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О практической направленности позднестоической традиции говорили такие 
ученые, как Пауль Раббов, Пьер Адо, Марта Нуссбаум и Джон Купер. Однако пред-
положение о ключевой роли понятия «духовное упражнение», термина, предло-
женного Пьером Адо, нашло поддержку далеко не у всех. В настоящей статье 
осуществляется попытка проследить историю возникновения понятия 
«упражнение» и его место в стоической философии. Привлекаются не только 
сочинения непосредственно стоических авторов ранней, средней и поздней тра-
диций, но также и наиболее вероятные предшественники стоического учения: 
Сократ, как он представлен у Ксенофонта, Диоген Синопский, игравший ключе-
вую роль в рассуждениях Эпиктета. 
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В	настоящее	время	стоическая	философия	набирает	все	большую	популярность.	Во	мно-

гом	благодаря	своеи� 	практическои� 	направленности	она	заняла	особое	место	среди	античных	

философских	 учении� ,	 и	 не	 последнюю	 роль	 здесь	 играет	 ключевое	 для	 стоиков	 понятие	

«упражнение». 

В	своеи� 	книге	«Философия	как	способ	жить»	Пьер	Адо	вводит	понятие	«духовного	упраж-

нения» [14]	 в	 контексте	 античнои� 	философии,	опираясь	на	работу	Раббова [21],	 подметив-

шего,	 что	 знаменитыи� 	 тридцатидневныи� 	 цикл	 т.н.	 духовных	 упражнении� 	Игнатия	Лои� олы	

имеет	своим	прообразом	т.н.	«моральные	упражнения»	эллинистических	философских	школ.	

Ключевая	роль	такого	упражнения	признается,	однако,	далеко	не	всеми,	и	если	британскии� 	

ученыи� 	Джон	Селларс	продолжает	линию	Адо [23],	 то	 такие	 серьезные	исследователи,	 как	

Марта	Нуссбаум [19]	и	Джон	Купер [12],	относятся	к	таким	рассуждениям	достаточно	холодно	

(краткое	изложение	полемики –	в	статье [9]).	Очевидно,	что	наилучшим	решением	в	данном	

случае	будет	обратиться	к	первоисточникам	и	посмотреть,	какое	место	там	уделяется	поня-

тию	«упражнение».	Мы	начнем	с	тех,	кого	сами	стоики	называли	своими	философскими	пред-

шественниками,	переи� дем	к	представителям	Раннеи� 	и	Среднеи� 	стоическои� 	традиции� 	и	наибо-

лее	полно	сохранившимся	текстам	эпохи	Империи. 

Позднии� 	стоическии� 	автор	Эпиктет,	которыи� ,	однако,	признается	учеными	вполне	орто-

доксальным	стоиком [22,	c.	12],	видел	основателями	школы	и	вместе	с	тем	единственными	

кандидатами	на	звание	мудреца	Сократа	и	Диогена	Синопского [8,	с.	122,	с.	220–232,	с.	246].	

Причем	образ	последнего	у	Эпиктета	очень	далек	от	того,	что	мы	встречаем	в	жизнеописаниях	

Диогена	Лаэртского [1,	6.28,	6.36].	Для	него	он	царь	среди	философов,	чеи� 	скипетр	отнюдь	не	

каждыи� 	может	понести [8,	с. 187,	с.	188;	17,	c.	4],	тот,	кто	служит	только	Богу	и	заботится	о	
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людях [8,	с.	178].	Вообще	фигура	киника	у	Эпиктета	очень	интересна:	это	некии� 	пророк,	вест-

ник,	лазутчик	и	глашатаи� 	богов	(α@ γγελον	καιH	καταJ σκοπον	καιH	κηJ ρυκα) [8,	с.	190].	Он	обличает	

пороки [8,	с.	190–192],	и	что	важно,	не	одними	лишь	словами,	но	своеи� 	ослепительно	чистои� 	

совестью	(τοH 	συνειδοJ ς) [8,	с.	186].	Всем	своим	видом	он	напоминает	стоического	мудреца [8,	

с. 187].	Предвосхищая	стоическое	 учение	о	космополисе,	выступает	отцом	для	всех	детеи� 	и	

братом-защитником	для	всех	сестер [8,	с.	193].	По	сути,	он	управляет	миром [8,	с.	194].	Даже	

основатель	 школы	 Зенон	 уступает	 ему	 по	 частоте	 упоминания [8a].	 Влияние	 кинизма	

