
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Нравственные письма к Луцилию
Перевод П. Краснова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

О счастливой жизни 
(философский трактат)
Перевод С. Янушевского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Трагедии
Перевод С. Соловьева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Луций Анней Сенека. 
Избранные афоризмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603



ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя римского философа Луция Аннея Се-
неки (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) давно стало одним 
из символов стоицизма, хотя он не был основа-
телем этого течения в философии.

Стоицизм родился в Афинах за три века 
до наступления нашей эры, а свое название 
получил благодаря архитектурным сооружени-
ям, которые в Античности назывались «стоя» 
или «стоа»: длинная крытая галерея с рядами 
колонн. Их можно было использовать для раз-
нообразных заседаний должностных лиц, для 
торговли и, конечно же, для философских бе-
сед в компании единомышленников.

Стоики представляли окружающий нас мир 
как свое образный организм, которым управ-
ляет логос —  божественный закон. Бесполез-
но бороться с судьбой, бессмысленно противо-
речить логосу,  считали они, поэтому идеалом 
человека должен стать спокойный, рассуди-
тельный мудрец. Но при этом стоики отнюдь 
не проповедовали безволие и слепое подчи-
нение. Да, сопротивляться року невозможно. 
Но с достоинством пройти этот путь может 
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только человек с мощным внутренним стер-
жнем. Безнравственный поступок —  самораз-
рушение. Воздержанность —  ступенька на пути 
к истинно свободной личности…

Произведения Сенеки —  предельно откро-
венный и развернутый «кодекс чести» антич-
ного приверженца умеренности и стойкости. 
Да и сама его жизнь —  это путь человека, всегда 
жившего в соответствии со своими идеалами. 
Государственный деятель, член сената, выдаю-
щийся оратор и писатель —  Сенека был настав-
ником юного Нерона и не боялся противоре-
чить сумасбродному правителю. Увы, ученик, 
славившийся жестокостью, а также мнивший 
себя гениальным актером и поэтом, в итоге 
предложил Сенеке выбор —  смертная казнь 
или самоубийство. Как истинный стоик, фи-
лософ предпочел оборвать свою жизнь собст-
венными руками.

И… кто ныне помнит произведения Нерона? 
А труды Сенеки пережили века и тысячелетия. 
И мы предлагаем вам познакомиться с избран-
ными творениями великого мыслителя: «Нрав-
ственные письма к Луцилию», трактат «О счаст-
ливой жизни» и несколько трагедий —  «Медея», 
«Федра» и другие.

«Нравственные письма к Луцилию» сохра-
нились в отдельных списках, систематизиро-
вали их уже переводчики и поклонники Се-
неки эпохи Средневековья и Нового времени. 
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Доподлинно не известно, нумеровал ли их сам 
Сенека и сколько их было на самом деле. Русско-
язычному читателю большую их часть впервые 
представил в 1893 году Платон Краснов. О мо-
тивах выбора им писем известно мало. По од-
ной из версий, он перевел именно те, которые 
показались ему наиболее достоверными. 

Кому адресованы «Нравственные письма»? 
Нам сейчас неизвестно, существовал ли Луци-
лий реально (есть версия, что это некий зажи-
точный римлянин, ученик Сенеки). Возможно, 
философ просто использовал для изложения 
своих взглядов формат писем к хорошему зна-
комому.

Любое произведение Сенеки разворачива-
ет перед нами подробную картину его филосо-
фии. Не только «Нравственные письма» или 
«О счастливой жизни», но и трагедии, осно-
ванные на античных мифах… Вопросы жиз-
ни и смерти, добра и зла, нравственного и без-
нравственного —  философ поясняет, предлагает 
аргументы и приглашает к диа логу. Можно ли 
вести беседу с человеком, которого отделяют 
от нас две тысячи лет? Да. Работы Сенеки на-
столько увлекают и затягивают, что это уже 
не просто чтение, а самый настоящий диалог. 
Соглашаться ли с человеком, который когда-
то сказал: «Если не можешь изменить мир, из-
мени отношение к этому миру»? Решать вам…



НРАВСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
К ЛУЦИЛИЮ

Письмо I. ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕНИ

Во всем отдавай себе отчет, о Луцилий, и ста-
рательно сберегай время, которое до сих пор 
или само ускользало от тебя, или отнималось 
другими, или, наконец, тобою самим тратилось 
попусту. Поверь мне: часть времени у нас отни-
мают другие, часть его тратится даром, часть 
уходит незаметно для нас самих. И самая по-
стыдная потеря времени та, которая происхо-
дит от нашей собственной небрежности. Вникая 
в дело, ты легко заметишь, что большая часть 
нашей жизни уходит на ошибки и дурные по-
ступки; значительная часть протекает в бездей-
ствии и почти всегда вся жизнь в том, что мы 
делаем не то, что надо. А между тем много ли лю-
дей придают времени какую-либо цену, уважа-
ют и ценят свои дни, понимают, что с каждым 
днем они умирают? Ведь в том-то и есть наша 
ошибка, что мы смотрим на смерть только как 
на будущее событие. Большая часть смерти уже 
наступила: то время, что за нами, —  в ее владе-
нии. Итак, о мой Луцилий, продолжай, как ты 
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пишешь, употреблять с пользою каждый час. 
Если сегодняшний день в твоих руках, меньше 
будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы от-
кладываем жизнь, она проходит.

