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ЭПИКУР 

О ЕСТЕСТВЕННЫХ И НЕОБХОДИМЫХ ЖЕЛАНИЯХ 
 
Выявлены дополнительные критерии естественных и необходимых желаний у Эпикура. Кроме общеизвестно-

го положения о том, что неудовлетворение этих желаний, по Эпикуру, непременно ведет к страданиям, установ-
лено, что эти желания ведут только к удовольствиям покоя и они легкодостижимы. Особое внимание уделено 
тому, что кроме простой пищи и питья к предметам естественных и необходимых желаний Эпикур относит доб-
родетель, философию, безопасность, дружбу.  

Ключевые слова: Эпикур, естественные и необходимые желания, удовольствия покоя, простая пища и питье, 
добродетель, философия, безопасность, дружба.  

 
 
 
В данной статье мы хотим рассмотреть 

представление Эпикура о тех желаниях,  
которые он называет естественными и  
необходимыми (fusikai< kai< ajnagkai~ai). 
Комментируя «Главные мысли» Эпикура, 
Диоген Лаэртский сообщает: «Естествен-
ными и необходимыми желаниями Эпикур 
считает те, которые избавляют от страда-
ний, например питье при жажде; естествен-
ными, но не необходимыми – те, которые 
только разнообразят наслаждение, но не 
снимают страдания, например роскошный 
стол; не естественными и не необходимы- 
ми – например, венки и почетные статуи» 
[Диоген Лаэртский, 1979. С. 440]. В научной 
литературе сложилось устойчивое мнение, 
согласно которому естественные и необхо-
димые желания, согласно Эпикуру, являют-
ся «вполне достаточным условием доброде-
тельной и счастливой жизни» [История 
этических учений, 2003. С. 404].  

Однако в сохранившихся фрагментах 
Эпикура его учение о естественных и необ-
ходимых желаниях изложено очень кратко. 
Не очень ясными являются критерии этой 
группы желаний у Эпикура. Кроме этого, 
сохранившиеся фрагменты Эпикура не со-

держат развернутого решения вопроса о 
том, какие именно желания являются есте-
ственными и необходимыми. Тем не менее 
имеющиеся тексты позволяют осуществить 
реконструкцию его позиции по данному 
кругу вопросов. Воссоздать содержание 
учения Эпикура о естественных и необхо-
димых желаниях и составляет задачу данной 
статьи. При этом мы будем опираться также 
на сохранившиеся свидетельства древних 
авторов о философии Эпикура. 

Прежде всего, следует разобраться в том, 
что Эпикур понимает под желаниями 
(ejpiqumiw~n). Судя по всему, под желанием 
Эпикур понимает стремление к обладанию 
чем-либо. В качестве предмета желаний у 
Эпикура выступают совершенно разные ве-
щи, например, простые телесные потребно-
сти, материальные блага, власть, слава и 
многое другое. Таким образом, можно ска-
зать, что Эпикур понимает желания пре-
дельно широко, для него желание – это лю-
бое стремление к обладанию чем-либо или 
любое влечение к чему-либо. Также следует 
иметь в виду, что в качестве источника же-
ланий у Эпикура выступают как тело, так  
и душа. 
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Учение Эпикура о естественных и необ-
ходимых желаниях тесно связано с его 
представлениями о счастье и удовольствии. 
Как известно, Эпикур провозглашает конеч-
ной целью жизни удовольствие (hJdonh>). Но 
какое удовольствие имеет в виду Эпикур, 
когда говорит о том, что оно образует сча-
стливую жизнь? Чтобы ответить на этот  
вопрос, следует вкратце рассмотреть пред-
ставления Эпикура об удовольствии. Не-
приятное движение чувств в античной фи-
лософской традиции рассматривается как 
страдание, а приятное движение чувств  
как удовольствие. В отличие от киренаиков, 
которые выделяли три состояния (удоволь-
ствие, страдание, отсутствие удовольствия и 
страдания), Эпикур ограничился постулиро-
ванием всего двух состояний (удовольствия 
и страдания). Это стало возможным благо-
даря тому, что Эпикур объединил в одно 
состояние отсутствие удовольствий и стра-
даний с удовольствием как приятным дви-
жением чувств. В результате можно гово-
рить о том, что Эпикур выделяет два вида 
удовольствий: удовольствия покоя и удо-
вольствия движения. К удовольствиям по-
коя Эпикур относит безмятежность души и 
отсутствие страданий тела (ajtaraxi>a kai< 
ajponi>a). Удовольствия покоя заключаются 
в свободе, как от страданий, так и от удо-
вольствий движения 1: «Чистое удовольст-
вие, состоящее не в движении, а в покое» 
[Арним, 2007. С. 149]. Именно эти удоволь-
ствия, по мнению Эпикура, ведут к счастью. 
К удовольствиям движения Эпикур относит 
чувственные наслаждения, а также радость 
и веселье. Вместе с тем у Эпикура сохраня-
ется и более традиционное разделение удо-
вольствий на душевные и телесные.  