настолько	велико,	что	для	Эпиктета	«мудрец	будет	киник,	ибо	кинизм	есть	кратчаи�шии� 	путь	

к	добродетели» [1].	И	в	том,	что	касается	места	упражнения	в	учении,	прослеживается	прямая	

связь.	Известно,	что	киник	Диоген	Синопскии� 	учил,	что	«есть	два	рода	упражнения	(α@σκησις):	

одно –	для	души,	другое –	для	тела;	благодаря	этому	последнему,	привычка,	достигаемая	ча-

стым	упражнением,	облегчает	нам	добродетельное	поведение.	Те,	кто	стремится	к	доброде-

тели,	должны	быть	здоровыми	и	сильными	как	душои� ,	так	и	телом.	Он	приводил	примеры	

того,	что	упражнение	облегчает	достижение	добродетели:	так,	мы	видим,	что	в	ремеслах	и	

других	занятиях	мастера	не	случаи� но	добиваются	ловкости	рук	долгим	опытом;	среди	певцов	

и	борцов	один	превосходит	другого	именно	благодаря	своему	непрестанному	труду;	а	если	бы	

они	перенесли	свою	заботу	также	и	на	собственную	душу,	такои� 	труд	был	бы	и	полезным,	и	

ценным.	Он	говорил,	что	никакои� 	успех	в	жизни	невозможен	без	упражнения;	оно	же	все	пре-

возмогает [1].	Позже	мы	встретим	те	же	самые	мысли	у	представителеи� 	самои� 	стоическои� 	тра-

диции. 

Фигурои� 	 по-настоящему	 равнои� 	 выступает	 только	 Сократ.	 Судя	 по	 «Беседам»,	 Эпиктет	

был	очень	хорошо	знаком	с	диалогами	Платона [8],	а	Горгии� 	знал	чуть	ли	не	наизусть [17,	c. 70].	

Вместе	с	тем	необходимо	вспомнить,	что	слушатель	Эпиктета,	благодаря	которому	его	«Бе-

седы»,	 пусть	и	не	в	полном	виде,	 дошли	до	нас,	Арриан,	 был	большим	 почитателем	Ксено-

фонта,	автора	знаменитых	«Воспоминании� 	о	Сократе»,	и,	побуждаемыи� 	желанием	повторить	

славныи� 	путь	своего	предшественника,	жившего	пятью	веками	ранее,	не	только	написал	в	

подражание	его	«Анабасису»	свои� 	«Анабасис	Александра»,	но	и	нашел	своего	Сократа	в	виде	

Эпиктета,	написав	свои	«Воспоминания»,	которые	нам	известны	теперь	как	«Беседы».	Парал-

лельные	места	в	этих	двух	сочинениях	представляют	собои� 	тему	для	отдельного	исследова-

ния [17,	c.	38–39]. 

С	самого	начала	стоики	именовали	себя	сократиками [16,	c.	14;	25,	c.	72],	да	и	основатель	

школы	Зенон,	оказавшись	по	воле	судьбы	в	Афинах,	 занялся	философиеи� 	 главным	образом	

благодаря	удачно	попавшим	к	нему	в	руки	«Воспоминаниям	о	Сократе» [1].	И	здесь	мы	тоже	

обнаруживаем	истоки	стоического	понимания	упражнения.	Исследователь	Селларс [23,	c.	121]	

насчитывает	в	уже	упомянутом	нами	Горгии,	по	краи� неи� 	мере,	три	случая,	когда	Сократ	под-

черкивает	важность.	А	если	мы	обратимся	к	«Воспоминаниям»,	то	увидим,	что	к	Сократу	об-

ращались	в	первую	очередь	за	советом,	как	«стать	благородными	людьми»	(καλοιJ	τε	καZγαθοιH),	

и,	судя	по	всему,	именно	через	«Об	обязанностях»	Цицерона	берет	свое	начало	европеи� ская	

традиция	воспитания	джентльмена.	Сократ	много	говорит	о	 самодисциплине	и	 сдержанно-

сти [2].	Постоянно	подчеркивает,	что	душа,	точно	так	же,	как	и	тело,	нуждается	в	тренировке,	

т.к.	добродетель	очень	легко	утратить [2].	Все	хорошее –	результат	тренировки	(αZσκηταH ) [2].	

