты, 
знания и всех добродетельных поступков человека. Таким образом, 
красивый, знающий, мудрый человек является калогатийным [3].

Сократ и его ученики трактовали искусство как особый вид 
творчества человека, а не высшего разума. При этом обсуждаемые 
темы отражали эпизоды из жизни людей, а не богов или мифоло-
гических существ, что было свойственно более ранним философ-
ским рассуждениям. Философская теория подражания у Сократа 
выступала, как теория подражания искусства человеческой жизни, 
человеческой деятельности, а не мирозданию в целом [15].

Влияние идей философии Сократа на концепцию антрополо-
гической эстетики объясняется тем, что он изменил и расширил 
представление красоты в искусстве и природе, собрав воедино по-
ложения о субъективном характере понятия об отношении челове-
ка с окружающей его действительностью. Он создал законченную, 
продуманную во всех деталях философскую концепцию эстетики, 
которая отвечала прогрессивным мыслям общества того времени.

Античные философы пользовались еще одним термином «миме-
зис» для характеристики деятельности человека, которая обладает 
возможностью к воспроизведению смысла, идеальной сущности, 
первообраза. Для последователей Пифагора, например, музыка об-
ладала такими свойствами, так как являлась подражанием, «под-
слушиванием» музыки небесных сфер [5]. 
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Сократ руководствовался совершенно иными представления-
ми об идеальной сущности. Отличительные особенности, которые 
существовали в его философских высказываниях о фактическом, 
единичном и всеобщем, а далее сближение всеобщего с идеаль-
ным смыслом действительности позволили трактовать некоторые 
виды деятельности человека, используя эстетическое наполнение 
поступков [2].

В учении о философии искусства эстетика Платона представ-
ляет мифологизированное учение о происхождении прекрасного. 
Это понятие в его учении вынесено за пределы понятия искусства, 
поставлено выше искусства, за пределы материального мира, отно-
сится к категории мыслей и чувств человека [13].

Рассматривая прекрасные предметы, философ делает вывод о 
том, что прекрасное не материально, это абсолютная идея. Напри-
мер, рассматривая прекрасную девушку, лошадь, камень, Платон 
приходит к выводу, что прекрасное не содержится в них, но суще-
ствуют качества, которые заставляют их быть или казаться пре-
красными [14].

В произведении Платона «Гиппий Больший» действующие лица, 
Сократ и Гиппий, ведут диалог, в ходе которого философы проходят 
через целый ряд умозаключений для постижения категории красо-
та. Это любование красивыми предметами и людьми, их душами, 
мыслями. Философ раскрывает ряд качеств, когда предмет может 
считаться красивым. То, что является подходящим, пригодным по 
отношению к определенному предмету, способен сделать нечто, 
ведущее к благу, что делает его уникальным и прекрасным. В диа-
логах есть рассуждения, откуда происходит понятие красота, под-
ходящее, «что своим появлением заставляет казаться прекрасным 
каждый предмет из числа тех, которым оно присуще, или же это 
то, что заставляет быть прекрасным». Если человек демонстрирует 
своими поступками силу, мощь, как физическую, так и душевную, 
а также наделен нравственной красотой - это также делает его пре-
красным. «Прекрасные тела, прекрасные установления, мудрость – 
прекрасны потому, что они полезны» [10].
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Идея абсолютной красоты как внутренней, так и внешней лежит в 
основе идей Платона о красоте государственного устройства. Фило-
соф выражает свое отношение к людям с четкой, справедливой жиз-
ненной позицией, совершенные граждане «в государственных делах 
в своем государстве быть могущим прекрасно, а немощным – всего 
безобразнее». Прекраснее всего в государственных делах Платон 
считал «благоукрашение государств и домов», наполняя все здравым 
смыслом и справедливостью. Помощь хорошим людям ради добро-
детели считается прекрасным, распущенность постыдным [12].

В основе эстетики Платона лежит рациональное начало, таким 
образом, постичь прекрасное возможно благодаря разуму. В про-
изведении «Пир» автор вкладывает в откровения Эроса, сына бога 
богатства Пороса и бедной женщины Пении, глубокий смысл о 
любви и дружбе телесной и духовной. Платон считал, что прекрас-
ное существует вечно, оно статично, так как «ни уничтожается, ни 
возникает, ни увеличивается, ни убывает» [11]. 

В основе идеалистической эстетики есть утверждение, что кра-
сота – это идеальная сущность, понимаемая как добродетель, на-
полненная божественным вдохновением и приобщенная к вечному. 

В своем учении Платон указывал на проявление абсолютной 
красоты, которая доступна не каждому человеку, а только, когда 
глаза утрачивают «остроту зрения», и обретают остроту чувствен-
ную, позволяющую постичь «божественною красоту» души и тела, 
нечто вечное, «не знающее ни рождения, ни гибели». Таким об-
разом, прекрасное представляется не в виде какой-то части тела, 
определенного человека, животного, определенного предмета или 
явления, а само по себе, всегда единообразно, то есть «его не ста-
новится ни больше, ни меньше, а также никаких воздействий оно 
не испытывает». 

