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СТОИЦИЗМ — одна из школ древнегреческой философии, основателем которой был
Зенон из Китиона (город на острове Кипр), живший в конце 4 — начале 3 в. до н.э.
Название получила от имени зала Стоя Пециле, в котором Зенон впервые выступил в
качестве самостоятельного оратора. К числу стоиков относят также Клеанфа —
ученика Зенона и его преемника в Стое, и Христиппа — ученика Клеанфа. К более
поздней Стое принято относить Диогена из Селевкии (город в Вавилонии), ставшего
впоследствии афинским послом в Риме и познакомившего римлян с древнегреческой
философией; Панетия — учителя Цицерона, Посидония, также жившего в Риме
одновременно с Цицероном во 2—1 вв. до н.э.

 Перейдя к римлянам, стоическая философия приобретает здесь все более
риторический и назидательно-этический характер, теряя собственно физическую часть
учения своих древнегреческих предшественников. Среди римских стоиков следует
отметить Сенеку, Эпиктета, Антонина, Арриана, Марка Аврелия, Цицерона, Секста
Эмпирика, Диогена Лаэртского и др.

 В виде полных книг до нас дошли лишь произведения римских стоиков — главным
образом Сенеки, Марка Аврелия и Эпиктета, по которым, а также по отдельным
сохранившимся фрагментам ранних стоиков, можно составить представления о
философских взглядах этой школы. Философия стоиков подразделяется на три
основные части: физику (философию природы), логику и этику (философию духа).
Физика стоиков составлена главным образом из учений их философских
предшественников (Гераклита и др.) и потому не отличается особой оригинальностью. В
ее основе лежит идея о Логосе как все определяющей, всепорождающей, во всем
распространенной субстанции — разумной мировой душе или Боге.

 Вся природа есть воплощение всеобщего закона, изучение которого крайне важно и
необходимо, ибо это одновременно и закон для человека, в соответствии с которым ему
следует жить. В телесном мире стоики различали два начала — деятельный разум (он
же Логос, Бог) и разум пассивный (или бескачественная субстанция, материя). Под
влиянием идей Гераклита стоики отводят роль активного, всепроизводящего начала
огню, постепенно переходящему во все остальные стихии — воздух, воду, землю (как в
свои формы). 

Причем, это саморазвитие мира осуществляется циклически, т.е. в начале каждого
нового цикла огонь (он же Бог и Логос) вновь и вновь порождает другие первоначала,
которые в конце цикла превращаются в огонь. Рано или поздно, таким образом,
совершится космический пожар, все станет огнем; "весь процесс будет повторяться
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опять и опять до бесконечности.

 Все, что случается в этом мире, случалось и раньше и случится вновь бесчисленное
число раз". Из мирового Логоса каждый раз изливаются так называемые "осеменяющие
логосы", которые и определяют природу всех единичных тел. Таким образом, Логос
пронизывает собой весь этот мир и управляет его телом, являясь тем самым не только
промыслом, но и судьбой, своего рода необходимой цепью всех причин всего
существующего.

 Речь идет о космическом детерминизме, в соответствии с которым направление всех
природных процессов оказывается строго определено естественными законами. Каждое
тело жестко включено во всеобщую природу благодаря "его собственной природе", т.е.
все вещи суть части единой системы. Надо сказать, что только ранние стоики обращали
внимание на этот отдел в своей философии; римские их последователи гораздо больше
акцентировали роль логики и этики. В логике стоиков речь шла по преимуществу о
проблемах теории познания — разуме, истине, ее источниках, а также о собственно
логических вопросах. Говоря о единстве постигающего мышления и бытия, они отводили
решающую роль в познании не чувственному представлению, а "представлению
постигнутому", т.е. "ушедшему назад в мысль и ставшему присущим сознанию". Чтобы
быть истинным, представление должно быть постигнуто посредством мышления.

 Разум при этом как бы дает свое согласие на такое представление, признавая его
истинным. Стоики много занимались разработкой формальной логики, изучали формы
мышления в качестве "неподвижных положенных форм", уделяя особое внимание
простым и сложным высказываниям, теории вывода и т.д. Однако главной частью их
учения, сделавшей их известными в истории философии и культуры, была их этика,
центральным понятием которой стало понятие добродетели. 

Как и все в этом мире, человеческая жизнь также рассматривается как часть единой
системы природы, т.к. в каждом из людей содержится крупица божественного огня. В
этом смысле каждая жизнь находится в гармонии с природой, она такова, какой ее
сделали законы природы. Жить согласно природе и Логосу — основное назначение
человека. Только такую жизнь, направленную к целям, являющимся также и
природными целями, можно назвать добродетельной.

 Добродетель — это и есть воля. Находящаяся в согласии с природой добродетель
становится единственным человеческим благом, а т.к. она всецело заключается в воле,
все действительно хорошее или плохое в человеческой жизни зависит исключительно от
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самого человека, который может быть добродетельным при любых условиях: в бедности,
в темнице, будучи приговоренным к смерти и т.д. Более того, каждый человек
оказывается еще и совершенно свободным, если только он смог освободится от мирских
желаний. Этическим идеалом стоиков становится мудрец как истинный хозяин своей
судьбы, достигший полной добродетели и бесстрастия, ибо никакая внешняя сила не
способна лишить его добродетели в силу независимости его от каких бы то ни было
внешних обстоятельств.

 Он действует в гармонии с природой, добровольно следуя судьбе. В этике стоиков мы
встречаем элементы формализма, напоминающие этический формализм Канта. Так как
все возможные благодеяния не являются таковыми на самом деле, ничто не имеет
истинного значения кроме нашей собственной добродетели. Добродетельным же
следует быть вовсе не для того, чтобы делать добро, а наоборот, делать добро надо для
того, чтобы быть добродетельным. 

Большой интерес и сегодня вызывают идеи поздних стоиков — Сенеки, Эпиктета, Марка
Аврелия и др., из которых первый был важным сановником и воспитателем будущего
императора

 Нерона, второй — рабом, а третий — самим императором, оставившим нам
интереснейшие размышления "Наедине с собой", пронизанные идеей терпения и
необходимости сопротивляться земным желаниям. Рассел говорил, что этика стоиков
чем-то напоминает ему "зеленый виноград": "мы не можем быть счастливы, но мы можем
быть хорошими; давайте же представим себе, что пока мы добры, неважно, что мы
несчастливы". С., особенно в его римской версии, оказал большое влияние своими
религиозными тенденциями на возникавшие тогда неоплатонизм и христианскую
философию, а его этика оказалась удивительно актуальной в Новое время, привлекая к
себе внимание идеей о внутренней свободе человеческой личности и естественном
законе.

Т.Г. Румянцева
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