Все, о Луцилий, не наше, а чужое; только вре-
мя —  наша собственность. Природа предостави-
ла в наше владение только эту вечно текущую 
и непостоянную вещь, которую вдобавок может 
отнять у нас всякий, кто только этого захочет. 
Люди настолько глупы, что считают себя в дол-
гу, если получат какой-либо подарок, как бы мал 
и ничтожен он ни был, хотя притом они всегда 
имеют еще возможность отдарить за него, и ре-
шительно ни во что не ценят чужого времени, 
хотя оно единственная вещь, которой нельзя 
возвратить обратно при всем на то желании. Ты 
спросишь, может быть, как же поступаю я, поу-
чающий тебя на этот счет? Сознаюсь откровен-
но: я поступаю как люди расточительные, но ак-
куратные: веду счет своим издержкам. Не могу 
сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу 
отдать себе отчет, сколько я потерял, каким 
образом и почему. Я могу объяснить причины 
моей бедности. И ко мне относятся как к людям, 
впавшим в нищету не по своей вине: все жале-
ют, но никто не помогает. Впрочем, я не могу 
еще считать нищим человека, которому хва-
тает того, что у него осталось. Поэтому бере-
ги то, что у тебя есть, и примись за это забла-
говременно. Недаром говорили наши предки: 
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поздно беречь вино, когда уже видно дно. Ведь 
на дне его остается не только мало, но и самый 
остаток —  плохого качества.

Письмо II. О ЧТЕНИИ КНИГ

На основании того, что ты мне пишешь, 
и того, что я о тебе слышу, я возлагаю на тебя 
большие надежды. Ты не разбрасываешься 
и не мечешься, не находя себе места. Такое 
разбрасывание —  признак больного духа. Луч-
шим признаком уравновешенного ума я счи-
таю умение сосредоточиваться и терпеливо 
ожидать.

Смотри, однако, как бы чтение многих авто-
ров и книг всякого рода не сделало тебя слиш-
ком поверхностным и не устойчивым. Если ты 
хочешь извлечь из чтения какую-либо прочную 
пользу, то останавливайся подолгу только на не-
сомненных авторитетах и «питайся» исключи-
тельно ими. Тот, кто всюду, тот нигде. У людей 
много странствующих бывает обыкновенно 
много знакомых, но совсем нет друзей. То же 
непременно случается и с тем, кто не изучает 
внимательно никакого одного писателя, но про-
читывает всех мельком и спеша. Нет пользы 
от пищи, которую желудок, едва восприняв, из-
вергает; ничто не вредит так выздоровлению, 
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как частая перемена лекарств; никогда не затя-
нется рана, если на ней пробовать разные сред-
ства; не поправляется растение, если его часто 
пересаживают; ничто вообще не приносит поль-
зы, если влияет мимоходом, на лету, —  такие кни-
ги в большом количестве только обременитель-
ны, раз ты не можешь прочесть столько книг, 
сколько их есть у тебя, то довольствуйся столь-
кими, сколько ты можешь прочесть. «Но, —  воз-
разишь ты, —  если я хочу читать то одну книгу, 
то другую?» Признак расстроенного желудка —  
пробовать много кушаний, которые, несмотря 
на свое обилие и разнообразие, не питают его, 
а засоряют. Итак, читай всегда лучшие, при-
знанные сочинения, а если и случится когда-
нибудь просматривать другие, то все-таки вер-
нись потом к первым. Старайся приобретать 
ежедневно хоть что-нибудь, чтобы обеспечить 
себя ввиду бедности, смерти и других бедствий. 
И если прочтешь что-либо, то из прочитанно-
го усвой себе главную мысль. Так поступаю и я: 
из того, что я прочел, я непременно что-нибудь 
отмечу. Сегодня, например, я вычитал у Эпи-
кура —  так как я не гнушаюсь заходить иногда 
и во вражеский лагерь, не в качестве перебеж-
чика, но в роли лазутчика, —  что «почтенна ве-
селая бедность». Впрочем, можно ли назвать 
бедностью такую бедность, которая весела? 
Кто хорошо уживается с бедностью, тот, в сущ-
ности, богат. Не тот беден, у кого мало, а тот, 
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кто хочет большего. Что пользы ему, что у него 
в сундуках много денег, в житницах много пше-
ницы, на лугах много скота, много денег отда-
но в рост, если он жаждет чужого имущества 
и считает не то, что уже приобрел, а то, что 
ему еще надо приобрести? Условий богатства, 
по-моему, два: во-первых, иметь необходимое 
и, во-вторых, довольствоваться им.

