
материалистического направления, как Гераклит Эфесский и Демо
крит. Наш историк знаком с атомистикой Лукреция Кара и с похва
лой говорит о занятиях натурфилософией и естественными науками 3 3 . 
Вместе с тем он верит в рок, судьбу 3 4 . Ему не чужды суеверия 3 5 . 

Философско-этические взгляды Прокопия также во многом эклек
тичны. Большое влияние на их формирование оказала скептическая 
школа. Отсюда им были почерпнуты идеи о непознаваемости мира и 
природы вещей. Отсюда его крайне пессимистическое мнение о сущно
сти человеческих страстей и характеров. Он глубоко убежден, что нет 
предела испорченности человеческой природы 3 6 . 

У Прокопия мы видим соединение некоторых черт античного миро
созерцания с элементами христианской идеологии. Античное понима
ние судьбы (Тѵ%у\) соединяется у Прокопия с верой в божественный 
промысел, волю божию, которая управляет судьбами людей 3 7 . В тру
дах Прокопия звучат с большой силой идеи непознаваемости мира, 
непостижимости всего сущего, бессилия человеческого разума перед 
тайнами природы. 

Агафий Миринейский по своим философским взглядам не примыкал 
к какой-либо определенной школе античной философии 3 8 . Как и Про
копий, он испытал на себе влияние и учения Платона и идей филосо
фов-скептиков. Кроме того, Агафий хорошо знал и ценил Аристотеля 
и многих других греческих философов. В философском миропонима
нии Агафия, как и у Прокопия, имеются некоторые черты агностицизма. 
Агафий считает, что человеку не дано в этом мире познать до конца 
сущность вещей. Это распространяется как на явления природы, так и, 
в первую очередь, на познание божества з д . 

У Агафия чувствуется явное тяготение к пантеизму 4 0 , он, Агафий, 
более оптимистичен, чем Прокопий. Верховное божество, по Агафию, 
обладает совершенным знанием, разумом, высшей волей, и, хотя его 
деятельность непостижима для смертного, она — разумна и целесооб
разна. Воля божества проникает во все сферы человеческой жизни, 
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