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Вводное слово

1 . 1 Опредметефилософиииееместе 
в системе научного знания

Жизнь с ееслож нойпаутинойколлизий, наука и культура 
в целом (куда входят все науки, виды искусства, религия и, разу
меется, философия) с ихгигантскимидостижениями требуют 
о тн ас ,и  преждевсегоотмолодежи,соверш енствования, энер
гичной любознательности, творческого воображения, пытливой 
мысли, утонченнойинтуиции,ш ирокогокругозораи мудрости. 
М ыдолжныещ е глубже постичьтайныприроды ,социальной 
реальности, тоньш епознатьсакраментальны еглубины  чело
века, его соотношение с миром, отношение человека к Богу: 
у н асэтапроблем авновь сталаостроактуальной.

Все знания человечества, как  бы они ни  были м ногооб
разны и удивительно дифференцированы между собой и внутри 
себя,являют собойкакбы«растопыренные»пальцы,которыми 
человеквторгается в ткань бытия.Это естественнои необхо- 
димо.Н онарядус этим дифференцированнымподходомнужен 
и обобщающе-мудрый взор (как бы с высокой горы), проник
нутый философским мышлением. Философияосуществляет это 
познание с помощьювекамиотработанной тончайшей системы 
предельнообобщ аю щ егокатегориальногострояразума.

Можно сказать, что философия — это все единосущее, «схвачен
ное в мыслях»; квинтэссенция духовнойж изни  мыслящего 
человечества, теоретическаясердцевина всей культуры наро
дов планеты. Человек изначально обладал любознательностью1.

1 Дж.Леббокв своей книге«Начало цивилизации»пишето любознатель
ности туземца,которыйрассказывал о себе:«Япошелоднажды пастисвой 
скот.Погода была пасмурная. Я селна скалуи сталзадаватьсебе грустные во

Содержание



10 Вводное слово

С ам ож елан иепон ять  суть загадочного,неведом ого являло 
собойсклонностьк  зачаточнофилософскомуразмыш лению , 
п устьдаж епоканаж итейском  уровне:ведь и н аэтом  уровне 
люди нередко склонны пофилософствовать. Само слово «фило- 
софия»восходитк Пифагору,буквальноозначая любовъкмудро- 
сти,т.е.лю бом удрие.

Человекиспыты ваетдуховную  потребностьв том ,чтобы  
иметьцелостное представлениео мире; он,пословамС .Н .Бул- 
гакова ,н ем ож етсогласитьсяж дать  с удовлетворением этой 
потребности до т е х п о р ,п о к а  будущ аян аукадаст достаточ
ный материал для этой цели; ему необходимо также получить 
ответы и навопросы, которыевыходятзаполеположительной 
наукии  н ем о гу тб ы тьею д аж еи  осознаны.Вместес тем чело- 
векне способен заглушить в себе эти вопросы,сделать вид, что 
они не существуют, практически их игнорировать, как это, по 
сутидела,предлагаю тпозитивизм1 иразныхоттенковагности- 
цизм,в томчислеи неокантианство2,особеннопозитивистского 
толка. Для человека как разумного существа бесконечноваж- 
неелю бойспециальнойнаучнойтеориипредставляется реше
ние вопросов о том, что же такое наш  мир в целом, какова его 
суб стан ц и я,и м еетли он  какой-либосм ы сли разумную цель, 
им еетли какую-либо ценунаш а жизнь и наш идеяния,какова 
природа добра и зла, и т.д. Словом, человек спрашивает и не

просы;да,грустные,потомучтоянев силахбылответитьнаних.Ктокасался 
звезд своимируками?Накакихстолбахонидержатся?Яспрашивалсебятак- 
же:водыникогданеустают, у них нетдругогодела,кактечьнепереставаяот 
утрадоночии отночидоутра;ногдежеониостанавливаютсяи кто заставляет 
их течьтакимобразом?И облакатожеприходят и уходяти изливаютсяводою 
на землю.Откуда ониприходят? Ктопосылает их?Конечно,не колдуныпосы- 
лаю тнамдож дь;какмогутони сделать это?И почемуя никогданевижусво- 
имиглазами, какониподнимаются нанебо,чтобы добы тьего?Я немогу ви- 
детьи ветра,но чтожеонтакое?Ктонесетего,заставляетегодуть,реветьи пу- 
гатьнас?Развеязнаю также,какрастет хлеб?Вчерау меняв поле не былони 
былинки;сегодняяпришелтудаи нашелихуженесколько.Ктомог датьзем- 
ле мудрость и силу, чтобы произвести это? И я закрыл лицо руками» (С. 309— 
310), — видимо,отжаждызнанияи невозможности ееудовлетворить.

1 Позитивизм  (отлат.ро8Ш уош  — положительный) — направление 
в философии,исходящее из того, чтотолько положительные,конкретныена- 
укимогутдатьнастоящеезнание,темсамымумаляетсяспецифика собствен
но философскогознания илиэтознаниеуподобляетсяконкретно-научному, 
позитивному.

2 Неокантианство — философское течение, развившее отдельные прин- 
ципыучения ИммануилаКанта.
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может не спрашивать не только как, но что, почему и зачем. 
Н аэтивопросы  у науки нет ответа, то ч н ее ,о н аи х и  неставит, 
и н ем ож етразреш ить.Разреш ениеих  леж и тв  области фило- 
софскогоМышления.

Каждаянаука — этосвоего родаобрывокзнания,а всенауки 
в ихпростомсложении — этосумма обрывков1.Философияже 
даетсистем узнанияо мирекакцелом . О нанезанимаетсяпро- 
стымсложениемвсех научныхзнаний (этобы лабы ником уне 
нужнаязатея),а интегрируетэтизнания,беряихв самомобщем 
виде, и, опираясь наэтот«интеграл», строитсистем узнания 
о мире как целом, об отношении человека к миру, т.е. о разуме, 
о познании,о нравственностии т.п. «Ее задача — не однакакая- 
нибудь сторона существующего, а все существующее, всявсе- 
ленная в полноте своего содержания и смысла; она стремится 
не к тому,чтобы определить точные границы и внешние взаи- 
модействиямеж дучастямии частицам им ира,а ктому,чтобы 
понятьихвнутренню ю связьи  единство»2.

Философия вклю чает в себяучение обобщ ихпринципах 
бытия мироздания (онтология или метафизика), о сущности 
и развитиичеловеческого общества (социальная философия 
и ф илософ ияистории),учениео человекеи его б ы ти и в  мире 
(философскаяантропология), теориюпознания (гносеологию), 
проблемытеории познания и творчества,этику,эстетику,тео- 
рию культурыи,наконец,свою  собственнуюисторию,т.е.исто- 
рию философии, котораяявляет собой существеннуюсостав- 
ляющую предмета философии:история философииесть часть 
содержаниясамойфилософии.Такисторическисложилсяпред- 
метфилософии, т.е.кругее специфическихразделови проблем,

1 Исследователь,пытающийсярассмотреть явлениелишь через призму 
какой-либо одной науки,уподобляетсяслепцамизмудройдревнеиндийской 
притчи.«Однажды трислепыхпожелалиузнать, что естьслон.К  ним подве
ли слонаи предложили:одномупощупатьхобот, другому — ногу, а третье
му — хвост. «Нукак, теперьвы знаете, что такоеслон?» — спросилиих. «О, 
да,знаем .Э точто-том ягкоеи  гибкое,какзмея», — ответилпервыйслепой. 
«Эточто-то большое,какколонна», — отозвалсявторой,ощупывая ногусло- 
на.«Это что-тотонкоеи длинное, какверевка», — сказалтретий». В этойприт- 
чеестьтонкийнамек нато,что знающийнечтолишьчастично остаетсяв не- 
ведениисути того, что дается обобщающейсилоймысли,ориентированной 
н ам и рв  целоми опирающейся назнание основных достиженийконкретных 
наук,определенныхобластейкультуры.

2 Соловьев,B .C . Сочинения :в  2 т. — М.,1989. — Т. 2. — С.422.
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тактеоретическии  практически,т.е .организационнои  педа
гогически, дифференцировались ее разделы. Разумеется, это 
дел ен и ен о си тв  известной мереусловны й характер :всеэти  
разделы образую тнекое едино-цельноеобразование, в кото- 
ромвсесоставляющиетесно переплетаютсядругс другом. Пред
мет философии — не одна какая-нибудь сторона сущего, а все 
сущеевовсейполнотесвоегосодерж анияи смысла. Философия 
н ац елен ан ен а  то, чтобы определитьточные границы и внеш- 
ниевзаимодействия меж дучастямии частицами м и ра,а  нато, 
чтобы понять их внутреннюю связь и единство.

Таким образом,основныеусилияосознавшейсебяфилософ- 
скойм ы сли ,начиная с Сократа,направляю тся к тому,чтобы 
найтивы сш ееначало и смыслбы тия.У никальность и смысл 
бы тиячеловекав м ире,отнош ениечеловекак Богу,проблемы 
сознания,идея души, е есм ер тьи  бессмертие, идеипознания, 
проблемы нравственности  и эстети ки ,соци альн аяф и лосо- 
ф и я и  философия истории, а так ж еи сто р и я  самой филосо
фии — таковы, говоря предельнократко,ф ундам ентальны е 
проблемы (илиразделы) философской науки,таково еепред- 
метноесамоопределение.

О соотнош ениифилософиии частны хнаукбы лои,видимо, 
будетм ногоспоров. Мы не собираем сяуглублятьсяв дебри 
этихспоров, а очень кратко выразим свою позицию : филосо
фия — э т о н ау к а .К о н к р етн аян ау к ак ак о п р ед ел ен н ы й ви д  
эмпирическогои теоретическогопознания действительности 
и м еетд ело с  определеннымипонятиями,суждениями, выво- 
дам и ,принципам и,законам и,гипотезам и, теориями. Любая 
наука как в естественной, таки  гуманитарной областях знания 
имеетсвойособыйпредмет.Всеэтов ходеразвитиянаукиможет 
меняться,отвергаться, и н ам естеограни ченн ы хи  тем более 
ош ибочны хтеорийвозникаю тновы е,болееглубокиетеории. 
В философии,как и в лю бойнауке, лю диош ибаю тся,заблуж- 
даются, выдвигают гипотезы, которые могут оказаться несо
стоятельн ы м и ^  т .п .Н о всеэто со всем  не значит,чтофилосо- 
ф и яестьо дн аи з наукв рядудругихнаук.К акуж е говорилось, 
у философии предмет иной — она есть наука о всеобщем, ни 
одна другаянаукане занимается этим.

П онятия, категории, принципы, законы  и теории фило- 
соф иитак  ж е ,к а к  и других наук,развиваю тся, подвергаются

Содержание
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критике, отвергаются,уточняются и т.п. Словом,философия 
естьсво б о д н аяи  универсальнаяобластьчеловеческогозна- 
н ия.О наестьпостоянны йпоиск нового.Говорят,чтофилосо- 
фия в отличие от других наук не имеет эмпирического уровня 
познания.С  этим нельзясогласиться: лю бойистинно фило- 
соф скимы слящ ийчеловек опираетсянетолько наэмпириче- 
скийм атериалдругихнаук,новсю свою сознательную ж изнь 
зорко наблюдает, следит за потоком живой истории, присма
тривается к поведению людей, к  кипению  страстей социаль- 
нойж изни,а черезискусство сталкиваетсяс отражениемжизни 
в конкретно-уникальных, хотя и типизированных образах.Так 
чтофилософпользуется и прямымнаблюдением.

В закл ю ч ен и ем о ж н о  отметить, что философия сущ ест
вует и развивается не только, если можно так выразиться, 
в академической,университетскойформе,в видеспециально 
философских сочинений, н о и  в совсем не похожей на науку 
ф орм е,наприм ерв видетворенийписателей ,когдаони  через 
худож ественны е о б р азы ,ч ер ез  образную  ткань искусства 
вы р аж аю тп орой ген иальн ы есобствен но  философские воз
зрения.

2. Философияимировоззрение

Ф и л о с о ф и я к а к т е о р е т и ч е с к о е я д р о  м и р о в о ззр ен и я .
Философия составляеттеоретическую основумировоззрения, 
и ли его тео р ети ч еско еяд р о , вокругкоторогообразовалось  
своегородадуховное облако обобщ енны хобыденныхвзгля- 
дов ж и тейскойм удрости ,что  составляет жизненно важный 
уровеньм ировоззрения. Но мировоззрение и м еети  высший 
уровень — обобщ ениедостиж енийнауки ,искусства,основ- 
ные принципы религиозных взглядов и опыта, а также тон- 
чайш аясф ера нравственной жизниобщ ества. В целом можно 
было бы дать следующее определение: мировоззрение — это 
обобщ еннаясист ем авзглядовчеловека(иобщ ест ва) нам ир  
в целом, на свое собственное место в нем, понимание и оценка 
человеком см ы сласвоейж изни  и деят елъност и,судеб чело- 
вечества;совокупностъ обобщенных научнъх,ф илософ ских,
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социалъно-политических,правовъ1х,нравст веннъ 1х,религиоз-  
нъх, эстетических ценностным ориентаций, верований, убеж- 
денийиидеаловлю дей.

В зависим остиоттого,какреш аетсявопросо соотношении 
духаи м атерии,мировоззрениемож етбы ть идеалистическим 
илиматериалистическим,религиознымилиатеистическим .

Материализместъфилософскоевоззрение,признающеесуб- 
станцией, сущ ност нойосновой быт ия материю. Согласно 
м атери ализм у ,м и ресть  движущаяся м атерия.Д уховноеж е 
начало,сознаниеестьсвойство  высокоорганизованноймате- 
рии — мозга.

И деализм  естъ ф илософ скоем ировоззрение, согласно  
кот оромуист инноебыт иепринадлеж ит немат ерии,а духов
ному началу — разуму,воле.

Автор этой книги исходит из того, что материальное и духов
ное — это совечно единое сущее. Вне этого принципа мы не 
можемпонятъсмыслсущего,егорегулятивныепринципы,объ- 
ективную целесообразность и гармонию  в мироздании. В рам- 
кахтольком атери али зм ам ы в п р ин ц ип ен ев  состоянииотве- 
титьнавопрос: ктов универсуметакмудро формообразует всё 
и вся и осуществляет регулятивнуюфункцию. Материализм 
несовместим с признанием  объективной целесообразности 
в м ире,а этонеоспоримыйфактв бытиисущего.С нравственно
психологической точкизрениямировоззрениемож етхаракте- 
ризоваться какоптимистическоеилипессимистическое.В прак- 
тикеобщ ения,в литературепонятиемировоззренияупотребля- 
етсяи  в более узкомсмысле, напримерговорят:«философское 
мировоззрение»,«политическое мировоззрение»или«художе- 
ственное мировоззрение», илидаж е в еще более узком пони
мании — «врачебноемировоззрение»,«физическое мировоз
зрение» и т.п.

Соотношение философии и мировоззренияможно охаракте
ризовать и так:понятие«мировоззрение»шире понятия«фило- 
софия». Философия — это такая форма общественного и инди- 
видуальногосознания,котораяпостояннотеоретически обосно- 
вывается,обладаетбольш ейстепенью  научности, чем просто 
мировоззрение,скажем,нажитейском уровнездравогосмысла, 
н ал и честву ю щ ем у  человека ,п орой  даже неум ею щ его ни 
писать,ничитать.
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В м ировоззрении находит свое заверш ениецелостность 
духовности человека.Ф илософ ия как едино-цельноем иро- 
воззрение есть дело не только каждогомыслящ его человека, 
но и всего человечества, которое, как и отдельный человек, 
никогда н е ж и л о и  н ем о ж етж и тьо д н и м и  лиш ьчи стологи- 
ческимисуждениями, но осуществляетсвою духовную жизнь 
во всей красочной п о лн о теи  цельности ее многообразных 
моментов.М ировоззрениесуществуетв видесистемыценност- 
н ы х о р и ен тац и и ,и д еал о в ,вер о ван и й и  убеж ден и й ,а  также 
о б р азаж и зн и ч е л о в ек аи  общ ества (как ф орм ареализации  
духовнойсущностимировоззрения).И  всеэто в  органическом 
единстве — в е д ь о  м и ровоззрен ии  ч е л о в е к а м ы с у д и м п о  
д елам его .И тоговоеоп ред елен и есоотн ош ен и я философии 
и м ировоззрениям ож носф орм улировать так: философия — 
это система основополагающих идей в составе мировоззре
ния человекаиобщ ест ва.

О ц ен н о стн ы х  ориентациях. Подценностныши ориента- 
циям иимеет сяв видусистема материальными духовным благ, 
которые человек и общество признают как повелевающую силу 
над собой, определяю щ ую помыслы,пост упки и взаимоотно- 
ш ениялюдей. Э таориентациявы раж ается и в практическом 
отношении лю дейк этимценностям. Определитьдействитель- 
ны йстерж ень ценностных ориентаций в человеке,вы явить 
егоподлинную духовную сердцевину — значитузнать о нем 
нечтосущ ностное,послечегостановитсяпонятнымоченьмно- 
гоев егопомыслах,поведенческих актах,поступках.П риэтом 
ценностные ориентации склады ваю тсяу человека в раннем 
детстве и уже тогда они дают о себе знать в поведении инди
видуума. Н ети  небы ло лю дей,душ а которых н ебы ла быпре- 
исполненаопределеннымииерархически выстроеннымицен- 
ностными ориентациями.

Всякий предмет,любое событие, вообще все имеет объектив- 
нуюценностьили,еслихотите,смысл,значимость,положитель- 
ную илиотрицательную ценность.П риэтомценностинеравно- 
зн ач н ы :о н и и м ею ти  объективно для нас разную мерузначи- 
мости. М ыоцениваем вещи, события с чисто эмоциональной, 
религиозной, нравственной, эстетической, научной, философ
ской, прагматической точек зрения. Тут можно говорить, напри- 
м ер ,о  т о м ,ч то в ещ и ,к ак и  лю ди,могут бытьпростоприятны.

Содержание



16 Вводное слово

И нойуровеньоценки  того ,чтом ы восп рин и м аем каквозвы - 
ш енное,сокровенное,свящ енное.

Наш а душа обладает и врожденны ми, и воспитанны ми 
свойствами,способностьюпобуждатьсяк действию поповоду 
той или иной ценности,что выражается в соответствующем 
переживании.Каждыйчеловекобладаетуникальнымспособом 
относиться к ц ен н остям тогои ли и н огорода ,в  ч ем и  состоит 
сутьименноего ценностнойориентации.Это проявляетсяи на 
уровне мировоззренческихпозиций, гд ер еч ь и д ет  оботно- 
ш ен и и к  искусству, рели гии ,к  выборуфилософских пристра
стий и преж девсегонравственны хориентаций .Т ак,дляглу- 
боковерую щ егочеловекаопределяю щ ейсилойв егодуховной 
ж изниявляетсярелигия,т.е .тевы сш иеи  последниеценности, 
которы еонпризнаетнадсобойи выш есебя,и  топрактическое 
отнош ение,в котороеонстановитсяк  этимценностям.

Отметим, что истинная сущность человека определяется не 
его отдельными качествами и порой случайнымипоступками, 
а преобладаю щ им иинтересам ии ценностными интересами. 
Жизнь общества в немалой степени зависит от господствующего 
мировоззрения, оттого, какиеубежденияи идеалыисповедует 
образованнаячастьобщ ества,чтосчитаетнаивы сш ейценно- 
стью н аш калевсей  иерархииценностей.

О вер е . П роблема ц ен н о стей в  составе м ировоззрения 
теснейш им образом связанас такими ф еном енам идуха,как 
вера, идеалы и убеждения. В ера,утверж деннаяна глубокой 
нравственнойпотребностидуши,изящнооживленной «теплым 
дыханиемчувств», — один и зстерж невы х устоевдуховного 
мира человекаи человечества.М ож етлибы тьтак,чтобы чело- 
в е к в  теч ен и евсей сво ей  жизни н и в о ч т о н е в е р и л ?  Такого 
бы тьнем ож ет:хотьдрем лю щ аявера,нонепрем енноналиче- 
ствуетв душ едаж етакогочеловека, прокоторогоговорят,что 
он Фома неверующий.

В ераявляет собой ф еноменсознания,обладаю щ ий силой 
неустранимости и огром н ой ж изненн ой  значим ости :чело- 
в е к н е м о ж е т в о о б щ е ж и т ь б е зв е р ы .Н а ш р а зу м , п ословам  
Б. Паскаля, со всей силойсвоейповелительности  требуетот 
человекаверы : р азу м зн ает ,ч то заего  пределамиесть бездна, 
ему недоступная, но в нейчто-тосхваты ваетсясилой  интуи- 
ц и и ,н а ч ем и  вырастаетвера. Акт веры — этосверхсознатель-
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ноечувство,ощущение, своего родавнутреннее «ясновидение», 
в т ойилиинойм ере свойственноекаждомучеловеку, особенно 
художественным натурам, обладающим философски ориенти
рованным умом .К рометого,у человекасуществуетнравствен- 
наяили, говоряточнее,нравственно-психологическаянеобхо- 
дим остьверы :безнее,каки  бездоказательногознания,житьне 
толькодуховно,нои практическиневозможно.Даи никтои не 
живет — нисамыйотъявленныйпессимист,нивоинствую щ ий 
атеист.П риэтом нельзяпротивопоставлятьразум и веруили 
веруи  знаниекакнечто«несовместное».С тариннаямудрость 
гл аси т :« Н ето л ьк о к ак ,н о и  во что м ы верим , выражаетсущ- 
ностьдуховного мирачеловека».Скажем, вера в добродетель 
опирается н ачувствоеенеобходим ости ,начувство  того,что 
она слита воедино с моим сокровеннейшим «Я», которое нрав- 
ственновоспитанои социальноабсолютно необходимо.

Далее, нельзя отождествлять веру вообще с религиозной 
верой.Л ю бойатеисттож епреисполненверы  — в самогосебя, 
в сво и у б еж д ен и я ,в  своих бли зких ,в  т о ,ч т о м и р  есть«дви- 
ж ущ аясям атери я,дан н аян ам в  ощ ущ ениях».В едьэтоникто 
н икогданедоказали  никто никогдадоказатьнесмож ет, в это 
м ож нотольковерить.Н ельзяж еучениеф изикио материисчи- 
тать исчерпывающим: это лиш ь грань или срез знания, а не 
цельная картинавсего  сущ его .И ливозьм ем другойприм ер. 
Мы верили в светлое б у ду щ ееком м ун и зм а.Н оразве это — 
научноезнание?К онечно,нет. Э тосамаянастоящ ая, притом 
слеп ая ,вера .М ы вери ли в «гениальноговож дяи учителя всех 
народов».Ч тоэто,как немифология,атеистическаярелигия? 
Туттолькоиконыиные,а верасамаянастоящая,неистово-злая: 
эторелигияидолопоклонства.

В с а м о м ж е  н о р м ал ьн о м п о н яти и со б ствен н о р ел и ги о з- 
ной  в ер ы зак л ю ч аетс ято , что она, говоритГ . Г егель,есть 
не просто знание о Боге, о наш ем отношении и отношении 
м ира к нему, а также нетленности наш ей души; это знание 
не есть п ростои стори ческоеили рассудочн оезн ан ие:в  нем 
заинтересовано сердц е,он оим еет вл и ян и ен ан аш и ч у вства  
и на определение н аш е й в о л и ,о т ч аст и в  си л у то го ,ч то б л а- 
го д ар я е й  н аш и о б язан н о сти  и зак о н ы п р и о б р етаю тб о л ь - 
шую силу, будучи представлены нам как законы Бога, отча- 
стив силутого,чтопредставлениео возвышенностии доброте
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Бога п о о тн о ш ен и ю к  н ам н ап о л н яетн аш е сердцевосхищ е- 
нием и чувствамисмирения и благодарности.Такимобразом, 
религиозная вера поднимает нравственность и ее мотивы на 
новую ,болеевеличественную высоту. Религиозные побужде- 
нияпреисполнены утонченны мичувствами,которы еу насто- 
ящ еговерую щ егообретаю тболеем ягкиетоначеловечности  
и добра. Т акчто благодаря этому, красивой фантазии и упо- 
и тельной си ле духовногоискусства (п реж девсего  музыки, 
вокала,ж и во п и си ,и ко н о п и си ),х о л о д н ы й р азу м как  бы рас
топляется в солнечныхлучах божественнойблагодати, несу- 
щ ейум иротворениеи  радостьбытия.

Говоряо религийкакформеобщественногосознания,имеют 
в видупонятия Бога и бессмертия и то ,ч то  связан ос этими 
понятиям и,посколькуони составляют убеж дениевсехнаро- 
д о вм и р а ,о казы ваю твл и ян и ен аи х м ы сл и и  дела;всеэтовоз- 
выш ает и облагораж ивает духн ац и и ,п роб уж д ая в ее душе 
(поройдремлю щ ие)чувствадостоинства,не позволяя народу 
униж атьсяи унижать.

О б и д еал ах . В аж нойсоставляю щ еймировоззрения явля
ются и д еал ы .Ч ел о век в  с в о е й ж и зн и ,в  своем постоянном  
моделированиибудущего нем ож етобойтисьбезстрем ления 
к идеалу. Человек испытывает потребность измышлять идеалы: 
б езн и х н ет  на свете ни одногоразумногочеловека, ни обще- 
ства;безн и хнем оглобы сущ ествовать  человечество.

М ногиевеликиеумызадумывалисьнадтем,чтотакоеидеал. 
Так, И. С.Тургеневполагал: «Жалоктот, ктож иветбез идеала!» 
И меяв видуименноидеал, К .М арксписал, чтоидеи, которые 
овладеваю тнаш еймы слью ,подчиняю тсебе наш иубеждения 
и к которым разум приковывает нашу совесть, — это узы, из 
которых нельзя вы рваться ,н еразорвавсвоегосердц а.В овсе 
времена, утверждал Р .Роллан,бы лилю ди,отдававш иеж изнь 
з а с в о и и д е а л ы .П о  словам С енеки ,когда человек не знает, 
к какойпристани он держит путь, для него ни один ветер не 
будет попутным.Аналогично дум али  Л. Н. Толстой:идеал — 
этопутеводнаязвезда;безнеенеттвердогонаправления,а нет 
направления,нети  жизни.Бросивретроспективныйвзглядна 
историю ,мы убедим ся, чтолю диреш ались насам ы егранди- 
озные дела, если впереди, хоть вдалеке, им сверкал путевод- 
нойзвездойидеал.
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Идеалы  — э т о м ечт а и  осамом совершенномустройстве 
общ ест ва,гдевсе«по справедливости»,и огармоническираз- 
витой личност и,и  оразумныж меж личностныхотношениях, 
и онравст венном,и опрекрасном,и о полной реализациисвоих 
возможностей наблагочеловечест ва. И деалы ,как  правило, 
обращеныв грядущее,однакослучается,чтоих находяти в про- 
ш лом(вспомнимэпоху Возрождения).Чтов этихидеалахесть 
истинного, сохраняется в мировоззрении и в конечном счете 
реализуется в практике, в жизни, а неистинные идеалы, как 
утопия,будутраноили поздноотброшены.

О б у б еж д ен и ях . Своего рода «золоты м куполом »храм а 
мировоззрения| являются| убеждения — твердо составленная 
система взглядов, которые накрепко упрочились в нашей душе, 
п р и э т о м н е т о л ь к о  в сф ересознания,но  и глубже — в под
сознании,в сфереинтуиции,густоокрасившисьнашимичувст- 
вами. М ировоззрениесрастаетсяс миром чувстви  формами 
п о веден и я,он о  о ч ер чи ваетли ч н о сть ,п р и д авая  качествен
ную определенность еедуховном ум иру.В  сфереубеждений 
невозм ож насделка — двухбезусловны хпринципов убежде- 
н и я в  душ еоднойи  то й ж ец ел ьн о й и  принципиальнойлично- 
стибыть неможет.Характеризуя природуубеждений,С.Н.Бул- 
гаковписал:

«Чрезвычайно важную промежуточную ступень между верою 
и знаниемсоставляеттакназы ваемоеубеж дение. Убеждение 
есть субъективно наиболее ценная для нас часть наших мне
ний, но вместе с тем убежденным можно быть лишь в том, что 
неимеетхарактералогической бесспорности,а в большей или 
меньшей степениподдерживаетсяверой.Нельзя бытьубежден- 
ны м ,наприм ер ,в  том, чтосегоднятакое-точисло»1.

Убеждения составляю тстерж еньм ировоззренияи  духов- 
ноеядро личности.Человекбезглубокихубеждений — этоеще 
неличностьв вы соком см ы слеэтогослова;этокакбы плохой  
актер,играющий навязанны еемуролии в конечномсчетеутра- 
чиваю щ ийсвоесобственное«Я ».И звестно, чтоим енноидей- 
наяубеж денность позволяетчеловекув минутусмертельной 
опасностипреодолеватьсильнейш ий инстинктсамосохране- 
н ия ,ж ертвоватьж изн ью и  совершать героические поступки.

1 Булгаков,С.Н. Сочинения : в 2 т. — М., 1993. — С. 50.
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История — свидетельтого,чтомногиевеликиеистины  и прин
ципы социальнойсправедливости «оплачены»кровью ихубеж- 
денных защ итников ,которы еш лина костер,виселицу, отбы- 
валикаторгу, ум иралив ссылке.

Убеждения зарождаются и развиваются в ходе нашего станов
л е н и я ^  общении с природой ,в  п риобщ ениик сокровищам 
культуры. И по нашей воле (как бы она ни была сильна) изме
нить их нельзя: это нечто укорененное в глубинах нашей души. 
Однаконаш иубеждениямогутменятьсяи дажесущественным 
образомв периоды,когдапроисходит сменапарадигмы знания 
и кореннаяпереоценкавсехценностей,т.е.в переломныепери- 
оды в ж изниобщ ества,а  такжеиндивидуальногоразвития.

Следовательно,убеждениянетолько зарождаются,нои пере
рождаются. Примеров этому великое множество. Перемены 
в убежденияхосуж датьнельзя,еслиониимею туважительные 
основания.Человеку зрелых летпозволительно изменитьсвои 
убеждения по поводу того или иного события, факта или вслед
ствие нового,болееосновательногоихизучения,иливследствие 
какой-нибудьсущ ественнойперемены,происш едш ейв самих 
этихфактах. Говоряобэтомприменительно к себе,Ф.М . Досто
евский утверждал,что ему оченьтруднорассказыватьисторию 
перерождения своих убеждений. Об этом хорошо пишет Лев 
Ш естов.По егословам , историяперерож денияубеж дений — 
этопреж девсего  историяихрож дения.У беж дения вторично 
рождаютсяв человекенаегоглазахв томвозрасте,когда у него 
достаточноопытаи наблюдательности, чтобысознательносле- 
дитьзаэтим великим  и глубоким Таинствомсвоейдуши.Но он 
не бы лбы  проницательнейш им психологом ,если  бы такой  
процессм огбы пройти  длянего незамеченным.Н о о н н ебы л  
быписателем, если бы н еп одели лсяс лю дьмисвоиминаблю - 
дениями. О тпрош лы х убеждений Д о стоевского ,оттого ,во  
что он веровал в молодости, когда вошел в кружок В. Г. Белин- 
ского,не осталосьи следа.О быкновеннолю дисчитаю тповер- 
ж енны хкумироввсе ж ебогами, а оставленные храмы — хра- 
м ам и.Д остоевский  же н е т о ч т о с ж е г  — он втоптал в грязь 
все,чему когда-то поклонялся.Свою преж ню ю веру он ужене 
только ненавидел — он презирал ее. Таких примеров в исто- 
риилитературынемного.Новейшеевремя,кромеДостоевского, 
может назвать только Ф. Ницше. Его разрыв с идеалами и учите
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лями молодости бы лнем енее резким и бурным,а вместес тем 
и болезненно мучительны м.Д остоевскийговорито перерож
дении своих убеждений, а Ницше — о переоценке всех цен- 
ностей.В сущ ностиобавы ражения — лиш ьразны е словадля 
обозначенияодногои того жепроцесса. Длятогочтобыосмыс- 
литьдействительную сутьи  ж изненную силумировоззренче- 
скихпринциповв деятелъностичеловека,нужновысветитъне 
толъкособственнотеоретическиеаспекты мировоззрения,но 
и вникнутьв глубиныэмоциональныхпереживанийчеловеком 
этихпринципов.Тогда открываются мощ ныемотивы,движу- 
щие силы в ж изнедеятельностичеловека,в цепиего  поведен
ческих актов, поступков. Н еобходимоотметить,чтомировоз- 
зрениедолж нобы тьрассм отреноподуглом зренияегоистин- 
ности ,точнееговоря,м еры  егоистинности. Толькоистинные 
убеж дениямогутслуж итьрезультативнымпринципомжизни 
человека.У беж дениечеловекадурно,еслионолож но.

Таковы составляющие мировоззрения, теоретическим стерж- 
немкоторогоявляется системафилософских знаний.Д ля  того 
чтобы осмы слитьэтусистему,разумеется,в самых общихчер- 
тах,мы  прежде всего должныпознакомиться с историейфило- 
софии.
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философия

А нтичнаяф илософ ияявляет собой последовательно раз- 
вивавш ую сяфилософскую мысльи охватываетпериод свыше 
тысячи лет — с конца У Н в.до  н .э .вплоть доУ1в. н.э.Н есмо- 
трянавсеразнообразиевоззрений  мыслителейэтого периода, 
античнаяф илософ иявместес тем естьнечто  единое, неповто
римо оригинальноеи чрезвычайно поучительное. Она разви- 
валасьнеизолированно — оначерпаламудростьДревнего Вос
тока, культуракоторогоуходит в болееглубокую древность, 
гд еещ ед о гр еко в п р о и сх о д и л о стан о в л ен и е  цивилизации: 
формировалась письменность, зачатки наукио природеи раз- 
вивалисьсобственно философскиевоззрения.Э тоотносится 
к таким странам ,какЛ ивия,В авилон,Египети  Персия.Имело 
м естовлияниеи  более отдаленныхстранВостока — Древнего 
К итаяи  И ндии.Н оразличны епоучительны езаим ствования 
греческих мыслителей ни  в какой степени не умаляют удиви- 
тельнойоригинальности и величияих идей.

Мыслимудрых людейдажеглубокого прошлого нам нужны 
и теперь.Ктонезнаетисториифилософии,в томчисле и антич
ной, тотнеможетпо-настоящему знать и еесовременного состо- 
яния.Изучение истории философии говорито поучительности 
приобщ енияк летописибылоймудрости.И  дажезаблуждения 
гениальныхумовчастокудаболеепоучительны,нежели отдель-
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ны еоткры тияпростоспособны хлю дей,а тонкостии странно- 
сти в  рассужденияхмудрецовболее богаты и полезныдлянас, 
чем простоздравы йсм ы слв суждениях среднегочеловека.

Ф илософияи ееистория во многомопределяются личност- 
нымиособенностями того илииногом ы слителя.П оэтомум ы  
старались, пустьочень кратко ,в  самы хобщ ихчертах,что-то 
сказатьо личностирассматриваемогомыслителя.

Поскольку нашакультура является дочерней по отношению 
к античнойкультуре,прежде всегофилософии,поэтомумыс нее 
и начнем ,уделяяейпервоочередноеи должноевнимание.

1.1. ОтмифакЛогосу

Н азаре истории человечества,когдабы лиещ ев силе родо
вые принципы в хозяйственной и культурной жизни, господ
ствующей ф орм ойм ировоззрениябы ла мифология  (от греч. 
mythos — рассказ, слово,предание)1.М ифология естьрезуль- 
тат н асто я тел ь н о й д у х о вн о й п о тр еб н о сти о б ъ ясн и ть  мир 
и разобратьсяв явлениях природы .Е щ еневооруж енная нау- 
к о й и  ф и лософ и ей п ы тли ваям ы сльродовогоч еловека  рва- 
ласьк  постижению регулятивныхсилбытияприроды и людей. 
Этот процесс шел через персонифицирование, олицетворение 
в образах богов, передкоторы мичеловек испытывалчувства 
удивления, бессилия и преклонения.В месте с тем реальная 
ж изньлю дей теснопереплеталасьс обитаю щ иминаО лим пе 
образами богов. Им приписывались даже человеческие пороки. 
Богимыслились нетолькомогущественными,нои капризными, 
зловредными,преисполненнымимстительности. Люди пере- 
носилина богов самые причудливыесексуальныеориентации, 
приписываяим неуемноелюбвеобилие,нескончаемыеизмены, 
лю бовныерасприи т.п.Суть мифологическогофеноменавыяв- 
ленаметкоГ. Гегелем:«Все содержание, приписываемоебогам, 
долж нооказатьсявм естес тем собственной внутреннейсущ - 
ностью индивидов,такчто,с однойстороны, господствующие

1 Мифологиейназывается собраниемифов, а  также наукао мифах, их из- 
учение,уяснениеихместа в составекультурынародов мира.
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силыпредставляю тсяиндивидуализированнымисамипосебе, 
а с другой стороны ,этовнеш неедлячеловеканачалооказы ва- 
ется им м анентны м егодухуи характеру»1.

Мифологияявляла собойобразно-художественныйспособобъ- 
яснения или, говоря строже, попытку объяснения явлений при- 
роды и ж изнилюдей,взаимоотношениеземногои космического 
начал. Эта попыткаобъясненияосущ ествлялась черезолице- 
творениесилприроды,т.е.уподоблениеихж ивы мсущ ествам. 
М ифологияориентирована на осмыслениефундаментальных 
антиномий человеческогобы тия,нагарм онизацию человека, 
общ естваи  природы. В мифологиипроисходилометафориче- 
скоесопоставление природных и социокультурныхявлений, 
очеловечиваниеокруж аю щ ейприроды , одушевление фраг- 
ментовК осмоса.П опы ткиобъяснениясводилиськ рассказам 
о происхождениии творении .К акначальнаяф орм ам ировоз- 
зрения,мифология вы раж аланетольконаивны е формыобъ- 
яснения природных и социальных явлений, но и нравственное 
и эстетическоеотношениек миру.Мифологическоемышление 
оперирует кон кретны м и  персональны м.А нтропоморфизи- 
руяприроду,первобы тныйчеловекприш ел к олицетворению 
явлений внеш негомира. М ифологияв своемвозникновении 
была наивнойфилософией и наукойили, говоря строже, вне- 
научнойформойпознания2.Содержаниемифапредставлялось 
рядовому человеку вполне реальным, и даже в высшем смысле 
реальн ы м ,и  являлосьн е ф орм ой реальн огознан ия , а пред
метом веры.М ифыутверждали лично и социально принятую 
в д ан н ом общ ествезн ач и м ую  систем уценностей , которая 
поддерж ивалаи  санкционироваласоответствую щ ие нормы 
поведения,взаимоотнош ения людей и ихотнош ение к миру. 
М ифологическоемировоззрениевыражалосьнетольков пове- 
ствованиях,но и в  действиях: обрядах, танцах и т.п. Мифоло
гия входитсущ ественнойчастью в составрелигиозны хверо-

1 Человекаизначально сопровождалии будутсопровождать мифы:они 
емуимманентныпосамойего сущности.Безнихнежилои,видимо,неможет 
житьниоднообщество и ни одинчеловек,будьэтообществоилиэтотчеловек 
дажевоинствующиматеистом. Эторазительнояркопоказало и доказало то
талитарное советскоеобщество,жившее в мифахутопийи идолопоклонства 
передвождями.Удивительноеявление — мифологическийатеизм!

2 Подробнеесм.: Лосев,А. Ф. Античнаямифологияв ееисторическомраз- 
витии. — М., 1957; Тахо-Годи, А .А . Греческая мифология. — М.,1989.
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ваний, что уже составляет языческую форму религиозного 
сознания. В качестве нерасчлененного, синкретическрго,еди- 
ного целого мифология вклю чала в себя зачатки не только 
религии, но и философии, политическихвоззрений,различ- 
ны хф орм искусстваи  всевозможныхформ словесного искус- 
ства:сказки,героическогоэпоса,легенды ,историческогопре- 
дания.М иф ологическаякультура,вы тесненнаяв более позд- 
нийпериодф илософией,конкретны минаукамии творениями 
искусства, сохраняет своюзначимость навсем  протяжении все
мирной истории до настоящего времени. Никакая философия 
и никакаянаукаи  жизньвообщ еневластны разруш итьмифы : 
онинеуязвимы  и бессмертны.И х нельзя и оспорить, потому 
ч то о н и н ем о гу тб ы тьо б о сн о ван ы и  воспринятысухойсилой 
рациональной мы сли.И  все-таки н адоихзн ать  — онисостав- 
ляю тзначимыйфакткультуры.

Бессмертным памятникомантичнойкультурыявляютсятво- 
ренияГомера«Илиада»и «Одиссея».О философскихвоззрениях 
Гомера можно сказать, что он всецело находился на почве мифо- 
логии.Ему принадлежитизречение:«М ывсе — водаи  земля». 
Оннезадавалсяфилософскимвопросомо происхождениимира. 
Такогородавопросыпервымвыдвинул Гесиод(УПв. дон.э.) — 
крестьянский поэт, автор знаменитых «Трудов и дней» и «Теого- 
нии».О низложилмифыкакединое целое,описавродословную 
и перипетиив сонмеолимпийскихбогов. «Родословнаябогов» 
начинаетсятак:вначалебылХаос.ИзнегородиласьЗемля(Гея). 
Вместес ЗемлейрождаютсяЭроси Эреб — началомракавообще 
и Н очькак самоопределившийся мрак. От бракаЭреба и Ночи 
рождается Э ф иркаксветвообщ еи Денькак определенныйсвет. 
ГеярождаетНебо — видимыйнебесныйсвод, а также горыи мор- 
скуюпучину. Таковапредварительная«Теогония»,т.е.проис- 
хождение мира. Послеэтогоначинаетсяродословная богов: от 
бракаГеи и Урана,т.е.Земли и Неба,рождаютсяОкеани Тефида, 
а такжециклопы и титаны — гиганты,олицетворяющиеразлич- 
ныекосмическиесилы. От одного изтитанов — Кроноса — берет 
началоновоепоколение богов:сынКроноса — Зевсв борьбе за 
властьотсекает у отца«мужскоедостоинство»,котороес огром
ной небеснойвысипадает в море,поднимаясильнуюволну,и из 
морской пеныпоявляетсявовсейсвоейбожественнойкрасоте 
богиня любви — Афродита. Богиня справедливостиДике и Необ-
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ходим остьестьначало всякогоземного рождения и слиянно- 
сти — та, котораяпосылает женщ инусопрягатьсяс мужчиной
и,наоборот,мужчинус женщиной;она взяласебев помощники 
Амураи родилаего первым извсехбогов.

Начинается уже«историческая»полосамифологии. Гесиод 
приводит н аск  последнемупоколениюбогов,потомковЗевса — 
«олимпийцев»,а отсюда — романтическаяполосавступления 
богов в интимнуюблизостьс земнымиженщинами,рождающими 
героев,о которыхповествуютгомеровскиепоэмы;этоупоитель- 
но-фантастическаячередалюбовныхприключенийбогов.

Нараннейстадииисториимифологическийобразмышления 
началнаполнятьсярациональнымсодержаниеми соответству- 
ю щ им иф орм ам им ы ш ления:возрасталасилаобобщ аю щ его 
и аналитическогомыш ления,зарождалисьнаукаи философия, 
возникалипонятияи категориисобственнофилософскогораз- 
ума,происходилпроцесс переходаот м и ф ак  Логосу(Логос — 
корн еваяо сн о вал о ги ки ).О д н ако Л о го сн евы тесн яет  мифо- 
логию :она бессмертна, ею преисполненапоэзия, она завора
живает детское воображ ение,восхищ аетум и чувствалю дей 
всехвозрастов, способствуя развитию воображения, что бла- 
готворновли яетн аразви ти е творческихвозможностей чело- 
векавовсехсф ерахегодеятельности .

1.2. Милетскаяшкола: I 
Фалес,АнаксимандриАнаксимен

Ф ал еси зМ и л ета  (ок .625—5 4 7 д о н .э .) — родоначальник 
европейскойнауки и философии; кром ето го ,о н м атем ати к , 
астроном и политическийдеятель,пользовавш ийсябольш им 
уваж ением сограж дан.Ф алес происходилиззнатного фини- 
кийскогорода. Он многопутеш ествовал, а свои знания ста- 
ралсяприм енять  н ап р ак т и к е .О н  — авторм ногихтехниче- 
скихусовершенствований,осуществилизмеренияпамятников, 
пирам иди храмов в Египте1.

1 О Фалесемалочтоизвестно.Рассказывали,что,основываясь насвоих 
знанияхметеорологическихявлений,Фалеспредсказалурожайоливок:«Фа- 
лес, желая показать,как легко разбогатеть,законтрактовалмаслобойню, так
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Ф алесп роизвелбуквально  п ер ев о р о тв  м ировоззрении, 
вы двинувидею субстанции — первоосновы всего,обобщ ив 
всем ногообразие в единосущ ееи усм отревначало всегово  
в л аге :вед ь  о н ап рон и зы вает  собой все.А ристотель  сказал, 
что Фалес впервые попытался найти физическое начало без 
посредствам иф ов.В лага и в самом делевездесущ ая стихия: 
всеп рои сходит из в о д ы и  в в о д у ж ео б р ащ ается . В одакак  
естеств ен н о ен ач ал о о к азы в ается  носителем  всех и зм ен е- 
н и й и  превращений. Э т о ж еи  в сам ом деле гениальная идея 
сохранения.Х отя идеяФ алеса о «первосущности» представ
ляется нам сейчас наивной, но с исторической точки зрения 
оначрезвы чайноваж на:в полож ении«всеизводы»бы ладана 
«отставка» олим пи й ски м ,т .е .язы ческим ,богам ,в  конечном 
счетемифологическомумыш лению , и продолж енпутьк есте
ственному объяснению природы .В  ч ем ж еещ есо сто и тген и - 
альность отца европейскойфилософии?Емувпервыеприш ла 
мысльо единствемироздания.Этаидея,однаж ды родивш ись, 
никогдауж ен еум и рала:он асообщ аласъегоучен икам  и уче- 
н икам егоучен и ков ... Фалес, к а к и  его п р еем н и к и ,сто ял н а  
точке зрения гилозоизма  (о тгр еч ^у 1 е  — вещ ество,материя 
и zoe — жизнь) — воззрения, покотором у жизнь есть им м а
нентное свойство материи,сущ ее — сам о п о  себе движуще- 
еся ,а  вм естес тем и  одушевленное1.Ф алес полагал,чтодуш а 
разлита в о в с е м  сущем. П осообщ ению  А ристотеля,Ф алес 
рассматривалдуш у какнечтоспонтанно-активное.С огласно 
П лутарху,Ф алесназы валбогауниверсальны минтеллектом : 
б огестьразум м и ра .

П реемникФ алеса А наксим андр (ок. 610 — п о сл е5 4 0 д о  
н.э.) первым возвысился до оригинальной идеи бесконечно- 
стим иров.Запервоосновусущ его онпри н ялап ей рон  — нео-

как предвиделхорошийурожай маслин, и собралвесьмамного денег»(Дио- 
генЛ аэрций.1.26).Г.Гегель, видимов шутку,заметилпоэтомуповоду:Фа- 
лес показал тем самымпрактическоезначениефилософии.Традиция сохрани- 
латакиедетали:увлекшисьнаблюдениемнебесныхявлений,Фалесупалв ко- 
лодец.Служанка-фракийкавеселохохотала:«Чтожтыхочешьузнать,что на 
небе, а сам невидишь, что подногами». Этот эпизод весьмасимволичен,ведь 
тот,коготревожаттайнынеба,долженсмотретьи себеподноги.Иначегово- 
ря,философскиеразмышления,какбы онинибыливозвышенны,недолжны 
отрываться от земли,т.е. от простойжитейской мудрости.

1 Согласногилозоизмувсей материиприсуще свойствоживогои прежде 
всегочувствительность, способность к ощущению,восприятию.
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пределенную и беспредельнуюсубстанцию: еечастиизм еня- 
ю тся,целоеж еостаетсянеизменны м. Этобесконечное начало 
характеризуется какбож ественное, созидательно-движущее 
начало:ононедоступночувственному восприятию, но пости- 
ж иморазумом.П осколькуэтоначало бесконечно,оно неисто
щимо в своих возможностях образования конкретных реаль- 
н остей .Э товеч н ож и вой  источникновообразований :в  нем 
всенаходитсяв неопределенном состоянии,какреальнаявоз- 
можностъ.Всесущ ествую щ еекакбы рассыпанов виде крохот- 
ныхдолек. Так малые крупицы золота образуют целые слитки, 
а частичкиземли — ееконкретныемассивы.

Т ретийпредставитель М илетской школы — А наксим ен  
(о к .5 8 5 —5 2 5 д о н .э .)п о л агал ,ч то п ер в о н ач ал о м в сего  явля
ется воздух, мысля его как бесконечное и видя в нем легкость 
изменяемости и превращ аемости вещ ей. Согласно Анакси- 
мену,все вещ ивозниклииз воздухаи представляют собойего 
модификации,образую щ иесяпутем егосгущ ен и яи  разряже- 
ния.Ч тобы адекватно оценитьэти ,каккаж ется сейчас,«наив- 
ны е»идеим илетцев,напом ним ,чтовеликийИ .К антв совсем 
иной периодисториинауки  (послеИ . Нью тона!)утверждал, 
чтопланеты  и всекосм и чески етелаберутсвоен ачалои збес- 
конечнойгазообразноймассы .

Итак, милетцы осущ ествилипрорывсвоими воззрениями, 
в которы ходнозначнобы л поставленвопрос: «И зчего все?» 
О тветы у н ихразны е, н о и м ен н о о н и п о л о ж и л и н ач ал о со б - 
ственно ф илософ ском уподходук вопросу происхождения 
сущего:к идее субстанции,т.е.к первооснове,к сущности всех 
вещ ейи  явлениймироздания.

1.3. О семимудрецах

«М удрецамипочиталисьследую щ ие муж и:Ф алес, Солон, 
П ериандр, Клеобул, Хилон, Б и ан т ,П и ттак » (Д и о ген  Лаэр- 
ций. 1.13). Повсейвероятности,мудростьодноготолькоФалеса 
вышла за  гран и ц ы п р акти ч ески х н у ж д и  п ош ладальш ен и х  
в ум озрени и ,а  остальны еснискали им я«м удрецов»за свои 
политические заслуги.С еми мудрецамприписываю тся мно-
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гочисленны еизречения.Т ак, преданиедонесло следующие 
изречения Фалеса:

Старшевсехвещей — Бог,ибо оннерожден. 
Прекраснеевсего — Космос,ибоонтворениеБога. 
Большевсего — пространство,ибооновмещаетвсе. 
Мудреевсего — время,ибо онообнаруживает все.
Быстрее всего — мысль,ибоона бежит безостановки. 
Сильнеевсего — необходимость,ибоонаодолевает всех1.

1.4. Пифагориего школа

П иф агор (У 1в.до н .э .),теорем укоторогоо  соотношении 
длин катетови  длины гипотенузы прямоугольноготреуголь- 
никам ы  учимв ш коле,бы лтож еозабоченпроблемой«из чего 
все?», но реш ал ее иначе, чем  милетцы. «Все есть число» — 
вотегоисходнаяпозиция.О н,первы йназвавш ийф илософ ию  
этим  именем, трудилсяне в одиночку, а в организованной 
им ш коле,куда, кстати,входили и женщ ины2.И м енно в чис- 
лахпиф агорейцы усм атривалисвойстваи  отношения,прису- 
щие различным гармоническим сочетаниямсущ его.Пифаго- 
рейцы виделив числе и математическихотношениях объясне
ния скрытогосмыслаявлений, законовприроды.О ниизучали 
зависимостьхарактеразвучаниямузы кальныхинструментов 
от длины струн; искали простые числовые отношения в геоме
трии и астрономии. Пифагор успешно разрабатывал различ- 
ногорода математическиедоказательства,чтоспособствовало 
развитию  принципов точного рац и ональн оготип а мышле- 
ния.К ультуратакоготипамы ш ленияразвиваетсядосей поры. 
Пифагорейцы однимиизпервы х тонко осмыслили значимость 
числа не только в конкретно-научном, но и в философском 
мышлении.ГармонияВселенной обусловленамеройи числом, 
математической пропорциональностью.

1 См.:Фрагментыраннихгреческихфилософов. — М.,1989. — Ч.1. — С.91.
2 В своемсоюзе(школе)Пифагорпользовалсяхаризматическойсилойвла- 

сти. Егоуказанияпифагорейцы называлисловамибога, а оегоавторитетего- 
воритвыражение: «Самсказал»!Пифагорейскийсоюзпросуществовал долгие 
годы,упорно развивая свои научно-философскиеи нравственные идеи.
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Пифагоручил,чтодушабессмертна.Емупринадлежитидея 
перевоплощениядуш. Он считал, чтовсепроисходящ еев мире 
снова и снова повторяется через определенные периоды вре- 
м ен и ,а  души умерших через какое-товремявселяю тся в дру- 
гих,ж ивотворяяихтелесность.

1.5. ГераклитЭфесский

Великимдиалектикомантичного мираявляется Гераклит 
из Эфеса (ок .530—470 д о н .э .).О н п р и н ад л еж ал к  царскому 
роду. Горды й,сумрачны й,нелю дим ы й,он отказалсяотпред- 
лож ен н огоем у высшего сана в государствев пользусвоего 
брата(аф инскогоцаряК одра),ноходилв пурпуре сознаками 
царской власти1.

Все существующее, поГераклиту, постоянно переходит из 
одногосостоянияв другое.Емупринадлежат знаменитые слова: 
«Всетечет!»(можноли переоценитьэтугениальную максиму?!), 
«Воднуи туж ерекунельзявойти  дважды»,«Вмиренетничего 
неподвижного: холодноетеплеет,теплоехолодеет, влажное 
высыхает,сухоеувлажняется».Возникновениеи исчезновение, 
жизнь и смерть, рождение и гибель — бы тиеи небытие — свя- 
занымежду собой,обусловливаяи переходядругв друга.Полу- 
чается, чтоничегонет,вселиш ь становится.Нельзядажевооб- 
разить себе, чтобы в сущем что-то, вдруг оцепенев, застыло 
бы напрочьв абсолютнойнемоте. В ощ ущ енииостаетсялиш ь 
однатекучая волна, закотор у ю тр у дн о у х вати тьсящ у п аль- 
цами р азум а:онавсеврем яускользает .Э товедетк  крайнему 
скептицизмуКратила:нио чемничегонельзяутверж дать,ибо

1 Однажды, играя с детьми близхрама Дианы, он ответил прохожим, 
дивившимсяребячествуегозанятий:«Нелучшелиигратьс детьми, чемобде- 
лыватьс вамигосударственныедела!»ЛучшевсегохарактерГераклитаможет 
объяснить презрительное письмо, в котором он отклонил вежливое пригла
шение Дарияпровестинескольковремениприегодворе:«Гераклит Эфесский 
шлетприветцарюДарию, сынуГистапса!Все людиуклоняются от путей исти
ны и справедливости. У них нет привязанности ни к чему, кроме корысти. Они 
стремятсяк однойсуетнойславес упорством безумия.Чтодоменякасается,то 
я чужд лукавства и никому не враг. Я глубоко презираю суету дворов и никог- 
данестануногойнаперсидскойпочве.Довольствуясьмалым,яживу,какмне 
угодно»(цит.по: Льюис, Дж. Историяфилософии. — СПб., 1865. — С. 66).
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все течет; скажешь о человеке что-то хорошее, а он уже утек 
в грязь дурного1.

СогласновоззрениямГераклита, переходявленияизодного 
состоянияв другоесоверш ается через борьбупротивополож- 
ностей, которую он  назы вал вечным всеобщимЛогосом,т.е. 
единым, общим для всего существования законом: не мне, но 
Логосувнимая, мудропризнать,чтовсе — едино.ПоГераклиту, 
огоньи  Логос«эквивалентны»:«огонь разум ени являетсяпри- 
чинойуправления всем», а то ,что«всем управляетчерез все», 
Гераклит считает разумом. Он учит, что мир, единый из всего, 
н есоздан н икем и збогови  никемизлю дей, а был, есть и будет 
вечнож ивы могнем ,закономерновоспламеняю щ имсяи зако- 
номерноугасающим. Огонь — образ вечногодвижения.Гило- 
зоистическийпантеизм2 обретает у негонаиболеесовершенное 
выражение.

Огонь как душа Космоса предполагаетразумностьи божест- 
венность.Гераклитасчитаютяркимпредставителемрелигиоз- 
ногодвижения своеговека.Онразделялидеюбессмертиядуши, 
считаясм ертьрож дением душ идляновойж изни .

1.6. Элейскаяшкола: 
Ксенофан,Парменид,Зенон

Гераклит подчеркнулоднусторонупротиворечия бытия — 
изменениевещ ей, текучесть сущего. П одвергаякритикегера- 
клитовскоеучение,Ксенофан, а особенноП армениди Зенон

1 Кратил,попреданию, — последовательГераклитаи учитель Платона. 
Согласно Платонуи Аристотелю, Кратил признавал всеобщуюизменчивость 
вещей и высказывалсяо природеимени.Ноесли,по Платону,онзаявлял,что 
всякое имя обладаетправильностью,обусловленной природой именуемой 
им вещи, согласно Аристотелю, Кратил, ссылаясь на изменчивость («В одну 
и туж ерекунельзя вступитьнетолькодважды,нои единожды», — говорил 
он,возражаяГераклиту),вообщеотрицалкакую-либовозможностьправиль- 
но назватьвещ ьи предпочитал молчауказыватьнанеепальцем.Идеянепре- 
рывного потока присвоем последовательномпроведениипереходит в абсо
лютный релятивизм  (relativus — относительность). Гераклит,правда, пони
мал, чтотекущаярека,«изменяясь,покоится».

2 Пантеизм (отгреч.рап — всеи theos — бог) — философскоеучение,мак- 
симально сближающее понятия «бог» и «природа» с тенденцией к их отождест
влению.
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обратиливним аниена другуюсторону — устойчивость,сохра- 
нение вещ ей. Принято считать, что греки  вообщ е не были 
склонны к ум еренностинив своихтеориях ,нив  своейжизни. 
ЕслиГераклитутверж дал,чтовсеизменяется, тоП арменид — 
прямопротивоположное:ничто неизменяется.Замечательно 
по силе обобщения утверждение Парменида: «Ничто не может 
стать чем-нибудьи нечтонем ож етпревратитьсяв ничто».Рас- 
смотрим воззренияКсенофанаименнов этом контексте потому, 
чтоП арменид — центральнаяф игура этой школы — ученик 
Ксенофана. Е го у ч ен и еи  по времени, и посущ ествупредш е- 
ствуетучению  Гераклита,а учениепоследнегопредш ествует 
учениюПарменида.

К сенофан из К олоф она (ок .565—473 до н.э.) — столь же 
философ, сколь и поэт — изложил свое учение стихами1. Всю 
ж и зн ь (а  прожил о н п о ч ти  сто лет) был оченьбедны м , ски- 
талсяпо различнымгородам Греции в качестве рапсода, чем 
и добывал пропитание. Он и не стремился к богатству, находя 
в самомсебенеистощ имы есокровищ а:егодухбы лпостоянно 
и фанатичнопогруж енв созерцаниевеликихидей и в поиски 
их наилучшего поэтического выражения, окрыленный рвением 
к знанию и мудрости.Ксенофанвыступалпротивантропомор- 
фических элементов в религии:онвы см еивалбогов в челове- 
ческом видеи  ж естокобичевалпоэтов,которыеприписываю т 
небожителям ж еланияи грехи человека.Онсчитал, что богни 
телом ,ни духомнепоходит на смертных.

Ксенофан высказалряд оригинальныхдля своеговремени 
мыслей, например о происхождении Земли, полагая, что она 
появиласьизморя. В качествеаргументовон ссылалсянато,что 
в отдаленииот моря(вгорах)находятраковины ,а накамнях — 
отпечатки р ы б и  растений.(Э тоуж е не мифология, а строгая 
логика научногопорядка.)

Философские воззренияКсенофана особо значим ы длянас 
потому, что он стоял во главе монотеистов и  во главе скеп
тиков. И менно и з е г о у с т в ы р в а л с я к р и к о т ч а я н и я :н и ч е г о  
нельзязнать достоверно!СекстЭмпирикприводиттакиеслова 
Ксенофана:«Ясно н и к то н е п ости гн и ч его и  н и к то н е  постиг

1 Ксенофан — такжесатирик, юмористи карикатурист,автормногихэле- 
гий.А.С. Пушкинперевел его элегию «Чистыйлоснится пол».
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нет!» Нерешительность его тонкогоума посеяла семена скеп- 
тицизма,которы епрорастаю тнаниве всейпоследующейисто- 
риифилософии.

Впервы еименноК сеноф ан осуществил разделение видов 
знания,сформулировавпроблемусоотношения«знанияпомне- 
нию »и «знанияпоистине».П оказаниячувствдаю тнеистин- 
ное зн ан и е ,а  лишь м нение,видимость:«над всем царит мне- 
ние» ,«лю дям н е и ст и н а ,а  л и ш ьм н ен и е доступно», утверж- 
даетмыслитель.

Ксенофан, обуреваемый сомнениями,небылудовлетворен 
взглядами Фалеса и Пифагора на бытие. Состояние его души 
выраженофразойАристотеля:«Вперивсвойвзорв беспредель- 
ноенебо,онобъявил,чтоединоеБ ог» . П одединымбогомКсе- 
ноф анвовсенеразум елличногоБога,отдельногоотм ира:Бог 
неотделимотмира,которы йсутьлиш ьегопроявление.К сено- 
фанполагал, что есть лиш ьодно Б ы тиевом ноги хвидахи  это 
одно — Бог.К сеноф анам ож ноназватьм онотеистом пантеи- 
стическоготолка.

Парменид (конецУП—У 1в.дон.э.) — философи политиче- 
скийдеятель,центральнаяфигураЭлейскойшколы1.Онродился 
в знатной семье и провел молодость в забавах и роскоши, а когда 
пресыщение удовольствиямиподсказало ем у о  ничтожестве 
наслаждений, онстал созерцать «ясный лик истины в тишине 
сладкого учения». Он принимал активное участие в полити- 
ческихделахродногогорода.П арм енидбы л признансвоими 
согражданамиоднимиз мудрыхполитическихруководителей 
Элеи.Поутверждению Плутарха,«Пармениджесвоесобствен- 
ное отечество привел в порядок отличнейшими законами, так 
что власти ежегодно заставлялиграж дан даватьклятву  оста- 
в а т ь с я в е р н ы м и з а к о н а м П а р м е н и д а » (А ^ е ^ ^  C oloton.32, 
1126А ). К акб ы л о п р и н ято то гд а ,П ар м ен и д н ап и сал п о эм у  
«О природе» ,гдеобразн опредставленп утьпознани я в виде 
аллегорическогоописанияпутешествия ю ношик богине,откры- 
ваю щ ейему истину.

Центральной идеейП арменида являетсябытие,соотнош е- 
ние мыш ленияи бытия. Гениальна идеяП арменидао том,что

1 Акме (греч. акте),т.е.вы сш аяточкатворческой  активности (таксчи- 
талосьв то время), относитсяу Парменидак 500г.,значит,тогдаем убы ло 
45 лет.
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н ети  немож етбытьпустогопространства и времени внеизме- 
няю щ егосябы тия:толькобы тиеесть, небытиянет. Небытие 
невозможно нипознать,нивы сказать: мыслимотолькосущее. 
Нельзяотыскать м ы сльбезбы тия:м ы сль безбы тия — ничто. 
Н уж ноотметить глубокую м удростьэтойидеи :попробуйте 
помыслить то,чегонет,т.е.небы тие. У васничегоне получится. 
Ваш амы сльбудетметаться в поискахнебы тия,приэтом каж - 
дый разкакбы «хватая» нечтосущ ее.Н ебытиенедоступнони 
чувствам, ни мыслям.Тут у П арменидавы являетсяисклю чи- 
тельноглубокая идея о предметнойотнесенностимысли; эта 
ф ундаментальнаяидеяостаетсянепоколебимойв веках.

Особо подчеркнем, что П арменидувязы валдуховны ймир 
человекас таким идетерм инантам и,какполож ениечеловека 
и уровеньеготелеснойорганизации. Высшаястепеньоргани- 
зац и и д аети  высшую степеньмыш ления.Телесность и духов- 
ностьсовпадаю т в мирозданиив Боге.

З ен о н и зЭ л еи  (ок .490—4 3 0 д о н .э .) — философи полити- 
ческийдеятель,лю бимы йученики последовательПарменида1. 
Акме Зен о н ао тн о сятк  460 г .д о н .э .З е н о н  Элейскийпользо- 
вался славой как талантливый учительи  оратор. Молодость 
он провел в тихом, уединенном учении, высоко ценил пре- 
восходствоум ственны хнаслаж дений — единственных удо
вольствий, никогда не пресыщ аю щ их. От П арм енида нау- 
чилсяпрезиратьроскош ь. Его наградой бы лголос собствен
ного сердца,ровнобивш егосяв сознаниисвоейправоты .В ся 
егож изнь — б о р ьб азаи сти н у  и справедливость.О на кончи
лась трагически ,но  веласьн е  понапрасну2.Засл у ги З ен о н а

1 Нельзя смешивать этого Зенона с Зеноном-стоиком, о котором речь впе
реди. II I I  I I  I I

2 Скромно живя в Элее, Зенон навещал Афины, недолюбливая афинян за 
роскошь,суетность,болтливость,задорность,страстность и безнравствен- 
ность.В АфинахондавалурокиПериклу. В последний развозвращаясьв Элею, 
оннаш елееподгнетомтиранаН еарха.Зенон,каки следовалоожидать, соста
вил заговор против тирана, но не успел в своем предприятии и был арестован. 
Тогда-то,позамечаниюЦицерона,Зенондоказалвсепревосходствоучения 
своего наставника и показал, что подлинно мужественная душа боится толь
ко одного — низости,а страхи мучения существуютлишьдляженщин,детей 
и мужчинс женственнымисердцами.КогдаНеархсталдопрашиватьегоо со
общниках, Зенонпривелтирана в трепет, назвав ему всех егопридворных; эта 
мастерская посвоейсмелостивыходка былане лишена (по обстоятельствам 
тоговремени) некоторойвероятности.Испугавтакимобразомсвоегообви- 
нителя,Зенон обратился к зрителям и сказал:«Есливы согласитесь остаться
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какф и лософ аоч ен ьвели ки .О н и вош ли  в века. О нразвивал 
л о ги к у к ак  диалектику.О братим ся к наи болееи звестн ом у 
опровержению  возм ож ностидвиж ения — знам ениты м апо- 
риям (парадоксам)Зенона, которогоА ристотельназвал изо- 
бретателемдиалектики. Апории  (греч.aporia, букв. — безвы
ходность) чрезвы чайноглубокии  вы зы ваю ти н тересп осей  
деньЧ М ы нем ож ем входитьвовсем ногочисленны естороны  
зен о н о вски х ап о р и й (и м п о свящ ен ы к н и ги ),и  наше изложе- 
ниепонеобходим остиповерхностно.

В нутренние п ро ти во р еч и я  п о н яти я  о д в и ж е н и и я р к о  
выявляются в знаменитой апории «Ахиллес», где анализиру- 
етсяположение,прикоторомбыстроногийАхиллес никогдане 
мож етдогнатьчерепахи. Почему?Всякий р аз,п ривсей  скоро
сти своего бега и при всей малости разделяющего их простран- 
ств а ,к ак  толькоонступит на м есто ,котороеп еред тем зан и - 
малачерепаха, онанесколькопродвинется вперед.К ак бы ни 
уменьш алосьпространствомеж дуними,оноведьбесконечно 
в своей дели м ости н а промежутки, и и хнадобн овсеп ройти , 
а для этогонеобходимобесконечноевремя. И Зенон,и  мы пре
красно знаем ,чтонетолько  Ахиллесбыстроногий,но и любой 
хромоногийтутж едогонитчерепаху.Н одляфилософавопрос 
ставился н е в  плоскостиэмпирическогосущ ествования дви- 
ж ения,а в планемыслимостиегопротиворечивости в системе 
понятий, в диалектике его соотнош ения с пространством  
и временем.А пории Зенон асвязан ы с диалектикой дробного 
и непрерывного  в д в и ж е н и и (а  такж е сам ом п ространстве- 
времени). Анализируя гипотетическоесоревнование Ахил- 
л е с а и  черепахи ,Зенон  представляет перем ещ ениекаж дого 
из них в виде совокупности  отдельных конечны х п ер ем е
щ ений: п ервоначальн огоотрезка ,разделяю щ его  черепаху 
и А хиллеса,тогоотрезка, который проползетчерепаха, пока 
Ахиллеспреодолевает исходны йразры в,и  т.п.В  этом«пока» 
и заклю чен азам ен а н еп реры вн огодви ж ени ян а отдельные

рабами из боязни мучений, которым, вы видите, что я подвергаюсь, то я могу 
толькоудивлятьсявашейтрусости». При этих словах Зенон откусил себе язык 
и выплюнулегов лицотирану.Народбылтаквозбужденэтойсценой,чтоки- 
нулсянаНеархаи убилего.ВоттаковбылЗенон какличность.