В диалоге «Филеб» Платон утверждает, что под красотою форм 
следует понимать красоту живых существ, они вечно прекрасны 
сами по себе, по своей природе. Познать прекрасное можно нахо-
дясь в особом состоянии «сверхчувственности», когда «бессмерт-
ная душа» еще была в мире идей вне физического тела. Созерцание 
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и познание красоты доставляет человеку особое удовольствие. Наи-
высший этап познания красоты происходит через знания. 

Таким образом, Платон связывает идею красоты, как эстетиче-
скую основу бытия и познания с этической теорией о благе. В про-
изведении «Филеб» философ указывает на красоту при восприятии 
прекрасных форм, звуков. В данном произведении Платон рассма-
тривает чувственную и сверхчувственную красоту, причем у него 
они являются отражением друг друга. На протяжении всего произ-
ведения красота становится неотъемлемой частью блага.

Некоторые считают, что благом в жизни всех живых существ яв-
ляется радость, наслаждение, удовольствие. Однако, Сократ, фило-
соф в произведении Платона «Филеб», опровергает эти выводы, и 
абсолютно иные категории становятся для него главными в поиске 
познания блага. Среди основополагающих качеств можно назвать 
рассудительность, мышление, память, правильное мнение, верное 
умозаключение. Обладая такими свойствами души, человек может 
жить правильно, радоваться, при этом сохранить красоту своей 
души в пределах приобщения ее к вечной добродетели. 

В «Федре» однако, Платон утверждает, что только красота, в от-
личие от мудрости, может воздействовать на зрение и слух.

Мир вокруг нас прекрасен – этот тезис прошел через всю исто-
рию древнегреческой и античной эстетики [9].

Аристотель в своем философском трактате «Поэтика. Риторика» 
дает определение прекрасному, как некому благу «то, что, будучи 
желательно само ради себя, заслуживает похвалы или что, будучи 
благом, приятно». Далее он называет прекрасное «безотноситель-
ным благом», сравнивая его с понятием «полезное», которое явля-
ется существенным, материальным благом для человека. 

Среди поступков человека, как подчеркивал Аристотель, одни 
совершаются по причине того, что они полезны, другие направлены 
на то, что прекрасно. В первую очередь люди думают о необходи-
мых, то есть полезных вещах, но чаще совершают поступки ради 
прекрасного, «…следует уметь делать то, что необходимо и полез-
но, однако прекрасное стоит выше этого».
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Аристотель полагал, что красота – это объективное качество 
явления «прекрасное – и животное и всякая вещь, – состоящее из 
известных частей, должно не только иметь последние в порядке, 
но и обладать не какою попало величиной: красота заключается в 
величине и порядке». Таким образом, великий философ наделяет 
объект, которому присуща идея прекрасного, принципом соразмер-
ности относительно человека: «…ни чрезмерно малое существо 
не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его, сделанное 
в почти незаметное время, сливается, ни чрезмерно большое, так 
как обозрение его совершается не сразу, но единство и целостность 
его теряются» [1].

Для него вопросы эстетики были тесно связаны с проблемами 
поэтического построения и использования речевых конструкций 
при общественных выступлениях, а также общефилософские во-
просы первопричины поступков человека, нравственности, душев-
ной доброты и красоты, гармонии в искусстве и природе [4].

 Основываясь на этих положениях, Аристотель понимает искус-
ство, как деятельность человека, через него отражаются те вещи, 
форма которых находится у него в душе. В своем трактате он отме-
чает, что в основе любого искусства находится «мимезис», таким 
образом, искусство подражает окружающей человека действитель-
ности, оно имеет миметическую природу. Однако не следует его от-
носить к категории полного подражания, искусство выявляет лишь 
общее, типичное, идеальное с его дальнейшим материальным во-
площением. Таким образом, Аристотель считал, что «искусство не 
всегда изображает прекрасное, но всегда прекрасно изображает».

В школах античной философии Древней Греции одним из на-
правлений изучения эстетического отношения к окружающему 
миру явился стоицизм, философская школа, зародившаяся в Афи-
нах около 300 года до н.э. и имевшая последователей и в Древнем 
Риме. Пересмотр некоторых духовных идеалов, расширение многих 
понятий в период поздней античности и периоды Византии, собы-
тия, связанные с развитием христианства, отразились на эстетиче-
ском сознании философов Древней Греции и Рима. Со II–III в. н. э. в 
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духовной культуре Римской империи начинают складываться новые 
эстетические представления, составившие впоследствии основы 
собственно византийской эстетики [4].

 Основателем стоицизма стал Зенон Китайский. В своем уче-
нии он выделял два вида красоты: нравственной и духовной, фи-
зической и телесной. Стоики отдавали предпочтение внутренней 
красоте, считая именно ее высшей добродетелью, образцом нрав-
ственности и морали.