При этом разделение удовольствий по 
принципу покоя и движения для Эпикура 
является более важным, чем разделение  
удовольствий на душевные и телесные.  
 

                                                 
1 Следует отличать у Эпикура отсутствие прият-

ных и неприятных движений чувств от лишения 
ощущения. Лишение ощущения, по Эпикуру, есть 
смерть. Отсутствие приятных и неприятных движений 
чувств означает состояние покоя, безмятежность. 
Пребывая в состоянии покоя, человек не испытывает 
страданий и положительных удовольствий, но при 
этом он в полной мере сохраняет способность ощу-
щать. Данное положение в корне опровергает мнение 
о том, что конечная цель жизни, по Эпикуру, – ата-
раксия – равнозначна смерти.  

В свою очередь из ряда удовольствий по- 
коя / удовольствий движения более ценны-
ми признаются удовольствия покоя, а из 
ряда душевных / телесных удовольствий 
более ценными признаются удовольствия 
души. В результате у Эпикура складывается 
иерархия удовольствий. Во главе этой ие-
рархии находится безмятежность души 
(ajtaraxi>a). Далее идет телесное здоровье 
(uJgi>eia). За ним располагается радость и 
веселье (cara< kai< hJ eujfrosu>nh). И послед-
нее место по ценности занимают чувствен-
ные удовольствия (hJdonh< th~v sarko>v). 

В этой конструкции естественные и не-
обходимые желания занимают место того 
инструмента, с помощью которого достига-
ются удовольствия покоя и, в итоге, счастье. 
Главная задача естественных и необходи-
мых желаний – поддержание телесного здо-
ровья и безмятежности души. Все те жела-
ния, удовлетворение которых ведет за рамки 
реализации данной задачи, перестают быть 
естественными и необходимыми. Чтобы 
лучше понять данную мысль Эпикура, сле-
дует рассмотреть критерии естественных и 
необходимых желаний.  

В качестве первого критерия данной 
группы желаний выступает следующее по-
ложение: неудовлетворение естественных  
и необходимых желаний непременно ведет 
к страданиям. Об этом совершенно верно 
пишет А. А. Гусейнов: «Признак естествен-
ных и необходимых удовольствий состоит в 
том, что они в случае их неудовлетворения 
ведут к страданиям, притом к таким страда-
ниям, которые не могут быть рассеяны пу-
тем изменения умонастроения» [История 
этических учений, 2003. С. 404].  

Кроме этого, естественные и необходи-
мые желания – это такие желания, которые 
ведут только к удовольствиям покоя (ясно-
сти ума, безмятежности души и телесному 
здоровью). Это второй критерий. Именно 
эта группа желаний способствует счастью. 
Причем важно подчеркнуть, что от таких 
желаний счастье зависит не полностью, а 
лишь на половину, поскольку остальная по-
ловина счастья складывается из отсутствия 
страхов перед силами природы. А это дос-
тигается только с помощью изучения при-
роды.  

Третий критерий представляет собой 
следующее положение: удовлетворение ес-
тественных и необходимых желаний легко-
достижимо. Эпикуру принадлежит несколь-
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ко высказываний, в которых повторяется 
одна и та же мысль, а именно, что «все есте-
ственное легко добывается, а пустое (т. е. 
излишнее) трудно добывается» [Лукреций, 
1947. С. 595]. Эпикур не может допустить 
того, чтобы те желания, от которых зависит 
счастье, были труднодостижимы. Если бы 
удовлетворение естественных и необходи-
мых желаний было труднодостижимо, то 
это делало бы невозможным обретение сча-
стья собственными силами. Это означало 
бы, что счастье в значительной степени не 
зависит от человека, а зависит от внешних 
обстоятельств, случая или судьбы. А с этим 
Эпикур был решительно не согласен.  

Как видно, пока что речь шла только о 
теоретических основаниях учения Эпикура 
о естественных и необходимых желаниях. 
Ничего не было сказано о конкретных же-
ланиях. Но без этого данная тема не может 
быть исследована в полной мере. Поэтому 
дальнейшее исследование будет посвящено 
рассмотрению отдельных желаний, о кото-
рых в той или иной степени упоминает  
Эпикур. 