1 Апория — трудная или неразрешимая проблема, связанная с возник- 
новениемпротиворечия,наличием аргументапротив очевидного,общепри- 
нятого.
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«шажки» — в реальн ости н иА хи ллес, н и ч ер еп ах а  н еж д у т  
другдругаи  движутсянезависимо отусловногоразбиенияих 
путина воображаемые отрезки.Тогдапуть,которыйпредстоит 
преодолетьА хиллесу,равенсуммебесконечногочисласлага- 
ем ы х ,о тку д аЗен о н и  зак л ю ч ает ,ч то н ан его н ех вати тн и к а - 
кого(конечного)времени.Еслисчитать,чтовремя измеряется 
количеством отрезков,тозаклю чениесправедливо . Однако 
обычноуказывают, ч тоЗен онуп ростонебы лознаком оп он я- 
тиесум м ы бесконечного  р яд а ,и н аче  он у ви д ел б ы ,ч то  бес- 
конечноечисло слагаемых дает в сеж е конечный путь, кото- 
рыйАхиллес,двигаясь с постояннойскоростью ,безсомнения, 
преодолеетзанадлеж ащ ее(конечное)врем я.

Таким образом ^леатам неудалосьдоказат^чтодвиж ения 
нет. Они своими тонкими рассуждениями показали то, что едва 
ликтоизихсовременниковосмысливал, — чтотакоедвижение? 
Самиони в своихразмышленияхподнялисьнавысокийуровень 
философскихпоисковтайны движения.Однако они не смогли 
разорватьпутыисторическойограниченностиразвитияфило- 
софскихвоззрений.Н ужныбыликакие-тоособыеходымысли. 
Этиходы нащупывали основоположникиатомизма.

Апории Зенона обнажаю т глубокую загадку того, как из 
неподвижности, видимогоотсутствияизмеренийрождаетсядви- 
жение.Впоследствии Диоген-циник,дляопровержениядовода 
Зенона,направленногопротивсущ ествованиядвижения,под- 
нялся и стал ходить. А.С. Пушкин вы разилэтотак:

Движеньянет!
Сказал мудрецбрадатый,
Другойсмолчал,
Ностал преднимходить.

1.7. Эмпедокл

Э м п е д о к л и з  А григента (о к .4 9 0  — о к .4 3 0 д о  н.э.) при- 
надлеж алк знатномуроду.В политической борьбе,кипевшей 
в егородномгороде,Эмпедоклподдерживалсторонудемокра- 
ти и ,дости гвы сокогоп олож ени яи  твердой рукойстремился 
оградитьм олодойдемократическийукладотпопы ток рестав-
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рацииаристократическойвласти. Д лянегохарактерно  соче- 
таниеглубиныумозрения,ш ирокой и точнойнаблюдательно- 
сти с практическими интересами — стремлением использо- 
в ать зн ан и ев  жизни. В эпохупостоянныхконфликтов между 
дем ократиейи  тиранией, к которой принадлежит Эмпедокл, 
вожди партий, терпевших поражение, подвергались казни или 
изгнани ю .Н еи збеж алэтогои  Э м педокл:онтож ебы л изгнан 
изродного города1.

Эмпедоклоказалвоздействиенавсю направленность науч- 
ногои философскогомышления. Нельзя переоценитьеговклад 
в р азви тиеестествен н ы хн аук .О н трактовал  воздухкак осо- 
бую субстанцию . О пираясьнанаблю дение, ондоказал , что,

1 Говорят,что, подобнобольш ейчасти древнихфилософов, онмного 
путешествовал и собралв отдаленных странах удивительныйзапасзнаний. 
Думали, что только на Востоке он мог научиться великимтайнам медицины 
и магии, а египетскиежрецынаучилиегоискусствупророчества. Возможно, 
в юности он испытал влияние орфизма, а потом пифагорейского учения; раз
умеется, онбылосведомленв воззрениях и мыслителейдругихшкол.Отме- 
тим однулюбопытную деталь.Эмпедоклпотратилзначительнуючасть свое- 
госостояниястранным,новеликодушнымобразом:раздавал приданоебед- 
ным девушкам и выдавал и хзам уж за знатных молодыхлюдей. С его име
нем связано столь же много легенд, как и с именемПифагора. Обоимпри- 
писывают величавую важность и чудодейственную силу. Пророчества Эм
педокла, чудесные исцеления(рассказы вали ,чтоонвернул к ж изнижен- 
щину,признанную мертвой в течениетридцатидней),властьнаддож дем  
и ветром бы литакизвестны и выказы валисьтакчасто,чтопри появлении 
его на Олимпийских играх все взоры почтительно устремлялись на него. Его 
одежда и наружность соответствовали его славе. Гордый, бескорыстный, он 
отказалсяпринять бразды правленияв Агригенте,предложенныеемуграж- 
данами;егож еланиеотличатьсяотдругихвы раж алосьв том, что он носил 
жреческую одежду — золотой пояс, дельфийскуюкорову — и окружалсебя 
многочисленной свитой. Эмпедокл утверждал,что он божество,которому 
должныпоклонятьсяи мужчины,и женщины.Однаждыонсказало себецве- 
тисто,как о Боге:

Други!О вы, чтона склонахзлатогохолмаАгригента... 
Нынеприветвам!БессмертномуБогуподобясьсредьсмертных, 
Шествуюк вам,окруженный почетом,кактоподобает, 
Взеленисвежихвенкови в повязкахзлатыхутопая,
Сонмами ж ени мужейвеличаемый окрестгрядущих,
В грады цветущие путьнаправляю;ониже за мною 
Следуют,все вопрошая,где к пользестезяпролегает; 
Тепрорицанийжелают,другие от разных недугов 
Словоцелебноеслышатьстремятся,комнеобращаясь(цит.по: Якуба- 

нис,Г. Эмпедокл — философ,врач и чародей. — Киев, 1906.)
Оегосмертивозникломного легенд. Известенрассказ о том,чтоонпрыг- 

нулв Этну:хотелдоказатьсвою божественнуюсущность,носгорел,как обыч- 
ныйсмертный.
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если сосуд погружать кверху дном в воду, она в него не прони- 
кает.Емупринадлеж иттонкоенаблю дение фактацентробеж- 
нойсилы :если  вращ атьчаш ус водой, привязанную наконце 
веревки, вода не выльется. О н зн ал ,ч то р астен и яи м ею т пол. 
П роявляяостры йинтерес к  царствуживого, Эмпедоклвыдви- 
нулгипотезуэволюции растенийи животных,а такжепринцип 
выживаниянаиболееприспособленных(биологиотнего ведут 
идею адаптации). Он говорил ,чтоЛ ун асветит отраженным 
светом ,ч тодля распространениясветатребуетсяопределен- 
ноевремя, н о о н о так  мало, что мы его незам ечаем .Емубы ло 
ведомо (как и другим), что солнечное затмение вызывается 
прохождениемЛ уны междуСолнцеми Землей.Существенны 
его заслугив медицине:с негов европейской культуреначина- 
ется ееи сто р и я .К ак и  многиедругие, онписалстихами.

ВсвоейтрактовкебытияЭмпедоклберетисходным пунктом 
тезис Парменида,состоящ ийв том ,что в собственномсмысле 
не м о ж е т б ы т ь н и в о зн и к н о в ен и я ,н и ги б е л и .В м ест е с  тем, 
стремясь объяснитьфакткажущ егося возникновенияи исчез
новения, Э м педоклнаходитэтообъяснение в смеш ениипер- 
воначальных элементов — «корней»всего сущего — и распа
дении этой смеси. Исходным элементам свойственны преди
каты невозникших, непреходящих и неизменных: они — вечное 
бытие,а изпространственногодвижения,вследствие которого 
они смешиваютсяв различныхотнош ениях,должныбытьобъ- 
яснены и многообразие,и  см енаотдельны хобъектов. Таким 
образом, Эмпедокл дош ел д о п о н и м ан и ято го ,что  всесущ ее 
как-то,изчего-тои  вочто-тоорганизовалось,произош ло,а не 
о твекап р еб ы ваетв  р а зи  навсегдаданном состоянии. Чтобы 
парм енидовскоепонятиебы тиясталоболееприемлемы мдля 
объясненияприроды, Эмпедокл развилидею элем ента (хотя 
сам термин,видимо, им неупотреблялся)каквещ ества, кото
рое, будучив себеоднородно,испускаеткачественнонеизме- 
н енны еи  только меняющиеся состояниядвижения и механи- 
ческиеделения,а это — уж еп у тьк  атомистике.

В воззрениях на познание Эмпедокл во многом примы- 
к а е т к  э л е а т а м :к а к и  они, онж алуется нанесоверш енство  
чувств и в вопросах истины доверяет только разуму — частью 
человеческому,а частью — божественному. Но разумзаменя- 
етсячувственными впечатлениями.П оЭмпедоклу,разумрас-
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тету  людейв соответствиис познанием мира,и  человекможет 
созерцать Богатолькосилойразума.Говоряо мнении,ондопу- 
скает в немлишьдолю  правды.Эмпедоклвыдвинул такой,став- 
ший знамениты м,принцип истинногопознания: «Подобное 
познается подобным». В своих религиозных исканиях и трак- 
товкедуш иЭмпедокл оп иралсян аи дею П и ф агорао  бессмер
тии и переселениидуш.

1.8. Анаксагор

Историки науки считают Анаксагора (ок. 500 — 428до н.э.) 
первымученым-профессионалом,целикомпосвятившимсебя 
науке.В  Греции середины У  в .д о  н.э. этобы л новый, дотоле 
небывалыйтип творческойличности. Анаксагор,каки вседосо- 
кратики,испытывалсильноевлияние принципавсеобщей теку- 
честисущ его. Н оэтому принципупротивостоялоубеждение, 
чтосущ ее вечнои  неуничтож им о,приэтом обаэтипринципа 
совмещаются. Анаксагор так и зл агал св о и  воззрения: греки 
ош ибаю тся,думая,будточто-нибудьимеетначало или конец; 
н ичтон е зарож даетсяи  н ер азр у ш ается ,и б о всеесть  скопле
ние и выделение прежде существовавшихвещей. Поэтомувсе, 
чтообразуется,мож ноназватьсмеш ением -разделением .Зна- 
чит, не было акта творения, а было и есть только устроение. 
Такимобразом, еслиничто нем ож етпроизойтиизничего , то 
всепредметы  м огутбы ть толькосочетаниям иуж е существу- 
ю щ ихначал. То, ч то п р и это м всту п аетв  соединениеили пре- 
терпеваетотделение, именуется семенами и ли (что  однои  то 
же) гомеомериями (о тгреч .hom oios — подобны йи m eros — 
часть;это уже нечто,подобноесовременномупониманиюхими- 
ческихэлементов).

ВпротивоположностьП армениду и Ф алесу,учивш им,что 
«всеестьедино»,А наксагорутверждал:«Все естьм ногое»;но 
массастихий сама посебе хаотическая. Что сочетаетэлементы? 
К акаясила из неисчислимогомножествастихий-зароды ш ей 
устраиваетвсеобъемлющуюгармоническую систему?Этасила, 
говорил Анаксагор,есть Разум (нус) — сила,движущая Вселен- 
н о й .О н  былпоследователем Анаксимена и впервые к м ате
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рии присоединил разум, начав свое сочинение (а оно напи- 
саноисполненны м величияслогом )так :«В севещ и быливпе- 
ремешку, затем приш елРазум  и ихупорядочил»1.О н о тв ер г  
и судьбу к а к н е ч т о т е м н о е ,а  так ж есл у ч ай ,сч и тая  его при- 
ч и н о й ,н ев ед о м о й ч ел о в еч еск о м у р азу м у .Р азу м ,к ак  пони- 
м алегоА н аксагор , не ес т ь н р ав ств ен н ы й Р азу м ,а  всеведу
щ ая и д ви ж ущ аясила ,п риводящ ая сти х и и в  определенное 
устройство.

По словам Аристотеля, Анаксагор — «первый трезвый мысли- 
тель» :он  е с л и и  не прямо вы сказал ,что  В селеннаяесть Ум, 
«одейст-вотворяющийся»вечнымпроцессом, тотонкопонял, 
чтоэтосам одвиж ущ аясядуш а.Ц ельдвиж ения — «исполнять 
всеблагое, заключенное в душе». Анаксагор впервыеотделил 
невещ ественноеначалом ы сли, или Ума, от материи.В  этом 
заклю чаетсяновоесловоэтогомы слителя.О нпонял,чтомате- 
рия кактаковая необъясняетявлений  движения, мышления 
и целесообразности во вселенском миропорядке: эти феномены 
невыводимыиз непроницаемости,косности,протяженности, 
т .е.чистом атериальны х свойстввещ ества.А наксагорразли- 
чалматериальноеи нематериальноеначаласущегои определял 
последнеепоаналогиис разумнымдухомчеловека.Такимобра- 
зом,впервые введенопонятиеуниверсальногоначала.Однако 
А наксагорненазы валэтоначалоЛ огосом.В  егосистемефило- 
софских воззрений оно играет роль исключительно причинно
силового начала — м и рово го дви гател я .О н п р и ш ел к  этому 
взгляду из осмысленияявлений природы ,а не н ао сн о веан а- 
лизалогических процессов.

1.9. Атомизм Левкиппа —  Демокрита

Нобелевский лауреат, крупнейший физик середины XX сто
л ет и я ^ . Ф ейнманписал:«Еслибы в результате какой-то миро
вой катастрофы всенакопленны енаучны езнания оказались 
быуничтож еннымии к грядущимпоколениям живыхсуществ 
п ереш лабы толькооднаф раза,токакоеутверж дение,состав-

1 Фрагменты ранних греческихфилософов. — С. 505.
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ленноеизнаименьш егоколичестваслов,принеслобы наиболь
шую информацию? Я сч и таю ,ч то это  — атомная гипотеза... 
все тела состоят из атомов — маленьких телец, которые нахо- 
дятсяв беспрерывномдвижении,притягиваютсянанебольшом  
расстоянии, но отталкиваются,еслиодно изнихплот неепри- 
ж атьк другому. В однойэтойфразе...содержитсяневероятное 
количество информациио мире, стоит лиш ьприложить к ней 
немного воображения и чутьсоображения»1.

Ат омизм  (отгреч . atom os — неделим ы й)проявился как 
движение античной мысли к философской унификации перво- 
основбытия.Интересно,что этагипотеза,развитая Левкиппом 
(V в .д о н .э .)и  особенно Д емокритом (ок.470или 460 дон.э. — 
ум ерв глубокойстарости),связанас ДревнимВостоком2.

ПервоначаладругихантичныхмыслителейДемокрити его 
последователи сводили к атом ам .И  вода, и воздух, и земля, 
и огонь состоят и збо л ьш о го  количества атомов, различа- 
ю щ и х сяп о сво ей к ач ествен н о й сп ец и ф и ке ,н о п о о тд ел ьн о - 
сти чувственно не воспринимаемых.Атомистырассматривали 
мир как единое целое, состоящ ееиз бесчисленного м нож е
ства мельчайших неделимых частичек — атомов, движущихся 
в пустоте.В  самом п он яти и ато м а (неделим ы й)вы свечива- 
етсяегоэлеатскоепроисхождение.Атомы,согласно Демокриту, 
неделимывследствиесвоейабсолютнойплотности, отсутствия 
в них пустых промежутков и исключительной малости.Атомы 
и пустота — единственная реальность. Атомы вечно носятся 
в беспредельной пустоте, не имеющей н и в е р х а ,н и н и з а ,н и  
конца,никрая,сталкиваясь,сцепляясьи  разъединяясь.Соеди- 
ненияатомовобразуютвсемногообразиеприроды.Атомыобла- 
даю тсилойсамодвиж ения:таковаих извечная природа. Стоит 
отм етить ,чтои  душа, согласнодревним атомистам, состояла 
из тончайших круглых и особо подвижных атомов, т.е. идеаль
ное мыслилось наравне с материальным — с единой субстан
цией. Атомы складываются в различные конфигурации, кото-

1 Фейнман,Р. Ф ейнмановскиелекциипофизике/Р.Ф ейнман, Р. Лейтон, 
М. Сэндс. — М.,1977. — Вып.1,2. — С. 23—24.

2 П орядусвидетельств,Демокритобучалсяу халдеев и магов,вначале 
у присланных в дом его отца для воспитания детей, а затем в Мидии. Демокрит 
неприписывалсебеавторстваатомизма,упоминая,чтоатомизмзаимствован 
иму мидян,в частностиу магов,жреческойкасты,господствовавшаяидея ко
торых — внутреннеевеличие и могущество,сила знанияи мудрости.
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р ы ем ы в о сп р и н и м аем в  качествеотдельны х вещей, различ
ность же структур этих конфигураций, т.е.качественноераз- 
н о о б р ази ем и р а ,зав и си т  отр азн ы х  типов взаимодействий 
меж дуатомами. Такбы ла созданасуществующ ая болеедвух 
ты сячелетийдискретнаякартинамира, в которомбытие мыс- 
литсясостоящ имизмельчайш ихи обособленных(дискретных) 
ч асти ч ек в ещ еств а ,а  отнош ениям еж ду этим и части чкам и  
(т.е. принципвзаим одействия) считается н есам и м  бытием, 
а лиш ьсвойствоматомов.

Демокрит разработалнаучн ы й м етодп озн ан и я,основан - 
ный на опыте, наблюдении и теоретическом обобщении фак- 
ти ческогом атери ала .О щ ущ ен и я ,сч и талон , представляют 
х о тяи  недостаточный, но необходимый и сто ч н и ки  основу 
познания. С ви д етел ь ств ао б о к р у ж аю щ ем н асм и р е , кото- 
р ы ед аю то щ у щ ен и я ,д о п о лн яю тсяи  исправляю тсятонкой 
работой ума. Вселенная Демокрита строго подчинена прин
ципу причинности: все возникает на каком-либо основании 
и в силупричинности.И меннов причинностиДемокритусма- 
тривалобъяснительны й п рин ц ип в осмыслениисути вещей 
и событий. Он с пафосом воскликнул: «Найти одно причин
ное объяснение для меня лучше, чем овладеть всем персид
ским царством!»

СогласноДемокриту, душа ч ел о векасо сто и ти з мельчай- 
ш их,круглых, огнеподобных,постоянномятущ ихся атомов; 
обладая внутреннейэнергийностью , онаявляетсяпричиной  
движения ж и вы хсущ еств.О н первы м вы сказали дею проэк- 
тивной объективациисубъективногообраза:отвещ и отделя
ются тончайшие «пленки» (поверхности), втекающие в глаза, 
уши и т.д. И начеговоря, отпредметов истекаю тсвоего рода 
флюиды, которые, попадая в ваше тело через органы чувств, 
порождаю ту насощущения, восприятия,т.е. образы, которые 
мы чувствуем нев н ас ,а  там ,где находитсявоспринимаемый 
предмет: и начеведьм ы  тянулисьбыложкой н е в  тарелку,ска- 
ж ем ,с  супом, а в свои глаза.П риэтом  визуальны йобразфор- 
мируется истечением,исходящимизглаз,и из того,чтовидимо. 
(Специальноизучаяэтотвопрос(силу взгляда),долженсказать: 
эточрезвы чайнотонкоепрозрениегения.)

Демокритколебалсяв вопросео природебогов,нобылтверд 
в признании бытия Бога. По Демокриту, боги состоят из ато
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м о в ,а  Бог есть космический разум. В сочетанииатомов нахо- 
дитсянекаяж ивая и духовнаясила, а начала разуманаходятся 
в мирах,которы е он наделяет бож ественностью :мирсоздан 
бож ественны м р азу м о м и  боги пом огаю тлю дям .С овокуп- 
ность огненных атомов, разлитая во всем Космосе, оживляет 
в сеи  даетвсем уи  всяРазум 1.

И в  заклю чение:атомизмЛ евкиппа — Д емокритане полу- 
чилнадлеж ащ ейоценки,м еж дутем каконсоставляетодно из 
величайш ихучений,докоторы хдош логлубоком ы слие чело- 
вечества.В  отличие от всехвыдвигавш ихся д о си х  п оридей  
первоначала, идея атома содержит в себе, кроме всего про
чего, принцип предела делимости материи: атом мыслился 
как н аи м ен ьш аячасти ц а ,которая  вы ступаеткакисходны й 
в созиданиии последнийв разложении вещественныйэлемент 
сущего.А это — гениальны йвзлетм ы слинапринципиально 
новый уровень философ скогопостиж ения сущего. И самое 
понятиенеделим остибы ловведеноатомистамиименно ради 
того,чтобы возможностьбесконечногоделенияданного тела 
не п ревратилаегов н ичтои  тем сам ы м н еп реврати ла бы все 
бы тиев мираж2.

1.10. Софисты и софистика: 
Протагор,Горгийи Продик

В Д ревнейГ рециим ы слителипосвящ алиж изнь исканию 
и с т и н ы р а д и н е е с а м о й ,за м ы к а я с ь  в тесн ом кругуд рузей , 
которы хобъединяли духовныеинтересы. В спорах онидели- 
лись св о и м и и д ея м и ,о тст аи в ал и св о и  позиции, н еи ск ал и

1 Констатируяфеноменверылюдейв богов,Демокритукоризненногово- 
рит:«Люди даютклятвы богамтолькотогда,когдаони находятся в безвыход- 
номположении, когда же ониотнего  избавились,все равноих не соблюда- 
ют».И ещеоднамудраямысльДемокрита: «Вмолитвахлюди требуют от бо- 
говздоровья, а незнаю ттого,что они самимогутполучитьего:совершая же 
в своейневоздержанностиобратноетому,чтоследует, они,следуястрастям, 
становятсяпредателямисвоегоздоровья»(цит.по: Лурье,С. Л. Демокрит.Тек- 
сты.Перевод.Исследования. — М., 1970. — С.791).

2 Подробнеесм.: Маковельский,А.О .Древнегреческиеатомисты. — Баку, 
1946. I I I I
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публичногопризнания,несоздавалиаудиториислуш ателей. 
В V в .д о  н.э. ситуация и зм ен и лась .В ом н оги х  городахГре- 
ц и и н а  сменуполитической власти стариннойаристократии 
и тирании  п ри ш лавласть  рабовладельческой демократии. 
В озникалиновы евы борны еучреж дения — народные собра- 
н и я и  суды, ч топороди лоп отребн ость  в подготовкелю дей, 
владею щ ихискусствомполитическогои судебного красноре
чия, силойубедительногоустного слова и логической доказа
тельностью своих суждений. В этих новых условиях на смену 
философам и поэтам стали вы двигатьсяоплачиваем ы епро- 
фессиональныеучителя — сначалапростограм оты ,м узы ки  
и гим настики ,затем уж е словесности,риторики, философии, 
красноречияи  дипломатии.

Софистом (отгреч. sophistes — искусник, мудрец) сначала 
именоваличеловека,которы йпосвящ алсебяум ственнойдея- 
тельности, илиискусногов какой-либопремудрости,в том числе 
учености.Таким почиталиС олонаи П ифагора,а такжезнаме- 
нитых «семь мудрецов». Впоследствии см ы слэтогопонятия 
сузился,хотяи незаклю чалещ енегативногосмы сла.

С о ф и ст о в б ы л о н е м ал о ,н о м ы о с т ан о в и м с я н ат р ех  наи- 
болеехарактерны хдлясути  этогонаправления — П ротагор 
(ок. 480 — ок. 410 до н.э.), Горгий (ок. 483 — 375 до н.э.), Про
дик (род.между 470и 460дон.э.).К аж ды йизнихобладал непо- 
вторим ойиндивидуальностью ,нов целомониразделялисхо- 
жие воззрения.

Софисты — эти «учителямудрости» — у ч и л и н е  только 
техникеполитическойи юридическойдеятельности, а заодно 
обучалии вопросамфилософии. Важноподчеркнуть, чтософи- 
стысосредоточилисвоевниманиенасоциальны хвопросах,на 
человекеи  напроблемах коммуникации, обучая ораторскому 
искусствуи политическойдеятельности, а такж еконкретно- 
научными философскимзнаниям.Некоторыесофистыобучали 
приемам и ф ормамубеж дения и доказательстванезависимо 
о тво п р о сао б  истинностидоказы ваемы хполож ений и даже 
прибегали к нелепым ходаммы сли,например:«То, ч то ты н е  
потерял ,ты  имеешь; ты н еп о тер ял р о га ,сл ед о в ател ьн о ,ты  
их имеешь». В своем стремлении к убедительности софисты 
доходилидоидеи ,чтом ож но,а нередкои нужно,доказатьвсе, 
ч то у го дн о ,и  также чтоугодноопровергнуть ,в  зависимости
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оти н тересаи  обстоятельств,чтоприводилок безразличному 
отношению к истинности в доказательствах и опровержениях. 
Так складывались приемы мышления, которы есталиим ено- 
ватьсясоф и сти кой . Софисты к а к о б р азо в ан н ы ел ю д и п р е - 
красно понимали, что чисто формально можно доказать все. 
ПоэтомувопросуПлатонв своемтрактате«Горгий»утверждал, 
что искусство софистов являетсяболее великимблагом , чем 
вседругиеискусства;оно есть «мастер убеж дения:в этомвся 
е го су тьи  всязабота...О нообладаетспособностью  убеждать 
словоми судейв суде...И во всякомином собранииграждан... 
А что до  наш егодельца,окаж ется, ч то н е д л я с еб я н аж и в ае т  
деньги, а д л яд р у го го и  д лятеб я , владеющего словом и уме
нием убеждать толпу»1. Отсюда, кстати ,и  названиесродного 
с софистическим демагогического (от греч. demos — народ) 
ти п ам ы ш л ен и я ,о р и ен ти р о ван н о го н ау го ж д ен и е публике, 
а в дурномсмысле — толпе.

Наиболее полно суть воззрений софистов выразил Протагор. 
Емупринадлежитзнаменитоеположение: «Человек естьмера 
всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществу- 
ю щ их,чтоонинесуществуют».Онговорил об относительности 
всякогознания,доказы вая,чтокаж домуутверж дению мож ет 
бы тьс равны м основанием  противопоставленопротивореча- 
щее емуутверждение. Заметим,чтоП ротагорнаписалзаконы, 
определявшиедемократическийобразправления,и обосновал 
равенство свободных людей2.

1 Платон. Собраниесочинений. — М.,1990. — С. 484.
2 Рассказывают:молодой Г ип пократещ едозари буди т Сократа, что- 

бы идтипослуш атьзнаменитого Протагора. Сократприходит нарассвете, 
а домПротагораужеполон, и привратникедваегопропускает.П родик ле
жит, укутанныйв одеяла,и его густойбасраздаетсяиз-заперегородкиотве- 
денногоему помещ ения,гдеон беседуетс окружающимиегопоклонника- 
ми, а П ротагорпрохаживаетсявзади впередс многочисленными слушате
лями, многие из которых последовали зан и м  издругихгородов.О нразгу- 
ливал и,подобноОрфею ,завораж иваллю дей своимиречами.П латонопи- 
сы вает,каквсе ониостанавливаются и чиннорасступаются, — когдаПро- 
тагор, дойдя до стены, оборачивается назад, — чтобы, пропустив его, снова 
идтизаучителем.Афинские юноши,литераторы,философы,политические 
деятели, ученые способны проводить целы еднив беседах и словопрениях, 
слушаясофистов.Наулицах,в гимназияхза нимиходяттолпы.Таковабыла 
афинскаяж изньдухаэпохиПерикла! Софисты появляютсяотовсюду:Про- 
тагор из Абдер, Горгий из Леонтин в Сицилии, Гиппий (вторая пол. V в. до 
н .э .)и з  Элиды, Продик из Кеоса.Софистыучили физике, астрономии, ма
тематике, красноречию, археологии, поэтике — всем искусствам и наукам,
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Диалектикакакопределенныйвид философскогомышления 
впервые в яркойф орм еявляется у Гераклита, затем у элеатов. 
У Горгия она имеет скорее характер отрицательный, только как 
средстводоказательстваилиопроверж ения,и притом лишена 
систематичности. В своемтруде «Оприроде» Горгийдоказы- 
в а е т т р и  положения: ч то н и ч его  не существует, а если что- 
нибудьи существует,то ононепознаваем о,а еслисуществует 
и познаваемо,тоононевы разимои неизъяснимо.В результате 
он п риш елк выводу, ч т о н и о  чем н ельзясказать  достоверно. 
М ы считали ,к  прим еру,человекахорош им,нокогда мыгово- 
рим о нем, то он, возможно, уже сделал нечто плохое или даже 
оченьплохое:ведьвсебы строменяется!

Продикпроявлялисключительныйинтереск языку,к назыв
ной (номинативной) ф ун кц ии слов ,п роблем ам сем ан тики  
и синонимии,т.е.идентификациисовпадающихпосмыслуслов, 
правильному употреблению слов.О нсоставлялэтимологиче- 
ские гроздья родственных позначению  слов, а также анализи- 
ровалпроблемуомонимии,т.е.различениясмыслаграфически 
совпадаю щихсловесныхконструкцийс помощьюсоответству- 
ющихконтекстов,и оченьбольш оевнимание уделял правилам 
спора,приближ аяськ анализупроблемыприемовопроверже- 
ния,чтоим елоогром ное значениев дискуссиях.

Посещая занятиясоф истов, С окр атвсту п ал в  дискуссии 
с м ногим ииз них, нобольш евсегоуделялвниманиеП родику, 
считая его своим учителем и особенно внемля тонкости его 
лингвистическихвоззрений. Следует отм етить,чтософ исты  
были первымипреподавателямии исследователямиискусства 
слова.Пожалуй, мож носказать, ч тоим ен нос нихначинается 
философская (лингвистика.

в том числеврачеванию .А ,наприм ер,А нтиф онт(втораяпол .V в.дон .э.) 
занимался толкованиемснов,стараясь выявить их вещий и символический 
смысл;оновладелискусствомвселятьв душубеспечалие, практиковалвра- 
чеваниестраждущихсилой слова и,расспрашивая о причинахгоря и душев- 
ныхнедугов,утешалобремененных.Софистыстремилисьпривлекатьучени- 
кови начали зарабатыватьденьгисвоимивыступлениями.Некоторыеизних 
прибегали к артистическим приемам: одевались в пурпурные одежды, при 
чтениилекций порой становилисьнавозвышении и витийствовали, являя 
собой необычайноезрелище.Они гордилисьсвоимораторскимискусством 
и многознанием. Например, они утверждали: «Нет ничего, чего мы не уме
ли» или «Мы можем сосчитать, сколькозвездна небе или песка на дне мор
ском» (такони представленыу Сократа и Платона).
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1.11. Сократ

П оворотны м пунктом  в развитии  античнойф илософ ии  
явилисьвоззрения Сократа (469—399до  н .э .).Е гои м я стало 
нарицательны ми служ итдлявы раж енияидеи мудрости.Сам 
С ократничегонеписал,бы лблизким к народумудрецом,фило- 
софствовал на улицахи  площ адях,всю дувступалв философ
ские споры1. Сократ прославился как один из родоначальников 
диалектикив смысленахождения истины припом ощ ибесед  
и споров. Метод диалектическихспоровС ократазаклю чался 
в обнаруж ениипротиворечий  в рассуждениях собеседника 
и приведения его к истине посредством вопросов и ответов. 
О нпервы й увиделв  отчетливостии ясности сужденийоснов- 
н ой п ри зн аки х  истинности.В спорах Сократстремился дока
зать целесообразностьи р азум н остькакм и ра ,таки  человека. 
О нсоверш ил поворот в развитии философии,впервые поста- 
вивв  центрсвоегофилософствованиячеловека,егосущ ность, 
внутренние противоречия его души. Благодаря этому познание 
переходит от философского сомнения «я знаю, что я ничего не 
знаю »к рождению истиныпосредствомсамопознания. Сократ 
возвел в философский принцип знаменитое изречение дель- 
ф ийскогооракула:«П озн ай сам ого  себя!» Главная цель его 
философии — восстановитьавторитетзнания,поколебленный 
софистами.С офисты пренебрегалиистиной, а Сократсделал 
ее своейвозлю бленной.Е го неугомоннаядуш анеподраж ае- 
могоспорщ икастремилась трудом непрестанны ми упорным 
к соверш енствуобщ ения,дабы  уяснитьистину.С оф исты не

1 Сведения о его воззрениях историки философии черпают из историче
ских источников, главным образом из «сократических» сочинений Платона 
и Ксенофонта. ОбразСократа, нарисованныйПлатоном с удивительным ху
дожественным мастерством, навекивошел в сознаниевсехпоследующихпо- 
коленийкакзамечательныйпример кристальночистого, независимого,иро- 
ничного,уникальнейшегомыслителя,ставящего исканиеистины путемдиа- 
лога,спороввышевсякихиных побужденийдуши.

Сократ был женат на Ксантиппе, злой нрав которой и терпение, с кото- 
рымпереносилего Сократ,вошлив пословицу.Так,однажды, когдаСократ 
подходилк дому,Ксантиппа изокна выбросила емуна голову целый тазар- 
бузныхкорок.НоСократлишьотшутился.Онутверждал,что такая женапо- 
сланаемусудьбой, чтобы онзакалялсвойхарактери оттачиваллезвиебрит- 
высвоих слов.Своиедкиеуколыв спорахСократтолковалтак:он,как овод, 
призванжужжатьи кусать,с темчтобыгосударственныемужи недремали, 
а честнослужилиобществу.
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считались с истиной ради денег и богатства, Сократ же оста- 
вал сявер ен и сти н еи  жил в бедности. Софистыпретендовали 
на всезн ан и е ,а  С ократтвердил: о н зн ает  т о л ь к о т о ,ч т о о н  
н ичегон езн ает1.

Грань между присущими человеку духовными процессами 
и материальным миром, уже намеченная предшествующим раз- 
витиемгреческой ф илософ ии(вученииП иф агора, софистов 
и др.), была более отчетливо обозначена именно Сократом: 
он акцентировалсвоеобразие сознания сравнительное мате- 
риальны м бы тием и  одним из первых глубоко раскрыл сферу 
духовного каксамостоятельную реальность,провозгласивее 
какнечтонем енеедостоверное,чем бы тие воспринимаемого 
м и р а ,и  тем сам ы м к ак б ы в о зл о ж и л еен аал тар ьо б щ еч ел о - 
веческой культуры для изучения всей последующей философ- 
скойи психологическоймыслью.Рассматриваяфеномен души, 
Сократисходил из признания еебессм ертия,что увязывалось 
с еговеройв Бога.В вопросахэтикиСократразвивалпринципы 
рационализма,утверждая,чтодобродетельпроистекаетиззна- 
нияичеловек,знаю щ ий,чтотакоедобро,нестанетпоступать 
дурно.В едьдобро есть тож езнание, поэтомукультураинтел- 
лектам ож етсделатьлю дей добры м и :ни ктон езолп одоброй  
воле, лю дизлы лишь поневедению !П олитическиевоззрения 
Сократа базировалисьна убеж дении,чтовластьв государстве 
должнапринадлежать«лучшим»,т.е.опытным, честным, спра
ведливым, порядочными непременнообладающимискусством 
государственного управления. Он подвергал резкой критике 
недостатки современной ему афинской демократии.

1 Рассказывают,чтоСократуоднаждысказали,будтодельфийский оракул 
на вопрос, ктоявляетсясамым мудрым, ответил:«Сократ».Сократ,непове- 
рив,пошелк одномуафинскомуполитикуи сталегорасспрашивать,чтотакое 
государство,политика,в чемсекретгосударственногоправления.Собеседник, 
до тогоутверждавший,что все это знает,не смогответить.Сократподумал: 
управитель Афинполагает,что он знает, чем и  какуправлять,а на самомже 
делеоннезнает.А  он — Сократ — дум ал,чтонезнает,а насамом делечто-то 
понимаетв этом.ЗатемСократпошелк поэтуи началспрашиватьего,какон 
сочиняет стихи. Поэтзадумался... оказалось, что он незнает, как это у него по
лучается. А Сократ подумал,что он имеетбольшее понятиеобэтом ,но гово- 
рит,чтонезнает.Толькотеперьонпонял,чтооракул,бытьможет,неошибся, 
назвавименноего самым мудрым человеком.Сократпонималсвоеназначе- 
ниев том,чтобы разбирать мыслидругих,чтоон остроумновыражал, уподо
бляя своюдеятельностьзванию своейматери — повивальнойбабки.Онпо- 
могалмужчинам, чреватымвозможностьюродить умные мысли.
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В конце жизни Сократа привлекли к суду за трактовку боже- 
ства,отличаю щ ую ся от принятой согласно существовавшей 
в Афинах традиции, а также якобы за «развращение юноше
ства» «крамольными» идеями.В  результате различного рода 
интригон  был, в конечномсчете,приговорен к смерти.Отка- 
завшись отпредоставленнойдрузьямивозможностиспастись 
бегством,Сократпринялсмерть,выпивяд(цикуту).П ословам 
В. С .Соловьева,Сократсвоею  благороднойсмертьюисчерпал 
нравственную силучисто человеческоймудрости, достигее 
предела. Эта драма смерти Сократа есть единственная в мире 
сверхличнаяи сверхисторическаятрагедия.УбитаПравда.Убит 
праведник.У битнегруболичны мзлодеянием,несвоекоры ст- 
ны м предательством ,а торжественны мпубличны мпригово- 
ромзаконнойвласти, волеюотечественного города.И этоещ е 
моглобы бы тьслучайностью ,еслибы праведникбы лзаконно 
убитпокакому-нибудь делу,хотя невинному, нопостороннему 
его праведности. Но он убит именно за нее, за правду, за реши- 
мостьисполнитьнравственны йдолг докон ца1.

ЕслиСократнаправлялвсю своюмудростьи свое«служение 
Богу» наобличение мнимой человеческойм удрости ,такэто 
в силуидеалауниверсального разума и божественноймудро- 
сти ,которы йонтаким образом проповедовал2.

1.12. Платон

Великиймыслитель,пронизывающийсвоимитончайшими 
духовными нитямивсю мировую философскую  культуру, Пла
тон  (427—347дон.э.) — предметнескончаемыхспоровв исто- 
риифилософии, искусства,наукии религии.П латонбы л влю
блен в философию: все философствование этого мыслителя 
являетсявыражением его ж и зн и ,а  егож изнь — выражением 
его философии.О нне только философ, н о и  блестящиймастер

1 См.: Соловьев,В.С. Сочинения. — М.,1988. — Т. 2. — С.625.
2 Здесь слово «Бог» впервые употребляется с большой буквы (применитель

но к языческимбогамэтонепринято).Платон, рассуждая о Сократе,утверж- 
дает, что Сократ говорит о единственном Боге. Это очень существенно. Сократ 
явилсяпровозвестникомидеи единоголичногоБога,т.е.монотеизма.
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художественногослова,умеющийзатронутьтончайшие струны 
человеческойдушии, затронувих,настроитьнагармонический 
лад. П оП латону,стремление к осмыслениюбытия какцелого 
дало нам философию, и «больш егодара лю дям ,как  этотдар  
Бога, н икогдан ебы лои  не будет»(Г.Гегель).

Космос. О б о т н о ш е н и и и д е й к  вещ ам . Платон говорит: 
«Мир — этон еп ростотелесн ы й косм ос ,и  неотдельны епред- 
меты и явления: в нем общее совмещенос единичным,а косми
ческое — с человеческим».Космос — этосвоего  родахудоже- 
ственное произведение.Онпрекрасен, он — цельностьединич- 
ностей. Космос живет, дышит, пульсирует, преисполненный 
различны хпотенций,а управляетсяонсилами,образую щ ими 
общ иезакономерности.Космосполонбожественногосмысла, 
являю щ егособойцарствоидей (эйдосов,какговорилитогда), 
вечны х,нетленны хи пребы ваю щ ихв своейлучезарнойкра- 
соте1.П о  П латон у ,м ирп оп ри родедвой ствен :в  нем различа- 
етсявиди м ы йм ири зм енчи вы хп редм етови  невидимы ймир 
идей.Так, отдельные деревья появляю тсяи исчезают, а идея 
дереваостается н еи зм ен н о й .М и р и д ей явл яетсо б о й и сти н - 
ноебы тие,а конкретные,чувственновоспринимаемыевещи — 
нечто среднеем еж ду бытием и небытием: они только тени 
идей ,их слабы екопии2.

Идея — центральная категория в философии Платона. Идея 
вещи естьнечтоидеальное.Так,к примеру,водумы пьем ,ноне 
можем же м ы п и тьи дею вод ы и ли  естьидею хлеба, расплачи- 
ваясьв  магазинахидеямиденег: идея — этосмысл, сущность 
вещи.В платоновскихидеяхобобщенавсякосмическаяжизнь: 
ониобладаю т регулятивнойэнергийностью и управляют Все

1 П огреч.«идея»(idea)означает«то,чтовидно», нонепростоглазом , 
а «умнымглазом».

2 Дляобъяснения своего пониманияидей Платон приводит как символ 
знаменитую легенду о пещере. В ней сидят прикованные узники. Свет огня 
освещает вход в пещеру.Переднейкакие-то существаносятна длинныхпал- 
кахчучела зверей,птиц,людей,различныеизображения.Узникине видятни 
этих существ, ни манекенов. Они немогут повернутьголовы,и лишьтени, 
рожденные в мерцающем свете огня, скользят перед их глазами. Узникине 
знаютдругогомира, кромемиратеней.Есликому-нибудь из этихузников по- 
счастливитсяв дальнейшемосвободитьсяотокови заглянутьв мир действи- 
тельныхявлений,он будет несказаннопоражен его богатствоми разнообра- 
зием.И если в дальнейшемемупридетсясновабытьв этойпещере, онбудет 
жить в мечтахо реальном красочном мире.
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лен н ой .И м сво й ствен н ар егу л яти вн аяи  формообразующая 
сила;они — вечныеобразцы, парадигмы  (отгреч.paradigm a — 
образец), п о к о т о р ы м и з  бесф орм еннойи  текучей материи 
организуетсявсемнож ество реальны хвещ ей.П латон тракто- 
вали деи  как некие божественныесущности. Онимыслились 
какцелевыепричины,заряженныеэнергией устремления,при 
этом м еж дуним и существуютотношения координациии под
чинения. Высш аяидея — этоидеяабсолю тногодобра — она 
своегорода«С олнцев царствеидей»,м ировойРазум ,ейподо- 
бает название Разума и Божества. Но этоещ е не личный боже- 
ственны йД ух(какпотом  в христианстве).Платондоказывает 
существованиеБога чувством нашего сродства с его природой, 
которое как бы «вибрирует» в наших душ ах.Сущ ественной 
составляю щеймировоззрения Платона являетсяверав  богов. 
Платон считал ее важнейш им условием устойчивости обще
ственного миропорядка. По Платону, распространение «нече- 
сти вы х во ззр ен и й » п агу бн о вли яетн агр аж д ан ,о со б ен н о н а 
молодеж ь,являетсяисточникомсмут и произвола,приводит 
к попранию правовы х и нравственных н о р м ,т .е .к  принципу 
«все дозволено»,говоря словамиФ .М . Достоевского.Платон 
призы валк суровомунаказанию«нечестивцев».

НапомнюоднумысльА.Ф.Лосева: Платон — восторженный 
поэт,влюбленныйв своецарствоидей,противоречилздесьПла- 
тону — строгомуфилософу,понимавш ему зависимостьидеи 
и вещи, их взаимную нерасторжимость. Платон был настолько 
умен, что понималневозмож ность полногоотделения небес
ного царства идей от самых обыкновенных земных вещей. 
В едьтеорияидейи возниклау неготольконапутяхосознания 
того, что такое вещ ии чтовозможно их познавание.Греческая 
мысль до Платона н езн ал а  понятия «идеальное» в собствен- 
ном см ы слеэтогослова.П латонж евы делилэтотф еном енкак 
нечтосамосущ ее. Он приписал идеям изначальноотдельное 
отчувственного м и ра,сам остоятельн оебы тие.А  это, в сущ
ности, является удвоением бытия, что составляет суть объек
тивного идеализма.

И деядуш и. Трактуя идеюдуши,Платонговорит:душачело- 
векадоего  рожденияпребываетв царствечистоймысли и кра- 
со ты .З атем о н а  п оп адаетн агреш н ую зем лю ,гд е,врем ен н о  
находясьв человеческом теле,как узник в темнице,«вспоми-
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н ает о  мире и дей » .Зд есьП л ато н и м ел в  виду воспоминания 
о том, что было в прежней ж изни:основны евопросы  своей 
ж изнидуш аразреш аетещ е дорож дения;появивш исьна свет, 
она уже знает все, что нужно знать. Она сама избирает свой жре
бий: ейуж е какбы предназначенасвоя участь,судьба.Таким 
образом, душа, поПлатону, — бессмертнаясущ ность. В про
цессе мыш лениядуш аактивна,внутреннепротиворечива,диа- 
логичн аи  рефлексивна.«М ы сля,она делает н е ч т о и н о е ,к а к  
рассуж дает,самасебяспраш ивая,утверж даяи отрицая»1.Гар- 
моничноесочетаниевсех частейдуш ипод регулятивным нача- 
ломразумадаетгарантию справедливостикакнеотъемлемого 
свойствамудрости.

О п о з н а н и и и  д и ал ек ти к е . В св о ем у ч ен и и о  познании 
П латоннедооценивал роль чувственнойступенипознания, 
полагая,чтоощ ущ ения и восприятияобманываю т человека. 
О ндаже советовалдляпознанияистины «закры ть глазаи  зат
кнуть уши», дав простор разуму. Платон подошел к познанию 
с позиций диалектики. Что такое диалектика? Это понятие 
происходитотслова«диалог» — искусстворассуждать,притом 
рассуждатьв общ ении,значит — спорить,оспаривать,что-то 
доказы вать,а что-тоопровергать.В  общем диалектика — это 
искусство«поисководумать»,приэтомдумать строго логично, 
распутывая всевозмож ны епротиворечияв столкновениираз- 
ныхмнений,суж дений, убеждений.

О собенноподробноП латонразрабаты валдиалектикуеди- 
ного и многого, тождественного и иного, движения и покоя и т.д. 
Для философии природы Платона характерна ее связь с матема- 
тикой.П латон анализировал диалектикупонятий.Э тоимело 
огромноезначениедля последующегоразвитиялогики.

Признав со своими предш ественниками,чтовсечувствен- 
ное«вечнотечет»,непрестанно изменяетсяи постолькунепод- 
лежит логическому уразум ен ию ,П латон отличалзн ан ие от 
субъективногоощущ ения.Связь,вносимаянамив сужденияоб 
ощущениях, не естьощ ущ ения:чтобы познаватьпредмет,мы  
долж ныне толькоощ ущ ать,нои  пониматьего.И звестно,что 
общие понятия являютсярезультатом особых умственных опе- 
раций,«самодеятельностинаш ейразумнойдуш и»:онинепри-

1 Платон. Сочинения: в 3 т. — М.,1968. — Т.1. — С. 289.
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ложимы к отдельным вещам. Общие определения в виде поня
тий относятсянек индивидуальнымчувственнымпредметам, 
а кчему-тодругому:онивыражаютрод иливид,т.е.нечтотакое, 
чтоотносится к определенным множ ествам  предм етов.П о 
Платону жеполучается, чтонаш ейсубъективной мыслисоот- 
ветствуетобъективная м ы сль,пребы ваю щ аявненас. В этом 
и состоитсутьегообъективногоидеализма.

О категориях. Ранняя греческая мысльв качествефилософ- 
ских катего р и й р ассм атр и вал асти х и и :зем л ю ,в о д у ,о го н ь , 
воздух,эф ир.Затемкатегории приобретают вид обобщенных, 
отвлеченных понятий. Так онивы глядят и п оны н е.П ервая 
си стем аи зп яти  основны хкатегорийпредлож енаП латоном: 
сущ ее,движ ение,покой,тож дество,различие.

М ы видим здесьвм есте и категориибы тия(сущ ее, движе
ние) и логические категории (тождество, различие). Платон 
трактовалкатегории какпоследовательно вытекаю щ иедруг 
издруга.

В оззрениянаобщ ествои  государство. В рассмотрениипро- 
блемы общ естваи  государстваПлатон опиралсянаизлю блен- 
ную им теорию идей и идеала.Государствомпризваныуправ- 
лятьтолькоаристократы каклучш ие и наиболеемудрыеграж- 
д ан е ,а  зем ледельцы и ремесленникидолжныдобросовестно 
выполнять своюработу, и и м н ем есто в  органахгосударствен- 
ногоуправления.Охранятьгосударстводолжныстражипорядка, 
образую щ и есиловую структуру ,п ричем страж и н е должны 
иметь личной собственности, обязан ы ж и тьи золи рованн о  
отдругихграж дан , питаться за  общ им столом .«И деальное 
государство»,поПлатону, должновсемернопокровительство- 
ватьрелигии,воспиты ватьв гражианахблагочестие, бороться 
против всякого рода нечестивых. Эти же цели должна пресле- 
доватьи  вся система воспитанияи образования.

Н евдаваясьв подробности,следует сказать,чтоучениеПла- 
то н ао  государстве — этоутопия.П редставим лишь классифи- 
кациюформгосударственногоустройства,преддоженнуюПла- 
тоном:она высвечивает сутьсоциально-философскихвзглядов 
гениальногомыслителя.Платонвыделял:

а) «идеальное государство» (илиприближ аю щ ееся к иде
алу) — аристократия, в том числе аристократическая респу- 
бликаи  аристократическаямонархия;
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б) нисходящуюиерархиюгосударственныхформ,к которым 
причислялтимократию,олигархию,демократию,тиранию.

СогласноП латону,тирания — наихудш аяф орм агосудар- 
ственного устройства, а дем ократия б ы л а д л я н е г о  объек
том острой критики. Худшиеформыгосударства — результат 
«порчи»идеальногогосударства.Тимократия(тожехудш ее) — 
этогосударство ч ести и  ц ен за :о н о б л и ж е к идеалу, нохуж е, 
например,аристократическоймонархии.

Э тическиевзгляды . Ф илософияПлатона почтивсяпрони- 
зана этическими проблемами: в его диалогах рассматриваются 
вопросы, касаю щ иесяприродывысшегоблага,егоосуществле- 
н и я в  поведенческих актах лю дей,в ж изниобщ ества.В  таких 
диалогах, как «Горгий», «Теэтет»,«Федон», «Республика»,этика 
Платонаполучаетаскетическую ориентацию :онатребуеточи- 
щ ениядуш и,отреш ения отмирскихудовольствий, отпреис- 
полненнойчувственныхрадостейсветской ж изни.П о мысли 
Платона, вы сш ееблаго(идеяблага ,а  онапревы ш евсего)пре- 
бы ваетвне мира.Стало бы ть,и  высш аяцельнравственности 
находится в сверхчувственном мире.В едьдуш а,какуж егово- 
ри ло сь ,п о лу ч и л асво ен ач ал о н ев  зем н о м ,а  в высшем мире. 
И облеченнаяв земную плоть,онаобретаетмножествовсякого 
рода зол, страданий. ПоПлатону, чувственныймир несоверше
нен — он полон беспорядка. Задача же человека в том, чтобы 
возвыситься над ним и всем исилам идуш и стремиться к упо- 
доблению Богу,которыйнесоприкасаетсянис чемзлым(«Теэ- 
тет»);в том,чтобыосвободитьдушуотвсего телесного,сосредо- 
точитьее насебе,навнутреннем м иреум озренияи  иметьдело 
только с истинным и вечным («Федон»). Именно таким путем 
душ ам ож етвосстатьизсвоегопаденияв пучинучувственного 
мира и вернутьсяк исходному,обнаженному состоянию1.

Этойтенденциейнеисчерпывается этическоеучениеПлатона; 
нарядус нейизлагаетсяпримиряющая эвдемоническаяпозиция2, 
котораяпозднеевсеболеесказывается в егодиалогах(например, 
«Филеб» и «Законы»), хотя она проявляется и раньше: в самой

1 См.: Трубецкой,С.Л. Курсисториидревнейфилософии. — 3-е.изд. — М., 
1915. — Ч.2. — С.50—51.

2 Эвдемонизм (отгреч.eudaimonia — счастье,блаженство) — этический 
принцип,согласно которому счастьеи блаженство — высшаяцельчеловече- 
ской жизни.
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1.13. Аристотель

Философская мысльДревнейГрециидостигланаибольш ей 
высотыв творениях Аристотеля (384— 322дон.э.),воззрения 
которого,энциклопедическивобравш ие в себядостиж ения 
античнойнауки,являютсобойграндиознуюсистемуконкретно- 
научногои собственно философскогознанияв егоудивитель- 
н о й гл у б и н е,то н ко сти и  масштабности. Образованное чело- 
вечествоучилось, учится и в векахбудетучитьсяу  него фило- 
софскойкультуре.

Аристотель — ученик Платона, но по ряду принципиаль- 
ны хвопросовонрасходился со своимучителем. В частности, 
онсчитал, чтоплатоновскаятеорияидейсоверш еннонедоста- 
точна дляобъясненияэмпирическойреальности.И менноАри- 
стотелю принадлежитизречение:«П латонмнедруг,но истина 
дороже!»Онстремилсяпреодолетьплатоновскийразрывмежду 
миромчувственны хвещ ей и миромидей.

М атерия и  ф о р м а (э й д о с ) .П о т е н ц и я и  акт. И сходяиз 
признанияобъективногосуществованияматерии,А ристотель 
считалеевечной,несотворимойи неуничтожимой.Материя не 
может возникнутьиз ничего, не может также увеличитьсяили 
уменьш итьсяв своем коли честве .О дн акосам ап осеб ем ате- 
рия, по Аристотелю, инертна, пассивна. Она содержит лишь 
возможность возникновениядействительногомногообразия 
вещ ей,как,скаж ем,мрамор содержитвозможность различных 
статуй. Чтобыэтувозможностьпревратитьв действительность, 
надопридатьматериисоответствую щ ую ф орму.П одф ормой 
Аристотельразумел активны йтворческийф актор,благодаря 
которомувещ ь становитсядействительной. Форма — этости- 
м у л и  цель, причинастановлениям ногообразны х вещ ей и з 
однообразнойматерии:материя — своегородаглина. Длятого 
чтобы из нее возникли разнообразные вещи, необходим гон
чар — бог (или ум -перводвигатель).Ф ормаи материя нераз- 
ры вносвязаны  меж дусобой, т ак ч то к аж д ая  в ещ ьв  возмож
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ности уже содержится в материи и путем естественного раз- 
витияполучаетсвою  форму. В есьмирпредставляетсобойряд 
форм, находящихся в связи д р у гс  другом и расположенных 
в порядке все больш егосоверш енства.Т аким  образом, Ари
стотель подходит к идее единичного бытия вещи, явления: они 
представляю тсобой слиянност ьмат ерии и эйдоса (формы). 
М атериявыступаеткаквозможностьи каксвоегородасубстрат 
сущего. М рамор,например, можнорассматривать каквозмож- 
ностьстатуи,онж еестьматериальноеначало,субстрат,а высе- 
ч ен н аяи зн его  статуя — это уж еед и н ством атери и и  формы. 
О сновны м двигателем м ираявляется бог,определяем ы йкак 
ф ормавсехф орм, какверш инамироздания.

К атегориифилософии. Аристотелевскоерассмотрение соот
ношения материи и эйдоса (формы), акта и потенции выявляет 
энергийныйдинамизмсущ егов егоразвитии.П риэтоммысли- 
тель усматривает причинную зависимость явлений сущего: все 
имеетпричинноеобъяснение.В связи с этимонпроводитразли- 
чениепричин:естьдействующаяпричина — этоэнергийнаясила, 
порождаю щ аянечтов потокеуниверсальноговзаимодействия 
явленийсущ его,нетолькоматерии и формы ,акта и потенции, 
но и порождаю щ ейэнергии-причины,имею щ ейнаряду с дей- 
ствую щ имначаломи целевойсмысл: «то,ради чего».Здесьмы 
имеем дело с таким исключительно важным положением фило- 
софииАристотеля,каксмысловоеначаловсегосущ его,а также 
иерархияегоуровней — от материи как возможности к образова- 
ниюединичныхформ бытияи далее — отнеорганическихобра- 
зованийк мирурастений,живыхсуществ,разныхвидовживот- 
ныхи,наконец,кчеловеку,общ еству.Сталобыть,у Аристотеля 
огромнуюроль игралпринципразвитиясущ его,что органиче
ски связано с категориями пространства и времени, которые 
выступают у него не как субстанции, а как «место» и число дви- 
жения,т.е.какпоследовательностьреальныхи мыслимыхсобы- 
тий и состояний. Такой подход ближе к современному понима- 
нию этих категорий,чем, скажем,ньютоновский.

Аристотель разработалиерархическую систему категорий, 
в которойосновнойбыла сущ ность,или субстанция, а осталь- 
ныесчиталисьеепризнаками.Стремясь к упрощению категори- 
альнойсистемы, Аристотельзатем призналосновнымитолько 
трикатегории:сущ ность,состояние, отношение.
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С воим анализом потенциии  актаАристотель ввел в фило- 
соф ию п рин ц ип разви ти я.Э тобы лоответом н а апорию элей- 
цев,согласнокоторым сущ ееможетвозникнутьлибоиз сущего, 
либоизне-сущ его,но и т о и  другоеневозмож но,ибов первом 
случаесущ ееуженесущ ествует,а вовтором — нечтонемож ет 
возникнутьизничего,следовательно,возникновениеилиста- 
новлениевообщ еневозможнои чувственныймирдолженбыть 
отнесенк царству небытия.Тем самым Аристотельввел в обо
рот философии категории возможности и действительности, 
а это и  есть потенцияи акт.

Б о гкак п ер в о д в и гател ь ,аб со л ю тн о ен ач ал о в сех н ач ал . 
По утверждениюАристотеля,мировоедвижениеестьцельный 
процесс: всеего моментывзаимно обусловлены,что предпола
гает и единогодвигателя.Д алее,исходяизпонятияпричинно- 
сти ,онп ри ходи тк  понятию о первойпричине.А  это такназы- 
ваемоекосмологическоедоказательство бытиябожия.Богесть 
перваяпричинадвижения, начало всехначал. И в самомделе: 
в ед ьр яд п р и ч и н н е  м ож етбы тьбесконечны м илибезначаль- 
ным. Естьпричина, сама себя обусловливающая, ни отчего не 
зависящ ая:причина всехпричин!Ведь рядпричинникогдабы  
незакончился,если не допуститьабсолютногоначалавсякого 
движения.Этимначаломявляется божество какобщ емировая 
сверхчувственная субстанция.А ристотель обосновалбы тие 
бож естваусмотрением  принципа благоустройства Космоса. 
По Аристотелю, божествослужит предметомвысш его и наи- 
болеесоверш енногопознания,таккак всезнаниенаправлено 
на форму и сущность, а бог есть чистая форма и первая сущ- 
ность.Бог Аристотеля,однако, н еесть  личныйБог.

Идеядуш и. Опускаясьв своихфилософскихразмышлениях 
из бездны Космоса к миру одушевленных существ, Аристотель 
считал, чтодуш а,обладаю щ аяцелеустремленностью ,естьне 
ч т о и н о е ,к а к  неотделимы йот телаегоорганизую щ ий прин- 
цип ,источники  способрегуляцииорганизма,егообъективно 
наблюдаемого поведения.Д уш а — энтелехиятела1, поэтому 
правыте,ктополагает,чтодушанеможетсуществовать без тела, 
но сам аона имматериальна,нетелесна.То,благодаря чемумы

1 Энтелехия (греч.entelecheia — завершение,осуществленность) — це- 
леустремленнаяэнергия,движущаясила,превращающаявозможность в дей
ствительность.
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живем,ощущаем и размышляем, — этодуш а,такчто онаесть 
некий смысл и форма, а не материя, несубстрат: «Именнодуша 
придает смысли цельжизни».Телу присуще жизненноесосто- 
яние, образующееегоупорядоченность и гармонию.Этои есть 
душа,т.е. отражениеактуальной действительности всемирного 
и вечного Ума. Аристотель дал анализ различных «частей» души: 
памяти,эмоций, переходаотощущенийк общемувосприятию, 
а отнего — к обобщенномупредставлению; от мнения через 
понятие — к знанию,а отнепосредственно ощущаемогожела- 
ния — к разумнойволе.Душаразличает и познаетсущее,ноона 
«немаловременипроводитв ошибках». «Добитьсяо душечего- 
нибудь достоверного вовсех отношениях безусловно труднее 
всего»1.СогласноАристотелю,смерть телаосвобождаетдушу 
дляеевечнойжизни:душ авечнаи бессмертна.

Т еорияпознанияи  логика. У Аристотеляпознаниеимеет 
своим предметом бытие. Основание опыта — в ощущениях, 
в памяти и привычке.Любоезнаниеначинаетсяс ощущений: 
оно естьто,чтоспособноприниматьформучувственно вос
принимаемых предметовбезихматерии.Разумж еусматри- 
ваетобщ еев единичном.Нельзяприобрестинаучное знание 
лишь с помощьюощущенийи восприятийв силупреходящего 
и изменчивогохарактеравсехвещей.Формамиистинно науч
ного знания являются понятия, постигающие сущность вещи. 
Детальнои глубокоразработавтеорию познания,Аристотель 
создалтрудпологике,который сохраняетсвоенепреходящее 
значениеи поныне.Здесьон разработалтеориюмышления 
и его формы, понятия,суждения,умозаклю ченияи т.д. Ари- 
стотельявляетсяосновоположникомлогики.

Анализируякатегориии оперируяими в анализе философ- 
скихпроблем,Аристотельрассматривали операцииума,его 
логику,в томчислеи логику высказываний.Онсформулировал 
логические законы: закон тождества (понятие должно употре- 
блятьсяв одноми томжезначениив ходерассуждений), закон 
противоречия («непротиворечь сам себе») и закон исключен- 
ноготретьего («А или не-А истинно,третьегонедано»).Ари- 
стотельразработалучениео силлогизмах, в котором рассма

1 Аристотель. Сочинения:в 4 т. — М.,1976. — Т.1. — С.373.
СпециальныйтрактатАристотеля«Одуше» — гениальнейшийкладезьму- 

дрости,сохраняющий величайшуюценность до сихпор.
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триваются всевозможные видыумозаключений в процессе 
рассуждений.

Особо следует подчеркнуть разработку Аристотелем про- 
блемыдиалога,углубившуюидеиСократа.

Этические взгляды. СогласноАристотелю,государствотре- 
буетотгражданина определенныхдобродетелей,безкоторых 
человекнеможетосуществлятьсвоигражданскиеправаи быть 
полезнымобществу:добродетельното,чтослужит интересам 
общества,укрепляетсоциальныйпорядок. Этическиесвой- 
ства не даются лю дямот природы,хотя они и немогут воз
никнуть независимо от нее. Природа даетвозможность стать 
добродетельным,ноэта возможность формируетсяи осущест
вляется лишьв деятельности:творясправедливое,человекста- 
новитсясправедливым; действуя умеренно — он становится 
умеренным; поступая мужественно — мужественным.Сущ- 
ностьдобродетелисостоитв сочетаниищедростии умеренно- 
сти.Общимпринципомэтическогоучениямыслителяявляется 
стремление найтисреднююлиниюповедения.Исключительное 
местов этом учении занимаетидеясправедливости: справедли
вым можно бытьлишьпо отношениюк другому,а заботао дру- 
гом,в своюочередь,есть проявление заботыобобществе.

Об обществе и государстве. Осуществив грандиозное обоб
щение социального и политического опыта эллинов, Аристо
тель разработал оригинальное социально-философское уче
ние (Аристотельеще не отделял идею общества от идеи госу
дарства). СогласноАристотелю, государство возникаеттолько 
тогда,когдасоздается общениерадиблагойжизнимежду семей- 
ствамии родами, ради совершенной и достаточной для самой 
себяжизни.Совершенством жечеловекапредполагаетсясовер- 
шенныйгражданин,а совершенствомгражданина,в своюоче- 
редь, — совершенностьгосударства.Приэтомприродагосудар- 
ства стоит«впереди» СЕМЬИ и ИНДИВИДА. Этаглубокаяидея 
характеризуется так: совершенствогражданина обусловли
вается качеством общества, которомуон принадлежит: кто 
желаетсоздатьсовершенныхлюдей,долженсоздатьсовершен- 
ны хграждан,а ктохочетсоздатьсовершенных граждан,дол- 
женсоздатьсовершенноегосударство.

Еслиэкономическийиндивидуализмберетверхи ставитпод 
угрозу интересы целого, государство должно вмешаться в эту
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область. Анализируя проблемы экономики, Аристотель показал 
рольденег в процессе обменаи вообщев коммерческой деятель
ности, что является гениальным вкладом в политическую эконо- 
мию.Онвыделялтакиеформыгосударственногоправления,как 
монархия,аристократия и полития.Отклонениеотмонархии 
дает тиранию, отклонение от аристократии — олигархию, от 
политии — демократию.В основевсехобщественныхпотрясе- 
ний лежит имущественноенеравенство.По Аристотелю,оли- 
гархияи демократия основываютсвоепритязание на власть 
в государствена том, что имущественное благосостояние — удел 
немногих,а свободойпользуютсявсеграждане.Олигархиязащи- 
щает интересы имущих классов: общейжепользы ниоднаиз 
этихформне имеет.Аристотельподчеркивал,чтоотношение 
между бедными и богатыми — отношение не просто различия, 
а противоположности.Наилучшеегосударство — этотакоеобще- 
ство,котороедостигаетсячерез посредствосреднегоэлемента 
(под средним элементом Аристотель имеетв виду «средний» 
междурабовладельцамии рабами), и те государства имеютнаи- 
лучшийстрой,гдесреднийэлементпредставленв большемчисле, 
гдеон имеетбольшеезначениесравнительно с обоимикрайними 
элементами. Аристотель отмечал, что, когда в государстве много 
лицлишенополитическихправ,когдав неммногобедняков,тогда 
в таком государственеизбежно бываютвраждебно настроенные 
элементы. И в демократиях, и в олигархиях, и в монархиях, и при 
всякогорода другомгосударственном строеобщимправилом 
должно служитьследующее:ни одномугражданинунеследует 
даватьвозможностичрезмерноувеличиватьсвоюполитическую 
силу сверх надлежащей меры. Аристотель советовал наблюдать 
заправящимилицами, чтобыонинепревращалигосударствен- 
нуюдолжностьв источникличногообогащения.

1.14. Киникии скептики

Наиболее видные представители школы киников (греч. 
kynikoi, от Kynosarges — Киносарг, холмв Афинах,где Анти- 
сфензанимался с учениками) — ученикСократа Антисфен 
(ок. 450 — ок .360дон .э .)и  Диоген (ок.400 — ок.325до н.э.).
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Антисфен проповедовалопрощение жизни(чем-тоэтонапо- 
минаетЛ. Н.Толстого),отказот каких-либопотребностей.Он 
общалсяс простыми людьми,говорили одевался,какони;про- 
поведовална улицахи площадях,считаяутонченнуюфилосо- 
фию никчемной. Он призывал к тому, чтобы быть ближе 
к природе.По Антисфену, не должно бытьни правительства, 
ничастнойсобственности,нибрака. Егопоследователирезко 
осуждали рабство.Не будучи полным аскетом,Антисфенпре- 
зиралроскошьи стремлениек наслаждению.

Славу Антисфена превзошел его ученик Диоген1. Очень 
символично преданиео том ,какДиогенднем с фонарембез- 
успешноискал честногочеловека.Он упорноискал доброде
тели, считал, что моральная свобода заключается в освобож
дении от желания. Будьте безразличными к благам, которыми 
одарила вас фортуна,и вы освободитесьот страха, говорил 
Диоген.О нутверждал,чтобоги поступили справедливо,так 
жестоконаказавлегендарногоПрометея:онпринесчеловеку 
искусства,породившиезапутанностьи искусственностьчелове- 
ческогобытия(этонапоминаетмысли Ж .Ж .Руссои Л.Н.Тол- 
стого).Мирплох,поэтомунадонаучитьсяжитьнезависимыми 
отнего. Благажизни непрочны: они — дарысудьбыи случая, 
а не честныевознаграждения занашиподлинныезаслуги.Для 
мудрецасамое важное — смирение. ВоззренияДиогенамогли 
и могутпривлекатьвниманиелюдей,утомленныхневзгодами 
ж изни,у которых разочарование убилоестественнуюактив- 
ность духа.

