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Аннотация 

Произведена реконструкция той части учения Гераклита о первоначале мира, которая содержит 
сведения о структуре этого самого первоначала. Уточнено представление философа об этой струк-
туре, с привлечением результатов проведенного сравнительного анализа первоначал мира у Фалеса 
и Анаксимена. Таким первоначалом для Гераклита является огненная стихия, вечная, неуничто-
жимая и тонкочастная. Структура «огня» состоит из множества неких «крупиночек». Вследствие 
происходящего процесса «переплавления», из «частичек» материи возникают остальные элементы, 
затем планеты и звезды, сам космос. Таким образом мыслится Гераклитом и вечный кругооборот 
элементов, и процессы космогонии. 
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Abstract 

The article offers a reconstruction of the part of Heraclitus' teaching about the origin of the world, which 
contains information about the structure of this very origin. The philosopher's idea of this structure is clar-
ified, using the results of the comparative analysis of the original world in Thales and Anaximenes. Thus, 



132  История философии 

 

 
 
ISSN 2541-7517 
Сибирский философский журнал. 2020. Т. 18, № 1 
Siberian Journal of Philosophy, 2020, vol. 18, no. 1 
 
 
 
 
 

the original for Heraclitus is the fiery element, eternal, indestructible and consisting of the smallest parts. 
The structure of "fire" is composed of a plurality of certain raspings. As a result of the ongoing process  
of "melting", from the "particles" of matter, there appear other primary elements, then planets and stars, 
the cosmos itself. This is how Heraclitus conceived both the eternal cycle of primary elements, and the 
processes of cosmogony. 
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Рассматривая взгляды предшественников Гераклита, современников и его са-

мого относительно наличия и сущности первоначал или первоначала мира, нельзя 
не заметить, что рациональный поиск этого первоначала совпал с возникновением 
самой философии. И поиск самой истины о первоначале предполагался первыми 
древнегреческими философами, прежде всего, как выявление материальных и ра-
циональных причин процессов космогонии и космологии. Обстоятельный анализ 
указанного философского поиска Гераклита осуществлен М. Н. Вольф [2015а; 
2015б]. Такой материальной космогонической причиной для Гераклита является 
«огонь». В научной литературе достаточно подробно раскрыта эта роль «огненной 
стихии» Гераклита, а вот структура самого «огня» недостаточно исследована. Нами 
обращается специальное внимание на составляющие свидетельств древних авто-
ров, которые содержат информацию следующего характера: «огонь» Гераклита не 
представляет из себя однородную гомогенную субстанцию, он неоднороден и по-
лон мелких «крупиночек», которые являются неотъемлемыми частями данного 
первоэлемента, которые при сплавлении и переплавлении образуют тела. Для то- 
го чтобы более отчетливо обозначить основные отличительные признаки, свойст-
ва и структуру основной космогонической субсистенции у Гераклита и выявить 
историко-философскую значимость этих составляющих его учения о ней, считаем 
необходимым провести ее сопоставление и сравнение с такими первоначалами 
мира, как «вода» Фалеса и «воздух» Анаксимена. 

В истории античной философии одна из проблем, возникающих при освеще-
нии сути первоначала мира у досократиков, обозначена в исследованиях Р. Мак-
кирахана (R. D. McKirahan). Так, по его мнению, в основном, полагаем, основы-
вающемуся на концепции 4 причин Аристотеля, представленная выдержкой из 
высказываний Цицерона проблема первоначала мира содержит 2 части: 1) из чего 
состоят все вещи; 2) что является началом всех вещей (см.: [McKirahan, 2010. 
P. 29]). Придерживаясь этих целеопределяющих компонентов данной проблемы, 
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начнем сравнительный анализ первоначал мира в учениях Фалеса, Анаксимена  
и Гераклита, тоже ярких представителей монистических досократических школ.  