Начать рассмотрение следует с такого 
предмета желаний, как добродетель. В «Пись-
ме к Менекею» Эпикур называет доброде-
тель (ajreth>) величайшим благом, которое 
«дороже даже философии» [Там же. С. 597]. 
Высочайший ценностный статус добродете-
ли Эпикур объясняет тем, что она является 
источником тех удовольствий, которые  
ведут к счастливой жизни. Без таких добро-
детелей, как благоразумие (fro>nhsiv), уме-
ренность (aujta>rkeian), справедливость 
(di~kaiosu>nh) и мужество, по мысли Эпику-
ра, невозможно обрести душевное спокой-
ствие и телесное здоровье (см.: [Бровкин, 
2012]). Поэтому стремление к добродетели 
Эпикур рассматривает в качестве самого 
первого необходимого условия приятной и 
прекрасной жизни.  

Еще одним важнейшим предметом есте-
ственных и необходимых желаний Эпикур 
считает философию. Хорошо известно, что, 
согласно Эпикуру, главной задачей филосо-
фии является врачевание души: «Не следует 
делать вид, что занимаешься философией, 
но следует на самом деле заниматься ею: 
ведь нам нужно не казаться здоровыми, а 
быть поистине здоровыми» [Лукреций, 
1947. С. 621]. Под душевным здоровьем 
Эпикур понимает безмятежность души. 
Следовательно, без философии невозможно 

обрести душевное спокойствие, а значит,  
и высшее удовольствие, и блаженную 
жизнь. Данное положение полностью соот-
ветствует первому и второму критериям ес-
тественных и необходимых желаний. Но это 
еще не все. В самом начале «Письма к Ме-
некею» Эпикур призывает заниматься фи-
лософией и юношу и старца. Помимо проче-
го это может говорить о том, что занятие 
философией является желанием легкодос-
тижимым. Таким образом, занятие филосо-
фией, согласно Эпикуру, – желание естест-
венное и необходимое.  

К числу естественных и необходимых 
желаний Эпикур относит желание употреб-
лять простую пищу и питье. Что имеет в 
виду Эпикур, когда говорит о простой пище 
и питье? В «Письме к Менекею» Эпикур 
пишет: «Хлеб и вода (ma~za kai< uJdwr) дос-
тавляют величайшее [высшее] удовольст-
вие, когда человек подносит их к устам, 
чувствуя потребность» [Там же. С. 597]. 
Помимо этого, к простой пище Эпикур мог 
относить также различные каши и похлебки, 
которые были широко распространены в 
Древней Греции. К числу яств, доставляе-
мых роскошным столом, Эпикур относит 
рыбу. Можно предположить, что к числу 
дорогой пищи, а следовательно, к числу не 
необходимых желаний, Эпикур относит ры-
бу, мясо, вино. Весьма показательными яв-
ляются следующие слова Эпикура: «При-
шли мне горшечного сыра, чтобы мне 
можно было пороскошествовать, когда за-
хочу» [Там же. С. 639]. Получается, что 
Эпикур даже сыр называл дорогой пищей. 
Желание простой пищи относится Эпику-
ром к числу естественных и необходимых, 
поскольку, во-первых, такая пища – необхо-
димое условие для жизни, во-вторых, это 
желание легко достижимо, в-третьих, про-
стая пища и питье закаляют и оздоровляют 
тело и душу 2. 

 