Призывыкиниковк простойжизни,котораясделаласьслиш- 
комуж простой, не вызывали симпатии. По преданию,один 
киник сказалбогачу: «Ты даешьщедро, а я принимаю муже- 
ственно,непресмыкаясь,нероняяникогдасвоегодостоинства

1 До нас дошло множество анекдотов из его жизни. Говорили, что он сын 
менялы,сидевшего в тюрьмезаподделкуденег,а самонбудтобымечтал о том, 
чтобыподделатьвседеньги,имеющиесяв мире. Онотвергалвсеусловности, 
касающиесяманер,одежды,жилища,пищии приличий,например,допуская 
самыеинтимныеформы общ ениянавидуу всех.Диогенякобыжилв бочке, 
питалсяподаянием.Онговорило своем братстве не только совсемчеловече- 
ством, но и с животными. Сохранилась легенда, что Александр Македонский, 
прослышав протакую странную личность,как Диоген, навестил его. Подой- 
д я к  бочке,он спросилмудреца,чемможетбыть емуполезен,нехочетлион 
какой-либомилости. Диогенгордозаявил:«О тойдии не заслоняй мнесвет 
Солнца!»
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и неворча».Что касаетсятого,ктоберетвзаймы,то киникився- 
чески преуменьшали его обязательствапоотнош ению к заи
модавцу. (Отсюдаясно, какслова «циничный», «циник» при- 
обрелисвоесовременноезначение.) Популярныйцинизмучит, 
по словам Б. Рассела, не отказу от благ этого мира, а лишь неко- 
торомубезразличиюк ним.

Ещ еодним ф илософ ским течением раннегоэллинизм а 
является скептицизм (от греч. skeptukos — рассматриваю
щий, исследующий, критикую щ ий).Этотечениевозникло 
не напустомместе, а на основевыработанныхпредшествую- 
щ имимыслителямиидейо постояннойтекучестивсех собы- 
тийсущего,противоречияхмеждучувственными впечатлени- 
ям ии мышлением,о принципеотносительностивсехявлений. 
К примеру,Демокритутверждал,чтомедничутьнеболеесла- 
док,чемгорек, и т.д.Софистыусилили идеитекучести всего 
и вся.Однакони одно изнаправлений классической эпохине 
былособственноскептическимв полномсмыслеэтогослова.

Основателемскептицизмасчитают П иррона (360—270 
до н .э .).Н аего  воззрениясильноевлияниеоказалДемокрит. 
Быть можетучастиеПирронав азиатскомпоходе Александра 
Македонскогои знакомствос индийскимиаскетамии сектан- 
тамиспособствовалиформированиютакогорода этическихвоз- 
зрений, преждевсего идеи безмятежности(атараксии). Пир
рон не писалсочинений,а излагал своивоззрения устно.

Втовремяинтереск философии и вообще к теоретическим 
проблемамрезкопадал. Философовбольшеинтересовалне 
стольковопрос о том,что естьи каксуществуетмир,сколько 
вопросо том,какнадожитьв этоммире,чтобыизбежатьугро- 
жающихсовсех сторон бедствий.Мудрецомследует назвать 
такогочеловека, которыйзнаети можетпомочьпонять,как 
научитьсяжить; мудрец — это своего рода мастер,но нев науч- 
номзнании, этоумелецв жизни1.ПоПиррону,философ — это 
тот, кто стремится к счастью, а оно состоит в невозмутимо
сти и в отсутствиистраданий. Философобязан ответить на 
такиевопросы :изчего состоятвещ и?Как мыдолжныотно-

1 В философии, по словам В. Ф. Асмуса, мудрец видит деятельность и строй 
мысли,освобождающиечеловека отбедствий, опасностей,от ненадежно
сти, обманчивости,отстраха и волнений,которымитакполнаи испорчена 
жизнь.
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ситьсяк этимвещам? Какуювыгоду м ымож емполучитьиз 
такогоотношенияк ним?Согласно Пиррону,напервыйвопрос 
мы н ев  состоянииполучитьответа:всякая вещ ь«естьэтоне 
в большеймере,чемто»,поэтомуничтонедолжнобытьназы- 
ваемони прекрасным, нибезобразным,нисправедливым, ни 
несправедливым. Всякому нашему утверждениюо любом пред- 
метеможетбытьс равнымправоми равнойсилойпротивопо- 
ставлено противоречащее емуутверждение.Чтожеделать? 
На этотвопрос философ отвечает:«Следовать принципувоз- 
держанияоткакихбытони былосужденийо чем-либо!»Скеп- 
тицизм Пиррона — это не полныйагностицизм:безусловно 
достоверны для нас наши чувственные восприятия, когда мы 
рассматриваемихлишькакявления.Еслинечтокажетсянам 
сладким или горьким, следуетвысказатьсятак:«Это кажется 
мне горьким или сладким». Воздержание от категорического 
сужденияобистиннойприроде вещей рождает чувство невоз- 
мутимости,безмятежности. Именнов этом и состоит высшая 
степеньдоступного философу истинногосчастья1.

1.15. Эпикуриэпикурейцы

Выдающимися представителями эпикуреизма являются 
Эпикур (341—270до н .э .)и  ТитЛукреций Кар (ок. 99 — 55 
до н.э.).Это философское направление относится к рубежуста- 
ройи  новой эры. Эпикурейцевинтересоваливопросыустрое- 
ния,комфорталичности в сложномисторическомконтексте 
тоговремени.

Эпикур развивал идеиатомизма. ПоЭпикуру,во Вселен
ной сущ ествую ттолькотела,находящ иесяв пространстве.

1 О тметим ,что Пирронбыл не единственнымпредставителемэтого 
направленияфилософской мысли. Виднымимыслителями-скептикамибыли 
Тимон,Энесидем, СекстЭмпирики др.(подробнеесм.: Л осев,А .Ф . История 
античнойэстетики.Ранний эллинизм. — М., 1979; Асмус,В .Ф . Античнаяфи- 
лософия. — М.,1976; Рассел,Б. История западной философии. — М., 1959). 
П ирронссылалсяна пример смирения, сравнивая поведениелю дейи сви
ней вовремябедственного положения, когда корабль тонет:лю див смяте
нии и страхе дрожат и мечутся, а вот свиньи преспокойно пожирают корм 
и ведутсебяневозмутимо.
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Они непосредственно воспринимаются чувствами, а нали
чие пустогопространствамеждутеламиследуетиз того,что 
иначе было бы невозможно движение. Эпикур выдвинул идею, 
резкоотличающуюсяот трактовки атомовДемокритом. Это 
идея об «отклонении» атомов, когдаатомыдвижутсяв «связ- 
номпотоке».Эпикурнаделяетатомыспособностью самопроиз
вольного отклонения, которую он рассматривает по аналогии 
с внутреннимволевымактом человека.Получается,чтоатомам 
присуща«свободаволи»,котораяи определяет«непременное 
отклонение».Поэтому атомыспособныописыватьразныекри- 
вые, начинают касаться и задевать друг друга, сплетаться и рас
плетаться^ результате чеговозникаетмир.Этаидеядалавоз- 
можность Эпикуруизбежатьидеи фатализма.Плутарх отме- 
чает,чтосамопроизвольностьатомногоотклонения и естьто, 
что является случаем. Из этого Эпикур делает такой вывод: 
«В необходимости нетникакой необходимости!»Такимобра- 
зом,Эпикурвпервыев историифилософскоймысливыдвинул 
идею об объективностислучайности.

ПоЭпикуру, жизньи смертьодинаковонестрашныдлямуд- 
реца: «Покамы существуем, нетсмерти;когдасмертьесть,нас 
болеенет».Ж изньи естънаиболъшеенаслаждение.Такая,как 
она есть, с началом и с концом. Характеризуя духовный мир 
человека,Эпикур признавалналичие у него души. Он харак
теризовал ее так: ничего нет ни тоньше, ни достовернее этой 
сущности (души), и состоит она из самыхмелких и самых глад- 
кихэлементов.ДушамыслиласьЭпикуром какпринципцелост- 
ностиотдельных элементовдуховного мираличности:чувств, 
ощущений,мысли и воли,как принципвечногои безущерб- 
ногосуществования.

Знание, поЭпикуру,начинаетсяс чувственногоопыта,но 
наука о знании имеет своим началомпрежде всегоанализ слов 
и установлениеточнойтерминологии, т.е.чувственныйопыт; 
приобретенный человеком, долженбытьосмыслен и обрабо- 
танв видетехилииныхтерминологическизафиксированных 
смысловых структур.С амопосебечувственное ощущение, 
не поднятое науровеньм ы сли, неесть ещ еподлинноезна- 
ние.Безэтогопереднами будут непрерывнымпотокоммель- 
кать лишьчувственныевпечатления, а это — простосплош- 
наятекучесть.
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Основнымпринципом этикиэпикурейцев являетсяудоволь- 
ствие — принцип гедонизма (отгреч. hedone — удовольствие). 
При этомпроповедуемыеэпикурейцамиудовольствия отлича
ются чрезвычайноблагородным,спокойным,уравновешен- 
ным и часто созерцательнымхарактером1. Стремление к удо- 
вольствиюявляется исходным принципом выбора или избе
жания. Согласно Эпикуру, если у человека отнять чувства, то 
неостанетсяничего.В отличиеоттех, ктопроповедовалприн- 
цип«наслажденияминуты», а «там,что будет,тои  будет!», 
Эпикур хочетпостоянного, ровногои незакатногоблажен- 
ства. Наслаждениеу мудреца«плещется в егодуш екакспо- 
койное море в твердых берегах» надежности. Предел наслаж
дения и блаженства — это избавиться от страданий! По мысли 
Эпикура, нельзяжитьприятно,неживяразумно,нравственно 
и справедливо,и,наоборот,нельзяжитьразумно,нравственно 
и справедливо, неживяприятно!2

Эпикурпроповедовалблагочестие,богопочитание:«мудрец 
долженпреклонятьколена передбогами». Онписал: «Бог — 
существо бессмертноеи блаженное,какобщеепредставление 
о богебылоначертано(вумечеловека),и не приписываетему 
ничегочуждогоегобессмертиюилинесогласногос егоблажен- 
ством; но представляет себе о боге все, что может сохранять его 
блаженство,соединенноес бессмертием. Да,боги существуют: 
познаниеих — факточевидный.Ноонинетаковы,какимиих 
представляетсебетолпа,потомучтотолпанесохраняет о них 
постоянносвоегопредставления».

Римский поэт, философ и просветитель, один из выдающихся 
эпикурейцев ТитЛукреций К ар,как  и Эпикур, не отрицает

1 Правда, некоторыепоследователиЭпикурапридерживалисьдругого 
мнения.Например,Филодем в своихстихахпроповедовалостротуи изящество 
эротическихэмоций. СамЭпикуротличался даже некоторымаскетизмом.Он 
обычнодовольствовался хлебом и водойи дажечуждалсяискусства,которое, 
по егомнению ,лиш аетчеловекатиш иныи покоя,нарушаетравномерность 
и безмолвное душевноенаслаждение.Условиемженаслажденияявляетсяздо- 
ровьетелаи безмятежное состояниедуши.Он проводилмноговременив своей 
школе«Сад», где жизньбыла скромнойи неприхотливой (см.: Лосев, А. Ф. Исто- 
рияантичнойэстетики.Раннийэллинизм. — М.,1979. — С.208).

2 Мог липодумать Эпикур,что вгрядущих векахегоимястанетнарица- 
тельнымдля характеристикилюдей,смыслжизникоторыхсостоит внескон- 
чаемых поисках удовольствий, и что про них будут говорить: «Он истый эпи
куреец!» Какисториявывернула наизнанку«суть дела ихарактера»!
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существования богов, состоящихизтончайших атомови пре
бывающих в междумировых пространствах в блаженном покое. 
В своей поэме «О природевещей» Лукреций изящно, в поэти
ческой формеизображает легкую и тонкую, всегдаподвиж- 
ную картинувоздействия, котороена наш есознаниеоказы- 
ваютатомыпутемистеченияособыхэйдолов, в результате чего 
возникаютощущенияи всесостояниясознания.Весьма любо
пытно, чтоатомы у Лукреция — не совсем то ,ч тоу  Эпикура: 
они — непределделимости,а своегородатворческиеначала,из 
которых создается конкретная вещьсо всейее структурой,т.е. 
атомы — этоматериалдляприроды,предполагающейкакой-то 
внеихнаходящийсятворческийпринцип. Никаких намеков 
насамодеятельность материив поэменет.Лукрецийусматри- 
ваетэтоттворческийпринципто в прародительнице-Венере, 
т о в  искуснице-Земле, то в созидательном естестве — при
роде. А. Ф. Лосев пишет: «Если мы говорим о натурфилософской 
мифологииу Лукрецияи называемеесвоеобразнойрелигией,то 
пустьчитательне путаетсяздесьв трехсоснах:натурфилософ- 
ская мифология Лукреция...неимеет ровно ничегообщегос тра- 
диционноймифологией,которую опровергаетЛукреций»1.

ПословамЛосева,самостоятельностьЛукреция как фило- 
софаглубоко раскрывается в эпизодеисториичеловеческой 
культуры, составляющейосновноесодержание пятойкниги 
поэмы.Воспринявизэпикурейскойтрадицииотрицательную 
оценку тех усовершенствований материальнойобстановки 
жизни,которые,неувеличиваяв конечном счетесуммы полу
чаемых людьми наслаждений, служат новым предметомстя- 
жательства, Лукреций завершает пятую книгу не эпикурейской 
моралью самоограничения, а хвалой человеческому разуму, 
овладевающемувершинамизнанийи искусства.

В заключение следуетсказать,что Демокрита, Эпикура, 
Лукрецияи др.у наспривыклитолковатьтолькокакматериали- 
стови атеистов.Вслед заблестящимзнатокомантичнойфило- 
софии и моим близким другом А. Ф. Лосевым я придерживаюсь 
точкизрения,согласнокоторойантичнаяфилософиявообщене 
зналаматериализмав европейскомсмысле слова.Достаточно

1 Лосев, А .Ф . Историяантичнойэстетики.Раннийэллинизм. — М., 1979. — 
С.280. I l l  I I I
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указать уже на то, чтои Эпикур,и Лукрецийсамымнедвусмыс- 
леннымобразомпризнаютсуществованиебогов1.

1.15. Стоицизм

Стоицизм ( о т г р е ч ^ о а  — портик[галерея с колоннами 
в Афинах, гдеучил Зенон,основательстоицизма])какспеци- 
фическое направление философской мысли просуществовало 
с Ш в.дон.э.доШ в.н.э.Стоицизм — этонаименее«греческая» 
из всех философских школ. Ранние стоики,в большинстве 
своемсирийцы:ЗенонКитионский с Кипра,Клеанф, Хрисипп. 
Ихтруды сохранилисьлишьв отдельныхфрагментах,поэтому 
обстоятельное уяснениеих воззренийсущественно затруд- 
нено.Кпозднимстоикам(1и 11в.)относятсяПлутарх, Цицерон, 
Сенека,МаркАврелий — в основном римляне.Ихтруды дошли 
до нас в виде полныхкниг. Уже при одном слове «стоик», по 
словамА. Ф.Лосева,возникаетпредставлениео мудром чело- 
веке,которыйвесьмамужественновыноситвсеневзгодыжизни 
и остаетсяспокойнымнесмотряна все неприятности и несча
стья, им переживаемые. Действительно, стоики в своих воз- 
зрениях,безусловно,выдвигалинапервыйпланпонятие спо
койного и всегдауравновешенного, даже«бесчувственного» 
мудреца. В этом проявлялся идеал внутренней свободы, сво- 
бодыотстрастей,которыйлелеяли почтивсестоики.

Согласно Хрисиппу из Сол (ок. 280 — 208 до н.э.), существует 
мировая душа — чистейший эфир, самый подвижный и легкий, 
женственно-нежный,как бытончайшийвидматерии2.

Представительпозднегостоицизма М аркАврелий издина- 
стии Антонинов (121—180;римскийимператорс 161 г.н.э.) 
был убежден, что Бог дает каждому человеку особого доброго 
генияв руководители.(Эта идея возродиласьв христианстве 
в образеангела-хранителя.) Длянего Вселенная — тесносвя-

1 Лосев,А.Ф . Указ.соч. — С.180;193.
2 Читаястоиков, углубляясьв их интеллектуальныепопыткиосмыслить 

природудуши,остро чувствуешь стремлениеосмыслитьдушукакнечтоеди- 
ноцельное, как бы слиянное собственно духовного с материальным, приэтом 
с тончайшим видом материального,чем-то вроде эфира.
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занноецелое; это единое,живое существо, обладающее единой 
субстанциейи единой душой».Приведемнекоторыеизафориз- 
мов Марка Аврелия: «Чаще размышляй о связи всех вещей, нахо- 
дящихсяв мире,и обихвзаимоотношении»,«Чтобыни случи- 
лосьс тобой — онопредопределено тебеизвека.И  сплетение 
причинс самогоначаласвязалотвоесуществованиес данным 
событием».И еще:«Любичеловечество.СледуйБогу...И этого 
достаточно, чтобыпомнить, что Законправитвсем».

Характеризуяразличныесвойствадуш и, стоики особое 
вниманиеуделялифеномену воли;учениебылопостроенона 
волевом принципе, на самообладании, терпении и т.п. Они 
стремилиськ полномусамодовлению (внаш ем представле- 
ниистоическиймудрец — эточеловек,обладающий могучей 
и непреклоннойсилойволи). Развитиеприроды они тракто- 
валитакжев религиозномдухе,считая,чтовсепредопределено. 
Бог не отделен от мира, он — душа мира, благодетельное про
видение. Стоики исходили из принципа всеобщейцелесообраз- 
ности.Всеимеетсвойсмысл:даже клопыполезны,поскольку 
они помогают просыпаться по утрам и не лежать слишком 
долгов постели.

Длязнаменитогомыслителя,писателяи государственного 
деятеля ЛуцияСенеки (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.)свобода — это 
божество, котороегосподствует надвсеми вещами и событи- 
ями.Ничтонеможетееизменить.Отсюдапокорность,вынос- 
ливостьи стойкоеперенесениежизненныхневзгод.Стоический 
мудрец не сопротивляется злу:онего понимаети стойко пребы- 
ваетв егосмысловой текучести,поэтомуонневозмутим и спо
коен. Недаромв продолжениевсейисториистоицизма Сократ 
был главным божеством стоиков; его поведение во время суда 
над ним, отказ отбегства, спокойствие перед лицомсмерти, 
утверждениео том, чтонесправедливостьнаносит больше 
вреда тому,ктоеесовершает,чемжертве, — всеэтоцеликом 
отвечало учениюстоиков.

Ранние стоикив своихидеяхбытияследовали античной 
традиции. Ониисходилиизтого,чтотеломираобразованоиз 
огня, воздуха, земли и воды. Душа мира — это огненная и воз
душная пневма (гр е ч .р ^ и ш а  — дыхание,дуновение, дух). 
Все бытие мыслилосьтолькокакразнаястепеньнапряжения 
божественно-материальногопервоогня.Согласноучениюсто-
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иковобогненнойстихиисущностимира,этотогоньпревраща- 
ется во все прочиестихии позакону,который вслед за Гера- 
клитомназывали Логосом. В трудахстоиковмножество рас- 
сужденийо стоическомЛогосе, которыйпонималсякакнечто 
объективноев своемслиянномединствес материальнымисти- 
хиямивсего сущего.

Логос мира у стоиков отождествлялся с судьбой. По их утверж- 
дению,судьбаи естьЛогос Космоса,которыйупорядочивает 
все в мире. Основатель стоицизма Зенон из Китона (332—262 
до н.э.) говорил,что судьба — этовласть, двигающаяматерию. 
Онопределялбогакакпламенныйразуммира:богнаполняет 
собойвесь мир,какмеднаполняетпчелиныесоты; он — вер- 
ховныйглава,управляющийвсемсущим.ПоЗенону, бог, ум, 
судьба сутьоднои тоже(поэтомустоикиверилив астрологию 
и предсказания).

Стоиковинтересовали не столькотайны Космоса,сколько 
стихия выражения и выразительности.Давая в общем весьма 
грубоватую космологию, они, по словам А. Ф. Лосева, оказались 
весьматонкимифилологамии ценителямиименновыразитель- 
ныхформсознания,а диалектика понималась имив теснейшей 
связис риторикой,искусствомвести разговор(сэтимсодержа- 
нием диалектикавошлаи в средневековоемышление).

Устоиковмынаходим многочисленныеи тонко развитые 
логическиеи грамматическиеизыскания:истокиграмматики — 
именнов школестоиков. С их точки зрения, собственно фило
софское началокоренитсяв человеческомсубъекте,ноэтоне 
былсобственносубъективизм. Стоики использовали термин 
«лектон». Онобозначаеттотпредмет,которыймыимеем в виду, 
когдапользуемсяегообозначением.Известно,чтоиязык(его 
лексикаи грамматика,синтаксис,семантикаи т.п.) субъекти- 
вен .Н ословам им ы  обозначаемпредметы,ихсвязи и отно
шения. Следовательно, то,что мы обозначаем, вернее, то,что 
мы имеемв виду,обозначаяпредметы,и несубъективно,и не 
объективно. Когда оно соответствует действительности, оно 
объективно и даж еистинно,но оно может бы тьи ложным. 
Стоики,пословамЛосева,делаютвполнеправильныйвывод, 
а именно,чтолектон, когдамы используемего при обозначе- 
нииилиназывании предмета,можетбытьи истинным,и лож- 
ным,т.е. онвы ш екакистины ,таки  лжи.ПоПлотину,стоиче-
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скийлектонявляется только мыслительнойконструкцией,свя- 
занной со словом, но не обладает причинно-метафизическим 
существованием.Лектон — это чистыйсмысл.Стоики исхо
дили изразличения словесногозвучания и содержащегося 
в немутверждения, откуда ведетсвое происхождение позд- 
нейшеестоическоеразличение «звучащего слова»и «словес- 
нойпредметности»,или«смысла»(лектон) 1,так ч то  термин 
«лектон» означает теориюобозначаемого.

Оделениифилософии налогику, физику и этику говорил 
еще Аристотель,темнеменее у стоиковэтоделениеполучило 
окончательное признание, в силучегоэтитрифилософские 
дисциплины были разграничены и логика стала самостоятель- 
нойдисциплиной.

1.16. Неоплатонизм: 
Плотинидругиенеоплатоники

Неоплатонизм — направлениеантичнойфилософии позд
него эллинизма(111—IV вв.),систематизировавшееосновные 
идеиПлатона с учетомидей Аристотеля.Личностной специфи- 
койнеоплатонизмаявляется учение о сохранении внутреннего 
покояличностии ее защ итеотразличногорода потрясений, 
характерныхдляданногопериодаисторииРимскойимперии 
и связанныхс еедряхлением и распадом.Философскойсердце- 
винойнеоплатонизмаявляетсяразработкадиалектики плато
новской триады«единое — ум — душа» и доведениееедокос- 
мического масштаба. Так,развивалось учениеАристотеляоб 
«уме-перводвигателе»и о его самосознании, в силукоторого 
онвыступал одновременнои субъектом,иобъектом,содержа 
в себесвоюсобственную «умственнуюматерию».

Основатель школы неоплатонизма — Плотин (ок.205 — 
ок. 270).СогласноПлотину,душанеесть тело,нодушаосущест- 
вляетсяв телеи телоестьпределее существования. Умтоже 
неестьтело,но безумавообщ ене существовалобыникакого 
организованного тела. Материя находитсятакже в самомуме,

1 См.: Лосев,А.Ф . Указ.соч. — С.90.
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посколькууместьвсегда некоегородаорганизация,а всякаяорга- 
низация требует для себя материал, без которого нечего было 
быорганизовывать,потомучтовсякаяорганизацияпотерялабы 
смысл.Поэтомунеудивительно, чтокроме чувственноймате- 
рии,по Плотину,существует еще и «умопостигаемая материя», 
а умтожеестьизвестного родатело — смысловое тело.Плотин 
развивалидею действия«мировойдуши»повсемуКосмосу.

Неоплатоники оставались настадии орфико-пифагорей- 
ского учения о переселении и перевоплощении душ.Онимного 
внимания уделялиразработке логических проблем: определе- 
ниям понятийи классификациям,а такжефилологическим 
исследованиям.Идеинеоплатонизманепогибли с крушением 
античногообщества.Они впитывали в себяранниехристиан- 
скиевоззрения.

Наиболееоригинальнойчастьюсистемывоззрений Плотина 
является учение о первой ипостаси — Едином как трансцендент- 
номначале,которое вышевсехиныхкатегорий.С этимсвязана 
и такаяегоидея, каквосхождение душиот чувственногососто- 
янияк сверхчувственному — экстазу.Всякаявещь,созерцаемая 
кактаковая,отлична отвсегоиного: она — «одно»,противопо- 
лагаемое всему иному,а Единоенеразличимо и нераздельно 
соприсуще всемусущемуи всемумыслимому.Такчтооноесть 
и всесущее,взятоев абсолютнойединичности, включаяжизнь 
Космоса и человеческого ума, являясь принципом всего сущего. 
Единоеникакнедробится,существуявездеи вовсем.Приэтом 
все«из него изливается». Свет — основной образ философии 
Плотина, соответствующий ее понятиям: «Единое — свет абсо
лютно чистый и простой (сила света); ум — солнце, имеющее 
свой собственный свет; душа — луна, заимствующая свет от 
солнца;материя — мрак»1.Д уш атакж енераздробляетсяна 
части,представляясобойнечто единоеи неделимое: она есть 
особая, смысловаясубстанция.Ее нельзямыслить как некую 
множественность психическихсостояний. Ниодна индивиду- 
альнаядуш ане можетсуществоватьсамостоятельноотвсех

1 Цит. по: Блонский,П . Л. Философия Плотина. — М.,1918. — С.48.
Воснове этой,помнениюА.Бергсона,«первичнойфилософскойинтуи- 

ции»Плотиналежит,возможно,еголичный психологическийопытэпилепти- 
ка. Напомним описание припадка эпилепсии в романе «Идиот»: «Затем вдруг 
что-торазверзлось передним:необычайный внутреннийсветозарилегодушу»
(Достоевский, Ф. М. Полн.собр. соч. — Т. 8. — С.188).
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другихдуш:все индивидуальныедушиобъемлются«мировой 
душой».КритикуяАристотеля,Плотин говорит:душане потому 
обладаетбытием,чтоона естьформачего-то,ноона естьнепо- 
средственнореальность;оназаимствуетсвоебытиене из того 
обстоятельства,чтонаходитсяв некоторомтеле,ноонасуще- 
ствуетужедотого,какначинаетпринадлежатьтелу.

П лотинзавещ алсвоем уученику П орфирию  (ок.233  — 
ок. 304) привести в порядок и издать его сочинения. Порфи- 
рий вошел в историю философии как комментатор Аристо
теля и Плотина (заметим, что «Введение в “Категории11 Ари
стотеля» — главныйисточникзнакомства с аристотелевой 
логикой в Средниевека). НоПорфирий гораздобольше,чем 
Плотин, интересовался практическойфилософией,которую 
понимал как учение о добродетелях, очищающих от различ- 
ногородааффектов.Порфирийпризывалк тому,чтобыумбыл 
образцом для всейдуховнойжизни.

ИдеиПлотинаи Порфириябылиразвиты Проклом (ок. 410 — 
485),которыйсчитал,что высшийтипзнания возможентолько 
благодаря божественному озарению. Любовь (эрос), по Про- 
клу,связываетсяс божественнойкрасотой, истинаоткрывает 
божественную мудрость, а вера соединяет нас с благостью богов. 
Историческое значение учения Прокла, по словам А. Ф. Лосева, 
нестольков интерпретациимифологии,скольков тонкомлоги- 
ческом анализе, непосредственноне связанном н и с  какой 
мифологиейи представляющемогромный материалдляизу- 
ченияисториидиалектики. Большое значениеимеларазраба- 
тываемая имдиалектика Космоса. Философия Проклаоказала 
громадное влияниена всюсредневековую философию1.

Ученик Порфирия — сириец Ямвлих (ок.280 — ок.330)ана- 
лизировал и систематизировалдиалектику древнеймифоло- 
гии. Он обращалпреимущественное вниманиенапрактически- 
культовуюсторонуфилософии,разъясняясущностьи методы 
пророчества,чудотворения, ведовства и внутреннегоэкстати- 
ческоговосхожденияв сверхъестественныймир.

1 Самый обстоятельный в истории мировой философии анализ неопла- 
тонизмапроведенв трудахА.Ф.Лосева.Онвпервые перевелтрудынеоплато- 
ников на русский язык и дал глубокий анализ сути ихучения (см.: Лосев, А. Ф.
Историяантичнойэстетики.Позднийэллинизм. — М.,1980; Онже. История 
античнойэстетики.Последние века. Кн. 1, 2. — М.,1988).
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* * *

Мы кратко рассмотрели историю античной философии. 
В заключениенужносказать,чтоантичнаяфилософия,в кото
рой содержалисьзачатки основных видовфилософского миро- 
воззрения,разрабатывавшиесявовсепоследующиевека, — это 
не«музейдревностей»,а живая картинастановлениятеорети- 
ческоймысли,полнаясмелых,оригинальных,мудрыхидей.Это 
великоеторжестворазума.Вотпочемуонаникогданепотеряет 
своеговысокогозначенияв глазахмыслящегочеловечества. 
Онаявилась настоящей общественнойсилойантичного мира, 
а затеми всемирно-исторического развитияфилософскойкуль- 
туры. И каждое новое поколение, получая высшее образование, 
призвано окунутьсяв этотвечносвежийпоток юной, впервые 
себяопознавшейфилософскоймысли.Античнаяфилософия 
вызываетживойинтересу каждого любознательногочеловека, 
котороговолнуютфилософские вопросы. Многие проблемы, 
над которымиразмышляли античные философы,неутратили 
своейактуальностии поныне.Изучениеантичнойфилософии 
не толькообогащает нас ценной информацией о результатах 
размышленийвыдающихсямыслителей,нои способствуетраз- 
витию болееутонченногофилософскогомышленияу тех,кто 
с любовьюи рвениемуглубляется в их творения.

Содержание



ГЛАВА 2
Средневековья

Средневековье занимаетдлительны й отрезок истории 
от распадаРимскойимпериидо эпохиВозрождения — почти 
целоетысячелетие.Раннее Средневековье(конец V — сере
дина XI веков) в Европехарактеризуется становлением 
христианства в условиях формированияевропейских госу- 
дарствв результатепадени яРим скойим перии^ в .) ,а  Зре
лое С редневековье(начиная с XI в.) связано со становле
нием и утверждениемфеодализма,которыйв качествесвоей 
мировоззренческойосновыиспользовалразвитоехристиан- 
ство. Длительное врем яв  истории философиигосподство- 
валопредставление, согласнокоторомумеждуАнтичностью 
и Н овы м врем енем леж ит полоса полногозастоя философ
ской м ы слии  вообще какого-то мрака. Э тим в значитель
ной степени объясняетсятотфакт, чтон е только философ- 
скаямы сль Средневековья,но и эпохи Возрождения долго 
оставалась вне серьезного и объективного внимания иссле
дователей. А между тем этоб огатей ш и й п ери оди стори и  
духовнойкультуры,исполненный глубокихпоисков и нахо
док в областифилософии.

Религиозная ориентацияфилософскихсистемСредневеко- 
вьядиктоваласьосновными догматамихристианства, среди 
которыхнаибольшеезначениеимелитакие,как догмато лич-
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ностнойформеединого Бога.Разработкаэтогодогматасвязана 
в первую очередьс именем Августина.

2.1. БлаженныйАвгустин

АвгустинАврелий (354—430) — выдающийся,можнодаже 
сказать, гениальный мыслитель, вписавший заключительные 
страницыв историю духовной культурыРимаи всейантично- 
сти своими многочисленными трудами и заложивший мощ- 
ныйфундамент религиозно-философской мыслиСредневе- 
ковья. Он был вдохновителем многочисленных и разнообраз
ных идейи течений в области не толькобогословия и общей 
философии,но и научнойметодологии,этических,эстетиче- 
ских и историософскихвоззрений1.

О бытии. Учение Августина о бытии близко к неоплато- 
низму.По Августину, все сущее,поскольку оно существует 
и именнопотому,что оносуществует,естьблаго.Зло — несуб- 
станция,а недостаток, порчасубстанции, пороки поврежде- 
ниеформы, небытие.Напротив,благо естьсубстанция,«форма» 
со всемиееэлементами:видом,мерой,числом,порядком.Бог 
естьисточникбытия, чистаяформа,наивысшаякрасота,источ- 
ник блага. Поддержание бытия мира естьпостоянное творение 
его Богомвновь.Если бытворческаясилаБогапрекратилась, 
мир тотчас же вернулся бы в небытие.Мир один, признание 
многихпоследовательныхмиров — пустаяигра воображения. 
В мировом порядкевсякая вещ ьимеетсвоеместо. Материя 
такж еимеетсвоеместов строецелого.

Августинсчиталдостойнымпознаниятакиеобъекты, какБог 
и душа:бытиеБога возможновывести из самосознания чело
века, т.е. путем умопостижения, а бытие вещей — из обобщения

1 Литературное наследие Августина огромно — трактаты, письма, про
поведи: «Против академиков» (т.е. скептиков, 386), «О жизни блаженной» 
(386),«О порядке»(386),«Монологи»(387),«О количестведуши»(388—389), 
«Об учителе» (388—389),«О музыке» (388— 389), «О бессмертии души» (387), 
«Об истинной религии» (390), «О свободной воле» (388—395). Для знакомства 
с этой выдающейся личностью и ее воззрениями исключительный художе- 
ственныйи религиозно-философскийинтереспредставляют знаменитая«Ис- 
поведь» (400)и  трактат «Ограде (или государстве)Божием»(413—426).
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2.1. Блаженный Августин 79

опыта.Онанализировал идеюБогав соотношениис человеком, 
а человека — в отношении к Богу.Оносуществил тончайший 
анализжизненногопутичеловека — разработал философскую 
антропологию. Душа,согласноАвгустину, — нематериальная 
субстанция, отличная от тела, а не простое свойство тела. Она 
бессмертна.В учениио происхождениичеловеческихдушАвгу- 
стин колебался междуидеейпередачидуш родителямивме- 
сте с теломи идеей креационизма — творения душ новорож- 
денныхБогом.

Бог,м ири  человек. Мировоззрение Августинаглубокотео- 
центрично:в центредуховныхустремлений — Богкакисходный 
и конечный пунктразмышлений.Проблема Богаи егоотно- 
ш енияк мирувыступает у Августина какцентральная.Креа- 
ционизм (творение), сформулированный в Священном Писа- 
нии,осм ы сливаетсяи комментируетсякрупнейшимимыс- 
лителями. Как и Плотин, Августин рассматривает Бога как 
внематериальныйАбсолют,соотнесенныйс м ироми челове- 
комкаксвоим творением.Августиннастоятельно противопо- 
ставляетсвоивоззрениявсемразновидностямпантеизма,т.е. 
единства Богаи мира.Бог,по Августину,сверхприроден.Мир, 
природаи человек, будучи результатомтворения Бога, зави
сят от своего Творца. Если неоплатонизм рассматривал Бога 
(Абсолют) как безличное существо, как единство всего сущего, 
то АвгустинистолковывалБогакакличность,сотворившуювсе 
сущее.Августинспециальноподчеркивалотличиетакпонима- 
емогоБогаот Судьбы, фортуны, занимавшихи занимающих 
стольбольшоеместо нетольков древности,но и по сию пору. 
Августин всемерноподчеркиваетабсолютное всемогущество 
Бога («Исповедь».1.4). По Августину,христианский Богвсе- 
цело овладел судьбой, подчинивеесвоейвсемогущ ей воле: 
онастановитсяпромыслом, предопределениемего.Утверждая 
принципбестелесности Бога,Августин выводитотсюда прин- 
ципбесконечностибожественного начала.ЕслиБог,говорит 
Августин,«отниметот вещей свою,таксказать, производящую 
силу,то ихтак ж енебудет,какнебылопреж 1де,чем онибыли 
созданы»(«О градеБожием».ХП.25).Августинписал:«Немать 
м оя,не кормилицы моипитали менясосцамисвоими, но Ты 
через них подавал мне, младенцу, пищу детскую, по закону 
природы.Тобоюейпредначертанному,и по богатствущедрот
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Твоих,которымиТыоблагодетельствовал все тварипо мереих 
потребностей»(«Исповедь». 1.6)1.

Вечность и время. Размышления Августина о творении 
мира Богомпривелиегок проблемевечностии времени.Есте- 
ственновозникалвопрос: что же,выходит,Богпребывалв неде- 
яниидо того,каксотворилмир?Августин прекраснопонимал 
всю невероятную сложностьпроблемывремени.«Что же такое 
время?» — спрашивал он и  отвечал: «П оканиктоменяо том 
неспрашивает,я понимаю,нисколько незатрудняясь;как скоро 
хочудатьответоб этом, я становлюсь совершенно в тупик» 
(«Исповедь».14.17).В результатеглубокихразмышленийАвгу- 
стинпришелк выводу:мирограниченв пространстве,а бытие 
его ограничено во времени.Времяи пространствосуществуют 
только в м иреи  с миром. Началотворения мира есть вместе 
с теми началовремени.Вотудивительноточноеопределение 
времени: время естьмерадвиженияи изменения. В этом гени- 
альнопростомфилософскомопределениитакоготонкогофено- 
мена,каквремя,АвгустинопередилИ. Ньютонаи предвосхи
тил А. Эйнштейна. Это определение — верное и вполне науч
ное и поныне.Стремясь установить соотношениенастоящего, 
прошедшегои будущего,Августинпришелк гениальнойидее: 
ни прошедшее, ни будущее не имеютреальногосуществова- 
ния — действительное существованиеприсущетолько насто- 
ящему.И в зависимостиот негомыосмысливаем и прошлое, 
и грядущее:нет никакого«предтем»и никакого«потом».Про- 
шедшееобязаносвоимсуществованиемнашейпамяти,а буду
щее — нашей надежде.Характернаячертанастоящего — стре- 
мительностьеготечения:человекнеуспеет оглянуться,какон 
ужевынужденвспомнить о прошлом,если он в  этот момент 
не уповаетна будущее. Какаяпоразительная тонкостьмысли 
у великогофилософа,ведь своюконцепциюоннередко име- 
нуетрелятивистскойтеориейвремени.

Вечность же мыслится А вгустином так:в мире мыслей- 
идейБ огавсеестьрази  навсегда — статичнаявечность неот

1 Здесь мнехотелосьбы возразитьАвгустину.Онявноумаляетсвободу 
целеполагания, выбор и принимаемые решения, которыми реально обладает 
человек:ведь именновэтомтаится ответственностьчеловекаипередБогом, 
и передлюдьми,и передсвоейсовестью.Да,матькормитребенкапозаконам 
природы,но она вэтом осуществляет исвое «Я», своюсвободу.
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делима от Бога. «Умственным взором я отделяю от вечного вся
кую изменчивостьи в самойвечностинеразличаю никаких 
промежутковвремени,так какпромежуткивременисостоят 
из прошедших и будущих изменений предметов. Между тем 
в вечном нет ни преходящего,ни будущего, ибочто проходит, 
то уже перестаетсуществовать,а что будет,то ещ ене начало 
быть. Вечность жетолькоесть,онани была,какбудтоееуженет, 
ни будет,какбудто доселеееещ е не существует» («Об истин- 
нойрелигии».Х).

Д оброи  зло — теодицея1.Говоря о деянияхБога, мысли- 
телиподчеркивалиеговсеблагость.Но в миретворится и зло. 
П очемувсеблагойБог допускаетзло?Н е на нем ли лежит 
ответственностьза злов  тварном(т. е.сотворенном)мире? 
Мимо этихвопросов не м огпройти ни одинрелигиозный 
философ, включая, конечно, и Августина. В неоплатонизме 
злорассматривалось какотрицательная степень добра.Опи- 
раясь на тексты Священного Писания, где говорится о доброте 
Творца,Августин доказывал, что все сотворенное и м в  той 
илиинойм ерепричастно к этойабсолю тнойдоброте:ведь 
Всевышний, осущ ествляятворение,запечатлелв тварном 
определеннуюмеру,веси порядок;в них вложены внеземной 
образи  смысл.В м еруэтогов природе,в людях, в обществе 
заключено добро.Подобно томукактиш инаесть отсутствие 
ш ума,нагота — отсутствиеодежды,болезнь — отсутствие 
здоровья, а темнота — отсутствие с в ета ,так и  зло — отсут- 
ствиедобра,а ненечто,существующеесамопо себе, какнекая 
особаясила. Правда, этослабое утешениедля страждущего 
и терпящего, попыткаАвгустина снять с Богаответствен- 
ностьза зло в миренеубедительна. Правда, некоторое сла
бое утешение возможно, если учесть относительность зла 
и воспринимать его как ослабленное доброи как необходи- 
мую ступеньк добру.Далее, человеканаказываю тза престу
пление (зло)с целью принестиему жедобро черезискупле- 
ниеи  мукисовести,чтоприводитк очищению.В диалектике 
бытия порой трудно даже разобраться, что добро, а что зло.

1 Теодицея (франц. theodicee — оправдание Бога, отгреч.Л ео8 — Боги 
dike — справедливость) — общееобозначение религиозно-философскихдок- 
трин,стремящихсясогласоватьидеюблагогои всемогущегоБогасналичием 
мировогозла.Термин введен Г.В.Лейбницем (1710).
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Такнередкорассуждаютдиалектичномыслящиеморалисты: 
ведьбез зламы  бы и не знали, чтотакоедобро.

О своб од еи  божественном предопределении. Большое 
влияние на последующуюхристианскуюфилософиюоказало 
учениеАвгустинао божественнойблагодатив ее отношении 
к волечеловека и о божественномпредопределении.Сутьэтого 
ученияв следующем.Первыелюдидо грехопаденияобладали 
свободной волей:могли не грешить. Но А дам и Евадурно 
использовалиэту свободуи послегрехопаденияпотерялиее. 
Т еперьониуж ене могли негреш ить.Послеискупительной 
жертвы Иисуса Христа избранные Богом уже не могут грешить. 
Божествоот векапредопределилоодних людейк добру,спасе- 
ниюи блаженству,а других — ко злу,погибелии мучениям.Без 
предопределеннойбожественнойблагодатичеловекнеможет 
иметьдобройволи.ЭтупозициюАвгустинотстаивалв ожесто
ченной полемике с одним из церковных писателей — Пелагием, 
которыйутверждал,чтоспасениечеловека зависитот егособ- 
ственныхнравственныхусилий.УчениеАвгустина о предопре- 
деленииможноназвать религиознымфатализмом.ИдеиАвгу- 
стина по этомувопросу породили широкуюи острую дискус- 
сию,длившуюсямногиевека(и даже сейчас).

У чениео д у ш е ,в о л е и  п о зн ан и и .Р азу м и  вера. Позна- 
ние,по Августину,основанона внутреннемчувстве, ощуще
нии и разуме. Нормой познания является истина. Неизменная, 
вечная истина, согласноАвгустину, естьисточниквсехистин, 
есть Бог. Августин говорил о скептиках: «Им показалось веро
ятным, что истину найти нельзя, а мне кажется вероятным, 
чтонайтиможно»1.Разум, по Августину,естьвзордуши, кото- 
рымона самасобой,безпосредства тела,созерцаетистинное. 
Истина жесодержитсяв нашейдуше,а душанашабессмертна, 
и человек невправе забывать о внеземной цели своейжизни. 
Человек долженподчинятьсвоизнания мудрости,ибов спасе- 
ниидуши — его высшееназначение. «Все,чтомысозерцаем, 
мысхватываеммысльюиличувством и разумением.Душаугас- 
нуть не может, еслинебудет отделена от разума.Отделиться же 
онаникакнемож ет»2.

1 Антологиямировой философии : в 4 т .  — М.,1969. — Т.1. — Ч. 2.  — 
С. 594. I

2 Тамже.
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Августин рассматриваетразумкакоченьважнуюфункцию души: 
«Я полагаю,что душапитаетсяне инымчем,какразумениемвещей 
и знанием,умозрениямии размышлениями,еслиможетчерезних 
познать что-нибудь. К изучению наук ведет нас двоякий путь — 
авторитет и разум: по отношению ко времени первенствует авто
ритет, а по отношению к существудела — разум.

Верав авторитетвесьмасокращаетделои нетребуетникакоготруда. 
Если онатебе нравится,тыможешьпрочитатьмноготакого,что 
об этихпредметах написали,как быиз снисхождения,великие и боже- 
ственныемужи,находяэтонеобходимымдляпользыпростейших, 
и в чем онитребовали верык себесо сторонытех,длячьихдуш, более 
тупоумныхили болеезанятыхжитейскими делами,другогосредства 
к спасениюбытьне могло.Такие люди, которыхвсегдагромадней- 
шеебольшинство,если желаютпостигатьистинуразумом,весьма 
легкоодурачиваются подобиемразумныхвыводови впадаютв такой 
смутный и вредныйобразмыслей,чтоотрезвитьсяи освободиться 
от негонемогутникогдаилимогуттолькосамымбедственнымдля 
нихпутем. Таким полезнее всеговерить превосходнейшемуавтори- 
тетуи соответственно емувестижизнь»1.

О бобщ естве и истории. Размышляяо социальной реаль
ности^ частностио богатствеи бедности,Августинутверждал, 
чтоимущественноенеравенстволюдей — неизбежноеявление 
социальной жизни. Поэтому бессмысленно стремиться к урав- 
нениюбогатств:неравенствобудет продолжатьсяво всевека, 
пока будет существовать земная жизнь человечества. Августин 
утешал лю дейтем,что человекдобродетельный, хотьи нахо- 
дитсяв рабствеи наг,в душесвободени,напротив,злой чело- 
век,хотьони царствует, — жалкийрабсвоихпороков(«О граде 
Божием».ГУ.3). Августин,опираясьна однуиз основных христи
анских идей — идею принципиального равенствавсех людей 
перед Богом(ведьонипроисходят от одного праотца), призы- 
ваетихк  тому,чтобы жить в мире.

Осмыслениереальныхсудебчеловечествасоставляетто,что 
является философиейисторииАвгустина,изложеннойв 22 кни- 
гахегоглавноготруда«О градеБожием».Здесьонсделалпопытку 
охватитьвсемирно-историческийпроцесс,поставитьисторию

1 Тамже.
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человечествав теснуюсвязьс планами и намерениямиБожества. 
По Августину,человечество образуетв историческом процессе 
два «града»: с одной стороны, светское государство — царство 
зла,греха,царстводьявола, с другойстороны,христианскую 
церковь — царствоБожиена земле.Самосочинение«О граде 
Божием» — это попыткасоздатьфилософиюистории 1.

2.1. Арабская,среднеазиатская 
иеврейская философия

Расцвету схоластики в Западной Европев XIII в. предшество- 
валопрогрессивноеразвитиеарабскойфилософии,философии 
СреднейАзиии еврейскойфилософии.Поворотнымпунктомв раз- 
витиифилософииэтих стран былоусвоениеученияАристотеля 
в соответствиис новымиисторическимизадачамии достижени
ями науки, в особенности математики, астрономии и медицины. 
Были разработаны многиесамобытные философскиеидеи. В этих 
регионахбылонемалоталантливых, крупныхи разносторонних 
мыслителей. Мырассмотримнаиболеекрупныхиз них.

Авиценна — подэтимименембыл известенв Европе Абу 
А ииибнС ина (ок.980 — 1037), необычайно разносторонний 
мыслитель,философи политик,астрономи алхимик,врач,поэт 
и музыкант.Имнаписаноболее100 книг. Особойславой поль- 
зовался«Медицинскийканон»,остававшийсяв течениевеков 
однойиз руководящихкниг по теориии практикеврачевания. 
Основным егофилософскимтрудом была энциклопедическая 
«Книгаисцеления»,разделявшаясяна логику,физику, матема- 
тикуи метафизику.Авиценнуназывали «княземфилософов» 
и «князем врачей».В своихсобственнофилософских воззре
ниях он развивалидеивосточного аристотелизма в области 
метафизики,гносеологии, логикии отчастионтологические 
концепциинеоплатонизма. Авиценнаотрицалтворениемира 
во времени.Онрассматривалсущеекаквневременнуюэмана- 
циюБога;мирукаквечнойдлительностиво временисоответ-

1 Подробнеесм.: Герье, П. Блаженный Августин. — М.,1910; П опов,И .В . 
Личностьи учение БлаженногоАвгустина. — Сергиев-Посад,1916. — Т.1. — 
Ч. 1, 2; Соколов,В.В. Средневековаяфилософия. — М.,1979.
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ствуетвечныйБог,а душа человекаестьнечтобессмертное — 
она естьдуховнаяф орм атела(в  аристотелевском смысле). 
В трактовкеуниверсалийонисходитиз того,чтообщие идеи 
существуюттрояко:до вещ ив божественном разуме, в вещи 
каксущностьединичногои послевещив человеческом разуме, 
который абстрагирует общее из вещей. Труды Авиценны были 
переведеныв Европе,они изучались и изучаютсяпоныне; осо- 
бенноценныегомедицинскиеидеи и удивительноутонченная 
практикаврачевания.Некоторыефундаментальныеучения, 
прославившиекрупныхзападноевропейских философов XIII в., 
были заимствованыу Авиценныи другихарабо-язычных мыс- 
лителей.Таково, например,введенноеАвиценнойразличение 
сущностии существования.

Аверроэс — арабский философ Абу аль-Валид ибн Рушд 
(1126—1198),представительвосточногоаристотелизма,автор 
и медицинских трудов.В трактате «Опровержениеопроверже- 
ния» онотвергалнападки теологов на философию, отстаивая 
праваразумав познании.Импроведеноразграничениерацио- 
нальнойрелигии,доступнойнемногимобразованным,и образно- 
аллегорическойрелигии,доступнойвсем, чтоявилось одним 
из источников теориидвойственнойистины1. Аверроэс исхо- 
дилиз признаниявечности мира и безначальностипервомате- 
рии.ОнтрактовалсотворенностьМираБогомв томсмысле,что 
Бог, «совечный миру», превращает в действительность потенци- 
альныеформыпервоматерии.Абстрактный мировой ум  (нус), 
в аристотелевскомегопонимании, рассматриваетсякакединая 
безличнаясубстанция, общая длявсехлюдейи воздействующая 
извнена душивсех людей.Он отрицалидеюбессмертияиндиви- 
дуальнойдуши. Этиидеи Аверроэсаоказалибольшое влияние 
на развитиеевропейскойсредневековойфилософии.

Ибн Руш дтвердостоялна той точкезрения,что первома- 
терия несотворима и она не может исчезнуть. Признавая 
бытиеБога,он считал,что Бог не предшествуетбытиюмате- 
рии(они«совечна»ему)и чтофункцияБожества — превратить 
потенциальные,внутреннеприсущиепервоматерии формы

1 Под«двойственнойистиной»имеется ввидуучение,согласно которо- 
мусуществуетодна истинадлянауки,а другая — длярелигии. Эторазграни- 
чениевсвоевремя имело большоеположительное значение в нескончаемых 
спорахобистинности религиозныхпринципов.
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в действительные.Движение столь ж евечно ,как  и материя. 
Движение — возникновение, изменение и разрушение — содер- 
житсякаквозможностьв самойматерии.

Еврейская философия, будучи близка арабской,не раство
ряется в ней и имеет самостоятельное значение. Она выдви- 
нуланесколько значительныхфигур,оказавшихбольшое влия- 
ниена европейскуюфилософскуюмысль.Однимиз крупнейших 
еврейскихмыслителей Средневековья был Маймонид (Моисей 
бен Маймун, 1135—1204). Он стремился рационализировать 
иудейскую теологиюна основеучения «царя философов»Ари- 
стотеля,что,по егомнению,даетединственноправильноеруко- 
водство для «заблудших и колеблющихся». По Маймониду, нужно 
веритьв то,чтонепротиворечитразуму,но это незначит,чтовсе 
можетбытьимдоказано.ТекстСвященногоПисаниянельзятол- 
коватьбуквально,нужно«одухотворенное»объяснение «буквы 
закона».СогласноМаймониду,философияведетк интеллектуаль- 
ному,нравственномуи телесномусовершенству.Онбылсторон- 
никомидеио сотворениимираБогоми критиковал Аристотеля 
за признаниеимвечностии несотворимостимира.УчениеМай- 
монида о независимостизнания от веры и подчинениизнанию 
буквального смыслабиблейскихвыраженийпоказалось равви- 
намнепозволительнымограничением библейскогоавторитета, 
«продажейСвященногоПисаниягрекам».Спорыза и против Май- 
монида временами достигали крайнего ожесточения. Труды Май- 
монида приобрели большуюизвестность в ЗападнойЕвропеи ока- 
зализначительное влияниена развитие средневековоймысли.

2.3. П. Абеляр

ПьерАбеляр (1079—1142) — одиниз яркихпредставителей 
духовной жизни Средневековья,выдающийсяоратор,тонкий 
до изощренностилогик-диалектик,несокрушимыйпобедитель 
публичных философско-богословских состязаний. Современники 
называли его Сократом Галлии, Платоном Запада, Аристотелем 
своейэпохи,странствующимрыцаремдиалектики.Онславился 
и как поэт,музыкант.Абелярродилсяв рыцарскойсемье, полу
чил блестящееобразование.Егоприродный дардалем у воз-
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можностьглубжемногихсовременниковпостичьдух античной 
философии.Интереск знанию захватилего душу,и уже в ран- 
немвозрастеон«сменил мечрыцаря на оружиедиалектики». 
В 21 годон поступилв Парижскую Соборнуюшколу,которую вел 
философ-богословГильомде Шампо(ок.1068 — 1121)и с кото- 
рымАбеляр вскореначал вступать в яростные споры, всегда 
выходяиз нихпобедителем.Онумелозащищалоригинальную 
позицию в спорахоб универсалиях, т.е. о природе общихпоня- 
тийи  ихобъективности, — по этомувопросушлаостраяи дли- 
тельнаяборьба междуреалистамии номиналистами(о чемчуть 
дальше). Позиция Абеляра заключалась в защите существенно 
смягченногономинализма,именуемого концептуализмом,суть 
которого в том,чтореальныотдельныепредметы,но общие 
идеи — не пустойзвук:онисоответствуюттомупонятию(кон- 
цепту),котороеобразуетнашадуховнаяреальность.

Всвоихфилософско-богословскихвоззренияхАбелярво мно- 
гомпримыкалк БлаженномуАвгустину,считая,чтоБогнаградил 
людейразумом,с помощьюкоторогоонии познаютего. Абеляр 
полагал, чтонедостаток большинства религий состоит в том, что 
онивоспринимаютсянеразумом, а привычкой,внушеннойс дет- 
ства.Взрослыйчеловекоказываетсяеерабоми устамиповторяет 
то, чтонеощущаетсердцеми невнемлет разумом.Праваличного 
разумас особенной настойчивостьюотстаиваются в его глав- 
номфилософском труде«Даи Нет»(1122). Абелярсмело указы- 
вална противоречияв СвященномПисании,утверждая,чтоего 
цельне разрушение авторитетаОткровенияГосподня, а очище- 
ние.Раскрывпротиворечия,онс жаром разрешалих на лекциях. 
Принятомув то время принципу«Верую,чтобыпонять» Абеляр 
противопоставил свойпринцип«Понимаю,чтобы верить».Он 
настойчивопризывал к участиюразумав восприятии религии, 
говоря,чтовсякое знание — благо и не можетбыть враждебно 
высшему Благу. Он провозглашал, что вера, «не просветленная 
разумом, недостойна человека», чтонемеханическойпривыч- 
кой,не слепымдоверием,а личнымусилиемчеловекдолжен 
завоеватьсвоюверу1.

1 Подробнеесм.: Льюис,Дж . История философии. — СПб.,1865; Анто
логия мировойфилософии. — М .,1969. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 794—808; До- 
биаш, О. Абеляр//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биогра
фии. — М.,1991.
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2.4. Фома Аквинский

Центральная фигурасредневековойфилософиипозднего 
периода Ф омаА квинский (иначе Фома Аквинат; 1225 или 
1226 — 1274), выдающийся философ и богослов, системати- 
заторортодоксальнойсхоластики, основательодного из двух 
господствующихеенаправлений — томизма.Наследие этого 
мыслителя весьмаобширно.Особоеместозанимают двамону- 
ментальныхего труда — «Сумма теологии» и «Суммапротив 
язычников» (иногда именуется «Сумма философии»). Он ком- 
ментировалтексты Библии и трудыАристотеля,последовате- 
лем которого был. В его работах, кроме богословия и филосо
фии, рассматриваютсявопросыправа, морали,государствен- 
ного устройстваи экономики1.

Исходнымпринципомв ученииАквинатаявляется боже
ственное откровение: человекунеобходимо длясвоегоспасе- 
ниязнать нечтотакое,чтоускользаетот егоразума, черезбоже- 
ственноеоткровение.Аквинат разграничиваетобласти филосо- 
фиии теологии:предметомпервойявляются«истиныразума», 
а второй — «истины откровения». В силутогочто ,по  Акви
нату, конечнымобъектомтойи другой и источником всякой 
истиныявляется Бог,неможетбытьпринципиальногопроти- 
воречия междуоткровениеми правильнодействующимразу- 
мом,междутеологией и философией.Однаконе все«истины 
откровения»доступны рациональномудоказательству.Филосо- 
фиянаходитсяв услуженииу богословияи настолько жениже 
его,насколькоограниченныйчеловеческийразумнижебоже- 
ственной премудрости. Религиозная истина, по словам Акви
ната, неможет быть уязвимасо стороныфилософии,в чисто

1 Фома Аквинский — незаурядная личность, одаренная не только силой 
ума,но и характера.Егоотличалипоразительнаяцелеустремленность,неуем- 
ная ж аждазнания.Онродился в семье графа Ландольфа,крупногоитальян- 
скогофеодала. Родители резкопротестовалипротивегостремленияучиться 
и желаниямонашества. Аквинат (о н н азван такп о  местурож денияв Акви
но близ Неаполя) бежал из родительского дома, но погоня настигла его. Отец 
заточилегои,надеясьотвлечьот мыслей о монастыре, поместилв егокаме- 
ру обнаженнуюкрасавицу.Фомавыгналдевушку и все-такисбежал. Онучил- 
сяв  Парижскоми Кельнскомуниверситетах.Во времязащ итына званиедок- 
торабогословияондолженбылпереспорить14 самыхэрудированных докто- 
ров,чтои  сделал с огромным успехом.
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жизненном,практически-нравственномотношениилюбовь 
к Богуважнеепознания Бога.

О бытии. Исходя во многом из учения Аристотеля, Акви
нат рассматривалБога как первопричину и конечнуюцель 
сущ его,как «чистую форму», «чистуюактуальность». Сущ- 
ностьвсего телесногозаключаетсяв единствеформы и мате- 
рии.Именноонисуть реальныесверхчувственные внутренние 
принципы,образующиевсякую реальнуювещь,все телесное 
вообще.СогласноАквинату,материя — тольковоспреемница 
сменяющихдругдругаформ,«чистаяпотенциальность», ибо 
лишь благодаря форме вещь является вещью определенного 
родаи  вида.К ром етого ,ф орм а выступает в ролицелевой 
причины образованиявещ и,а причинойиндивидуального 
своеобразия вещей (принципоминдивидуации) является 
«получивш аянапечатление»материятогоили иногоинди- 
вида.О пираясьна позднегоАристотеля, Аквинатканони- 
зировал христианское понимание соотношенияидеального 
и материального каксоотнош ениеизначальногопринципа 
формы («принципапорядка»)с колеблющимся и неустано- 
вившимсяпринципомматерии(«слабейшимвидомбытия»). 
Слияниепервопринципа формыи материирождает, по Акви
нату, мириндивидуальных явлений. Этопоследнееположе- 
ниепоставилоточкинад 1в одном из самыхострыхдискусси- 
онных вопросов христианскойсхоластики.Формирующееся 
христианство,а значит, и схоластика немогли не быть оза
бочены истолкованием своегоотношенияк материи,таккак 
третьяипостась верховного абсолютногобожества — Иисус 
Христос — был,по Библии,явленв образе человека,т.е.объ- 
единилв себеи божественную(идеальную),и человеческую 
(материально-телесную)природу.Самфакт этогообъедине- 
ниянедавалвозможностиполностью игнорировать материю 
как«ничто» (чего требовал догмат о творении из ничего),поэ- 
тому квалификация материи Аквинатом с помощьюцелой 
системы утонченных рассуждений в качестве «слабейшего 
видабытия» была воспринята церковью каквы ходиз логи
ческого тупика. Материя, таким образом, получила в схола
стике частичное «оправдание». Вслед за Аристотелемсущее 
Аквинат делил на субстанции и акциденции. Последние суть 
атрибуты, свойства субстанции (качество,количество,отно
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ш ение,м есто ,врем яи  п р .)и  являютсяопределениями суб
станции.

О человеке и его душе. В трактовкеАквинатаиндивидуаль- 
ностьчеловека — этоличностноеединстводушии тела,именно 
душаобладаетживотворящейсилойчеловеческогоорганизма. 
Душанематериальнаи самосуща:она — субстанция, обрета- 
ю щ аясвою полнотулиш ьв единстве с телом.Но телесность 
имеет сущностную значимость: именно через нее душа только 
и можетобразовыватьто,чтоестьчеловек.Душавсегданосит 
уникально-личностный характер. Согласно Аквинату, телесное 
началочеловекаорганическисоучаствуетв духовно-душевной 
деятельностиличности.Выходит,чтодумает,переживает,целе- 
полагаетнетелои недуш асамипо себе,а онив своемслиян- 
ном единстве.Онвысказал тонкуюи глубоко верную мысль: 
поскольку некоторы елю диимею тособеннотонко устроен- 
ныетела, души ихимеютбольшуюсилуразумения.Личность, 
по Аквинату,есть «самое благородное»во всейразумнойпри- 
роде. Фома придерживалсяидеибессмертиядуши.

О познании . Основополагающийпринциппознания,по 
Аквинату, — реальное существование всеобщего, которое суще- 
ствуеттрояко:«до вещей» (в разуме Бога какидеи будущих 
вещ ей,как вечныеидеальныепрообразы сущего),«в вещах», 
получивконкретноеосуществление,и «послевещей» — в мыш
лении человека в результате операций абстрагирования и обоб
щения. Человеку присущидве способностипознания — чув- 
ствои интеллект.Познание начинаетсяс чувственногоопыта 
поддействиемвнешних объектов. Но воспринимается не все 
бы тиеобъекта,а лишь то в нем,что уподобляется субъекту. 
Привхождениив душупознающегопознаваемоетеряетсвою 
материальность и может войтив нее лиш ьв качестве «вида». 
«Вид»предметаявляется его познаваемымобразом.Вещьсуще- 
ствует одновременно вне нас во всем своем бытии и внутри нас 
в качествеобраза.Благодаряобразу,представляющемуэлемент 
бытия вещи, который в то же время подобен душе, предмет вхо- 
дитв душу, в духовноецарствомыслей.Приэтомвначалевоз- 
никаютчувственные образы, а из них интеллект абстрагирует 
«умопостигаемыеобразы».

Обэтике. В своих этическихвоззрениях Аквинатопирался 
на принципсвободы воличеловека, учениео сущем как благе
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и о Боге как абсолютном благе и зле каклиш енностиэтого 
блага. Важнейшей идеей в этике Аквината является концеп- 
ция,согласнокоторой блаженствосоставляетконечнуюцель 
человеческих устремлений.Оно заключаетсяв самой превос
ходной человеческойдеятельности — в деятельности теорети- 
ческогоразума, в познанииистинырадисамойистиныи,зна- 
чит, прежде всего в познании абсолютной истины, т.е. Бога. 
По А квинату,безбожественной благодативечноеблажен- 
ствонедостижимо.

О бобщ ествеи  государстве. В трактате «О правлении кня- 
зей»Аквинатомданысинтезаристотелевскихэтических идей 
и анализ христианскогоучения о божественномуправлении 
Вселенной,а такжетеоретическихпринциповримскойцеркви. 
Вследза Аристотелем онисходитиз того,чточеловекпо своей 
природе — существо общественное.Главная жецельгосудар- 
ственной власти — содействовать общему благу, сохранять 
в обществе мир и справедливость, способствовать тому, чтобы 
подданныевелидобродетельныйобразжизнии имели необхо- 
димыедля этогоблага.О н отдавалпредпочтениемонархиче- 
ской формеправления,однако считал, что, еслимонархока- 
жетсятираном,народимеетправовыступитьпротив тирана 
и тираниикакпринципаправления.

ФомаАквинский заверш илпостроениезданиякатоличе- 
ской теологии. Начиная с XIV в. и поныне его учение призна
ется католической церковью как ведущее направление фило
софского мировоззрения (в 1323 г. ФомаАквинскийбылпри- 
численк ликусвятых)1.

2.5. Р. Бэкон
Необходимо,хотя бысовсемкратко,рассказатьо существен- 

номвкладе Родж ераБ экона (1214— 1292) в развитиеесте- 
ствознанияи философии ПозднегоСредневековья.Исходные 
принципыего философии состоятв том, чтобы прежде всего

1 Подробнее см.: Боргош,Ю . Фома Аквинский. — М., 1966;Фома Аквин
ский //Ф илософская энциклопедия. — М.,1970. — Т. 5.
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преодолетьпреградыв сознаниилюдей.По Бэкону,существуют 
четыре величайших препятствияк постижению истины, кото
рые мешаютвсеми каждому и непозволяютдостичьподлинной 
мудрости: примержалкого и недостойного авторитета, посто
янство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие соб
ственного невежества показной мудростью.Ими опутанвся- 
кийчеловеки  охваченовсякоесостояние, ибов жизни,нау- 
кахи всякомзанятии для одногои того жевывода пользуются 
тремя наихудшими доводами: это передано нам от предков; 
этопривычно;этообщепринято, следовательно,этогодолжно 
придерживаться. Отвергнув догмы, основанные на преклоне- 
ниипередавторитетамии схоластическимиумозрениями,он 
призывалк опытномуисследованиюприроды — к разработке 
оптики, механики и астрономии. Целью всех наук он считал 
увеличениевластичеловеканадприродой.Схоластическим 
дедукциям онпротивопоставилметодпознания,основанный 
на эксперименте и математике.В своемучении об опытекак 
основе познанияБэкон различал два вида опыта: внутренний — 
мистическое«озарение»,объекткоторого — Бог,и внешний — 
чувственноезнание,открывающее тайны природы.

Многогранная и увлеченная конкретными исследованиями 
личность, Р. Бэкон высказалнемалосмелых,опережающих свою 
эпохунаучныхи технических догадок, напримеро телескопе 
и дажелетательныхаппаратах.Но учениеБэконабылоосуж- 
дено, а егосамогоотстранили отпреподаванияв Оксфордском 
университете,а затемзаточили в монастырскуютюрьму,где 
он провел14 лет,но и тамумудрялсязаниматьсяэксперимен- 
тами.Он явилсяв какой-то мерепредвестникомсвоегоодно- 
фамильца — Фрэнсиса Бэкона,родоначальникаанглийского 
материализма.

2.6. И. ДунсСкот

Выдающийся мыслитель Средневековья Иоанн Дунс Скот 
(ок.1266 — 1308) развивал оригинальное учение, в котором 
подверг критикевоззрения Аквината, Р. Бэкона,сторонников 
Аверроэсаи другихсредневековых мыслителей. Длянего глав-
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нымбылвопрособ отношениибогословияк философии,веры 
к знанию. Онсчитал, чтопредметбогословия — Бог,а пред
мет философии (илиметафизики) — бытие.Философияможет 
постигать Богане в качестве Бога, а лишь в качестве бытия. 
Однакои в этомсмыслефилософское познаниеБогаограни- 
чено:человеческийумпостигаетв бытиилишьто,чтоонможет 
отвлечьотчувственныхданных,поэтомуучеловеканеможет 
быть понятия о нематериальных субстанциях, таких, как Бог 
илиангелы .Э тиидеибы линаправлены противрациональ- 
ногознанияо Боге.

Нуш а,как считалм ы слитель,едина,и  ееотдельныеспо- 
собности различны несами по себе, а по различию предметов, 
на которыеонинаправлены: способности,направленныена чув
ственные предметы, называются чувственными, направленные 
на умозрительныепредметы, — мыслительными. Связь души 
с теломосуществляетсяпосредством особойформы — формы 
телесности,котораяотличаетсяот самойдуши.

В учении о познании Дунс Скот подчеркивал активность 
познавательной деятельности:знаниенеестьни чистая вос
приимчивость, ни чистая активность — оно всегдаскладыва- 
етсяи из того,чтоидет от нас,и  из того, чтоидет от познавае
мого предмета. Особенно велика зависимость от предмета при 
познанииБога,которое осуществляетсяв откровении1.

2.7. У. Оккам

Крупной фигуройПозднегоСредневековьяявляется англий
ский философ Уильям Оккам (ок.1300 — 1349).Он препода- 
валв Оксфордском университете,был привлеченпо обвинению 
в ереси к суду,провел четырегода в заточении.Будучиактив- 
нымполитиком-публицистом,Оккамрешительноборолся про
тив господства церквинадгосударством, за строгое разгра- 
ничениесф ерих юрисдикции. Он фактическипрокладывал 
дорогуРеформации.