Отсутствие предшественников открывало перед мудрецами Античности (нас 
интересуют в данном исследовании «досократики»-натуралисты) дорогу для само-
стоятельного смелого выдвижения оригинальных предположений о сущности ми-
ра и причинах его образования, либо подкрепленных строго выверенным ходом 
определенных рассуждений и аргументированных выводов, либо необоснованных 
ничем. И сами выдвигаемые предположения выражались этими мыслителями 
простой формулой, часто состоящей из одной фразы. Такой, к примеру, как «На-
чало элементов – вода» (Схолии к Платону, Государство, 600 a [из Гесихия Милет-
ского]) [Фрагменты.., 1989. С. 104] 1

Как же можно объяснить выбор Фалесом этого первоэлемента, который соче-
тает в себе и материальную жизненную основу, с одной стороны, и непрерывную  
и бесконечную субстанцию, с другой? Это объясняется тем, что он признавал воду 
как основу существования и животных: «…начало… всех животных – сперма,  
а она влажная» (12а. Мнения философов, I, 3 («О началах»)) (с. 109), и растений: 
«…все растения влагой питаются и [от влаги] плодоносят» (12а. Мнения филосо-
фов, I, 3 («О началах»)) (с. 104), и самой Земли, так как «Земля покоится на воде» 
(Симпликий. Комментарий к «Физике», 23, 21 = Теофраст. Физические мнения, 
фр. 1 Diels) (с. 110). Фалесом уже были намечены подходы не только к определе-
нию субстратного содержания тел, но и, впервые в истории западной мысли, к ос-
мыслению простейших физических процессов, опять же, с опорой на добытые 
опытные данные: «…все образуется из воды путем ее затвердевания [-замерзания], 
а также испарения» (Ипполит. Опровержение всех ересей, I, 1) (с. 109). Следова-
тельно, «вода» – это и начало процесса космогонии, и основная материальная со-

. Известно, что Фалес стремился показать, что 
мир един и материален. Водная стихия, как символ жизни, как один из главней-
ших элементов совершенства природы, как текучий и постоянно изменчивый пер-
воэлемент, предстает, в изложении учения Фалеса Симпликием и Теофрастом, 
«бесконечным по величине» (Симпликий. Комментарий к «Физике», 203а 16) 
(с. 110). С одной стороны, у Фалеса «вода» – источник жизни и основная состав-
ляющая животного и растительного миров. С другой стороны, «водная стихия» 
выполняет космогоническую, космологическую и метеорологическую роль в уче-
нии Фалеса, поддерживая и охватывая саму землю, будучи сама бесконечной по 
величине. Так, согласно Ипполиту, у Фалеса «все плавает по воде, от чего происхо-
дят землетрясения, вихри и движения звезд» (с. 109). 

                                                            
1 Далее ссылки на эту работу приводятся в круглых скобках с указанием страницы. 
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ставляющая тел, ибо даже «тела следует закапывать, дабы они могли разложиться 
на влагу» (с. 109). 

Самое главное, что преподносит нам учение Фалеса о первопричине возникно-
вения мира, это то, что данная причина материальна, как отмечает Аристотель,  
и то, что она едина, бесконечна, безгранична, а в своей внутренней структуриро-
ванности множественна и изменчива, так как в результате процессов затвердева-
ния и испарения возникают все тела в мире и происходят даже движения звезд. 

