


■ Эпикур (341-270 гг. до н.э.) –
древнегреческий философ-
материалист. Основатель 
эпикуреизма в Афинах («Сад 
Эпикура»).



■ Родился на острове Самос, в городе Лампсак в семье 
школьного учителя Неокла, выходца из Афин.

Остров Самос(современное фото)



Храм Геры на горе Самос



■ С 14 (по другим сведениям, с 12) лет Эпикур 
начал интересоваться философией по одной 
из версий это случилось после того ,как в его 
руки попали сочинения Демокрита. 

Древнегреческий ученый. 
философ Демокрит



■ Учителем Эпикура в философии был последователь 
Демокрита Навсифан и плотник Памфил

■ Навсифан был известен, в основном, 
как риторНавсифан был известен, в основном, 
как ритор, имел много учеников. ЭпикурНавсифан был 
известен, в основном, как ритор, имел много 
учеников. Эпикур некоторое время был слушателем 
его лекций, но был недоволен и бранил его в своих 
писаниях.  Он утверждал, что изучение натуральной 
философии (физикиНавсифан был известен, в 
основном, как ритор, имел много 
учеников. Эпикур некоторое время был слушателем 
его лекций, но был недоволен и бранил его в своих 
писаниях.  Он утверждал, что изучение натуральной 
философии (физики) является лучшей основой для 
изучения риторики или политики. 

■ Сам Эпикур считал себя самоучкой и весьма 
нелестно отзывался о своих учителях, впрочем, как 
и о большинстве современных ему философов. 



■  В 18 лет он приехал в Афины для прохождения 
воинской службы. Через два года, отслужив в эфебии, 
Эпикур стал полноправным афинским гражданином, 
как его прадед, дед и отец.

Эфебии





■ Когда Пердикка (регент Македонии в 
323—321 гг. до н. э.) после смерти 
Александра Македонского изгнал 
афинян с Самоса, Эпикур направился к 
своему отцу в Колофон (город в 
Ионии, Малая Азия), где прожил 
некоторое время и собрал вокруг себя 
учеников.



■ В возрасте 32 лет он основал свою 
философскую школу. Изначально местом ее 
расположения был о. Лесбос, Митилены; 
позднее философ и ученики обосновались у 
пролива Дарданеллы в Лампсаке.

О.Лесбос



■ В 306 г. до н. э. школа переехала в Афины. Для размещения школы 
Эпикур купил сад, поэтому за последователями его учения 
закрепилось название «философы Сада»-это сообщество 
единомыщленников,включая женщин и детей.  Над входом туда 
висело изречение: «Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь 
удовольствие — высшее благо».При входе стоял кувшин с водой и 
лепешка хлеба- символ того, как эпикурейцы понимают удовольствие.



Сад Эпикура. 
Рисунок 
Л. Фалина 



■ Из большого наследия Эпикура (около 300 
сочинений) сохранились лишь три письма, в 
которых сжато изложены основные 
положения его учения, и ряд фрагментов: "Э. 
приветствует Пифокла" (письмо); "Э. 
приветствует Менекея" (письмо); "Большой 
обзор" (предназначенный для начинающих); 
"Малый обзор", или "Письмо к Геродоту" (для 
более подготовленных последователей); 
"Главные мысли" (40 афоризмов); "О 
природе"; "О предопределении" и др.  

■Рафаэль Санти «Эпикур»
(фрагмент фрески 
«Афинская школа».



■ Философия Эпикура носит ярко 
выраженный практический характер. 
Три ее части: каноника (теория 
познания), физика и этика подчинены 
единой цели – научить человека, как 
достичь счастливой, блаженной жизни, 
свободной от страданий тела и 
смятения души. 



■ Преимущественное значение Эпикур 
уделял этике и воспитанию человека. 
Эпикур стремился дать практическое 
руководство для жизни (этику); этому 
служила физика (натурфилософия), а 
последней — логика.  



■ Этика Эпикура основывается на 
положении, что «наслаждение есть 
начало и конец блаженной жизни».

■ Он объявлял истинной природой 
человека способность к ощущениям 
(а не разум, как у стоиков), поэтому 
смысл и конечная цель 
человеческой жизни —в 
достижении удовольствий. 