1 Подробнеесм.: Асм ус,В .Ф . ИоаннДунсСкот//Ф илософская энцикло
педия. — М.,1962. — Т.2. — С.306—307.
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Согласно Оккаму,универсалии нем огут существовать 
внесознания;в таком случаеонибыли быединичнымивещами, 
чтопротиворечит их природе как общих сущностей. Большую 
рольсыграларазвитаяим критикасхоластическогореализма, 
которая получила название «бритвы Оккама», или «принципа 
бережливости»,выраженногов словах:«Сущности не должны 
бытьумножаемысверхнеобходимости»,или«Бесполезноделать 
посредствоммногого то, что может быть сделанопосредством 
меньшего».Оккамутверждал,чтопредметвсякогопознания — 
толькоединичное,индивидуальное,различаяприэтом позна
ния интуитивноеи абстрактное. Онвнес существенный вклад 
в разработкулогики.

2.8. Об универсалиях
Однаиз особенностейсредневековой философиипрояви- 

ласьв знаменитомспоре между реалистами (от лат. realis — 
вещественный, действительный) и номиналистами (от лат. 
nomen — имя, наименование). Спорш ело природе универса
лий (от лат.ишуегеа^ — общий), т.е.о природеобщихпонятий. 
Реалисты, Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 — ок. 877) и глав- 
нымобразом Ф омаА квинский, основываясьна положении 
Аристотеляо том, что общеесуществуетв неразрывнойсвязи 
с единичным, являясь его формой, сформулировали концепцию 
о трехвидахсуществования универсалий.Согласноихконцеп- 
ции,универсалии существуюттроякимобразом:«до вещей» 
в божественном разуме,«в самих вещах» как их сущность, или 
формаи «послевещей», т.е.в человеческом разуме какрезуль- 
татабстракции и обобщения. Такое решениевопроса носит 
в историифилософииназвание«умеренногореализма»в отли- 
чиеот «крайнегореализма», согласно которомуобщее суще
ствует только вне вещей. Крайний реализм платоновского 
толка при всей своей, казалось бы, изначальной приспосо- 
бленностик идеалистической схоластике немог быть принят 
ортодоксальнойцерковьюименно вследствиетого, чтомате- 
рия была частично оправдана христианством как одна из двух 
природИисусаХриста.
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Номиналисты,в первую очередьфранцузскийфилософ 
и теолог Иоанн Росцелин (ок.1050 — ок.1120),довелиидею 
отрицанияобъективногосуществования общегодо логического 
конца,считая, чтоуниверсалии существуют лишь в человече- 
скомразуме,в мышлении, т.е. ониотрицалинетолько нали- 
чиеобщ егов конкретнойединичной вещи,но и его существо- 
вание«до вещи».Универсалии,говорилРосцелин,сутьтолько 
именавещей,и существованиеихсводитсялишьк колебаниям 
голоса.Существуеттолькоиндивидуальное,и толькоономожет 
бытьпредметом познания1.

Каки следовалоожидать,церковьпринялаумеренныйреа- 
лизм ФомыАквинского,а номинализмРосцелинабылосужден 
ещ ена Суассонскомсоборев 1092 г.

Выступая против крайностейреализма и номинализма, 
ПьерА беляр, в основномстоявший на почвеноминализма, 
выработал примирительнуюобъединяющуюформулу концеп
туализма: универсалиинеобладаютсамостоятельной реаль- 
ностью,реально существуют лишьотдельные вещи; однако 
универсалииполучаю тизвестную реальностьв сфереума 
в качествепонятий, представляющих собойрезультат абстра- 
гирования,умственного обособленияи обобщения отдель- 
ныхсвойстввещей.

* *  *

Взаключениеследуетподчеркнуть,чтосредневековаяфило- 
софиявнесласущественныйвкладв дальнейшееразвитиегно- 
сеологии,разработави уточниввселогическивозможные вари
анты соотношениярационального,эмпирического и априор
ного, соотношения, которое станетвпоследствии уже не только 
предметом схоластических споров, но фундаментом для форми
рования основестественно-научного и философского знания. 
Философияэпохизрелого Средневековья,начиная с XI—XII вв., 
пребывая подвлияниемхристианства,далаудивительно яркие

1 Критикуяноминалистов, Г. Гегельсправедливо подчеркивал,что они 
уподобляют субъект своего рода плавильной печи, огню, который пожирает 
безразличное друг другу многообразие и сводит его к единству. В действитель
ности ж ен и то ,н и  другое не существует как таковое,обособленно.
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плодыв своемразвитии,подготовиввесьмаблагоприятную 
почвудля дальнейшегосвоего движения.ТворчествоБлажен- 
ногоАвгустина, Фомы Аквинского,Авиценны,Аверроэса,Май- 
монида, ДунсаСкота, Р. Бэкона, У. Оккамаи др.по уровню своей 
интеллектуальной культуры и значимости не уступает выда
ющимся ученияммыслителейпоследующихвремен.
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ГЛАВА 3  |Я№  JL
Возрождения

ЭпохаВозрождения знаменуетсяразвитиемпромышлен- 
ности, торговли,мореплавания,военногодела,т.е.развитием 
материального производства, а следовательно,развитиемтех- 
ники,естествознания, механики,математики.Этотребовало 
освобожденияразумаот догматическихпринциповсхоластиче- 
ского мышлениям поворотаот сугубологическойпроблематики 
к естественно-научномупознаниюмира и человека.Изобретения 
и открытия, знаменующиепереходк Новому времени, открытие 
Америки, установлениеновойастрономической системы,свя- 
заннойс именемКоперника,изменили взглядылюдей на мир 
и на положениев немчеловека,наложили глубокийотпечаток 
на весьхарактер последующейнаукии философии.

Эпоха становлениякапитализмарождалатитановмысли, 
чувства,характераи дела.Выдающиеся людиэтогопериода — 
цельные, универсальные,масштабные натуры. Они ставили 
передсобойграндиозные задачи:опираясьна опыт,объяс- 
нить жизнь природы, общества и человека. Характернейшей 
фигуройсамойраннейстадииитальянскогогуманизма явля
ется Ф ранческаПетрарка (1304— 1374),неутомимыйсобира- 
тельи исследовательдревнихрукописейи памятников,автор 
восторж енны хгимнов,посвящ енны хземнойлю бви.А  кто 
из наснезачитывался«Декамероном» Д ж ованниБоккаччо
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(1313—1375),прославлявшегопытливыйразум и остроумие, 
кипучуюэнергиюи полнокровнуюжизньгорожанина нового 
типа. Леонардо даВ инчи (1452—1519) былнетольковели- 
кимхудожником, но и великиммыслителем,математиком, 
механиком и инженером. АльбрехтДюрер (1478—1521)был 
художником, гравером, скульптором, архитектором,инжене- 
роми мыслителем. Николо М акиавелли (1469—1527) — тон
чайший дипломат,государственныйдеятель,историк,писа- 
тель,поэт,социолог,политическиймыслительклассического 
уровня — возвысилрольполитической реальности,челове- 
ческой активностивообщ е,в частностиполитических стра- 
стей,интересов,утверждая,чтоот политическихспособностей 
и доблести зависят судьбыгосударстваи народов:политика 
есть нечто основополагающеев жизниобщества.Величайшим 
гигантомдухатоговременибылгенийиз гениев Уильям Шек
спир (1564—1616).Весьмирпонял Шекспира, и многопоко- 
ленийчтятего каквеличайшегодраматическогопоэта. Эпоху 
Возрожденияосветилияркимсветомразумадватакихвели- 
ких гения, как Николай Коперник (1473—1543)и  Галилео 
Галилей (1564— 1642), с которыхначинаетсяпринципиально 
новыйпериодразвитиянаучногознания.

Дляэтойэпохихарактерно как бывтороерождение идей 
античнойфилософии,и преждевсегообращенностьк человеку. 
Потребностиобщественно-историческойпрактикиявилисьмощ- 
нымимпульсомразвития естественных и гуманитарных наук, 
заложив основыопытногоестествознанияНовоговремени.Выра- 
зителями этойтенденциибыликрупнейшиемыслители эпохи 
Возрождения,общимпафосом которой сталиидея гуманизма, 
отстаиваниепринципатворческойсамостоятельностичеловека, 
его достоинства, права на земныерадостии счастье.

3.1. М. Монтень

Характеризуядуховнуюжизнь этойудивительнойэпохи, 
нельзя,хотя бывкратце,не упомянуть выдающегосяфранцуз- 
скогомыслителя М ишеляМ онтеня (1533—1592),авторазна- 
меншых«Опытов»,мастератонкогопсихологическогоанализа
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человеческойдуши,выдающегосяписателя. Его«Опыты»про- 
никнуты неотразимойпритягательнойсилой, несутна себе 
отпечатокнезауряднойличностиавтора.Глубокоотразивисто- 
рическийопыт своей эпохи,эпохиВозрождения,воплотив ее 
лучшиегуманистическиеустремления, этакнигасталанеисчер- 
паемымкладезем жизненноймудростии тончайшихнаблюде- 
нийнадтайнамичеловеческойдуши.Онаи по сию порусохра- 
няет непреходящееисторическое,философское,психологиче- 
скоеи эстетическоезначение.Монтеньдоказываетв ней,что 
человеческоемышлениенеобходимопостоянносовершенство- 
вать на основе объективного познания естественных законо
мерностей природы,которымв определеннойстепениподчи- 
нены ж изньи  деятельностьлюдейв контекстесоциального 
бытия. Егоскептицизмявляетсобой символнеуспокоенности 
ума,постоянныхтворческихисканий.

Монтеньпровозглашалидеюестественногоравенствалюдей 
и идеализировал«естественное состояние»человечества,счи- 
тая,чтосчастливаяжизнь и исключительновысокиенравствен- 
ные устоиобусловленыотсутствиемсословногои имуществен- 
ногонеравенства.Н о всеэтипреимущ естваутрачены с раз- 
витиемцивилизации. Этиидеинашлисвое яркоевыражение 
в воззренияхЖ.Ж. Руссо. ВообщеМонтеньпользовалсяисклю- 
чительным влияниемсредисвоихсоотечественников в эпоху 
Просвещения1.

3.2. Дж. ПикоделлаМирандола
Длямыслителя-гуманиста Джованни Пико деллаМ иран- 

дола (1463—1494)основнойбыла идея возвышения человека 
в силупричастностиего всемуземномуи небесному. Наличие 
учеловекасвободывыбораделаетегокосмическинезакреплен- 
ным,утверждаяеготворческую способностьсамоопределения. 
ПикоделлаМирандола исходилиз идеиплатонизмаи неопла- 
тонизмао «срединном» положении человека между миромзем-

1 ТрудМонтеня «Опыты»(1580—1588) — шедеврхудожественно-фило- 
софской, публицистической литературы, чтение которой доставляет не толь
ко интеллектуальное,но и эстетическое наслаждение.

Содержание



100 3. Философия эпохи Возрождения

ным, материальным,и божественным. Человек, созданный 
Богом, обладая свободой воли, может стать своим собственным 
скульптором: человек сам творит свою судьбу. Религиозные воз- 
зренияПикоделлаМирандолыпредставлялисобойпантеизм, 
которыйпозже получилсвоеразвитиеу Б. Спинозы.

Пико делла Мирандолаутверждал,что человек есть соеди- 
нительнаясвязь всейприроды и как быэссенция,составлен- 
ная из всех еесоков, поэтому тот, кто познает себя, познает 
в себевсе.Пантеистическиевоззренияэтогомыслителя сбли
жали его с Николаем Кузанским.

3.3. НиколайКузанский

Уникальнейшимявлениемв философии ХУстолетия,хотя 
и вполнеобъясним ы м как естественны йрезультатразви- 
тиявсейпредшествующейфилософскоймысли и выражения 
потребностейдуховнойжизнитой эпохи,сталитворениявыда- 
ющегося, многогранногомыслителя Н иколая Кузанского 
(1401—1464) — теолога (он был кардиналом при папе Пие II), 
философа,крупногоученого, особеннов областиматематики, 
астрономиии географии.Егосчитаютродоначальникомнемец- 
кой философии.

Кузанец(названтакпо месту рождения — г. Куза-на-Мозеле), 
принадлежавшийк орденуавгустинцев,утверждалидеюо един
стве Бога и о проявлении его в природе, о пути познания Бога 
и Вселенной.Оноказал большоевлияниена Дж. Бруно, кото
рому особенно импонировалоучение о бесконечности мира 
и гелиоцентрическоемировоззрение.В этомКузанецбылпря- 
мымпредшественникомН. Коперника. Онбуквальнопроизвел 
революциюв астрономии,разрушивкосмологическуюсистему 
Платона, Аристотеля и Птолемея и утвердив систему гелиоцен- 
тризма.Кузанецразвилидеи взаимосвязивсехприродныхявле- 
ний,идеидиалектического совпадения противоположностей, 
противоречия, учениео бесконечностиВселеннойи о человеке 
какмикрокосмосе.Онутверждал мощьчеловеческогопознания; 
человек черезтворческуюдеятельностьсвоегоума («человек 
есть его ум») как бы уподоблялся Богу. Мысли Кузанца о совпа
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дении(единстве) всех противоположностейв Богепо своему 
содержаниюи формеутонченно-диалектичны.Такжедиалек- 
тичнаи егоидея о соотношении частии целого — отдельное 
свидетельствует о предсуществовании целого. Он рассуждал 
и о границах применениязаконапротиворечияв математи- 
ческомпознании,и о возможности применения математиче- 
скихпонятийв познанииприроды.

В целом, по словамГ. Гегеля, с Николая Кузанскогоначина- 
ется постепенный переход от математической мистики к точ- 
нойматематике.

3.4. Я. Бёме

Крестьянин по происхождению,сапожникпо профессии, 
философпо призванию Я кобБём е (1575— 1624)ещ еребен- 
комобнаружил склонностьк мечтательности,самоуглублению, 
смешениюгрези реальности,проявлял повышенныйинтерес 
к философско-религиозным вопросам1. Главным стимулом его 
философскоготворчества,каки у БлаженногоАвгустина,была 
проблемазла. Оннаходитразгадкузлав том ,чтовсе для сво
его проявлениянуждаетсяв контрасте,каждое«да»нуждается 
в своем«нет»:без противоположностиничтонеобнаружива- 
ется;ни одноизображениенепроявляетсяв зеркале, еслиодна 
сторона зеркаланебывает темной.Такимобразом, противо
речие есть обнаружение равенства, а всякое откровение есть 
противоположение.Онореализуетсяв троякомакте:стихийная 
воля«по ту сторонудобраи зла»;просветлениеволиразумом, 
сообщающимейстремлениек определенному добру, — боже
ственное начало;действенныйсинтезволии разума — в силе 
СвятогоДуха.Во временномпроцессе историиидетборьба 
добрасо злом,чтоподготавливаетпришествиеИскупителяХри-

1 Однажды, сидяу себяв комнате,онвнезапноувиделяркоеотражение 
солнца на оловянномсосуде. Это зрелище поразилоего: в этот миг ему открыл
ся таинственный смысл бытия. Через несколько лет он вновь почувствовал вну- 
треннееозарение;онощутилжеланиепривести своирелигиозныепережива- 
ния в некую систему — прежде всего для самого себя. Так появилась книга «Ав
рора». Бёмеписал еетолько длясебя,но одиндворянинзаинтересовалсяею 
и велелпереписать ее.Книгасталаизвестной,а Бёме — знаменитым.
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ста. Но не должно быть понятотак,будтоБожествоотделено 
от природы;нет,но они — кактело и душа:природаестьтело, 
сердцеБожьеестьдуша.Какпризажиганииогнямыразумеем 
двесущности — однув огне, а другуюв свете — и таким обра
зом, два принципа, так же мы должны понимать Бога.Человек 
свободен,и собственнойпламеннойверойи молитвойонсоз- 
даетдля себя возможностьспасения. А с ее обретениемначи- 
нается действеннаяпобеда надзлом .К онецистории в эсха- 
тологииБёмерисуетсякаккартинаполногосчастья народов 
и оправданиядобра1.

3.5. Дж. Бруно
Воззренияитальянскогофилософа и поэта ДжорданоБруно 

(1548—1600)характеризуютсякак пантеизм (от греч. pan — 
всеи theos — Бог) — философскоеучение,согласно которому 
Боготождествляетсяс мировымцелым. В этоммировомцелом 
мироваядушаи мировойбожественныйразумсовпадают.Цели 
философииБруноусматривалв познаниинесверхприродного 
Бога, а природы,являющейся «Богом в вещах».Философраз- 
вивалидеио бесконечностиприроды и бесконечном множе- 
ствемировВселенной. В бесконечности, согласноБруно,отож- 
дествляясь,сливаются прямая и окружность,центр и перифе- 
рия,ф орм аи  материя.Основнойединицей сущего является 
монада 2, в деятельности которойоказываю тсяслиянными 
телесное и духовное, объект и субъект. Высшую субстанцию 
составляет «монада монад», или Бог. Как целое она проявля- 
етсяво всем единичномпо принципу «всево всем».

Этические воззрения Бруно заключаютсяв утверждении 
«героическогоэнтузиазма»,безграничнойлюбвик бесконеч
ному. Это уподобляет людей бож еству,отличаетихкак под- 
линныхмыслителей,поэтов и героев,которыевозвышаются 
надразмереннойповседневностью.ИдеиБрунооказаливлия-

1 См.: Лапш ин,И . Энциклопедический словарьБрокгаузаи Ефрона.Био- 
графии. — М.,1992. — С. 57—59.

2 В пантеизмеДж. Бруно монада (от греч.m onas,род.п.m onados — еди- 
ница,единое)означает единое началобытия.
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ние на таких мыслителей,какБ. Спиноза,Г. Лейбниц, Ф. Шел
линг и др.

17 февраля1600 г.Дж. Брунобылзаживосожженна площади 
Цветовв Риме.Еготрудытожесожгли. Егоимябылозапрещено 
упоминать публично. Своей жизнью и творчеством Дж. Бруно 
завершаетэпохуВозрождения1.

* * *

Завершаякраткое изложениеистории философииВозрож- 
дения,отм етимнаиболееваж ны е моментывеликойэпохи. 
Безусловно,философияэтогопериода являетсяновымэтапом 
развития философии, но она осуществляла свои новации, опи- 
раясьво многом на Античность, в местес тампродолжив все 
лучшее из того,чтодалоСредневековье. ЭпохаВозрождения 
являетсобойне узкоевропейское, но мировое явление.Для 
философииВозрождения характерны ш ирокое,общ ееи сво- 
бодноечувство человечности; освобождение человеческого 
разумаот непреклонныхинезыблемыхдогм. КультураВозрож- 
денияподготовилаинтенсивноеразвитиефилософских дости- 
женийНового времени.

1 ДжорданоБруно какличностьвызываетвосхищ ение.Когда инквизи- 
цияначала преследоватьБруно,он таксформулировалсвойпринцип: «Меня 
малоинтересуетто обстоятельство,чтомоиидеимогутпротиворечить взгля- 
думногих лиц, разонисогласуются с разумом и опытом». На заседанияхсуда 
инквизиции он был невозмутимо спокоен. Только один раз он нарушил мол
чание: выслушав приговор, сказал: «Мне кажется, что вы произносите при- 
говорс большим страхом,чемя еговыслушиваю».Думая,чтострах заставит 
его отречьсяот своихубеждений,емудалинеделюсрока,но неделяпрошла, 
а Бруноостался непреклонен.

Содержание



ГЛАВА 4 Р11 ■ l i l l l  i IIm  I Западноевропей-
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XVII—XVIII веков

Западная философияНового времени открывает следу
ющий периодв развитиифилософскоймысли.Этотпериод 
в жизниобществахарактеризуетсяразложениемфеодализма, 
зарождением и развитиемкапитализма,что связано с прогрес
сом в экономике,технике,ростомпроизводительности труда. 
Происходятсущественныепреобразования в социальнойсфере, 
в сфере политики.М еняется сознаниелю дейи мировоззре
ние в целом. Жизньрождаетновыхгениев.Бурноразвивается 
наука,преждевсегоэкспериментально-математическоеесте- 
ствознание,основы которогозаложилГ. Галилей.Этотпериод 
именуют эпохойнаучнойреволюции.Наука играет всеболее 
значительную роль в жизниобщества.Приэтомглавенству- 
ющее местов науке занимаетмеханика.Именно в механике 
видели Мыслители ключ к тайнам всего мироздания. Примене
ние механистического метода привело к поразительному про- 
грессув познаниифизического мира. Представление о меха- 
ническойобусловленностиявленийособенноупрочилосьпод 
мощнымвлияниемоткрытий Исаака Ньютона (1643—1727), 
в воззрениях которого механическая причинность получила 
глубокоематематическоеобоснование.Вместес тем, имея 
в виду мировоззренческий аспект трудов Ньютона, нельзя 
не отметить, что этот величайший ученый несомненно рас-
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сматривалсвоюнаучнуюработув религиозном аспекте.Оба 
егоосновныхтруда — «Математическиеначаланатуральной 
философии»и «Оптика» — имеютрелигиозныезавершения. 
В последнемпоучении«Начал» Ньютонпишет: «Рассуждение 
о Богена основаниисовершающихся явлений,конечно, отно- 
ситсяк предметунатуральнойфилософии»1.

СвоимразвитиемфилософияНовоговремениобязанаотча- 
стиуглубленномуизучениюприроды,отчастивсеболее усили- 
вающемусясоединениюматематикис естествознанием.Благо- 
даря развитию этих наук принципы научного мышления рас
пространились за пределыотдельныхотраслейи собственно 
философии.

4.1. Ф. Бэкон
Первыми величайшим исследователем природыв Новое 

время был английский философи государственныйдеятель 
Ф рэнсисБэкон2 (1561—1626). В своих исследованияхонвсту- 
пилна путь опыта и обратил вниманиена исключительную 
значимость и необходимостьнаблюдений и опытовдляобна- 
ружения истины.Он считал,чтофилософиядолжна носить 
преждевсегопрактическийхарактер. Высшейцельюнаукион 
считал господство человеканад природой, а «господствовать 
над природойможно, только подчиняясьеезаконам». Бэкон

1 Цит. по: Вавилов, С. И. Исаак Ньютон. — М.,1961. — С. 183.
2 Бэконродилсяв элитарнойсем ье,близкойко двору.С амонбы лчле- 

номТайного совета, хранителемГосударственнойпечати.Онполучилтитул 
баронаВеруламского,а потоми виконтаСент-Олбанского и гордилсяэтими 
титулами.Онбылблестящ иморатором. Речьеговсегдаотличалась дельно- 
стьюсодержанияи благородством изящного выражения.Никто в парламен- 
тенеговорилтакправильно,сж ато,сильно,какон.В  егоречахотсутствовал 
даж енамекна напыщенность,каждоесловоимелоцену,всебылотак связно, 
что, когдаонговорил,депутатыпарламента,боясьпроронитьхотьодносло- 
во ,несм елини кашлянуть,ни взглянутьв сторону.Онбуквальновластвовал 
над слушателями. Бэконстал жертвойпроводимыхимопытов: изучаяпроцесс 
замораживания,он в студенуюзимнююпорунабивал тушкикур снегоми по
гружал их в сугроб. Приэтом занятиионсильно простудился, заболел и умер. 
В своемпоследнемписьме,едва держа в руке перо,он незабыл упомянуть, 
чтоопы тсо снегомудалсяпревосходно(подробнеесм.: Льюис,Дж . История 
философии. — СПб., 1865).
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провозгласил ставшийзнаменитымдевиз: «Знание — сила». 
Согласно Бэкону, ученый долженидти в своихисследованиях 
от наблюденияединичныхфактовк широкимобобщениям,т.е. 
применятьиндуктивный методпознания.В трактате«Новый 
органон» (1620)Бэконразвилновоепониманиезадачнауки — 
методологии экспериментального естествознания, следуя кото- 
ройможно собратьбогатуюжатвунаучныхоткрытий.Но опыт 
можетдатьдостоверноезнаниелишьтогда,когдасознаниесво- 
бодноот ложных«призраков»(«идолов»,илизаблужденийума). 
«Призракирода» — этоошибки,вытекающие из того,чточело- 
вексудито природепо аналогиис жизньюлюдей.

Обращаетна себявниманиетотпринципиальныйфакт,что 
Бэконбылглубоковерую щ им человеком. СогласноБэкону, 
наука, подобноводе,имеет своим источникомилинебесные 
сферы, или землю. Она состоит из двух видов знания — один 
из них внушается Богом, а другой ведет свое начало от орга- 
новчувств.Наука,такимобразом,делитсяна теологию и фило- 
софию .Бэконстоялна позициидвойственной истины: есть 
истинарелигиознаяи «светская».При этомонтребовалстро- 
гого разграничения сфер компетенции этих видов истины. Тео- 
логияориентирована на трактовкуБога, но тщетно стремле
ние человекадостичьосмысленияБога естественным светом 
разума.Верав Бога достигаетсяпутемоткровения, тогдакак 
«светская»истинапостигается опытоми разумом.

Мы им елицелью только дать понятие о мировоззрении 
Бэкона, прежде всего о его методе, и ограничилисьуказанием 
оснований, на которыхпокоитсяегозаслуженнаяслава осно- 
воположникаметодологии опытногонаучногоисследования.

4.2. Т. Гоббс
Английскийфилософ ТомасГоббс (1588—1679) получил 

образованиев Оксфорде,гдезанимался классическимиязы- 
ками;перевелФукидида на английскийязыки Гомерана латин- 
ский.Он былсекретарему Ф. Бэконаи одновремя учителем 
будущего короляКарла П .За своисочиненияфилософчасто 
подвергалсягонениями в зависимостиот политическихобсто-
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ятельствжил то в Англии,то на материке.Егообщефилософ- 
скиевзглядыбазируютсяна чистомеханистическом принципе, 
сложившемся под влиянием Евклидаи Галилея, согласно кото
рому реальны только тела,а их атрибуты — величина,движе- 
ниеи свойства — субъективны.ТеориюпознанияГоббсстроил 
на принципахсенсуализма1.Он отрицал свободуволи, придер
живаясь жесткого фатализма и отождествляяволюс природ- 
нойсилой. Учениео теле,учениео человеке, учение о гражда
нине — вот предметфилософии Гоббса.Ученыйрезкокрити- 
ковалвсевозможные суеверияи придерживалсяидеи,согласно 
которойБог существует.ОнрассматривалБогалишькакисточ- 
никначальной«энергиимироздания,как первопричину всего 
сущего». Бог,по Гоббсу, невмеш ивается в течениеземных 
событий.

ГоббссчиталсебяЕвклидомв областиобщественнойнауки. 
По егомнению,построитьполитическую теорию, способную 
возвыситьсянадинтересамигруппычастныхлиц,можно,лишь 
перенесяметодыгеометриив областьполитики.Особуюроль 
онотводилгосударствуи считал,что от деятельностигосудар- 
ствазависятсам а жизнь человека, его благосостояние, сила, 
разумность политическойжизниобщества,общееблаголюдей, 
их согласие, которое составляет условиеи «здоровьегосудар- 
ства»;егоотсутствиеприводитк «болезнигосударства»,граж- 
данскимвойнамилидажесмертигосударства.ОтсюдаГоббс 
делает вывод, что все люди заинтересованы в совершенном госу
дарстве. По Гоббсу, государствовозниклов результатеобще- 
ственногодоговора,соглашения, но,возникнув, оноотдели- 
лосьот обществаи подчиняетсяколлективному мнениюи воле 
людей, имея абсолютныйхарактер. Понятия добра и зла разли- 
чаютсятолькогосударством,человек жедолженподчиняться 
волегосударстваи признаватьдурнымто,чтопризнаетдурным 
государство.Приэтомгосударство должнозаботитьсяоб инте- 
ресахи счастье народа.Государствопризванозащищатьграж- 
данот внеш нихврагови поддерживатьвнутренний порядок;

1 Сенсуализм  (от лат.зепаш  — чувство,ощущение) — философскоевоз- 
зрение,выводящее всесодержание знаний из деятельностиорганов чувств 
и сводящее егов суммеэлементов чувственногопознания. Сенсуалистыпола- 
гают,чтомышлениепринципиальнонеспособнодатьничегоновогопо срав- 
нениюс чувственностью.
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онодолжнодаватьгражданамвозможностьувеличиватьсвое 
богатство,однаков безопасных для государствапределах.

4.3. Р. Декарт

Если Ф. Бэконразрабатывал в основномметодэмпириче- 
ского, опытного исследования природы, а Т. Гоббс несколько 
расширил эмпиризм Бэкона за счетматематики, то француз- 
скийматематики философ РенеД екарт1 (1596—1650),напро- 
тив,поставилна первоеместоразум,сведя роль опытак про- 
стойпрактической проверкеданныхинтеллекта.Он стремился 
разработать универсальныйдедуктивный метод для всех наук, 
исходяиз теориирационализма2,предполагавшегоналичие 
в человеческом ум еврож денны хидей ,которы ево многом 
определяют результаты познания. Воззрения Декарта на при- 
родуносилив основноммеханистическийхарактер: Вселен
ная — это огромныймеханизм, онаизменчиваи имеет исто- 
риюсвоегоразвития. Первоначальныйимпульск существова
нию и развитию мира дает Бог, но впоследствии развитие мира 
определяетсясамостоятельной творческойсилой.Декартодним 
из первыхразработал(хотяи на механистическойоснове)идеи

1 Декартвоспитывался в иезуитскомколледжеЛа Флеш.Переехав в Па
риж, Декарт окунулся в светскую жизнь, но вскоре, пресытившись ею, посе- 
лилсяв уединениив предместье Парижа,занявшисьгеометрией, однакодру- 
зья и подругиразыскали егои  здесь. Чтобыспокойнозанятьсянаучнойрабо- 
той,онзаписалсяв голландскуюармию,но онаначалаготовитьсяк военным 
действиям, и тогдаДекарт поступил в баварскую армию. По его рассказу,од- 
наждызимойонзабралсяна теплуюпечьи,предавшисьразмышлениям,про- 
велтамцелы йдень. Мыслии воображение захлестывалиегоум.В результа- 
теегофилософскоепостроениебылонаполовинузакончено.Случилосьтак, 
чтоД екартвступилв переписку с королевойШ вецииХристиной — пушкой 
и ученой дамой.Декартпослалей трактат о любви, потом — трактат о стра- 
стях.За этобессмертноетворениегенияможнотолькопоблагодаритькороле- 
вуХристину, но .. .онаназначилавстречус философом в 5 часовутра.Этомо- 
розноеутро в севернойстолицестало гибельнымдлятеплолюбивого Декарта. 
Онпростудилсяи сильно заболел,вскоре егонестало.Чувствуяприближение 
неизбежногоконца,Декарт с горечью воскликнул:«Так вот,душа моя, прихо- 
дятсянамтеперьс тобой расстаться».Онсчитал,что из фактасмертителасо- 
вершенноещенеследуетгибельдуши:онабессмертна. Познакомьтесьс тво
рениями этого мыслителя. Он обладал удивительно ярким литературным да
ром. Стильегопроизведений — легкийи непедантичный.От егоработвеет 
свежестьюи оригинальностьюмысли.
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эволюции и провел их черезвсе области учения о природе — 
от образования светил и планет до возникновения растений, 
животных и человека.Образование звезд и планетныхсистем 
осуществлялось, по Декарту, благодарявихревомудвижению 
материи: мироваяматериябеспредельна,однородна,не имеет 
пустоти делима до бесконечности. ЗдесьДекартоднимиз пер- 
выхвплотнуюподошелк идеео единствеуниверсума.

Фундаментальнымпонятием рационалистическихвоззре- 
нийДекарта является субстанция (корниэтогопонятия ухо- 
дятв глубины античнойонтологии).Декарттвердои ясно уста- 
новилдвапринципадлянаучноймысли:движениевнешнего 
мира нужнопонимать исключительно как механистическое, 
явления внутреннего, духовногомира необходимо рассматри- 
ватьисключительно с точкизрения ясного,рассудочного само
сознания. Мыслитель отвергалодушевленностьживотных: 
душа,по Декарту,присущатолькочеловеку, составляя особую 
субстанцию. Причемсубстанцияхарактеризуется как вещь, 
но нев обычном,а в метафизическомсмысле:каксущеевообще, 
котороесамодостаточнов отличие,например,отсвойств,функ- 
ций,отнош енийи т. п.По сути,подсубстанциейДекартимел 
в видуБога:ведьвсеостальноеестьнечтотварное,т.е.создан- 
ноеБогом. Но этоодинаспектвоззрения.Второйзаключается 
в том,чтоДекартразделилсотворенныйБогоммирна дварода 
субстанций — духовную и материальную. Материальная суб- 
станцияделимадо бесконечности,а духовнаянеделима(этот 
подходтакжеуходит корнямив античность).Субстанцииобла- 
дают соответствующими атрибутами — мышлениеми протя- 
женностью,прочие атрибуты производныот них.Так, впечатле- 
ния,воображение,желание,чувства — этомодусымышления, 
а скажем,фигура,положение,движение — модусыпротяжен- 
ности.Духовнаясубстанцияимеет в себе идеи,изначально 
ей присущ ие,а неприобретенны ев опыте.Таким образом, 
духовный м ирчеловекаесть нечтоврожденное.К врожден- 
нымДекартотносилидею Богакаксуществавсесовершенного, 
а такжебольшинство основанийматематикии логики.В своем 
подходек субстанциямДекартвыступал с позиций дуализма 
(от лат.диаНБ — двойственный),т.е.признаниядвух независи
мых субстанций(в отличиеот монизма, исходящегоиз единой 
субстанции).Декартбыл вынуждендопуститьнаряду с мате-
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риальнойсубстанцией,понимаемой имкакпротяженность, 
существованиеБогаи производной от него духовной,мысля- 
щей субстанции.

Первымвопросом философии дляДекарта былвопросо воз
можности достоверногознания и определяемаяимпроблема 
метода,посредством которогоможет бытьполучено такоезна- 
ние.Природапознаниясостоитв том,чтоименнотребование 
сомнения, распространяющегосяна всякое звание, приводит 
к утверждению возможностидостоверногознания.Я начинаю 
во всем сомневаться, рассуждает Декарт,но приэтом я немогу 
сомневатьсяв том,чтоя сомневаюсь,чтосуществуетмоесомне- 
ние,мысль.ОтсюдазнаменитоеизречениеДекарта «Cogitoergo 
sum» («Мыслю, следовательно, существую»). Через достовер- 
ностьмыслии бытиямыслящегосуществаонидетк достовер- 
ностибытиявещей.

Декарт был не только философом, но и выдающимся мате- 
матиком(вспомнимдекартовыкоординаты). Анализируяпри- 
родудуши,Декартвнес бесценный вкладв психофизиологиче- 
скуюсущностьэтогофеномена,давтончайшийанализнейро- 
физиологическихмеханизмовработымозга,выявивв сущности 
рефлекторнуюосновупсихики,темсамымпредвосхитивтруды 
И. М. Сеченова,И. П. Павлова.В честь этогоПавловвоздвиг 
памятникДекартупод Санкт-Петербургом.

4.4. Б. Паскаль

Знам ениты йф ранцузскийм атем атик,ф изик,ф илософ  
и писатель Блез Паскаль (1623—1662) после плодотворной 
творческой работы в области естественныхи точных наук 
(Паскаль — одиниз основателейтеориивероятностей) разо- 
чаровалсяв нихи обратился к религиозным проблемам и фило
софской антропологии.Он первыйв истории мировойнауч- 
ноймыслиученый,прошедшийчерезопыт механистического 
рационализма,со всей остротойпоставившийвопрос о грани
цах научности, отмечаяприэтом, что «доводысердца»,отлич- 
ные от «доводов разума»,превышепоследнего.Его основная 
мысль:«Природаставит в тупикскептиков,разум — догмати
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ков;догматикнеможетсправитьсяс непреоборимойслабостью 
разума, а скептикнеможетсправитьсяс непреоборимой идеей 
истины».Отсюдаясно,чторелигиозное чувствоберетверхнад 
разумом, которыйвечно колеблется между сомнением и уве
ренностью. Сердце обладает доводами, не доступными разуму. 
Мыслитель темсамымпредвосхитилпоследующуюирраци- 
оналистическуютенденциюв философии — от романтизма 
вплоть до экзистенциализма.Он выводил основные идеихри- 
стианстваиз традициисинтезас космологиейи метафизикой 
аристотелевскогоили неоплатонического толка.

Сочинение Паскаля «Мысли»(опубликовано в 1669) при
надлежит к лучшим произведениям французской литера- 
туры.Недаромонопереводилосьна многиеязыкимира, в том 
числеи на русский1.

4.5. Б. Спиноза
Учение Декартаразвилнидерландскийфилософ Бенедикт 

(Барух) Спиноза2 (1632—1677),противопоставивший дуализму 
Декартапринцип монизма (от греч. monos — один,единствен- 
ный).МонизмСпинозыимеетпантеистическийхарактер:Бог 
отождествляетсяс природой. Бог,идеальное и материальноесли- 
лосьу Спинозы в единуюбесконечнуюсубстанцию(натурали- 
стический пантеизм) .Спиноза утверждал, что существуетединая

1 См.: Паскаль,Б. Мысли. — М.,1974.
2 Нельзя не согласиться с Б. Расселом, что Спиноза самый благородный 

и привлекательныйиз великихфилософов;интеллектуальнонекоторые,быть 
может, превосходят его ,но не нравственно. Родилсяонв еврейскойсемье. 
Ужев ю номвозрастеонпы тался самостоятельнотолковатьСвященноеПи- 
сание, находя там некоторые противоречия. За это впоследствии онбыл от- 
лученот церкви.Сначалаонжилв Амстердаме, а потом в Гааге,зарабатывая 
себена жизньшлифовкойлинз.Будучиравнодуш енк деньгами материаль
ным благам, онотдалсестрезавещаннуюемуродителямичастьсобственно- 
сти. Постоянновдыхая стекольную«пыль»пришлифовкеоптических стекол 
длямикроскопов и телескопов, Спиноза заболел и скончался.

СоСпинозойсчитализа честьобщаться крупнейшие ученыеЕвропы.Онсо- 
стоял в переписке со многими знаменитостями мира. Спинозу любили Г. Лейб
ниц, И. В. Гёте,Г. Гегельи др.,но не всеговорили о своемтрогательномотно- 
ш ениик нему,боясьнедовольствацерквииз-завоззрений Спинозы на идею 
Богав пантеистическомсмысле (великийЛейбницдаже скрывал свое личное 
знакомство со Спинозой).
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находящаясявне сознаниясубстанция,котораяявляетсяпричи- 
ной самой себя (causa sui) и не нуждается ни в каких других при- 
чинах.БогСпинозынеотделимот природыи неноситхарактера 
личности.Бог естьбесконечноесущество, имеющеебесконеч- 
ноемножествоатрибутов.Спинозаделаетглубокийвывод: поря- 
доки связь идейте же,чтопорядоки связьвещей.И те,и другие 
сутьтолько следствия божественнойсущности:любитьто,что 
незнаетначалаи неимеетконца, — значит любитьБога.Чело- 
векможетлишьпостигнутьходмировогопроцесса,чтобысооб- 
разоватьс нимсвоюжизнь, свои желанияи поступки. Мышле
ние тем совершеннее,чем шире круг вещей, с которыми человек 
вступаетв контакт,т.е.чемактивнее субъект.Мерасовершен- 
ства мышления определяется мерой его согласия с общими зако
нами природы,а подлиннымиправиламимышленияявляются 
вернопознанныеобщиеформыи законымира.

В своем определении природыкак единственной основы, 
илисубстанции,вечноебытиекоторой вытекаетиз ее сущно- 
сти,Спинозаполностьюснималвопросо возникновениипри- 
родыи темсамымо Богекак еетворце,оспариваяцентральный 
догмат христианствао «творениииз ничего».Однако природу 
СпинозаназывалБогом,а Бога — природой.ПодБогом,писал 
Спиноза, я разумеюсуществоабсолютнобесконечное, т.е.суб- 
станцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из кото- 
рыхкаждыйвыражаетвечнуюи бесконечнуюсущность.Огром- 
ное достоинство философииСпинозы заключаетсяв обоснова- 
ниитезисао субстанциональномединствемира.

4.6. Дж. Локк

Английскийфилософ ДжонЛокк (1632—1704) былпротив- 
никомподчинениязнания откровениюи утверждал, чтовера 
неможет иметьсилу авторитета передлицомясныхи очевид- 
ныхопытныхданных. Вместе с темЛокк писал: «Мы можем 
знать достоверно, что Бог есть. Хотя Бог не дал нам врожденных 
идей о себе, хотя Он не запечатлел в нашем уме никаких перво
начальных знаков, по которым можно было бы прочесть о Его 
бытии, однако Он дал нам способности, которыми наделен наш
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ум,и темоставило себе свидетельство.. .Богв изобилии снабдил 
нассредствами открыватьи познавать Его, насколькоэто необ- 
ходимодляцелинашего бытияи для нашегосчастья»1.

Отвергая точкузрения о врожденных идеях, Локкполагал, 
чтовсе наш изнания м ы черпаем из опыта,ощущений: нет 
ничегов уме,чего раньш енебы лов ощущении, — основной 
тезис Локка. Ощущения получаются в результате действия 
внешних вещ ейна наши органы чувств.В этомсостоит внеш
ний опыт. Внутренний опыт(рефлексия)естьнаблюдениеума 
за своей деятельностьюи способами еепроявления.

Локквыделилтривидазнанияпо степениегоочевидности: 
исходное (чувственное,непосредственное), дающее знание 
единичных вещей; демонстративное знаниечерезумозаклю- 
чение, например через сравнение и отношение понятий; выс
ший вид — интуитивное знание, т.е. непосредственная оценка 
разумомсоответствияи несоответствияидейдруг другу.

Развивая идеи Гоббса о связи языка и мышления, Локк выдви
нул понятиесемиотикикак общей теории знакови ихроли 
в познании.Он оказалогромноевлияние не только на после- 
дующееразвитиефилософии,но и, наметив диалектику врож- 
денногои социального,во многомопределилдальнейшеераз- 
витиепедагогики и психологии.

4.7. Г.В. Лейбниц

Немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646— 
1716) — чрезвычайно многостороннийученый, творивший 
во всех отрасляхчеловеческогознания2, но наибольшее зна
чение имеютеготрудыпо философии.Онразвивалидеи,зало- 
женныев платоновскомнаследии.Его заслуга состоитв том,что

1 Локк, Дж. Избранные философскиепроизведения:в 2 т. — М.,1967. — 
Т. 1. — С. 600.

2 В математикуЛейбниц ввелпонятиебесконечно малых величин,в исто- 
риизамечательны егосочиненияо судьбекняжестваБрауншвейгского,в поли
тике интересенпроектегипетскойэкспедиции,представленныйкоролю Фран
ции (осуществленный впоследствии Наполеоном); его докторская диссерта- 
циякасалась юридическихвопросов:онвнессущественныйвкладв инженер
но-строительные проекты.
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онвысказалряд глубокихмыслей диалектическогохарактера. 
Мир,считал Лейбниц,состоитиз мельчайшихэлементов,или 
монад, — духовных элементовбытия,обладающихактивностью 
и самостоятельностью 1,находящихсяв непрерывномизмене- 
ниии способныхк страданию,восприятиюи сознанию.

Бог,по Лейбницу,возвышаетсянад телесныммиром, являясь 
его «виновникоми господином».Единствои согласованность 
монад естьрезультатБогом «предустановленнойгармонии». 
Так,«низшим»монадамприсущилишьсмутныепредставле- 
ния(в таком состояниинаходитсянеорганическиймир и рас
тительное царство); у животных представления достигают сту
пени ощущений, а у человека — ясного понимания, осмысле- 
ния.Признавая,с однойстороны,основнымсвойствоммонад 
деятельнуюсилу,устанавливаяэнергийнуюсвязьмеждуними, 
а с другой — защищаяидеюБога-творца,Лейбницчерезтео- 
логиюподходитк принципу диалектики.

Одной из вершин философского наследия Лейбница явля
ется егоучениеоб индивидуальной монаде какконцентриро- 
ванном мире,зеркалеединойи бесконечнойВселенной.Зани- 
маясьлогикой,Лейбницразработал ее рациональную симво- 
лику,вскрыл строениеи законы доказательствакак одного 
из основныхприемов рационального познания. Он является 
однимиз зачинателейсовременнойсимволической и матема
тической логики.

4.8. Дж. Беркли

Английскийфилософ Д ж ордж Б еркли  (1685— 1753) — 
привлекательныйписатель,обладаю щ ийизящ нымстилем 
(своимногочисленныеработыоннаписалдо 28 лет!).Онбыл 
не только священником (епископ в Клойне, Ирландия) и фило
софом, но и психологом. Беркли стремился доказать, что мы 
воспринимаемлишьсвойствавещей,т.е. то,какэтивещ ивоз- 
действуютна наш иорганычувств,но мы несхватываемсути

1 «М онадывовсенеимеютокон,черезкоторыечто-либомогло бы войти 
тудаи оттудавыйти»,— писал Лейбниц(см.: Лейбниц, Г. В. Соч. — М.,1982. — 
Т. 1. — С. 413—414).
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самойвещи,а ведьсвойствавесьмаотносительнык восприни- 
мающемусубъекту.Чувственные впечатления — этофеномены 
психики. Еслиу васодна рука холодная,а другаятеплая,опу- 
стите руки в теплую воду,и вы почувствуете однойрукой холод, 
а другой — тепло. Берклидоказывает верную мысль — об отно
сительности наш ихвосприятий, их зависимости от состоя- 
ниясубъекта.Всеэтоправильно,однаконеспасаетфилософа 
от крайних выводов, ведущих к субъективномуидеализму, апо- 
логетомкоторогомыпривыкли егосчитать. Но онведьсвящен- 
ник,искренневеривший в Бога, и ужеэтим самымонскорее 
объективныйидеалист,поэтомуего нельзяобвинять(какэто 
обычноделают) в солипсизме 1.Вообщевсерьездоказывать,что 
мирсуществует независимоот наси от нашихощущений — это, 
каквыразился быИ. Кант,«скандал в философии».

4.9. Д. Юм ______________________________________________________  115

4.9. Д.Юм
Несколько иную концепцию развивал английский философ 

Дэвид Юм (1711—1776), продолжив ее в направлении к агно
стицизму 2. На вопрос о том, существует ли внешний мир, Юм 
отвечалуклончиво:«Незнаю»3,ведьчеловекнев силахвыйти 
за пределы своих собственныхощущенийи понять что-либо 
вне себя. ДляЮ ма достоверноезнание можетбыть только 
логическим,но предметыисследования, которые касаются фак- 
тов,немогутбытьдоказанылогически,а выводятсяиз опыта. 
Опыт же Юм трактовалкак поток«впечатлений», причины 
которых неизвестны и непостижимы. Отрицаяобъективную

1 Солипсизм (от лат. solus — единственными ipse — сам) — доведенный 
до крайних выводовсубъективный идеализм:признаниеединственнойреаль- 
ностьютолькосвоего«Я» — внеменяничегонет!

2 Агностицизм  (от греч.agnostos — недоступныйпознанию) — философ- 
скоеучение,отрицающеевозможностьпознания объективногомираи дости- 
жимостьистины;ограничивающеерольнаукилишь познаниемявлений.По- 
следовательный агностицизмпредставлен в ученияхДж. Беркли и Д. Юма.

3 Рассказывалиследующее. КогдаЮм,будучиво Франции, присутствовал 
на великосветскомприеме,то однадамаобратиласьк немус вопросом:«Го- 
сподинЮм, а вы,обращаясьсо своейсупругой,тожесомневаетесьв еереаль- 
номсуществовании?»На этоЮ мзаметил,что в житейскойпрактикеоннесо- 
мневается в объективном бытиивещей.
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причинность, он, однако, допускалналичиесубъективной 
причинности в видепорожденияидей(образовпамяти) чув
ственными впечатлениями. Юм утверждал, чтоисточником 
нашей практическойуверенностислужит нетеоретическое 
знание,а вера.Так,мыувереныв ежедневномвосходесолнца. 
Этауверенностьисходит из привычкивидетьданноеявление 
повторяющимся.

Ю мбыл не только философом: он и историк, и экономист, 
и публицист.Скептицизми позитивизм Юма сказалисьна тво- 
ренияхИ. Канта.
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Г Л А В А  5  Философия
французского 
Просвещения

В историю XVIII столетие вош локак эпоха Просвещения. 
Его родиной сталаАнглия,затем Франция, Германия и Россия. 
Для этойэпохихарактерендевиз:вседолжнопредстатьперед 
судомразума!Обретающее широкийразмахразвитиенауки, 
становящейся достоянием широких кругов мыслящих людей, — 
вотдуховная атмосфера этого времени. Такогородаумона- 
строениявозникали уж ев конце XVII в.Философы Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, Р. Декарт, Дж. Локк — родоначальники просветитель
ских идей. Исходные идеи эпохи Просвещения — культ науки 
(а следовательно,разума) и прогрессчеловечества.Всетруды 
деятелей Просвещения проникнутыидеей апологииразума, 
его светоносной силы, пронизывающей мглу и хаос. Имей 
мужествомыслитьсамостоятельно! — таковпризывПросве- 
щения. Францию XVIII в. характеризуют огромное количество 
идейных исканий,научныхтворческихподвигови сотрясаю
щих общество политических событий. Страна начала выхо
дить из трясины феодальногостроя, экономическойи полити- 
ческойраздробленностии отсталости,онавступила в период 
первоначальногокапиталистического накопления.Просвети- 
тели, как следуетиз самогослова, заботилисьо распростране- 
ниипросвещения срединародныхмасс.Они боролись за то, 
чтобыв общественебылопропасти между беднымии людьми,
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утопающими в роскоши. В качестве идеала они выдвигали 
принцип равенствакактребованиездравогосмысла.В ыда- 
ющимисяфилософамиэпохиПросвещенияво Франции явля- 
ютсяВольтер,Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро,К. А. Гельвеций,П. Голь- 
бах,Ж .Д ’Аламбер.

5.1. Вольтер
Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — 

один из идейныхвож дейфранцузского Просвещения,зна- 
менитейший писатель и мыслитель. Как отмечают специа
листы, Вольтер безраздельно властвовалнадумами чуть ли 
невсе XVIII столетие.Вокругнего бушевали страсти,еголюбили 
и ненавидели.Он — чародей слова,дьявольскиумени остро- 
ум ен,кругозорегона редкостьвелик, трудолюбие неиссяка- 
емо,темпераментподобенвулкану.Он писало событиях,вол- 
новавшихвсех1.

Вольтерраньше других остропочувствовал надвигающу
юся револю цию всей мощью своего дерзкого гения.Вме- 
сте с ярчайшимиумами Ф ранциионстрастносодействовал 
идеологической подготовкесоциальноговзрыва. Онсо всей 
силойнепримиримостикричал на всюстрану, на весь мир: 
«Осмельтесь мыслитьсамостоятельно!» Своеполитическое 
кредоВольтер вы разилв крылатой фразе:«Лучш ееправи-

1 Воспитание юныйАруэполучил в школе иезуитов. За политический 
памфлетпопалв Бастилию,где сочинилтрагедию«Эдип»и шестьпесен«Ген- 
риады».По освобождении принял имя Вольтер.Вызвавна дуэльграфа Ро- 
гана,второйраз попалв Бастилию, а потомбыл изгнаниз Франции. Онпе- 
реселился в А нглию ,гдепознакомилсяс учением Дж. Локка,И . Ньютона, 
изучал английскуюлитературу.АнглийскиевпечатленияВольтераотраже- 
ны в его «Философских (или «Английских») письмах» (1749). Но «Философ
ские письма» были сожжены,и он беж алв  Лотарингиюк маркизедеШ атл, 
где за пять летнаписалнесколькопьес и сочинение «Элементыфилософии 
Ньютона». Фридрих Великий пригласил Вольтера в Берлин. В 1746 г. его вы- 
браливо Французскуюакадемию и назначили историографом. В 1750 г.он 
вновь поселилсяв Берлине,который,однако,вскоредолженбылпокинуть 
из-за ссоры сначалас Мопертюи, а потом и с ФридрихомВеликим.Вскоре 
он поселился в Фернее,где прожил 20 ле т и  написалсвойзнаменитый«Ф и- 
лософский словарь». В 1778 г. он вернулся в Париж, где был встречен с ве- 
личайшимпочетом.
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тельството, прикоторомподчиняютсятолькозаконам!»Он 
возлагалнадеждына мудростьи благость правителя,короля- 
философа.

Философичен огромный по объему (более50 пьес)и поль- 
зовавш ийсяколоссальнымуспехом н етол ьково  Франции, 
но и во многих другихевропейскихстранах«театрВольтера» — 
крупнейшего драматурга XVIII столетия. Философична и обшир- 
наяи разножанровая поэзияВольтера — величайшего, по мне- 
ниюсовременников,французскогопоэтасвоеговремени.Вся 
художественная прозаВольтера — этофилософские пове- 
сти,философскиероманы(«Задиг»,«Микромегас»,«Кандид»), 
исторические работы («История Петра Великого», «История 
Карла XII»,«ВекЛюдовика XIV»).Вольтер являетсяавтором 
«Философскогословаря»,которыйв полномсобрании егосочи- 
ненийзанимаетпятьтом ов по 35—40 печатных листовкаж- 
дый. Кстати, именноВольтер ввелв научный оборот термин 
«культура».

ВсепроизведенияВольтерапронизаныострымпублици- 
стическимначалом.Резкокритикуя клерикализм,различного 
родазлоупотребления церкви,онтемне менеепризнавал необ- 
ходимостьверыв Богакакперводвигателя Вселенной.Конеч- 
ную причинудвижения сущего, мышление и вообще душев- 
ныеявленияВольтер считал проявлением божественной силы. 
В этомониспытывалнеотразимуюсилувлияния ученияНью- 
тона. Вольтерне допускал самойвозможности существования 
обществавневерыв Бога:«если бы не былоидеио Боге, ее бы 
следовало измыслить;но онаначертанаперед нами во всей 
природе!»

Влияние Вольтера былочрезвычайносильными в России, 
чему способствовала Екатерина Великая, которая переписы- 
валасьс ним и приказывалапереводитьеготруды на русский 
язык.Симпатияимператрицык Вольтеруи просветительской 
французской литературевообщебыстросоздаламоду на «воль- 
терьянство»,прежде всего в светскихкругах.Но Французская 
революцияпоказалавластьпредержащим,что Вольтеропасен 
д л ян ее ;к  немусталиотноситьсякакк «иностранному дисси
денту», угрожавшему крепостному правусвоими свободолю
бивыми идеями.
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5.2.1 Ж.Ж. Руссо
Одиниз самыхвыдающихсямыслителейэпохиПросвещения 

Жан Ж акРуссо (1712—1778)по своимубеждениямявляется 
представителемдемократическогокрылаидеологов этого идей- 
ноготечения.Руссо — философ,социальныймыслитель,писатель, 
крупнейший специалиств области философииискусства (осо- 
бенномузыки)и педагогики.Веряв существование Богаи при- 
знаваябессмертиедуши, Руссоутверждал,чтоматерияи духсуть 
дваизвечносуществующих начала.В вопросахтеориипознания 
онпридерживался идейсенсуализма,хотя и былсторонником 
врожденностинравственныхидей.Руссоподвергал резкойкри- 
тикефеодально-сословныеотношенияи деспотический полити- 
ческийрежим.Столь жерезкокритически онотносилсяк частной 
собственности,видя в ней источниквсехсоциальныхзол.

Свой знаменитыйтрактат «Об общественномдоговоре» 
Руссо начинает патетическими словами: «Человек рожденсво- 
бодным, а между тем везде он в оковах!» Развивая идеи обще
ственного договора,Руссо,в отличиеот Т. Гоббса,утверждал, 
чтов «естественном состоянии»нетольконебыло«войны всех 
противвсех»,но в отношениях между людьмигосподствовали 
дружбаи гармония.Онсмеловоссталпротив современнойему 
цивилизации какцивилизации неравенства 1.

5.3. Д. Дидро

Xарактерная черта политическогом ировоззрениязна- 
менитого мыслителя, ученого-энциклопедиста Дени Дидро 
(1713—1784) — остро выраженныйдемократизм. Дидро уди
вительно одаренная,всестороннеразвитаяличность:философ, 
драматург,поэт,автор романов,теоретик искусстваи художе
ственный критик 2.Он посвятилсвою творческуюдеятельность

1 Руссо — гуманитарноориентированныймыслителькрупногомасшта- 
ба,и о нем мыподробноговоримв разделе«Основысоциальнойфилософии». 
Но его никакнельзябылохотя быкратконеупомянуть и в данномразделе.

2 Приведемкакпримернебольшойфрагментиз его критики к книгеКло- 
даГельвеция«Об уме» (Гельвеций внессущественный вкладв разработку про-
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н аукеи  философии,в значительноймере вопросампозна- 
нияприроды,а егопроизведения«Мыслиоб объяснениипри- 
роды»,«Физиологическиеочерки»,«Письма о слепыхв назида
ние зрячим» и др. являют собой шедеврфилософской литера
туры яркого публицистического характера. СначалаДидробыл 
верующимхристианином,потомскептиком,но от верыв Бога 
кактворцамироздания неотошел.В последниегодыжизнион 
склонялсяк воззрениям,близкимк убеждениямГ. Лейбница.

Дидроутверждал,чтодуша — продуктединстваорганизма, 
егоцелостности.Человек«естьнекоецелое,оно едино, и,может 
быть,этоединство — в соединениис памятью — составляет 
душу,Я,сознание» 1.В своих«Элементахфизиологии»Дидро 
высказалглубокую мысль: «Я не могу отделить даже в абстрак- 
циипространстваивремениот существования.Значит,обаэти 
свойствасущественнохарактерныдлянего»2.

Дидро написалогромное числоработ по философиидлясво- 
его детища — знаменитой«Энциклопедии».

5.4. П. Гольбах

Философ-материалист Поль Анри Гольбах (1723—1789), 
усвоив взгляды значительнойчастисовременного ему евро- 
пейскогообщества, вы сказалихс такойпрямолинейностью, 
что возбудил против себя возражения представителей различ-

блемфилософскойантропологиии идей «человеческого ума»,написавтакие 
труды, как «О человеке», «Об уме»): «Различиемежду человекоми животным 
сводитсяу него толькок различиюорганизации.Так,например, удлините 
у человекалицо,вообразите, чтонос,глаза, зубы ,уш иу него,как у собаки, 
снабдитеего шерстью, поставьтеегона четыре лапы,— послетакогопревра- 
щения человекэтот,будьонхотьдокторомСорбонны, станет выполнятьвсе 
функциисобаки;он будет лаять вместо того,чтобы аргументировать; онбу- 
детгрызть кости,вместотого чтобызаниматься разрешениемсофизмов;вся 
его деятельностьсосредоточитсяв обонянии; почтивсядушаегобудетзаклю- 
чаться в носу; и он будет гоняться по следуза кроликомили зайцем,вместо 
тогочтобывыслеживатьатеистовилиеретиков...С  другойстороны, возьми- 
тесобаку,поставьтееена задние ноги,округлите ейголову,укоротите морду, 
отнимите у нее шерсть и хвост — и вы сделаете из нее ученого доктора, зани
мающегося глубокимиразмышлениямио тайнахпредопределенияи благода
т и ^ »  (Дидро,Д. Собрание сочинений. — М.;Л.,1938. — Т. 2. — С. 6).

1 Дидро,Д . Собраниесочинений. — М.;Л.,1938. — Т. 11. — С. 481.
2 Дидро,Д . Сочинения:в 2 т. — М.,1991. — Т. 2. — С. 21.
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ныхфилософскихшкол.Главноеегосочинение «Системапри- 
роды»(1770) — своеобразная«библияматериализма». Здесь 
Гольбахсводитвседушевныекачествак деятельноститела;это 
приводитк отрицаниюсвободы воли и идеи совершенствова- 
ния.Добродетель,по Гольбаху,естьдеятельность,направленная 
на пользулюдейкакчленовобщества,онавытекаетиз чувства 
самосохранения. Счастье заключается в удовольствии. Согласно 
Гольбаху,материясуществуетсамапо себе, являясьпричиной 
всего:она — своясобственнаяпричина.Всематериальныетела 
состоятиз атомов.ИменноГольбахдал «классическое» опреде- 
лениематерии:материяестьвсето в объективнойреальности, 
что, воздействуя каким-либо образом на наши чувства, вызы- 
ваетощущения.Подобнотому какударыпальцев музыканта 
по клавишам,скажем, клавесинарождаютмузыкальныезвуки, 
таки  воздействияпредметовна нашиорганычувстврождают 
ощущениявсевозможныхсвойств.Он,каквидим,весьма упро- 
щеннотрактовалпроцесс познания,хотяранеетакмногогени- 
альногобылоужесказанона этотсчет.

*  * *

Французскиефилософы,преодолеваянепоследовательность 
Дж. Локкаи критикуя идеиДж. Беркли,защищалипринцип 
материальностимирав его механистической форме, хотя в воз
зрениях некоторых из них и содержались диалектические идеи 
развития организмов.

Чтобыпонять уровень материалистического объяснения 
душевных, личностныхособенностейчеловека,приведемцитату 
из книги французского врача-материалиста Жюльена Офре де 
Ламетри (1709—1751)«Человек-машина»(1747): «Что нужно 
было, чтобы превратить бесстрашие Кая Юлия, Сенеки или 
Петрония в малодушиеилитрусость?Всеготолькорасстройство 
селезенкиилипечени,илизасорениеворотнойвены.А почему? 
Потому,чтовоображение засоряетсявместе с нашимивнутрен- 
ними органами,отчегои происходятвсе эти своеобразныеявле- 
ния истерическихи ипохондрическихзаболеваний»1.

1 Ламетри, Ж. О. Избранныесочинения. — М.,1925. — С. 183.
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Уфранцузских просветителейимелисьзначительные рас
хождения во взглядах, вплоть до противоположных пози
ций. Но все-такив целом всеонибы липолярнопротивопо- 
ложны миру официальной практики и идеологии, едины в той 
мере,в какойпротивостоялигосподствующимсословиям.Все 
они исходилииз принципа:есличеловек, еголичныекачества 
зависятот окружающейсреды,то и егопорокитакжеявляются 
результатом влияния этой среды.Чтобыпеределатьчеловека, 
освободитьего от недостатков,развитьв немположительные 
стороны, необходимо преобразовать окружающую и прежде 
всего общественнуюсреду.Онизанималиоднупозицию в том, 
чтож ивутв переломноевремя,времяприближающегосятор- 
жества разума, победы просветительских идей, в «век триумфа 
философии» (Вольтер). Центром, вокруг которого сгруппирова- 
лисьфилософыи ихединомышленники,оказаласьзнаменитая 
«Энциклопедия,илиТолковый словарь наук,искусстви реме
сел». Д. Дидро и его соратник по редактированию «Энцикло
педии», великий математик, механик, философ-просветитель 
Ж анЛ еронД ’Аламбер(1717—1753) поставилипередсобой 
гигантскую задачу — представить «общую картину усилий чело- 
веческогоумау всехнародови во все века».Этот трудявляет 
собойэпохув духовной жизнинетолькоФ ранциии нетолько 
Европы,но и всегомира(кстати,«Энциклопедию»по частям 
сталипереводитьв России).Это великийпамятник,воздвиг- 
нутыйфранцузскими просветителями своейэпохе.
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классическая 
философия

Начало Просвещения в нем ецкойф илософ ии тесней- 
ш им образом  связано со знаменитым Х ристианом  Воль
фом (1679—1754),которы йсистем атизировали популяри
зировал учение Г. Лейбница. М ногиефилософы, причем 
не только немецкие, но и российские, например М. В. Ломо- 
носов,училисьу Вольфа, которыйвпервые в Германии разра
ботал систему,охватившую основныеобластифилософской 
культуры.

Кэтомувременибылосоздановыдающеесяпроизведение 
АдамаСмита (1723—1790) «Исследование о природе и причи- 
нахбогатстванародов» (1776).Философияразвиваласьв интел- 
лектуальнойатмосфере прогрессирующейнаучной и художе
ственной мысли. Существенную роль сыграли достижения есте- 
ствознанияи общественных наук. Сталиразвиватьсяфизика 
и химия, продвинулосьвпередизучение органической при
роды (работы и открытия Л. Гальвани, А. Вольта, X. К. Эрстеда, 
Г. Дэви, М. В. Ломоносова, Дж. Пристли,А.Л. Лавуазье в обла
сти физики и химии;работыЖ. Б. Ламарка,А. Галлера,Р. Бро- 
унаи  др .в  областиизучения органическойприроды). Откры- 
тияв областиматематики,позволившиепонятьпроцессыв их 
точномколичественномвыражении, учениеЖ . Б. Ламарка, 
по сутипредшественникаЧ. Дарвина,об обусловленностираз-
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витияорганизмаокружающейсредой,астрономические,геоло- 
гические,эмбриологическиетеории, а также теорииразвития 
человеческого общества — все это со всей остротой и неизбеж
ностью выдвигало на первый планидею развития кактеорию 
и методпознаниядействительности.

Выдающуюся рольв развитиинемецкойфилософскойкуль- 
туры сыграли Г. Э. Лессинг (1729—1781), И. Г. Гердер (1744— 
1803), немецкие философствующие романтики — прежде всего 
Ф. Шлегель(1772—1829),теологи философ Ф. Шлейермахер 
(1768—1834), крупныеученые-мыслителиВильгельм(1767— 
1835)и  Александр(1769—1859) Гумбольдты.Величайшим 
взлетом немецкой гуманистической культуры явились творе- 
ниятакихгигантовмыслии художественно-эстетическойкуль- 
туры,какИоганнГетеи ФридрихШиллер.

6.1. И. Кант

Однимиз величайшихумовчеловечества,основоположни- 
комнемецкойклассической философииявляется Иммануил 
Кант (1724— 1804) — поистинетитаническая фигура1.Именно 
с него занялась заря философии Новейшего времени. Не только 
в философии,но и в конкретнойнаукеКантбылглубоким,про- 
ницательныммыслителем.Разработаннаяимгипотезапроис- 
хождения Солнечнойсистемыиз гигантскойгазовойтуманно- 
стидо сихпор является однойиз фундаментальных научных 
идейастрономии.Крометого,онвыдвинулидеюраспределения 
животных по порядкуихвозможногопроисхождения,а также 
идею естественногопроисхождениячеловеческихрас 2.

1 На вопрос,кого из новейших философов онсчитаетсамым выдающим- 
ся,И .В . Гете ответил:«Кант — самыйвыдающ ийся,вне всякого сомнения. 
И именно егоучениепродолжаловлиять и впоследствии,и глубжевсегопро- 
никлов нашунемецкуюкультуру. Он повлиял и на вас,хотявы и  нечитали 
его. Здесьуместнопривестизамечание,котороемы моглисделать на своем 
жизненном пути: ни один ученый немогбезнаказанноигнорировать то ве- 
ликоефилософскоедвижение, началокоторому положил Кант»(цит. по: Лих- 
тенштадт, В. О. Гёте. — СПб.,1920. — С. 464).

2 Г. Гейнеписало Канте:«Изобразитьисторию жизни Иммануила Канта 
трудно.И бонебы лоу негони жизни,ни истории. Онжилмеханическираз- 
меренной, почти абстрактной жизнью холостяка в тихой отдаленной улоч-
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ФилософскиевоззренияКантасущественноменялись по мере 
его духовного развития. Если до начала 80-х гг. XVIII в. его 
интересовалиглавнымобразоместественно-научныевопросы, 
то потом его дух погружаетсяв такназываемые метафизиче
ские, т.е.общефилософские,проблемы бытия, познания,чело- 
века, нравственности, государства и права, эстетики, т.е. всей 
системы философии.

Человек,этикаи право — вот альфаи омегавсего философ- 
скогоучения великогоМыслителя.

О бытии и познании. Кант считал, что решению таких про- 
блемфилософии,какпроблемыбытиячеловека,души,морали 
и религии,должнопредшествовать исследованиевозможно- 
стейчеловеческогопознанияи установлениеегограниц.Необ- 
ходимыеусловияпознания заложены,согласноКанту, в самом 
разуме и составляютосновузнания.Они-тои придаютзнанию 
характер необходимости и всеобщности. Но они же суть и непе- 
реходимыеграницыдостоверногознания.Отвергаядогматиче-

кеКенигсберга,старинногогородана северо-восточнойграницеГермании. 
Недумаю, чтобыбольшиечасы на тамошнемсоборе бесстрастнее и равно- 
мернееисполнялисвоевнеш нее ежедневноедело, чем их  земляк Имману
ил Кант. Вставание, утреннийчай,писание, чтение лекций, обед, гуляние,— 
все совершалосьв определенныйчас, и соседизналисовершенно точно, что 
на часах — половиначетвертого,когдаИммануил Кант в своемсеромсюрту- 
ке,с  камышовойтросточкойв руке выходилиз домуи направлялсяк малень- 
койлиповой аллее,котораяв памятьо немдо сихпорназываетсяАллеейФи- 
лософа.Восемь разпроходил он еееж едневновзади впередво всякоевремя 
года, и, когда было пасмурно или сырые тучи предвещали дождь, появлялся 
его слуга, старыйЛампе,с тревожнойзаботливостьюследуяза ним, с длин
ным зонтикомподмышкой,каксимволпровидения» (Гейне,Г. Сочинения. — 
М., 1934. — Т. VII. — С. 102).