В учении еще одного представителя античных материалистических монистов – 
Анаксимена его первоначало «воздух» характеризуется следующим образом: «По 
протяженной величине он бесконечен, а по своим качествам определен…» (Псев-
до-Плутарх. Строматы, 3) (с. 130). Другими словами, по своим количественным 
критериям и параметрам данная «субстратная естественная субстанция» (Симпли-
кий. Комментарий к «Физике», 24, 26 = Теофраст. Физические мнения, фр. 2 Diels) 
(с. 129) бесконечна, а с точки зрения качественной сути – едина. Как и вода Фалеса, 
«воздух» Анаксимена не находится в статичном состоянии: «…движется же он 
всегда, ибо если бы он не двигался, то все, что изменяется, не изменилось бы» 
(Ипполит. Опровержение всех ересей, I, 7, 1) (с. 130). Для чего же, по мнению Ип-
полита, необходимо движение «воздуху» Анаксимена? Ответ прост – для объясне-
ния происходящих вокруг нас природных процессов и явлений природы: снегопа-
да, дождя, града, молнии, радуги, таяния снегов, землетрясения и т. д. Ведь когда 
«воздух» «…предельно ровен [уравновешен, однородно-усреднен…], то не-явлен 
взору, а обнаруживает себя, [когда становится] холодным, теплым, сырым и дви-
жущимся» (Ипполит. Опровержение всех ересей, I, 7, 1) (с. 130). Становится же 
воздух холодным или теплым вследствие уплотнения и разрежения: «…Холодным 
он (Анаксимен. – Е. И.) считает сжимающуюся и уплотняющуюся часть материи,  
а горячим – разреженную и “расслабленную”» (Плутарх. О первичном холоде, 7. 
947D) (с. 134). Кроме того, «…сгущаясь и разрежаясь, [воздух] приобретает види-
мые различия. Так, растекшись [~ рассеявшись] до более разреженного состояния, 
он становится огнем» (Ипполит. Опровержение всех ересей, I, 7, 10) (с. 130). Про-
цессы сгущения и разрежения материи, благодаря которым конечные вещи или 
нагреваются, или охлаждаются, это, несомненно, физические процессы, объяс-
няющие ее свойства при переходе из одного агрегатного состояния в другое. Такая 
интерпретация данных явлений, безусловно, ставит Анаксимена в ряд теоретиков, 
занимавшихся изучением как строения веществ и тел, так и их качественными 
преобразованиями.  

Анаксимен, в отличие от своего предшественника Фалеса, допускает наличие 
еще трех материальных субстратов-элементов: земли, воды и огня, но воздух изна-
чален и, кроме того, он – управляющее процессами сгущения и разрежения начало 



Игнатенко Е. А. Гераклит и его огненная стихия                                         135 

 

 
 

ISSN 2541-7517 
Сибирский философский журнал. 2020. Т. 18, № 1 

Siberian Journal of Philosophy, 2020, vol. 18, no. 1 
 
 
 
 
 

мира. В природе явлений, характеризующихся сменой физических состояний ма-
терии, Анаксимен подметил одну важнейшую особенность: «воздух» не просто 
первоэлемент или стихия. «Воздух» – некая, особым образом структурированная 
субстанция, в силу своей удивительной пластичности, способная к переходу из 
одного состояния в другое вследствие вечного движения. Эта материальная суб-
станция способна к изменению, так как в ней заложена возможность самодвиже-
ния, вариативного изменения скорости движения составляющих ее частей и их 
постоянной готовности к сгущению и разрежению. Возможность самодвижения 
материи у Анаксимена обосновывается и подтверждается особой формой этого 
самого движения: процессом «валяния», т. е. сгущения воздуха, и процессом пере-
хода в огнеобразное состояние, т. е. разрежения воздуха. Вот эта самопроизволь-
ность изменения агрегатных состояний материи и реализуется процессами сгуще-
ния и разрежения. Так, согласно Псевдо-Плутарху, описывающему эти процессы  
у Анаксимена, у него «в процессе “валяния” [из воздуха] первой возникла Земля», 
а в соответствии с мнением Ипполита у Анаксимена «из воздуха путем “валяния” 
образуется облако» (с. 130). 

Для следующего представителя раннегреческого монизма Гераклита из Эфеса 
«огонь (“огне-логос”)» – это не только первоначало и не только природная стихия, 
это – и суть происходящих процессов и становящихся явлений в природе и во 
всей Вселенной: «…Все когда-то становится огнем. / Огонь когда-то становится 
всем» [Муравьёв, 2012. C. 158].  