■ Эпикур понятие 
добродетели связывает 
с понятием средств 
достижений этой цели. 
«Красоту, добродетель 
и тому подобное 
следует ценить, если 
они доставляют 
удовольствие; если же 
не доставляют, то надо 
с ними распрощаться» 



■ Особое место среди добродетелей 
Эпикур отводит справедливости и 
мудрости. 

■ «Справедливость, происходящая от 
природы, есть договор о полезном – с 
целью не вредить друг другу и не 
терпеть вреда... Справедливость сама 
по себе не есть нечто, но в сношениях 
людей друг с другом в каких бы то ни 
было местах, всегда она есть 
некоторый договор о том, чтобы не 
вредить и не терпеть вреда».



■ Отвергая сверхъестественное происхождение 
нравственного чувства, Эпикур усматривает его 
источник в самом человеке, в естественном, присущем 
человеку от природы стремлении тянуться к 
удовольствию и избегать страдания.

■ Эпикур учит не избегать страданий, а побеждать их: 
«Всякое страдание есть зло, но не всякого страдания 
следует избегать» .

■ Страдание и удовольствие взаимосвязаны, необходимо 
понять эту связь, научиться верно оценивать меру 
страдания и меру удовольствий и проявлять стойкость в 
страдании.



■ Подчёркивая чувственную природу 
наслаждения, Эпикур отдавал 
предпочтение не скоропреходящим, 
минутным плотским удовольствиям, а 
тем, которые вызывают устойчивое 
счастливое состояние. 

■ А такими могут быть только духовные 
формы блаженства. 



■ 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. 



■ Страдания могут также возникать из-за 
неудовлетворенных желаний. Эпикур 
делил желания на несколько 
категорий: 

■ естественные и необходимые; 
■ естественные, но не необходимые;
■  и наконец, вздорные - к примеру, 

стремление к богатству или славе. 



■ Большинство людей несчастливо, потому то 
их терзают непомерные и пустые желания. 
Подлинное наслаждение доступно лишь тому, 
кто умеет довольствоваться легко 
достижимым минимумом естественных и 
необходимых потребностей. 

■ Высшее благо - счастье и оно достигается по 
Эпикуру мудростью, которая учит жить 
сообразно с постигаемой разумом природой, 
душевным спокойствием.  



■ Высшее же наслаждение, по Эпикуру, - это 
мудрость, невозмутимый покой души, дружба 
и справедливость.

■ Результат правильной жизни — 
невозмутимый покой души (атараксия), 
счастье, тождественное добродетели, 
свобода и наслаждения, высшими из которых 
являются мудрость, справедливость и 
особенно дружба. 



■ Эпикур выше всего в людских отношениях 
ценит дружбу, основанную на равенстве и 
единомыслии. 

■ Бескорыстная дружба всегда связана с 
готовностью оказать поддержку: «Мы не 
столько имеем надобность в помощи от 
друзей, сколько в уверенности относительно 
помощи» 



■ Эпикур считал, что решение этической 
проблемы заключено в правильном 
истолковании счастья. 

■ Счастливые люди являются 
добродетельными, у них нет ни нужды, ни 
повода ссориться между собой -таков 
логический стержень учения Эпикура.

■  Если Аристотель считал, что счастье не 
зависит от человека, то Эпикур напротив 
считал, что счастье целиком находится во 
власти человека. 



■ Этический идеал, 
проповедуемый Эпикуром, 
резюмируется фразой: 
«Проживи незаметно». Он 
требует от человека 
довольствоваться простой 
пищей, скромной одеждой, 
не стремиться к почестям, 
богатству, государственным 
должностям; жить, 
уклоняясь от всего, что 
может нарушить 
безмятежный покой души. 
Жизнь Эпикура и его 
друзей-учеников явилась 
практическим воплощением 
этого идеала. 

Флюэллинг Ралф Карлин. Эп
икур: «Никогда не будет 
бедным живущий сообразно 
природе» .



■ Каноника – учение о критериях истины и правилах ее 
познания, без которых невозможна разумная жизнь и 
разумная деятельность.

■ По Эпикуру, источником человеческих знаний 
являются чувственные восприятия. С поверхности всех 
материальных предметов исходят истечения особо 
тонких частиц, которые, проникая в органы чувств, 
производят ощущения. Из множества сходных 
повторяющихся впечатлений в душе формируются 
общие представления или предвосхищения, 
позволяющие человеку узнавать предметы и 
обозначать их словами. 

