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ЭТИКА АРИСТОТЕЛЯ

В этике и политике Аристотель – классический представитель эвдемонизма. Выс-
шим благом для человека является счастье (eudaimonía),  которое заключается
в деятельности души по осуществлению своей добродетели (areté). Добродетели,
осуществляемые в разумной деятельности, делятся на этические и дианоэтиче-
ские (интеллектуальные). Высший нравственный идеал, по Аристотелю, заключа-
ется в том, чтобы жить созерцательной жизнью (bíos theōrētikós; vita contemplati-
va), т.к. счастье является разновидностью созерцания. Блаженная жизнь состоит
в наслаждении умозрением, т.е. в занятиях философией. Философия, предметом
которой являются высшие принципы бытия, – наиболее умозрительная из наук.
Следовательно, жизнь, посвящённая философии, – наиболее совершенная.
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(areté), дружба (philía), справедливость, полис, метриопатия (metriopátheia), жизнь
созерцательная (bíos theōrētikós; vita contemplativa)

 античных времён до нашего времени под именем Аристотеля со-
хранились  четыре  произведения,  чьё  содержание  непосредствен-
ным образом связано с этической философской проблематикой:С
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(1) «Никомахова этика» (лат. Ethica Nicomachea: в 10 кн.);
(2) «Большая этика» (лат. Magna Moralia: в 2 кн.);
(3) «Эвдемова этика» (лат. Ethica Eudemia: в 8 кн.);
(4) небольшое сочинение, часто ошибочно приписываемое Аристоте-

лю: «О добродетелях и пороках» (лат. De virtutibus et vitiis libellus).
Отдельные  вопросы из  области  этики  специально  рассматриваются

Аристотелем также в следующих трактатах:
(5) «Политика» (лат. Politica: в 8 кн.);
(6) «Риторика» (лат. Ars rhetorica: в 3 кн.);
(7) «Поэтика» (лат. Ars poёtica).
В этике и политике – двух частях философии, относящихся к разряду

наук практических (др.-греч.  práxis), т.е. таких, областью применения ко-
торых является сфера человеческого поступка, Аристотель – классический
представитель  эвдемонизма.  Высшим благом для человека является сча-
стье (др.-греч. eudaimonía – «счастье»). Древнегреческое слово eudaimonía
состоит из двух корней: 1) eu- приблизительно соответствует нашим сло-
вам, начинающимся с «благо-», «добро-» («благо-детель», «благо-честие»
и др.); 2) daímōn, букв. «демон», «божество», нечто «божественное». По-
следнее слово связано с тем же праиндоевропейским корнем, что и глагол
древнегреческого языка  daiomai,  означающий «распределять», «наделять
кого-либо соответствующей долей,  частью»,  какой-либо «участью».  Со-
гласно этому,  традиционному,  пониманию слова eudaimonía  счастливым
и удачливым может быть назван тот, кого при жизни сопровождает, кому
постоянно сопутствует «благое божество». Аристотель не изобретал слова
eudaimonía; он взял его уже из сложившейся до него традиции.

Что означает данное слово в своём максимально философском значе-
нии? Счастье – это деятельность разума, «энергия» ума (др.-греч.  nous)
по осуществлению своих добродетелей. Слово «добродетель», по-древне-
гречески areté, – в латинском языке ему семантически приблизительно со-
ответствует  термин virtus  –  означает  первоначально  не столько опреде-
лённую добродетель в строго нравственном смысле, сколько «доблесть»,
«добротность» и «настоящесть» какой-либо вещи, «субстанции». По-древ-
негречески  формулировка  «добродетельный стол»  вполне  осмысленна
и оправданна. «Добродетельная субстанция» – это вещь, которая с отчёт-
ливой полнотой соответствует своему предназначению быть чем-то понят-
ным и удобным в использовании в качестве самой себя. Подобно тому, как
та или иная субстанция может обладать характеристикой «настоящести»
и «добротности», таковой же характеристикой может обладать и отдельный
человек. Добродетельный человек – это настоящий человек. Во времена
Сократа, Платона и Аристотеля «подлинным человеком» являлся и тради-
ционно считался в первую очередь удачливый гражданин своего родного
полиса. Этика Аристотеля теснейшим образом связана с его политикой.
В соответствии  с  принципами  классификации  всех  наук,  предложенной
Аристотелем в «Метафизике», этика является частью политики, которая
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тем самым оказывается чем-то  более  общим,  чем-то более универсаль-
ным, по отношению к этике, в дисциплинарном значении.