Письмо III. О ВЫБОРЕ ДРУЗЕЙ

Ты посылаешь мне свое письмо, как ты пи-
шешь, со своим другом. А затем прибавляешь, 
чтобы я не сообщал ему всего касающегося тебя, 
потому что ты сам не делаешь этого. Таким обра-
зом, в одном и том же письме ты и назвал его 
другом, и отрекся от него. Если ты назвал его 
другом, потому что это первое слово, какое по-
палось тебе на язык, употребил его в том ходя-
чем смысле, в каком мы называем господином 
всякого встречного, если не знаем его имени, —  
тогда пусть так. Но если ты считаешь за друга 
кого-нибудь, кому веришь меньше, чем само-
му себе, то ты жестоко заблуждаешься и не по-
нимаешь сущности искренней дружбы. С дру-
гом обсуждай все, но, прежде чем дружиться, 
узнай его самого. По заключении дружбы надо 
верить; рассуждать же надо раньше. Весьма 
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беспорядочно поступают те, кто, вопреки на-
ставлениям Теофраста, рассуждают, уже полю-
бив, а рассудив, перестают любить. Долго об-
думывай, можешь ли ты считать кого-нибудь 
другом. Но раз ты найдешь, что он достоин 
дружбы, отдайся ему всем сердцем, и тогда го-
вори уже с ним так же свободно, как с самим со-
бою. Жить следует, собственно говоря, так, что-
бы и можно было злейшему врагу доверить все, 
что у тебя на душе. Но в жизни бывают разные 
обстоятельства, из которых принято делать 
тайны. Так вот другу-то и можно доверить все 
заботы, все помыслы. Если ты считаешь его пре-
данным, то и обращайся с ним, как с таковым. 
Кто боится обмана, тот учит ему, и самим подо-
зрением дает право на любое коварство. Перед 
другом не следует утаивать ни единой мысли; 
надо в его присутствии считать себя в общест-
ве самого себя.

Есть такие люди, что рассказывают перво-
му встречному то, что можно доверять одним 
друзьям, и выгружают тайный груз души сво-
ей в любые уши. Другие, напротив, страшатся 
довериться даже самым близким, и если бы мо-
гли, то, не доверяя самим себе, спрятали бы вся-
кий секрет как можно глубже. Не следует делать 
ни того ни другого. Обе эти крайности —  и дове-
рять всем, и не верить никому —  одинаково дур-
ны: только одна благороднее, другая без опаснее. 
Точно так же есть люди вечно беспокойные, 
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и, напротив, есть люди ко всему равнодушные. 
Но наслаждение тревогами жизни не есть де-
ятельность: это только трепет взволнованной 
души. С другой стороны, состояние, при кото-
ром всякое движение в тягость, не есть покой, 
а только расслабленность и усталость. Разду-
мывая об этом, полезно иметь в виду стих Пом-
пония:

Они запрятались в такую нору,
Что, где светло, —  им чудится тревога.

Отдых и работа должны сопутствовать друг 
другу: тот, кто отдохнул, должен работать, а тот, 
кто трудился, может отдыхать. Этому учит нас 
и природа, сотворившая и день и ночь.

Письмо IV. О СТРАХЕ СМЕРТИ

Продолжай, что начал, и торопись: чем ско-
рее усовершенствуешь и разовьешь свою душу, 
тем дольше будешь наслаждаться. Правда, есть 
наслаждение и в самом процессе совершенство-
вания и развития. Но гораздо высшее наслажде-
ние заключается в самосознании ума, свободно-
го от всяких слабостей и блещущего чистотою. 
Ты помнишь, какую радость ты ощутил, когда, 
сняв детское платье, надел тогу мужчины и в ней 
явился на форум. Еще большая радость ожидает 
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тебя, когда ты отбросишь свой детский ум и фи-
лософия впишет тебя в число мужей. До тех же 
пор твоя мысль находится в детском, и даже еще 
хуже, в ребяческом возрасте. Нет ничего хуже, 
как, будучи внушительным старцем, сохранять 
несовершенства детей, и притом маленьких де-
тей. Старики боятся легкомысленного; дети бо-
ятся пустяков, а такие люди —  и того и другого. 
Заметь себе, всего менее следует бояться того, 
что обыкновенно внушает наибольший страх 
(то есть смерти). Под конец не бывает ниче-
го значительного. Приходит смерть: ее можно 
было бы бояться, если бы она осталась с тобою. 
Но неизбежно она или не наступит, или свер-
шится. «Трудно, —  возразишь ты, —  довести ум 
до презрения жизни». Неужели ты не замечал, 
как часто это презрение порождается ничтож-
нейшими причинами? Один повесился у дверей 
своей милой; другой бросился с крыши, чтобы 
не слушать более брани своего господина; тре-
тий распорол себе живот, чтобы его не вернули 
из бегов. Так неужели же доблесть не сделает для 
человека того, что так легко делает чрезмерный 
страх? Безмятежная жизнь не выпадает на долю 
никому из тех, кто слишком заботится о ее про-
длении, кто между прочими благами жизни счи-
тает за благо долголетие. Чтобы равнодушнее 
смотреть на жизнь и смерть, думай каждый день 
о том, сколь многие цепляются за жизнь совер-
шенно так, как цепляются за колючие терния 


