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   Основные этические идеи стоик  Панетий сформулировал в трактате «О должном» (περ� 
το◊ καθ≈κοντος). И хотя оригинальный греческий текст сочинения не сохранился, из 
первых двух книг De Officiis Цицерона  мы узнаем о замысле, структуре и важных 
понятиях  утерянного  трактата.  Задача полной реконструкции  учения Панетия  
необычайно сложна, поскольку не всегда возможно  определить, где  кончается перевод 
Цицерона и начинается  его собственная  интерпретация.  
   Этика Панетия была тесно связана с его психологией и антропологией. Как и ранние 
стоики, он считал душу материальной субстанцией, состоящей из огня и воздуха 
(Cic.Tusc.I.42). Душа – смертна, поскольку она рождена вместе с телом и подвержена 
болезням. Природа сделала так, что между детьми и их родителями обнаруживаются не 
только внешние, но и душевные сходства. Наследственный характер склонностей, 
поведения и темперамента свидетельствует об изменчивости души и её преходящей 
сущности. Среда обитания и род занятий также накладывают свой отпечаток, благодаря 
чему каждый человек  превращается в непохожую на других индивидуальность. О 
количестве частей души и их видах от Цицерона, Немесия и Тертуллиана мы получаем 
разные сведения. В De Officiis (I,11,50) Цицерон сообщает, что Панетий, подобно 
Аристотелю, выделяет  в душе растительную (φ∨σις), животную (ψυχ≈) и разумную 
(≠γεμονικ®ν) части души. Растительная душа отвечает за питание и размножение, 
животная – за ощущение и движение. Из всех творений природы только человек наделён 
разумом и стремлением постигать истину (veri cognitio). Во фрагменте  Немесия 
(Nemes.De nat.hom.96c.XV) речь идёт о восьми частях, к которым помимо трёх 
упомянутых Цицероном относятся также пять органов чувств. Психология Аристотеля 
была близка Панетию по духу, поэтому он не принимает многие положения стоической 
доктрины. В отличие от Зенона, как говорится в этом фрагменте, Панетий относит  
способность размножения не к животной (ψυχ≈), а к растительной душе (φ∨σις). 
Тертуллиан в De anima (XIV) называет пять чувств и разум (≠γεμονικ®ν) основными 
шестью частями души по Панетию. Интересные интерпретации этих фрагментов и 
возможные варианты их согласования предложили исследователи Среднего стоицизма - 
А.Шмекель и Б.Татакис.  
    Главное отличие  психологии Панетия от ортодоксального монистического учения 
Древней Стои состоит в признании  не контролируемых разумом  способностей души 
(φ∨σις). Человек у Панетия перестал быть теоретической конструкцией, какой являлся  
бесстрастный мудрец. В дуалистической  этике разум, возвышающийся над всеми 
другими способностями, не  нарушает автономию  чувств и  не подавляет их спонтанные 
проявления. Иррациональная, аффективная часть души становится  у  Панетия одним из 
ключевых философских  принципов.                    
   Панетий не признает тотальный детерминизм  стоиков, исключающий свободные 
поступки и случайные явления.  Привилегия  разумного субъекта, по его мнению, – делать  
свободный и осознанный  выбор, поэтому жизненный путь  каждого  индивида целиком 
зависит от самостоятельно принимаемых  им  решений, а не от  неведомой и 
неуправляемой  судьбы.  
   Человек  - самое совершенное творение природы и от животных отличается врождённой  
способностью вопринимать прекрасное в  вещах и поступках, наличием разума, 
стремлением к первенству и общению с окружающими. Такие добродетели, как  
constantia, moderatio, temperantia и  verecundia, проявляются только у тех людей, которые  
имеют верное представление  о мере и  соответствии. Качества и способности, одинаково 
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присущие  всем  представителям  человеческого рода, Цицерон называет в De Officiis 
«общим характером» (persona communis).  Индивидуальные черты, или persona propria, 
делают каждого человека  неповторимым. От случая (casus, fortuna) и времени (tempus) 
зависит «третий характер»(persona tertia) человека - его происхождение, материальное 
положение, занимаемые должности,  успешное продвижение по служебной лестнице или 
слава. Чтобы добиваться успеха, нужно учитывать  все возможные обстоятельства и  
выбирать  подходящее время (ε∧καιρ�α). Доблестный муж  будет ловить попутный ветер 
фортуны и не даст  ей сломать себя  неожиданным ударом. Достойное перенесение неудач 
– это  истинное проявление  свободы  добродетельного человека, имеющей свои истоки  в  
спокойной и умиротворённой  душе (tranquillitas animi). E∧θυμ�α (хорошее расположение 
духа) - одно из важнейших  понятий этики Панетия, заимствованное им у Демокрита. 
E∧θυμ�α, которую переводят на латинский язык словом tranquillitas, - основа внутренней 
независимости субъекта. Как считает Панетий, не только случайное стечение 
обстоятельств  определяет  «третий характер» индивида, но также и его воля, 
подкреплённая  разумным  суждением. О  «четвёртом характере» (рersona quarta) Цицерон 
упоминает (De Off.I.32,115) в связи с проблемой самоопределения и выбора  
профессионального занятия (cursus vitae, genus vitae).   
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