Счастье,  по  Аристотелю,  –  это  деятельность  разума  по  реализации
тех или иных добродетелей, т.е. той или иной совокупности характерных
и важных для разума положительных качественных состояний. Деятель-
ность разума двояка: следует различать, когда разум действует в отноше-
нии чего-то другого, что им не является, и когда он действует сам по себе
и ради самого себя. Душа состоит из двух частей: разумной и неразумной.
Разум действует как бы в двух направлениях: с одной стороны, он осу-
ществляет  контроль  за  неразумной  частью  души  («умеряет  страсти»),
с другой – «правильно действует сам по себе». «Правильность» действия
разума определяется правильной нормой, обусловленной исторически и со-
циально  и по этой причине не претендующей на общезначимую универ-
сальность.  Объектом внешнего воздействия разума является неразумная
часть души, т.е. та её часть, которая связана в первую очередь с теми или
иными страстями. Страсть, по-древнегречески  páthos, букв. «страдание»,
«претерпевание».  В «Поэтике»,  сочинении,  повествующем о  специфике
эпоса и трагедии, Аристотель утверждает, что цель трагического представ-
ления – спровоцировать у впечатлительных зрителей то, что он называет
словом kátharsis, «катарсис», букв. «очищение». Данный термин, как было
давно установлено (Я. Бернайс), происходит из медицинского лексикона,
известного Аристотелю,  и  означает  некое «освобождение»,  «очищение»
заболевшего организма от вредных веществ при помощи тех или иных ле-
карственных препаратов и процедур. Зритель, по Аристотелю, наблюдая
страдания трагических персонажей на сцене, волей-неволей сопереживает
им. Он подражательным образом претерпевает почти то же самое,  что
и страдающие герои, и, наполняясь с избытком страданиями, словно бы
«выворачиваясь  наизнанку»,  освобождается  и  очищается  от  подобных
страстей. Среди наиболее жестоких страстей и страданий Аристотель осо-
бенно выделяет две «патологии», максимально разнящиеся с разумной че-
ловеческой деятельностью: éleos te kai phóbos, «жалость» и «ужас». Речь
здесь идёт о самых сильных и «неразумных страстях», и задача трагедии
как поэзии и как яркого зрелища – спровоцировать зрителя на «очищение»
от подобных нечеловеческих претерпеваний.

Добродетели, осуществляемые в разумной деятельности, делятся на эти-
ческие и дианоэтические (интеллектуальные). «Дианоэтическая доброде-
тель возникает и развивается по преимуществу через обучение,  почему
и нуждается в опыте и во времени, этическая же слагается через привыч-
ки» [Никомахова этика, II, 1, 1103a].  Результатами деятельности разума,
направленной «вовне», оказываются нравственные, т.е. этические, добро-
детели, тогда как в том случае, если разум действует «сам по себе» и явля-
ется целью собственного существования, результатами его деятельности
оказываются дианоэтические (др.-греч.  diánoia) добродетели или,  иначе,
интеллектуальные. Слово diánoia означает «рассуждение», «размышление».
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Важной деталью является то обстоятельство, что, по Аристотелю, человек
по природе не является добродетельным: никто не рождается ни доброде-
тельным, ни счастливым. Добродетели и счастье реализуются в жизнен-
ной практике конкретного человека, при тех или иных обстоятельствах.
Для достижения счастья и реализации добродетелей имеют значение и здо-
ровье, и житейский достаток, и семья, и возможность досуга для занятия
философскими разысканиями. Никто не является добродетельным и счаст-
ливым в одинаковой степени: многое в мире и способствует, и препятству-
ет осуществлению цели и смысла человеческого существования в их окон-
чательном воплощении.

