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Источниковая база исследования
Исследуемые тексты 

(вторая половина XVIII – начало XX вв.)

● философские
● публицистические
● научные (различных 

направленностей, преимущественно 
– гуманитарных)

● художественные тексты
● справочная литература 

(энциклопедии, словари и т.д.)

(в общей сложности около 100 
произведений)

Аудитория опрошенных 

(XXI в.)

● в опросе приняло участие 69 человек

из них преимущественно:

● студенты (в основном гуманитарных 
направлений; в том числе 
философского)

● научные сотрудники (преимущественно 
гуманитарных институтов)

● преподаватели, учителя (гуманитарного 
профиля)

● прочие (в том числе IT-специалисты, 
экономисты, психологи, школьники и 
др.)



Аристотель: философ, мудрец или учёный?
В древнерусской книжности:

“философия” – это “любомудрие”, “любомудрьство”, “мудролюбие”;

“философы” – это “мудрецы” (люди исключительного ума), ведущие благочестивый образ 
жизни и обучающих ему других (до 2 половины XV в.)

XVIII–XIX вв.:

“мудролюбец”, “любомудрец” – в XVIII–XIX вв. редко используемые термины;

“мудрец” – термин, содержательно указывающий на интеллектуальные качества 
философа, уже без какой-либо привязки к его моральному облику;

“философ” (как синоним – “мыслитель” ) – наиболее часто используемые термины, 
отражающие общие представления об образе Аристотеля-мудреца.



Аристотель: философ, мудрец или учёный?



В каких отраслях научного знания наиболее известен 
Аристотель?

В древнерусской книжности:

● логик
● политический мыслитель

Вторая половина XVIII – начало XX вв.
(в порядке убывания частоты употребления):

● логики
● естествознания
● философии
● реже – психологии, эстетики, теории поэзии и государства

● в нескольких областях сразу (преимущественно с середины XIX в.)

Аристотель. Раскрашенная гравюра
(Schedel H. Liber chronicarum. 1493)



В каких отраслях научного знания наиболее известен 
Аристотель?

Аристотель. Раскрашенная гравюра 
(Schedel H. Liber chronicarum. 1493)



Наиболее известные работы Аристотеля
из 69-х опрошенных:

8 – не назвали ни одной работы

из 61 ответа:

38 – Метафизика

27 – Органон (12) / Логика (6), а также отдельные 
работы: 

       4 – Категории, 3 – Аналитики, 3 – Топика

23 – Этика (из них 16 – “Никомахова этика”; 8 – Этика)

16 – Политика

Иные работы:

13 – О душе

12 – Поэтика

8 – Физика

5 – Риторика

4 – Афинская полития

1 – О небе

1 - О софистических опровержениях

Несуществующие работы Аристотеля:

1 – История, 1– Государство (Политика?)

1 – О философии, 1 – Энциклопедия



Наиболее важный биографический факт об 
Аристотеле

Учитель Александра Македонского 
(упоминания встречаются ещё в текстах XII 

вв.; в XVIII–XIX вв. – в работах различных 
жанров)

Ученик Платона 
(упоминания встречаются 

преимущественно в работах философской 
направленности)

Основатель Ликея 
(редкая ассоциация)



Наиболее важный биографический факт об 
Аристотеле

Результаты опроса (из 69):

30 ответов – все факты примерно 
равнозначны

19 – учитель Платона
11 – создатель Ликея

8 – учитель Александра Македонского
1 – затрудняюсь ответить



Какими были взаимоотношения Аристотеля и 
Платона?

Результаты опроса (из 69)
(выбирали по 1-2 ответа):

хорошие взаимоотношения:
62 – Аристотель критиковал учение, но не личность Платона
18 – Платона и Аристотеля связывали тесные узы дружбы

плохие взаимоотношения:
7 – Аристотель был неблагодарен по отношению к своему учителю
2 – Платон завидовал Аристотелю
1 – Платон и Аристотель враждовали друг с другом
1 – Аристотель яростно критиковал учение и личность Платона

3 – затрудняюсь ответить Рафаэль Санти, “Афинская школа” 
(1510–1511 гг.)



Топонимы, связанные с жизнью Аристотеля

Стагиры – место рождения Аристотеля

Афины

1) обучения в Академии Платона, 

2) учреждение и деятельность в Ликее

Ликей – учебное заведение, созданное Аристотелем (в  
предместье Афин, неподалёку от храма Аполлона Ликийского)

Халкида – место последних лет жизни Аристотеля

Иные топонимы: 

Атарней, Митилена, Македонский двор, Пелла



Топонимы, связанные с жизнью Аристотеля



Ученики Аристотеля
(в порядке убывания частоты упоминаний в литературе 

второй половины XVIII – начала XX вв.):

Александр Македонский – “царственный ученик”;
Каллисфен – родственник и ученик Аристотеля;
Теофраст – ученик, преемник Аристотеля по 
руководству Ликеем, хранитель его сочинений и 
библиотеки;

В исключительных случаях:
Евдем Родосский (преемник Аристотеля наряду с 
Теофрастом), 
Гераклид Понтийский, Аристоксен, Дикеарх, Марсий



Ученики Аристотеля
Результаты опроса (из 69)

24 –  не назвал ни одного
21 – Александр Македонский 
18 – Теофраст 
12 – Евдем Родосский 
4 – Аристоксен
3 – Гераклид Понтийский
3 – Дикеарх
не были названы: Каллисфен и Марсий

иные имена (по 1 ответу):
Хамелеонт Гераклейский, 
Фаний Эресский, 
Клеарх из Сол, 
Гераклид Понтийский,
Парменид Элейский,
Александр Афродисийский (II — нач. III века н. э., комментатор 
Аристотеля).