Почему же «огонь» выбран выдающимся эфессцем в качестве первоначала ми-
ра? Ответ заключается, по нашему мнению, в следующем. Противоречивость  
и изменчивость заложены в природе огня изначально, и одновременно они олице-
творяют «перевернутое соединение (гармония), как лука и лиры» (с. 199). Для 
осуществления же процесса горения необходимо топливо. И таким топливом для 
Гераклита является «вода», или «море»: «…Обращения огня: сначала – море» 
(F31DK. Климент Александрийский. Строматы, V, 104, 3 (т. II, c. 396 St.) (с. 220).  
А вот «море» обращается, наполовину в «землю», наполовину в «πρηστήρ». Так что 
же такое «престер»? Греческо-русский словарь А. Д. Вейсмана дает следующий пе-
ревод слова «престер»: «1) сильно дующiй вѣтер, вихрь, ураганъ, буря… 2) молнiя, 
громовой удар…» [1899. С. 1044]. Дж. Бэрнет (J. Burnet) предложил удивительно 
впечатляющее описание этому природному явлению: «…светящееся испарение, 
после поджигания в чаше солнца и возвращаясь снова, появляется вновь как тем-
ная огненно-грозовая туча, и таким образом переходит еще раз в море» [Burnet, 
1908. P. 166]. Процесс горения, вызванный разрядом молнии и поддерживаемый 
воспламенившейся жидкостью или твердым материалом (топливом), происходит 
попеременно, «“умеренно угасая и умеренно возгораясь”, как говорил Гераклит…» 
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(Гален. О пульсе, VII, 616 К) (с. 219). Умеренное угасание происходит, когда закан-
чивается топливо, умеренное возгорание – при наличии определенной материи  
и вновь происходящем разряде молнии. Согласно Сенеке, «Гераклит полагает, что 
молния подобна раздуванию огней на земле и первому, неуверенному пламени,  
то гаснущему, то вспыхивающему. Древние называли это зарницами» (Сенека. Ес-
тественнонаучные вопросы, II. 56. 10) (с. 228).  

Может ли огонь все испепелить и сам иссякнуть? Не может. По причине того, 
что «огонь» как стихия бесконечен. Дж. Бэрнет, характеризуя субстанцию огня  
у Гераклита, писал: «…Она всегда переходит немедленно в дым и ее место всегда 
занято свежей материей из топлива, которое снабжает ее…» [Burnet, 1908. P. 161]. 
И, кроме того, процессы возгорания и затухания регулирует логос, одним из опре-
делений которого является «мера»: «…Море расточается [~тратится] и восполня-
ется до той же самой меры [λογος], какая была прежде, нежели оно стало землей» 
(F31DK. Климент Александрийский. Строматы, V, 104, 3 (т. II, c. 396 St.) (с. 220).  
По мнению К. Осборн (C. Osborne), намеренно принижающей суть первоогня Ге-
раклита, его значение сводится только к «роли огня как стандартной меры» 
[Routledge History of Philosophy, 2005. P. 92]. Далее К. Осборн утверждает следую-
щее: «…Широко распространенное предположение, что Гераклит считал, что 
огонь был элементом или субстратом всех вещей, я считаю ошибочным выводом 
из его роли как канонической меры» [Routledge History of Philosophy, 2005. P. 92]. 
С данным утверждением сложно согласиться по следующим основаниям: во-пер- 
вых, К. Осборн сначала определяет роль первоогня всего лишь как стандартную 
меру, но затем возводит эту роль до канонической, что противоречиво и необос-
нованно, по меньшей мере; во-вторых, то, что «огонь» безусловно субстрат (и да- 
же более того – первоэлемент), в учении Гераклита явствует из фрагментов  
№ 51 (30 DK); 53 (31 DK); 53 bis; 61 (A. 10–12. 14 etc. DK). А вот обозначить одну из 
ролей самого логоса, как определяющего структуру первоогня, будет вполне уме-
стно. Недаром, Г. В. Драч пишет: «…Логос в то же время структурирует космос» 
[2003. C. 219]. По оценке А. Ф. Лосева, «Гераклит, учивший о всеобщей гармонии, 
возводил ее либо к первоогню, либо даже просто к некоему космологическому 
принципу, который он называл логосом» [Лосев, 1994. С. 18].  