ОбразжизниКанта — это целаянаука,приэтомудивительнооригиналь- 
наяи  поучительная.Спать он ложился ровно в 9 вечера. Подъемв 5 утра.Чаш- 
каслабозаваренногочая«безничего». После чая выкуриваласьоднатрубка 
в сутки... и не более. Ел он тоже только один раз в сутки по принципу: садить- 
сяза еду нужно только очень сильно проголодавшисьи набрасыватьсяна пищу 
надобнос жадностьюголодноговолка — лишьтогдавозможнохорошееусвое- 
ние пищи. Обед только в кругу остроумных друзей — на шесть персон! За обе
дом непременно:немногосухоговина, свежевыловленнаятреска,шутливые 
рассказы,анекдоты,шутки,смех.. .Неостроумныебольшенеприглашаются!

Кантсовсемне ведалочарованияженской л а с к и .Н а  склоне лет гово
рил: очень рад, что избежал механических телесных движений, лишенных 
метафизическогосмысла.

Родившись очень слабеньким и болезненным ребенком, Кант, благода
ря мудрому образу жизни, прожилдолгую и духовно удивительно богатую 
жизнь.
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скиприемпознания,Кантсчитал,чтовместонегонужновзять 
за основуиной — методкритическогофилософствования, состо- 
ящ ийв исследовании приемов самого разума,в расчленении 
общейчеловеческой способностипознания и в исследовании 
того,как далекомогут простиратьсяегограницы.Кант разли
чал воспринимаемые человеком явления вещей и вещи, как 
они существуютсами по себе. Мы познаем мир не так, как он 
есть на самом деле, а только так, как он нам является. Нашему 
знаниюдоступнытолькоявлениявещей (феномены),составля- 
ющие содержание нашего опыта: мир познается нами только 
в своих явленных формах. В результате воздействия «вещей 
в себе»на органычувств возникает хаосощущений. Мы приво- 
димэтотхаосв единствои порядоксиламинашегоразума.То, 
чтомы считаем законамиприроды, на самомделеесть связь, 
вносимая разумом в мир явлений, т.е. наш разум предписывает 
законы природе. Но мируявлений соответствует независимая 
от человеческого сознания сущность вещей — «вещи в себе»: 
абсолютноепознаниеихневозможно.Онидлянастольконоу- 
мены, т.е.умопостигаемая, но не даннаяв опыте сущность. Кант 
не разделялбезграничной веры в силычеловеческогоразума, 
называяэту верудогматизмом.В принципиальной ограничен- 
ностичеловеческогопознания онвидел определенныйнрав- 
ственныйсмысл: если бы человек был наделен абсолютнымзна- 
нием, то для него не было бы ни риска, ни борьбы при выпол
нении нравственногодолга.

Кант былубежден,чтоидеипространстваи времени чело
веку известны прежде восприятий. Пространство и время иде
альны, а не реальны,т.е. неособая,самостоятельнаяреаль- 
ность. Чувственныевпечатлениясвязываются междусобой 
посредством суждений, в основе которых лежат категории, 
т.е.общ иепонятия,а они,по Канту, суть«чисто логические» 
формы, характеризующие только«чистоемышление», а не его 
предмет.Категорииданы человекудо всякогоопыта,т.е.апри- 
ори1. В своем учении о познанииКант большоеместоотводил

1 Смыслкантовскогоаприоризмазаключаетсяв том,что субъект позна
ния располагаетопределенными,ужедо него сложившимисяформамипозна- 
ния. Но этотаприоризмне тождественпонятию врожденных идей:априори — 
это не врожденныеидеи, а формы,усвоенные человеком в ходеегоприобще- 
ния к сложившимся до него формамкультуры.
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диалектике:противоречиерассматривалосьимкак необходи
мый моментпознания.Н о диалектика для него — лишьгно- 
сеологический принцип,онасубъективна, таккак  отражает 
противоречиянесамихвещей, а толькопротиворечиямысли- 
тельной деятельности. Именнопотому,чтов нейпротивопо- 
ставляютсясодержаниезнанийи их логическаяформа,пред- 
метомдиалектикистановятсясамиэтиформы.

Влогическомаспекте теориипознанияКантввелидеюи тер- 
мин«синтетическая силасуждения», позволяющая нам осу
ществлять синтезрассудкаи данных чувственного восприя- 
тия,опыта.

Кантввел воображение в теорию познания,назвав это копер- 
никанскимпереворотомв философии.Нашизнания — немерт
вый слепоквещейи ихсвязей. Этодуховная конструкция, воз- 
веденнаявоображением из материалачувственныхвосприя- 
тий и каркасадоопытных(априорных) логическихкатегорий. 
Помощь воображения человек использует в каждом звене своих 
рассуждений.К своейхарактеристике человекаКант добавляет: 
этосущество,наделенноепродуктивнойспособностью вообра
жения. Но будучивеликимконструктором, воображениене все
могуще. Логическийкаркас категорий, по Канту, априорен. Его 
трансцендентальнаяфилософия — это нетеория«врожденных 
идей»,посколькув такомслучаеонибыли былишеныпознава- 
тельнойсилы.Человек,приступающийк познанию,уже обла
дает сложившимися до негопознавательными формами. Кант 
различает априорное и апостериорное (на основеопыта) проис- 
хождениепонятийи категорий.Обаэтиисточникапозволяют 
воображениюи мышлениюосуществлятьпостижениесущего.

Вфилософии Канта трансцендентальное (от лат. transcen- 
dens — выходящийза пределы)означаетаприорные познава
тельные формы,организующиеэмпирическоепознание. Транс
цендентальное следуетотличатьот трансцендентного (от лат. 
transcendere — переходить,превосходить),означающего пред- 
мет,запредельныйпо отношениюк мируявлений и недоступ- 
ныйтеоретическомупознанию.Трансцендентное — этокак бы 
«ночнаясторона»,темнаядлянасбезднабытия. Заметим,что 
сам Кант порой использовал эти терминыодинвместо другого — 
в смысле запредельного вообще. В своейтеориипознания Кант 
часторассм атриваети собственноантропологическиепро-
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блемы.Онвыделяетв познаниитакойфеномендуха,как транс- 
цендентальнаяапперцепция,т.е.единствосознания, составля
ющее условие возможности всякого познания. Этоединство 
естьне результат опыта, а условие его возможности,форма 
познания, коренящаясяв самойпознавательнойспособности. 
Кантотличалтрансцендентальнуюапперцепциюот единства, 
характеризующегоэмпирическое«Я»и состоящегов отнесении 
сложногокомплексасостоянийсознанияк нашему«Я» какего 
центру,чтонеобходимодля объединениявсегомногообразия, 
данногов опыте и образующегосодержание всехпереживаний 
«Я». Этогениальнаяидеявеликогомыслителя.

Канта справедливо критикуютза то, чтоонотказывается 
признать адекватность нашегознаниявещам. Согласно Канту, 
м ы познаем  толькоявления — мир вещ ейсам их по себе 
намнедоступен.П рипопы ткепостигнутьсущ ностьвещ ей 
наш разум впадает в противоречия. Следует сказать: в рассуж
дениях К антаестьдоляправды ,так какпознаниеи  в самом 
деле неисчерпаемо. Это бесконечный процессвсе более и более 
глубокого проникновения в объективную реальность, а она 
бесконечна.Но этонедаетоснования отрыватьмир явлений 
от мира«вещейв себе».Междуниминетнепроходимойпропа- 
сти.Пустьдаже,по Канту,формыи создаютсяцеликом творче- 
ствомдуха,все же трудно допустить,чтобыпредметы, к кото- 
рымпостоянно применяютсяэтиформы, не окрашивали бы 
их в свой собственный цвет. Ведь в той или иной мере сущ
ность «вещив себе»такилииначевысвечивается в явлении. 
Приэтом мы недолжнызабывать,чтонаши знания, привсей 
их глубине,все ж ев  целом относительны.Скрупулезноразра- 
батывая свою концепцию о «вещах в себе», Кант имел в виду, 
чтов жизнииндивида, в нашемотношениик мируи человеку 
естьтакие глубины тайн,такие сферы,где наука бессильна. 
Примером этогоявляются, в частности,поведенческиеакты 
человека, егопоступки,отвечающиепринципу детерминации, 
причиннойзависимости.Но,по Канту, человек ж иветв двух 
мирах.С одной стороны,он частьмираявлений, гдевседетер- 
минировано, где характер человека определяет его склонно
сти, страстии условия,в которыхон действует.Но с другой, 
помимо этойэмпирическойреальностиу человекаесть иной, 
сверхчувственныймир«вещейв себе»,гдебессильныпривходя-
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щие,случайные,непостижимыеи непредвидимыени импульсы 
у самого человека, ни стечениеобстоятельств,ни диктующий 
свою волю нравственный долг. Отсюда Кант делает вывод: сво- 
бодаи есть,и еенет.Этоверно.Такоепротиворечие Кантиме- 
нуетантиномиейсвободы.Онговорит и об иныхантиномиях, 
напримероб антиномииконечногои бесконечного.В резуль- 
татеонприходитк выводу:Бог — «абсолютнонеобходимаясущ- 
ность».Искренневеритьв Бога — значитбытьдобрым,значит 
бытьвообщеистиннонравственным.

О человеке. Специалистыпо творчествуКанта считают, 
чтоцелесообразноначинатьизложение философии этого мыс- 
лителяс егоученияо человеке.Кант изложилсвоивоззрения 
по этому вопросу в книге «Антропология с прагматической 
точки зрения» (1798). Главная ее часть подразделяется на три 
разделав соответствиис тремяспособностямичеловека:позна- 
нием,«чувством удовольствия и неудовольствия» и способно- 
стьюжелания.Человек,по Канту, — это«самыйглавный пред
мет в мире».Н адвсемидругими существами его возвышает 
наличиесамосознания.Благодаряэтомучеловекпредставляет 
собой индивидуальность,т.е. личность. Из факта самосознания 
вы текаетэгоизмкак природное свойствочеловека.Эгоизму 
Кантпротивопоставляетобразмыслей,при которомчеловек 
рассматривает свое«Я» не как весьмир, а лишь как частьего. 
Человековедение — это,в сущности,вместес теместь и миро- 
ведение.Мыслитель требуетобуздания эгоизмаи полногокон- 
троляразуманаддушевнымипроявлениямиличности.Онпод- 
черкиваетпродуктивную силувоображения.По Канту, одно 
дело, когдамысамивызываеми контролируемнаши внутрен- 
ниеголоса,другое — когдаонибеззоваявляютсяк нами управ
ляют нами: тутуженалицопризнакидуш евных отклонений 
или предрасположение к ним.Но природу души Кантне счи
тал объектомнаучного познания: описание душевных явле
ний — не делоестествознания.

Кантанализируеттакиеспособностичеловека, какталант 
и гений.Талантк изобретениюи открытию — этовысшийуро- 
веньдарования.Таков гений.

Анализируясуществочеловека,Кантрассматривает при- 
родучувств.Например,чувство удовольствияв общем способ- 
ствуетжизни,но у человекана животныйинстинктнаслажде-
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ния наложена нравственнаяи культурная узда.Кант говорит: 
одинспособудовольствияестьв то жевремякультура,а именно, 
увеличение способности испытывать еще большее удоволь
ствие — таковоудовольствие от наук и изящныхискусств,дру- 
гой же способ — истощение, которое делает нас все менее спо
собными к дальнейшемунаслаждению.

Говоряо необходимостисамосовершенствованиячеловека, 
его души,Кант подчеркивает: «Развивай свои душевные и теле- 
сныесилы так,чтобы онибы ли пригодныдлявсякихцелей, 
которые могутпоявиться, не знаяпри этом, какиеиз нихста- 
нуттвоими»1.

Нравственное учениеи  проблемарелигии. Кант отрица- 
тельноотносилсяк мнимойморали,основаннойна принципах 
полезностии приятности,на инстинкте,внешнемавторитете 
и на различногородачувствах.Ни благоразумие, ни умение 
ещ енесоставляю т нравственности. Как говорилВ. С. Соло
вьев, анализируянравственныеидеи Канта, человек,с техни- 
ческойловкостьюудачнодействующийв какой-нибудьспеци- 
альности или благоразумно устраивающий свое личное бла- 
гополучие,может, несмотря на это, быть совершенно лишен 
нравственногодостоинства.Такоедостоинствоприписыва- 
етсялишьтому, ктоне толькокакие-нибудь частные и случай- 
ныеинтересы, но и всеблагополучиесвоейжизни безусловно 
подчиняетморальному долгуилитребованиямсовести.Лишь 
такаяволя, желающаядобраради него самого,а нерадичего- 
нибудьдругого,естьчистая,или добрая,воля,имеющаяцель 
сама в себе.Ее правило,илинравственный закон,не будучи 
обусловленникакойвнешнейцелью,есть категорическийимпе- 
ратив, выражающийабстрактнуюобязанность: «Поступай 
только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты 
в то же времямож еш ьпожелать,чтобыона сталавсеобщим 
законом...поступай так,чтобы ты всегдаотносилсяк чело- 
вечествуи в своемлице,и в лицевсякого другоготак же,как 
к цели, и никогданеотносился б ы к  нему только как к сред
ству»2. Имеяв видуименнокатегорическийимператив,Кант 
с пафосом говорит:«Д вевещ и наполняютдушу все новым

1 Кант,И. Собраниесочинений:в 6 т. — М.,1964. — Т. 6. — С. 434.
2 Кант,И . Сочинения. — М.,1965. — Т. 4. — Ч. 1. — С. 260,270.
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и нарастающимудивлениеми благоговением,чем чаще,чем 
продолжительнеемы размышляем о них, — звездноенебонадо 
мнойи моральныйзаконво мне». Кантпризывает: определи 
себясам, проникнисьсознанием моральногодолга,следуйему 
всегда и везде, сам отвечай за свои поступки. Такова квинтэссен
ция кантовской этики, строгой и бескомпромиссной. Именно 
долгперед человечествоми передсвоейсовестью заставляет 
насвестисебянравственно.

ВфилософииКантанравственноеслияннос идеей религи
озного, божественного. По Канту, согласноидеалуверы, цер
ковь есть всеобщее и необходимое нравственное единение 
всехлюдей.Она представляетсобой царство Божиена земле. 
С точки зрениярелигиозногоразвитиячеловечествав истории, 
господство нравственного миропорядка в земной, чувственной 
жизниестьвысшееблаго.Приэтом в опыте идеалцерквипре- 
вращается в эмпирическиобъяснимыеформы,выступившие 
в историиЧОтрицаниебожественногосуществования, согласно 
Канту, — полнейший абсурд. «Космологическое доказательство, 
как мне кажется, — писал он, — столь же старо, как и человече
ский разум. Оно так естественно,так убедительно и до такой 
степениспособнорасширятькругразмышленийвместес раз
витием нашихвоззрений, что онодолжно будет существовать 
до техпор,покав мире останетсяхоть одноразумноесущество, 
склонноепринять участие в этом благородномрассмотрении, 
дабыпознатьБога из еготворений»2.

Идея права и государства. Кантразработал философское 
учение о правеи государстве, а также об отношениях между 
государствами,т.е.международномправе.

Всвоем учениио праве Кантразвивалидеи,выдвинутые 
французскими просветителями. Э топреж девсего призна- 
ниенеобходимости уничтожениявсехформ личнойзависи- 
мости, утверждение личной свободы и равенства всех людей 
передзаконом,ликвидациявсех юридическихпривилегий. 
Ю ридическиезаконыонвыводилиз нравственных,а те и дру- 
гиеносилиу негоаприорныйхарактер,подчинялись чистому 
практическомуразуму.

1 См.: Виндельбанд,В. Историяновойфилософии. — СПб.,1913.— Т. 2 .— 
С. 113. I ||1 I I I  I I I I I  I

2 Кант,И . Сочинения:в 6 т. — М.,1964. — Т. 1. — С. 504— 505.
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Кантопределяет государство в широкомсмыслекакобъе- 
динение множества людей, подчиненныхправовымзаконам. 
В каждом государствесуществуют тривласти,т.е. объединен- 
наяволя в трехлицах:верховнаявластьв лицезаконодателя, 
исполнительная власть в лице правителя (правящего согласно 
закону)и судебнаявластьв лицесудьи(присуждающегокаж- 
домусвоесогласнозакону).Законодательнаявластьможетпри- 
надлежать только объединеннойволе народа.Таккаквсякое 
праводолжноисходитьот нее,онанепременно должна быть 
н ев  состояниипоступитьс кем-либо непо праву.

Вовзглядахна отношениямеждугосударствами Кантвысту- 
пал противнеправового состоянияэтихотношений, господ- 
ствана международнойаренеправасильного.Выходиз такого 
состояния он видел в создании равноправного союза народов, 
задача которого — оказыватьпомощь государствампринапа- 
дении извне. Существование такого союза — залог жизнеспо
собности человечествав целом.

Неотъемлемойчастью всейфилософскойсистемыКанта 
является идеявечногомира.Хотяэтуидеюсамонсчитал нере- 
ализуемой,полагая, однако,чтосою з государствможетпри- 
близитьчеловечествок осуществлениютакогоидеала.Взгляды 
К антана проблем ы войны и м ирапронизаны идеям игума- 
низма.

О конце всегосущ его. КогдаКанту было 70 лет(этотвоз- 
растон считалсвоим творческимрасцветом),оннаписал ста
тью в «Берлинскомежемесячнике» (июнь 1794г.),заметив, что 
читатьее «грустно и смешно». В то время,возможно, этобыло 
«и смешно», а вот ныне — это«не смешно», а грустно и должно 
бытьпредупреждением длявсегочеловечества. Этастатья — 
образецироническойи меланхолической философской публици- 
стики,имеющейв нашевремяособуюактуальностьи глубокий 
нравственныйсмысл.Идеяконцавсего сущего рожденав раз- 
мышленияхнео физической,а о моральнойсторонедела.В ста- 
тьеговоритсяо конечнойцели человеческогобытия,или,скорее, 
об участивсегочеловечества. Еслиэта цельоказывается недо- 
стижимой,то в глазахпростыхлюдей «сотворенное бытиетеряет 
смысл,какспектакльбезразвязки и замысла».По ироническому, 
но прозорливомумнениюКанта,конецвсего сущегоможетбыть 
троякого рода:1) естественный,соответствующий мораль-
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нымцелямбожественноймудрости;2) сверхъестественный — 
под воздействием причин,нашему пониманиюнедоступных; 
3) противоестественный,который«мы вызовемсами вслед- 
ствиенеправильногопониманияконечнойцели»1.

Взаключение следуетподчеркнуть, чтоКантоказалогромное 
влияниена умывсегомыслящегочеловечества:многиефилософ- 
скиенаправления,школыи учениятакилииначевосходятк нему. 
Егоидеи,подвергаясьпостоянному осмыслениюи переработке, 
продолжают свою плодотворную жизнь. Гений этого мыслителя, 
выраженный в его творениях, — это такой храмдуха, мимо кото
рого не проходил и не может пройти ни один из тех,кому дорога 
широкоохватнаямудрость2.И. В. Гетеуловилв кантовских анти- 
номиях«плутовскуюиронию»,с которойКант то убеждаетчита- 
теляв чем-либо,то призывает подвергнутьсомнениюсвои же 
положения.Гетеговорили так:когдапрочтешьстраницуКанта, 
чувствуешь, чтовошелв светлуюкомнату.

6.2. И. Г. Фихте

Значительноеместо в развитии немецкой классической 
философии принадлежит Иоганну Готлибу Фихте (1762—1814). 
В философииИ. Канта онпыталсяустранитьидею предметов 
самих по себеи диалектически вывести всесодержание знания, 
т.е. теориюи практику,из деятельностинашего«Я».Фихтеука- 
залн а противоречиепонятия«предметасамогопо себе»,т.е.

1 От себязам ечу:нам даны разум и свободаволи,но человечествов не
малой степенизлоупотребляети тем ,и  другим. Неведаяконечных результа- 
товв своихблагихустремлениях, усилияминепредусмотрительного,злонаме- 
ренногоумаоно, ускоренносовершенствуятехногенную сферу,устилаетсво- 
имиблагимипожеланиями и дорогу в адпогибели;совершенствуяцивилиза- 
цию ,оноодновременнои насилуетприроду,загаживаяееотбросамисвоего 
собственного бытия.М ыуженынеостро ощущаемдьявольскуюпорчуэколо- 
гии!А чточеловечество ждетвпереди!?Тутуместно вспомнить мудрыеслова 
поэта-философа Лукреция: «Чтобы дары, приносимые мнойс беспристраст- 
нымусердьем,//Преждечемих оценить, с презрениемпрочьнеотринул»(Лу- 
креций.О природе вещей.1, 52/53).

2 См., например: Гулыга, А. В. Кант. — М .,1977 (четвертоеиздание — 
2005 г.).

От себязамечу:талантливонаписаннаякнига!Прочтитеее:это доставит 
вам большое удовольствие!
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«вещи в себе», — непознаваемой, не влияющей на мир явлений 
и в то же время заключающей в себе причину явлений. Устра- 
нивэто противоречие,Фихтестремилсяпреобразоватькрити- 
ческийметод Кантав субъективныйидеализм,сходный с иде- 
ямиДж. Беркли. ДляФихтеподлинная реальность — единство 
субъектаи объекта;мир — это«субъект-объект,причемведу- 
щуюроль играетсубъект».Фихтеконструирует«субъектив- 
ный субъект-объект». Опираясь на каждодневный жизненный 
опыт человека, Фихтепредлагаетотличить и противопоста
вить реальное событие воображаемому, существующемулишь 
в сознании. Согласно Фихте, внимание сознания может занять 
и факт, уже исчезнувший из непосредственного созерцания, 
бывший в прошлом и тем самым запечатленный. Поскольку 
и принаблю денииреальногособытия,и привоспоминании 
прошлыхдействийу человекаодинаковопроходит, исчезает 
частьжизни, часть времени,то Фихтеполагает возможным 
обаявления — воображаемоеи реальносуществующее — объ- 
явитьодинаково реальными.А где жекритерий такой реаль- 
ности?В субъекте! — отвечаетФихте.

Воспринимая предмет или задумавшись о прошедшем, 
человек забывает себя. Самозабвение — это одна из особен- 
ностейчеловека,переживающегосвязьс действительностью. 
Отсюдаопределениедействительности: то, чтоотрывает тебя 
от самогосебя,и естьдействительнопроисходящееи наполняю
щее данныймоменттвоейжизни. Этои есть,по Фихте,начало 
и истинныйфокусвсейфилософиии жизни.Придя к такому 
общему определению действительности, нельзя отождествлять 
то, что связано с действием человека в области воображения, 
с тем,чтонепосредственнонезависитот него.Такимобразом, 
получаются дваряда действительности: одна создает сама себя, 
другаявозникаетв результатетворческогоактасознаниятого, 
кому нужноеесущ ествование.Ф ихте говорит:обрати вни- 
м аниена этудействительность, войди с нейв соприкоснове
н и е ^  она станет событием индивидуальной жизни,в которой 
как быудерживаетсяи сохраняетсяжизньобъекта.Возможность 
такойзависимостимеждуреальнымбытиеми духовнойжиз- 
нью субъектаФихте,каки Дж. Беркли, распространяети на ту 
действительность^ отношениях с которой человек не нахо
дится. Отсюда течение всей объективной реальности рассма
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тривается как ее возможное осознание человеком: реальное 
существуеттольков связис жизньючеловека. Затем Фихте 
ужесовсемотвлекаетсяот объективнойреальности, занима- 
ясьисследованием «реального» толькокак фактасознания, 
как«внутреннегочувства»и «функциидуши».Его наукоучение 
(таконименует всю своюсистему)имеетделолиш ьс опреде- 
лениямисознания.

Будучинезаурядноодаренной личностью,Фихте выска
зал немало ценных идей1. Существенный интерес представ- 
ляютего этическиевоззрения.Исходя из фактамножественно- 
стисамоопределяющихсясуществ,он сформулировалусловия 
ихсовместногосуществования,которыезаключаютсяв добро
вольном ограничениисвободы каждоголица:этоограничение 
возможно прежде всего,есликаждому предоставлены права 
свободного телесногои духовногоразвитияи правасобствен- 
ные,выводимыеиз воздействиясвободына природу.Государ- 
ство,по Ф ихте,естьгарантреализацииправа.В дальнейшем 
взглядыФихте во многихпунктахсблизилисьс учениемсоци- 
алистов.

6.3. Ф. Шеллинг

Яркимпредставителемнемецкой классическойфилософии 
является Ф ридрихВильгельмЙозеф Шеллинг (1775—1854), 
ставший «посредствующим звеном» между И. Фихте и Г. Геге
лем. Совсем ю ны м(в 22 года!)Ш еллинг стал профессором 2.

1 Он,например,тонко подметил,что ребеноктолько тогда становится лич- 
ностью ,когдавпервыеговорито себе«неИ оганнхочетесть»,а так:«Мама, 
я  хочу есть», «Яхочу гулять».Ребенок, заявляющийо своем«Я»,— это ужелич- 
ность.Мне (какпсихологу)оченьимпонируютмногиенаблюденияи рассуж- 
денияФихтео становлениисознанияи самосознанияв онтогенезе, характери- 
стикачеловекакак личности,меткиеописания психикиживотныхи т.д.

2 Несколько биографических замечаний. Будучи, по существу, юношей, 
Шеллинг сталпрофессором, блестящимлектором.Еголекциипосещали не 
толькостуденты, но весьцветобщества,дажеглавагосударства со свитой.Он 
читал с упоением, с горящим взором, даря драгоценные россыпи ума, эруди
ции, особеннов историиискусства,даи в сфереестествознания.

Любопытна и романтична личная жизньШ еллинга. Онполюбилжену 
А. В. Шлегеля — Каролину,которая,в своюочередь,влюбиласьв Шеллинга 
и сталаего женой. Еготворческаяжизньбилаключом.Каролина выслушива
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В творчествеШ еллингавыделяетсярядэтапов,которыемы 
кратко рассмотрим.

Натурфилософия. Ш еллингпредпринял попыткуфило- 
софского обобщениядостижений естествознания своего вре
мени в самыхразличныхобластях.Природа,по Шеллингу,есть 
становлениедуховногоначала.Онсчитал,чтоеслив человеке 
духовноеначалоосознаетсебя,то в природеонобессознательно. 
Движение от бессознательной духовности природно-сущего 
к сознаниюпроходитряд прогрессирующихступеней.

Природа, в понимании Шеллинга, представляет собой силовое 
динамическоеединствопротивоположностей,приэтом на всех 
этапахразвитиянаблюдаетсяпротивоположностьобъектаи субъ- 
екта.Прообразэтого — магниткакпроявлениеуниверсального 
мирового закона.В основевсякогораздвоения сущеголежитизна- 
чальноединаясила,котораямыслитсяШ еллингом толькокак 
живая.Природа естькосмическийорганизм,обладающий«миро- 
войдушой».По Шеллингу,лестницабытиясо всемиееступенями 
данаот века.Всеступениабсолютно одновременны.Материя 
для него — загадка, волнующая, влекущая к себе, неразрешимая. 
Онанесуществуетбез духа,какдух безнее, — дажев Боге.

Трансцендентальный идеализм. Шеллингзадается вопро- 
сом:каквозникшеев процессеразвитияприродысубъективное 
(бессознательно-духовное)становитсяобъективным?На этот 
вопросотвечает труд Ш еллинга«Систематрансценденталь- 
ного идеализма» (1800). Шеллинг исходит из субъективного 
«Я», полагаяего какнечтопервичное, а из неговыводитсяобъ- 
ективное.Внутреннимактомсубъективногоявляется «интел- 
лектуальнаяинтуиция».По Шеллингу, формы разумногопозна- 
ния — неумозаключения и доказательствам непосредствен
ное постижение в интеллектуальном созерцании-интуиции. 
Но субъектомтакогопостижения сущегоможетбытьнепросто 
рассудок,а лишьфилософскийи художественныйгений.

ла и обсуждала с Шеллингом все его рукописи, давала мудрые советы, вела пе- 
реписку.Этобылолучезарноегорениетворческогосодружествадвух страстно 
любящих сердец.Все шлоблестяще...И  вдругКаролина заболевает,и вскоре 
еенестало.Этокореннымобразомизменило жизньи творчество Шеллинга. 
Ондолгомолчал... Потом погрузилсяв религиозную жизнь.Ж енился,у него 
появились дети. Ш еллингсталсовсеминым,сникшим.Вот,читательмой,ка- 
куюгигантскуюстимулирующуюрольможетигратьумнаяженщина «на кух- 
не»духовноготворчества.
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Философиятождества. Шеллингутверждал тождестводуха 
и природы.Здесьисходным было понятиеабсолютногоразума, 
в которомсубъективное и объективноенеразличимы.Абсо- 
лютное полагает своейдеятельностьюсубъект и объект.Но то, 
чтов абсолюте тождественно, вечнои совершенно,в мирераз- 
дельно,необозримо, множественно, развиваетсяво времени, 
представляетсякакпроцесс.Природакаждойвещиопределяется 
перевесомв нейсубъектаилиобъекта,иначеговоря, — степенью 
абсолюта.Приэтомразвитиехарактеризуетсякакцелесообраз- 
ное:на одномполюсе — материя,а на другом — истина позна- 
ния.По Шеллингу,идея абсолютного тождества тесно связана 
с мысльюо самосознанииединого — Бога.Они естьразум.

Ш еллингбольш оевниманиеуделяетидеесвободы,кото- 
руюувязывалс феноменамидобраи зла.Таволясвободна,для 
которойодинакововозможныто и другое:человекстоитперед 
выбором. Правомерен вопрос: как согласовать существование 
зла со всемогущими благимБогом.Человексоциальное суще
ством  немзлопобеждаетсядобром.

НапоследнемэтапесвоеготворчестваШ еллинг рассматри- 
валпроблемуоткровения и мифологии 1.

Взаключение необходимо сказать,что труды Шеллингаока- 
зали очень большое влияние не только на немецкую филосо- 
фию,но и на философскиевоззрениямыслителейдругихстран, 
в том числеи деятелейрусскойфилософскойкультуры. Шел- 
лингдружил с Ф. И. Тютчевым, переписывался с П. Я. Чаада- 
евым,его идеямивдохновлялись В.Ф. Одоевский,Д.В. Вене
витинов, Н.В. Станкевич,братьяКиреевские, Ап.Григорьев, 
B. C. Соловьев и др.

6.4. Г. Гегель

Высшимдостижениемнемецкойклассическойфилософии 
явилась философия Георга Вильгельма Ф ридриха Гегеля 
(1770—1831).

1 См.: Гулыга, А. В. Шеллинг. — М.,1982.
Есливысколько-нибудьлюбитефилософию,прочитайтеэтукнигу,напи- 

саннуюумно и ярко.
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М ировой р а зу м и  абсолю тнаяди алектика. По словам 
В. С. Соловьева,Гегельможетбыть названфилософомпо преи- 
муществу,ибоиз всех философов толькодлянегоодного фило
софия была все1 У других мыслителей она есть старание постиг- 
нутьсмыслсущего,у Гегеля же, напротив,самосущеестарается 
стать философией,превратитьсяв чистое мышление.Прочие 
философыподчиняли своеумозрение независимомуот него 
объекту: дляоднихэтотобъектбылБог,длядругих — природа. 
ДляГегеля,напротив, самБогбыллишьфилософствующийум, 
который тольков совершенной философиидостигаети сво
его собственного абсолютного совершенства. На природу же 
в ее неисчислимых эмпирических явлениях Гегель смотрел как 
на своегорода«чешую,которуюсбрасываетв своемдвижении 
змеяабсолютнойдиалектики».Гегельразвилучение о законах 
и категориях диалектики, впервыев систематизированном 
видеразработалосновныепринципы диалектическойлогики. 
Кантовской «вещ ив себе» он противопоставил диалектиче
ский принцип: сущностьпроявляется,явление существенно. 
Гегель,усматриваяв жизниприродыи человекаимманентную 
силуабсолютнойидеи, движущеймировой процесси раскры- 
ваю щ ейсебяв нем, утверждал,чтокатегориисутьобъектив- 
ныеформыдействительности,в основекоторой лежит«миро- 
вой разум», «абсолютнаяидея» или«мировойдух». Это — дея- 
тельноеначало,давшееимпульск возникновениюи развитию

1 Когда Гегельпереехална работув Берлин,последнийсталмировымфи- 
лософским центром.Гегель читал там множествокурсов: историю философии, 
эстетику, логику,философию права, философию истории,философиюрели- 
гии,философию природы, философию наукии т.д. ОбразГегеля-лекторасо- 
хранилредактортрудаГегеляпо эстетике — Готто.По еговоспоминаниям,Ге- 
гельнебылвыдающимсяоратором,однако изложениеимфилософского ма- 
териаланеобычайно захватывало и покоряло слушателей. На лекциях Гегель 
всегда пользовалсяподробноразработаннымконспектом.Говорилоннеобы- 
чайномедленно,мучительно,как бы выдавливаяиз себяпредложенияи с тру- 
домподыскивая подходящие слова.Л екцииГегеляявлялисобойкак быфи- 
лософскуюлабораторию,гдеон передслушателямивырабатывал своиидеи. 
Поэтомуслушатьего былоисключительнотрудно.Но результаты этогобыли 
чрезвычайно положительными: слушатели как бы вместес Гегелемпроходи- 
литоттворческийпутьпо созданиюидей,которыйпроходилсамихсоздатель, 
основоположниквеликойфилософскойсистемы.

Гегельумерот холеры. Онбыл ужепри смерти,когдасупруга обратилась 
к немус вопросом о Боге.Ослабевший от страданий,Гегельпоказалпальцем 
на Библию,лежавшуюна столикеу постели,и сказал:воттут всямудрость 
Божия.
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мира.Деятельностьабсолютнойидеизаключается в мышлении, 
цель — в самопознании.В процессесамопознанияразуммира 
проходиттриэтапа: 1)пребываниесамопознающейабсолют- 
ной идеи в ее собственном лоне, в стихии чистого мышления 
(логика,в которойидеяраскрываетсвоесодержание в системе 
законови категорийдиалектики);2)развитиеидеи в форме 
«инобытия»в видеявленийприроды(развиваетсянесамапри- 
рода,а лишькатегории);3)развитиеидеив мышлениии в исто
рии человечества (история духа). На этом последнем этапе 
абсолютная идеявозвращается к самой себе и постигаетсебя 
в формечеловеческогосознанияи самосознания.Эта позиция 
Гегеля отражаетего панлогизм (от греч.рап — всеи  logos — 
мысль,слово), восходящийк Б. Спинозе и тесно связанный 
с признанием бытияБога. По словамГегеля, «половинчатая 
философияотделяетот Бога,истинная жефилософияприводит 
к Богу» 1.Дух Бога,по Гегелю,неестьдухнад звездами,за пре- 
деламимира,но Богприсутствуетвездесущно.В своихтрудах 
Гегель выступает как биограф мирового духа. Его философия 
непретендовалана предвидение того, чтопредпримет в буду- 
щемэтотдух:о егодействияхможноузнатьлишьпослеихсвер- 
шения.Философиянев состояниипредвидетьбудущее2.

ОгромнаязаслугаГегелязаключаетсяв установлении в фило
софии и общем сознании истинны хи плодотворных поня
тий: процесса, развития, истории.Всенаходитсяв процессе — 
несуществуетникакихбезусловныхграницмеждуразличными 
формами бытия, нет ничего отдельного, не связанного со всем. 
Философияи наукаприобреливо всех сферах генетический 
и сравнительныйметоды.

Философские взглядыГегеляпронизаныидеейразвития. 
О нсчитал,что невозможнопонятьявление,неуяснив всего

1 Гегель,Г. Философия права. — М., 1990. — С. 56.
2 «В качествемыслио миреона(философия. — АС.) появляется лишьтог- 

да, когда действительность закончила свой процесс образования и завершила 
себя.Этому учит понятие, и историятакженеобходимо показываетнам, что 
лиш ьв порузрелостидействительностиидеальноевыступаетнаряду с реаль
ными строит длясебяв образе интеллектуальногоцарства тот же самый мир, 
лишь постигнутый в своей субстанции. Когда философия начинает рисовать 
своейсеройкраскойпо серому,это показывает, чтонекотораяформажизни 
постарела,и своимсерымпо серому философия можетнеомолодить,а лишь 
понять ее; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек» 
(Гегель,Г. Сочинения. — М.;Л.,1934. — Т. VII. — С. 17—18).
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пути, который оносовершилов своемразвитии,чторазвитие 
происходит не по замкнутомукругу, а поступательно от низ- 
ш ихф орм к высшим, что в этомпроцессесовершаетсяпере- 
ходколичественных изменений в качественные,что источни- 
комразвитияявляются противоречия: противоречиедвижет 
миром,оноесть«кореньвсякогодвижения и жизненности», 
составляет принципвсякого самодвижения. В философской 
системе Гегеля действительность представленакакцепьдиа- 
лектическихпереходов.

Однакогегелевскаяфилософияпроникнутаглубоким вну- 
треннимпротиворечием.Что ж еэтоза противоречие?Метод, 
разработанныйГегелем, направленна бесконечностьпозна- 
ния. Поскольку же объективной основой его является абсо
лютный д ух ,а  целью — самопознаниеэтого абсолютного 
духа, постолькупознание конечно,ограниченно,т.е.система 
познания,пройдя цикл познавательных ступеней, заверша- 
етсяпоследнейступенью — самопознанием,реализациейкото- 
рого является самафилософия Гегеля. По Гегелю, егофило- 
софскаясистема — высшееоткровениечеловеческогои боже
ственного духа, последнееи окончательноеслововсемирной 
историифилософии.

Р азум в истории. Поиски этогоразум апривелиГегеля 
к обнаружению историческойзакономерности,в которойреа- 
лизуется диалектиканеобходимого и случайного.Какразвер- 
тывается этадиалектикав реальном историческомпроцессе? 
Согласно Гегелю, история развивается не как автоматический 
процесс; история человечества слагаетсяиз действий отдель- 
ныхлю дей,каждыйиз которыхстремится реализовать свои 
собственные интересы и цели.Пафос гегелевского понима
ния истории заключается в утверждении активности чело
века, ибо ничто великое не совершается без страсти. Однако 
в результатедействий людей,преследующихсвоицели,возни- 
кает нечтоновое,отличное от ихпервоначальныхзамыслов, 
с чем в своей дальнейшейдеятельности людивынуждены счи
таться какс  объективной предпосылкой. Так,по Гегелю, слу- 
чайностьстановится необходимостью.В этомбесконечном 
диалектическомпроцессеихвзаимногопереходаосуществля- 
ется то, что Гегель назвал хитростью исторического разума. 
Оназаключаетсяв «опосредствующей деятельности,которая,
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давобъектамдействовать другна другасоответственноих 
природе и истощатьсебяв этомвоздействии,невмешиваясь 
вместе с темнепосредственно в этот процесс,все же осущест- 
вляетлишь свою собственную цель»1.Поэтомуразуму Гегеля 
предстает какнадындивидуальное,всемирно-историческое 
начало, котороеосуществляется в истории как развитие миро
вого духа, или абсолютной идеи. Вся история есть, по существу, 
историямысли,историясаморазвитияразума.Отсюдаистория 
в своей основе оказывается логическим процессом, т.е. суть 
лишьреализация логики.В этомвыразилосьобщеепанлоги- 
ческоевоззрение Гегеля.Цельвсемирнойистории,по Гегелю, 
заключается в познаниимировымдухомсамого себя.В этом 
познавательном процессеонпроходитрядконкретных ступе- 
ней,воплощаясьв понятиинародногодуха (заключающегося 
в единстве законов,государственныхучреждений,искусства, 
религиии философии).Носителем мировогодухаявляетсякаж- 
дыйраз дух какого-то одногоконкретногонарода,в то время 
какдругиенароды уж епрош лиэтапсвоего наивысшего рас- 
цвета,исчерпав свои возможности, и клонятсяк закату,а иные 
ещетолько нарождаются,находясь,по историческим масшта- 
б ам ,в  детскомвозрасте.Согласно Гегелю, разум в истории 
осуществляетсятакимобразом, что каждый народполучает 
правовнестисвою  лептув процессвосходящегосамопозна- 
ниямирового духа.

Сила гегелевского гениядала емувозможность проникнуть 
в понимание глубокой сущности труда и его значения для ста- 
новлениячеловекаи общества.Лишьпутемтруда, согласно 
Гегелю, человек создает средства для удовлетворения своих 
потребностей. Таквозникаютэкономическаясистемаи отно- 
шения.Они жев своюочередь лежат в основесоциальнойдиф- 
ференциациилюдей.

Итак,свою концепциюфилософии историиГегель выстраи- 
ваетна основепринципов историзма, объективности (законо
м ерн ости ^  монизма,которыесоставилизолотойфонд сокро- 
вищницымировойфилософии.

1 Гегель, Г. Энциклопедия философских наук. — М., 1974. — Т. 1. — 
С. 397. I I
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6.5. |Л. Фейербах

Немецкийфилософ,создательодногоиз вариантовантро- 
пологическогоматериализма Людвиг Фейербах (1804— 1872) 
в молодостибыл ученик и страстныйпоклонникидей Г. Гегеля, 
впоследствии — егонепримиримыйкритик, особенно в отно
шении взглядов Гегеля на религию.Будучи материалистом, 
он отстаивал принцип восхождения от материального к иде- 
альному,т.е.рассматривалидеальноекакнечто производное 
от определенного уровняорганизации материального. Пара
докс, однако,заключается в том,чтоФейербах,являясьмате- 
риалистом, не считал себя таковым. Ему импонировала идея 
«реальногочувствующего человека».Характерной чертойего 
материализмабыл антропологизм, заключающийсяв понима- 
ниичеловекакак высшегопродукта природы,рассмотрении 
человека в неразрывномединствес ней. Природа — основа 
духа.Она же должна стать основой новойфилософии, призван- 
нойраскрыть земнуюсущность человека, которого природа 
наделила чувствами и разумом и психика которого зависит 
от еготелеснойорганизации,обладаявместес темкачествен- 
ной спецификой, не сводимой к физиологическим процессам. 
Однако«природная»сторонав человекеФейербахомгипертро- 
фировалась, а социальная — недооценивалась.

Извсехчеловеческих чувствФ ейербахвыделял чувство 
любви, имея в виду нравственнуюлюбовь. Не вникаяво все 
тонкости гносеологии,он сосредоточилсяна проблеме нрав
ственной сути религии,чтонашлосвоевыражениев его основ- 
номтруде «Сущностьхристианства» (1851). Исходнымпунк- 
том воззрений Фейербаха является идея, выраженная в кон- 
цептуальномафоризме: «Н еБогсоздалчеловека,а человек 
создалБога».ТайнухристианстваФейербах усматривал в объ- 
ективированиичеловеком своихсил, придавимпотусторон- 
ний,отчужденный от самого человекасмысл.По Фейербаху, 
религия — не просто продукт человеческого невежества, как 
полагалинекоторыеавторы.Онаобладаетмножествомдосто- 
инств:в религиинельзяневидеть предписанияк благоговей
ному отношению человека к человеку, в первую очередьк воз- 
вышенномучувству взаимной любви.
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Сосредоточившисьна человеке,на егочувствахдружбы 
и любви,афористичноярко характеризуялюбовь, в частности 
в брачныхотношениях, Фейербах стремился именнона этих 
нравственно-психологических началах создать теорию сози- 
данияобщества, в котором царствовали былюбовьи справед- 
ливость.Видимо,этимобъясняется то ,чтоонвступилв ряды 
социал-демократическойпартии и проповедовалидеалысоци- 
альной справедливости, чеми подкупилпоначалу влюбленных 
в егоидеи К. Марксаи Ф. Энгельса1.

* * *

Взаключениенеобходимосказать,чтонемецкаяклассиче- 
скаяфилософия — этогромадноедостижениев области фило- 
софии,достижение, значимостькоторого труднопереоценить. 
Мы рассмотрели философские идеи каждого мыслителя, что 
позволяет увидеть все основные черты выдающейся индиви- 
дуальности.Вместе с темвесь период развития классической 
философиипредстаеткак целостный процесс,включающий 
в себявзаимодействиеи противоборство различных концеп- 
ций ,а  такжеихвзаимовлияние.

1 К. Маркс — крупнейшийученый в области политическойэкономии и со- 
циальнойфилософии. О нем и о Ф. Энгельсеговоритсяв разделе«Основысо- 
циальнойфилософии»:каквобзореисториивзглядов(гл.13),такивглаве 16 
«Экономическая философия».
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философияконца 
XIX — XX века I

Конец XIX и XXв. — эпоха неклассической философии — дали 
плеяду замечательных мыслителей, обогативших философскую 
культуру глубокими и тонкими идеями,отразившими дости- 
жениянауки и иныестороныматериальногои духовногораз- 
витиячеловечества.Западная философия данногопериода — 
этоогромноемногообразие философоввсевозможныхшкол, 
направлений и концепций. Чтобы не оказаться в плену общих 
беглыхфраз — «обовсехпонемногу и ни о комвсерьез», мы оста
новимся на философских воззрениях наиболее заметных пред- 
ставителейразличных теченийв философии: иррационализма 
(А. Шопенгауэр)и философиижизни (С. Кьеркегор,Ф. Ницше,
А. Бергсон),американскойфилософиипрагматизма(Ч. Пирс, 
У. Джеймс,Дж. Дьюи),феноменологии(Э. Гуссерль),герменев- 
тики, философской антропологии (М. Шелер, П. Тейяр де Шар
ден), экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр), 
позитивизмаи неопозитивизма (О. Конт, Б. Рассел,Л. Витген- 
штейн),структурализма(К. Леви-Строс), критическогораци- 
онализма(К. Поппер).
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7.1.1 А. Шопенгауэр

Одной из самых яркихфигур иррационализма1 является немец- 
кийфилософ АртурШопенгауэр (1788—1860),который,также 
каки Л. Фейербах,былнеудовлетворен оптимистическимраци- 
онализмом и диалектикойГ. Гегеля.Но оннеприняли  фейер- 
баховскойконцепции.Шопенгауэртяготелк немецкомуроман- 
тизму,увлекалсямистикой.Онпреклонялся передфилософией 
И. Кантаи философскими идеямиВостока(в егокабинете сто- 
ялибюст Канта и бронзовая фигуркаБудды).

Шопенгауэр непростоуменьш илрольразума за счетэмо- 
ций и, главное, абсолютизировано понимаемой им воли,он 
оспорил само понятие разума как области осознанной мен
тальной деятельности человеческого сознания, введя в него 
бессознательно-иррациональныемоменты.Этоуженебылобес- 
сознательноев кантовскомпонимании, когдабессознательное 
действовало «рука об руку» с рассудком и моглобытьосознано 
разумом (как у И. Фихте и Ф. Шеллинга) в своей структуре. Это 
былобессознательноекакуниверсальная иррациональнаясти- 
хия, неподвластнаяникакимрациональнымметодамисследо- 
вания.Интеллект,согласноШопенгауэру,самтогоне сознавая, 
функционирует непо своемурациональномуплану, но по ука- 
заниям воли,котораяпризнаетсяединой энергийнойосно- 
вой всехличныхволь и самого объективного м ира:длянего 
интеллект — этолишь орудиеволик жизни, каккогтии  зубы 
зверя. Интеллект утомляется,а воля неутомима. Такимобра- 
зом,Ш опенгауэр, с однойстороны, стрем ился,каки Фейер- 
бах,к расширениюнашихпредставленийо миречеловеческой 
психики, сводимойранеепреимущественнок рациональному 
началу,с другойстороны ,оносталсяна позицияхобъектив-

1 В широкомсмыслесловапод иррационализмом  имеютв видуучение,со- 
гласнокоторому решающим фактором в познании, поведенческихактахлю- 
дей,мировоззрении,в ходеисторического процессаиграютнесилыразума, 
не рациональное начало, а иррациональное (от лат. irrationalis — неразумный, 
бессознательный), чтопредполагает признание ведущейролиинстинкта,ин- 
туиции,слепойверы,чувства,словом,техсрезовдуховного начала,которые 
противопоставляютсяразуму, рассудку, мудрости.В болееузком смыслепод 
иррационализмомимеютв виду различныефилософскиеучения,в которых 
умаляется разумное начало в пользу иррациональных сил, например воли 
в противовесразуму.
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ногоидеализм аГегеля,зам енив на «посту»первопричины 
мира рациональную абсолютную идею на иррациональный 
моментчеловеческойпсихики — метафизическую первоволю. 
Реальнатолько однакосмически громаднаяволя,которая про
является во всем течении событий Вселенной: мир — только 
зеркалоэтоговоления,выступающеекакпредставление.Воля 
для Шопенгауэра — абсолютное начало, корень всего сущего. 
М ирмыслилсяимкак воля и представление 1.Такимобразом, 
волюнтаризм являетсяосновными универсальнымпринци- 
помвсей философии мыслителя.

Впротивоположность КантуШопенгауэрутверждал позна- 
ваемость«вещив себе».Первыйфактсознанияонвиделв пред
ставлении. Познаниеосуществляетсялибо как интуитивное, 
либокак отвлеченное, илирефлективное.Интуиция — этопер- 
вый и важнейший вид знания. Весь мир рефлексии в конечном 
счете покоитсяна интуиции.По Шопенгауэру, истинносовер
шенным познаниемможетбытьтолькосозерцание,свободное 
от всякого отношенияк практикеи к интересам воли;научное 
мышление всегдасознательно.Оноотдаетсебеотчетв своих 
принципахи действиях,а деятельность художника,напротив, 
бессознательна,иррациональна:онанеспособнауяснить себе 
собственную сущность.

Этика Шопенгауэра безотрадно пессимистична.Страдание, 
по Ш опенгауэру,присущежизнинеотвратимо. То,что назы- 
ваютсчастьем,имеетвсегдаотрицательный, а неположитель
ный характери сводитсялишьк освобождениюот страданий, 
за которым должнопоследовать новоестрадание либо томи- 
тельнаяскука. Из признаниядоминирующейролистрадания 
следуетсостраданиев качествеважнейшегоэтического прин- 
ципа.Противоборствующим состояниемдуха,препятствующим 
страданию,являетсясостояниеполногоотсутствия желания. 
Симптом этого — переходк полномуаскетизму2.

1 Будучимолодым(около30 лет),Ш опенгауэрнаписал свойосновной 
фундаментальныйтруд«Миркак воляи представление»(1819). Само назва
ние этого труда выражает суть исходныхпринципиальных мировоззренче
ских позиций мыслителя.

2 В связис этимирассуждениямиуместнорассказатьо характереШопен- 
гауэра.Онбылодиноки озлоблен. Проклинал, ругалпоследнимисловамиГе- 
геляи егопроизведения.Онзатеял чтениелекций в Берлинскомуниверситете, 
гдетогдачиталлекцииГегель.Онхотелпереманитьстудентовот Гегеля к себе,
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Взаключение следует сказать,чтоШ опенгауэр былперво- 
классным писателем,блестящимстилистом. Чтениеего произ
ведений доставляетнетолькоинтеллектуальное,но и эстети- 
ческоенаслаждение.Ни одинавторфилософскойлитературы, 
по словам В. Виндельбанда,не умелформулировать философ- 
скую мысльс такойясностью, с такой конкретной красотой, 
какШопенгауэр. У него былдар представить в действительно 
блестящеми прозрачном изложениимножествофилософских 
идей(видимо,этимобъясняетсято, чтов  рабочем кабинете 
Л. Н. Толстоговиселна стене портретШопенгауэра,единствен- 
ного из всех философов). Воззрения Шопенгауэра оказали боль
шое влияниене толькона отдельныхкрупных мыслителей, 
но и на ряднаправленийфилософскоймысли.Стоитзаметить, 
что во многомподвлияниемШопенгауэрасформировалисьэсте- 
тические взглядывеликогокомпозитораРихардаВагнера.

7.2. С. Кьеркегор

Датский теолог,философ — представитель философиижизни1 
и писатель СёренКьеркегор (1813—1855),каки Шопенгауэр, 
высказывал недовериек разуму. Онотрицал единое идеаль
ное начало мира, — будь то воля, разум или что-либо другое 
из области абсолютизированных моментов сознания. Кьерке- 
горвыдвинулидею«экзистенциальногомышления».В отличие 
от научного мышления,исходящегоиз теоретическихпринци- 
пов (оно абстрактно и безлично),мышление экзистенциаль
ное (от позднелат.exsistentia — существование)связанос вну-

но у него ничегоне получилось,чтоозлобило егоещебольше. Онпостоянно 
скандалил с соседкой, один раздаже избил ее. Онзлился! Почему егоне чи- 
тают?Почемунепокупаютегокниги?Но обладаяпоразительнойсилойволи, 
он пишет снова и сноваи в концеконцов становитсязнаменитым. Как тутне 
вспомнитьсловаИ. Фихте:«Каков человек,таковаи егофилософия».

1 В историифилософиипринятоименоватьнекоторыеученияи такимсло- 
восочетанием, как«философия жизни». Этонаправление возниклокакоппо- 
зицияклассическомурационализмуи какреакцияна кризисмеханистическо- 
гоестествознания,базирующегося на принципестрогостии точностииспыту- 
ющего ума. Опираясь на традиции немецкого романтизма, «философия жиз- 
ни»,в лице,например,Ф. Ницше,А. Бергсона,О. Шпенглера,подходитк жизни 
какпервичнойи исходнойреальностив построениифилософских учений.
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треннейдуховнойжизньюличности,с ееинтимными пережи
ваниями: именно такое мышление только и может быть под- 
линноконкретным,имеющимнастоящийчеловеческийсмысл. 
В то времякакобъективноемышление,согласно Кьеркегору, 
безразличнопо отношениюк мыслящемусубъектуи егоэкзи- 
стенции, субъективныймыслитель как экзистенциальный заин
тересован в своем мышлении: он существует в нем. В силу этого 
он неможет относиться к реальностикакк чему-то объектив
ному как таковому,не«затронутому»человеческойсубъек- 
тивностью. Вместес тем Кьеркегор обращал пристальное вни- 
м аниена неустойчивостьчеловеческогобытия,егообречен- 
ность на смерть, фиксируя это в понятиях «страх», «сомнение», 
«трепет» и т. д.Чрезвычайносложнаяи полнаяпротиворечий 
человеческаяжизньнеподдаетсяусилиямрассудкапонять ее, 
результатомчегоявляется«бессилиемысли»,подлинный«скан- 
далдлярассудка»,а отсюда — переходк мифу.

Естественно,что долго удержаться на этойхолодной 
и открытойдляпессимистическихвыводов личностнойвер- 
шинеКьеркегорнемог. В результатевозвышающаяидеючело- 
века личностная интуиция привела к апологии страха, для 
преодолениякоторогои утешения,полагалКьеркегор,необ- 
ходимо религиозное общение с Богом. Не приняв межчелове- 
ческоеобщениеза возможнуюформувыходаиз личностного 
одиночества,Кьеркегорвозвращается в лоно христианской 
религии, в которойБог такжеобладаетличностной формой. 
Кьеркегор противопоставилверуразум укакначало полно
стью иррациональное,коренящееся в воле,котораятракто- 
валасьимкак предшествующий всякомуразумукорень чело
веческого бытия.

Несомненная заслугаКьеркегора заключаетсяв постановке 
собственночеловеческихвопросов, проблем субъективного 
бытия: он сосредоточилсвоевниманиена страхеи ужасенепо- 
средственногобытия (Кьеркегор назвалоднуиз своих книг 
«Страхитрепет», 1843).По словамЛ. Шестова,онотошел оттра- 
диционногоонтологическогоанализабытияи сосредоточился 
на тончайших переживаниях личностьюсвоего уникального 
бытия1.

1 См.: Шестов,Л. Умозрениеи откровение. — Париж, 1946. — С. 238.
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7.3. Ф. Ницше
Фридрих Ницше (1844—1900) — немецкий философ и фило- 

лог,яркийпроповедникиндивидуализма,волюнтаризма и ирра
ционализма.

ДлятворчестваНицше характернонеобычноеупотребление 
общепринятых в философии понятий.Егоидеи,какправило, 
облеченыв формуфрагментов и афоризмов.Емучужды всякие 
попытки построения философскойсистемы.СогласноНицше, 
миресть постоянное становлениеи бесцельность, что выра- 
жаетсяв идее«вечного возвращенияодногои тогоже».Лишь 
понятие «вещи» выступает какнекиймоментустойчивости 
в хаосестановления. Вследза ШопенгауэромНицшев основе 
мирамыслилволю какдвижущуюсилу становления,какпорыв, 
«волюк власти»,волю к расширению своего«Я», к экспансии. 
Ницше переносил идеи Ч. Дарвина о борьбеза существова- 
ниеж ивотны хна жизньчеловеческогообщества.Централь- 
ным понятием у Ницше является идея жизни. Он родоначаль- 
никнаправления,именуемого философиейжизни.В человеке 
он подчеркивалпринцип телесности и вообще биологиче
ское, организменное начало.Интеллект ж еестьлиш ьвы с- 
шийслой,необходимыйдля сохраненияорганизменных обра
зований, в первую очередь инстинктов. По Ницше, интеллект 
непознает,а схематизирует мирв тоймере,в какойэтонужно 
дляпрактическойпотребности.Мышление — метафорично,что 
в наибольшейстепени связываетнас с реальностью. Каждый 
человекпо-своемуконструирует мир,исходя из своих индиви
дуальных особенностей: у каждого в голове — своя индивиду- 
альнаямифологияв условияхегостадногобытия.

Теория познанияв ееклассическомсмысленебылапред- 
метомособоговниманиямыслителя. А некоторыееговыска- 
зывания по этим вопросам проникнуты субъективизмом 
и агностицизмом. Ницше отвергает принципыдемократии 
и историческогопрогресса:онпротивопоставляетему amor 
fa ti — любовь к судьбе;он отвергаеттакже идеи равенства 
и справедливостикак«разлагающие цельностьчеловеческой 
природы». Ницше, будучи сторонником принципа социаль
ной иерархии, развивает элитарную концепцию абсолют- 
ногогосподства «высшейкасты» — тех«немногих»,которые
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«имею тправо»воплощ атьсчастье,красоту и добро, господ- 
ствоватьнадподавляющимбольшинством — серостью, кото
рую не общ ество,а самаприродабудто быпредназначила 
к то м у ,ч то б ы б ы ть  «общ ественной пользой». Н ицш еан
ский образ «сверхчеловека» воплощает его критику морали. 
СогласноНицше, моральиграетразлагающуюроль,предпо- 
лагаяпослуш ание,терпение,совестливость.Всеэторазмяг- 
ч аети  расслабляет волю человека,а эторезкопретило воз- 
зрениямН ицш е:онгипертрофировалволю ,особенно волю 
к власти, в широкомсмысле этогослова. Ницш ене только 
характеризовал «волюк власти»какопределяющийстимул 
поступковчеловека,как главную особенностьего деяний, 
но простиралэтотпринципна всю«тканьбытия».

ОсновноевниманиеНицшебыло сосредоточенона пробле
мах культуры, вопросах этики и эстетики, в частности музыки, 
а также на идеях бытия человека. Современная ему культура 
оценивалась им как «культура декаданса», когда, по Ницше, 
возрастаниеинтеллекта ослабляетинстинктчеловека, при- 
глушаяощущение егослиянностис природой,умаляясмысл 
жизни как единственно абсолютной ценности. Над всем чело- 
вечеством,утверждаетНицше,царит бессмыслица. Для куль- 
турыдекадансаякобыхарактернахристианскаямораль с ее 
культом утонченной духовности и милосердия, когда вместе 
с темпроисходит явное умалениеценностиземнойжизнии уси- 
ливаютсяпринципысострадания.

Стремление Ницше создать основы новой морали «сверх- 
человека»взамен христианской,найти новыйпуть религиоз- 
ногосознания нельзя считатьпродуктивным. Темнеменеевоз- 
зренияНицше имели и по сиюпору имеют большое влияние 
на умылюдей;этому,видимо, во многомспособствуетудиви- 
тельно изящная литературная форма его произведений в виде 
броскихафоризмов,парадоксальныхвыражений, памфлетов 
и притч1. В своейполемикес христианствомНицше,по словам

1 Меня всегда удивляло, как такой изощренный эстетмогспуститься 
с вершин богатейшейкультурыи образованностив историифилософии,те- 
орииискусства до уровня биологизацииэстетики!Такжевызывает недоуме
ние резко отрицательное, даж ебестактно-грубоеотнош ениеН ицш ек пре- 
красномуполу.Напомнюнекоторыеего афористическиепо форме высказы- 
вания:«М ужчинадолженвоспитываться длявойны, женщина — дляотдо-
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В. С. Соловьева,поразительно«мелко плавает»и егопретензия 
на значение «антихриста»была бы в высокой степени комична, 
если бынекончиласьтакойтрагедией 1.

В заключениехочетсясказать:произведенияНицш екри- 
тикуют, а некоторые даже просто ругают, но очень многие 
ими зачитываются, еговы сокоц ен ят; приобщение к его 
творениям ,несом ненно, обогащ ает,утончаетваш духов- 
ныймир.

7.4. А. Бергсон

Вначале XX в.большую популярностьприобрелоучение 
французскогомыслителя А н ри Б ергсон а  (1859— 1941) — 
представителя интуитивизма и философиижизни. Его воз- 
зрениямож ноопределитькакгенеральноевозражениепро- 
тив материалистически-механистическогои позитивист- 
скогонаправленияф илософ скойм ы сли. Н аиболееваж но 
егоучениеоб  интенсивности ощущений, о врем ени,о  сво
боде воли ,о  памяти в еесоотнош ениисо временем, о твор
ческой эволюции и роли интуиции в постижении сущего. 
Значим ов егоконцепциистрем ление построить картину 
мира,котораяпо-новомуобъясняла быэволюциюприроды 
и развитиечеловека в ихединстве. Критикуямеханицизм 
и догматический рационализм, Бергсонутверждал в каче
стве субстанцииж изнькакнекую целостность,отличную  
от материи и духа:ж изньустрем лена «вверх», а материя 
«вниз». Материя, отождествляемая с прерывностью, про- 
странствоми миром«твердыхтел»,оказывает сопротивление 
жизни и становлению.Сущность жизни, по Бергсону,пости- 
жима лиш ьс помощью интуиции,которая интерпретирова

хновениявоина.Все остальное — вздор»;«Ты идеш ьк женщине?Не забудь 
плетку!»Видимо,тутсказываютсякакие-то болезненныеглубинно-личные 
мотивы...

1 К акизвестно,Н ицш е,пройдячерезм анию величия,впалв болезнен
ное состояниедуш и.Б ы тьм ож ет,не стоило бы об этом говорить.Зачем  
копатьсяв болезнях великихлю дей?Н у чтоподелаеш ь:они  л ю ди ,а  лю- 
дямсвойственноболеть. Вспомнитеслова М. Горького:«Здоровым — ме
сто в стаде!»
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лась как своеобразная симпатия и которой доступно непо- 
средственноепроникновение в сущность предмета путем 
как быслияния с его уникальнойприродой.Говоряиными 
словами, интуицияпонималась каксамопостижение жизни, 
т.е .познаниеею  самой же себя.ПоэтомуБергсон не проти- 
вопоставлялобъект субъекту.

Бергсон призывал обратиться к жизни нашего сознания: 
ведь она дананамнепосредственнов нашемсамосознании, 
а оно показывает, что тончайшая ткань психической жизниесть 
длительность, т.е. непрерывная изменчивость состояний. Идея 
длительности — излюбленнаяцентральнаякатегорияв фило
софии Бергсона. Длительность — атрибут времени, трактуе
мый как «живое» время,обладающееособойэнергией спонтан
ного порыва.Из создаваемогочеловекомобразавременикак 
временимировыхсобытийнельзя«вычесть»влияниедлитель- 
ности как «целостного потока», включенного в необратимую 
человеческуюжизнь. ИдеиБергсона о временисозвучны тео- 
рииотносительности:длительностьсобытий и состояний — 
этофундаментальнаяхарактеристикавремени1.

ФилософскиепозицииБергсона,изящновыраженныев мно- 
гочисленныхтрудахи оказавшие большоевлияниена разви- 
тиефилософскойкультуры,уязвимы:он резкопротивопоста- 
вилинтеллекти интуицию,чтоделает невозможнымпознание, 
нуждающеесяв единстветогои другого, в ихвзаимодополне- 
нии.И в самомделе,созерцаемое в чистойинтуициибезвсякого 
понятийногоразличенияи логическогоосмысления по суще
ству оказывается просто даженевыразимым. Кроме того, Берг- 
сон,абсолютизируяпринципизменчивости сущего, вступает 
в явное противоречие с достиженияминауки и философии, 
исходящими из неоспоримого принципа единстваизменчи- 
вости и устойчивости.

Ученые и философы высоко ценили динамизм картины 
мира у Бергсона,критикуим «атомистического» истолкова- 
ниядуховного мирачеловека (души) и развитиеидеи целост- 
ностисознания.

1 Кстати,заметим,что однаиз глав«Кибернетики»Н. Винераназывается 
«Ньютоновои бергсонововремя»,а этоговорит об очень многом.Бергсон — 
одиниз первыхв философии XX в.проанализировалнепростоспецификувре- 
мени, а именнопереживаемого человеком времени.
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7.5. Ч. Пирс

Основныеидеипрагматизмавпервыевысказал ЧарльзСан- 
дерс Пирс (1839— 1914) — американский философ,логик, 
математик и естествоиспытатель. Статьи Пирса «Как сделать 
наши идеи ясными» (1878), «Определение веры» (1877) послу- 
жилипервоисточникомамериканского прагматизма.Фило- 
софские воззренияП ирсасочетаю т двепротивоположные 
тенденции:позитивистскую(эмпирическую) и объективно
идеалистическую, идущую от Платона и Ф. Шеллинга. Он отри- 
цалврожденныеидеии интуитивноепознание.Вследза И. Кан
том онутверждал, чтоисходнымпунктомпознаниявыступает 
«видимость». По Пирсу, понятиеоб объекте можнодостигнуть 
лишь путемрассмотрениявсехпрактическихследствий,выте- 
кающих из действийс этимобъектом. Нашезнаниеоб объекте 
всегдаявляетсянезавершенными опровержимым,гипотетич- 
ным.Это относитсянетолькок обыденномузнаниюи знанию 
естественно-научному, но и к математическими логическим 
суждениям, всеобщность которых может быть опровергнута 
контрпримерами. Он опровергал механистический детерми
низм и отводил большуюроль «творчеству случайного» в дви- 
ж ениии  развитиисущ его.Дух не толькорационализирует 
мир, но также вносит в него любовь и гармонию, неотдели- 
муюот творческойсвободы.Истинав трактовкеПирса — ясное, 
отчетливое,непротиворечивоена данной стадииразвитиязна- 
ния.Истинностьзнанияявляетсянадежным условиемрезуль- 
тативнойпрактики. Полезность определяетзначениеистины, 
ее надежность.Практическийинтерес — причинанашей заин- 
тересованностив искании истины.

Высшеевоплощение духа — Бог,к которому человекобра- 
щен всеми своими духовными силами — чувством совершенства, 
любовьюи верой.Рациональные доказательствабытияБогабес- 
полезны,в поведении человекавсегдаестьрациональнонеобъ- 
яснимый,непознаваемый«остаток»,направляемыйверой.

Пирс — одиниз основоположниковматематическойлогики 
и семиотики1.

1 Подробнеесм.: М ельвиль, Ю.К. ЧарлзПирси прагматизм. — М.,1968; 
Порус, В.Н. П ирс//С овременная западнаяфилософия. — М.,1991.
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7.6. У. Джеймс

Воззренияамериканскогофилософаи психолога, одного 
из основоположников прагматизма, Уильяма Джеймса (1862— 
1910)являютсобой своеобразноесочетание эмпиризма с иде
алистическими и даже мистическимитенденциями. Призна- 
ваяневозможность объяснения явлений сознанияиз матери
альных факторов,он в то жевремя придавалэтимфакторам 
весьма существенноезначение. Джеймсотрицалсуществова- 
ниебессознательногоначала в нашейдушевнойжизнии вслед 
за А. Бергсономотстаивал идеюединствадушевной жизни, 
борясьпротиватомистического,внутри-себя-расчлененногоее 
понимания,столь ярковыраженного,например,в английской 
ассоцианистскойпсихологии 1. ОгромнойзаслугойДжеймса 
являетсястремлениеустранить механистическиепредставле- 
нияиз ученияо душе.Онприписывал сознаниютакие основ- 
ныепризнаки:1)всякоесостояние сознанияявляетсясостоя- 
нием определенной личности (это всегда сугубо личное созна- 
ниеи самосознание),в сознаниипроисходитпостоянная смена 
его состояний («поток сознания») и он непрерывен; 2) созна
ние есть активное начало,выбирающее из различных состоя- 
нийкакое-либо определенное, какэточеткопроявляетсяв акте 
внимания и волевого усилия.Ни одно состояниесознанияне 
бываеттождественнымс любыминым.

