
Вклад Эпикура в 
развитие этики 

САМОХВАЛОВ ДАНИЛ ИВАНОВИЧ



Эпикур
Эпикур (341-270 до Р.Х.) - древнегреческий философ, 
наиболее выдающийся мыслитель эллинистического периода 
развития философии.
Родился и вырос на о. Самое. В восемнадцатилетнем 
возрасте переселяется в Афины (временно); а в 35-летнем - 
окончательно и основывает там школу в саду, на воротах 
которого была начертана надпись: "Гость, тебе будет здесь 
хорошо, здесь удовольствие - высшее благо". Эта школа в 
дальнейшем получила название "Сад Эпикура".
Эпикур написал большое количество произведений, 
около 300, из которых до нас дошли лишь некоторые. Много 
материала содержится в сочинениях противников 
эпикуреизма.



Этика Эпикура
МАТЕРИАЛЬНОЕ — СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, МАТЕРИАЛЬНОЕ ЕСТЬ ТАКЖЕ, НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЗОМ, ЕГО 
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ БЛАГО, КОТОРОЕ КАК АКТУАЛЬНОЕ И РЕАЛИЗОВАННОЕ, ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ. 
ПОСКОЛЬКУ БЛАГО — ПРИРОДА В ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ, ТО ЯСНО БЕЗ ОКОЛИЧНОСТЕЙ, ЧТО БЛАГО — ЭТО И 
НАСЛАЖДЕНИЕ.

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ УЖЕ КИРЕНАИКИ. ОДНАКО, ЭПИКУР РАДИКАЛЬНО РЕФОРМИРУЕТ ИХ ГЕДОНИЗМ. КИРЕНАИКИ 
УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО УДОВОЛЬСТВИЕ ЕСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ, СТРАДАНИЕ ЖЕ — ДВИЖЕНИЕ 
НАСИЛЬСТВЕННОЕ, ОДНАКО ОНИ ОТРИЦАЛИ ПОНИМАНИЕ НАСЛАЖДЕНИЯ КАК ПОКОЯ, Т.Е. ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
СОСТОЯНИЯ, В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЕТ СТРАДАНИЕ. ЭПИКУР НЕ ТОЛЬКО ПРИНИМАЕТ ТАКУЮ ТРАКТОВКУ, НО И 
УСИЛИВАЕТ ЕЕ, ПОНИМАЯ ПОКОЙ ("CATASTEMA") КАК ПРЕДЕЛЬНУЮ ГРАНИЦУ СЧАСТЬЯ. ЕСЛИ КИРЕНАИКИ ПОЛАГАЛИ 
ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ И СТРАДАНИЯ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ, ЧЕМ ПСИХИЧЕСКИЕ, ТО ЭПИКУР 
УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНОЕ. ТАКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ, КАКИМ БЫЛ ЭПИКУР, ВЕЛИКОЛЕПНО 
ПОНИМАЕТ, ЧТО ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ ТЕЛЕСНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ КУДА КАК МЕНЕЕ ИНТЕНСИВНЫ, ЧЕМ 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ВНУТРЕННИЕ РЕЗОНАНСЫ И ДВИЖЕНИЯ"PSYCHE".

ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, ПО ЭПИКУРУ, ЭТО "ОТСУТСТВИЕ ТЕЛЕСНОГО СТРАДАНИЯ" ("APONIA" ), АПОНИЯ, ИЛИ 
НЕВОЗМУТИМОСТЬ ДУШИ,"ATARAXIA" . ВОТ МНЕНИЕ САМОГО ФИЛОСОФА: "КОГДА МЫ ГОВОРИМ, ЧТО БЛАГО — 
НАСЛАЖДЕНИЕ, ТО ЭТО НЕ УКАЗАНИЕ НА ОБЖОР И ЛЕНТЯЕВ, ВЕТРЕННИКОВ И ПРОЩЕЛЫГ, КОТОРЫЕ ИГНОРИРУЮТ 
ИЛИ НЕ ПОНИМАЮТ НАШЕГО УЧЕНИЯ. МЫ ГОВОРИМ И УКАЗЫВАЕМ НА ОТСУТСТВИЕ ТЕЛЕСНОГО СТРАДАНИЯ, 
БЕСПОКОЙСТВА. ЭТО НЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА, НЕ ТОМЛЕНИЯ МЛАДЫХ ДЕВ, НЕ ВСЕ ТО, ЧЕМ ИЗОБИЛЬНЫЙ 
СТОЛ НАС ИСКУШАЕТ, НО ТРЕЗВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, ДОИСКИВАЮЩЕЕСЯ ПОСЛЕДНИХ ПРИЧИН КАЖДОГО АКТА ВЫБОРА 
ИЛИ ОТКАЗА, КОТОРОЕ РАЗОБЛАЧАЕТ ВСЕ ФАЛЬШИВЫЕ МНЕНИЯ, ОТ КОИХ ВСЕ ДУШЕВНЫЕ ТРЕВОЛНЕНИЯ ИСХОДЯТ".





В этике он объявлял истинной природой человека способность к ощущениям, поэтому смысл и конечная цель 
человеческой жизни - в достижении удовольствий. Удовольствие, по его теории, есть отсутствие страдания. 
Причина страданий заключена в самом человеке - это страсти и страхи, от которых излечить людей призвана 
именно философия. Достижение удовольствий невозможно без аскетического самоограничения. Результат 
правильной жизни - невозмутимый покой души (атараксия), счастье, тождественное добродетели, свобода и 
наслаждения, высшими из которых являются мудрость, справедливость и особенно дружба. Достижение счастья 
предполагает реализацию многочисленных желаний. Философ считал, что свободное от ошибок сочетание 
желаний при выборе линии поведения во многом зависит от самой личности. Согласно Эпикуру, организация 
счастливой жизни требует не свободного проявления знаний, а четкой их реализации в заранее установленных 
пределах. Ибо отсутствие ограничения личностью своих желаний влечет за собой нежелательные последствия. 
Мыслитель учит, что если неисполнение желания не влечет страдания, то такое желание не является 
необходимым. В то же время он рекомендует удовлетворять те желания, от которых зависит человеческая жизнь, 
т. е. желания есть, одеваться и т. д. Иными словами, надо соблюдать меру в реализации желаний и получения 
удовольствий. Последние могут быть получены лишь при соблюдении меры в потребностях, реализуемых в 
желаниях. Эпикур понимал удовольствие как рубеж, за которым начинаются страдания. Умеренность во всем, в 
том числе и в удовольствиях, рассматривается мыслителем как самостоятельное и значительное благо. По 
мнению философа, тот, кто привык к умеренности, не будет страдать, когда многого нет и приходится 
довольствоваться малым. Эпикур отнес к числу важнейших условий счастливой жизни прежде всего такие, 
казалось бы, элементарные, но чрезвычайно важные для поддержания жизни потребности, как потребности в 
пище и тепле. По его мнению, удовлетворение этих потребностей порождает самые приятные удовольствия.



Конец.