Дж. Барнс (J. Barnes) учение Гераклита подразделяет на три важные составные 
части: теорию потока, доктрину монизма и концепцию единства противополож-
ностей (см.: [Barnes, 2005. P. 45]). И все эти части воплощает в себе огонь. Он  
и движется постоянно, он и един, он же и воплощение противоборствующих 
структур, и их сплачивание.  

«Огонь» – наиболее тонкочастное из всех первоначал. Его структура подобна 
структуре песка, состоящего из множества крупиночек. И не обычного песка пус-
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тынь, бархан и дюн, а золотого песка, как можно догадаться по цвету огня. Это 
отмечали в учении Гераклита следующие авторы: во-первых, Стобей: «Гераклит 
допускает “крупицы” (ψήγματα), первичные относительно одного [элемента, т. е. 
огня]» (Мнения философов (Стобей), I, 13, 2 [«O наименьших величинах»]) 
(с. 222). Согласно Греческо-русскому словарю А. Д. Вейсмана, «ψήγματα» – «стер-
тое, оскребокъ… кроха, крупинка… золотой песокъ… пылинки праха отъ со-
жженнаго трупа» [1899. С. 1044]. Об этом же сообщает и Псевдо-Плутарх: «Герак-
лит вводит некие “крупиночки”, наименьшие по величине и лишенные частей» 
(Мнения философов (Псевдо-Плутарх), I, 13, 2 [«O наименьших величинах»]) 
(с. 222). По мере обращения и сплочения огня, из него возникают остальные эле-
менты, «подобно тому как плавят золотой песок (ψῆγμα)» (Аристотель. О небе,  
Г 5.304 А 18) (с. 221). Таким образом, лишь благодаря тонкочастной структуре ог-
ня, состоящей из «крупиц» (ψήγματα), причем неделимых и лишенных частей, воз-
никают в процессе «“переплавлений”… из бесформенной материи сначала… 
огонь, из огня воздух, из воздуха вода, из воды земля… но перехода из огня в не-
определенную материю уже произойти не может» (Марциан Капелла, 7, 738) 
(с. 221). Евсевий полагал, что в учении Гераклита «…все вещи – возмещение [ог-
ня], и предопределено время разложения вещей в огонь и их рождения из него» 
(Евсевий. Приготовление к Евангелию, ХIV, 3, 9 (т. II, с. 262 Mras) (с. 223). Благода-
ря чему же происходят эти самые «переплавления»? В издании Дильса находим во 
фр. 65, что они происходят вследствие «χρησμοσύνη καί κόρον» [Die Fragmente der 
Vorsokratiker, 1906. S. 71]. Дильсом переведены данные слова как «Мangel und 
Überfluß». «Мangel – «недостаток… отсутствие, нужда»; «Überfluß» – «изобилие, 
избыток» [Немецко-русский словарь, 2003. С. 192, 259]. Нам представляется, что 
более правильный перевод указанных понятий будет таковым: «χρησμοσύνη» – 
желание, «κόρον» – сытость, пресыщение», в соответствии с Греческо-русским 
словарем А. Д. Вейсмана [1899. С. 1354]. И в этом, безусловно, видно влияние ми-
фологических представлений на суждения Гераклита. Для него «огонь» – вечно 
живой, как вечно живы и Солнце, и Луна, и звезды, и само небо. 