Строгое различение этических и интеллектуальных добродетелей яв-
ляется краеугольным камнем этики Аристотеля. В этом смысле, в сфере
этической философии,  его оппонентом оказывается Сократ. В немногих
словах, этическая позиция Сократа может быть сведена к двум положени-
ям. Одно из них звучит следующим образом: ни один человек не может
сознательно, отдавая себе в этом отчёт, творить зла. Второе определение
гласит: знание есть высшая добродетель, и все прочие добродетели – по-
литические,  гражданские,  этические  –  являются  производными  от  неё.
Благочестие,  справедливость,  мужество и прочие добродетели,  согласно
Сократу, не могут быть реализованы случайно, т.е. «не ведая как». Для то-
го чтобы быть добродетельным, т.е.  подлинным гражданином и челове-
ком, нужно прежде всего научиться всякий раз отчётливо понимать, что
содержит в себе соответствующее поступку нравственное понятие: что та-
кое есть «мужество», «благочестие», «справедливость» и т.д. Здесь Сократ
и Аристотель радикально расходятся: согласно Сократу, жизнь нравствен-
ная и разумная совпадают; по мнению Аристотеля, эти вещи следует раз-
личать:  одни  добродетели  являются  строго  нравственными,  другие  –
интеллектуальными.  Этическая  добродетель,  вопреки  Сократу,  не  есть
результат  познания,  она  приобретается  через  воспитание  и  привычку.
Нравственная добродетель определяется Аристотелем как «середина меж-
ду двумя пороками», в соответствии с принципом метриопатии (др.-греч.
metriopátheia,  букв.  «умереннострастие»,  «умеренность  в  страстях»).
По Аристотелю, позитивное и безусловно надёжное определение ни одной
нравственной добродетели дать невозможно, т.е. невозможно сказать, чем
является та или иная нравственная добродетель в окончательном смысле
слова. Вместе с тем,  говорит Аристотель, определённое представление
о добродетели выработать всё-таки можно, т.е. можно сказать, чем добро-
детель с надёжностью не является: нравственная добродетель – это всегда
середина (др.-греч. he mesótēs, to méson) между двумя порочными крайно-
стями. Впоследствии римский поэт Гораций сформулировал фразу, став-
шую  знаменитой:  «золотая  середина»  (лат.  aurea mediocritas [Horatius,
Carmina,  II, 10]).  Смелость – это среднее между драчливостью и трусо-
стью;  щедрость  –  между  мотовством  и  скупостью;  справедливая  гор-
дость – между чванством и уничижением; остроумие – между шутовством
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и грубостью; скромность – между застенчивостью и бесстыдством и т.д.
По  Аристотелю,  для  стабильности  полисного  устройства  важнейшими
нравственными добродетелями являются справедливость и дружба. Друж-
ба, др.-греч.  philía – от phílos, т.е. букв. «свой, собственный», – это нрав-
ственная добродетель, благодаря которой полисный гражданин способен
всякий раз отличать «своих» от «чужих». Данная добродетель, реализо-
ванная «вовне», способствует установлению гражданского самосознания
по отношению к гражданам прочих полисных образований; будучи реали-
зованной в отношении собственного государства, данная добродетель спо-
собствует утверждению чёткости разграничения лично свободных сограж-
дан  и  персонально  зависимых,  т.е.  рабов.  Степень  надёжности  всех
указанных разграничений является важным условием для сохранения го-
сударственного порядка. Справедливость – это среднее между бесправием
и беззаконием, поэтому, с точки зрения Аристотеля, «…понятие справед-
ливости означает одновременно как законное,  так и равномерное,  а  не-
справедливое  –  противозаконное  и  неравное»  [Никомахова  этика,  V,  2,
1129a–b]. Сопоставление справедливости с законом и равенством приво-
дит к её разделению на «уравнительную» и «распределительную». Цель
первой – способствовать воздаянию равным за равное; цель второй – рас-
пределение благ согласно достоинству граждан.

Государство (полис),  по Аристотелю, есть «общение подобных друг
другу людей в целях возможно лучшего существования» [Политика, VII,
7, 1328a]. Конечная цель государства (полиса), как и каждого человека, со-
стоит в «счастливой и прекрасной жизни», поэтому главной его задачей
является воспитание граждан в нравственной (т.е. этической) добродете-
ли, которое заключается в том, чтобы всячески с юных лет способствовать
усвоению добрых привычек, в частности, с помощью указания на истори-
ческие примеры из легендарного прошлого. Отсюда проистекает учение
Аристотеля о формах государственного устройства. Все они делятся им
по двум основаниям: по количеству правящих лиц и по цели правления.
С точки зрения цели все государства являются либо «правильными», либо
«неправильными»: в первых власть имущие имеют в виду общую пользу
всех сограждан, во вторых – исключительно собственную. Если делить го-
сударства  по  количеству  правящих  лиц,  то  в  одних  государствах  будет
один правитель (либо «монарх», либо «тиран»), в других – богатое мень-
шинство (либо «лучшие» – букв. «аристократы», либо «немногие» – букв.
«олигархи»), в-третьих – бедное большинство (либо «политы» – сограж-
дане, либо «демос» – простонародье). В результате, по Аристотелю, обра-
зуются три «правильные» формы государственного правления – «монар-
хия», «аристократия» и «полития» – и три «неправильные» – «тирания»,
«олигархия»  и  «демократия».  «Желательным»  государственным  строем
является для Аристотеля «аристократия» – «правление лучших» [Полити-
ка, IV, 5, 1293b]. «Аристократия» для античного человека – это, прежде
всего,  власть немногих родовитых фамилий,  которые с  древних времён
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проживают на своей земле и по этой причине обладают правом на власть
по природе, опираясь при этом на честь и достоинство собственных пред-
ков. Вместе с тем наиболее образцовой и приемлемой формой правления
Аристотель, с оглядкой на реальные, исторические и бытовые условия су-
ществования  большинства  современных  ему  государств,  считал  «поли-
тию» (др.-греч. politeia) – результат своеобразного и неровного сочетания
«олигархии» и «демократии».

