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ВВЕДЕНИЕ 

Вокруг проблемы счастья сложилась неоднозначная ситуация: с одной 
стороны, она близка и понятна каждому, она тесно вплетена в саму жизнь 
личности, вопросы о сути и содержании счастья – неотъемлемые вопросы в 
мировоззрении каждого. Счастье обычно понимается как индивидуальное, 
неповторимое, труднообъяснимое явление и поэтому попытки сделать его 
предметом научного исследования часто вызывают удивление. С другой 
стороны, повседневные рассуждения о счастье раскрывают многомерность и 
сложность этого явления, выявляют его общее, неотъемлемое содержание, 
которое принимается любым человеком, а также пункты, по которым трудно 
достичь согласия. Актуальность подобных работ предельно общая, она 
равномасштабна самой проблеме и существует на двух уровнях. Первый – 
научно-исследовательский. Здесь необходимо выявлять своеобразие разных 
подходов к пониманию счастья, определять смысловые границы этих подходов, 
упорядочивая, тем самым, ход научных исследований. Второй уровень – 
гуманистический. Общество и государство предъявляют идеологический заказ 
на изучение проблемы счастья экспертными и научными сообществами, потому 
что для них актуально наличие развитой идеологии гуманизма, и обществом, и 
государством поддерживается особый духовный статус, которым наделяется 
человек. Актуальность настоящего исследования определяется тем, что, во-
первых, в мировой исследовательской культуре существует стойкий интерес к 
пересмотру и обогащению этических моделей, возникших в классической 
этике, которая предполагает метафизические основания морали и ее 
укорененность в бытии человека, определяет правильность его жизни заданной 
моральной нормой, благодаря чему вновь становится источником поисков 
содержательных моделей организации жизни взамен выхолощенных 
ценностных ориентаций, которые могут быть наполнены любым содержанием 
по желанию каждого. Одно из наиболее крупных направлений такого поиска 
получило название «аристотелианского поворота». В исследовательской 
традиции современной Беларуси, как этической, так и историко-философской 
соответствующие теме переводы, диссертации и статьи представлены 
единичными случаями. Во-вторых, данное исследование сосредоточено вокруг 
эвдемонизма – направления в этике, где счастье считается главной целью и 
смыслом жизни человека. Это наиболее масштабное этическое направление, 
где мораль выводится из природы человека и канвы его жизненных 
обстоятельств, а достойная, правильная жизнь связывается с раскрытием его 
способностей и с воспитанием положительных качеств характера.  
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С эвдемонистической точки зрения, природа морали не может быть 
предустановленной, вневременной и зависеть только от разума, предполагается, 
что все богатство чувств, переживаемых человеком, также входит в содержание 
морали как то, что или способствует возвышению человека, или указывает на 
путь, отдаляющий его от достойной счастливой жизни.  

Проводимое диссертационное исследование, первое в научной традиции 
независимой Беларуси, направлено на систематизацию эвдемонистического 
учения, выстраивание эвдемонистической традиции в истории этики. Оно 
ориентировано, во-первых, на поиск общих признаков, объединяющих 
различные этические учения в единое направление, во-вторых, на выявление 
нормативных и методологических особенностей эвдемонизма как этического 
учения, в-третьих, на определение специфически эвдемонистического 
содержания таких этических категорий как «счастье», «удовольствие», 
«польза», «свобода», и, в-четвертых, на прослеживание развития 
эвдемонистической традиции в классической этике.   

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными программами (проектами) и темами 
Диссертация выполнена на кафедре философии культуры Белорусского 

государственного университета в рамках ГПНИ (История, культура, общество, 
государство) «Белорусская философская традиция в европейском контексте» 
(номер гос. регистрации 20120474, 2011-2015) и научной темы «Теоретические 
основания философско-культурологических исследований» (номер гос. 
регистрации 20120901, 2011-2015). 

Цель и задачи исследования 
Цель исследования: выявить сущность эвдемонизма как нормативной и 

методологической стратегии в этике, определить ступени и направления 
эволюции эвдемонистической традиции в классической этике. 

Реализация поставленной цели осуществляется в решении следующих 
задач: 

1. Определить характерные признаки эвдемонизма, которые придают 
целостность всему учению и отличают его от других учений о счастье. 