■ Ощущения и предвосхищения обладают несомненной 
очевидностью и являются критериями истинности 
знания.



■ Физика Эпикура опирается на натурфилософию 
досократиков и, в особенности, на атомизм Демокрита. 

■ Она призвана дать такое объяснение мира, которое позволит 
человеку преодолеть фундаментальные препятствия на пути 
к достижению блаженства – страх перед богами и страх 
смерти.

■ Согласно Эпикуру, Вселенная не создана богами; она вечна. 
Вселенная содержит в себе тела, движущиеся в 
пространстве, или пустоте. Существование пустоты между 
телами следует из того, что иначе не было бы возможно 
движение.



■ Все тела представляют собой соединения 
неделимых и неизменных частиц – атомов, 
различающихся между собой величиной, весом и 
формой. Двигаясь в бесконечной пустоте с 
равной скоростью, атомы слегка отклоняются от 
своих траекторий, соединяясь в сложные тела. В 
бесконечном пространстве и времени существует 
бесчисленное количество миров, которые 
рождаются и гибнут благодаря беспрестанному 
движению атомов.

■ Допущение самопроизвольного отклонения 
атомов служит двоякой цели: 

■ в физике оно объясняет столкновение атомов ,

■ в этике- теоретически обосновывает учение о 
свободе, доказывая, что в мире все происходит 
не только по необходимости, но есть и 
случайность, есть то, что «зависит от нас».



■ Таким образом, человек не должен 
страшиться богов, поскольку они, 
вопреки мнениям толпы, не оказывают 
никакого влияния ни на мир, ни на 
людей. Боги – бессмертные, 
блаженные существа, которым не 
свойственны ни гнев, ни благоволение 
к людям.



■ Не следует бояться и смерти, поскольку 
душа, состоящая из атомов, после смерти 
рассеивается, как и тело. «Смерть не имеет к 
нам никакого отношения: когда мы есть, то 
смерти еще нет, а когда смерть наступает, то 
нас уже нет». Освобождение души от 
гнетущих ее страхов открывает путь к 
блаженной жизни.





■ Своим появлением на свет человек обязан самому 
себе и своим родителям.

■ Человек есть результат биологической эволюции. 
■ Боги, возможно, есть, но они никаким образом не 

могут вмешиваться в жизнь людей и земные дела. 
■ Судьба человека зависит от него самого, а не от 

богов. 

■ Душа человека умирает вместе с телом. 
■ Умение хорошо жить и хорошо умереть — это одна и 

та же наука. 



■ Эпикурейская 
школа 
существовала 
более восьми 
столетий и была 
главным центром 
античного 
материализма и 
атеизма.



■ Эпикур утверждал, что освободить человека от страха 
перед богами и страха перед смертью — значит 
расчистить ему путь к счастью.

■ «Была весна. Старый сад покрылся молодой листвой. 
Метродор и Мназей вынесли своего учителя, 
прикованного болезнью к креслу. Седые волосы 
философа падали на высокий бледный лоб, волнистая 
пышная борода блестела на солнце. Он улыбнулся 
ученикам. Так было всегда, когда он встречался с 
ними, своими единомышленниками и друзьями. Он 
любил их, и они любили его. Он улыбался, но темные 
глаза его были грустны. Он не боится богов. Он не 
боится смерти. Страх можно победить. И лучшее для 
этого средство — его философия. Разум помогает 
исцелить
душевную боль. Но кто совладает с грустью, если 
настала пора навеки разлучиться с друзьями? В дом 
Эпикура стучится смерть. 





■ — Друзья мои, — сказал Эпикур, — я вижу, что 
сегодня пришли все. Это радует меня. Видеть друзей 
— высшее счастье, которое доступно нам. Мне 
кажется, что старые корни этого миндаля, под 
которым я сижу, корни, которые из года в год все 
глубже уходят в холод и тьму, только потому и делают 
это, что на ветвях, питаемых ими, распускаются 
цветы. И так спокоен человек, уходящий в небытие, 
потому что вся мудрость, добытая им в течение жизни, 
отдана друзьям. Вы не забываете меня, и я постоянно 
думаю о вас. 