                                                 
2 По этому поводу Эпикур высказывается сле-

дующим образом: «Привычка к простой, недорогой 
пище способствует улучшению здоровья, делает че-
ловека деятельным по отношению к насущным по-
требностям жизни, приводит нас в лучшее располо-
жение духа, когда мы, после долгого промежутка, 
получаем доступ к предметам роскоши, и делает нас 
неустрашимыми пред случайностью» [Лукреций, 
1947. С. 597].  
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Еще одним важным условием безмятеж-
ности души, по мнению Эпикура, является 
безопасная жизнь. Эпикур рассматривает 
разные пути достижения безопасной жизни 
и приходит к выводу о том, что наиболее 
действенный способ обретения безопасно-
сти – тихая и незаметная жизнь: «Хотя 
безопасность от людей достигается до неко-
торой степени благодаря некоторой силе, 
удаляющей [беспокоящих людей], и благо-
состоянию [богатству], но самой настоящей 
бывает безопасность благодаря тихой жизни 
и удалению от толпы» [Лукреций, 1947.  
С. 603]. Эпикур называет безопасность от 
людей (ajsfalei>av th~v ejx ajnqrw>pwn) есте-
ственным благом (fu>sewv ajgaqo>n), которое 
необходимо для спокойной и счастливой 
жизни. Можно ли в таком случае сказать, 
что желание безопасной жизни Эпикур от-
носит к естественным и необходимым же-
ланиям? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, следует рассмотреть, соответствует 
ли это желание критериям естественных и 
необходимых желаний. Наносит ли вред 
человеку отсутствие безопасности, или, 
другими словами, ведет ли отсутствие безо-
пасности к страданиям? Очевидно, что да. 
Даже если отсутствие безопасности не свя-
зано с причинением физического вреда, то 
все равно оно будет вызывать беспокойство, 
тревогу и, в конечном счете, мешать безмя-
тежности души. Способствует ли безопас-
ность обретению удовольствий покоя? 
Опять же, да, поскольку одним из необхо-
димых условий сохранения безмятежности 
души и телесного здоровья является без- 
опасность от людей. Можно ли отнести 
безопасность от людей к числу легкодости-
жимых желаний? Эпикур полагает, что 
безопасность от людей легко достигается 
двумя средствами: тихой, незаметной жиз-
нью, а также дружбой. В результате можно 
сделать вывод о том, что Эпикур относит 
безопасную жизнь к числу естественных и 
необходимых желаний. 

Стремление к безопасной и незаметной 
жизни, а также удалению от общественно-
политической деятельности может навести 
на мысль о том, что Эпикур ратует за от-
шельнический образ жизни. Но в действи-
тельности это не так. Эпикур дорожит чело-
веческим обществом, так как считает, что 
без него невозможно обрести счастье. Об-
щение, дружба, безопасность, разнообраз-
ные удовольствия – все эти блага, по мне-

нию Эпикура, неразрывно связаны с обще-
ством. Конечная цель жизни – безмятеж-
ность души, согласно Эпикуру, может быть 
достигнута только в человеческом обществе 
и никак иначе. Только находясь в обществе, 
среди людей, человек может обрести бла-
женство. Уход от мира, уединение, само-
изоляция для Эпикура не приемлемы: «Сле-
дует смеяться и философствовать и в то же 
время заниматься хозяйством и пользовать-
ся всеми остальными способностями и ни-
когда не переставать изрекать глаголы ис-
тинной философии» [Там же. С. 619]. 

Позицию Эпикура в отношении к обще-
ству можно охарактеризовать таким обра-
зом: жить в обществе, но при этом сохра-
нять дистанцию. Эпикур призывает разумно 
пользоваться всеми благами и преимущест-
вами, которые дает общество, но при этом 
не погружаться в общественную суету, не 
растворяться в обществе. Можно сказать, 
что в этом проявился индивидуализм в фи-
лософии Эпикура. В отличие от Демокрита, 
Сократа, Ксенофонта, Платона, Аристотеля, 
которые интересы общества ставили выше 
интересов отдельной личности, Эпикур, на-
оборот, интересы отдельной личности ста-
вит выше интересов общества. Личное сча-
стье для Эпикура важнее благополучия 
общества и государства. IV век до н. э. в ис-
тории Древней Греции ознаменовался на-
растающей атомизацией общества. Эпикур 
встал в один ряд с софистами, киренаиками, 
киниками, скептиками и стоиками, филосо-
фия которых, в той или иной степени, отра-
зила данный процесс. В то же время Эпику-
ру принадлежит большая заслуга в развитии 
и укреплении такой идеи, как право на лич-
ное счастье.  