2. Раскрыть особенности эвдемонистического понимания морали. 
3. Выявить своеобразие эвдемонистической постановки и решения 

проблемы счастья. 
4. Установить виды взаимных связей категорий «счастье», «удовольствие», 

«свобода», «польза» в эвдемонизме, выяснив особенности 
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методологического и нормативного аппарата эвдемонизма в отношении 
этих категорий. 

5. Предложить и обосновать типологию эвдемонистических учений, 
проследить ход развития эвдемонистической традиции, определить ее 
значение для классической этики. 
Объект исследования – классическая этика.  
Предмет исследования – признаки эвдемонистического учения, в 

которых раскрывается его идейная целостность, нормативная и 
методологическая самостоятельность, а также ход его исторического развития. 

Научная новизна 
Выявлена система понятий, представляющая собой инвариантное 

содержание эвдемонизма; раскрыты особенности обоснования морали в 
эвдемонизме, прослежена ее связь с повседневным бытием личности; 
определена диалектическая связь между счастьем как целью и нравственно 
детерминированной сущностью человека; установлена эвдемонистическая 
позиция в отношении удовольствия, пользы и свободы как факторов 
счастливой жизни; выделены типологические группы в составе 
эвдемонистической традиции на основе идеальных типов атомистической, 
диалектической и критической методологии познания. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Целостность и своеобразие эвдемонизма как этического учения 

определяется: антиметафизическим подходом к проблеме человека и смысла 
его жизни, в котором назначение и сущность человека выводятся из его 
наличного бытия, а счастье рассматривается как совершенная жизнь; 
особенным видом рационализма, допускающим многообразные чувства, 
житейский опыт и рационально-критические рассуждения в качестве 
источников морального познания; антиригористической ориентацией, 
предполагающей многообразие нравственных мотивов, связанных с 
различными добродетелями; индивидуалистической ориентацией, согласно 
которой что счастье переживается в индивидуальном опыте и является 
результатом собственных усилий человека в развитии нравственных качеств; 
натуралистической ориентацией, в соответствии с которой человек обладает 
моральной природой и для него естественно стремиться к счастью, ощущая 
потребность в благе, не будучи принуждаемым к нравственной деятельности 
извне. Эвдемонизм, таким образом, представляет собой натуралистическую и 
рационалистическую разновидность «этики блага», полагающую, что высшим 
моральным благом человека является счастье, переживаемое в 
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непосредственном индивидуальном опыте, при этом счастье не тождественно 
удовольствию или блаженству, и достигается благодаря добродетели. 

2. Эвдемонистическая традиция вырабатывает особый тип практической 
рациональности, в котором мораль является элементом повседневности. Как 
элемент повседневности мораль проявляется в обосновании морали через 
стремление человека к благу (счастью), как свойство человека вообще; в 
совершенствовании собственной морали человека (приобретении нравственных 
качеств), причиной которого является себялюбие, или забота о своем благе 
(счастье) – самопринуждение объясняется личной потребностью человека в 
благе; в добровольном выборе определенного, благого, образа жизни, 
обеспечивающего развитие личности и ее нравственных качеств; в практике 
межличностных отношений как опыт блага или его отсутствия, при этом 
человек оценивает  отношения с окружающими, исходя из многих источников 
познания (чувства, стереотипные нормы, личные убеждения, предыдущий опыт 
и т.д.).  

3. Эвдемонистическая традиция создает особую антропологию, в которой 
рационально-критическое мышление с необходимостью совмещается со 
стремлением к благу (нравственная ипостась человека). Задаваемая таким 
образом сущность человека предопределяет выбор именно тех видов блага, 
которые заключены в нравственных добродетелях. Признаком моральной 
автономии личности является ее самоопределение в границах именного этого 
блага, а не всего широкого спектра предпочитаемого или области должного. В 
силу этого счастье понимается как естественно избираемая цель всякой 
деятельности, необходимым элементом определения и достижения которой 
являются нравственные качества личности. 