В  отличие  от  этических  добродетелей,  основанных  на  воспитании
и привычках,  другой  класс  добродетелей  –  дианоэтических  –  строится
на обучении и рассуждении. Этические добродетели деятельны или прак-
тичны: люди становятся справедливыми, совершая справедливые поступ-
ки,  скромными –  поступая  скромно,  мужественными –  действуя  муже-
ственно. Дианоэтические добродетели теоретичны и созерцательны. Они
также разделяются на две подгруппы, поскольку разум, действуя ради са-
мого себя, действует при этом двояко: либо он осуществляет себя строго
научно и философски,  либо он действует,  что-то планируя,  проектируя,
рассчитывая и соображая. Тем самым разумная часть души расчленяется
на  научную и  расчётливую (проектирующую и  планирующую)  способ-
ности.  Цель  первой  из  них  –  отыскание  истины ради  неё  самой,  цель
второй – установление норм поведения и творческой практики. К числу
добродетелей первой подгруппы принадлежат научное знание (др.-греч.
epistémē) и разум (др.-греч. nous) как совокупность приобретённых поня-
тий, единством которых является мудрость (др.-греч. sophía). К числу вто-
рой подгруппы добродетелей относятся «искусство», или же «технология»,
в самом широком значении этого слова (др.-греч.  téchnē) и «рассудитель-
ность» (др.-греч. phrónēsis), «здравый смысл», своеобразный аналог нрав-
ственного сознания.

По Аристотелю, для человека, проживающего в тех или иных обстоя-
тельствах, возможно троякое понимание того, что есть счастье. Аристо-
тель говорит о трёх доступных для человека именно человеческих спосо-
бах существования (др.-греч.  bíos). Наиболее часто желанным способом
жизни является жизнь, подчинённая благоразумным удовольствиям. Вы-
ше этой гедонистической (от др.-греч.  hēdoné, «удовольствие», «насла-
ждение») жизни находится bíos theōrētikós (лат.  vita activa), т.е. деятель-
ная и практическая жизнь, цель которой – завоевание чести и славы. Это
прежде всего жизнь политическая и гражданская, проживаемая в интере-
сах полисного государства. Высший нравственный идеал, по Аристоте-
лю, заключается в том, чтобы жить «созерцательной жизнью» (др.-греч.
bíos theōrētikós, лат. vita contemplativa), т.к. счастье является разновидно-
стью созерцания. Это – самая труднодоступная жизнь, жизнь – по-насто-
ящему философская и человеческая. «Теория» (др.-греч. theōría, «умозре-
ние»,  «созерцание»),  с  точки  зрения  Аристотеля,  располагается  выше
практики, а природный человеческий разум – это начало, которое правит
людьми и ведёт их к прекрасному и божественному, «будучи то ли самó
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божественным, то ли сáмой божественной частью нас» [Никомахова эти-
ка, X, 7, 1177a].

По  Аристотелю,  разум  является  сущностью человеческой  природы,
а философия есть достойнейшее и наиболее подобающее человеку заня-
тие. Настоящая цель человеческой жизни – не наслаждения, а блаженство.
«Из других же живых существ ни одно не бывает счастливо, поскольку
они никак не причастны созерцанию» [Никомахова этика,  X,  8,  1178b].
Блаженная жизнь состоит в наслаждении умозрением, т.е. в занятиях фи-
лософией.  Философия,  предметом которой  являются  высшие принципы
бытия, – наиболее умозрительная из наук. Следовательно, жизнь, посвя-
щённая философии, есть жизнь наиболее совершенная и счастливая.
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ARISTOTLE’S ETHICS
n ethics and politics, Aristotle is a classic representative of eudaimonism. The sum-
mum bonum for human being is happiness (eudaimonía), which consists in the ac-
tivity of the soul to realize its virtue (areté). Virtues carried out in rational activity

are divided into ethical and dianoetic (sc. intellectual). The highest moral ideal, accor-
ding to Aristotle, is to live a contemplative life (bíos theōrētikós; vita contemplativa),
because  happiness is  a  kind of  contemplation.  The  blessed  life  consists  of  enjoy-
ing contemplation, i.e. in the study of philosophy. Philosophy, the subject of which
is the highest principles of existence, is the most speculative of the sciences. Therefore,
a life devoted to philosophy is the most perfect.
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