Тема	аскезы	поднимается	в	разговоре	о	вещах	бытовых,	таких	как,	например,	прием	пищи [2],	

цитируются	хрестоматии� ные	строки	Гесиода	«добродетель	от	нас	отделили	бессмертные	боги	

тягостным	потом...» [8].	Одна	из	его	любимых	тем –	это	необходимость	«подготовки	и	старания»	
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(παρασκευῆς	 καιH	 εZπιμελειJας) [2].	 Он	 постоянно	 призывает	 к	 аскезе	 и	 самодисциплине	

(ηZσκηκωH ς) [2]. 

Однако,	если	мы	переи� дем	к	сочинениям	ранних	стоиков,	которые,	впрочем,	дошли	до	нас	

в	основном	в	виде	разрозненных	цитат,	то	увидим,	что	ни	у	кого	из	первых	трех	глав	школы,	

если	верить	Диогену	Лаэртскому,	нет	книг,	посвященных	упражнению:	ни	у	Зенона,	ни	у	Кле-

анфа,	ни	у	Хрисиппа [1].	Отсутствуют	такие	сочинения	и	у	отбросившего	физику,	логику	и	во-

обще	всякие	частные	наставления	Аристона [1].	В	этическои� 	части	учения	мы	не	наи� дем	та-

кого	раздела [1].	Лишь	косвенно	принимая	во	внимание,	что	разум	иногда	именуется	«налад-

чиком»	побуждения	(τεχνιJτης…	τῆς	οaρμῆς) [1],	можно	сделать	предположение	о	существовании	

системы	упражнении� 	для	такого	рода	«настрои� ки». 

Однако	при	этом	тот	же	Зенон	в	письме	македонскому	царю	Антигону	говорил,	что	врож-

денное	благородство	крепнет	от	упражнении� 	и	нелицеприятного	поучения [7],	Аристон	гово-

рил,	что	«нужно	много	упражняться	в	добродетели [7],	бывшии� 	кулачныи� 	боец	Клеанф	приво-

дил	в	пример	древних,	уделявших	много	времени	упражнению [7],	поощрял	труд [1].	Сначала	

из-за	бедности,	а	потом	и	в	качестве	своеобразнои� 	аскезы	он	был	водоносом	и	работал	в	саду,	

что	Зенон,	и	сам	прославившии� ся	воздержанностью [1],	одобрял [7]	(такую	же	«аскезу»	потом	

будет	рекомендовать	делать	своим	столичным	слушателям	и	Музонии� 	Руф) [13,	c.	52].	Бывшии� 	

бегун [1]	Хрисипп	слышал	в	διδαJ σκω	(«учу») –	τιJ	αZσκῶ	(«упражняюсь	в	чем-то») [7],	он	и	сам	

отличался	трудолюбием,	написав	705	книг,	если	здесь	уместно	об	этом	сказать [1]. 

Позже	Панетии� ,	представитель	т.н.	Среднеи� 	Стои,	будет	говорить,	что	есть	две	доброде-

тели –	умственная	и	деи� ственная	(θεωρητικηH ν	καιH	πρακτικηJ ν) [1].	Тут	надо	пояснить,	что	и	саму	

жизнь	стоики	делили	на	умозрительную,	деятельную	и	разумную	(θεωρητικοῦ	καιH	πρακτικοῦ	

καιH	λογικοῦ),	предпочитая	последнюю	как	соединение	первых	двух [1].	И	в	самом	определении	

добродетели	они	говорят	о	том,	в	чем	она	проявляется –	добродетельном	поступке	(πρᾶξιν	τηH ν	

κατ᾽	αZ ρετηJ ν) [1],	которыи� 	является	вместе	с	добродетелью	видом	душевного	блага	и	благом-

целью	(τελικοJ ς),	т.к.	ведет	к	счастью.	Можно	предположить,	что	неи� тральные	сами	по	себе	деи� -

ствия	(εZνεJργειαι)	благодаря	имеющимся	у	нас	благам-предрасположениям	(διαθεJσεις)	стано-

вятся	в	таком	случае	благами	привычками	(εZπιτηδευJ ματα) [1]. 

