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Киники
Эпикурейцы

Стоики
Античный скептицизм



Киники
Этика аскетизма

Антисфен
ок. 435- ок. 376

Диоген Синопский
ок. 404 - 323

Кратет Фиванский 
IV в.

Кинизм 
(греч., κύων, пёс, 

род. κυνός)

Аскетизм
(греч., άσκητής, упражняющийся) –

этическое учение,
проповедующее самоотречение и

подавление чувственных влечений как
средство достижения высшего блага.



Если счастье зависит от
удовлетворения потребностей,

то оно тем достижимее, чем
меньше у нас потребностей.

1) Кратчайший и вернейший путь
к счастью лежит поэтому через

ограничение потребностей.

(В таком ограничении нет
ничего невозможного, ибо

наши потребности по
большей части искусственны).

2) Чем меньше наши нужды, тем
меньше наша зависимость от 

других
людей и внешних обстоятельств,

тем больше наша свобода.

Антисфен
Обоснование кинизма



Джон Уотерхаус.
«Диоген».

Диоген
Практика кинизма



Кратет
Критика гедонизма

Зная, что смертным родился, 
        старайся питать свою душу
Сладостью мудрых речей, 
        не в еде для души ведь отрада.
Жалок я, евший так много 
        и так наслаждавшийся в жизни!
Только с собой и унёс я, 
        что ум мой познал и что музы
Дали прекрасного мне; 
        все же прочие блага остались.Кратет Фиванский. 

Пародия на эпиграмму- 
эпитафию Херила 

(IV в. до н.э.)



Эпикурейцы
Этика эвдемонизма

Эвдемонизм
(греч. εύδαιμονία, счастье) –

этическое учение, утверждающее,
что цель жизни – счастье.

Эпикур
341-271

Гермарх
IV-III в.

Метродор
330-277

Тит Лукреций Кар
(ок. 99-55)



Эпикурейцы
Этика эвдемонизма

• Эпикур. О природе (не сохр.)
• Эпикур. Письмо к Геродоту
• Эпикур. Письмо к Менекею
• Эпикур. Главные мысли

• Тит Лукреций Кар. О природе 
вещей

Основные сочинения

Эпикур
341-271

Тит Лукреций Кар
(ок. 99-55)



Непрерывная 
боль

недолговременна,
а затяжные 

немощи
доставляют плоти

больше
наслаждения,

чем боли.

Этика эпикурейцев
Страхи и их преодоление

Страхи –
причины несчастий

Страх перед
богами

Боги – существа
бессмертные и

блаженные,
а такие ни сами
забот не имеют,

ни другим
не доставляют.

Смерть не имеет
к нам никакого

отношения: пока
мы есть, смерти
ещё нет, а когда

смерть наступает,
то нас уже нет.

Страх
смерти

Страх перед
страданием



Этика эпикурейцев
Классификация желаний

Желания бывают

Естественные

Избавляющие
от страданий,

например,
питьё при жажде

Разнообразящие
наслаждение,

например,
изысканная пища

Не естественные
и не необходимые,

например, венки
и почётные статуи

Необходимые

Вздорные

Не 
необходимые



Эпикур о Боге

• Бог хочет искоренить зло, но не может?
• Тогда он не всемогущ.
• Бог может, но у него нету желания?
• Тогда у он злонамеренный.
• Он может и хочет?
• Тогда зачем создавать зло?
• Он не может и не хочет?
• Тогда почему мы зовём его Богом?



Стоики
Автаркия разума

Ранняя Стоя
IV-III вв. до н.э. Средняя Стоя

II-I вв. до н.э. Поздняя Стоя
I-II вв. н.э.Зенон из Кития

336-264

Луций Анней 
Сенека
4-65 н.э.

Клеанф
ок. 331/30 – ок. 232

Хрисипп
ок. 280/277 – ок. 208/204

Панэтий
ок. 180 – после 110

Посидоний
ок. 135 – ок. 50 Эпиктет

ок. 50 – 138

Марк Аврелий
121-180

Стоя
(греч., Στοά) – Портик



Стоики
Автаркия разума

Зенон из Кития
(336-264) Хрисипп

(ок. 280/277 – ок. 208/204)
Луций Анней Сенека

(4-65 н.э.) Марк Аврелий
(121-180)Автаркия

(греч.,  αύτάρκια) –
самодовление, самодостаточность.