■ Вчера я составил завещание, в котором распределил 
между друзьями и дорогими мне людьми все, чем я 
владею. Это то, что дробится и исчезает. Но вот что 
еще осталось — оно не дробится, не исчезает, но 
достается каждому во всей полноте. Кто пожелает 
получить это наследство, тот его и получит. Вы 
знаете, в чем оно состоит, и уже владеете им.»





■ После смерти Эпикура словом «эпикуреец» 
стали называть людей, неумеренно 
предающихся чувственным наслаждениям.

■  Для христианских богословов, призывавших 
к умерщвлению плоти ради спасения души, 
слово «эпикуреец» стало синонимом слов 
«развратник» и «чревоугодник». 

■ Причина, по которой они питали ненависть к 
Эпикуру и стремились опорочить его учение, 
нам ясна: он был материалистом, отрицал 
бессмертие души и загробную жизнь, считал, 
что главная цель человека — жить 
счастливо, наслаждаясь всем тем, что 
доступно нашим чувствам, руководствуясь 
разумом. 



■ Не порти впечатление от того, что имеешь, желая 
того, чего у тебя нет. Помни о том, что когда-
то ты лишь только надеялся получить то, 
чем обладаешь сейчас. 

■ Свобода — величайший плод ограничения желаний 
свободы. 

■ Не избегай делать мелкие услуги: будут думать, 
что ты также способен и на большие. 

■ Ни один глупец не является счастливым, ни один 
мудрец не является несчастным. 

■ Не бойся смерти: пока ты жив — её нет, когда 
она придёт, тебя не будет. 



■ Если в жизни ты сообразуешься с природой, 
то никогда не будешь беден, а если с людским 
мнением, то никогда не будешь богат. 

■ Если тыЕсли ты хочешь сделать кого-то богатым, 
нужно не прибавлять ему денег, а убавлять 
его желания. 

■ Глупо просить у богов то, что человек способен 
сам себе доставить. 

■ Никакое наслаждениеНикакое наслаждение само 
по себе не есть злоНикакое наслаждение само по себе 
не есть зло; но средства достижения иных 
наслаждений доставляют куда больше хлопот, 
чем наслаждений. 

■ Для получения больших наслаждений необходимо 
себя ограничивать. 

■ УдовольствиеУдовольствие —
это началоУдовольствие —
это начало и конецУдовольствие —
это начало и конец счастливой жизни. 

■ Кто не помнит о прошлом счастье, тот старик 
уже сегодня. 





Сад Эпикура
Сергей Чупеев

■ Скажи-ка мне, землянин, умный и практичный,
Желаешь ли пойти в известный Эпикура сад?
Ты встретишь там народ учёный, поэтичный,
Скажи-ка, наслаждениям предаться ты не рад?

Увидишь там девиц прелестных обнажённых,
Но не распутных, в рассужденьях интересных,
Философов, к царям великим приближённых,
Узнаешь о богатствах и духовных, и телесных.

Отведаешь напитков утончённых, благородных
И яств изысканных. Вкус ощутишь приятный.
Услышишь ряд творений авторских, народных,
Под сенью Красоты вдыхая воздух ароматный.



■ Работая над темой «этические учения Эпикура» мое мнение о его 

философии часто менялось, изначально можно ошибочно подумать  

,что его философия учит жить в празднествах и плотском 

удовольствии. Но на самом же деле он призывал к скромности, 

духовности, смирению, стойкости, к борьбе со своими страхами и 

желаниями, к аскетическому образу жизни. Эти идеалы актуальны и 

на сегодняшний день. Огромное внимание он уделял дружбе и 

справедливости и с этим я полностью согласно. Эпикур говорил что 

«жить нужно незаметно» и ни к чему не стремиться, сохраняя покой 

души. Я считаю что в современном обществе следовать этой идее 

невозможно. Он был глубоким атеистом ,и его за это порицали,но на 

мой взгляд  его основные мысли не противоречат заповедям. К 

сожалению, многие молодые люди не правильно понимают его 

философию. Я думаю, что на  нее можно опираться  при выборе 

своего жизненного пути и построению своих взглядов и быть 

высоконравственной личностью. 
■ Мухина М.Н 