Важно	сказать,	что	согласно	стоическои� 	традиции,	с	пути	добродетели	можно	сбиться	под	

дурным	влиянием [1],	но	еще	более	важен	для	нас	в	контексте	разговора	об	упражнении	тот	

факт,	что	доказательством	того,	что	добродетель	существует,	являются	успехи	в	неи� ,	сделан-

ные,	 по	 словам	стоиков,	 Сократом,	Диогеном,	Антисфеном	и	их	последователями,	 и,	 что	 еи� 	

можно	научиться	и	что	дурные	люди	делаются	хорошими.	По	краи� неи� 	мере,	если	верить	Дио-

гену	Лаэртскому,	так	говорил	Посидонии� ,	Хрисипп,	Клеанф	и	Гекатон [1].	 

Другои� 	автор,	Арии� 	Дидим,	в	своем	доксографическом	сочинении	«Эпитоме»	  ̕(Επιτομηd )	

пишет,	что	здоровье	души,	ее	сила,	способность	выносить	суждения	и	совершать	или	не	совер-

шать	деи� ствия	происходит	из	упражнения	(εZκ	τε̂ς	αZ σκηJ σεως) [7]. 

Общим	местом	является	тот	факт,	что	у	представителеи� 	Позднеи� 	Стои	мы	находим	больше	

упоминании� 	об	упражнении.	Впрочем,	не	ясно,	является	ли	это	печатью	эпохи	или	плохои� 	со-

хранностью	ранних	источников.	У	Мусония	Руфа,	учителя	Эпиктета,	интересующему	нас	пред-

мету	посвящена	целая	лекция [13,	с.	6].	Он	говорит	о	том,	что	краи� не	полезно	переносить	труд-

ности	(ποJ νοι) [13]	и	что	недостаточно	лишь	изучать	добродетель	(αZρετῇ),	нужно	упражнение	

(α@σκησις),	и	что	в	философии	нужно	именно	упражняться	(αZσκεῖν) [13].	К	сожалению,	мы	не	

встречаем	 у	 него	 развернутого	 ответа	 на	 вопрос,	 как	 именно	 это	 соотносится	 с	 остальнои� 	 
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частью	 традиции,	 ведь	 будучи	 сам	 всаднического	 рода	 и	 преподавая	 в	 основном	 римскои� 	

знати [6,	c.	141]	он,	по	краи� неи� 	мере,	в	имеющихся	у	нас	текстах,	повторяя	судьбу	Панэтия,	

сознательно	опускает	многие	технические	детали [13,	c.	37].	Он	предпочитает	говорить,	ско-

рее,	о	конкретных	жизненных	ситуациях,	ссылках,	браке,	пище	и	даже	стрижке	волос [13].	 

Конечно,	 основным	источником	 сведении� 	 о	 стоических	 упражнениях	для	нас	остаются	

«Беседы»	Эпиктета.	Например,	современная	попытка	составить	своеобразныи� 	перечень	таких	

упражнении� 	была	предпринята	именно	на	основе	его	сочинении�  [11].	Даже	с	чисто	педагоги-

ческои� 	точки	зрения	упражнение	играло	большую	роль	в	занятиях	Эпиктета [18].	Впрочем,	

здесь	интересна	позиция	Селларса,	которыи� 	называет	и	сам	процесс	чтения	стоического	тек-

ста	упражнением [23].	Известно,	что	экзегеза	как	таковая	была	чуть	ли	не	главным	делом	фи-

лософов	позднеи� 	античности [14].	Уместно	здесь	упомянуть	и	мысль	Эпиктета	о	письме	как	

упражнении:	«никто	столько	не	писал,	как	Сократ» [8],	очевидная	отсылка	к	знаменитои� 	сцене	

из	Федона.	 

В	однои� 	из	глав,	посвященнои� 	тому,	в	чем	нам	следует	упражняться	(αZσκεῖσθαι) [8],	Эпик-

тет,	как	уже	было	показано	в	другои� 	статье,	особо	выделяет	эпистемологическую	часть	уче-

ния,	а	именно	ту,	что	касается	стоического	учения	в	постигающем	представлении.	Подчерки-

вается,	что	это	умение	распознавать	представления	 (ταH ς	φαντασιJας)	требует	упражнения	и	

тщательнои� 	подготовки	(χρειJαν	παρασκευῆς	καιH	ποJ νου	πολλοῦ	καιH	μαθημαJ των	)	и	называется	у	

него	«величаи�шим	искусством»	(μεγιJστην	τεJχνην) [8].	Эпиктет	призывает	развивать	представ-

ления:	«упражнениями	развиваи� 	представления,	работаи� 	над	совершенствованием	общих	по-

нятии� »	 (γυJ μναζε	 ταH ς	 φαντασιJας,	 εZξεργαJ ζου	 ταH ς	 προληJψεις) [8].	 Потому	 что	 ни	 в	 коем	 случае	

нельзя	пользоваться	представлениями	(φαντασιJαις)	как	попало [8].	 