ВтеориипознанияДжеймсисходитиз признанияисключи- 
тельнойзначимости опыта.В  своих исследованияхонобра- 
щаетсяк конкретному — к фактам,преждевсегок действиям, 
к поведенческимактам, отвергая,значимостьабстрактных, 
абсолютныхначал.Противопоставляя эмпирическийметод 
методу рационалистическому, он создал учение, которое назвал 
радикальным эмпиризмом.По Джеймсу,истинность знания 
определяетсяегополезностью для успеха наших поведенче- 
скихактов,поступков. Джеймсабсолютизировалуспех,превра- 
щая его не только в единственный критерий истинности идей, 
но и в  самосодержаниепонятияистины:у негоистинаоткры-

1 Этонаправлениев психологиирассматривает способность к формиро- 
ваниюассоциаций из первичных психическихединицкакоснову психиче
ской деятельности.
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ваетсмыслнравственнойдобродетели,а не полноту смысло
вой информацииоб объектепознания.

Джеймс унаследовал глубокую веру в Бога от своей семьи. 
Егорелигиозныеубеждениябылидемократичны,полнытепла 
и человеческой доброты.ИдеяБога,по Джеймсу,истинна.Она 
служит удовлетворительнов самом ш ирокомсмыслеслова, 
и мы вполнеможемверовать на основаниифакта религиоз
ного опыта,говорящего,что «существуютвысшиесилы, заня
тые тем,чтобы спасти м ирв смысле нашихсобственныхиде- 
алов»:в религиизаклю чена истина,еесодержаниепроник- 
нутодухомразума,нравственностии любвик ближнему.Речь, 
следовательно, идетоб истине,от коейзависитсчастье чело- 
вечестваи каждого индивидуумав отдельности.Джеймссчи- 
тал,что людимогут бытьсчастливы,исходяиз того,чтовера 
в Богапомогает имбытьсчастливыми.Джеймсзащищалприн- 
ципсвободыволии идеюбессмертия души1.

7.7. Дж. Дьюи

А мериканскийфилософ,одиниз виднейшихпредстави- 
телей прагматизма Джон Дьюи (1859— 1952)полагал, что 
задача философии заключается в такой организации жиз
ненного опыта, преж девсего укладасоциального бытия, 
которыйспособствовал бы улучшениюобразажизнилюдей, 
их бы тияв мире. Средством дляэтогодолж енстать метод 
науки и разум а,которы й служил бы орудием,инструмен- 
том ,соответствую щ имнаш им прагматическимустрем ле- 
н и ям .П р и это м и д еи ,тео р и и п р и зван ы  выступать в роли 
жизненно необходимыхинтеллектуальныхинструментов. 
Отсюда и стержневаяидеямыслителя,определяю щ ая суть 
его| философии,— инструментализм. По Дьюи, истинны те 
идеи,концепциии теории, которыеявляютсярезультативно- 
выгодными,успешноработают в жизненно важных обстоя- 
тельствах,ведутк достижениюпрагматическихцелей.Таким 
образом, по Дьюи, познание есть инструмент приспособле-

1 См.: Джеймс, У. Многообразиерелигиозногоопыта. — СПб., 1992.
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ниячеловекак окружающейсреде,какприродной,таки соци
альной. А м ерилоистинности теории — еепрактическая 
работоспособность в данной жизненной ситуации. Практи- 
ческаяцелесообразность — критерий не толькоистинности, 
но и моральности.Под этимуглом зрения Дьюирассматри- 
вал ,в  частности,и проблемырелигии.

Давнозамечено,чтопринципыпрагматизмаоказалисуще- 
ственное влияниена общ ийстиль американскогомыш ле- 
ния и практики,в томчисле и политики. Тут,видимо, имеет 
местовзаимодействиеиндивидуально-социального образа 
ж изнии образамышления,чтонашло своеадекватное выра
жение и в типе философствования, по крайнеймере указан- 
ныхфилософов-прагматистов.

7.8. I Э. Гуссерль

Выдающийсянемецкиймыслитель ЭдмундГуссерль (1859— 
1938)являетсяродоначальникомодного из основныхнаправле- 
нийсовременнойфилософии — феноменологии,чтобуквально 
означает учение о феноменах (от греч. phainomenon — явля- 
ющееся),понимаемыхимкаквозникающиев сознаниисмыслы 
предметов и событий. По Гуссерлю, феноменология — это 
«строго научная философия»о феноменахсознаниякако чистых 
«сущностях,образующих миридеального бытия»,о «самооче
видных логическихпринципах», дающихвозможностьочи- 
ститьсознаниеот эмпирическогосодержания,во всейегочаст- 
ной конкретике, что осуществляется с помощью многоступен
чатого метода«феноменологическойредукции».В результате 
из рассмотренияисключаются(или«заключаются в скобки») 
весьокружающиймир, все существующиевзгляды,научные 
теориии сам вопросо существованиитого,чтоявляется пред- 
метомисследования. И лишь этим путеммы как бывозвра- 
щаемся«к самим вещам» в видесферысознания,свободной 
от отношенияк реальности,но сохраняющейвсебогатствосво- 
егосодержания.Такаяредукцияявляетсобойприемобосно- 
вания,идеализации.Следовательно,феноменологияпо своей 
сути является наукой факта — предельно обобщенного и идеа
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лизированного.СамГуссерль называетее дескриптивной,т.е. 
описательной,наукой.

В«Логических исследованиях» (т. 1—2; 1900—1901) Гуссерль 
такопределилобъект, целии методфилософии: ееосновной 
объект — этонаучное знаниеи познание,еецель — построить 
наукуо науке,т.е.«наукоучение».Решающаяпроблема теории 
познания — проблемаобъективности познания.Гуссерльстре- 
мился отыскатьпоследние самоочевидные, собственно логи
ческие принципы, чтобы очистить сознание от эмпирического 
содержания, чтоосуществимо лишь с помощью редукции, т.е. 
сведения вы сш егок низшему,простому. Дляэтого филосо
фия призвана освободиться от всех догматических принци- 
пов,которыевырастаютна почвеобычной«естественной уста
новки» сознанияв своемотношениик миру.С еготочкизрения, 
философияпризвана стать борцоми за необходимоечеловече- 
ствусамосознание:какраз этои  было основаниемвсего логи
ческого здания егосистемы. Гуссерль призывалк свершению 
эпохе (греч. epoche — остановка, прекращение), т.е. воздержа- 
ниюот какого-либо утверждения. В результате редукцииоста- 
ется последнее неразложимоеединство сознания — интенцио- 
нальность, т.е. направленность сознания на предмет (заметим, 
чтосо врем ендревнихмы слителейтаки понималиотноше- 
ниесознанияк объекту).Гуссерльподинтенциональностью 
понималнаправленность сознанияна предметкакобобщенно- 
чистуюструктурусознания, свободную от индивидуально-пси- 
хологических,социальных и иныхфакторов.Такимсвоеобраз- 
нымспособомонстремилсярешитьгносеологический вопрос 
о связисубъекта и объекта.Феноменологияпризванаслужить 
своегородасвязую щ имзвеном меж дуними,бытьодновре- 
менно представителем духовного мира и трансцендентного 
мира сущего. В этом мыслитель видел метод постижения сущ- 
ностисобытий.Правда, самисущности у Гуссерлявыступают 
как«значения»,необладающие собственным,самодостаточ- 
ным статусом существования.В последний периоджизни он 
обратился к идее «жизненного мира», что вело его к филосо- 
фиижизни.Гуссерльвыступалпротивгосподствасциентизма1

1 В данном контексте под сциентизмом  (от лат. scientia — наука) имеется 
в виду абсолютизациянауки,преждевсего естествознаниякакединственно- 
гообразцасобственнонаучногоспособаосмыслениясущего.
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и натуралистически-позитивистскогомировоззрения вообще. 
Идеи Гуссерля послужилиоднимиз источниковэкзистенциа- 
лизмаи герменевтики1.

7.9. Представителигерменевтики

Всобственно теоретико-познавательномсмыслепод герме
невтикой (от греч.hermeneutikos — разъясняющий, истолко
вывающий) имеется в видуистолкование,пониманиетекстов2. 
Этоттерминсталупотреблятьсяв философскомсмысле в ран- 
немнемецкомромантизме.Герменевтикас самогоначалабыла 
связана с идеями интерпретации и понимания.Представители 
современнойфилософскойгерменевтики(Э. Бетти,Х. Г. Гадамер, 
М. Ландман) видятв нейнетолькометодгуманитарных наук, 
но и способ толкования определеннойкультурно-исторической 
ситуациии человеческогобытия вообще.Усматриваяоснов- 
ную проблему философиив проблеме языка,они отвергают 
объективное научное познание, безгранично доверяя косвен
ным свидетельствамсознания,воплощенным в речи,прежде 
всегописьменной.

Знаменитый деятельэпохи немецкого романтизма Фри
дрих Ш лейермахер (1768— 1834)осмыслил герменевтику 
прежде всегокакискусствопонимания чужойиндивидуально- 
сти — «другого». Предметом герменевтики выступаетаспект 
выражения, ибо именно оно есть воплощение индивидуально- 
стив еепроявлении.

Какметодсобственно исторической интерпретации гер
меневтика разрабатывалась крупныммыслителем Вильгель-

1 Подробнее см.: Мотрошилова, Н .В. Принципы и противоречия фено- 
менологическойфилософии. — М.,1968; Гайденко, П.Л. Проблема интенци- 
ональностиу Гуссерляи экзистенциалистскаякатегориятрансценденции// 
Современныйэкзистенциализм. — М.,1966.

2 Само слово «герменевтика» восходит к древнегреческим мифам, соглас
но которым посланникбоговГермес былобязан толковатьи разъяснятьлю- 
дям божественные вести.В античнойфилософиии филологииподгерменев- 
тикойпонималиискусствотолкования иносказаний, многозначных симво- 
лов,интерпретацию произведенийдревнихпоэтов,преждевсегоГомера.За- 
темэтопонятиеозначалоискусствотолкованияСвящ енногоП исания,а по
том и искусство верного переводапамятников прошлого.
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момДильтеем (1833—1911) — немецкимисторикомкультуры 
и философом,представителемфилософиижизни,основополож- 
ником понимающейпсихологии и школы историидуха (истории 
идеи)в немецкойистории культуры. Центральным для Диль- 
теяявляется понятие «жизнь»,культурно-исторические реа- 
лии.Человек,по Дильтею,неимеет истории,онсам  — исто- 
рия.Она-тои раскрывает,чтоонтакое.Отчеловеческогомира 
истории мыслительрезко отделялмирприроды.Задача фило- 
софии(какнаукио духе)состоитв том,чтобыпонять«жизнь» 
исходя из нее самой. В этой связи Дильтей выдвинул метод пони
мания какнепосредственногопостижениянекоторойдуховной 
целостности — в смыслецелостногопереживания. Понима
ние, родственное интуитивному проникновению в жизнь, он 
противопоставляетметоду объяснения, применимому в науках 
о природе, гдем ы прибегаем к рассудочномудоказательству. 
Пониманиесобственного внутреннегомирадостигается путем 
интроспекции, т.е. самонаблюдения, рефлексии. Понимание 
«чужогомира» осуществляетсяпутем«вживания»,«сопережи- 
вания»,«вчувствования».По отношениюк культурепрошлого 
пониманиевыступаеткакметод интерпретации,названный 
Дильтеемгерменевтикой.ОсновойгерменевтикиДильтейсчи- 
тал понимающуюпсихологию: ее особенность состоитв непо
средственном постижениицелостности душевно-духовной 
жизни личности. По Дильтею, основная проблема герменев- 
тикисостоитв раскрытиитого, как индивидуальность может 
стать предметомобщезначимогообъективногопознанияв чув- 
ственноданномпроявлениичужойуникальнойжизни.

Именно этимпутем пошел Э. Гуссерль. Ведь при любом 
исследованиидалекойот нас,темболеечужой,культурыважно 
преждевсегореконструировать«жизненныймир»этой куль- 
туры,вжитьсяв него,тольков этомсветеможнопонятьсмысл 
еепамятников. Дальнейшуюразработкуэтойпроблемыосу- 
щ ествлялученик М. Хайдеггера, немецкий философ Ханс 
ГеоргГадам ер (1900—2002), которы йпоним алгерм енев- 
тикушироко — какучениео бытии,как онтологию, пожалуй, 
скорее кактеорию познания(«И стинаи метод», 1960). Мно- 
гоезаимствуяу Дильтеяи Хайдеггера, Гадамерпридалгерме- 
невтикеуниверсальныйсмысл,превратив проблемупонима- 
ния в саму суть философии. Предметом философского знания
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с точкизрениягерменевтики является мирчеловека,трактуе- 
мыйкакобластьчеловеческогообщения.Именнов этой обла- 
стипротекаетповседневная жизнь людей, создаются культур- 
ныеи научныеценности.

7.10. Философскаяантропология. 
М. Шелер

Стехпор каквозникласамафилософия,человек в тойили 
иной мере всегда былобъектом философских размышлений, 
но невсегдастоял в центревнимания философов,хотя,напри- 
мер, у Сократа человек действительно был основным объек
том философскихразмышленийи споров.В известномсмысле 
можносказать,чтоСократ — первыйпредставитель философ
ской антропологии,а крометого, и экзистенциализма, име
ющего своимпредметомбытиечеловекав мире.Впоследствии 
этойпроблематикебольш оевним аниеуделил Блаженный 
Августин. Огромной значимостиповорот к человеку осуще
ствили мыслители Возрождения. Проблема человека находит 
все большее местов работах И. Канта,А. Шопенгауэра,С. Кьер- 
кегора,Ф. Ницше, Г. Марселя,П. Тейяр деШардена,М. Бубера 
и др. Экзистенциальные и философско-антропологические 
идеиполучилиглубокоеосвещениев русскойфилософии,пре- 
жде всего у гениального писателя-психологаФ. М. Достоев- 
ского,Л. И. Шестова,Н.А. Бердяеваи др.Этинаправленияохва- 
тилиГерманию, Францию,Испанию — мынаходим ихв трудах 
К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. П. Сартра, А. Камю, Г. Марселя, 
М. де Унамуно, X. Ортеги-и-Гассета.

Философскаяантропология — этодостаточновлиятельное 
течение современной философской мысли, в центре внима- 
ниякоторого — проблема человека,а главнаяидея — созда- 
ниеинтегральной концепции человека. Егоосновныепред- 
ставители — М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер, Э. Ротхаккер. 
Это течение, объявив себяосновополагающейфилософской 
дисциплиной,пытаетсяна основе техилииныхособенностей 
человека найтиспособы постановки и решения по существу 
всех философскихпроблем. В противовесрационалистиче-
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ским учениямфилософскаяантропологиявовлекаетв сферу 
исследованиядушевно-духовную жизньчеловека — эмоции, 
инстинкты,влечения, что зачастую приводитк иррациона- 
лизму:представители данногонаправления абсолютизируют 
этусторонувнутреннего мира человека, умаляяразумное 
начало.Привсехразличияхвнутриэтоготеченияегоосновная 
линия — поискиантропо-биологическихоснованийчелове- 
ческойжизнедеятельности, культуры, нравственности,права, 
социальныхинститутов.Общественнаяжизньсводится к меж- 
личностнымотношениям,основаннымна естественныхсим- 
патияхлюдей,— «инстинктевзаимности».Всебогатствосоци- 
альной жизни ограничиваетсяактами признания«другого», 
встречи «Я» и «Ты», их взаимоприобщения,достигаемого бла
годаря сопереживанию и общности языка с его психосеман
тическими индивидуальными нюансами. В противополож- 
ностьпреж ним концепциям человека,стрем ящ им ся выя- 
витьнекую устойчивуюструктуруличности, представители 
философскойантропологии вообще отказываютсярассма- 
триватьсущ ностьчеловека;дляних человек,егосущество- 
вание — всегданечтонезаверш енное, а потому неподдаю- 
щеесястрогомуопределению.

Немецкийфилософ, один из основоположниковфилософ- 
ской антропологии как самостоятельной дисциплины, а также 
социологии и аксиологии (учениео ценностях) Макс Шелер 
(1874— 1928)испы тал значительное влияниефилософии 
жизнии феноменологииЭ. Гуссерля,позжеобратилсяк рели- 
гиознойфилософии,в дальнейшемэволюционировалк метафи- 
зикеперсоналистского типа.Шелер рассматривал феноменоло- 
гическийподходнекак способпревращенияфилософии в «стро
гую науку», а как экзистенциальную возможность «прорыва 
к реальности», поэтому егос полным правомможноназвать 
предшественником фундаментальной онтологии М. Хайдег
гера. В работахпо социологии познания(например,«Формы 
знания и общество»,1925) Ш елеромпроанализировано раз
нообразие историческихусловий,препятствующих илиспо- 
собствующихосуществлениюразличных «жизненных», духов- 
ныхрелигиозныхценностей.По Шелеру,триосновные формы 
познания — научная, философская и религиозная — не явля- 
ютсястадиямикультурно-исторического развития,как пола
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гал,например, О. Конт,но пребывают в различных состоя- 
нияхво всехформах культуры. Характерныйдлянего дуализм 
мира ценностей как идеальных заданий и наличногореаль- 
ногобытия достигает особой остроты в работе по философ- 
скойантропологии «Место человека в Космосе» (1927), где 
могущественный,но слепойжизненныйпорыви всепостига- 
ющий,но бессильный дух выступаюткакосновные принципы 
человеческого бытия. Философские воззренияШ елера стали 
связующим звеном между такиминаправлениями, как фило
софия жизни и экзистенциализм. В заключение предоставим 
словосамомуШелеру: «В известномсмыслевсецентральные 
проблемы философииможносвести к вопросу:чтоесть чело
век и  каковоего метафизическоеместоположениев общей 
целостностибытия,мираи Бога»1.

7.11. П. Тейярде Шарден

Французский ученый, философ и теолог, священникиезуит 
Пьер ТейярдеШ арден (1881—1955) написалкнигу«Феномен 
человека» (1946),котораявнесла существенный вклад в раз- 
работкуфилософскойантропологии. В этойкнигеон выразил 
своимысли,которые оказалисьнесовместимымис общепри- 
нятымиидеями томизмакакосновополагающегоучениякато- 
лическойцеркви,за чтоавторбыллишенправапреподавания 
и публикации философско-теологических работ.

Тейяр деШ арденпредпринялпопытку синтеза научного 
и религиозного опытас цельюраскрытия эволюцииВселенной, 
приведшейк появлениючеловекас присущими емуразумом 
и чувствами.Он полагал,чтоэтот результат эволюции явля
ется заранее запланированным свыше итогомкосмического 
процесса какедино-цельной системы.Стремление уяснить 
диалектику«всеединства», охватывающего явлениясущего,

1 См.: Ш елер,М. Положениечеловекав К осмосе//П роблемачеловека 
в западной философии. — М.,1989. См. также: Философская энциклопедия. — 
М., 1970. — Т. 5. — С. 499; Корнеев, П.В. Ш елеркакнепосредственныйпред- 
шественникэкзистенциализмаи основоположниксовременнойантрополо- 
гии / /  Современнаяфилософская антропология. — М.,1967.
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сопряженыу негос пантеистическойустановкой, со стремле- 
ниемнайтиБога,как бырастворенногов миреи проникающего 
во все«поры»сущегомощьюсвоегоабсолютногосмысла:духов- 
ноеначало,пронизываямир, направляетего развитие.Длясво- 
егоанализаТейярдеШ арден использовалтермин«энергия», 
которуюмыслилкакнеотъемлемое свойствоматерии,задаю- 
щееимпульсэволюцииКосмоса. Психоэнергетическийфено- 
мен лежитв обоснованииавторомбожественного источника 
космическойэволюции.Высшимеевыражениемявляетсяраз- 
умныйчеловек.Мыслитель считалэту энергию естественной 
формойбожественнойблагодати.Точка«Омега» — этофиналь- 
наяцель, символизирующаясобой Христа,сопричастногомиро- 
зданию. Человек, концентрирующий в себе психическую энер
гию, творитноосферу.

ВоззренияТейярде Шарденаисполненыгуманистически- 
христианской направленностью. Он призывал к единению 
народов, единствунауки и религии, а такжемистики в каче- 
ствезащ итыот всехбедствийв современном мире 1.

7.12. Экзистенциализм М. Хайдеггера

Крупныйнемецкийфилософ М артинХ айдеггер (1880— 
1976) — одиниз основоположников немецкого экзистенциа
лизма (от позднелат. exsistentia — существование), т.е. «фило- 
софиисуществования».Экзистенциализм— одно из самых 
модных философских течений в середине XX столетия, явив- 
ш еесобой«самое непосредственное выражениесовремен- 
ности,еезатерянности,ее безысходности...Экзистенциаль- 
ная философиявыражает общ еечувствовремени: чувство 
упадка,бессмысленностии безысходности всего происходя- 
щего...Экзистенциальная философия — это философияради- 
кальной конечности»2.

1 Подробнее см.: Старостин Б. А. От феноменачеловекак человеческой 
сущности [предисловие]// ТейярдеШарден,П. Феноменчеловека. — М., 1987; 
Губман, Б. Л. ТейярдеШарден / /  Современнаязападнаяфилософия: словарь. — 
М., 1991. — С. 295—296.

2 Хюбшер, А. Мыслителинашего времени. — М.,1962. — С. 43—44.
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Согласноэкзистенциализму, задачафилософии — зани
маться нестольконауками в их классическомрационалисти- 
ческом выражении, скольковопросами сугубо индивидуально- 
человеческогобытия. Человек помимо своейволизаброшен 
в этотмир, в свою судьбуи живет в чужомдля себямире.Его 
бытиеокруж еносо всех сторонкакими-тотаинственными 
знаками, символами.Длячего живет человек?В чем смысл 
егожизни?Каково месточеловекав мире? Каковвыборим 
своегож изненногопути?Этодействительнооченьважны е 
вопросы, которые немогут неволноватьлюдей.Экзистенци- 
алистыисходятиз единичногочеловеческогосуществования, 
которое характеризуется комплексом отрицательных эмоций — 
озабоченность,страх,сознаниеприближающегося концасвоего 
бытия. При рассмотрении всех этих и других проблем предста- 
вителиэкзистенциализмавысказалинемалоглубокихи тон- 
кихнаблюденийи соображений.

Наиболее крупные представители экзистенциализма — 
М. Хайдеггер,К. Ясперсв Германии; Г. О. Марсель,Ж. П. Сартр, 
А. Камю во Франции; Н. А ббаньянов И талии;У . Баррет 
в США. Свойметодэтафилософияв значительноймерезаим- 
ствовалау феноменологииЭ. Гуссерля.

В трактате «Бытие и время» (1927) М. Хайдеггер поставил 
во главу угла вопрос о смысле бытия, который, по его мне- 
нию,оказался«забытым»традиционнойфилософией. Хайдег
гер стремился раскрыть этот смысл путем анализа проблемы 
бытиячеловека в мире.Собственно лишьчеловекусвойственно 
осмысление бытия, именно ему «открыто бытие», именно такое 
бытие — экзистенцияи естьтотфундамент, на которомдолжна 
строиться онтология: нельзя, пытаясь осмыслить мир, забы- 
ватьо самомосмысливающем — человеке.Хайдеггерперенес 
акцент на бытие:для вопрошающего человекабытиераскры- 
ваетсяи высвечиваетсячерезвсе,чтолюдипознаюти делают. 
По Хайдеггеру, личностьостропереживает временность бытия, 
но ориентация на будущеедает личности подлинное существо
вание, а «вечное ограничение настоящим» приводит к тому, 
чтомир вещейв ихповседневностизаслоняетот личностиее 
конечность.Такиеидеи, как«забота»,«страх»,«вина» и т.п., 
выражаютдуховныйопытличности, чувствующей своюуни- 
кальность,а вместес темоднократность,смертность. Онсосре-

Содержание



166 7. Западная философия конца XIX — XX века

доточиваетсяна индивидуальномначалев бытиичеловека — 
на личностномвыборе,ответственности,поискахсобственного 
Я, ставя приэтомэкзистенциюв связь с миромв целом.

Вдальнейшемпо мересвоего философскогоразвитияХайдег- 
гер перешелк анализуидей,выражающихнестольколичностно- 
нравственную, сколькобезлично-космическую суть бытия: 
«бытиеи ничто»,«скрытоеи открытоебытие»,«земноеи небес
ное», «человеческое и божественное». Вместе с тем ему свой- 
ственностремлениеосмыслитьприродусамогочеловека,исходя 
из «истиныбытия»,т.е.исходя ужеиз более широкого, дажепре- 
дельноширокогоосмыслениясамойкатегориибытия.

В последние годы жизни в поисках бытия Хайдеггер все чаще 
обращ алсвойвзорна Восток,в частностик дзэн-буддизму1, 
с которымегороднили тоска по «невыразимому»и «неизречен- 
ному»,склонностьк мистическомусозерцаниюи метафориче- 
скомувыражению.Итак,если в своихраннихработахХайдеггер 
стремилсявыстроить философскую систему, то впоследствии 
он провозгласил невозможность рационального постижения 
бытия.В болеепозднихработахХайдеггер,пытаясьпреодолеть 
субъективизми психологизмсвоей позиции, выдвинулна пер- 
вы йпланбы тиекактаковое.И  в самомделе,внеучетаобъек- 
тивного бытия выясненияегосвойств и отношений, словом, 
безпостижениясутивещей человекпростонемог бывыжить. 
Ведьбытиев мирераскрываетсячерезнеотъемлемоеот чело- 
веканетолькоосмыслениемира, но и «делание»,котороепред- 
полагает «заботу» 2.

7.13. К. Ясперс

Выдающийсянемецкийфилософ, психологи психиатр,один 
из основателейэкзистенциализма КарлЯсперс (1883—1969) 
полагал, что настоящая философия — это преждевсего сам 
процесс философствования. Таким образом, он делает акцент

1 Дзэн — направление японского буддизма,принесенное в Японию из Ки
тая в XII в.

2 Подробнеесм.: Гайденко, П.Л. Экзистенциализми проблемыкультуры. —
М., 1963. I l l  I I I
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на принципиальной незавершенности и тем самым на открыто- 
стипроцессафилософского размышления,в которомвопросы 
преобладаютнад ответами:истинноефилософствованиекакраз 
и состоит в поисках.Ясперсполагал,чтофилософиюнельзяогра- 
ничитькакнауку строгимирамкамиопределенногопредмета 
и метода.Историяфилософии,в отличиеот историинауки, — 
это не процесс приращения знаний, поскольку каждое крупное 
философскоеучение,подобнопроизведениюискусства,уни- 
кально.Философияпризванадатьлишьнекоторыеориентиры 
дляповедениячеловекав мире,«осветить»экзистенциюи при- 
близитьчеловекак трансценденции,помочьсовершитьскачок 
к «безусловному бытию»,котороенепостижимодлянаучного 
познания,но имманентноприсущесознанию.

Философствование, по Ясперсу, предполагает тройственное 
членение,чтосоответствуеттакому жечленениюбытия.Пер- 
выйуровень членениябытия — предметноебытие («бытие- 
в-мире»),или«существование»; это внешнийуровень бытия. 
Второйуровень бытия — озарение, прояснениеэкзистенции, 
осознание души. Третий уровень — чтение шифров трансцен- 
денции — являетсобойглубиннуюзадачуфилософствования, 
связанную с осознанием Бога. По Ясперсу, для философство- 
ванияосновную ценность представляютпонятияметафизики, 
именно они выражают поиски смысла бытия философской мыс
лью. Итогом философствования выступает философскаявера, 
и еслирелигиознаявера основана на откровении, то фило
софская является результатом размышления. Для верымыс- 
лящего, философствующего человека характерно то, что она 
существуеттолько в союзесо знанием: онахочетзнатьто,что 
познаваемо, и понять самое себя. Таким образом, незнание 
выступает не просто каксвоего родасубъективный свидетель 
наличия таинственного вида бытия, именуемого трансцен- 
денцией. Философская вера потому и вера, чтотрансцендент- 
ноенеможетбыть доказанорациональными доводами,но она 
потомуи философия,чтовсе жепредполагает именно какое-то 
знаниео трансцендентном,котороекосвенноподтверждается 
хотя быотрицательнымиаргументами.Следовательно, скепти- 
ческоенезнаниевместе с теместь своегорода знание о суще
ствовании особого родабытия. Трансценденция — этотаин- 
ственный предмет, по отношению к которому вера и знание
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оказываютсяслиянными.Философскаяверанаходитсякак бы 
на границе между религиозной верой и научным знанием.Она 
можетрассматриваться каксвоего рода«прафеномен и рели- 
гии,и науки».Универсальным условиемчеловеческогобытия, 
поЯсперсу, является коммуникация, онабуквальносоставляет 
еговсеохватывающуюсущность. Все,чтоестьчеловек и что 
естьдлячеловека,обретаетсяпреж девсегов коммуникации. 
Вне коммуникациинемыслимаи человеческаясвобода со всеми 
еестепенями.Н едаромв лексиконе Ясперсатермин«комму- 
никация»означаетглубоко истинное,личностноеобщение 
«в истине».Коммуникация — центральноепонятие нетолько 
этикии аксиологии,но и гносеологии и вообщевсегомиропо- 
ниманияЯсперса,онавозводитсяимв рангкритерияфилософ- 
ской истины и отождествляется с разумом. СогласноЯсперсу, 
мысльфилософскиистиннав тоймере,в какой«промысливание 
этоймысли»помогает коммуникации.Разумтождествен нео- 
граниченнойволек коммуникации.Посколькуразумв своей 
всеоткрытости устремлен на единоево всем сущем, он противо- 
действуетпрерываниюкоммуникации,но именноона«дарит» 
человекуегоподлинную сущность.Ясперсафористичнои очень 
тонкозамечает:«Я один неестьсамостьдлясебя,но становлюсь 
таковойво взаимодействиис другой самостью».Этимподчер- 
кивается социальная сущностьчеловека. Социальное, интел- 
лектуальноеи м оральноезлоесть,по Ясперсу,прежде всего 
глухота к «окликанию»со сторонычужойэкзистенции, неспо
собность к дискуссии, принимающая облик противоразумного 
фанатизма,но такжеи поверхностного,обезличенного массо
вого общения, безнадежно отравленногоядом демагогии.

Ясперс придерживается принципа историзма, которыйпри- 
обрелу негоаксиологический характер:для всемирной исто- 
риипостулируются универсальныйсмысли смысловая связь 
времен. Вера Ясперса в возможность общечеловеческой ком- 
муникациив пространстве и во времениповерхвсехкультур- 
ныхбарьеровсвязана с егоисключительноинтимными прочув
ствованным ощущениемфилософской традиции как братства 
мыслителей всехвремен. По Ясперсу,пока человекфилософ- 
ствует, он ощущаетсвою связьс сокровенно-открытой цепью 
свободно ищущих людей. Наличие этой связи времен гаранти- 
руетсяособым«осевымвременем», выявившимуниверсальный
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смыслистории.Чтобыспастичеловеческуюсущность, находя
щуюся в XXстолетии на гранигибели, мыдолжныобновлять 
своюсвязьс «осевымвременем»и возвращатьсяк егоизначаль- 
ности,подыскиваяновые средствадля неизменноутрачивае- 
мойи вновьобретаемойистины. ТрудамЯсперсасвойственны 
идеи глубокого гуманизма и озабоченность: как спасти чело- 
вечествоот тоталитаризма — этойглавной опасности XXgto- 
летия, ввергающей людейв кровавыереволюциии истреби- 
тельныевойны 1.

7.14. |Ж. П. Сартр

Характерной чертой философскихвоззренийфранцузского 
философа и писателя, представителя экзистенциализма Жана 
Поля Сартра (1905—1980)является то, чтопо большей части 
онивоплощались в образыхудожественных произведений, 
хотяу негобылии собственнофилософскиетруды(например, 
«Бытие и ничто»,1943).Основные проблемыегофилософских 
размышлений — суверенность сознания,смыслбытияи онто- 
логическийстатус личности,специфичностьчеловеческого 
существования как «принципиальнойнеполноты»и самосо- 
знательности, случайностинашего бытия в мире,проблема 
открытости и «событийности истории» и мира. Особое вни
мание Сартруделил проблеме свободы воли,в  трактовке кото
рой онпроявилявный максимализм, считая,чтокаждыйчело- 
век,обладаясвободойволи, несетответственностьза все,что 
творитсяв мире.Тутответственностьнеувязываетсяс «мерой 
причастности» к событиям.В своихфилософских суждениях 
Сартротталкивалсяот идейР. Декарта,С. Кьеркегора, З. Фрейда, 
Э. Гуссерля,М. Хайдеггера.

В работах«Воображение» (1936), «Воображаемое» (1940) 
Сартррассматриваетфеномен воображения каксредствоотрыва 
сознания от мира и полагание несуществующего. После анализа 
проблемывыдающимисяумамипрошлого, в частности,И. Кан

1 Подробнеесм.: Аверинцев, С. С. Ясперс//Философскаяэнциклопедия. — 
Т. 5. — С. 620—622; Миронова, Я. Ясперс//Современная западная философия: 
словарь. — М.,1991; Современный экзистенциализм. — М.,1966.
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том,рассуждения Сартрапо этомувопросувыглядят,мягко 
говоря, не очень профессиональными. То же можно сказать 
и об описанииим самосознания,котороеонтрактуеткакнекую 
«прозрачность»длясубъекта сознания. Этоявноеупрощение: 
мынетак ужпрозрачныдлясамихсебя. Сартрговорито «пустом 
сознании» — это противоречит научной и философской тради- 
ц и и и  самой сутидела,а кроме того,и  утверждениюсамого 
Сартра:фактичность сознания должнабыть постояннымуде- 
ломличности.Нельзясогласитьсяи с идеейСартрао том,что 
человек, выбирая свою эпоху, выбирает и себя в ней. Все это 
значительно сложнее.Человекневыбираетэпоху.Сартрвпа- 
даетв преувеличениевозможностей человека,исходя из того, 
будто бы человекпостоянностроитсамсебявплотьдо мель- 
чайшихдеталейи что человекубудто быничегонедано, и он 
сам должен постоянно встраивать свою фактичность в свой 
универсум. Сартр тонко подметил, что человек всегда «натыка- 
ется»на своюответственностьи чтоу негонет«алиби»(но ведь 
в каких-тослучаяхоноесть).Верно,чточеловекпостоянноосу- 
ществляет«суверенныйвыбор»в своихпоступкахи вообще 
в поведенческих актах.Дляполитических воззренийСартра 
характерносмешениенесмешиваемого:позиций гуманизма, 
демократизма и левого экстремизма.Неудачна и его попытка 
синтезамарксизмаи экзистенциализма. И. Фихте,как мыуже 
упоминали,сказал: «Каков человек, такова и философия». 
В этоммногоправды.

7.15. Позитивизм О. Конта

Позитивизм (фр. positivisme, от лат. positivus — положи
тельный) — философскоенаправление,утверждающее,что 
источником подлинного, «положительного» (позитивного) 
знания могут быть лишьотдельныеконкретные(эмпириче- 
ские)науки и ихсинтетические объединения, а философия 
какособаянаука не можетпретендоватьна самостоятельное 
исследованиереальности.Основателемданногонаправления 
является французскийфилософ О гю стК онт (1798— 1857), 
который ещ ев 1830-е гг. ввел этот термин. Положительная
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философия, согласноКонту,может статьединственной твер
дой основой для социальной организации,благодаря которой 
прекратитсякризис,такдолгоиспытываемыйнаиболее циви- 
лизованныминациями. Только тогда, когдасоединениеумов 
в едином общениипринципов будет достигнуто, из негопро- 
истекутвсепотребныеучреждениябезвсякихважныхпотрясе- 
ний, так как величайший беспорядок уже уничтожится одним 
единым фактом.Таким образом,получается, чтопроизвести 
«соединениеумовв единомобщении принципов»и черезэто 
доставить«твердую основудля социальнойреорганизации 
и длядействительнонормальногопорядкавещ ей» и состав- 
ляетназначение позитивизма.

Поутверждению Конта,взглядна общееумственное раз- 
витиечеловечества,результатом которого являетсяпозити- 
визм, свидетельствуето том, чтосуществует основной истори- 
ческийзакон (составляющийоткрытие Конта,по мнению его 
самогои всехегопоследователей).Согласноэтомузакону,каж- 
доеиз нашихглавныхпонятий,каждаяотрасльнашихпозна- 
нийпроходитпоследовательно через три различныхтеорети- 
ческих состояния:состояние теологическое, или состояние 
вымысла; состояние метафизическое,или абстрактное; состо
яние научное, илиполож ительное.Другимисловами,чело- 
веческийумпо своей природеупотребляетпоследовательно 
в каждомиз своихизысканийтри метода,характеркоторых 
существенноразличени дажерадикальнопротивоположен: 
сначаламетод теологический,потом метафизический и,нако- 
нец, положительный. Отсюдатрирода философии, илиобщих 
систем, обнимающих явленияв ихцелом и взаимно исключа
ющихся: первая система есть необходимая точка отправления 
человеческого ума; третья — твердое и окончательноесосто- 
яние, а вторая служит лишь переходом. При этом для позити- 
визмав соответствии с его же принципомнесуществует дру
гих настоящих наук, кроме естествознания, изучающего явле- 
ниявнешнего мира.

Этонаправление,хотяи называетсяпо самомусмыслуслова 
положительным,но содержитв себе немало отрицательных 
моментов.Позитивизм,начиная ужес Конта, отрицает почти 
всепредшествующееразвитиефилософиии по существунаста- 
ивает(у  когов большей,у когов меньшейстепени) на тож-
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дествефилософиии науки, а этонепродуктивно.Философия 
по самой своейсути(и предмету,и методу)является самосто
ятельной областьюзнания,опирающейсяна весьмассивкуль- 
туры ,в том чи слеи  на естествознание, и на общественные 
науки,и на искусство,и на житейский опытчеловечества.

7.16. Неопозитивисты

Какособое философское направление, неопозитивизм полу
чил широкое распространениев англоязычных странах.Его 
наиболее известными представителями являютсянемецко- 
американскийфилософ РудольфКарнап (1891—1970),англий- 
скийфилософсэр Альфред Джулс Айер (1910—1989),англий- 
ский философ Джон Оагин (1911—1960), а также Б. Рассел, 
Л. Витгенштейни др.

Подобщимназваниемнеопозитивизмаобъединяютсямно- 
гие весьма различныетеории: от логическогопозитивизма, 
логического эмпиризма и логического атомизма до филосо- 
фиилингвистического анализаи различныхнаправлений ана
литической философии, смыкающихся с теорией критического 
рационализма.

7.17. Б. Рассел

Взглядыанглийского философа,логика,математика,социо- 
лога,публициста и общественного деятеля Бертрана Рассела 
(1872—1970)существенноменялись в течение егожизниЧНеко- 
тороевремяонувлекалсяфилософиейГ. Гегеля.Позжезанялся 
разработкойматематическойлогики и написал(совместно 
с А. Уайтхедом) знаменитый трехтомный труд«Основания 
математики»(1910—1913).Рассел— один из родоначальни
ков логического атомизма и неопозитивизма. Развивал концеп

1 Мнеличнодовелосьслышатьот специалиста по творчеству Рассела, что 
смена убежденийфилософасовпадалапо временис егоочереднымбраком 
(а онбыл женатпятьраз).
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цию«нейтральногомонизма»,сходнуюс эмпириокритицизмом 
Э. Махаи Р. Авенариуса(буквально«критикаопыта»).В более 
позднем периодепрослеживаетсястремлениеРасселак соеди- 
нениюпринципаэмпиризма,согласнокоторомувсенашезна- 
ние беретсяиз опыта,и убеждения, традиционноисходящего 
из рационализма.В итогелогикасоставляет,по Расселу,сущ- 
ностьфилософии.Характернойчертойего теориипознания 
явиласьконцепция«знания — знакомства»,т.е.идеянепосред- 
ственного познанияв опыте чувственныхданныхи универса
лий; все этовыполняетроль «строительных блоков», из кото- 
рыхстроитсязданиеестественно-научногознания.Егоблизость 
к неопозитивизму проявиласьв обоснованиизначимостичув- 
ственногоопытав научномпознании.ПриэтомРасселв своих 
воззренияхбы лблизокк воззрениямД. Юма. Онпризнавал 
наличиеуниверсалийв самомчувственномопыте,допуская 
в этомнепоследовательность.

Расселбыл однимиз инициаторов(нарядус А. Эйнштейном 
и Ф. Жолио-Кюри)Пагуошскогодвижения.Онлауреат Нобе- 
левскойпремии по литературе(1950).Трудыегоотличаются 
яркостьюизложенияи удивительной эрудицией.

7.18. |Л. Витгенштейн

Австрийскийфилософ,логик и математик ЛюдвигВитген- 
штейн (1889—1951)развивал идеи лингвистическойфилосо- 
фии,разрабатывал проблемы математическойлогики,анали- 
зировал язык математики как наиболее совершенный язык 
научногознания.Он полагалвозможным и желательнымсве- 
дение всегонаучногознанияк логикеи математике,темсамым 
абсолютизируязначимость формальных преобразований,якобы 
могущих выразитьсодержательныеутвержденияо мире.Вит- 
генштейнвыражалуверенностьв безграничныхвозможностях 
новойлогики, в особенности логическогосинтаксиса,а фило- 
софия,по егомнению,должнаописыватьпрактикуиспользо- 
ваниялогическихзнаков.Первоначально Витгенштейн исхо
дил из возможности сведениявсегознания к совокупности эле- 
ментарныхпредложений,а философиюрассматриваллишькак
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критику языка.Эти идеи позднее сменились у Витгенштейна 
культом многообразияформобыденногоязыкаи ихэмпириче- 
скогоописанияи оказали существенноевлияниена развитие 
лингвистической философии, одной из задач которой является 
детальныйанализфактического использованияестественного 
разговорного языка, с тем чтобы устранять недоразумения, воз
никающие вследствиеегонеправильногоупотребления.

7.19. Структурализм К. Леви-Строса

В1960—1970-е гг.в западной философиина переднийплан 
выступает такое направление, как структурализм. Термин 
«структурализм»объединяетряднаправленийсоциогумани- 
стического познания,связанногос выявлением структуры, 
сохраняющейустойчивостьсвоихэлементов в составе целого. 
Поискструктур осуществляетсяв самыхразнообразныхсфе- 
рах культуры — в языке,литературе,в различного родасоци- 
альныхустановлениях,в истории идей,в искусстве,в явлениях 
массовой культуры,в мифологиии т. п. Наиболееширокоерас- 
пространениеэтонаправлениеполучилово Франции,поэтому 
когдаречьзаходит о структурализме,преждевсегоподразуме- 
ваетсяструктурализмво Франции.Вообще-тоговоря, выявле
ние структурсвойственновсемобластямзнания,так какнаука, 
выявляясвязии отношения,всегдаимеетделос темилииным 
системно-структурнымобразованием,но в структурализмеэтот 
прием возведен в основной метод. Словом, структурализму как 
философскому течению (К. Леви-Строс,Ж. Лакан,М. П. Фуко) 
присуща абсолютизацияструктурногометода.Стремление 
раскрытьуниверсальные структуры социальнойреальности 
и человеческогомы ш ленияперерастаетв поиск метафизи
ческих сущностей. Начиная с 1940-х гг. структурный метод 
использовалсяв языкознании, а затем в литературоведении, 
этнографии, применительно к мышлению к ак в  норме, так 
и в патологиии т. п.

В частности, КлодЛеви-Строс (р. 1908) — французский 
этнолог-структуралист,создатель концепцииструктурной 
антропологии,наибольшее внимание уделил исследованиям
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мифологического мышления, стремясь показать наличие общей 
структурыв мифахразличныхплемени народностей.Еговывод: 
однии те жемифывоспроизводятся с буквальной точностью 
в разных регионах мира.Причем с еготочкизренияи  мифо
логическое, и научное мышление подчинены одной и той же 
логике.

Взаклю чениеследуетсказать,чтоструктурализмявляет 
собойоднуиз форм проявленияпозитивизма.Еще однойфор- 
мой проявления позитивизма является критический рацио
нализм.

7.20. Критическийрационализм 
К. Поппера

Критическийрационализм разрабатываетсвоюконцепцию, 
анализируя проблемы развития научного знания. Его предста- 
вители(К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд)считают,что 
истиннымметодомфилософииявляетсятакназываемая раци
ональная критика.По сути, этоозначает непризнаниемиро- 
воззренческой функции философии. Следует отметить, что кри
тические рационалистыпризнаютсуществование реального 
мира и возможностьегонаучногоописания.

Однимиз представителейданного направлениябылавстрий- 
ский и британскийфилософи социолог КарлПоппер (1902— 
1994).Онразвивал идеикритическогорационализма — теорию 
ростанаучногознания.В противоположность какскептицизму, 
таки  догматизмуПоппер выдвинулпринцип фаллибилизма — 
признанияпринципиальнойгипотетичностилю богонауч- 
ногознания.Процесс научногопознанияон рассматривалкак 
непрерывный критическийдиалогмежду различнымитипами 
научныхтеорий.Такимобразом,отрицаяпринципобъектив- 
нойистины,теориякритическогорационализма,в сущности, 
приходит к признанию плюрализма(множественности)истин, 
субъективногохарактеразнания.

В отличиеот логических позитивистов,стремивш ихся 
сформулировать критериипознавательного значения науч- 
ныхутвержденийна основепринципа верификации (т. е.мето

Содержание



176 7. Западная философия конца XIX — XX века

дологического принципа установления истинности научного 
утвержденияв результатеегоэмпирическойпроверки), Поп- 
первыдвинулпринцип,согласнокоторомуоднойиз основных 
задачфилософии является демаркация, т.е. отделение, научного 
знанияот ненаучного. Онвыступилкак крайнийантииндукти- 
вист,считая,чтоиндуктивнымметодамнетместани в обыден- 
нойжизни,ни в науке.ДлярешенияэтойзадачиПоппер пред- 
ложилпринцип фальсификации.Сутьегосостоитв признании 
принципиальнойопровержимостилюбойнаучнойидеи.Тол- 
кователи этого принципаутверждают: в наукенаучното,что 
опровержимо.

Думается,чтоП оппер,исклю чительноэрудированны й 
в конкретно-научныхобластяхзнания,подопровержимостью 
имел в виду скорее идею относительности научногознания, 
понимая,что,скажем,аксиомыевклидовойгеометриидалеко 
невсемогутбытьфальсифицированы,т.е.опровергнуты.Поп- 
пер,видимо,хотелподчеркнуть,дажерезкозаостритьтумысль, 
чтов наукенет ничего абсолютнодостоверного.Правда, и эта 
мысльнеабсолютна.СогласноПопперу,любоенаучноезнание 
носитлишьгипотетическийхарактер.С этимтоженельзя согла- 
ситься.В ернолиш ьто,что всякоезнаниеподвержено ошиб- 
кам.Рост научного знаниявыражаетсяв выдвижениивсеновых 
и новых смелых предположений,гипотез и их опровержении. 
В результатеэтого и решаютсянаучныепроблемы.

*  * *

Таковаобщая картинаразвитияфилософской мысли рас
сматриваемого периода — в эпоху бурного развития науки 
и культурыв целом.Невиданного прогрессатехническоймысли, 
успеховисторического исследованияжизни народовмира.Мы 
видимявныйакцентна рассмотрениечеловеческогофактора, 
чтоособенноявственно проявилосьв философии экзистен- 
цианализма,в  возникновении такогоспециальногонаправ- 
ления,как философская антропология, в появлении герменев- 
тики.Бурноеразвитиеестествознания, характерноедляэтого 
периода, оказалосущественное влияние и на характер фило
софского мышления,чтосказалось на таких направлениях,как
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позитивизм и неопозитивизм.Если жевзятьвесьэтот период, 
то бросаетсяв глаза,что классическаяфилософия,созданная 
великимигениямичеловечества,нетолько несошласо сцены, 
но сохраняетсвоестержневоесодержание всегофилософского 
массива,свою неувядаемуюценность.Это нашлосвоевыраже- 
ние и в историирусскойфилософии.

Содержание



ГЛАВА 8 и ш
философия

Усиление интересак истоками развитиюотечественной 
философскоймыслиследует рассматриватьв контекстеобщего 
интереса осмыслениянародомсвоего историческогопрошлого. 
И это вполне естественно: в истории нашей философии мы 
ищемответы на вопросыо разладеидеалови действительно- 
сти,духовнуюопору,вечныесоциальные,нравственные, обще
мировоззренческие ценности основанияподлинного нацио- 
нальногодостоинстваи гордости.

Более всегорусскаяф илософ иябы лазанята вопросами 
о смысле и целях истории, гдеглавнаятем а — человек, его 
судьбаи жизненныепути,чтообусловленодуховными устрем- 
лениями,исходившимииз прошлогорусскогонарода, общена- 
циональныхособенностейрусской души.

Собственно философскаямысль в Россииформировалась не 
на пустом м есте,а подвлияниемдостижениймировой фило- 
софии.Но этот источники неединственны й,и  недостаточ- 
ный,чтобыс егопомощьюобъяснить спецификурусскойфило- 
софской мысли. Она во многомскладываласьподвлиянием 
социально-культурныхпроцессов, происходившихна Руси: 
предпосылкидлявозникновения философскогосознаниясозре- 
валиуже в культуреязыческойРуси,ее христианизация(X в.) 
сыграла важную роль в становлении русской философской
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культуры. Русская философская мысль имеет своим источ- 
ником произведениякиевскогоф илософ а — митрополита 
Иллариона (1051—1054), давшегофилософско-историческое 
и этико-гносеологическое толкование русской жизниконца X — 
начала XI в.,поставивш еговопросо местерусскогонарода 
в мировойистории,об историческомзначениипринятия им 
христианства («Словоо законеи благодати»,«Молитва», «Испо- 
веданиеверы»). Ценнымиисточникамирусскойсредневеко- 
вой общественноймыслиявилисьлитературныепамятники: 
«Слово о полку И го р е в е » ^ ! в.), летописныесводы«Повесть 
временных лет» (XI—XII вв.) и др. Процессы политического еди- 
ненияРуси, образования русскойнациональности,укрепле- 
нияфеодализма,приобщенияРусик мировойкультуре(через 
Византию), настойчиво требовавшие глубокого социально- 
философскогоосмысления, такж ев немалойстепениобусло- 
вилисвоеобразиерусскойфилософскойкультуры.

8.1. М.В.|Ломоносов

Первым русским мыслителем мирового значения явился 
М ихаилВ асильевичЛ ом оносов (1711—1765) — гениаль- 
ныйученый-энциклопедист,обогатившийсвоими открытиями 
почтивсе областизнания, разработавшийестественно-научные 
проблемыи внесший огромныйвклад в гуманитарныенауки, 
в частностив филологию,к тому женезаурядныйпоэт.

Ломоносов — этомонолитнаянатура.В немоказались сли- 
яннымиестественно-научные,художественно-исторические 
интересы,а такжесклонностьк ихфилософскомуобобщению. 
МировоззрениеЛомоносоваформировалось в первуюочередь 
под влияниемнаучных трудов представителеймеханистиче- 
ского мироосмысления — Г. Галилея, Р. Декарта, Ф. Бэкона, 
И. Ньютона, Г. Лейбница и др. Вместе с тем оно теснейшим 
образом связано с егособственными естественно-научными 
исследованиями. Существеннои то, что он прослушал курс 
философиив М арбургскомуниверситетеу X. Вольфа. Ломо
носов развивалидеи«корпускулярной философии». Материю 
он понимал как состоящую из мельчайших частиц — атомов,
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образующих более сложные формы — корпускулы (или моле- 
кулы),которые,сочетаясь в разныхкомбинациях и количе- 
ствах,порождаютвсемногообразиевидимого в природе.Эта 
его концепция атомизма лежит в основе«полной системы при- 
роды».С идеей единствамиратесно связана и его идея о все- 
общейвзаимосвязии развитиив природе,чтосвидетельствует 
о наличии в его взглядахэлементов диалектики.

Занимаясьестественныминауками,Ломоносов придавал 
первостепенное значение опыту.М етод познания Ломоно- 
соватаков: от опытачерезгипотезы к установлению строгой 
научной теории.

ВсвоихфилософскихвоззренияхЛомоносовстоял на пози
ции примирениянаучногои религиозногообъяснениямира. 
«У многих глубокоукоренилось убеждение,чтометодфило- 
софствования, опирающийсяна атомы,либоне может объяс- 
нитьпроисхождениевещей, либо,поскольку может,отвергает 
Бога-творца. И в том, и в другом они, конечно, глубоко оши- 
баются,ибонетникакихприродныхначал, которыемогли бы 
яснееи полнееобъяснить сущность материи и всеобщегодви- 
жения,и никаких,которые с большейнастоятельностью тре
бовали бысуществованиявсемогущего двигателя»1.

Ломоносов,каки ИсаакНьютон,провелчеткуюметодологи- 
ческуюграньв подходек объяснениюконкретно-научныхпро- 
блем.С точкизренияЛомоносова,нельзярешать конкретно- 
научныепроблемы, скажем, в математике, механике,химии 
и т. п .,всеврем яссы лаясьна религиозныепринципы. Воззре- 
ниямЛомоносова,какмногих мыслителей еговремени,был 
присущ деизм,согласнокоторомуБог — главный«архитектор» 
мироздания.«Нерассудителенматематик,ежелионхочетБоже- 
скую волю вымерятьциркулом.Таков ж е и  богословияучи- 
тель,еслиондумает, чтопо псалтыренаучитьсяможноастро- 
номииилихимии»2.

Относительно проблем социальной жизниЛомоносовпри- 
держивалсяпросветительских взглядов.

1 Ломоносов, М.В. Избранныефилософскиепроизведения. — М.,1950. — 
С. 93. I | I I

2 Ломоносов, М. В. Полноесобраниесочинений. — М.;Л., 1954. — Т. 4. — 
С .375. | | |
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8.2. А.Н. Радищев

Большуюроль в развитиирусской литературы и философ- 
скойкультурысыграл АлександрНиколаевич Радищев (1749— 
1802),жестоко пострадавшийза обличениекрепостничества 
в своемлитературном произведении «Путешествиеиз Петер- 
бургав Москву» (1790). Он получилобразование в Германии, 
обстоятельноизучивпроизведенияГ. Лейбница,а такжеГель- 
веция,Вольтераи Руссо.

В трактате «О человеке,о егосмертности и бессмертии», 
написанном в сибирскойссылке(1792—1796),он рассматри- 
вал«картинучеловека»подугломвписанностиегов систему 
природных связей,подчеркиваяспособностьчеловека видеть 
во всем, в томчисле и в самом себе, присутствие Бога,при 
этом воспроизводядоказательства и в пользу смертности души, 
и в пользу ее бессмертия. Необходимо подчеркнуть, что этот 
трудРадищеваявляетсяпервойв историирусскоймыслисисте- 
матической философскойразработкой проблемычеловека. 
Радищев утверждал, что «бытие вещей независимо от силы 
познанияо нихи существуетпо себе» 1.Онуказывал,чточело- 
векв процессе своеговзаимодействия с природойпознаетее: 
«.. .в  бытиивещейиначе нельзяудостовериться, как чрезопыт». 
Мучительноразмышляянад проблемамибытия Богаи бессмер- 
тиядуши,Радищеввпадалв такиепротиворечия,что было бы 
явнойнатяжкой(илидажеизвращениемсутидела)считатьего 
материалистомили идеалистом.Основную мощьсвоего фило- 
софскогоумаон направилна поискипутей решениясоциально- 
философскихпроблем. Понимая, что«самодержавство есть наи- 
противнейшеечеловеческомуестеству состояние» 2, он отвер- 
галидею просвещениямонархов, призывая к просвещению 
народа.Егосоциально-философскиевзглядыэволюционировали 
под влияниемамериканской и французской революций и сле- 
довавшихза ними социально-политических событий,а также 
подвлияниемпроцессов, происходившихв русскомобществе. 
К концужизни Радищевупришлосьпережить разочарование 
в результатах Французской революции. От идеи революцион

1 Радищев, А. Л. Полное собрание сочинений. — М.; Л., 1941. — Т. 2. — 
С. 59. I I

2 Тамже. — С.282.
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ного просветительства народа он пришел к идее круговорота 
«вольности»и «рабства»,видяв диктатуреРобеспьерапример 
вырождениясвободыв самовластье.

8.3. П.Я. Чаадаев

Выдающимся русскимфилософом и социальным мыслите
лем был П етрЯковлевичЧаадаев (1794— 1856).Егообщефи- 
лософскуюконцепцию можноохарактеризоватькак дуалисти
ческую .Согласно этойконцепции, физический мирпостроен 
из атомови молекул,т.е.«элементовматериальных»,из которых 
образуютсявсетела.Тела существуютв пространстве,которое 
естьобъективная ф ормавнеш негомира,и во времени, кото
рое трактовалосьЧаадаевымв духе распространенногов те 
временам еханицизма.О днаком еханицизм Ч аадаеваогра- 
ничивалсямиромфизическихявлений.Сознание человека, 
по его мнению, неподчиняется механистическим закономер- 
ностямприроды, а является результатом божественного творе
ния. Отсюда и понимание Чаадаевым познания также дуали- 
стично:в областиестествознания,илив опытномзнании, дей- 
ствуютэмпирическиеи рационалистическиеметоды, а логика 
рассуждениявыстраиваетсясогласнологикеприродных явле
ний, но в духовном мире,объекты которогообладают свобо- 
дой,действует откровение.

Человека Чаадаев рассматривал как объективное единство 
двух миров — физического и духовного,как существо свобод- 
ное,которое в своемисторическом бытии подчинено диалек- 
тикенеобходимостии свободы.На пониманиисоотношения 
необходимости и свободы во многом выстраивается концепция 
философии истории Чаадаева, связанная с заботой о грядущих 
судьбахРоссии.Здесь взгляды Чаадаева неоставалисьнеизмен- 
ными,а определеннымобразомэволюционировали. В началь- 
ныйпериод определяющеймировоззренческойидеей была 
мысльо тотальномединстверодачеловеческого,всехнаций 
и индивидов.Применительнок концепциирусского историче
ского процесса эта идея выступала в императивной форме необ
ходимости единения России с другими народами.Будучи в этот
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периодблизок к декабристам,Чаадаев,однако,не разделялих 
идеюпреобразованияпутем военного переворотаи усматривал 
реальныйпутьисторического прогрессаРоссиив нравственном 
совершенствовании.ВпоследствиивзглядыЧаадаевана судьбы 
Россииизменились:еслипреждеоторванность Россииот миро
вого исторического процесса рассматривалась как недостаток, 
то затемона сталапредставляться,напротив,преимуществом 
ее,котороепозволитейбыстро овладетьдостижениямизапад- 
ноевропейскойцивилизации,избегнувприэтомприсущихей 
пороков. Однако реальная политическая обстановкав России, 
связаннаяс усилениемабсолютизма,настраивалаегона резко 
критическийлад.ЧаадаевоставалсяистиннымпатриотомРос- 
сии,хотя«высочайш имповелением»и былобъявленсумас- 
шедшим и немогпубликоватьсвоиработы. Своюпозициюон 
высказал честно и прямо: «По-видимому, есть несколько спо- 
собовлюбитьсвоеотечествои служить е м у .Я  предпочитаю 
бичеватьсвоюродину,предпочитаюогорчатьее,предпочитаю 
унижатьее, — толькоеенеобманывать»1.

8.4. Славянофилы

Своеобразнымнаправлениемв русскойфилософии явилось 
славянофильство, яркими представителями которого были 
Алексей С тепановичХ омяков (1804—1860)и  Иван Васи- 
льевичК иреевский (1806—1856),оказавшиезначительное 
воздействиена развитиерусской мысли. В центреихвнима- 
ния находились судьбы России и ее роль в мировом истори
ческом процессе. В самобытности историческогопрошлого 
Россииславянофилывиделизалог ее всечеловеческого при
звания (они поставилиряд важныхсоциально-политических 
и философско-историческихпроблем, связанных с крестьян- 
скойобщиной, ее прошлым и будущим),темболеечто запад
ная культура,по их мнению, уже завершила круг своего раз- 
витияи клонитсяк упадку,что выражаетсяв порожденномею 
чувстве«обманутойнадежды»и «безотраднойпустоты».По сло-

1 Философскаяэнциклопедия. — М.,1970. — Т. 5. — С. 471.
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вамВ. С. Соловьева,славянофилы,представляявсюзападную 
историюкакплодчеловеческогозлодейства,имелив этомлож- 
ном представлениидостаточноеоснование длянегодования 
и вражды.Но ожесточеннонападатьна заведомыеследствия 
естественной необходимости — хуже, чем бить камень, о кото- 
рыйспоткнулся. В критикеранней буржуазнойцивилизации 
славянофиламибылиусмотренынегативные,нарушающие 
внутреннийдушевный лад, деморализующиефакторы чело- 
веческогобытия.Отсюда славянофилыразвивалиоснованное 
на религиозных представленияхучение о человекеи обществе, 
проявившееся,например,в ученииоб иерархическойструктуре 
души и о ее«центральныхсилах»(Хомяков)илио «внутреннем 
средоточиидуха»(Киреевский).Достижениецелостностичело- 
векаи связанноес этимобновлениеобщественнойжизнисла- 
вянофилыусматривалив идееобщины,духовнойосновойкото- 
ройявляетсярусскаяправославнаяцерковь.Первоначаловсего 
сущего, согласно Хомякову, — «волящий разум», или Бог. Исто
рический прогресс человечества связан с отысканием «духов
ного смысла».Сущность мира,или«волящийразум», может 
быть познаналиш ьсвоеобразны мсинтезомвсехдуховных 
функцийчеловека,такназываемой«разумнойзрячестью»или 
«живознанием», исходным началом которых является «народ- 
наявера», религия.На этих религиозныхвзглядах славянофи
лами строиласьконцепциярусского историческогопроцесса.

Историческое значение славянофильства в том, что оно 
стало выражениемидеологии русскоголиберализма,играв- 
шегоактивнуюроль в подготовкекрестьянскойреформы1861 г. 
Отстаиваяреформы«сверху», славянофилы объективнобыли 
выразителями перехода России от феодально-крепостнического 
строяк буржуазной монархии.

8.5. Западники

Западничество — направление русскойобщ ественной 
и философскоймысли 1830—1850-х гг. Наиболее заметными 
представителямизападничества были литературные кри- 
тики,философствую щ иепублицисты, общественные дея
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тели — В. Г. Белинский (1811—1848), Н. Г. Чернышевский 
(1828—1889), Н. А. Добролюбов (1836—1864), Д. И. Писарев 
(1840—1868),А.И. Герцен (1812—1870).Западникипрошли 
поучительнуюшколу немецкой классическойфилософии 
и французского Просвещения.После глубокого увлечения 
гегельянством русские философы, не без влияния Л. Фейер- 
баха,повернулиськ материализму,стремясь,однако,сохранить 
диалектический методГ. Гегеля 1.Ониполагали,чтосознание 
есть свойство не всей, а лишь высокоорганизованной мате
рии — мозга 2.Среди западниковв философском отношении 
особовыделяютсяГерцени Чернышевский.

НиколайГавриловичЧерныш евский, испытавший силь
ное влияниевоззрений Л. Фейербаха, уделял большое вни- 
маниеантропологическойфилософии,дополняя еесоциаль- 
ными,этическимии,чтооченьважно,экономическимиаспек- 
тами:длячеловекаоченьсущественныреальныеусловия его 
бытия. В области этики Чернышевский проповедовал знамени- 
туюидею«разумногоэгоизма»,и поныне рождающуюспоры. 
В областиэстетики(о чемоннаписал свой труд«Об эстетиче
ском отношениик действительности») Чернышевский рассма- 
тривалхудожественноетворчествои категориипрекрасного. 
Согласно Чернышевскому,«прекрасное — этожизнь».Поэти- 
зация самого фактажизни во всем ее разнообразии — суще
ственный аспект в философских воззрениях мыслителя. Чер- 
нышевскийжестоко пострадална каторгеза свои политиче- 
скиеубежденияи выступления.

А лександрИвановичГерцен в своеммировоззрении про
шел сложныйи внутреннепротиворечивыйпуть.О бщ ефи- 
лософские проблемы,занимавшие интересыГерцена, — это 
единство бытияи мышления,жизнии идеала,поиски метода, 
в котором гармоничносочетались бы эмпирический и рацио- 
нальныйприемычеловеческого ума.Онстремилсяобосновать

1 СчитаяФейербаха«отцомновой философии», Чернышевский высоко 
ставилфилософию Гегеляза раскрытиеимтех«общихформ,по которымдви- 
галсяпроцесс развития». Необходимостьсочетания диалектики Гегеля и ма- 
териализмаФейербахабыла,таким образом,осознанав русскойфилософии 
еще до всякоговлиянияна неесо сторонымарксизма.

2 Выдающаясярольв исследованиифункциймозга принадлежитрусскому 
физиологу И.М. Сеченову(1829—1905),на трудыкоторогоопирался,в част
ности, Н. Г. Чернышевский.
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закономерностьдвижениячеловечествапо пути к свободному 
от антагонизмовобществу. По Герцену, грядущ иймир есть 
царстворазума,он как бы подытожити воплотитразумные 
началавсей предшествующей истории:реалистическое пре- 
клонениепередприродой и принципысуверенности лично- 
сти,свободыдуха,развитые в первоначальном христианстве. 
О нратовалза снятиекрайностейматериализмаи идеализма. 
В молодости он был глубоко верующим, впоследствии разде- 
лялидеиатеизма,говоряточнее,находился в поискахи коле- 
банияхв этомвопросе.Герценуделил особое вниманиевзаимо- 
отношениюличности и общества;онкритиковалкак буржуаз- 
ныйиндивидуализм, таки уравнительныекоммунистические 
утопии.Размышляянадпроблемойсвободыи необходимости, 
он стремился избежатькрайностей и фатализма, и волюнта
ризма, пытался осмыслить историюкак«свободноеи необхо- 
димоедело», развивалидею единствасредыи личности, исто- 
рическихобстоятельстви человеческойволи.

Вобластифилософии истории в фокусееговнимания была 
проблема сущности социальньх законов, которые осмыслива
лись какпереплетениестихийногоходаистории,т.е. бессо- 
знательногоначалав историческомпотоке,и сознательной 
деятельности индивидови общества в целомв видеразвития 
научногознания.

Последнимсловомсоциально-философскихвоззренийГер- 
ценаявилисьписьма к М. А. Бакунину, направленные против 
крайностей его революционнойтеории.По мнению Герцена, 
для социальногосозидания необходимы«идеи построяющие», 
нужнасила,нуж нонародноесознание.«Н ельзялю дей осво
бождать в наружной жизни больше, чем они освобождены 
внутри»1.

П омнению  С. Н. Булгакова, все сознаваемыестрадания 
Герцена имели источником позитивизм и атеизм. Но при всех 
своихпозитивно-атеистическихвоззрениях,Герценбылпосто- 
яннозанятвопросамирелигиозногосознания:о смыслежизни, 
историии т.д. — карамазовскимивопросами.Но,каки Карама- 
зову,Герценусужденобылоиспытатьнерадость положитель-

1 Герцен, А. И. Собраниесочинений. — М.,1960. — Т. 20. — Кн. 2. — С. 590. 
См. также: Володин, А .И. Герцен. — М.,1970.

Содержание



8.6. Л. Н. Толстой 187

ногоразрешения этих великихи страшныхвопросов,а горечь 
сознанияихнеразрешимости. О нискал и ненаш ел;однако 
истинная религиозность состоитименно в искании.С всепо- 
беждающейсилойвнутреннего переживаниязначениерелигии 
на русской почве было показано Ф. М. Достоевским, а позднее
В. С. Соловьевымс помощью логической аргументации, опи
рающейся на философию идеализма. Поэтому можно сказать, 
чтоГерцен,хотяи кружным путем,болееотрицательным,чем 
положительным, ведетк .. .Достоевскомуи Соловьеву. В нем 
дорогнам не тольконародный трибун,геройосвободитель- 
нойборьбы,но и один ихпровозвестников грядущегорелиги- 
озноговозрождения 1. Отношениек христианствуу Герцена 
былопротиворечиво-поисковым.К Евангелиюонвсегдасохра- 
нял необычайно теплое чувство 2.

Влияние его личности на движение русской интеллигенции 
сказывалось десяткилет.