4. Взаимная зависимость понятий «счастье», «удовольствие», «польза» и 
«свобода», сложившаяся в эвдемонистической этике, определяет своеобразие ее 
нормативной и методологической составляющих. Нормативно эвдемонизм 
полагает, что цель жизни человека – счастье, при этом добродетель есть 
деятельность, присущая человеку как таковому, атрибуты морали не 
репрессивны в отношении человека, а основанием морали и, соответственно, 
счастья, выступает самоопределение личности. С точки зрения методологии 
правильная жизнь, или счастье, представляет собой жизнь в полноте 
добродетели, познание блага имеет чувственную основу, обоснованием морали 
служит самообоснование личности, нравственно-психологическая и 
рациональная ипостаси счастья рассматриваются как слитые воедино. В целом 
такой подход к пониманию цели и смысла жизни задает рамки 
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неумозрительного изучения проблемы человека и практических аспектов его 
духовной жизни.  

5. Эвдемонистическая традиция складывается из трех самостоятельных 
направлений. Психологическое направление берет свое начало в философии 
Демокрита и Эпикура, в нем акцентируются те аспекты счастья, которые 
связаны с внутренним миром личности: проблемы удовольствия, избегания 
страдания, личностного роста и саморазвития, межличностного взаимодействия 
и т.д. Антропологическое направление начинается в философии Аристотеля, 
здесь рассматриваются аспекты счастья, имеющие отношение к сущностным 
признакам человека: проблемы нравственной мотивации, развития 
нравственных качеств, сущности счастливой жизни и ее составляющих, счастья 
как реализации смысла жизни и т.д. Критическое направление складывается в 
философии Возрождения и Нового времени, оно использует нормативный и 
методологический потенциал эвдемонизма, сформированный в предыдущие 
периоды его развития (включая влияние школы стоиков) для решения задач по 
реформированию этического и политического знания, создания новых 
программ нравственного и гражданского развития. 

Личный вклад соискателя 
Диссертация является результатом самостоятельно проведенной 

соискателем научной работы и представляет собой целостное этическое 
исследование эвдемонизма как нормативной и методологической стратегии. В 
соответствии с целью и задачами работы в ней впервые в отечественной этике 
уточнено определение понятия «эвдемонизм», выявлены сущностные признаки 
эвдемонизма как учения о счастье, впервые в отечественной научной 
литературе раскрывается специфически эвдемонистическое понимание морали, 
а также устанавливаются особенности эвдемонистической трактовки счастья, 
определяются концептуальные основания типологии эвдемонистических 
учений, прослеживаются направления и этапы эволюции эвдемонистической 
традиции в классической этике. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов 

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 
международных конференциях и научно-практических семинарах.  
Международная научная конференция «Дни науки философского факультета». 
Киев, 21-24 апреля 2004 г.; Международная научно-практическая конференция 
молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2005». Барановичи, 
22 февраля 2005 г.; Международная научная конференция «Дни науки 
философского факультета». Киев, 12-13 апреля 2006 г.; VIII Polski Zjazd 
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filozoficzny. Warszawa, 15-20 września 2008 r.; Международная научная 
конференция «Философия и рациональность в культуре глобализирующегося 
мира». Минск, 22-23 октября 2009 г.; Международная научная конференция 
«Облики современной морали. В связи с творчеством академика РАН А.А. 
Гусейнова». Москва, 16-19 марта 2009 г.; Международная молодежная научная 
конференция и научно-практический семинар «Цивилизационная идентичность 
в эпоху глобализации». Минск, 10 марта 2011 г.; Международная научная 
конференция и научно-практичекий семинар «Философия и ценности 
современной культуры». Минск, 10-11 октября 2013 г.; Международная научно-
практическая конференция «Роль женщины в развитии современной науки и 
образования». Минск, 17-18 мая 2016 г.; Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Принцип целостности в современной философии: 
теоретико-методологические основания и исследовательские практики». 
Липецк, 17-18 ноября 2016 г.  

Опубликованность результатов 
Основные результаты диссертации изложены в 19 научных работах (4,1 

авт.л.), в том числе в 6 статьях, соответствующих пункту 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь (2,8 авт.л.), 3 статьях в сборниках научных работ (0,3 авт. л.) и 10 
публикациях в сборниках материалов научных конференций (0,9 авт.л.). 