Объяснение термина “перипатетики”
Перипатетики (от др.-греч. περι-πατέω – «ходить кругом, прохаживаться»; περί – «около, 
вокруг» и πατεῖν – «идти, шагать») – ученики и последователи Аристотеля, его философская 
школа.

Версии происхождении термина по Диогену Лаэртскому: 

1) Аристотель преподавал философию прогуливаясь (наиболее популярна в литературе)
2) Александр Македонский после своего выздоровления слушал аристотелевские 

наставления прохаживаясь

Иная трактовка (преимущественно со 2 половины XIX в.):

3) «перипатос» (от др. греч. «peripatoi» – колоннада, крытая галерея, место для прогулок); 
именно в крытой галерее, окружённой садом, располагался лекционный зал Ликея



Объяснение термина “перипатетики”
Результаты опроса (из 69) 

(опрашиваемые выбирали по 1-2 ответа):

44 – Аристотель проводил свои занятия, прогуливаясь по территории 

Ликея

35 – Из-за архитектурных особенностей Ликея, имевшего крытую галерею 

(“перипатос”), окружённую садом, где располагался лекционный зал Ликея.

16 – Аристотель имел привычку прохаживаться во время занятий

5 – Изначально это ругательное слово, которым противники называли 

последователей Аристотеля

1 – После болезни Александр Македонский для полного выздоровления 

предпочитал слушать наставления Аристотеля прохаживаясь

3 – затрудняюсь ответить



Характер и внешний облик Аристотеля
Аристотель (по Диогену и Элиану): 

● имел дефект речи, 
● коротконогий,
● с маленькими глазами, 
● имел манеру нарядно одеваться, 
● носил перстни на руках и 

подстригал бороду; 

Следовательно, в молодости  
Аристотель мог обладать некоторой 
развязностью и щегольством, а в 
зрелые годы быть тщеславным.

Бюст Аристотеля. Римская копия греческого бронзового 
оригинала (после 330 г. до н. э.). 

Автор оригинала – Лисипп



Древнерусские корни 
в восприятии характера Аристотеля

Аристотель в древнерусской 
литературе:

● добродетельный и 
высоконравственный

● ведёт благочестивую 
жизнь

● обучает её правилам 
своих учеников

Аристотель в повести 
Д. И. Фонвизина «Каллисфен» (1786):

● наделён честностью и 
прямотой – всегда и всем 
говорит правду, избегает 
любых проявлений и 
воздействий лести и 
лицемерия; 

● следует истине даже перед 
лицом страданий и смерти;

●  идеал жизни заключается в 
порицании злых дел и 
восхвалении добрых.



Положительные черты характера Аристотеля
(XVIII – начало XIX вв.)

● не поддался влиянию славы – не 
стал «диким и необходительным 
человеком», 

● был «чист, приборен, поступок 
честных, добрый друг»,

● обладал остроумием и юношеским 
своеволием.

Г. Н. Теплов, «Знания, касающиеся 
вообще до философии», 1751 г.

●  не терпел пустословия и 
праздных разговоров,

● правдиво и прямо высказывал 
свои суждения, 

«Детское чтение для сердца и 
разума», 1789 г.

● даже в шутку не любил лгать.
А. Е. Измайлов «Новые басни и 
сказки», 1817 г.



Отрицательные черты характера Аристотеля
(XVIII в.)

● любовь к богатству, 
● тщеславие 
● неблагодарность

И. А. Крылов, письмо  «От Эмпедокла к 
волшебнику Маликульмульку» // «Почта 
духов», 1789 г.



Черты характера Аристотеля 
(в русской литературе сер. XIX – нач. XX вв.)

● честолюбие и своекорыстие
● представления о неблагодарности Аристотеля 

оспаривались
● критиковались мнения об Аристотеле как о спорщике
● приписывались чувства настоящей дружбы и любви, 

заботливость
● живость характера, пылкость
● насмешливость, язвительность, самолюбие философа 

(как критика, так и согласие с мнениями)
● любовь к правде
● ясное понимание действительности
● привык много читать
● обходительный с людьми
● сдержанная страстность, чувство меры



Положительные черты характера Аристотеля
(результаты опроса)



Отрицательные черты характера Аристотеля
(результаты опроса)



Внешний облик Аристотеля
(письменные свидетельства)

● «у него голос был тихой, ноги 
тонки, глаза не велики», «ходил 
всегда в хорошем одеянии, носил 
перстни на пальцах и брил сам 
себе бороду»;

● «наружность его не отличалась 
привлекательностью. Он был 
малого роста, сухощав, близорук 
и картав»;

● умел держать себя и правильно 
носить одежду;

● задумчивый человек с суровым 
лицом, насмешливый и 
величественный.



Изображения Аристотеля в русской литературе



Внешний вид Аристотеля
(результаты опроса)
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