Здесь	же	мы	встречаем	пример	терминологическои� 	свободы	у	стоиков.	В	главе,	которая	

так	и	называется	«Об	упражнении»	(περιH	αZ σκηJ σεως),	встречаются	не	только	привычныи� 	глагол	

«αZ σκεJω»,	но	и	более	бытовое	«γυμναJ σω»	(τριJψω	μου	καιH	γυμναJ σω	(упражнениями)	προH ς	τοῦτο	

ταH ς	φαντασιJα)	почти	в	том	же	смысле	μελεταJω	(οa 	μελετῶν	(тот,	кто	приучает	себя).	Иногда	он	

еще	использует	слово	εZναθλεdω	(«упражняю»	и	даже	«вбиваю») –	πηJ ξατε	υaμῶν	ταH ς	υa ποληJψεις,	

εZναθλεῖτε	αυZταῖς	(вбиваи� те	в	себя	ваши	неокрепшие	мнения	и	упражняи� тесь	в	них) [8].	Так	или	

иначе	Эпиктет,	как	мы	это	видели	выше	в	«Воспоминаниях	о	Сократе»,	проводит	четкую	па-

раллель	между	тренировкои� 	тела	и	души	(σωJ ματι	προσαJ γεται	υaποH 	τῶν	γυμναζοJ ντων) [8].	Чело-

век	может	стать	благородным,	только	прои� дя	через	«суровые	(букв.	„зимние“)	тренировки»	

(χειμασκῆσαι) [8].	Да	и	софистам	без	должнои� 	подготовки	(γυμνασιJας)	противостоять	нельзя.	 

Переходим	к	Сенеке,	с	которым,	вполне	возможно,	Эпиктет	встречался	в	Риме,	еще	будучи	

рабом [22,	c.	20].	Нет	ничего	удивительного	и	в	том,	что	Сенека	пишет	об	упражнении	в	таком	

же	ключе.	Здесь	прослеживается	то	же	соотношение	тела	и	души:	«но	что	бы	ты	ни	делал,	ско-

рее	возвращаи� ся	от	тела	к	душе,	упражняи� 	ее	днем	и	ночью,	ведь	труд,	если	он	не	чрезмерен,	

питает	ее.	Таким	упражнениям	не	помешают	ни	холод,	ни	знои� ,	ни	даже	старость» [3].	Упраж-

нять	(exercueris)	не	язык,	но	душу	и	готовить	себя	к	смерти [3],	«закалять	дух	долгими	упраж-

нениями	 (magna	 exercitatione)».	 Он,	 как	 и	Музонии� 	 Руф,	 говорит	 об	 аскезе	 в	 повседневнои� 	

жизни:	«Пусть	у	тебя	на	самом	деле	будут	и	жесткая	кровать,	и	вои� лочныи� 	плащ,	и	твердыи� 	

грубыи� 	 хлеб.	 Терпи	 все	 это	 по	 два-три	 дня,	 иногда	 и	 дольше,	 но	 не	 для	 забавы,	 а	 чтобы	

набраться	опыта» [3].	Встречается	та	же	тема	воплощения	на	практике	теоретических	основ	

учения:	«Кроме	того,	нужно	ежедневно	упражняться	и	отдавать	свое	усердие	сначала	предме-

там,	 а	 потом	 словам» [3].	 Он	 пишет,	 что	 в	 добродетелях	 упражняются	 (exercentur)	 не	 ради	
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награды:	прибыль	от	правильного	поступка	в	том,	что	он	совершен [3].	И	сама	добродетель	

достается	 на	 долю	 только	 душе	 наставленнои� ,	 обученнои� ,	 достигшеи� 	 вершин	 благодаря	

неустанному	 упражнению	 (adsidua	 exercitatione) [3].	 Добродетель	 сильна	 повседневным	

упражнением [3]	(exercendo).	Нам	нужно	упражняться [3]	 (exerceri).	Тут,	в	отличие	от	Эпик-

тета,	соблюдается	последовательность	в	выборе	слов,	и	это	же	слово	он	употребляет,	правда,	

и	для	обыкновенных	телесных	упражнении�  [3].	 