Структура и объем диссертации 
Структура диссертационного исследования подчинена логике изучения 

объекта исследования, решению поставленных в работе задач. Диссертация 
включает в себя введение, общую характеристику работы, основную часть, 
состоящую из трех глав, заключение и библиографический список. Полный 
объем диссертации составляет 134 страницы, 20 страниц из них занимает 
библиографический список, включающий 261 источник, в том числе и 
собственные публикации автора по теме диссертации.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 Обзор литературы по теме исследования содержит анализ 
источников, в которых представлены различные аспекты предыдущих 
исследований эвдемонизма, включая его критику, аналитические обзоры и 
подходы к классификации. 

Глава 2 Эвдемонистическая традиция в античной философии 
является изложением результатов исследования возникновения и 
формирования эвдемонистической традиции в классической этике.  
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индивидуальной нравственности в общественное бытие. Эвдемонистическое 
учение в своем первоначальном виде исчерпывает себя, как и вся классическая 
традиция, в условиях антинормативного поворота XIX века, когда мораль и 
смысл жизни перестают осмысливаться с метафизических позиций, а их 
онтологические основания и нормативная строгость подвергаются жесткой 
критике и пересмотру [1; 7; 2; 3; 8; 12; 15]. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 
Практическое значение работы, помимо использования ее результатов  в 

разработке учебных курсов, заключается в их содержательном и 
методологическом значении для практикоориентированных исследований 
счастья, идеологической работы и нравственного воспитания. Эти виды 
духовной деятельности, при обращении к понятию «счастье», имеющему 
предельно широкое содержание, требуют смысловой четкости и системной 
связи категорий, в которых раскрываются различные видения счастья и, в 
частности, эвдемонистическое.  

Кроме этого, такие виды духовной деятельности не могут осуществляться 
без понимания закономерностей функционирования нравственного сознания 
личности при поиске ответов на вопросы о связях между счастьем и 
удовольствием, счастьем и нравственными качествами человека, счастьем и 
нравственной свободой, счастьем как личным и общественным благом. Знание 
об этом необходимо для конкретизации картины счастливой жизни, 
создаваемой у каждого человека, а также для преодоления ее фрагментарности 
и раздробленности в интересах формирования целостной личности.   
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РЭЗЮМЭ 
 

Врублеўская-Токер Таццяна Іванаўна 
 

ЭВАЛЮЦЫЯ ЭЎДЭМАНІСТЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ  
Ў КЛАСІЧНАЙ ЭТЫЦЫ 

Ключавыя словы. Эўдэманізм, «этыка блага», практычная рацыянальнасць, 
мараль, цнота, шчасце, антыметафізічная этыка, натуралізм, антырыгарызм, 
індывідуалізм, маральная свабода, сэнс жыцця, прызначэнне чалавека. 
Мэта даследавання: выявіць сутнасць эўдэманізма як нарматыўнай і 
метадалагічнай стратэгіі ў этыцы, вызначыць стадыі і напрамкі эвалюцыі 
эўдэманістычнай традыцыі ў класічнай этыцы. 
Метадалагічныя асновы і метады даследавання. Метад гісторыка-
філасофскай рэканструкцыі, метад кампаратыўнага аналізу, дыялектычны 
метад, класіфікацыя і тыпалогія, абагульненне. 
Атрыманыя вынікі даследавання і іх навуковая навізна. Удакладнена 
азначэнне паняцця “эўдэманізм” і выяўлены яго сутнасныя прыкметы як 
вучэння аб шчасці, з якіх складаецца яго інварыянтны змест; устаноўлена, што 
спецыфічна эўдэманістычнае разуменне маралі і асаблівасці яе абгрунтавання 
звязаныя з паўсядзённым быццём асобы; паказана своеасаблівасць 
эўдэманістычнай трактоўкі шчасця і прасочана адпаведная пазіцыя ў дачыненні 
да задавальнення, карысці і свабоды як фактараў шчаслівага жыцця; вызначаны 
падставы тыпалогіі эўдэманістычных вучэнняў, вылучаныя напрамкі і этапы 
эвалюцыі эўдэманістычнай традыцыі ў класічнай этыцы, устаноўлены 
тыпалагічныя групы ў складзе традыцыі на аснове ідэальных тыпаў 
атамістычнай, дыялектычнай і крытычнай метадалогіі пазнання. Навізна 
вынікаў даследавання вызначаецца тым, што ў ім упершыню ў айчыннай этыцы 
эўдэманізм паказаны як цэласная стратэгія маральнага жыцця. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі работы могуць служыць асновай 
тэарэтычных і эмпірычных даследаванняў шчасця, выхаваўчай і ідэалагічнай 
работы. 
Галіна ўжывання атрыманых вынікаў. Навучальныя курсы па гісторыі 
філасофіі і этыцы, псіхалагічныя, сацыялагічныя, культуралагічныя 
даследаванні праблемы шчасця, ідэалагічная работа і маральнае выхаванне.  
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РЕЗЮМЕ 