8.6. |Л. Н. Толстой

Самобытнымрусскиммыслителембыл гениальныйписа- 
тель Л евН иколаевич Толстой (1828—1910). Подвергаякри- 
тикеобщественно-политическоеустройствосовременнойему 
России, Толстой уповал на нравственно-религиозныйпрогресс 
в сознаниичеловечества.Идею историческогопрогрессаон 
связывал с решением вопросао назначениичеловека и смысле

1 См.: Булгаков, С.Н. Сочинения:в 2 т. — М.,1993. — Т. 2. — С. 117;130.
2 Герценписал: «Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски 

и в лютеранскомпереводе.Я читалбез всякого руководства,невсепонимал, 
но чувствовал искреннее и глубокое уважениек читаемому. В первой моло
дости я частоувлекался волюнтаризмом,любил иронию и насмешку,но не 
помню,чтоб когда-нибудья взялв рукиЕвангелиес холодным чувством,это 
меняпроводило через всюжизнь;во все возрасты, приразныхсобытияхя воз- 
вращалсяк чтениюЕвангелия, и всякийразегосодержаниенизводиломир 
и кротостьна душу» (см.: Герцен, А. И. Собр. соч. — Т. VI. — С. 59; см. также: 
Булгаков, С.Н. Избранные статьи. — М., 1993. — Т. 2. — С. 97). Приведу еще 
одно признаниеГерцена.СвоейбудущейженеНаталье Захарьиной он писал 
из ссылки:«Нет,в груди горитвера,сильная, живая.ЕстьПровидение.Я чи
таю с восторгом ЧетьиМинеи — вотгдебожественныепримеры»(см.:Гер- 
цен А .И .//ЭнциклопедическийсловарьБрокгаузаи Ефрона. — М.,1993. — 
Т. 4. — С. 44).
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егожизни, ответна который призванабыладатьсозданная 
им «истиннаярелигия».В нейТолстойпризнаваллиш ьэти- 
ческую сторону, отрицая богословские аспекты церковных 
ученийи в связи с этимрольцеркви в общественнойжизни. 
Этикурелигиозногосамосовершенствованиячеловекаонсвя- 
зывалс отказомот какой-либоборьбы,с принципом непротив
ления злу насилием, с проповедью всеобщейлюбви. По Тол
стому, «царствобожие внутринас»и потомуонтологически- 
космологическоеи метафизико-богословскоепониманиеБога 
неприемлемо для него. Считая всякую власть злом, Толстой при- 
шелк идееотрицаниягосударства.Посколькув общественной 
жизнионотвергалнасильственныеметодыборьбы,постольку 
считал, что упразднение государства должно произойти путем 
отказа каждого от выполнения общественных и государствен- 
ныхобязанностей.Еслирелигиозно-нравственноесамосовер- 
шенствованиечеловекадолжно былодать ему определенный 
душевный и социальный порядок,то,очевидно,чтополное 
отрицаниевсякойгосударственности такогопорядкагаранти- 
ровать не могло.В этомпроявилась противоречивость исход
ных принципови сделанныхиз нихвы водовв утопической 
философииТолстого.

Сущностьпознания Толстой усматривалв уяснении смысла 
жизни — основноговопросавсякойрелигии.Именноонапри- 
званадатьответна кореннойвопрос нашегобытия: зачеммы 
живем и каково отношение человека к окружающему беско
нечному миру. «Самое короткое вы ражениесмыслаж изни 
такое:мир движется, совершенствуется;задачачеловека — 
участвоватьв этом движении,подчиняясьи содействуя ему»1. 
Согласно Толстому, Бог есть любовь. В своих художественных 
творенияхТолстойапеллировалк народу как носителю истин
ной веры и нравственности, считая его основой всего обще- 
ственногоздания.

НамировоззрениеТолстогооказалиогромноевлияниеидеи 
Ж. Ж. Руссо, И. Канта и А. Шопенгауэра.Философическиеиска- 
нияТолстогооказалисьсозвучнымиопределеннойчастирусского 
и зарубежного общества(такназываемое толстовство).

1 Толстой, Л.Н. П олноесобраниесочинений. — М .;Л .,1928—1958. — 
Т. 18. — С. 197.
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8.7. Ф.М. Достоевский

Огромноеместо в истории русской и мировой философ- 
скойм ы слизаним ает великий писатель-гуманист,гениаль- 
ныймыслитель Ф едорМ ихайлович Достоевский (1821— 
1881).В своих общественно-политическихисканиях Достоев
ский пережилнесколько периодов.Послеувлечения идеями 
утопическогосоциализма  (участие в кружке петрашевцев) 
произошелперелом,связанный с усвоениемим религиозно
нравственных идей.Начиная с 1860-х гг. он исповедовал идеи 
почвенничества,для которогобылахарактернарелигиозная 
ориентированность философского осмысления судеб русской 
истории. С этой точки зрениявсяисториячеловечества пред
ставала какисторияборьбыза торжествохристианства. Само
бытный путьРоссии в этомдвижениизаключалсяв том,что 
на долю русского народавыпаламессианская рольносителя 
высшейдуховной истины.Он призванспастичеловечество 
через«новыеформыжизни,искусства»благодаряширотеего 
«нравственногозахвата». Характеризуя этотсущественный 
срез в мировоззренииДостоевского, В. С. Соловьевпишет,что 
положительныйобщественныйвзглядещенебылвполнеясен 
уму Достоевского по возвращениииз Сибири.Но три истины 
в этом деле «были для него совершенно ясны: он понял прежде 
всего, что отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют 
права насиловать обществово имя своего личного превосход- 
ства;он понял также,чтообщественнаяправдане выдумыва
ется отдельнымиумами,а коренитсяво всенародномчувстве, 
и,наконец, онпонял, что эта правда имеет значение религиоз
ное и необходимосвязана с веройХристовой,с идеаломХри- 
ста» 1.У  Достоевского, какотмечаютисследователиего твор- 
чества,было «исступленноечувстволичности».Он и через 
Ф. Ш иллера,и непосредственно острочувствовал нечтоглу- 
бинное у И. Канта: они как быслиянны в осмыслении христи- 
анскойэтики. Достоевского, каки  Канта,тревожило«лжеслу- 
жениеБогу»католическойцерковью.Этимыслителисходились 
в том, что религияХриста является воплощениемвысшего нрав
ственного идеалаличности.Всеназываютшедевромлегенду

1 Соловьев, B. C. Сочинения:в 2 т. — М.,1988. — Т. 2. — С. 298.
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Достоевского«О ВеликомИнквизиторе»,сюжет которой восхо
дит к жестоким временаминквизиции(ИванКарамазов фан
тазирует, чтобыло бы,если быХристоссошелна Землю, — его 
распяли бы и сожгли бысотни еретиков) 1.

Достоевский — одиниз самыхтипичных выразителей тех 
начал,которыепризваныстатьоснованиемнашейсвоеобраз- 
нойнациональнойнравственнойфилософии.О нбы лиска- 
телемискры Бож иейво всехлю дях,даж едурны хи преступ
ных. Миролюбие и кротость, лю бовьк идеальномуи откры
тие образа Бож иядаж епод покровомвременноймерзости 
и позора — вотидеалэтоговеликого  мыслителя,который 
был тончайшим психологом-художником. Достоевский делал 
упорна «русскоерешение»социальныхпроблем,связанное 
с отрицаниемреволюционныхметодов общественнойборьбы, 
с разработкойтемыоб особомисторическомпризвании Рос- 
сии,способнойобъединитьнародына основехристианского 
братства 2.

ФилософскиевзглядыДостоевскогоимеютнебывалую нрав- 
ственно-эстетическуюглубину.ДляДостоевского«истинаесть 
добро, мыслимоечеловеческимумом;красотаестьто жедобро 
и та ж еистина,телесно воплощ еннаяв живойконкретной 
форме.И полноееевоплощениеужево всем естьконеци цель, 
и совершенство,и вотпочемуДостоевскийговорил, чтокрасота 
спасетмир»3.В пониманиичеловекаДостоевский выступалкак 
мыслительэкзистенциально-религиозногоплана,пытающийся 
черезпризмуиндивидуальной человеческойжизни решить 
«последниевопросы»бытия.Онразвивалспецифическую диа
лектику идеи и живойжизни, приэтом идея для него обладает 
бытийно-энергийной силой, и в концеконцов живая жизнь 
человека естьнечтоиное,каквоплощ ение, реализация идеи

1 См.: Голосовкер,Я. Э. Достоевскийи Кант. — М.,1963.
2 Немецкий писатель Генрих Бёлль (1917—1985), лауреат Нобелевской 

премии(1972), говорил, что произведения Достоевского, прежде всего та
кие, как «Бесы»и «Идиот», сохраняли длянегонеизменную актуальность. 
«Бесы» — нетолько потому,чтоописаниеубийстваШ атоваонне могзабыть 
с 1938 г.,когдачиталроман, но и потому,чтоза пережитыес техпор30 лет 
современнойистории они успелистать столько жеклассической, сколько 
пророческоймоделью слепого,абстрактногофанатизма политическихгрупп 
и течений.

3 Соловьев, В. С. Сочинения:в 2 т. — М.,1988. — Т. 2. — С. 306.
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(«идееносныегерои» романовДостоевского).Сильныерели- 
гиозныемотивыв философскомтворчествеДостоевскогопро- 
тиворечивымобразом иногда сочеталисьс отчастидажебого- 
борческими мотивами и религиознымисомнениями. В обла- 
стифилософииДостоевскийбылскореевеликимпрозорливцем, 
нежели строго логичными последовательныммыслителем. 
Оноказал сильное влияние на религиозно-экзистенциальное 
направлениев русскойфилософии начала XX столетия,а также 
стимулировалразвитиеэкзистенциальнойи персоналистской 
философии на Западе.

8.8. Н.Ф. Федоров,К.Н. Леонтьев, 
В.В. Розанов

Висториирусскойфилософии,всегдауделявшейбольшое 
внимание религиозной теме, особо местопринадлежит религи- 
озномумыслителюи философу Н иколаю Ф едоровичу Федо
рову (1828—1903), которыйв основувсей своейсистемыпоста- 
вилидею«всеобщ его спасения».Своеобразие мысли Федо
рова заключаетсяв егонепримиримомотнош ениик смерти, 
необходимостиее активногопреодоления.В его известном 
труде«Философияобщегодела»звучитпризывк «действию», 
а не пассивному созерцанию мира,и выраженавера в то,что 
разум и сознаниечеловекамогут сами по себеосуществить 
этузадачу.

Русскаямысльдолгоне создаваласвоейсистемы ,таккак 
философскиеразмышлениякасалисьболеереальнойжизни,что 
находилосвое выражение в публицистике.Такиемыслители, 
как КонстантинНиколаевичЛеонтьев (1831—1891) и Васи- 
лийВасильевичРозанов (1856—1919),по словамВ. В. Зеньков- 
ского,завершаютпериодразвитияфилософской мысли в Рос- 
сиив форме философствованияв виде литературнойкритики, 
публицистики и журналистики. Большая заслуга их заклю- 
чаетсяв том,чтоониподготовилипочвудляразвитияболее 
высокогоуровняфилософскоймыслив видесистемы,которая 
предполагаетобстоятельноерассмотрениенетолькорусской, 
но и всей мировойфилософскоймысли.
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8.9. B.C. Соловьев

Выдающийся, истинно гениальный мыслитель России Вла- 
дим ирС ергеевич Соловьев (1853—1900) поражает много
гранностью своих интересов. В его жилах билась кровь пропо- 
ведника,публициста,оратора,литературногокритика, поэта, 
иной раз даже какого-топророкаи вообще человека,предан- 
ного изысканным духовным интересам1. Он обладал удиви- 
тельнойэрудицией, и преждевсего глубокимзнаниеммиро- 
выхфилософскихсистем и учений,и  критиковалтакие их 
недостатки,какотвлеченность и односторонность:одни под
черкивали всеобщее и рационализм,а другие впадалив про
тивоположную крайность — эмпиризм,частное.Обекрайно- 
сти заводили философскуюмысль в тупик, преграждая путь 
к адекватному осмыслениюединогосущего.Онпервымв Рос
сии создалсвою особую философскую систему2. По словам 
С. Н. Булгакова, философская система Соловьева есть самый 
полнозвучный аккорд в истории философии. Предельно выс
шим единством сущего,по Соловьеву, является Бог. Всяглу- 
бина и полнотасущего предполагаетпринцип абсолютной 
личности, энергийно-волевой,всеблагой, лю бящ ейи мило- 
стивой,но наказующей за грехи.И менноБог олицетворяет 
положительное всеединство сущего. Все неисчислимое мно- 
гообразиесущего скрепленобожественнымединством.Все 
материальное одухотворенобожественным началом,высту- 
пая в качествемировойдуши, или Софии, т.е.смыслонапол- 
ненностьювещей и событий,что связанос идеей творческого 
мастерства. Таким образом,стержневым принципомфило- 
софииСоловьеваявляется философия положительного все- 
единства.Сущеесодержитв себеблагокакпроявлениеволи, 
истинукак проявлениеразумаи красотукакпроявление чув- 
ства.И з этоговытекаетпринцип: абсолютное осуществляет 
благочерезистинув красоте.Этитриначала — благо, истина

1 См.: Творческийпуть Владимира Соловьева:[вступит.статьяА. Ф. Ло- 
севаи А. В. Г улы ги ]// Соловьев, В. С. Сочинения:в 2 т. — М.,1988. — Т. 1. — 
С.7. I I  I I  I I  I I  I I  I

2 Его основные труды: «Оправдание Добра», «Кризис западной философии 
(противпозитивизма)»,«Философскиеначалацельногознания»,«Критикаот- 
влеченного начала», «Чтениео Богочеловечестве»и др.
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и красота — составляютнерасторжимоеединство,предпола- 
гающее любовь — силу,подрывающуюкорниэгоизма.

Рассматривая роль философиив историичеловечества,Соло- 
вьев ставит вопрос: «Что же делала философия?» — и отве
чает: «Она освобождалачеловеческуюличностьот внешнего 
насилияи давалаейвнутреннеесодержание.Онанизвергала 
всех ложныхбогов и развивалав человеке внутреннююформу 
для откровенияистинного Божества...О на делаетчеловека 
вполнечеловеком».

Соловьев заложил основы собственнофилософского прин
ципа всеединства — оригинальногои глубоко продуманного 
принципанаш ей философии,обогатившегосокровищницу 
мировойфилософской мысли.Онразвилплодоносную тенден- 
цию к синтезуфилософскойи богословскоймысли,рациональ- 
ногои иррациональноготиповфилософствования,единения 
западной и восточнойкультурныхтрадиций.

Реальныймирпредставалу Соловьевакаксамоопределе- 
ние,или воплощениеабсолютно-сущего, — этотело Божие, 
илиматерияБожества,субстанциональнаяпремудростьБога, 
проникнутая началом божественного единства, посредни- 
коммеж дунимивы ступалаС оф ия — МудростьБожия. Раз- 
деляя ,таки м  образом ,общ ехристианский взгляд на при- 
родукак на творение Б ога ,С ол овьевн ем ог признатьего 
совершенным, но лишь идущим к совершенству. Эмпири
ческий, м атериальны йм ир ,в  которомдействую твремен- 
ная и пространственнаяразорванностьи механическаяпри- 
чинность, находитсяв хаотическомсостоянии.Призванием 
человека,которы й  является, по словам Соловьева, «цен
тром всеобщего сознания природы», выступает его месси- 
анскаяпо отнош ению к природе роль — роль ееосвободи- 
теляи  спасителя(«теурга»).Именно человечество является 
посредникоммежду Божеством и природой.В егосознании 
уже содержится форма всеединства. В силу своего посред- 
ническогоположениячеловек призван видоизменить при- 
родудо ее одухотворения,совершеннойинтеграции.Отсюда 
цель мировой истории — единство Бога и внебожественного 
мира,возглавляемогочеловечеством.Нравственныйсмысл 
личности, являющейсясвязующимзвеноммеждубожествен- 
ны м и природныммирами, реализуется в акте лю бвик дру-
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гомучеловеку,к природе,к Богу.В сущности, актлюбвиесть 
нравственныйпоступок,которым человекприближаетсебя 
к абсолюту. Истинный предмет любви — Вечная Женствен- 
ность,личный образ всеединства.

В обществеидея всеединствараскрывается как богочело- 
веческийсою злюдей,какнекаявселенскаяцерковь,объеди- 
няющаяв себевсенациональности,снимающаявсе социаль- 
ныепротиворечияи способствующаяустановлениюна земле 
«царствабожьего»,понимаемогокак «действительныйнрав- 
ственныйпорядок».Залогомустановлениятакоговсеединства 
является объединениезападнойи восточной,т.е.католической 
и православной, церквей.

Рассматриваяпроблему«человеки общество», Соловьев 
утверждал, что человек — вершина творения Бога. Общество 
естьрасширеннаяличность, а личность — это сосредоточенное 
общество.Идеалысовершенногодобра открываетхристианство. 
Ю ридическоеправонев состоянииэтосделать:оноспособно 
преградить путь для проявления лишь крайних форм зла. Тре
бования добранеобходимыв политике,экономике и вообще 
во всехсферах социума.

Какцентральнаяфигура во всейисториироссийскойфило- 
софской мысли (этоутверж далии его современники), Соло- 
вьевоказалогром ноевлияниена целую плеяду русских мыс- 
лителей,которыев периодраспространения марксизмав Рос
сии составилирелигиозно-философскоенаправление.

8.10. О философии XX века

Россия вступилав XX столетие в период тяжких испыта- 
ний(революция1905 г .и  большевистскийпереворот1917 г.), 
последствиякоторыхонаиспытывает до сих пор.Это косну- 
лосьвсегогосударственного,социального строяи,разумеется, 
всейдуховной жизниобщества.

В 1922 г. большевики по инициативеЛ енина выслали 
идеологически неугодных за границу. Этой участи подвер
глись Н. А. Бердяев,|С.Н. Булгаков, И. А. Ильин, И. И. Лапшин,
С.Л. Франк,Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский. Немалоечисло фило-
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софовпогибло в тю рьмахи ссылке.Среди нихрусский«Лео- 
нардодаВинчи» — ПавелФлоренский.

Оказавшись в насильственной эмиграции, философы зани- 
малисьпедагогическойи творческой деятельностью, разра
батывая многие философские проблемы. На этом мы кратко 
и остановимся.

Николай АлександровичБердяев (1874— 1948) — русский 
религиозныйфилософи публицист.В началесвоеготворче- 
ства примыкал к «легальному марксизму», а позже, став актив
ным противником учения К. Маркса, был членом религиозно- 
философскогообщества, выступалв сборниках«Проблемы 
идеализма»,«Вехи» и др.В Парижеосновал и редактировал 
русскийрелигиозно-философскийжурнал «Путь».Особой чер- 
тойеготворчествабыла страстьк философскойпублицистике, 
имевшей чащевсегохарактерпроповеди;в этомонбылмора- 
лист.К философскойсистематикеБердяевотносилсядовольно 
презрительно.Мышлениееговесьмаафористичнои фрагмен- 
тарно,чтонаш ловы раж ениев разработкеимотдельныхтем 
(«О назначении человека», «О смысле творчества», «О раб
стве и свободечеловека»и др.). Бердяеввысказалоченьваж- 
ныеи глубокиемыслипо вопросамметафизики,гносеологии, 
историософии, антропологии, но главным в еготворчестве 
были все жеэтическиеискания.

Н и к олай О н уф ри еви чЛ осски й  (1870— 1965) — один 
из самых плодовитыхрусских философов. В своей системе 
и ееисходныхидеях онвесьмамногогранен и сложен. Самон 
называл свою систему «интуитивизм», либо «идеал-реализм», 
либо«органическоемировоззрение». Этиразныеаспекты его 
построений,хотяи неимеющиевнутреннейсвязи, внешнеиску- 
сносвязаны благодаря мастерствуслова. Егоглавная работа 
«Обоснованиеинтуитивизма»посвящена вопросамгносеоло- 
гии, которойонособенно много занимался. Лосскомуприсуща 
тенденцияк «всеобъемлющему» синтезу.Для еготрудовхарак- 
тернычеткостьи ясностьизложения.

ПавелАлександровичФ лоренский (1882—1937) — рели
гиозный философ, ученый-энциклопедист, обладал блестящими 
дарованиями и изумительной ученостью в самых различных 
областях. ЗакончивматематическоеотделениеМосковского 
университета, поступил в Московскую духовную академию,
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читал лекции по философии.Егодиссертация«Столп и утверж- 
дениеистины(Опыт православной теодицеи в 12 письмах)» 
обратила на себявсеобщеевнимание. Здесьонизложилсвои 
идеи не от своего имени, а как выражение церковной незы- 
блемойистины. Хотя Ф лоренскийблестящ езналзападную 
философию,онискалдлясебяопорув православномсознании 
и развивалсвоифилософскиевзглядыв пределахрелигиозного 
сознания.Космологияу Флоренского развертываетсяв систему 
философиии облекаетсябогословскимиданными.Решаяпро- 
блемувсеединства, Флоренскийс большой силойподчеркнул 
живоеединствоКосмосакактайнуприродногобытия.

Анализируя мировоззрениеФлоренского, В. В. Зеньков- 
скийподчеркиваетмысльо том,чтоФлоренскийочень верно 
вскрываетосновнуюпредпосылкусовременнойнауки о при
роде, а тем самыми существо космологии:длясовременной 
наукидействительносущественно восприятиенеисчерпаемой 
мощиприроды,еебесспорнойтворческой силы, динамизма 
присущихейначал.(ЗдесьуместновспомнитьидеюВ. И. Вер- 
надскогоо том, ч тов  основе современнойнаукио природе 
лежит«аксиомареальности».)Для Флоренского,продолжает 
Зеньковский,природа — неф еном ен,не система «явлений», 
а подлинное реальное бытие с бесконечной мощью сил, дей- 
ствующихв ней же,а неизвне.Лишь в христианстве(какособо 
подчеркиваетФлоренский,всякоемировоззрение вне христи
анства акосмично) природа является не мнимым, не феноме
нальным бытием,не«тенью»какого-то иногобытия, а живой 
реальностью1.

СергейНиколаевичБулгаков (1871—1944)былфилософом- 
богословом. В молодости он спытал влияние марксизма,но впо
следствии резко отвергего (сб.статей«От марксизмак идеа- 
лизму»,1903).Духовныйкризис,обративший его к религии, 
не позволилему ограничиться«чистойфилософией».Этосви- 
детельствует о егозорком уме, ибофилософиявсегдазанята 
проблемамиабсолюта, т.е. всегда соприкасаетсяс богосло
вием, и поэтому«чистой философии» быть не может. Углубив 
темы космологии, философское творчество Булгакова повли-

1 См.: Зеньковский, В.В. Историярусскойфилософии. — Париж,1989. — 
Т. 11. — С. 424.
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ялона развитиерусскойфилософии. В сочинении«СветНеве- 
черний» (1917) он связал проблемы космологии с религиозной 
тематикой.Воспринявот В. С. Соловьеваидеюфилософиивсе- 
единства,Булгаковразвиваетучение о Софии — Премудрости 
Божиейкак предвечносущейв божественномзамыслемировой 
душе, женственной по своему существу, вместившей Божествен
ную любовь и излучающей ее в мир. По Булгакову, София имеет 
действенныйхарактер: одновременнои небесный,божествен- 
ный,и тварно-человеческий.Человек,сотворенный по образу 
и подобиюБожьему,какмуж и женав любви, восстанавливает 
единство м ираи полнотуобразаБожьего1.

И ванА лександровичИ льин  (1883— 1954) — философ, 
теоретик религиии культуры, политическиймыслитель,пер- 
воначальноприобрел известностькак исследовательи после- 
довательфилософииГ. Гегеля2,затемразработалсобственную 
оригинальнуюонтологическую и теоретико-познавательную 
концепцию. Ильин рассматривал познание в контексте куль- 
туры,считая, чтоосновной порок современнойемукультуры 
и современного человекаобусловлен противопоставлениемума 
и сердца, разума и чувства.РазработанныеИльинымпроблемы 
социальнойфилософииохватываюттакиетемы,какнациона- 
лизми партийность,соотношениереспубликии монархиии др. 
ЧитатьработыИльина — одноудовольствие:интеллектуально 
тонок,глубоки ясен,каксверкающийкристалл.

Лев Шестов (наст. имя и фам. Лев Исаакович Шварцман; 
1866—1938) — философ,литератор. Главной задачейфило- 
софииШестов считал выявлениеосновчеловеческойжизни. 
Пытаясьосмыслитьтрагическое положение человека в мире, 
он разрабатывал «философиютрагедии»,обращаясь к Свя
щенному П исанию .С читая,чторазум и наукаравнодушны 
к страданиям человека и поэтому не представляют подлин
ной ценности дляличности, онобратилсяк  религии,видя 
в откровениипутьк личному спасению,к подлиннойистине 
и свободе.

1 См.:ФилософыРоссии XIX—^сто л ет и й . — М.,1995. — С. 90—91.
2 ДиссертационнаяработаИльина«Философия Гегелякакучениео кон

кретности Бога и человека»(1918) — это,на мойвзгляд,самыйглубокий,не 
имею щ ийсеберавныхв мировой философской литературеанализ мировоз
зрения великогомыслителя.
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АлексейФедоровичЛосев (1893—1988) — философ,фило- 
лог,автор рядафундаментальныхработ по античнойэстетике, 
логике, языковедению, переводчик философской и художе
ственной литературыс древних языков.В философии Лосева 
развиваетсяплатоновско-гегелевскаялиния диалектического 
мировоззрения, традицияправославия и русскойфилосо- 
фии,используетсяфеноменологическийметодЭ. Гуссерля. 
В м иренет и небыломыслителя,который написал бытакое 
количество работ, какое написал этот исключительно ода
ренный и неимоверно трудолюбивый человек. Его работы 
по античнойфилософиинесравнимы по своейобширности, 
глубине и научности анализа, совмещающего в себе одновре
менно философские, филологические и искусствоведческие 
аспекты. Думается, чтоониостанутсяв  векахкак  неподра
жаемый образец.

Теперьвкратцеостановимся на марксистской философии, 
в томчисле советского и постсоветскогопериода. В период 
советской власти в жестких,скорее в жестоких,рамкахцен- 
зурыфилософская мысльсводиласьк популяризации основных 
положениймарксизма-ленинизма.Во времясталинскойдик- 
татурыосновнымориентиромв философиистала«философ- 
ская» глава в учебнике И. В. Сталина«КраткийкурсВКП (б)». 
Тогдав философиивсе(илипочти все) было спущенона уро
вень ликбеза,а профессионалы-философывынуждены были 
«разжевывать» банальностисталинской мысли.Большевист- 
скоеруководство, установивтоталитарный режим, по суще- 
ствуисключило возможностьсвободного развитиятворче- 
ской мысли,прежде всегов гуманитарных сферах духовной 
жизни:вседолжнобыловращатьсяв круговерти марксистско- 
ленинской идеологии.«Марксоцентризм»и «лениноцентризм» 
определялиграницы дозволенного. Верными нравственным 
считалось толькото,что служило интересампостроения комму- 
низма.На это в сущности были нацелены идеалы«центризма», 
на этотратилисьогромныеденежныеи иные средства, и никто 
не считался с нищетой народа (например, со страшным голодом 
на Украине и в Поволжье,горечькоторогопришлось сполна 
хлебнуть и авторуэтихстрок).

Такпродолжалось до XXсъездаКПСС.«Хрущевская отте
пель» отмечена оживлением творческой мысли в философии,
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правда,только в рамкахмарксистско-ленинскойидеологии1. 
Жесткийидеологическийпресс сказалсяи на работахпо исто- 
риифилософии,которую рассматривали непременно с пози- 
цийленинского принципа,гласящ его:история философии 
есть историяборьбыматериализмас идеализмом. При этом 
философов-идеалистов, цепляясь за отдельные высказывания, 
причислялик материалистам,выискиваяв ихтрудах элементы 
диалектики, а верующих философов(ихбылоподавляющее 
большинство)зачастую«подгоняли» податеистов.

Некоторые ученые-обществоведы искренне верили в эту 
идеологию(это былии ихубеждения), другиестроилизащит- 
ныебарьерыиз цитатклассиковмарксизма-ленинизмаи пыта
лись под этим прикрытием реализоватьсобственные идеи. 
Сталипоявляться творческисодержательныестатьив таких 
журналах,как«Вопросыфилософии» и «Философские науки», 
началииздаватьсяна конкурснойосновеучебникипо филосо- 
фии.Нам,некоторым«шестидесятникам»,казалось,что«бла- 
горазумноевремя»отличитто,чтомыдумали,от того,чтомы 
писалии говорили.

Серьезным успехомотечественной философии«шестиде- 
сятников»было создание пятитомной«Философскойэнцикло- 
педии», что для общественной мысли, живущей в «безвоздуш
ном пространстве», значило примерно то же, что «Энциклопе- 
дия»дляфранцузского Просвещения.Онаосвоила (конечно, 
с точкизрениямарксизма)и сделаламатериаломдляобучения 
и просвещениявсю мировую социально-философскую мысль, 
включаязарубежную современнуюфилософию.Это — значи
тельная интеллектуальная ценность и, может быть, пока един- 
ственноефундаментальноезавоевание нашейсовременной 
общественной науки 2.

1 Что бы ни говорили о Н.С. Хрущеве, он совершил героический поступок, 
выступив с разоблачением культа личности Сталина. Все мы почувствовали 
веяние свежеговоздухаотносительнойсвободы.Я лично особо благодарен его 
подвигу:меняреабилитировалии передомнойоткрылисьвозможностимыс- 
литьсмелее, свободнее,ушли в прошлое унижения и оскорблениякакбывшего 
политзаключенного, находящегося на особом подозрении. Мне уже дозволено 
былочитатьлекциинетолькопо психологииидиотии(чтооченьсимволично), 
но и по философии,логике, психологиии общемуязыкознанию.

2 См.: Капустин,М. П. Конецутопии?Прошлое и будущеесоциализма. — 
М., 1990. — С. 399.
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* *  *

Событияначала1990-х гг.кардинальным образомизменили 
социально-политическуюситуациюв России.Наше общество 
вступило в периодсоздания демократическогоправового госу
дарства. В этихусловиях открылась возможностьсвободного 
творчествавообщеи философскогов частности.На мойвзгляд, 
достижениянашейфилософиина современномэтапе весьма 
полнопроанализированы в обширномтруде«Философы Рос
сии XIX—XX столетий»(М .,1995).Здесьдана содержательная 
характеристиканастоящейисториироссийскойфилософской 
мыслиэтогопериода1.

1 Воспользуюсьслучаемвыразитьогромнуюблагодарностьглавному ре- 
дакторуэтоготруда профессоруПетруВасильевичуАлексеевуи всем,ктопри- 
частен к созданию этого замечательного произведения; его можно уподобить 
хорошемузеркалу,в котором ярковысвечиваетсяистинныйдух философской 
культуры Россииза двастолетия.
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Впредыдущем разделе мывкратцерассмотрелиразвитие 
философской мысли начиная с древности до настоящего вре- 
мени.Нельзя незаметить, чтово всех безисключения фило
софских системахрассуждения мыслителейлюбогоуровня 
интеллектуальнойодаренностиначиналисьс анализа того, 
чтоокружаетчеловека,чтонаходитсяв центреегосозерцания 
и мысли, чтолежитв основаниимироздания, что являетсобой 
мироздание,Космос, из чегосостоят вещ ии чтопредставляют 
собойпротекающиев своембесконечноммногообразииявле- 
ния.И уже значительнопозжечеловек сталзадумыватьсянад 
самимсобой, своимдуховным миром.

9.1. Бытие

Бы тиекаквсеохваты ваю щ аяреальность. Вопрос о том, 
чтотакое бытие,постоянноприсутствуетв любомфилософ- 
ствовании.Онвозниквместес зарождением философии и будет 
постоянно сопровождатьее,покабудетсуществоватьмысля- 
щее человечество. Это вечный вопрос и глубина его содержа
ния неисчерпаема. Под бытием в самом широком смысле име-
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ется в видупредельнообщеепонятиео существовании,сущем 
вообще. Бытиеесть последнийпунктабстракции.Бытиеи реаль
ность как всеохватывающиепонятия — синонимы.Бытие — 
этои  материальныевещи,и все процессы(физические, хими- 
ческие,геологические,биологические,социальные,психи- 
ческие,духовные),и ихсвойства, связии отношения.Плоды 
самой буйнойфантазии, сказки, мифы, даже бред больного 
воображения — всеэтотож е существуеткак разновидность 
духовной реальности, как часть бытия. Антитезой бытия 
является ничто .Б ы тиеи  ничто не могут существовать друг 
бездруга.Еслиихотделитьтак,чтобыонинемоглипереходить 
другв друга,то всеисчезлобы,потому чтоперестало быдви- 
гаться:сущее лишилось быодного из своихфундаментальных 
и неотъемлемыхатрибутов,без которогоонорассыпалось бы 
в «пыльнебытия».Вспомнимзахватывающуюдухкосмологиче- 
скуюкартину,предлагаемуюсовременнойфизикой.Вселенная 
пульсируеткакживой организм,живет, умирая, и рождается 
сызнова.Дажена поверхностныйвзглядбытиенестатично. Все 
конкретныеформысуществования материи, напримерсамые 
твердые кристаллы,гигантские звездные скопления,теили 
иные растения,животныеи люди,как бывыплываютиз небы- 
тияи становятсяналичным бытием.Но ихбытиеникогда невос- 
принимается так, чтобы вместе с тем усматривалась невозмож- 
ностьих небытия.Бытиевещ ей, как бымноговремени оно 
ни продолжалось,приходит к концуи «уплывает»в небытиекак 
даннаякачественнаяопределенность. Переходв небытие мыс- 
литсякак разрушение данноговидабытияи превращениеего 
в инуюформубытия. Точнотак жевозникающаяформабытия 
естьрезультатпереходаоднойформыбытияв иную. Такимобра- 
зом, небытиемыслитсякакотносительноепонятие:в абсо
лютном смысле небытиянет.Попробуйтепомыслитьи ужтем 
болеепредставитьсебе небытие, у вас ничегонеполучится: 
в сознаниибудетвитатькакая-тоформа бытия,какое-то нечто. 
Абсолютноебытиепротивостоитнебытиюкактому, чтобыло 
и чего уж нетилиещ е нестало ,а  может, и никогда нестанет. 
Бытиенебезразличнодлясоставляющейего реальности:слепой 
жаждой бытия преисполнено всеконкретно-сущее, чтопрояв- 
ляетсядажев простейшихмеханическихпроцессахв видеинер- 
ции, а также в различного рода новообразованиях.Бытие —
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настолько всеобъемлющая и первичная категория, что она зало
жена в глубинных формообразующих частяхслова:суффикс 
«-сть»,свойственныйабстрактными общим понятиям,несет 
смысл существования,бытийности. Книга Бытия — первая 
книгаСвященногоПисания(перваякнигаМ оисеева).В горя- 
щем,но не сгорающемкусте,купине неопалимой, явившийся 
на гореХоривМоисеюГосподьтакобъявилемуо Своем имени: 
«Аз есмьСущий(1ЕНОУЛН).И сказал:такскажисынамИзраи- 
левым:Сущийпослалменяк вам»(Исход,3:14).

Постижениекатегории бытия,раскрывавшейсяв разные 
времена с разныхсторони с разнойстепеньюполноты, неот- 
делимоот историифилософии.

И сторическоеосозн ание категори и б ы ти я . По едино- 
душномумнению специалистов, в античной древностипер- 
воетакоеосознаниепринадлежитПармениду.Средимыслей, 
которыесами по себе сутьсубъективныепорождениячеловече- 
ского,онобнаружилмысль,как бывыводящуюза пределысубъ- 
ективного,немысль о чем-то,а мысль как таковую,несущ е- 
ствование чего-то, а просто существование. Воодушевленные 
этойидеейфилософы-элеатыпринялиабстракцию чистого 
бы тияза действительность болеедействительную,нежели 
бытиеопределенное, за верховноеединство,царящеенадмно- 
горазличием. Дляних, а затемдляП латона,характерно раз
личение «бытияпо мнению»,т.е.видимой,внешней реально
с т и ^  «истинногобытия»,доступноголишьфилософскомураз- 
уму. Так,Платонпод истинным бытием имелв виду «царство 
чистыхмыслейи красоты»как нечтоумопостигаемое, в отли- 
чиеот мирачувственныхвещей какчего-то близкогок иллю
зорности1. По Аристотелю, бытие — живая субстанция,для 
которойхарактерноследующее.Во-первых,каждаявещьесть 
самостоятельный факт, на который мы обращаем свое внима
ние (принцип материальности, или фактической данности 
вещи).Во-вторых,каждыйобъектобладаетструктурой,части 
которой соотнесены друг с другом (знаменитая аристотелев- 
скаяконцепция активнойформы).В-третьих, каждаявещьобя-

1 В истории индийской мысли понятие иллюзорности непосредствен- 
новоспринимаемогомира выражалосьсловом «майя» — чтозначит«види- 
мость»,своегорода марево, черезкотороечеловекещ ене проникв глуби- 
нысущности.
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зательно указываетна свое происхождение (принцип причин
ности). В-четвертых,каждая вещ ьимеетсвоеопределенное 
назначение(принцип цели). Субстанциякакпредельное осно- 
ваниевсегосущегоне являетсятаковой,если в нейотсутствует 
хотя бы одиниз перечисленныхкомпонентовбытия.

Для античнойфилософии в тойили  инойстепенисвой- 
ственно нерасчленение бытияи мышления во всехаспектах: 
гносеологическом,онтологическоми этическом.Вто же время 
в нейбылизалож еныосновыдляпознаниясущ егов последу- 
ю щ иевека(обоснование истины, добра,красоты, свободы 
через понятие бытия; творческая активность бытия, диалек- 
тикабы тияи ничтои т.д.).

Наступление христианскойэры соединило философию 
с интенсивным богопознанием.По существу,мыслительнаядея- 
тельность первых веков христианства вплоть до завершения дог
матики на Вселенских соборах состояла в осмыслении Божествен- 
ногоЗаветав категорияхгреческойфилософии.В Средниевека 
оформилось так называемое онтологическоедоказательство 
бытияБога, состоящеев выводе абсолютногобытия из поня
тия бытия: то,большечегонельзяпомыслить,неможетсуще- 
ствоватьтольков уме, иначео немможнопомыслитьи суще- 
ствованиевнеума,чтопротиворечит исходнойпосылке. Это 
доказательствомногократноутверждалосьи вновь оспарива- 
лось(вплоть до нашихдней). В эпоху Возрожденияи Нового 
времени происходит секуляризация (обмирщение)философии, 
а впоследствиии все болееявное разделениефилософиии есте
ственной науки. В связи с этим характерна «объективизация» 
понятиябытияи одновременноразвитие субъективистских кон- 
цепций.Бытиеосмысливается какнечто телесное, веществен
ное, как объективная реальность, противостоящаячеловеку 
и его разуму. Природа мыслится вне отношения к ней человека, 
как своего рода механизм,действующийсампо себе:Вселен- 
ная — машина.Этиидеи — продуктогромногоуспехамеханики, 
из которойвыводилось фундаментальныефилософские прин- 
ципыи котораярассматриваласькак образецдля всех осталь- 
ныхнаук.Дляконцепциибытияв Новоевремя характеренсуб- 
станциальныйподход: субстанция (неуничтожимыминеизмен- 
ный субстрат бытия) и ее акциденции (свойства), производные 
от субстанции,преходящиеи изменяющиеся.
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Р. Декартрассматривалбытиечерезпризмурефлективного 
анализасознания,человеческогосуществования:«Я мыслю,сле- 
довательно,существую».Этоозначает: бытиесубъектапостига- 
емотольков акте самосознания. Г. В. Лейбниц выводилпонятие 
бытияиз внутреннегоопытачеловека. Свое крайнеевыраже- 
ниеэта идеядостигаету Дж. Беркли,отрицавшегосущество- 
ваниематерии и утверждавшего: «быть — значитбыть в вос- 
приятии».Согласно И. Канту,«бытие неестьпонятие о чем-то 
таком,чтомогло быбытьприбавленок понятиювещи.В логи
ческом применении оно есть лишь связка в суждении»1. При
бавляя к понятию характеристику бытия, мы не прибавляем 
ничегоновогок егосодержанию.Для И. Г. Фихте подлинное 
бытиеестьдеятельность«Я», а материальноебытие — про- 
дуктэтойдеятельности.

Г. Гегель начинает построение своей философской системы 
с наибеднейшего и абстрактнейшегопонятия — с чистогобытия. 
Почемуименнос него?Ведьесли,«рассматриваявесьмир,мы 
говорим: все есть — и не говорим ничего больше, то мы опускаем 
всеопределенное,и мыимеем,следовательно,вместо абсолют- 
нойполнотыабсолютнуюпустоту» 2. Чистоебытиенастолько 
бедно и пусто, что оно неотличимо от ничто. Разумеется, Гегель 
понимал всюпарадоксальностьситуациии отмечал,чтоздравый 
смыслтутможетвдовольпосмеяться.Как?Бытиетождественно 
с ничто? ! Неужели человеку безразлично, есть у него деньги 
в карманеилинет?Таковаирония здравого смысла. Онаже — 
плод недомыслия,ибочистое бытие связанос началом,которое, 
в своюочередь,связанос наличием возможности. Сама жевоз- 
можностьестьуже нечто,пусть ещене ставшее,но существую- 
щеевпотенции.В зародыше,в потенцииобъединено и бытие, 
и небытие. Это двуликое тождество ничто и нечто — единство 
противоположностей,испытывающее «беспокойство»,напря- 
женность.«Бытиеи небытиесутьстоль жеоднои то же, сколь 
и не одно и то же»3. Внутри него совершаетсяскрытая«работа», 
ведущая к становлению,переходу ничтовнечто.

Несмотряна точтотакаяконцепцияподвергалась критике, 
замечательна сама силадиалектики Гегеля, могучим внутрен

1 Кант, И. Сочинения. — М., 1965. — Т. 3. — С. 521.
2 Гегель,Г. Сочинения. — М.,1974. — Т. 1. — С. 150.
3 Гегель,Г. Сочинения — М.,1932. — Т. 10. — С. 32.
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ним напряжением рождающая все конкретно-сущее из чистого 
первотезиса,стольблизкого к ничто. В гегелевскойдиалек- 
тике тождество бытия и мышления (идею о котором он раз- 
делял)проходитвсе стадиитриады. В начале неопределен
ное и абстрактноебытие,лиш енное определений,неразли- 
чимо с мышлением,но, проходя шагиконкретизации,бытие 
и мышлениемогутразличаться,совпадаянеполностью,чтобы 
слиться призаверш ении системы.Гегель здесьобращается 
к «онтологическомуаргументу» — упоминавшемуся выше 
доказательствубытияБога. Он утверждает, что«конкретная 
всеобщ ность»,т.е.Бог,неможетнесодержатьстольскудное 
определение, как бытие, парадоксально замечая: «Для мысли 
не можетбытьничего более малозначащегопо своемусодер- 
жанию,чембытие»1.

Чрезвычайно важно достигнутое Гегелем понимание бытия 
как процесса,илиистории, иливечногодвижения,илисамой 
жизни.Диалектическийметодвосхождения от абстрактного 
к конкретному, оказавшийсильное влияниена творческую 
сторонумарксизма,позволил Гегелюпреодолетьнекоторые 
старые трудности, вызванные статичнойтрактовкой бытия 
как одной абстрактной всеобщности, неподвижной субстан- 
циии  безразличной«объективности».В то жевремядлявсей 
идущейот Нового времени«к1лассической»философии, вклю
чая Гегеля, характерен разрыв с человеческой стороной бытия, 
на что обратил внимание автор «антропологической филосо
фии» ЛюдвигФейербах (1804—1872). Критикуяконцепцию 
абстрактного чистого бытия у Гегеля,Фейербахписал: «Чело
век под бытием, если он в этом отдает себе полный отчет, разу- 
меетналичность,для-себя-бытие,реальность,существование, 
действительность,объективность»2.

О бъ ективноебы тиеи  «Я-бытие». Именнов ХХстолетии 
этапроблемавыдвинулась на переднийплан,хотя ееназре- 
вание чувствовалосьуже в конце XIX в., особенно в творче- 
ствеФ. М. Достоевского. Еслиугодно, то былопредчувствие 
страшныхпотрясений,ожидавшихчеловечество,когда потер- 
пеликрушение основанные на рационалистических посылках

1 Гегель,Г. Энциклопедияфилософскихнаук. — М.,1974. — Т. 1. — С. 275.
2 Фейербах,Л. Избранныефилософскиепроизведения: в 2 т. — М.,1955. — 

Т. 1. — С. 172.
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попыткиустроительства«новой» жизни. Потерпелакрахкон- 
цепцияобъективногои безразличного к человекубытия,овла- 
девзаконамикоторого,человек можеткак высшее существо 
преобразовать мир по своему усмотрению. Своеобразная «рели- 
гиячеловекобожества»,по выражениюС. Н. Булгакова,сначала 
вознесла человека, а затем низвергла его в черно-кровавую без- 
дну,символами которойсталипольскийОсвенцим,«леденящий 
Освенцим Колымы» и испепеляющий«гриб» Хиросимы. Кри
зис ХХстолетия охватилвсестороныцивилизации,выросшей 
из «семян» Новоговремени.Онвластнопотребовал«очелове- 
ченья»жизни(вотпарадокс:рационалистическаяи гуманисти- 
ческаямысль,поставившаяЧеловекас большойбуквыво главу 
всего,оказывается,неоставляламестадляпросточеловека!).

Внаукепересмотросновпроявился в возникновенииновых 
теорий(квантовоймеханикии теорииотносительностиА. Эйн
штейна), ключевым понятиемкоторых сталопонятия наблюда
теля, совершенно невозможное для классического подхода. Это, 
конечно, не значит, чтообъективноебытие утрачивает свой 
статус,но с необходимостьюоткрываютсяновыеегостороны, 
в которых нетместаразрыву с бытиемчеловека.В философских 
концепциях ХХ столетия акцент делается на бытии прежде всего 
как человеческомсуществовании: бытиеестьнаша жизнь.Так, 
дляВ. Дильтеяподлинноебытие — это целостнаяжизнь. М. Хай- 
деггеркритикуетподходк бытию как чему-то извнеданному 
и противоположномусубъекту.Для негопроблемабытияимеет 
смысллишькак проблема человеческогобытия, проблемапре- 
дельных оснований жизничеловека.Самым важнымвыраже- 
нием общечеловеческого способа бытия считается страх перед 
ничто. Анализбытиянадоначинатьс нассамих.Этосущееесть 
мы сами, которые в числе прочих возможностей бытияимеем 
возможностьвопрошания: кт омыи зачем, в чемсмыслнашего 
бытия? Тот,ктоставитвопросо бытии,в первуюочередьсам 
естьналичноебытие,которое имеетпониманиесвоегобытия. 
Это и есть экзистенция (от лат. existentia — существование). 
Объективное бытие и «Я-бытие» суть разные виды бытия. При- 
знаниетолько одного объективного бытияравноценносамо- 
забвению. Длячеловеческогобытияв экзистенциализмедухов- 
ноеи материальное слитыв единое целое: это одухотворенное 
бытие (особенно в религиозномэкзистенциализме Н. А. Бер
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дяева и др.). Главное в этом бытии — сознание временности 
(экзистенция есть «бытие к смерти»), постоянный страх перед 
последней возможностью — возможностью небыть: сознание 
уникальности,бесценностисвоей личности!

Совершенно иначе поворачивается соотношение бытия 
и небытия:«Бытиетолькотогдаи есть,когдаемугрозитнебытие» 
(Ф. М. Достоевский).В «пограничнойситуации»(на гранинебы- 
тия, смерти,уничтожения личности) возникаютострые пере- 
живаниябытия.Онисовмещаютсяс проблемамиэтическими, 
с моральным выбором на грани жизни и смерти, который дол- 
женделатьчеловек.Здесьнашевремявернулонаск фундамен- 
тальнымфилософскимвопросам,которыенерешит«объектив- 
ная» наука: сколь угодно скурпулезное описание физических 
процессов и причин, их вызывающих,нераскрывает сутьтра- 
гизмаситуации.Переднамидругойвидреальности,человече- 
скийфеномен.Этото, чтоименуется злом.

Иначе поворачиваетсясоотношениечеловекаи Бога. Трудно, 
а бытьможетдаженевозможно,представитьмыслящему чело- 
векуполноценную,преисполненнуюистинновысокойдуховно- 
сти жизнь, без признания соотнесенности егобытия с трансцен
дентными ценностями,предопределенными Богоми охраняе- 
мымирелигией.Религиозноесознаниенепозволяетмыслить 
нашу земную жизнь как исчерпывающую полноту цели,т.е. 
весь смысл нашего бытия и бытия рода человеческого. Чело- 
век,следовательно, должен иметь более отдаленную цель (как 
свойтрансцендентныйсверхидеал),лежащийнев этойжизни, 
а за ее пределами, в ином мире.Печальный,но нередко встре
чающийся факт: человекслыш итили интуитивночувствует 
голос Бога,лишьпопавв беду,будучи, к примеру,поражен роко
вой болезнью. В пограничной ситуации человек оказывается 
одиноким во Вселенной, он жаждет Бога. Религиозноепере- 
живаниесостоитздесьв том,чтоБог выступаетнекак устрои- 
тельобъективнойВселенной,нечтовродевеликогоЧасовщика 
(образкоторого рождаетсяв физическихкартинах),а какедин- 
ственноеживое существов мире,помимоданногочеловека, — 
во Вселенной,сжавшейсядо размерабольничной кроватиили 
тюремнойкамеры!

Разницав осознаниибытия ХХстолетиеми веками,емупред- 
шествовавшими,ярчевсегоотразиласьв искусстве. Здесь инте-
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ресносопоставитьтворчествосамого,бытьможет,великого 
экзистенциальногохудожника ХХстолетияА. И. Солженицына 
(1918—2008)створчествомФ.М . Достоевского(1821—1881). 
Достоевский, безусловно, предшественникэкзистенциали- 
стов, но у его героев еще есть возможность обсуждать вопросы 
общего устройства мира (диалоги И ван аи  АлешиКарама- 
зовых),чистотеоретическивзвешивать«слезинкуребенка» 
и грядущее«счастье человечества»,отвергатьмир,созданный 
Богом, и «почтительно билетЕмувозвращ ать»1.Для героев 
Солженицына «стены мира резкосдвинулись»,они тоже ведут 
диалоги:на барачных нарах, в тю рем нойкам ере,на койке 
«раковогокорпуса»иливо фронтовой землянкеПервой миро
вой войны.Но недо счастьячеловечестваим сейчас — «сча- 
стья»уженаступившего илиощутимогрядущего.Обсуждается 
вопросжизниименно этого отдельного человекав этот«один 
день».Какбыть? Можно ли п ри м ен ятьн аси л и е:н ево  имя 
«общейцели»,а просточтобынедатьсебя убить?В чемсмысл 
жизнидлятого,кто завтраобреченумеретьот рака?Вопросы, 
которые для героевДостоевскоговсе жеможноохарактеризо- 
ватькак«онтологические», длягероев Солженицына беспово- 
ротностали«экзистенциальными».

Стоитсказать и вото чем.Указанные особенностиосознания 
категории бытия как «Я-бытия», или экзистенции, нельзявос- 
приниматьпросто как историческиобусловленные жестокими 
реальностями ХХстолетия.Этоопределенная,крайневажная 
ступень в познании бытия, и ушедший век в этом смысле носит 
переломный,переходный характер. По-видимому, имеется 
линия,непосредственноидущая от Ренессанса и эпохиПросве- 
щения,и насждетпереход к «новому Средневековью»,согласно 
выражению,встречающемуся у Н. А. Бердяеваи С. Н. Булга- 
кова.Эта м ы сль(хотьи с противоположнойпо формемета- 
форой)непосредственновыражена А. И. Солженицынымв его 
«Гарвардскойречи»(1978): «Еслинек гибели,то мирподошел 
сейчас к поворотуистории, по значению равному повороту 
от Средних веков к Возрождению, и потребует от нас духов- 
нойвспышки,подъемана новую высотуобзора,на новыйуро-

1 Экзистенциальностьздесьпроявляется именнов такомличном пережи- 
ваниибытия, какидея«вернутьбилет»Создателю.
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веньжизни, гденебудет, какв Средниевека,преданапрокля- 
тью наша физическая природа, но и тем более не будет, как 
и в Новейшеевремя, растоптананаша духовнаяжизнь. Этот 
подъем подобен восхождению на следующую антропологиче- 
скуюступень.И ни у кого на Земленеосталось другоговыхода, 
как — вверх»1.

Б. Расселв своейконцепциибытияпопыталсяснятьпроти- 
вопоставлениеобъективногои субъективногосуществования 
в понятии«существованиевообще».По егомнению,существует 
только один «реальныймир» и воображение,например,Шек- 
спира — егочасть.Реальныи мысли,которыевозникали у Шек- 
спира,когда он писал«Гамлета».Точнотак жереальнымысли, 
которые возникают у нас, когда мы читаем эту трагедию. Все 
этоскорее лежит в русле традиционно-рационалистическом, 
чемфилософия «экзистенции»,но выражаеттужетенденцию: 
преодоление ограничений,идущихот Новоговремени.

Бытие какабсурд. Для самогообщего знакомствас сутью 
экзистенциалистскойконцепциибытияв еенаиболеемрачном 
истолкованиисошлюсьна небольшиефрагментыиз работфран- 
цузскогописателя и мыслителя АльбераКамю(1913—1960).

Камю говорит:естьлиш ьоднапо-настоящ емусерьезная 
философская проблема — проблема самоубийства. Решить, 
стоит или нестоит жизнь того, чтобыее прожить, — значит 
ответитьна фундаментальный вопросфилософии.

Я никогда не видел,продолжает Камю, чтобыкто-нибудь 
умирал за онтологическуюпроблему, ив то же времяя вижу, как 
умираетмножестволюдей,ибо,по ихмнению,жизнь нестоит 
того,чтобы еепрожить.В связис этимКамюутверждает: необ- 
ходимопонятьтусмертельнуюигру,котораяведетот ясности 
в отношениисобственногосуществованияк бегству с этого 
света.Значит,бытиечеловекав мире, по Камю,есть смертель
ная игра с такими крайностями, как ясностьсвоегособствен- 
ного существованияи бегство из земного бытия в мир иной. 
Камю задается вопросом: каково же это смутное чувство, лиша- 
ющеечеловеческийумнеобходимыхдляжизнигрез? Мир,кото- 
рыйподдается объяснению,пустьсамомудурному, — этотмир

1 Солж еницын, А. И. Сочинения. — Вермонт; Париж, 1981. — Т. 9. — 
С. 297. I I I
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нам знаком. Но если вселенная внезапно лишается как иллю
зий, такипознаний,человек, по Камю,становитсяв ней посто- 
ронним:он изгнаннавсегда!

Для экзистенциализма в целом, а для Камю, видимо, осо- 
бенно,близка идея абсурда. Нечегои говорить:идеяабсурда, 
пожалуй,всегда была такилииначеактуальнойдляфилософии 
жизни,а в самойжизнивсегдабыломногоабсурдного,иррацио- 
нального,отвратительногои дажеомерзительного,но мудрость 
всегданаходила этому своем естои неупиваласьзловоньем 
абсурдного.Камю говорит: чувствоабсурдного — это разлад 
междучеловекоми егобытием.Чувствоабсурдаподжидаетнас 
за каждым углом нашего бытия. Это чувство неуловимо в своей 
скорбнойнаготе,в тусклом светенашегобытия.

Всистемеэкзистенциализмасущее концентрируетсявокруг 
нравственно-психологическихотношений, преждевсегомежду 
людьми. Человек же существуетлишь постольку, поскольку 
он пребы ваетв ауре чьей-либо привязанности, или,иначе 
говоря, причастности. Камю напоминаетсвоемучитателю, 
чтооннеоднократноговорил: м и рабсурден ,но  этоговори- 
лосьчересчурпоспешно. Сампо себе мир неразумен — и это 
все,чт оо немможносказать !Абсурдностолкновение между 
иррациональностью и нашим исступленнымжеланиемясно- 
сти, зовкоторогоотдаетсяв самихглубинах человеческого 
духа. Выходиттак:абсурдравнозависити от мира и от чело- 
века.Абсурд не в самомчеловекеи не только в мире, а прежде 
всегов соприсутствии. Этосоприсутствие исчезает. Помимо 
человеческогоуманетабсурда,следовательно,вместе со смер- 
тью и вместе с этим исчезаети абсурд.

Если хоть на минуту поверить Камю, то невольно прихо
дишь к выводу: наша ж изнь,будучи абсурдной,лишена вся- 
когосмысла. Что ж, можетбыть,и сам Камю придерживается 
того же мнения?Однакоэтонесовсемтак.Во всемэтом миро
воззренческом кошмареесть какой-то своеобразныйпроблеск 
смысла:онзаклю ченв деянии, только,разумеется,нев гетев- 
ском,продуктивном, а согласноКамю: жить — значит бун- 
товать .П ервая  и единственнаяочевидность,говорит Камю, 
котораядаетсямнетакимобразомв опытеабсурда,— этобунт, 
порождаемыйосознаниемосмысленнойбессмысленности,осо- 
знаниемнепонятного и несправедливогоудела человеческого
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бытия. Согласно Камю,бунтхочет,бунт кричит, бунт требует, 
чтобыскандальноесостояние мира как можноскореепрекра- 
тилось. Цельбунта — преображение,чтосвязанос убийством. 
Сампо себе бунтнезнает,законенонилинет, но бунт порож- 
даеттакие действияи их последствия, которыеон жедолжен 
и узаконить. Тутвозникаетроковойвопрос:должен ли всякий 
бунтзавершатьсяоправданием всеобщегоубийстваили,напро- 
тив, не претендуяна невозможную безвинность,он поможет 
выявить сутьрассудочнойвиновности?

Если Декарт говорит: я мыслю — значит, существую; если 
одинэкзистенциалистговорил: мнет ош но,значит , я суще- 
ствую,то Камю,следовательно, исходитиз мысли: мыбун- 
туем — мысуществуем1.

Воднойиз главсвоейработыподхарактернымназванием 
«О ничтожествеи горестяхжизни»А. Шопенгауэр говорит: 
жизньбольшинствалюдей печальнаи кратковременна,а срав
нительно счастливыелюдипо большейчастисчастливытолько 
на вид,или жеони,подобнолюдямдолговечным,представляют 
редкоеисключение,длякоторогоприрода должнабылаоста- 
вить возможность,какнекую приманку.Жизньрисуетсянам 
какнепрерывныйобман — и в  малом, и в великом. Если она 
даетобещания,онаихнесдерживает, — илисдерживаеттолько 
для того,чтобы показать,какм ало желательно быложелан- 
ное.Такобманываетнас то надежда, то еевыполнение. Если 
жизньчто-нибудьдает,то лишьдля того,чтобыотнять. Очаро- 
ваниедалипоказываетнамрайскиекрасоты,но ониисчезают, 
подобно оптическойиллюзии,когдамыподдаемсяихоптиче- 
скомусоблазну.Счастье, такимобразом,всегда лежитв буду- 
щемили же в прошлом,а настоящееподобномаленькому тем
ному облаку,которое ветер гонитот насвдаль.

Экзистенциализмуказывает человекуна неизбежный тра
гизм всякойиндивидуальнойсудьбы, чтобы особымобразом 
привестик смирению,вызвать ощущениеабсолютной несо
размерности его сокровенных нравственныхпритязаний и воз
можностей как общественного существа, действующего при 
определенных (не выбираемыхим)социально-исторических 
условиях. Иными словами, экзистенциалистский бунтпро-

1 См.: Камю,А. Бунтующийчеловек. — М.,1990. — С. 125—126; 135.
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тив действительности — это окольный путь приспособления 
к ней1. Приэтом проблемапримиренияс реальностью высту- 
паетв экзистенциализмекак императивсовести,высший нрав- 
ственныйдолг.

О м етаф изике. В связис ростомрелигиознойфилософии 
и пересмотромтенденций,идущихот классическихнемецких 
философов Х1Х в.,уместноостановитьсяна понятии«метафи- 
зика»,тесно связанномс категорией бытия. С этимпонятием 
происходиланевероятная трансформация.Этимологическитут 
вседостаточно просто. Метафизика (от греч.ше1а — после, 
сверх, над) буквально означает «то, что после физики». Иными 
словами, все, что сверх физической реальности, то и относится 
к реальностиметафизической. А этом ож етбы тьнетолько, 
например, духовнаяреальность,но и биологическая, и соци
альная — ониведьсверхфизичны.В историифилософиитер- 
мин «метафизика»частоупотреблялсякак синоним филосо- 
фии.Под метафизикойпонималась особаясверхчувственная 
реальность,пребывающаяза пределамиопыта, эксперимента, 
наблюдения, причем как прямого,так и косвенного.Но ведь 
эксперименту, наблюдению,опытучеловекадоступна пока 
ещ екрайнем алаядолясущ его: все жеостальноенаходится 
в области,запредельнойдля человеческойчувственности. 
Размышленияоб этоми естьметафизика.Путаница возникла, 
когдаподметаф изикойсталипонимать метод, противопо
ложный диалектике, хотя последняяимеет своимпредме- 
том не только чувственную, но и сверхчувственную реаль- 
ностьи  в этом отношении ничем не отличаетсяот метафи- 
зики.Вообще, метафизическая реальность — достопочтенная 
реальность, которая достойна глубокого изучения: все, что 
доступноэксперименту, — этопокакрайнемаленький остро
вок реальности. И. Кант под метафизикой понимал любые суж- 
дения,неосновывающиесяна чувственныхданных.Но наряду 
с гносеологическойинтерпретациейондопускали онтологи
ческую интерпретацию метафизики как сверхчувственной 
реальности и оценивалее какпервичную , определяющую 
мирчувственныхявлений,именуемых феноменами,тогдакак

1 См.: Тавризян, Г. М. Религиозныйподтекст экзистенциалистской мора
ли //Вопросыфилософии. — 1965. — № 3. — С. 90.
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метафизическиеявленияименуются ноуменами.Такимобра- 
зом, согласно Канту, метафизика — ноуменальная реальность, 
котораяафиширует нашу чувственность, т.е.воздействует 
на нее, но остаетсянепостижимойни длячувств,ни дляума. 
Предмет метафизики  в ее первичномсмысле — рассужде- 
ни яоб абсолютном мировомцелом, недоступномникакому 
чувству , а  такжео свободеволи,Боге,бессмертии,вечности, 
бесконечности и т. п. 1

Всвязисо сказаннымполезноупомянутькатегории транс- 
цендентальногои трансцендентного(подробнеесм. § 6.1).Это 
дверазныеступенисверхчувственнойреальности.Несомненно, 
бытиесверхчувственное,но необязательно сверхприродное, 
надмировое.Такаяреальность,выходящая на граньэмпирии 
и характеризующаяся, по Канту, так называемыми априор
ными (доопытными)формамипознания(типапространства 
и времени какформ чувственногопознанияи причинности 
как категории рассудка), называется трансцендентальной. 
Вышеее стоит полностью сверхопытнаяреальность,фактиче- 
скинедоступнаяи теоретическому познанию.Это трансцен- 
дентное,илиноуменальнаяреальностьКанта.По мысли всех 
религиознодумающихфилософов,Богестьтрансцендентная 
реальность,но невсе трансцендентное божественно.

Онтологияхристианства. Самопо себехристианское веро- 
учениене подразумевает некой общеобязательнойфилософ- 
скойсистемы,по крайнеймере,в православии.Православное 
вероучение вообще содержит не такмного догматов, т.е. истин, 
которые нужноразделять,чтобы находитьсяв общении с цер
ковью. Сжатое выражение православия можно найти в Сим- 
волеВеры, окончательноеутверждение которогона Вселен- 
скихсоборахзавершилодлившеесянескольковековосмысле- 
ние церковьюсвоего основания,т.е. Нового Завета.Все (или 
почтивсе),что сверх этого, составляетбогословскиесужде- 
ния (теологумены),которые могутразделятьсязначительной 
частью церкви или, напротив, иметь немногочисленныхсто- 
ронников. Кроме богословских суждений есть еще явноне фор- 
мулируемыечастивероучения,которыесоставляют практиче-

1 М аксПланкговорил,что«точнаянауканикогданеможетобойтисьбез 
реального в метафизическомсмысле».
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скийцерковный жизненныйопыт(например, литургический, 
т.е.богослужебный) и имеют шанс ещеподвергнуться теоло- 
гическомуосмыслению1. Существуюттакже народные верова- 
ния,проявляющиесяв обрядах и приметах, иногданеотверга- 
емые церковью,а иногда и осуждаемыекак суеверия.

М ынев состоянииздесь погружатьсяв океан церковности 
и чистого богословия. Скажем лишь несколько слов о христи- 
анскомпониманиибытия,поскольку оносодержитсяво всем 
перечисленном выше.

Согласнохристианскомуучению,основывающемусяна Свя- 
щенномПисании и СвященномПредании, т.е.историческом 
опытеЦерквикакцелого организма, ЕдиныйБогОтец Вседер- 
жительестьТворецмира. И. Кантпиш ет:«.. .сторонникиуче- 
ния о механическом происхождении мироздания выводили вся- 
кийнаблюдаемыйв немпорядокиз слепого случая, который 
стольудачнообъединилатомы,чтоони составилиодно строй
ное целое. Эпикур,нискольконесмущаясь, утверждалдаже, 
чтоатомы,дабы сталавозможнойихвстреча,безвсякойпри- 
чины отклоняютсяот своегопрямолинейногодвижения.Все 
эти философыдоводили эту несуразность до того, что припи
сывали происхождениевсех живых существ именно этому сле
пому случаю и поистине выводилиразумиз неразумия.Я  счи- 
таюнаоборот, что материяподчиненанекоторымнеобходи- 
мым законам.Я  вижу, ч то к а к и з  ее состоянияполнейшего 
разложенияи рассеяниявполнеестественноразвиваетсянекое 
прекрасное и стройное целое. И происходит это не случайно 
иневслепую, а, каквидим,необходимовытекаетиз естествен- 
ныхсвойств... Посколькуматерияподчинена некоему мудрому 
замыслу, онанеобходимабылапоставлена в такиегармонич- 
ные условия соотношения некоей господствующей над ней пер
вопричиной. Этой причинойдолжен бытьБог уже по одному 
тому, что природа даже в состоянии хаоса может действовать 
толькоправильнои слажено»2.Таковотелеологическое,т.е. 
целевоедоказательствобытияБога.

1 Характерное направление современного богословия — так называемое 
лит ургическоебогословие  (прот. С. Булгаков,прот.А. Шмеман и др.),проти- 
востоящее средневековой западной схоластике и позднему рациональному 
богословию Х1Х в.

2 Кант,И . Собраниесочинений:в 8 т. — М.,1994. — Т. 1 — С. 121.
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Богвыступает каквысшее Бытие, трансцендентная реаль- 
ность,обладающаясвойствомнесотворенности:всякаядругая 
реальность,видимаяи невидимая,есть тварная,сотворенная, 
имеющаяначало и конец. Эта высшая и Божественная реаль- 
ностьнеявляетсянерасчленной. ЕдиныйБогестьСвятая Тро- 
ицаипостасей(лиц):Бога-Отца — Творцамира,ГосподаИисуса 
Христа — СынаБожия,рожденногоот Отца вневремени(пре- 
ждевсех век)и  ему единосущного, и БогаДухаСвятого, исхо- 
дящегоот Отца черезСынаи на Сынепочивающего.Бог тро- 
ичен и в то жевремя един.

Троица представляет собой триипостаси ЕдиногоБога, 
а не «трех разных богов» — этотрансцендентный факт, он при
знается актом исповедания веры, но не объясняется исчерпыва- 
ющетеоретически.Хотямеждулицами троичногоБога и есть 
определеннаяиерархия,ни одноиз нихнесотворенодругим, 
чтоотличает ихот всейостальнойреальности. Этаиерархия: 
рождениеСына Отцоми исхождение СвятогоДуха — осущест
вляется вне времени и пространства как категорий тварного 
бытия.АкттворенияосуществляетсяОтцомчерезСына, кото
рого отождествляютсо Словом,или Логосом:«В началебыло 
Слово,и словобылоу Бога,и СловобылоБог. Онобылов начале 
у Бога.Все чрезнегобыть,и безНегоничтоненачалобыть, что 
началобыть»(Иоанн,1:1—3).Бесконечнаяглубинаэтих сти- 
ховсамого духоносносногоЕвангелияот Иоаннавдохновляла 
всехтворческих людей, начинаяот Фаустау Гете,искавшего 
имновый перевод,до Н. С. Гумилева («Слово»):

В оны йдень, когданадм иром новы м  
Бог склоняллицосвое,тогда  
Солнцеостанавливалисловом,
Словомразрушали города.

Как уже говорилось, не вся трансцендентная реальность 
в христианствеестьБог;к тварнойреальностиотносятсяраз- 
личныебестелесныедухии ангелы.Последнихв какой-тосте- 
пени можно сопоставлять с платоновскими«идеями»в том 
смысле,что, например,ангел-хранительчеловекаестькак бы 
его духовныйсродник и небесный прототип. Ангелы неимеют 
своейтелесной природыи,будучилишены ее,онисо всей пол- 
нотоймогутпребыватьв Боге. Темне менее по смыслу творе
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ния,разъясняемомув Писании, ангелы занимаютподчинен- 
ное положениепо отношениюк человеку,которыйестьцель 
и венец творения.Помимо«светлых»духовестьи темныесилы, 
которые ведут постоянную борьбу. В конечном итоге ее исход 
предрешен в пользу Добра, но это произойдет только в «конце 
времен».А до тойпоры наделенныйсвободойвыборачеловек 
может принять участие в этой борьбе, выбирая путь спасения 
илипогубляядушусвоюна радость силамтьмы.