Также было бы большой ошибкой счи-
тать, что Эпикур к вопросам развития обще-
ства, к проблемам общества проявлял пол-
ное безразличие. Хорошо известно, что 
Эпикур разработал свое учение о государст-
ве и праве, в основе которого лежат идеи о 
договорном характере происхождения госу-
дарства и права. Уже сам факт этого говорит 
в пользу того, что Эпикур проявлял интерес 
к общественно-политической проблематике. 
Да, сам Эпикур последовательно придержи-
вался позиции неучастия в общественно-
политической деятельности, но это нис-
колько не мешало ему исследовать эту сфе-
ру и намечать новые пути решения проблем 
в данной области. 
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Как было сказано выше, к естественным 
и необходимым желаниям относится безо-
пасная жизнь. Но одним из условий безо-
пасной жизни является дружба (fili>a). 
Следовательно, возникает вопрос, к какому 
виду желаний Эпикур относит дружбу? Хо-
рошо известно, что Эпикур придавал ог-
ромное значение дружбе. Об этом свиде-
тельствуют такие его высказывания, как: 
«Из всего того, что мудрость доставляет се-
бе для счастья всей жизни, самое важное 
есть обладание дружбой» [Лукреций, 1947. 
С. 607], «Благородный человек всего более 
занят мудростью и дружбой [предается 
мудрости и дружбе]: одна из них есть благо 
смертное, другая – бессмертное» [Там же.  
C. 625]. Эпикур называет дружбу бессмерт-
ным благом (ajqa>naton ajgaqo>n), которое 
равноценно мудрости и которое очень важ-
но для счастья. Что такого важного и ценно-
го дает дружба? По мнению Эпикура, в 
дружбе заключается очень большая польза. 
Прежде всего, это безопасная жизнь. Поми-
мо этого дружба приносит такое удовольст-
вие, как радость от общения: «Дружба об-
ходит с пляской вселенную, объявляя нам 
всем, чтобы мы пробуждались к прославле-
нию счастливой жизни» [Там же. С. 621]. 
Нельзя не согласится с А. С. Шакир-Заде, 
который оценивает роль дружбы у Эпикура 
следующим образом: «Дружба доставляет 
духовное удовольствие, порождает и пи- 
тает веру в людей, укрепляет взаимное рас-
положение и доверие индивидов» [1963.  
С. 110].  

Но то, что Эпикур высоко оценивает 
дружбу, еще не говорит о том, к каким же-
ланиям он ее относит. Разумеется, дружба 
не может быть отнесена к пустым желани-
ям. Остается два варианта: дружба является 
или естественным и необходимым желани-
ем либо естественным, но не необходимым. 
Данную ситуацию помогают прояснить кри-
терии желаний. Польза от дружбы – это 
безопасная жизнь и радость от общения. Но 
если радость от общения не является необ-
ходимым условием для счастья, поскольку 
это всего лишь удовольствие движения, 
разнообразящее счастливую жизнь, то безо-
пасная жизнь таковым является. Далее, 
Эпикур настаивает на том, что дружба неот-
делима от наслаждения. Именно об этом 
говорит римский эпикуреец Луций Торкват 
в I книге сочинения Цицерона «О пределах 
добра и зла»: «Поддерживая дружбу, люди 

не только получают наслаждение в настоя-
щем, но и приобретают прочную надежду на 
него в будущем. Ведь поскольку без дружбы 
мы никоим образом не можем обрести 
прочное и неизменное наслаждение в жиз-
ни, то и это наслаждение рождается в друж-
бе, и сама дружба соединяется с наслажде-
нием» [Цицерон, 2000. С. 69–70]. Под 
наслаждением, которое доставляет дружба, 
Эпикур подразумевает как безмятежность 
души, так и радость от общения. Опять же, 
если радость от общения является удоволь-
ствием, к которому ведут естественные, но 
не необходимые желания, то безмятежность 
души связана только с естественными и не-
обходимыми желаниями. Таким образом, 
выходит, что, согласно Эпикуру, человек, 
лишенный дружбы, теряет возможность об-
рести всю полноту наслаждений, в том чис-
ле душевное спокойствие. И это делает 
дружбу в глазах Эпикура желанием естест-
венным и необходимым. 

Подведем итоги. В качестве теоретиче-
ского основания учения Эпикура о желани-
ях выступают представления о счастье и 
удовольствии. Согласно Эпикуру, естест-
венные и необходимые желания ведут к 
удовольствиям покоя и счастью. Критерия-
ми естественных и необходимых желаний 
являются следующие положения. 

1. Неудовлетворение естественных и не-
обходимых желаний непременно ведет к 
страданиям.  

2. Эти желания ведут только к удоволь-
ствиям покоя.  

3. Они легкодостижимы.  
К предметам естественных и необходи-

мых желаний Эпикур относит добродетель, 
занятие философией, простую пищу, питье, 
кров, безопасность, дружбу.  
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EPICURUS ON NATURAL AND NECESSARY DESIRES 
 

The author identifies additional criteria of natural and necessary desires in Epicurus. In addition to the well-known 
thesis that, according to Epicurus, the failure to satisfy these desires necessarily leads to suffering, it is established that 1) 
these desires lead only to pleasures of peace: 2) these desires are easily attainable. Special attention is paid to the fact that, 
in addition to simple food and drink, the natural and necessary desires of Epicurus also include virtue, philosophy, safety 
and friendship.  

Keywords: Epicurus, natural and necessary desires, pleasures of peace, simple food and drink, virtue, philosophy, 
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