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Эпиктет — древнегреческий философ стоик; раб в Риме, потом
вольноотпущенник; основал в эпирском Никополе философскую школу.

Проповедовал идеи стоицизма: основная задача философии — научить
различать то, что сделать в наших силах и что нет. Нам неподвластно все
находящееся вне нас, телесное, внешний мир. Не сами эти вещи, а только
наши представления о них делают нас счастливыми или несчастными; но
наши мысли, стремления, а следовательно, и наше счастье подвластны
нам.

Сам Эпиктет не писал трактатов. Выдержки из его учения сохранились
в записи его ученика Арриана.

Эпиктета высоко ценил и цитировал другой известнейший античный
философ — император Марк Аврелий Антонин.
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Книжка первая



I. К другу, вернувшемуся к развратной жизни

Ты говоришь, что ты перестал стараться о своем
улучшении, что ты зажил опять по-прежнему и не
видишь, чтобы тебе стало хуже от этого? Неправда,
тебе стало гораздо хуже, и ты потерял очень много.
Прежде желания твои были чистые, понятия честные и
поступки добрые. Ты читал мудрые книги и радовался
на таких людей, как Сократ и Диоген. Теперь же ты
радуешься на своих приятелей, которые сводят тебя с
распутными женщинами; ты читаешь развратные
книжки, и разговоры и дела твои постыдны. Ты потерял
самое главное: ты перестал любить добро и правду.
Неужели ты думаешь, что потери бывают только
вещественные? Нет, есть потери худшие – потери
духовные. Теряются и чистые помыслы, и хорошие
желания, и доброе поведение; и людям, потерявшим
все это, всегда бывает скверно. Ты не видишь этого
теперь, потому что ты заблудился; но было время, когда
ты боялся одного только – как бы не перестать
правильно мыслить, говорить и поступать. Ты сам себя
обокрал.



Опомнись, несчастный друг мой, и спаси себя от
самого себя. Ведь ты помог бы мне, если бы со мной
случилось какое-нибудь несчастие? Почему же ты не
поможешь самому себе? Ведь для этого тебе не нужно
никого ни вязать, ни бить, ни убивать, – тебе надо
только одуматься, поговорить с самим собою. Себя ты
будешь слушать охотнее, чем других; прислушайся же к
голосу своей совести и своего разума. Разбери
хорошенько самого себя: всмотрись в свою жизнь и без
всякой потачки смело осуди в ней то, что кажется
скверным. Не говори, что в тебе сил нет, не поступай,
как малодушные пловцы, которые не борются против
течения реки и дозволяют унести себя в море. Помни,
что управлять рассудком очень легко: стоит только
пожелать жить лучше – и рассудок исправится. Если же
ты будешь, продолжать жить так, как теперь зажил, то
вовсе потеряешь рассудок и станешь хуже животного.

Какая тебе будет выгода от добродетельной жизни?
– спрашиваешь ты. Да разве не большая выгода:
порядок вместо беспорядка, честность вместо
бесчестия, воздержание вместо распутства, почитание
своей души вместо презрения ее!

Опомнись же и спаси свою душу!



II. Обращение к малодушному другу

Напрасно, друг мой, ты падаешь духом и
сомневаешься в Боге.

Когда мы видим какое-нибудь творение людское, то
мы понимаем, что работу эту делал человек. Точно так
же и весь мир, очевидно, имеет своего Создателя.
Начало всех начал, причину всех причин. Отца мира
вещественного и духовного мы называем Богом.

Человек, который понимает то, что делается вокруг
него в Божьем мире, если только он способен к
благодарности, будет постоянно благодарить Бога за
все благодеяния видимого мира, которыми люди
окружены. Только неразумный человек не понимает
блага всего того, что находится вокруг него, и не
благодарит Бога, столь благо и премудро устроившего
мир.

И в самом деле, куда мы ни посмотрим, все, что
видим вокруг себя и в нас самих, все заставляет нас
преклониться пред всемогущим Богом. Как премудро,
например, устроено человеческое тело мужчины и
женщины, от взаимного влечения которых происходит
потомство! Воистину никогда не перестанешь
удивляться на устройство жизни всех тварей – и людей,
и животных, и растений. Но человеку, кроме той жизни,
которая дана растениям и животным, дано еще другое,
чего нет ни у растений, ни у животных.

Люди и животные устроены разно, потому что у них и
назначение разное. Домашние животные служат
человеку: одни помогают ему обрабатывать землю,
другие доставляют ему молоко, остальные служат ему
каждый как может и как назначено Богом. Но животные
исполняют свое назначение, справляют свои нужды и
при этом вовсе не понимают того, что делается на



свете, Человеку же дана способность вникать в
окружающее, понимать, что для чего делается, и
видеть Бога в Его творениях.