Но одна из самых интересных вещей, по нашему мнению, в учении Гераклита 
об «огне» – это то, что при наступлении так называемого «величайшего года», ко-
гда «желание» или «нужда» («диакосмеза») и «пресыщение» или «избыток» («эк-
пироза») достигают максимального пика своей активности, происходят природ-
ные катаклизмы: либо потоп, либо мировой пожар. Этот год, согласно Цензорину, 
Гераклит определял в «10 800… солнечных лет… его образуют периоды Солнца, 
Луны и пяти планет, когда они возвращаются в то же созвездие [Зодиака], в кото-
ром некогда находились одновременно…» (Цензорин. О дне рождения, 18, 11) 
(с. 228). Во «Мнениях философов» мы находим, что «Гераклит [полагал, что вели-
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кий год состоит] из восемнадцати тысяч солнечных лет…» (Мнения философов, II, 
32, 3 («О великом годе») (с. 228). И об этом годе говорит фр. 66 DK: «[Гераклит] 
учит и о суде над миром, и о том, что все в нем будет охвачено огнем: “Всех и вся, 
нагрянув внезапно будет Огонь судить и схватит”» (Ипполит. Опровержение всех 
ересей, IХ, 10, 6 (с. 243 Wendland) (c. 239). По мнению Фемистия, «Гераклит пола-
гает, что огонь – единственный элемент и что из него возникла Вселенная. Пото-
му-то он и пугает нас, и грозит, что некогда Вселенная будет испепелена, посколь-
ку она разложится в то, из чего возникла» (Фемистий. Коммент. к «Физике» 
Аристотеля, с. 86, 31 Shenkl) (с. 239). 

Сопоставляя взгляды предшественников Гераклита – Фалеса и Анаксимена от-
носительно свойств первоматерии, надлежит утверждать следующее. Гераклитов-
ская «огненная стихия» несомненно предстает перед нами наиболее полным  
и завершенным образом первоначала мира. Если у Фалеса и Анаксимена перво-
элементы Вселенной безграничны, бесконечны, монолинейны и структурно одно-
родны, то у эфесского мыслителя «огонь» и сферичен, и подвижен, и изменчив,  
и противоречив и, одновременно, стабилен и структурно разнообразен. Он соеди-
няет в себе свойства различных первоэлементов.  

Таким образом, отличительными признаками «первоогня» являются следую-
щие: во-первых, «огненная стихия» не просто материальна, в ней наличествуют  
и борьба, и единство противоборствующих сил природы; во-вторых, «огонь» – 
управляющее «тело» материи. Так, по мнению В. А. Гейделя (W. A. Heidel), «Герак-
лит осознал плодотворный принцип того, что истинная природа вещи будет поня-
та в отношении ее функции или εργον » [Heidel, 1913. P. 703]. Согласно Э. Хасси 
(Е. Hussey), «…примеры с луком и лирой указывают на понятие того, что состав-
лено с помощью функционального единства» [The Cambridge Companion…, 2006. 
P. 96]. В-третьих, «первоогонь» – поглотитель материи и, в тот же момент, ее соз-
датель. Кроме того, Гераклит наделяет «огне-логос» элементами разумности и тем, 
что в процессе «экпирозы» и «диакосмезы» мирового масштаба происходит посто-
янное обновление космоса. Так, С. Н. Трубецкой считал, что «…Огонь Гераклита 
есть то, что движет все; он есть производящее начало изменения…» [2010. С. 228]. 
В соответствии с позицией Д. Фэрли (D. Furley), «…огонь фактор возрожденной 
жизненности в материи…» [Furley, 1987. P. 35]. «Огонь» Гераклита не только из-
меняет вещи, тела, мир, но и сам постоянно изменяется. Преобразуясь сам, он  
изменяет мир.  

Подытоживая изложение составляющих учения Гераклита о первоогне, следует 
отметить, что «огненная стихия» Гераклита, с одной стороны, едина и целокупна;  
с другой – тонкочастна и неоднородна. Структура «огня» как первоначала мира 
подобна структуре песка, золотого песка. При «переплавлениях» «частичек огня», 
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как и при «переплавлениях» золотого песка в слитки, происходит сам процесс 
космогонии: из неопределенного хаоса, превращаясь в огонь, затем в воздух, воду 
и землю, возникают и Солнце, и Луна, и Земля, и звезды. Так, А. Маковельский 
приводит авторов, признающих мировой пожар в учении Гераклита: «Риттер, 
Бернайс, Шустер, Деллер, Дильс, Виндельбанд, Гомперц и др.» [Маковельский, 
1994. С. 248]. Процесс, удивительно похожий на «Большой взрыв» во Вселенной. 
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