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Судьба сочинений Аристотеля складывалась непросто, сначала труды Философа нахо-
дились у его ученика и друга Теофраста, который после смерти учителя возглавил школу
в Афинах. В I веке до н. э., преодолев нелегкие перемещения, они оказались у философа,
филолога и грамматика - Андроника Родосского, ученика Тираниона. Андроник Родос-
ский сформировал хорошо известный нам Corpus Aristotelicum, а благодаря Тираниону -
ученому и большому любителю книг, привезенному в Рим в качестве пленного Лукуллом,
«с Аристотелем познакомился Цицерон» [1, С. 177]. Надо заметить, что Евдем, как и Тео-
фраст, ученик, близкий по духу Аристотелю, забрал «списки некоторых аристотелевских
сочинений на Родос» и способствовал тем самым знакомству с ними Панэтия и Посидо-
ния, философов «без которых невозможно представить историю стоицизма» [1, С. 175].
В процессе изучения истории античного скептицизма, сформировавшегося в результате
развития предшествующей философской мысли, возникает вопрос, мог ли Аристотель
повлиять на мировоззрения скептиков. В предисловии к своему изданию «Metaphysics»
W.D. Ross выразил сомнение в том, что исследователи, комментирующие труд Аристоте-
ля, могли предполагать, что решили все проблемы этой отчаянно трудной работы [6, vi],
это замечание позволяет строить предположения.

Alan Code, следуя за рассуждениями A.A. Long, замечает, что Аристотель оставил ме-
тодологию, включающую определенные скептические стратегии, применимые для оспари-
вания притязаний на истинное знание [5, С. 98]. Однако, сам Аристотель использует эти
стратегии для поддержания поиска знаний. Размышления, приведенные в «Метафизике»
(кн. В), играют определенную роль в арсенале скептика. Эпистемологическая позиция
Аристотеля предполагает отказ от требования, чтобы все знания подкреплялись доказа-
тельствами. Согласно Аристотелю, «затруднение в мышлении» [4, B 1.995a 30] не является
препятствием для поиска знания, оно только помогает структурировать расследование и
позволяют лучше судить об истине. У Секста Эмпирика эти «затруднения в мышлении»
играют решающую роль, это приостановка суждения.

Мое исследование посвящено сравнительному анализу методологии Аристотеля и пя-
ти тропов Агриппы, особое внимание уделяется второму тропу о бесконечном регрессе,
выявлению общей тенденции, также я хочу попытаться провести параллель между рас-
суждениями Тимона, младшего современника Пиррона, о высшем блаженстве и учением
Аристотеля о счастье.

Пиррон Элидский - основатель скептического направления философии, согласно Дио-
гену Лаэртскому, был слушателем сначала Брисона, а потом Анаксарха. Мировоззрение
Анаксарха формировалось не без влияния Демокрита. Это важный момент, потому как
о счастливой жизни впервые в истории философской мысли начал задумываться Демо-
крит. Для исследования вопроса, имеющего отношение к искусству жизни, то есть как
жить так, чтобы жизнь могла восприниматься как благо в понимании самого человека,
Демокрит вводит термин - эвтюмия (𝜖𝜃𝜐𝜇𝛼, от 𝜖-, «благо», 𝜃𝜐𝜇&sigmaf; - «дух»), что
означает благодушие или хорошее расположение духа, - это одно из важнейших понятий
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его философского учения. Диоген Лаэртский отмечает, что Пиррон «повсюду сопровож-
дал Анаксарха <. . . >, отсюда, по-видимому, он и вывел свою достойнейшую философии,
утвердив непостижимость и воздержание особого рода» [3, IX 11 61]. Этическим идеалом
или можно сказать конечной целью для Пиррона считается воздержание от суждений и
как следствие бестревожность или безмятежность - атараксия. Настроение этого времен-
ного периода отмечено историками философии как снижение интереса к теоретическому
объяснению картины мироздания и природы человека, более значительным становится во-
прос о том, как устроить свою собственную жизнь, как избежать тревог и бед, важным и
необходимым считается достижения счастливого существования - важнейший момент фи-
лософии Аристотеля, утверждавшего, что «всякая деятельность и намерение стремятся к
известному благу» [2, I 1]. Последователь Пиррона - Тимон вслед за своим учителем ис-
следовал вопросы о деятельности человека, о его поведении и о возможности достижения
блага, что позволяет провести некоторые сравнения с учением Аристотеля о счастье.
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