Человек, как и животные, должен заботиться и о
нуждах своего тела, но главнее всего он должен делать
и все то, что назначено одному только человеку и что
отличает его от животного. И потому человеку
постыдно довольствоваться одного своею животною
жизнью и забывать о человеческой разумной и
духовной жизни. Человек должен поступать так, как
указывают ему совесть и разум его. Старайся же, друг,
чтобы ты не умер прежде, чем исполнишь твое
назначение.

Мне, как человеку, дано знать, кто я такой, для чего
я родился и на что нужен мне разум мой. Оказывается,
что я получил самые лучшие духовные способности:
разумение, мужество, смирение. А с ними – какое мне
дело до того, что может со мною случиться? Кто сможет
рассердить или смутить меня? Ничего не может быть в
тягость мне, и я ни о чем внешнем не стану ни
сожалеть, ни сокрушаться. Напротив того, что бы со
мною ни случилось, я приложу к делу то, что дано душе
моей.

Пойми это и ты, всмотрись хорошенько в свои силы и
способности и скажи в душе своей: «Пошли мне.
Господи, все, что Ты хочешь! Ты дал мне такие пособия,
с которыми я могу справиться со всякими
случайностями».

А ты вместо этого постоянно боишься, как бы не
случилось с тобою того или другого, жалуешься и
плачешь, когда с тобою случается то, чего тебе не
хочется, и укоряешь судьбу. Судьба же так, устроила
тебя, что ты можешь уразуметь смысл жизни и если
захочешь терпеть и любить, то никто не в силах
помешать тебе в этом. И что же оказывается? Ты
получил такие высокие и могущественные душевные



способности, и, несмотря на это, ты не прикладываешь
их в жизни своей. Ты теряешь время, плачешь, стонешь
и либо вовсе не думаешь о Боге, либо упрекаешь Его.

Знай же, что у тебя есть все нужное для того, чтобы
жить разумно и добродетельно и быть выше животных.



III. Как бороться против порочных желаний?

Каждый знает, что всякая привычка от упражнения
усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться
хорошим ходоком, надо часто и много ходить; чтобы
сделаться хорошим бегуном, надо много бегать; чтобы
выучиться хорошо читать, надо много читать и т. д.
Наоборот, если перестанешь делать то, к чему привык,
то и сама привычка понемногу пропадет. Если ты,
например, пролежишь десять дней, не вставая, и потом
станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои
ноги.

Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь
делу, то тебе нужно часто и много делать это дело; и
наоборот, если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь,
то не делай этого.

То же самое бывает и со способностями нашей души:
когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно
это зло, но что вместе с тем ты усиливаешь в себе
привычку к гневу, – ты подкладываешь дрова в огонь.
Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай,
что ты провинился только в этом, и больше ничего: нет,
ты в то же время усилил еще и привычку к похотливым
поступкам. Всякий разумный человек скажет тебе, что
наши душевные недуги, наши злые помыслы и желания
так именно и усиливаются.

Если больной лихорадкой не совсем вылечился, то он
легче вновь заболевает, чем человек, никогда не
страдавший ею. То же бывает и с болезнями души:
после них остаются раны, которые надо вылечить
совсем. Иначе, если ударять опять по тому же месту,
рана вновь откроется и еще пуще разболится.

А потому если ты не хочешь приучать себя к гневу,
то всячески сдерживай свой гнев и не давай привычке



нарастать. Побороть гнев всего легче в самом его
начале – вот тогда-то останови себя. Считай те дни, в
которые ты не сердился, и ты увидишь воочию, как
улучшение твое подвигается. Через несколько времени
ты скажешь себе: вот, прежде я сердился каждый день,
а теперь сержусь только через день; если буду так же
воздерживаться и впредь, то буду сердиться только
через каждые три дня, потом через каждые пять дней и
т. д. Если бы ты, наконец, мог прожить 30 дней сряду,
ни разу не сердясь то благодари Бога.

Точно так же и всякая привычка может сначала
ослабевать, а потом и вполне пропасть. Если ты
сможешь сказать себе: вот уже целый день, как я не
падал духом; вот уже два дня; затем, вот уже два
месяца, три месяца я зорко смотрел за собою, когда
попадались случаи для огорчения; если ты сможешь это
сказать, то, значит, у тебя все идет, как следует.

 