Врублевская-Токер Татьяна Ивановна 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭВДЕМОНИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ 

Ключевые слова. Эвдемонизм, «этика блага», практическая рациональность, 
мораль, добродетель, счастье, антиметафизическая этика, натурализм, 
антиригоризм, индивидуализм, нравственная свобода, смысл жизни, назначение 
человека.    
Цель исследования: выявить сущность эвдемонизма как нормативной и 
методологической стратегии в этике, определить ступени и направления 
эволюции эвдемонистической традиции в классической этике. 
Методологическая основа и методы исследования. Метод историко- 
философской реконструкции, метод компаративного анализа, диалектический 
метод, классификация и типология, обобщение. 
Полученные результаты и их новизна. Уточнено определение понятия 
«эвдемонизм», выявлены сущностные признаки эвдемонизма как учения о 
счастье, составляющие его инвариантное содержание; установлено, что 
эвдемонистическое понимание морали и ее обоснование связаны с 
повседневным бытием личности; показаны особенности эвдемонистической 
трактовки счастья и прослежена соответствующая позиция в отношении  
удовольствия, пользы и свободы как факторов счастливой жизни; определяются 
основания типологии эвдемонистических учений, выделены направления и 
этапы эволюции эвдемонистической традиции в классической этике, выделены 
типологические группы в составе традиции на основе идеальных типов 
атомистической, диалектической и критической методологии познания. 
Новизна результатов исследования определяется тем, что в нем впервые в 
отечественной этике эвдемонизм показан как целостная стратегия нравственной 
жизни. 
Рекомендации по использованию. Результаты работы могут служить 
содержательной и методологической основой теоретических и эмпирических 
исследований счастья, воспитательной и идеологической работы. 
Область применения полученных результатов. Учебные курсы по истории 
философии и этике, психологические, социологические, культурологические 
исследования проблемы счастья, идеологическая работа и нравственное 
воспитание. 
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SUMMARY 
 

Vroublevskaya-Toker Tatiana Ivanovna 
 

EVOLUTION OF THE EUDAIMONISTIC TRADITION  
IN CLASSICAL ETHICS 

Key words. Eudaimonism, "virtue ethics", practical rationality, morality, virtue, 
happiness, anti-metaphysical ethics, naturalism, anti-rigorism, individualism, moral 
freedom, the meaning of life, personal destiny. 
The purpose of the research is to reveal the essence of eudaimonism as a normative 
and methodological strategy in ethics, to determine the stages and directions of the 
evolution of the eudaimonistic tradition in classical ethics. 
The methodological basis and methods of the research. The method of historical 
and philosophical reconstruction, the method of comparative analysis, the dialectical 
method, classification and typology, generalization. 
The results and scientific novelty of the research. The definition of the concept of 
"eudaimonism" is clarified, the essential signs of eudaimonism as the doctrine of 
happiness that assembles its invariant content are revealed; it is established that the 
eudaimonistic understanding of morality and its justification are related to the 
everyday being of the individual; features of the eudaimonistic interpretation of 
happiness are shown and the position in relation to pleasure, utility and freedom as 
factors of a happy life is traced; the foundations of the typology of eudaimonistic 
doctrines are determined, the directions and stages of the evolution of the 
eudaimonistic tradition in classical ethics are singled out, typological groups are 
identified as part of the tradition on the basis of ideal types of atomistic, dialectical 
and critical methodology of cognition. The novelty of the results of the study is 
determined by the fact that for the first time in Belarusian ethics eudaimonism is 
shown as a holistic strategy of moral life. 
The usage recommendations. The results of the work can be used as substantial and 
methodological basis of theoretical and empirical studies of happiness, educational 
and ideological. 
Sphere of application. Educational courses on history of philosophy and ethics, 
psychological, sociological, cultural studies of the issues of happiness, ideological 
work and moral education. 
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