Стоики
Автаркия разума

• Сенека. Нравственные письма к 
Луцилию

• Сенека. О благодеяниях
• Сенека. Рассуждения о природе
• Сенека. О блаженной жизни
• Сенека. О скоротечности жизни
• Сенека. О провидении

• Эпиктет. Беседы 
(записаны Ф. Аррианом)

• Марк Аврелий. К самому себе

Основные сочинения

Луций Анней 
Сенека

(4-65 н.э.)

Марк Аврелий
(121-180)



Стоики
Онтология («физика») Ранней Стои

❑   Космос представляет собой единый 
      одушевлённый организм, отождествляемый 
      с Богом (пантеизм). 

❑   Душа мира (пневма), состоящая из смеси огня
      и воздуха, есть манифестация божественного 
      разума – Логоса, который и правит миром, 
      подобно тому как душа управляет телом.

❑   Всё сущее, будучи лишь частью единого 
      космического организма, всецело определяется 
      последним (отождествление логической 
      необходимости с причинностью, отрицание 
      случайности – абсолютный детерминизм).

❑   Всё, что происходит с человеком, также 
      предопределено (фатализм).

Зенон из Кития
(336-264)



Стоики
Фатализм Ранней Стои

Властитель неба, мой отец, веди меня,
Куда захочешь! Следую не мешкая,
На всё готовый. А не захочу – тогда 
Со стонами идти придётся грешному,
Терпя всё то, что претерпел бы праведным.
Покорных рок ведёт, влечёт строптивого.

Луций Анней Сенека
 (перевод из Клеанфа)



Высшим благом
можно признать лишь то,

что ни при каких обстоятельствах
не может стать причиной несчастья.

Всё, принадлежащее нам внешним
образом (богатство, здоровье и т.п.),
может быть утрачено, утрата же того,

что мы ценим, делает нас 
несчастными.

Поэтому ни богатство, ни здоровье,
ни  высокое общественное положение,

ни семейное благополучие
не могут считаться высшим благом.

Единственное достояние человека,
которое не может быть у него отнято,

это мудрость, следовательно
мудрость и есть высшее благо.

Стоики
Этика Римской Стои

Мудр тот, кто понимает, что такое
высшее благо, счастлив – тот, кто им
обладает, а так как высшее благо –
это мудрость, то мудрец счастлив.



Античный скептицизм

Пиррон
ок. 365 - ок. 275

Средняя
Академия Новая

АкадемияСтаршие
скептики Младшие 

скептики Поздний
пирронизмЭнесидем

I в. до н.э. (?) Агриппа
I в. до н.э.  - 
I в. н.э. (?) Секст 

Эмпирик
II в. н.э. 

Академический
скепсис

Аркесила
й

315-241 Карнеад
214/13-129/28

Тимон
из Флиунта
325/20-235/30

Клитомах
187/86-110/09



Античный скептицизм

• Секст Эмпирик. Против учёных
▪ Две книги против логиков
▪ Две книги против физиков
▪ Против этиков
▪ Против разных наук (6 книг)

• Секст Эмпирик. Три книги 
Пирроновых положений

Секст Эмпирик
(II в. н.э.)

Основные сочинения



Пиррон
Воздержание от суждений

Каковы вещи
по своей
природе?

Как нам
следует к ним
относиться?

Что для нас
из этого

проистекает?

Природа
вещей

непостижима.

Поэтому к ним
следует

относиться
равнодушно.

Из такого
отношения
вытекает
атараксия

(невозмутимость
).



Пиррон
Воздержание от суждений

Эпохé
(греч., εποχή) –

остановка,
прекращение,
воздержание
от суждения.

Атарáксия
(греч., αταραξία,

от ταραχή,
волнение, тревога) –

невозмутимость,
безмятежность.

Изостéния
(греч., ίσοσθένεια) –

равносильность
(противоположных

суждений).

Скептик
(греч., σκεπτικός), –

склонный к
рассмотрению,
обдумыванию,
размышлению.

Ни о чём нельзя
сказать, что оно
есть в большей
степени одно,

чем другое.

Нельзя отличить
ложное суждение

от истинного,
так как у нас нет

критерия истины.



Мы можем познавать
либо с помощью чувств,
либо с помощью разума.

Но, как показывают тропы
старших скептиков,

чувственное восприятие
не содержат в себе критерия истины.

Как показывают тропы
младших скептиков,

логическое мышление также
не содержат в себе критерия истины.

Следовательно,
критерия истины

нет вообще.

Секст Эмпирик
Систематизация скептицизма



Вопросы?