Любая добродетель представляется проявлением способности к 
познанию и уважению среди окружающих, таким образом, это каче-
ство личности способствует получению общего блага. Все амораль-
ные и безнравственные деяния ведут к уничтожению добродетельной 
личности, утрате человеческой сущности человека. Люди, желающие 
обрести личную свободу, обладающие понятиями моральных норм 
составляют основу крепкого мироустройства. При формировании 
себя, как личности, необходимо также руководствоваться высказыва-
нием греческого философа-стоика Клеанфом «Ducunt Volentum Fata, 
Nolentum Trahunt» (лат. – «Желающего судьба ведет, нежелающего 
– тащит»). Познание физических и духовных возможностей, осоз-
нание внутренней свободы, придает силы и наделяет личность осо-
бым разумом. Таким образом, хорошие поступки, добрые стремле-
ния в человеке являются признаком человека высоконравственного, 
который самостоятельно выражает свое стремление стать таковым. 
В философском учении стоиков есть также понятие «подобающий 
поступок», когда деяние совершается в соответствии с предраспо-
ложенностью человека к совершению данного поступка. Для дости-
жения внутренней красоты, человеку следует целенаправленно раз-
вивать свою личность, проявлять характер, противостоять внешним 
трудностям и природной склонности к свершению определенных, 
возможно, некрасивых поступков [3]. 

Исследователь Марчукова Е.С. отмечает, что стоики определяют 
внутреннюю свободу личности, как высшую ценность: «Тот, кто 
думает, что рабство распространяется на личность, заблуждается: 
его лучшая часть свободна от рабства» [8]. 
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Целью добродетельного человека является желание жить в гар-
монии с природой, терпеть там, где невозможно изменить жизнен-
ные обстоятельства. Термин «адиафора» также используется в этике 
стоиков для понимания безразличного отношения к вещам, которые 
ничего не значили для достижения счастливой жизни. В христиан-
стве это понятие существует для обозначения вещей, в которых нет 
необходимости для спасения души. 

Эстетическими аспектами философии также занимались древне-
римские представители стоицизма, которые рассматривали природу 
красоты, считая, что «красота души делает прекрасным тело». Се-
нека в «Нравственных письмах к Луцилию» считает красоту души 
высшей добродетелью, он вводит понятие «люди добра». У них все 
дела получаются «достойными любви и удивления» [7].

Философы исследуемого периода в своих работах подробно изуча-
ли человека и его дела, природу, «источники бытия и порядка, целесоо-
бразности, провидения, блага и добродетели». Особое значение прида-
валась понятиям прекрасного, добродетельного, приносящего особые 
блага человеку, который их совершает. Знание и труд у античных фи-
лософов ценились особо, поэтому считались высшей добродетелью. 

Рассуждая о личности, способного к совершению прекрасных 
и мудрых дел, направленных на благо общества, Платон пришел к 
выводу о необходимости и пользе полезных качеств, которые чело-
век способен воспитать в себе сам. 

Таким образом, понятие о законах нравственности находит отраже-
ние в изречениях всех философов античности. Особо ярко концепция 
нравственной добродетели прослеживается в работах Платона и Ари-
стотеля. Они связывали прекрасное и доброе, красоту души и тела, объ-
единив эти два понятия одним термином «калокагатия». Платон считал, 
что добропорядочному человеку свойственно делать свой выбор в сто-
рону лучшего и прекрасного, не только относящемуся к внешнему, но 
и внутреннему миру, а, следовательно, к нравственной составляющей.

Аристотель считал, что понятие прекрасного сочетается с добро-
детельностью. Прекрасное является причиной блага, поэтому все 
прекрасное обладает высоким нравственным содержанием. 
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Заключение
Таким образом, в этот период развития философской мысли 

на первый план выступают не общие идеи мироздания, а субъек-
тивное отношение человека и окружающей его действительности. 
Это был абсолютно новый подход к представлению человека о 
мире и его роли в нем, сделанный в пределах античной философ-
ской мысли.

В противоположность натурфилософам, которые классифици-
ровали красоту, как свойство, присущее избранным предметам и 
явлениям, философы античности ввели это понятие в сферу, отно-
сящуюся к разуму человека и его мыслям, которые не подвластны 
миру материальных вещей и предметов, придали особый смысл 
красоте в рамках концепции об идеальном. 

Итак, в период античности впервые была сделана попытка при-
дать смысл идеальному способу бытия предмета, существующему 
самостоятельно и объективно, для критерия признака красоты в 
результате соотнесения предмета с понятием о красоты. 

Само понятие красота, а также эстетическое составляющая иде-
алистической концепции добродетели красивых чувств и поступ-
ков активно применялось в рассуждениях и трактатах античными 
философами в исследуемую эпоху.
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