Переходя	к	последнему,	 самому	известному,	стоику-императору	Марку	Аврелию,	нужно	

отметить,	что,	по	его	собственному	признанию,	он	находился	под	влиянием	сочинении� 	Эпик-

тета [4],	и	в	этом	смысле	нет	ничего	необычного	в	том,	что	и	он	обращал	большое	внимание	

на	 развитие	 представлении�  [4,	8].	 Интересно,	 что	 Селларс	 называет	 саму	 повторяемость	 в	

«Размышлениях»	Марка	Аврелия	признаком	упражнения [23,	c.	133].	Он	говорит	об	обследо-

вании	представлении� :	«φαντασιJας	εZξεταJ ζοντος» [4].	И	что	еще	более	интересно,	напрямую	ссы-

лается	на	учение	о	каталептическом	представлении:	«во	всяком	представлении	беречь	спо-

собность	постигать»	(καιH	εZπιH	παJ σης	φαντασιJας	σωdͅ ζειν	τοH 	καταληπτικοJ ν) [4].	И	не	предаваться	

всецело	власти	представлении�  [4],	и	учиться	рассматривать	так,	как	они	есть [4],	и	анализи-

ровать	их [4]. 

Наконец,	 завершая	наш	обзор,	мы	остановимся	на	 свидетельствах	 автора	первого	века	

Аэтия,	 согласное	которому,	философия	для	 стоиков	была	упражнением	 (α@ σκησις)	 в	науке	о	

насущно	необходимом,	т.е.	добродетели,	которая,	по	сути,	является	для	них	синонимом	самои� 	

философии	и	делится	на	три	рода,	соответствующих	трем	частям	философии, –	физике,	этике	

и	логике [7].	 

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	понятие	«упражнение»	для	стоическои� 	тради-

ции	на	протяжении	всего	ее	существования	играло	заметную	роль.	Рассуждения	о	нем	и	необ-

ходимости	не	просто	изучать	стоические	принципы,	но	упражняться	в	них	мы	встречаем	прак-

тически	везде.	Странное	исключение,	однако,	составляют	труды	самих	основателеи� 	школы,	в	

которых	этот	вопрос	затрагивается,	как	кажется,	лишь	вскользь.	Однако	это	обстоятельство	

может	быть	объяснено	тем,	что	до	нас	дошла	лишь	ничтожная	часть	их	сочинении� 	и	очень	

часто	в	переложении	авторов	соперничающих	школ,	таких	как,	например,	Плутарх	(«О	проти-

воречиях	стоиков») [20].	Помимо	этого,	нельзя	не	задать	вопрос:	как	мог	Зенон	оставить	в	сто-

роне	столь	важную	часть	учения,	если	в	«Воспоминаниях»	Ксенофонта,	книге,	которая	при-

вела	его	в	философию,	Сократ	непрестанно	говорит	об	этом?	Иными	словами,	рассмотрев	при-

веденные	выше	сочинения,	можно	сказать,	что	понятие	«упражнение»	на	всем	протяжении	

существования	стоическои� 	школы	играло	ключевую	роль,	будучи	неотъемлемым	элементом	

системы	учения. 
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The practical orientation of the Late Stoic tradition has been argued by such scholars as Paul Rabbov, Pierre 

Hadot, Martha Nussbaum, and John Cooper. However, the assumption of the key role of the concept of “spiritual 

exercise,” a notion proposed by Pierre Hadot, has not been supported by everyone. Some researchers, such as 

Martha Nussbaum, don’t see any importance in this concept. This author of the article attempts to study the 

history of the concept of “exercise” and its place in Stoic philosophy. The author is going to talk about not only 

the works of Stoic authors of the early, middle, and late tradition, but consider the most probable predecessors 

of Stoic teaching: Socrates, as he was represented by Xenophonte, and Diogenes of Sinope. The author traces 

the role of exercise for Socrates and the importance of the practical tradition for the followers of Cynicism.  

The part concerning the Stoic tradition considers texts in which exercises have special attention. For example, 

such authors as Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius, and Musonius Rufus spent a lot of time examining the prac-

tical side of stoicism. At the same time representatives of the Early and Middle Stoa, even though we have access 

to only a little part of their writings, can provide us with some information about this topic. We are going to see 

that exercises for Stoics were a very important concept that helps to understand the system of Stoic teaching.  
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