Понятие спасения,хотяи формулируется именнопо отно- 
ш ению к человеческому роду, связано с важнейшей онтоло- 
гическойконцепциейв христианстве — Боговоплощением. 
Христоспрошелпутьс небана землюи вновьс землина небо, 
и темсамымсоединилреальность,всебытие.Боговоплощ е- 
нием преодоленразрывземногои небесного, феноменального 
и трансцендентного1.Христовымвоплощениемвсяреальность 
освящена:в немпребывает всяполнотаБожества.Практиче- 
ское соединениевидов бытиясовершается в жизницеркви 
в видетаинств.По христианскомупредставлению, таинство 
есть«соединениевидимогои невидимого,внешнейформы 
и внутреннего содержания». В отличиеот творения,совер- 
шаемого «до времени»,Боговоплощениеимеетконкретную 
историческуюдату,полагающуюначалоновойэры.Именно 
с этогомоментауничтожаетсяуказанныйразрыв, которыйесть 
в конечном счетеисточник смерти,господствовавшей в мире 
до Христа. Полностью смертьразрушаетсяХристовым распя
тием и Воскресением:«Христосвоскресе из мертвых, смер- 
тиюсмерть поправ», — поетсяв пасхальномтропаре. В ходе 
таинства происходит освящение земных природных предме- 
товдаромСвятогоДуха, которыйнезримо пребываетв церкви 
по вознесении Христовоми Пятидесятницы. Заметимздесь, 
что таинство неправильноистолковывать как род«магиче- 
скогодействия»:егодейственностьзаключаетсянев ритуале, 
а в силе благодатии веры. Поэтому в противоположность акту 
магиитаинство (кромекрещ ения)можетсоверш ать только 
священник,имеющий такназываемое преемство апостолов 
черезсвоерукоположение,и, какговорят, «благодать равно 
подается,но неравнопринимается».

1 Булгаков,С. (прот.). Православие. — Париж,1985. — С. 243.
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Таким образом, христианская онтология связывается 
с верой: вераи откровениеи естьпуть познаниятрансцедент- 
нойреальности,недоступной для чистойрациональной филосо
фии. В какой-то ограниченной степени здесь можно провести 
сопоставлениес путемэстетическогопознаниячерезискусство, 
котороеданочеловеку призаретворенияи обладает,по выра- 
жениюА. И. Солженицына, особым«туннельнымэффектом». 
Этот «туннельный эффект» (в расширенном смысле) уничто- 
жаетбарьер непознаваемости,в которыйупираютсяэмпири- 
ческоеи теоретически-рациональноепознание.

Наконец,христианское бытие,ставя человека в центр тво- 
рения,имеетотчетливыйхарактерчеловеческогобытия(поэ- 
томуприведенныевышеслова Евангелияот Иоанна о высшей 
реальности, Боге, Слове непосредственно продолжаются сле- 
дующими):«В нембы лаж изнь,и  жизньбыласветчеловеков. 
И светво Тьмесветит,и тьманеобъяла его» (Иоанн, 1: 4— 5).

И ерархи яти п ов  реальности . М ы видим ,что первона
чально нерасчленноебытие предстает в виде многообразия 
форми типовреальности,историческидоступнойчеловеку. 
Само понятиебытиянеобладает никакойдвусмысленностью: 
онооднозначнои синонимичнореальностивообще,взятойбез 
разграниченияна еетипы.В контекстеразмышленияи общения 
такоеразграничениеневсегда необходимо,но когдаононеоб- 
ходимо,приходитсяспециальнооговаривать,о каком виде 
реальностиидетречь.

Членениетиповреальности — оченьинтересный философ
ский вопрос, представляющий огромный мировоззренческий 
и методологическийсмысл.В самомобщемвидетакоечленение 
ужерассматривалосьвыше:примерегопредставляетразделе- 
ние эмпирической, трансцендентальной и трансцендентной 
реальностив кантовской гносеологиии онтологии, опирающе- 
есяещ е на средневековую традицию. Другаяосновачлене- 
ниядаетсярелигиознойфилософией, в соответствии с кото- 
ройможно выделитьреальность творящую (Бог) и тварную 
(т. е.сотвореннуюБогом), в томчислевнутритрансцендентно- 
сущего.Обращаяськ современнойфилософиинеопозитивизма, 
у К. Поппера мы находимрасчленение бытияна триуровня: 
1) материальное б ы ти евн ен ас ;2 ) мир психики каксубъек- 
тивноебы тие;3)мир объективного духа, т.е.надличностного
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сознания. Иначеговоря, Поппер постулирует существование 
мирафизическихобъектов,мирасостоянийчеловеческого 
сознания и мира объективных содержаний мысли, особенно 
научной, а такж епоэтическоймыслии произведений искус
ства. В отличиеот монизмаГегеля,Поппер придерживается 
плюралистическойточкизрения,постулируя наличиетрех 
типовреальности.

Помимо чисто классификационных моментов, безусловный 
интереспредставляетсамопонятие статусареальности, оче- 
видноне одинаковогодля разных еговидов. Именноэтопри- 
даетклассификационнымсхемамнекоеобъективное содержа- 
ние,выводя их за рамкиголойклассификации.Например,наш 
опытимеетделоповсюду лишьс определеннымбытием,с кон
кретными его типами: механическими, физическими, химиче- 
скими,геологическими,биологическими,социальными,духов- 
ными.В рамкахэтихтипов имеетсянеисчислимоемножество 
болееконкретныхформопределенностейвплотьдо единичных 
формбытия, например, данного растения на моем подокон
нике, данного человека и т.п. Переход к чуть более абстрактному 
уровню,дажедляматериальных вещ ейи процессов,уже рож- 
даетопределенныепроблемы.Мывидимздесь,чтокантовская 
идеятрансцендентального,как быни относитьсяк обычнопри- 
писываемомуэтомуфилософу агностицизму,во всякомслучае 
небеспочвенна.С философскойточкизренияисключительно 
важно глубокопродуматьи описать иерархиютиповреально- 
сти хотя бы дляматериальногои элементарно-психического 
бытия.Например, в физикекрайнесущественно найти иерар- 
хиютиповфизической реальности. Еслисудить по нынешнему 
состоянию,то можносказать,чтоэтитипывырисовываются 
лишь в самойобщ ейформе,когдаавтортогоилииного учеб- 
ногопособияс методическойцелью распределяетматериал 
своей наукипо определеннымразделам.То жеможносказать 
о химии, биологии,геологии,наукахоб обществе.

Далеконе всесуществующееесть материяили представ- 
ляетсобойэлементарныепсихическиепроявления,объясни- 
мые на уровне физиологии. Духовная реальность — не меньшая 
реальность,чем природа вне нас. Еев видемыслирождает каж
дый акт интеллектуальной деятельности. Человеческая мысль 
реальна,но  еереальность духовна. Всефеноменысознания —
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и личного,и общественного — обладают бытийнымсмыслом. 
В свою очередь, тут возможны разные уровни и степени реаль- 
ности.Например,таблицаумножения — этотожереальность, 
но не вещественнаяи не физическая, а духовно-символическая, 
знаковая. Да и сампринципумноженияв этойтаблице — тоже 
реальность,но идеальная,т.е.даженесимволическая,а чисто 
духовная. Принципв данномслучае — этоправила указанной 
математической операции. Но отнести лиее к субъективному 
или объективномудуховномумируПоппера? Ответить на этот 
вопросоднозначнозатруднительно.С одной стороны,матема- 
тическиеправилаи определениясуществуютв умематематика, 
представляя собой как бы субъективную реальность, связанную 
с егоиндивидуальнымсознанием. С другой стороны, в меру 
общезначимостиэтих определений онипредставляют собой 
объективное явлен и е,н еговоряуж ео  том ,чтотакого рода 
духовные феноменынеразрывносвязаныс некоторымимате- 
риальныминосителями:книгами,бумагойи т.п.Объективный 
смыслтаблицеумноженияможноприписать ещена основании 
того,что,будучиобщезначимой,она«выражаетв отраженной 
форменекиезаконы материальногобытия», которыезаведомо 
объективны.Такаятрактовка, однако,неприменимак более 
сложным феноменамдоступнойнам духовной реальности1.

Оставляя в стороне художественную литературу и споры 
о «реализме» и «реалистичности» в ней ,обратим сяпрям о 
к сказкеи мифу.Каждыймифи каждаясказказаключаютв себе 
тайный смысл,имеют нетолько развлекающий характер.Это 
удивительно богатая форма творчества, и его продукт — кра- 
сивоебуйствочеловеческойфантазии.Но это самаянастоящая 
духовная реальность, имеющая свою смысловую организацию 
и социально-психологическуюнадобность людям, коль они ее 
сотворили и постоянно воспроизводят. За рассмотренными 
достаточно«приземленными»видами духовнойреальности 
так или иначе можно угадыватьеще и потаенную реальность. 
Последнейсужденостатьсо временемоткрытой, доступной, 
или ж етаки  остатьсяв трансцендентнойсфере. О соединении 
трансцендентногос земнымв религиозномпредставлениимы

1 Термин не случаен: рассматриваемая в этом разделе духовная реаль- 
ностьнеимееттрансцендентногохарактераи, по И. Канту, является фено
менальной.
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ужеговориливыше.Помимо таинств,возможнаявнаямани- 
фестациятакогосоединенияв виде чуда.

Наконец,возможен исторический подходк разграниче
нию видов реальности: бытиетогда вклю чаетв себя акту- 
альносущее, неисчислимые потенции и бесконечные следыпро- 
шлого. Исходным пунктом рассмотрения бытия как историче
ского бытия, результата практической и духовной деятельности 
людейявляется культура — царство теоретическии практиче- 
скиосвоенной природы,мирдуховныхценностей.

Бытие какпроблем а. Всесказанное выше поворачивает 
к намбы тиеещ еодной стороной:какузнать, существует ли 
тотилиинойобъект,то илииноеявление?Где критерийреаль- 
ности? Проблемабытия,реальностичего-либо — фундамен- 
тальнаямировоззренческая и методологическаяпроблема. 
Делов том,чтообъективнуюреальность,действующую во всех 
существующихвещах и явлениях,мынев состоянии охватить 
своиммышлениемни во всем ееобъем е,ни во всехспособах 
ее проявления: критерийреальностинесводимк критериючув- 
ственнойдостоверности1.

Существованиетрансцендентной реальности,например 
бытиеБога,естьчрезвычайносложныйвопрос. Онтологиче- 
скоедоказательствобытияБога рассматривалосьранее.Среди 
философов существуют разные мнения, возможно ли в прин
ципе с точки зрения логикитакое доказательство. Длярели- 
гиознойверытутнет сомнений, для нееэтоскорее«опытный 
факт», гдеопыт понимаетсяв специфическомсмысле, нетож
дественном с обычным эмпирическимопытом2 (вопрос в том, 
можно лидоказатьбытиеБога безбожнику).Но и в практиче- 
скойжизнивопросо реальностиимеетживотрепещущийхарак- 
тер. Да и сами виды реальности, их социальная и личная зна
чимость крайне важны:одноделобытие намерения,скажем, 
украсть, и другое — осуществленное намерение, когда его бытие 
в формецелистановится бытиемв видереального факта.

1 Хотя можно заключить,чтосуществует мерабы т ия  чего-либо.Пример 
еепримененияв нашейобыденнойжизни:«мерасознательности»,«мераума» 
или даже «мерасовести».

2 Содержательное и наиболее полное философско-психологическоеис- 
следование этойпроблемысм.: Джеймс,У. Многообразиерелигиозногоопы- 
та :п ер .с  англ. — М.,1993.
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Проблемареальности имеетогромноезначениедлянауки. 
Во-первых,этоотноситсяк разнообразным«необычнымявле- 
ниям». Возьмем,например,экстрасенсорные феномены,свя- 
занны ес излучением живыми системами энергии и инфор- 
мации.В силусвоейкрайнейнеобычностиэтиявления мно
гим представляются загадочны ми,таинственны ми, даже 
сверхъестественными. Но ведь, как показывают многочислен
ные опытыи наблюдения,этиявлениясуществуют.Следова- 
тельно,ониестественны в своемреальном бытии. Поэтому 
можносказать, чтосамо представление о сверхъестествен- 
номхарактере этихявленийобусловливаетсянесущностью 
самихэтих явлен и й ,а  ош ибочны мпоним аниемих сущно
сти. Точно так же мышление современного человека занято 
поисками внеземного разума, хотя у некоторых это и вызы- 
ваетнасмеш ку1.

Во-вторых, известно,что и реальность, и истина об этой 
реальности, и смысл даже самых развитых частных наук есть 
всегда частные виды и реальности, и истины и что все это 
доступно и даженеобходимов пределахнекоторой специаль- 
нойобласти,но способноутратитьи самупредметнуюобласть, 
и истинность и осмысленностьза ее пределами.Различные 
научные понятия в ходе исторического развития переходили 
из области чистотеоретическойв вещественную,приобре- 
тали «материальный статус»,и наоборот. Долгое времяатомы 
и молекулы,электрон,гени др.существовалитолькокак удоб
ные теоретические схемы,причемгосподствовало убежде
ние, что «их никто не видел и не увидит». С такими предска
заниями в науке надо быть осторожнее. Достаточно быстро, 
под влиянием ли поразительных экспериментов типа изме- 
рениязарядаодного-единственного электрона,илипоявле- 
ния глубокойтеоретическойконцепции — «двойнойспирали» 
ДНК(т. е. структуры гена), — всеэтипонятия«овеществились», 
приобрелиисключительнопрочный материально-бытийный 
смысл. С другой стороны, весьмаубедительноедлясовремен-

1 Вообще, естественныммысчитаем(илисклоннысчитать)то, чтосуще- 
ствуети действуетсогласноизвестнымсовременнойнаукезаконам,т.е.то,что 
вписывается в исторически сложившуюсяна сегодняшнийденьнаучнуюкар- 
тинумира. Естественноев такомсмы слененадопереоценивать,а «сверхъ
естественное» — соответственнонедооценивать.
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ников понятие эфира как материальной субстанции, свето
носной среды, столь же быстро «развеществилось»послевоз- 
никновениятеорииотносительности. Нынешнийонтологи- 
ческийстатусэфиравесьмапроблематичен. Как говорится, 
применимздесьбулгаковскуюметафору:«Чтотакоеофициаль- 
ноелицоилинеофициальное?Всеэтозависитот того,с какой 
точкизрениясмотретьна предмет.Всеэто... зыбкои условно. 
Сегодня я неофициальноелицо, а завтра,глядишь,официаль- 
ное!А бываетнаоборот,и еще какбывает!»1

Раз уж мы вспомнили М. А. Булгакова, упом янем и про
блему реальностихудожественного образа. Художественное 
реально совершенно по-особому, несводимо к физическому 
и вообще естественномубытию.Естествознаниенеможетобъ- 
яснить природу прекрасного. Это не физическая,а эстетиче
ская реальность, по сути своей объектно-субъектная, челове
чески окрашенная.Воточарованиедевственнойприроды,вол- 
нующиенашесердцепереливыморскихволн,багряный закат 
солнца,брызжущее всемикраскамисеверноесияние, величе
ственное молчание гор или шумящий лес. Что по этому поводу 
м ож етсказатьнам  физик — им еннокак физик?Онопиш ет 
физическуюсутьзвуковыхколебаний, сообщитприэтом,что 
багряность связана с излучением электромагнитных колеба
ний такой-то длины и частоты. Но исчерпывается ли физиче- 
скойреальностью то чувство восхищения,котороеприэтом 
испытываетчеловек, внемлющийвсемуэтому?Конечно,нет. 
И вообще: чтоэтоза реальность — восхищение?Тутнуженуже 
другойязык — язык м узы кии красок, язы кпоэзии,мастер- 
ство художественного слова. Аналитическому уму физика тут 
вообщ енечего делать. Д лян его ,в  рамкахегофизического 
мышления, не существуетни цветов,ни звуков. Попробуйте 
спросить физика,чтотакое цвет, и он тут жепереведет ваши 
ощущенияна свойфизико-математическийязык,на котором 
звукуж енезвучити светуже неискрится красками,а вибри- 
руютвоздухи электромагнитныеволны.Можнодажеусилить 
этоутверждение,назвав эстетическийметод одним из важ
нейших и глубоких методов познания бытия,вплотьдо дока- 
зательствабытиядругихвидов реальности.

1 БулгаковМ. А. Мастери Маргарита.Гл. 9.
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Заверш аянаш еобсуждение,отметим,наконец,чтоника- 
кой самый изощренный эксперимент никогда не может дока- 
затьнебытиекакого-либоявления,в том числеи такого,как 
Бог. М ожнолишьутверждать,чтоданноеявлениенеобнару- 
жено — и не больше. Кто может поручиться, что в бесконеч- 
ном мире вообщ ечего-тонет,когдам ы знаем  лишь исчеза
ющее малую его долю? Да и в ней достоверность наших зна
ний простираетсялишьна сравнительнопростыеявления.

9.2. Материя

М атерияи субстанция. От общего понятиябытия мыпере- 
ходимк категории материи. Это понятие являетсяфундамен- 
тальным и необходимым независимо от рода философской 
системы.

П ервое,что поражаетвоображение человека,когда он 
наблю даетокружаю щ иймир, — удивительное многообра
зие предметов, явлений, свойств, отношений. Нас окружают 
леса, горы ,реки, моря. Мы восхищаемся сияниемдалеких 
звезд, поразительной «изобразительностью» природы в стро- 
ениии функционированиирастений, животных.Разнообразие 
сущего неподдается счету.За всемэтим богатствомнепосред- 
ственно воспринимаемого бытиястоитего единствов некой 
универсальной общности или субстанции, т.е. первооснове 
всегосущего. Наблюдаяявленияроста и распада,соединения 
и разложения, взаимосвязи явленияреальности, уже древ
ние мыслителиподмечали, чтонекоторыесвойстваи состоя- 
ниявещ ейво всехпревращениях сохраняются.Этупостоянно 
сохраняющуюсяоснову вещей ониназвали материей.

Этимологически термин «материя» происходит от латин
ского materia  — вещество, субстрат. До наш ихдней дошло 
исходное,«вещное»значениеэтоготермина,вместес житей- 
скимпониманием материализма как«вещизма». Но одновре- 
м еннопонятие«материя»употребляетсяи в гораздо более 
широком см ы сле,раскры тиекоторогои  естьзадачаф ило- 
софии.Этопонятие при всейсвоейнаполненностиж ивы м 
реальнымсмысломявляется ещеслишкомабстрактным,нуж-
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дающимсяв дальнейш емуглублениипутеманализа других 
категорий.

Материя естьабстракцияпо отнош ению к конкретным 
вещам.Когда человекставитсебецелью отыскатьматерию  
какнекотороепервоначаловсего,то он поступает таким же 
образом, как если бы вместовишен и груш захотел съестьплод 
вообще.Материянеесть однаиз вещей,существующихнаряду 
с другими,внутриили в основе их. Материя — этонереальная 
возможность всех форм вещей, а действительное их бытие. 
Единственноймыслимойотличнойот материисущностьюявля- 
ется только дух (и/илисознание).Если быкто-либозахотел 
познатьматериюво всехеепроявлениях,то емунужнобыло бы 
постигнутьпочтивсечеловеческоезнаниеи все,заключающее 
в современнойнаучнойкартинемира.Понятиематериисоот- 
носится с общим в вещах, явлениях, точнее говоря с самими 
вещ амии явлениями, с точки зрения предельно общего в них. 
Мы осознаемматерию как всеобщ уюосновуи возможность 
всехвещей и явлений в ихконкретномлике.Некоторый вопрос 
заключается в том, чтоесли материя — этонечтообщеевсему, 
что существует объективно, то обладает ли она в таком случае 
собственным бытием в качествеименно общ егоначала,т.е. 
бытиемвнеконкретных,единичныхформсвоегопроявления. 
Видимо,нет.Если жеда, то мыв таком случаеспускаемся в глубь 
истории — к признаннойдревнимимыслителями идеи перво- 
материи1. В болееограниченномсмыслематериявыступает 
как возможность,а оформленная — как действительность 
конкретнойвещи.Заметим,чтопокамыне далиопределения 
понятию «материя»,указав лиш ьна некоторые егосвойства 
и сопутствующиеемупонятия.Определениеи критериимате- 
риальности неразрывносвязаныс важнейшимигносеологиче- 
скимии онтологическимивопросами.

Учитывая рассмотренные выше формы бытия, материю 
можноохарактеризовать как нетрансцендентнуюреальность,

1 Стремлениеосмыслитьнечто, вводячто-то болеефундаментальное,явля- 
ется естественными прогрессивным. Такое стремление всегдабылои ныне яв- 
ляетсяпо самой своейсущности глубокоэвристическими усиливаеткры- 
льяу  ищущеймысли.С первоматериейдревнихперекликаетсясовременная 
идеянекоего «вибрирующего космического экстраполя», призываемая для 
объяснениянепонятных(пока)наукефеноменов.
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т.е.как объективно существующеебытие,которое доступно 
в ощущениях и теоретическому познанию.Это достаточно согла- 
суетсяс распространенной у насформулировкой(за исключе
нием того,чтоне отвечаетв принципе реальности трансцен- 
дентной).Тем неменеетакоеобщ ееи общезначимоформули- 
руемоеопределениесодержитрядпроблеми по крайнеймере 
нуждаетсяв дальнейшемисследованиии раскрытии. Напри- 
мер,можно лиограничиться толькодоступностьюв ощущении? 
Частоповторяют:«материальното,что можетбытьпредметом 
наших ощущений». Но ведь некоторыеформы объективной 
реальностимогути небы тьтакимпредм етом! Не мирозда
ние жеприспосабливалось к нашемубытию, к тому,чтобыбыть 
воспринятым именно нашими органами чувств, а, наоборот, мы 
(вообще живые существана Земле)миллиардылет приспоса
бливались помощьюоргановчувств воспринимать объектив
ную реальность, при этомв таком диапазоне, который необхо- 
димс цельюадекватнойадаптациик миру(нужнобыловерно 
отражать, чтобы выжить и развиваться). Значит, по-видимому, 
признаниетождествавсегореального с доступнымв ощущении 
по меньшеймереспорно.С другойсторонынекоторыеполагают, 
чтоматерияестьто и толькото,чтоданов ощущении,именно 
потому, что мышлению могут быть доступны не только нема- 
териальныеобъекты(различное«идеальное», включаяБога), 
но простонереальныеприлюбом — материалистическом, рели
гиозном липодходе, например сказочные,фантастические 
образы,химерыи т. п. На этоможновозразить,что и ощуще
ниям могутбыть даны«сверхъестественныефеномены», пере- 
живаемые,например,в религиозномопыте. Такимобразом,для 
правильногоопределения материи нужноограничить поня- 
тие«ощущения», с однойстороны,но,безусловно,допустить 
явленияэмпирическиненаблюдаемые,но доступные опосре
дованно, силойтеоретической мысли. Мы приходимк науч
ному критериюматериальности (он включаетв себя совре
менное понятие об опыте, его повторяемости, ошибках и слу- 
чайностиизмерения, ролинаблюдателя и т.п.). Оченьважно 
понимать, что материя естьнетолькото, чтомысебесегодня 
представляемна основе чувственного восприятияи нетолько 
ужепонятое наукой как чувственная реальность, но и то,что 
ещепредстоитосмыслитьв качестветаковойи чтонаходится
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за пределамисовременныхвозможностей человеческого разума. 
Это исключает постоянный «пересмотр» категории «материя» 
с каждымновымнаучнымоткрытием.

Ещераз стоитотметить,чтоописанноепонимание материи 
отнюдьне непременноотождествляет еесо всей объективной 
реальностью, а выделяет ее как часть и форму последней, осо- 
бенноважнуюдлянаучного знания.Этодаетнамвозможность 
допускать и такие формы бытия,которые пока носят сверх- 
чувственныйхарактерили вообщев принципенемогут быть 
доступными наш иморганамчувств. П ризнаниеили непри- 
знаниенематериальныхформбытияв томилииномвидеи их 
субординация с материей зависит от конкретной философской 
системы.Во всякомслучае,нельзяприниматьнашикрайнеузко- 
заземленныеорганычувств за окончательныйкритерийобъ- 
ективнойреальности,пустьдаж е и многократноопосредо- 
ванновоспринимаемой: есть на свететакиеформы реально- 
сти,о которых«даже неснилосьнашиммудрецам».

Несмотряна сказанноевыше,существуетмнениео необхо- 
димостикак-тоотделитьчистофилософскоеопределение мате- 
рииот конкретно-научных, в частностиестественно-научных 
определений.Однакотруднонайтиобъективнуюосновутакого 
различия:большинствоученыхявноили неявноразделяютопи- 
санное «философское» понимание материи (что сторонники 
философскогоматериализмасклоннытрактоватькак«стихий- 
ный материализм» естествоиспытателей, который, однако, пре- 
красноможетсочетатьсяс глубокойрелигиозностью, например 
у И. Ньютона, И.П. Павлова,П.А. Флоренского).Оченьинтерес- 
ное и глубокое разграничение объективно-научного, т.е. мате
риального в широкомсмысле,и материальногов узком смысле 
мы находим у крупнейшегофизика,лауреатаНобелевской пре
мии (1932)Вернера Гейзенберга(1901—1976).Согласноему, 
материальными в узком смыслеявляютсяте явления,кото- 
рыеобладаютлишь непосредственно воспринимаемымисвой- 
ствами, тогдакак объективными — те ,в  описаниикоторых 
учитываютсявносимые в нихнаблюдателемизменения,т.е. 
воспроизведениекоторыхнесодержитсубъективныхэлемен- 
тов.Дляизмерениянауканынерасполагаеттакимиинструмен- 
тальнымивозможностями,которыедалекопревосходят любой 
мыслимыйпорогчеловеческогоощущения.Когдамыпредстав-
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ляемсебе устройство мира в целомс точкизрения современной 
науки, мы обычновспоминаем об элементарных частицах, их 
взаимодействиии т. п. Но не надозабыватьи об информации, 
котораяесть неотъемлемый атрибут объективнойреально- 
сти. Установление этого факта — важнейший вклад киберне- 
тикив научноемировоззрениесовременности. Кибернетиче- 
скиеисследованияпоказали недостаточностьтакихпонятий, 
как «вещество», «движение»,«энергия»,для характеристики 
материальногомира без столь жефундаментальногои столь же 
всеобщегопонятия,как«информация»:движениеи взаимодей- 
ствиематериипомимоэнергетическогонесути непременный 
информационныйаспект.

Выше в основномговорилосьо гносеологическойЦстороне 
понятия «материя», о еевыделении какнаучнопознаваемой 
объективнойреальности.Приэтом естественноподразумева- 
етсяее«примат»над субъективнымсознанием в том смысле, 
что объективный факт выше своего субъективного отраже- 
ния,будучиот него независимым.Допущениенезависимого 
существованияобъективногоуже,конечно, естьнекое фило
софское допущение, выводящ ееза рамки голого субъекти- 
визма(с солипизмомкаккрайнейформой).Но оно,безусловно, 
разделяетсябольшинством мыслителей.Не такобстоитдело 
с онтологическим содержанием, т.е. соотношением катего- 
рийматериии бытия.Разделениебытияна разные формыс их 
взаимнойсубординацией(включаясубординациюс матери- 
альным),многообразныеварианты которогомывидимвыше, 
составляет широкийспектр философскихи религиозныхвоз- 
зрений от древности до наш ихдней.Здесьпроявляетсяещ е 
одинаспект,пока не отм еченны йнам иприанализе катего- 
рии«м атерия».Э тата чертам атерииилидаж е «первомате- 
рии»,котораябылаприсущаантичному пониманию: материя 
как субстанция всегосущего. Субстанцияесть предельно общее 
основаниевсегобытия,и в этомсмыслеонагораздошире мате- 
риив обсуждавшемся естественно-научном смысле. Понятие 
субстанции связывает в единый целостный предмет все явле- 
ния,законыи т.д.Субстанция — этословно бынекая«тонкая 
материя», из которой образованобытие,илинечто пронизы- 
вающеевсесущее. Интуитивнояснаглубокаяверность такого 
понятия. В то жевремя,поскольку«реальноебытие» можно

Содержание



9.2. Материя 231

увидеть,почувствовать,воспринять,а субстанциянеимеет 
ни одного из частных свойств, введенная категория открыта 
дляостройкритики.В частности,раз никто нестанетутверж- 
дать, что субстанцияесть цвет,звукили вкус,то и сама идея 
материальнойсубстанциикажетсятемной,непонятнойи неве- 
домой.«Материальнаясубстанция естьфикция и “непостижи- 
маяхимера“», — писалД. Юм :.Дж. Берклиутверждал,чтослову 
«материя»несужденовойтив обиходнуюречь.Субъективист- 
скаякритикапонятия«субстанция»проявляетсяи у современ- 
ныхфилософов.Так,у Б. Расселачитаем:«“Субстанция“ — это 
фактическипростоудобныйспособсвязываниясобытийв узлы. 
Чтомы можем знатьо “мистере Смите?“ Когда мысмотрим 
на него, мы видим определенное соединение красок; когда мы 
прислушиваемся,каконразговаривает,мыслышимсериюзву- 
ков.М ыверим,что подобнонам, у него есть мысли и чувства. 
Но чтотакое“мистерСмит”,взятыйотдельно от всех этихявле- 
ний?Лишьвоображаемыйкрюк,на котором,какпредполага- 
ется,должнывисетьявления.В действительностиимненужен 
крюк,так жекакземляненуждаетсяв слоне,чтобыпокоиться 
на нем.. .То жеотносится и к “мистеруСмиту“;этособиратель- 
ноеим ядлярядаявлений.Еслим ы прим ем егоза нечто боль
шее, оно будетозначать что-тосовершеннонепознаваемое 
и потомуненужноедля выражениятого,чтомызнаем.Одним 
словом,понятие “субстанция“ — этометафизическаяошибка, 
которой мыобязаныпереносув структурумираструктурыпред- 
ложения, составленногоиз подлежащегои сказуемого» 2.Отри- 
цаниесубстанции здесьвопреки утверждаемомуавторомбази- 
руется именно на признании непознаваемости чего-то боль
шего, чем комплекс несложных ощущений. Здесь отрицание 
реальностине только трансцендентного,но и трансценден
тального в кантовском смысле, что должно бытьстраннодля 
ученого (объяснимэтотем,что Рассел-логик сформировался 
в пору кризиса основ этой ветви знания — но и внес большой 
вкладв преодолениеуказанного кризиса!).

Новернемся к субстанциикактаковой.Совпадает ли она 
с материейв обсуждавшемсявышегносеологическомсмысле?

1 Ю м,Д. Сочинения:в 2 т. — М.,1965. — Т. 1. — С. 334.
2 Рассел,Б. История западнойфилософии. — М., 1959. — С. 222—223.
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Признаниематерииединственнойсубстанцией — альфа и омега 
материализма. Вот его кредо: материя несотворима и неуни- 
чтожима,вечна во времении бесконечнав пространстве;она 
обладаетнеистощимойактивностью, движениеми силой само- 
развития,котороезакономерноприводит приблагоприятных 
условиях к рождениюживого,а затемсоциума и мыслящего 
разума.Такматерия достигает уровня,на которомонапости- 
гает самоесебя,законысвоего собственногобытия.Поэтому 
выделение сознания, противостоящегоматерии,возможно 
тольковнутригносеологии.В онтологиисознание — этотолько 
атрибутматериикаквсеобщейсубстанции(реальностьтранс- 
цендентноготемболееисключается).Изложеннаяконцепция 
материалистического монизма в истории философии — ред- 
кость,осуществленнаятольков философскоммировоззрении 
марксизма (ключевоймоментздесь — идея диалектического 
развития,заимствованнаяу Гегеляи приданнаяматериальной 
субстанции).Трудность такогоподходасостоитв приписыва- 
ниисоверш еннонеразумнойи неодушевленнойсубстанции 
(помимо общих трудностей этого понятия) сложного катего- 
риальногостроя.Типичнееболее«грубые»вариантыматериа- 
лизма,типа механического или метафизическогоматериализма 
эпохиПросвещения(Гольбах,Дидро и др.).К райняяформа 
грубогоматериалистическогомонизма:«мысль выделяется 
мозгом, как желчь печенью» (вспомним Евгения Базарова), — 
совершенно игнорируетреальное знание, накопленное чело
веческим разумомза долгие века, поэтому широкогораспро- 
странениянеимеет.М атериализмгораздо чащеприсутствует 
не в последовательной форме, т.е. не в чисто монистической. 
Признание многихначалбытия есть дуализм (материяи дух) 
или плюрализм (большедвухначал).Дуалистическиепредстав- 
лениябыли свойственны некоторымересямСредневековья 
(катары,богумилы),восходящимк зороастризму.Еслиутри- 
ровать и абсолютизировать попперовскуюсхему трех миров 
(см. выше), то она можетсойти за плюралистическую фило- 
софскуюконцепцию.Плюрализмв виденескольких «первона- 
чал»былсвойствененраннейантичнойфилософии.

Но обратимся вновь к естественно-научному пониманию 
материи.В единстве и многообразииформ еепроявления мате- 
риюможноосмыслить,подойдя к ееанализутолько историче
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ски,обобщая опытразвития научного и философскогопозна- 
ния. Наши представленияо материи как бы окрашены«цветами 
исторического знания».П ервы мш агомк созданиюпонятия 
материиантичной философии былпереход от качественного 
многообразияменяющегосяво времении пространствемира 
к понятию единой, объемлю щ ейвсеэто качественноемно- 
гообразиесубстанциальнойосновы — понятию единой пер- 
воматерии.П оискисубстанциимира были характерны для 
всейАнтичности.Длятогочтобыза существующимразнообра- 
зием увидеть некое исходное и универсальное единство, необ
ходимо былопоистине могучееусилиечеловеческогоразума. 
Сложность такой мысленной операции (операции абстраги- 
рования)виднахотя быпо тому,что сначалагреческие фило
софы пытались вывестивсекачественноемногообразиемира 
из какого-либо одногои того жекачественноопределенного 
конкретногоэмпирическивоспринимаемогоначала (илиэле- 
мента). Так,ФалесМилетскийсчиталпервоначаломводу,а зна- 
менитыйГераклит — огонь(огоньможнотрактоватькак энер- 
гийность). Четыре стихии (огонь, воздух, земля и вода) пред
лагались за основусущего Эмпедоклом.Такиепредставления 
намсейчасмогут показатьсякрайненаивными, но неследует 
ихнедооценивать.Стихиидревних — этонепростоэмпириче- 
ские«земля»,«воздух»и т.д.,а гораздо болееглубокие сущности, 
за которыми признавалось, например, бессмертие. Поиск пер
воосновы — самапо себе оченьглубокаяидея,которая,чтобы 
плодотворноразвиваться, должнабылапройтисквозьгегелев- 
скоеотрицание себя.Такимотрицаниемсталатомизм.

История атомизма. «Если бы в результате какой-то миро- 
войкатастрофывсенакопленныенаучныезнания оказались бы 
уничтоженнымии к грядущимпоколениямживыхсуществпере- 
шла бытолькооднафраза, то какое утверждение,составленное 
из наименьшегоколичества слов,принесло бы наибольшую 
информацию?Я считаю,чтоэто — атомнаягипотеза (можете 
называть ее негипотезой,а фактом,но это ничегоне меняет): 
всетеласостоятиз атомов — маленькихтелец,которыенахо- 
дят сяв беспрерывном движении, притягиваютсяна неболь- 
шомрасстоянии,но отталкиваются,если одноиз них плотнее 
прижатьк другому. В одной этойфразе... содержитсяневеро- 
ятное количествоинформациио мире, стоит лишь приложить
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к ней немного воображения и чуть соображения» 1. Эти слова 
принадлежаткрупнейшемуфизику середины ХХстолетия,Нобе- 
левскомулауреату(1965)Ричарду Фейнману(1918—1988).

Атомизм (от греч. atomos — неделимый)проявился как 
движение античной мысли к материалистической унифика- 
циипервоосновбытия.Интересно, чтоданная гипотеза,раз- 
витаяЛевкиппоми особенноДемокритом,связанас древним 
Востоком(по рядусвидетельств, Демокритобучалсяу халдеев 
и магов:вначалеу присланныхв домегоотцадлявоспитания 
детей,а затем в Мидии). Первоначала другихантичных мыс
лителей Демокрит и его последователи сводили к атомам: 
и вода, и воздух, и земля, и огонь состоят из большого коли
чества атомов, различающихся по своей качественной специ- 
фике,но по отдельностичувственноневоспринимаемых.Стоит 
отметить,чтои душа, согласнодревниматомистам, состояла 
из тончайших круглыхатомов,т.е.идеальноемыслилось ими 
наравне с материальным, с единой субстанцией. Атомы скла- 
дываютсяв различные конфигурации, которые мыощущаем 
в качествеотдельныхвещ ей,различность ж еструктурэтих 
конфигураций,т.е.качественноеразнообразиемира,зависит 
от разных типов взаимодействия меж дуатомами.Такбы ла 
созданасуществующаяболее двух тысячелетий дискретная 
(от лат. discretus — разделенный, прерывистый) картина мира, 
в которой бытие мыслитсясостоящим из мельчайшихи обосо- 
бленных(дискретных)частичек вещества.Отношения между 
этими частичками, т.е.принципвзаимодействия,считаются 
не самим бытием, а лишь свойством атомов. Следует, однако, 
подчеркнуть, чтонаш еизлож ениеесть реконструкция, исхо- 
дящаяиз сравнительнойценностидлясовременной наукитех 
или иных построений древних. Непосредственно в Антично
сти атомистическая концепция не сыграла существеннойроли. 
Д елов том, что она входила в конфликт с принципом беско- 
нечнойделим остим атерии,а также с величайшимидости- 
жениями античнойматематики: открытием несоизмеримо- 
стидиагонали квадрата с егосторонойи т. п.Геометрические 
фигуры,составленные из атомовДемокрита,были бы углова-

1 Фейнман,Р. Фейнмановскиелекциипо физике /  Р. Фейнман, Р. Лейтон, 
М. Сэндс.Вып. 1,2. — М.,1977. — С. 23—24.
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тымии неровными, подобноегипетским пирамидам,еслирас- 
сматривать ихвблизи.М ы неможем здесьвдаваться в мате- 
матическиетонкости, укажемлиш ь,что Демокрит различал 
атомы (неделимые) и амеры (неимеющиеразмера). Недели- 
мыефизическиедемокритовскиеатомынаделялисьмногими 
геометрическими свойствами тел видимого мира,например 
изогнутостью,«крючковатостью»и т.п.;душу,какуже упоми
налось, составляли круглые атомы. Амеры же, по Демокриту 
(или«элементы»,по Эпикуру),являясьчастямиатомов, обла
дают свойствами, отличнымиот свойств атомов. Так, если ато- 
мамприсуща«тяжесть»,то амерылишеныее.Игнорирование 
этогокажущегося противоречияпривело к неточному толко- 
ваниюученияДемокрита.Гравитацияпредставлялась некак 
врожденное свойствоматерии,а как следствие движенияаме- 
ров.В такомслучае атомкаксовокупностьамеров и окружен- 
ныйамерами жеможет испытыватьпритяжениесо стороныдру- 
гихатомовблагодаряимпульсамэнергии,передаваемыхаме- 
рами,при этом по-разному — в зависимостиот того,с какой 
стороны находятсядругиеатомы,что и создаетэффектвзаим- 
ного притяжения.Такимобразом, гравитациямыслиласькак 
свойство,присущее комплексу, а неегочастям.Преодоление 
трудностейдревнейатомистикибыло бы возможным только 
вместес введениемв античнуюнаукуэлементовдифференци- 
альногои интегральногоисчислений,чтопозволило бы заодно 
решить,например, апориюЗенонаоб Ахиллесеи черепахе и т. п. 
Существуетмнение,чтоАрхимед,разработавший оригиналь
ные методы, предвосхищавшие математический анализ Нью- 
тонаи Лейбница,опиралсяна атомизм. Но подлинныеметоды 
Архимеданамоченьмалоизвестны,во всякомслучае,ониока- 
зались в стороне от главнойдороги, на которойразвивалась 
античнаяматематика.

Сформировавшееся в Античности воззрение оказалось пораз
ительно эвристичным и потому устойчивым. В Новое время 
оноположило начало объективнонаучномуобъяснению мно- 
гихявленийприроды.Так, Ньютон,исходяиз идеиатомизма 
какпонятияматериальной точки, ввелв физику концепцию 
массы и сформулировалзакон всемирноготяготенияи основ- 
ныезаконыдинамики(показываясвоемастерствов примене- 
нииатомистической гипотезы, Ньютонвсе же нигденеобъ-
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являетсебяее приверженцем).На этой жеосновевозникли 
первые теории о происхождении Солнечной системы и Земли, 
гипотезыо строениивещества, воззренияна происхождение 
жизни.Постепенносложилась«атомистическая»терминоло- 
гия. Международным конгрессом 1860 г. был узаконен тер
мин «молекула» (уменьшит.от л а т . т о ^  — масса, т.е.букв. 
«малюсенькаямасса»)как обозначениемельчайшейчастицы 
вещества,обладающейего химическимисвойствами.Но фак- 
тическипонятиемолекулыбылознакомо ещеАнтуануЛавуа- 
зье (1743—1794),основоположникусовременнойхимии.Воз- 
рождениеслова«атом»связанос именеманглийскогохимика 
ДжонаДальтона(1766—1844),предпочитавшего его словам 
«частица»и «молекула»(Дальтонразличалпростыеи сложные 
атомы).Атомистикалеглав основумолекулярно-кинетической 
теориитеплоты;в химиионапривела к открытиюзаконасохра- 
нения вещества, закона постоянства состава, наконец, к Пери- 
одическойсистеме элементов Д. И. Менделеева и другим науч- 
нымоткрытиям1.

К орпускулярнаям еханикаН ью тонаудовлетворялавсе 
притязаниянауки,и потому ученым думалось,чтоони, как 
н и когд а ,б ли зки к  окончательномупостижению  первома- 
терии, представлявшейся в виденеисчислимого множества 
мельчайших частичек — непроницаемых атомов. Их масса, 
по Ньютону,есть м еразаклю ченнойв них материи, а дви- 
ж утсяони по законамклассической механики.И  казалось, 
чтоименнотакоедвижение дает возможностьосмыслитьсуть 
всех происходящих в мире явлений, вплоть до тончайших явле- 
нийпсихики. Казалось,что теоретическая физика, исследо- 
вавшаяфундаментальноесвойстваатомов,вот-вотзакончит 
своипоиски и получитполнуюзавершенность.Именнотакая 
интеллектуальнаяатмосфера вы раженав вопросе знамени- 
тогонемецкого физикаГуставаКирхгофа:«Развеосталосьеще 
что-нибудь открывать?» Сложилась самодостаточная и цель
ная доктрина механистическогоматериализма, в которой 
мирмыслилсяв категорияхнеделимого атомакак частички

1 Парадоксальнымобразом,однако,несмотряна полноеторжество кор- 
пускулярных,т.е.атомистических, воззрений, реальностьсамиххимических 
атомов и молекул оспаривалась вплоть до момента кризиса классической фи
зики.
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вещ ества;егонеизменной массыи неизменной жеэнергии, 
котораяобъединяласьсначалатолькомежатомарным,а затем 
и молекулярным взаимодействием, а также силойгравитации. 
Роль среды, в которой осуществляются все известные науке 
взаимодействиямеждучастичкамивещества(включаяэлек- 
тромагнитные взаимодействия), выполняло понятие эфира, 
заполняющего то пустое пространство, в котором это взаи- 
модействиеосуществлялось.Однако нарядус триумфальным 
шествием атомизмав наукепостепенноназревали егокри- 
зис,связанны йпреж де всегос неудовлетворенностью дис- 
кретногопониманияматерии толькокакатомарнораспреде- 
ленного вещ естваи соответственно с постепенноменявши- 
мися физическимипредставлениямио внутреннейприроде 
процессов взаимодействия,которыев атомизмеобъявлялись 
не самой материей, но толькоееатрибутом.

Вчем же причина недовольствакакфизиков,таки филосо
фов атомарной теориейматериив ее«метафизическом» виде, 
наиболееярко проявившегося в конце XIX — начале ХХстоле- 
тия?Выделимглавное.

Атомистическая концепция строения материи перешла 
границысвоегомеханистическогопониманиясначалав том, 
чтоатом  оказалсясовсемне«атомом»:он поддался делению 
(а ведьдемокритовскиеатомымыслились внутреннебесструк- 
турными).Был открыт электрон, выявленырадиоактивность 
и превращаемостьатомов. Ранее бесструктурныйатом полу
чил целыймирв своемвнутреннемстроении,исследованием 
которого интенсивнозанялись физики.Наступил век господ- 
стваэлектричестваи триумфальногошествия егопрактического 
применения. Однако еще более взрывоопасными для механи
стического материализма оказались новые воззрения в области 
теориивзаимодействий,к которымприбавилисьи ранее неиз- 
вестныенаукевзаимодействиявнутриатомови атомныхядер. 
В частности, ужеДекартвысказывалнеудовлетворенность кон- 
цепциейэфиракакпустого пространства,в котором осущест- 
вляютсядальниевзаимодействиямежду дискретнымимомен- 
тами вещественногобытия.Онввелпонятиеэфиракак области 
«вихрей»,какпостоянноговихреобразногодвижения,которое 
и лежит в основевзаимодействия элементов вещества.Затем 
Ньютон вывел закон тяготения, в котором сила гравитацион-
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ноговзаимодействиязависелаужене от многообразия свойств 
вещественныхобъектов,а толькоот ихм ассы и  расстояния 
междуними.Природаэтогодальнодействия оставаласьнепо- 
знанной. Принципдальнодействия, описываемый законом 
тяготения,и дискретный вещественный атомизм,сосуществуя 
в механистическомматериализме,подготавливалипоследовав- 
шийв дальнейшемвзрывуказанной теории.Этотдолго подго
тавливаемый взрыв произошел с введением в физику нового 
фундаментальногопонятия,описывающегопринципиально 
отличное от веществасостояние материи, названное основа
телями этойтеории,английскимифизикамиМ айклом Фара- 
деем(1791—1867)и ДжеймсМаксвеллом(1831—1879) электро
магнитным полем. Отныне дискретное вещество уже не могло 
пониматьсякакединственныйвидматерии.

Вчем же особыйфизический и философский смыслпоня- 
тия«поле», какимипутямичеловеческаямысль пришлак этому 
новому видуматерии?Первоначально поле понималоськак 
свойствоокружающего какой-либовещественный объектпро- 
странства (или эфира как мировой среды), для каждой точки 
которого можно с помощьюматематическихуравненийопре- 
делитьвеличинуи направлениесилы взаимодействия между 
данным объектом и остальными объектами.Так, найденный 
Ньютоном закон тяготения как «основного» вида взаимодей- 
ствиямеждуобъектамипозволяетрассчитатьразличнуюнапря- 
женность «полятяготения» в различных точках.Однако при 
всей неожиданности предложенных математиками конструк- 
ций,в которых средавзаимодействияфункционируеткак его 
активный участник, они лишь поколебали, но не взорвали пред- 
ставлениео м атериитолькокако веществе,ибо такое поле 
моглопродолжать мыслитьсякакатрибут вещества.Настоя- 
щим возмутителем спокойствия поле стало тогда, когда из урав- 
ненийМаксвелладляэлектромагнитногополяс неопровержи- 
мостьюсталоследовать, что оноесть нетолькоатрибутобъ- 
екта,но самостоятельнаяфизическая реальность,способная 
существоватьи распространятьсяв пространстве независимо 
от вещественногообъекта,а значит,полепревратилось в новый 
и особыйнарядус веществом вид материи, в котором вместо 
дискретности основным свойством является континуальность 
(от лат. continuum — непрерывное).
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Описывая свое ощущение от знакомства с максвелловскими 
уравнениями,Эйнштейн писал: «Стало ясно,что в физике про
изошло нечто весьма важное. Было создано новое понятие, для 
которого не было местав механистическом описании.Посте- 
пенно понятие поля утвердило за собой руководящее место 
в физике и сохранилосьв качествеодногоиз основных физи
ческих понятий. Д лясовременногофизикаэлектромагнит- 
ное полестоль жереально,как и стул, на которомонсидит»1. 
Однако, преж дечем понятиеполяв смыслеФарадея и Мак- 
свелладействительностало общепринятым, оно,появившись, 
вызвало бурю непониманияи негодования в средефизиков 
и философов. Затем, по мере «привыкания» к нему, оно при- 
велок философскому кризису, таккакэтопонятиерасш атало 
представлениео материикак о веществе.«Материяисчезла!» — 
ахнулнаучныймир,послетого какф изикис восторгомнео- 
фитовначалиобъяснятьсвойствавещества из действий поля. 
И это понятно: ведь материя понималась как вещество, и сле- 
довательно,вместес веществом,«зависящимот поля»,исчезла 
и материя,уступивместоновому«богу».В классическоймеха- 
нике Ньютона считалось, что такие фундаментальные свой- 
стваматерии,какмассаи объем,абсолютнонеизменны, изна
чальны и ничем необусловлены.Но опытпоказал,что масса 
электрона обусловлена созданным им полем и изменяется 
в зависимостиот энергииполя.Следовательно, масса частицы 
изменяется вместес изменениемструктуры поля. Меняется 
масса и в зависимости от скороститела:с приближениемско- 
ростиэлектрона к скоростисвета напряжение его полястре- 
митсяк бесконечности,соответственноменяется и его масса. 
Поэтому, посколькумасса считалась меройколичествамате- 
рии,то открытиенепостоянства массы,ееизменения в связи 
с изменениемв областиполяи в скоростидвижениятелабыло 
истолкованотак,будтоматерияисчезает,а материализмтерпит 
крах. В этом жедухебылистолковани радиоактивныйраспад 
атомов,что мыслилоськак превращение материив энергию, 
как«исчезновение»материи.Общественное мнение поверну
лось к весьма наивному идеализму, так как понятие материа-

1 Эйнш т ейн, А . Эволюция ф и з и к и /А . Эйнштейн,Л. Инфельд — М., 
1948. — С. 144.
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лизмабыло традиционносвязанодлянегос механистически- 
вещественным толкованиемматерии.

Сложивш аясяфизическая ситуация настойчиво требо- 
валосвоегоразреш ения.Вся совокупность новыхоткрытий 
объективноносиладиалектическийхарактер. Преодоление 
кризисав физикепотребовалооттеоретическоймыслиболее 
диалектического,«неортодоксального», «неклассического» 
подходак ф актам,в частности к пониманию связи материи, 
движения,пространстваи времени.Нужно было значительно 
тоньшеподойти к трактовкеистины,ее подвижности,понять, 
чтоонаестьпроцесс.В  той картинем ира,котораявсе отчет- 
ливеевырисовывалисьв науке,именноизменение, переход, 
превращение,развитиевернулина сценудиалектику.Начался 
мучительныйпроцессломкистарых,привычных представле- 
ний.С открытием квантовоймеханики (сначалав матричной 
форме В. Гейзенберга) показалось, что атомистическая кор- 
пускулярнаякартина м иравернуласебеутраченны е пози- 
ции.Н а какое-товремявозниклачеткаясхема:атомыхими- 
ков состоят из частиц трех видов — электронов, протонов 
и нейтронов,которыеи можнопринятьза истинные «атомы» 
в древнегреческомсмысле.Дажепервоначальный возмути
тель корпускулярной картины — электромагнитное поле — 
удалосьистолковать каксовокупностьчастиц, названных 
фотонами.Соединениекорпускулярныхи волновыхсвойств 
обогатилонаукудиалектическим принципомдополнительно- 
сти, сформулированнымдатским физикомНильсомБором 
(1885— 1962):«Contrarianoncontradictoria, sedcomplementa  
sunt» («Противоположности — это дополнения,а не проти
воречия!). Но как всегдаэтобы ваетв науке,решениеодних 
проблемпорождаетновые.Бурноеразвитие ядернойфизики 
на базе теорииотносительностии квантовоймеханикипри- 
вело сначала к дополнению указаннойсхемы несколькими 
новыми частицами: нейтрино, мюоном, а за те м к  лавино
образному потоку откры тийвсеувеличиваю щ егося коли- 
чества«элементарныхчастиц».Безкавычекэтословостало 
писать трудно! Физика «элементарныхчастиц» превратилась 
в бегза бесконечностью.Вновь возниклапотребностьв оты
скании истинно элементарных (их стали называть«фундамен- 
тальными»)частиц как первоосновыматериального бытия.
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На рольновых«атомов»,составляю щ ихтяжелыеи средние 
частицы — барионыи мезоны — выдвинулись кварки 1.Заме- 
чательным свойством гипотетическихатомовмироздания 
стала принципиальная наблюдаемость в свободном виде, т.е. 
вненейтронов, протонови т. п.

К варковаягипотезасмоглаобъяснить многое в физике 
частиц. Вновь триумф атомизма! ...Но и новые трудности. Пер- 
воначальнокварковбылотри,приусложнениитеории ихчисло 
возросло до шести.Будет л и н а  этом остановка?Найдена ли 
атомарная первооснова? Исчерпала ли себя атомарная гипо
теза? Пока никтонеможетдатьответ.

Современная наука в поисках единства материального 
м ира. Идея единства мира проходиткраснойнитью через 
всювсемирную историю философскоймысли.Ееотстаивают 
если н евсе ,то  почтивсевыдающиесямыслители. Единство 
мира мыслится в несколькихаспектах:1) в виде бытия (эта 
сторонаобсуждаласьвыш е);2)в смыслесуществования уни
версальных закономерностей,которыеи постигаютсяфило- 
софией; 3 )в  существовании единойсубстанции.Единство 
мираневозмож нодоказать чистоумозрительно,без доста- 
точногонаучногофактическогои теоретическогоматериала, 
но и отрицание этого единства также не может быть всерьез 
обосновано,ибодляэтоготакженетникакихнаучныхдоводов. 
Единство мира есть допущение, не противоречащее здравому 
смыслу.В пределахдосягаемогонаукеонопостояннонаходит 
своеобоснование:с точки зрения состававещества в струк- 
туренебесныхтел;форм и типоввзаимодействия;характера 
причинностии т. п.Подтверждается оно и характером соот
ношения духовного и материального в рамках животного 
и человеческогобытия.Представлениедревнихо многообра- 
зиимиракакпревращенияхформ первоматерии отнюдьнетак 
наивно (наивностью скорееявляется самоубеждениев этой 
наивности). В этом разделемы ограничимся скромной зада
чей: кратким описаниемпоисков«первоматерии»современ- 
нойнаукой.Безусловно, дажееслиониувенчаютсяуспехом,

1 Кварки — этогипотетическиефундаментальныечастицы,из которых, 
по современнымпредставлениям,состоятвсе адроны (элементарные части- 
цы,участвующиев сильномвзаимодействии).Экспериментально(косвенно) 
обнаруженошесть типов («ароматов») кварков.
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это ещ ен е  будетозначать«доказательства»единства мира 
и бытия каквсеобщего целого. Останется ещемирпсихиче- 
скихявлений,миробъективногодуха, трансцендентноеи т.д. 
Но несомненно, что всеобщее онтологическое единство бытия 
должнопроявлятьсяв частномединствематериального мира, 
и самаформулировка такого единства, когда онабудетнай- 
дена,получитогромноеуниверсальноеэвристическое значе- 
ниево всемчеловеческомзнании, подобно томукакфизиче- 
скиетермины«энергия»,«поле»и др.приобретают общезна- 
чимыйсмыслвне чистойфизики.

Как уже говорилось, классическая физика XVIII—XIX вв. 
основывала своепредставлениео единстве мира на механи
цизме: п ослеоткры тияновогоявленияегостарались опи
сать механически.Так,например, первоначальнопытались 
истолковать электромагнитное поле Фарадея — Максвелла. 
АнглийскийфизикВильямТомсон,барон Кельвин(1824— 1907), 
говорил:«М некажется,чтоподлинныйсмыслвопросао том, 
понимаем л и м ы  данную физическую проблему, сводится 
к следующему: можем л и м ы  сконструироватьсоответству- 
ющую механическую модель?»1 Развитиетеориикачнулоряд 
физиков в другую крайность — к построению чисто полевой, 
в особенности электромагнитной,картинымира.Этотпериод 
не был долгим, его заслонили трудности, приведшие к созда- 
ниюквантовой механики,а затеми работав руслесамойкван- 
товой теории.Независимоот квантовыхпредставленийи даже 
вопреки им (во всяком случае, вопреки всеобщей их интер
претации, о чем свидетельствует многолетний драматический 
спор с Бором) Альберт Эйнштейнначал разрабатывать еди- 
нуютеориюполя,котораяу неготаки неувенчалась успехом. 
В то время (1920—1950 гг.) под «единой теорией поля» под- 
разумевалосьобъединение гравитациии электромагнетизма 
в геометрическойтеории,обобщающейобщуютеорию относи
тельности. Неуспех Эйнштейна надолго «отвадил» теоретиков 
от повторения его усилий. Но поразительным образом оказа- 
лось,чтосамаквантоваятеория,молодыеэнтузиастыкоторой 
с определенным скептицизмомотносились к «классику» Эйн

1 Максвелл, Дж. К. Избранныесочинения по теорииэлектромагнитного 
поля. — М., 1954. — С. 20.
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штейну1, в неизбежном развитиипривелак егоидее «единой 
теории»!Рассмотрим это подробнее.

Вскорепослесозданияквантовоймеханикибылодоказано, 
чтоволновое и корпускулярноеописаниедополнительны друг 
к другу,а в математическомсмыслеэквиваленты.В картинеДе 
Бройля2 — Шредингера3 «типичнымчастицам»,напримерэлек- 
тронам,былиприданывполнеопределенныеволновыесвойства, 
которыеудалосьобнаружитьэкспериментально.С другойсто- 
роны,принципдополнительностипотребовалвыяснения корпу- 
скулярныхсвойствединственноготогдаизвестногозначимого 
на микроскопическомуровнеполя — электромагнитного(дело 
в том,что гравитация,стольсущественная в больших и сред- 
нихмасштабах,допускаетпренебрежениев масштабах атома 
и ядра). Концепцияфотонов какквантовэлектромагнитного 
полябылавыдвинутаЭйнштейномещена зареквантовойтео- 
рии,но строгое квантование электромагнитногополя,необ- 
ходимоедляединогоописания с «частицами»,оказалосьочень 
труднойзадачей.Полноееерешениедалаквантоваяэлектро- 
динамика,завершеннаятолькок середине1950-х гг.

Врамках квантовойэлектродинамикикорпускулярно-вол- 
новой дуализм оформился как концепция квантованного 
поля — математическивесьма непростогообъекта, позволя- 
к>щего,однако,делатьчисленныерасчеты,допускающиесверку 
с экспериментом. Классические «частицы» и «поля» входят в эту 
концепцию на равных основаниях, тем не менее это единство 
былочистоформальным; по существу, ононикакнеобъясняет 
ощутимуюразницумежду «веществом»и «полем»в наглядном 
смысле.Непонятно,почемуодни квантовыеполяследует интер- 
претироватькакреальныеполя(свет),а другие — как частицы 
(электроны).Оказывается,естьобъективная основаразличия

1 На самом деле именно Эйнштейн стоял у истоковтеории квантов (его 
Нобелевскаяпремияполученаименноза этиработы ,а н еза  теориюотноси- 
тельности),но слишкомглубокоеепонимая,он нежелалсмириться с чужды- 
миемувыводами,даваемыми вероятностнойинтерпретацией боровской «ко
пенгагенской» школы,которыебольшинствофизиков отождествлялос кван
товой механикойкактаковой.

2 ЛуидеБройль(1892—1987) — французскийфизик-теоретик,одиниз соз- 
дателейволновоймеханики, лауреатНобелевскойпремии(1929).

3 ЭрвинШредингер(1887—1961) — австрийский физик-теоретик,лауре- 
атНобелевской премии (1933). Сформулировал основноеуравнение волновой 
механики (уравнение Шредингера).
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материи на «поле» и «вещество». Вспомним исходную класси- 
ческуюкартину. Понятиеполявводилосьдляудобстваописа- 
ния взаимодействиймежду частицами,находящимисяна про
странственном удалении.На квантовом уровневзаимодействие 
изображается какобменмежду двумя частицами«вещества» 
частицей-переносчиком, квантомполявзаимодействия.Теория 
квантовых полей допускает самые разнообразные схемы такого 
взаимодействия и не обладаеткритерием,позволяющимраз- 
личатькванты,которыемогут бытьквантамивзаимодействия, 
и те, которые однозначно следует интерпретировать как частицы 
«вещества».Выдающееся открытиесовершилиученыеЧ. Янг 
и Р. Миллс (1954),указавобщийпринцип калибровочноговзаи- 
модействия. Согласноэтому принципусуществуетвыделенный 
классквантовыхполей — так называемые калибровочныеполя, 
которые могут бытьинтерпретированы геометрически. Именно 
онидолжнысчитаться «истиннымиполями».Остальныекванто- 
выеполяобязанывзаимодействоватьтолькос калибровочными 
полями (не непосредственно друг с другом!) и интерпретируются 
как поляматерии1. Электромагнитноеполе — частныйслучай 
калибровочного(приопределенномрасширениитеориии гра- 
витацияможетбытьистолкованааналогично).

Теориякалибровочных полейсначаланепривлеклак себе 
серьезноговнимания, но с середины 1960-х гг.начала бурно 
развиваться и ужев 1970-е гг.получилазаконченныйматема- 
тический вид. Теория полейЯнга — Миллса позволила уни- 
фицироватьи дать единуюформулировку понятиювзаимо- 
действия.В силу диалектикиона же,прочертивстрогуюгрань 
между«полемвзаимодействия»и «веществом»,казалось, поло
жила новый барьер на пути к единой физической картине. 
Былиизвестны и другиебарьеры.Так,рядтеоремфактически 
запрещал нетривиальноеобъединениев однойгруппесимме- 
триипространственно-временныхи так называемых«внутрен- 
них»свойствматерии(типа«изоспина»,«цвета»и др. — этовсе 
термины современной физики элементарныхчастиц). Фор
мально общая теория квантовых полей по существу распада- 
ласьна отдельные,хотяи взаимодействующие,поля,изобража-

1 Слово«материя» здесьупотребляетсяв наиболееузком,«веществен- 
ном»смысле.
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ющиеизвестное многообразиеэлементарныхчастиц(кварки, 
электроны,мюоны,фотоны...).Глубокийпрорыв,бытьможет 
ведущийк желаемому единству,был сделан открытием супер
симметрии. Концепциясуперсимметриипозволилаобъединить 
калибровочноеполеи «полематерии»в единый супермульти- 
плет. Упомянутыетеоремы,запрещающиетакоеобъединение, 
удалосьобойти благодарявведениюзамечательногоматемати- 
ческогоаппарата,обобщающего обычныйматематическийана- 
лизи геометрию.Аппарат суперматематики включилпорази- 
тельные по свойствамнечетныевеличины, которым нельзя 
приписать числовыхзначений,но с которымиможноопери- 
ровать,какс обычнымичисламии функциями.

Какова картинасейчас?Созданиесовременнойединойтео- 
рииполясвязываютс объединением четырех известныхтипов 
взаимодействия. Помимогравитационного,этоэлектромагнит- 
ное и заметныетолько на микроуровне сильное и слабое ядер- 
ныевзаимодействия.К настоящемумоментуобъединены элек- 
тромагнитноеи слабоевзаимодействиев единой электрослабой 
теории Вайнберга1 — Салама2 (отличныйот видевшегосяЭйн- 
штейну порядок объединения объясняется тем, что на микро- 
уровнегравитационноевзаимодействиеслабеевсехпрочих, 
а «инициатором» объединениявыступает именнофизикаэле- 
ментарных частиц). Речь идет о теории Великого Объединения, 
кудавместес электрослабымдолжнывойтисильныеядерные 
взаимодействия.Наконец,теории супергравитации обещают 
окончательноеобъединениеи с силамитяготения.Насколько 
достижимополноеобъединение — сказатьсейчасоченьтрудно. 
Ведьжеланнаядля всехфизиковтеориядолжна,по идее, объ- 
яснитьвесь спектрэлементарныхчастиц, дапрактическивсе, 
чтоесть в ф изике.Н етнужды объяснять,насколько трудна 
этазадача. По-видимому,ее«лобовое» решениеневозможно 
(об этом свидетельствуетобилиепредлагающихся теоретиче- 
скихсхем — лучшеедоказательствоимманентного несовер
шенства каждой из них). Пробуют обходные пути: через тео

1 СтивенВайнберг (р. 1933) — американскийфизик.За созданиеобъеди- 
неннойтеорииэлектромагнитногои слабоговзаимодействийему присуждена 
Нобелевская премия(1979,совместнос Ш. Глэшоуи А. Саламом).

2 Абдус Салам (р. 1926) — пакистанский физик-теоретик, один из авто
ров объединеннойтеорииэлектромагнитногои слабого взаимодействий(те- 
орияВайнберга — Салама).
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рию твисторов, одно время очень популярную; через введе
ние струн какрода первоматерии, болеефундаментальной, 
чем уже привычные«поля». Время покажет.

В заключениеупомянемеще однусторону поисковедин- 
ства материального мира. Все сказанное выше оперировало 
с непосредственнымисубстанциальнымисвойствамиматерии. 
Междутемвозможенподход,основанныйна косвенном,но фун- 
даментальномсвойстве материи,заключающемся в принципе 
ее сохранения и неуничтожимости. Законсохраненияэнергии, 
открытый в XIX в.,сыгралколоссальнукрольв консолидации 
научногознания.Впоследствии законысохранениябылиглу- 
боко проанализированыи связаныс фундаментальнымсвой- 
ствомбытия — симметрией (такназываемая теоремаНетер1). 
Сейчас все физические теории строятся так, чтобыавтомати- 
чески удовлетворять законам сохранения. Поиск единого вза- 
имодействия,выраженныйна языке калибровочныхполей, 
тождествененпоиску единойсимметрии материального мира. 
О глубине этого понятиякрасноречиво свидетельствует тео
рия гравитации Эйнштейна,в которойвсезаконы сохранения, 
собранные вместе,превращаютсяв тождество0 = 0(какслед- 
ствиетакназываемых«свернутых тождествБьянки»). Неко
торые физики склонны интерпретировать этот факт как несо
вершенство нынешнегопониманиязаконов сохранения и/или 
общейтеорииотносительности,но,какнамкажется, философу 
бояться тут нечего: на самой глубине мироздания должно неиз
бежно проступать чистоесамотождественноебытие.

9.3. Движение

Движ ениекакатрибутсущ его. ВеликийАристотель,зада- 
ваясьвопросом:возникло ли некогда движение или же оно 
всегдабылои всегдабудет,пришелк выводу,чтодвижениенеу- 
ничтожимо и присущевещам какнечтобессмертноеи непре-

1 Эмми Нетер(1882—1935) — немецкийматематик(с 1933 г.проживала 
в США). Труды Нетер по алгебре способствовали созданию нового направле- 
ния,названногообщейалгеброй.В 1918 г.Нетерсформулировалафундамен- 
тальнуютеорему теоретическойфизики.
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кращающееся, будучисвоегородажизнью длявсего, чтосуще- 
ствует1.Созерцаниевечного движения бытияспособновызвать 
глубокоерелигиозноечувство:

В пространстве,хором сфер объятом, 
Свойголоссолнцеподает,
Сверш аяс громовымраскатом 
Предписанныйкруговорот. 
ДивятсяангелыГосподни 
Окинув взором весьпредел.
К акв первыйдень, т а к и  сегодня 
Безмерна славаБожьих дел2.

Умиранет«выходных дней»,онникогдане«устает»:вечно 
вращаетсяколесосущего! Тиходвижутся соки в растениях,да 
и самирастения расстилаются,вьются,устремляются ввысь; 
животные ходят,бегают, летают, плавают, ползают, прыгают. 
Мириадызвезд, которымимы любуемсяв ясную ночьи кото- 
рыекажутся нам неподвижными, движутся сложным образом 
с колоссальнымискоростями: вместесо своимиспутниками,вра- 
щающимися вокругних,они вращаютсявокругсвоейосии уча- 
ствуютво вращениивсей галактикивокругееоси,причемраз- 
личныеучастки галактикиимеютразличныепериодывращения. 
В своюочередь,нашаГалактикадвижетсяотносительнодругих 
галактик.И этимпричудливым кривым,по которымкружится 
карусельмира,нетконца:они уходят в безднубытия.«Прежде 
всего,круговоедвижение действительнопредставляетсянаибо- 
лее распространенным в мире и особо значимым; все вертится 
вокругчего-либои обращается вокругсвоейоси — галактики 
и туманности,звезды,солнцаи планеты,атомыи электроны. 
дажефотоныи те,кажется,несоставляютисключения»3.

Наопределенномэтапесвоейэволюциинекоторыезвезды 
взрываются, вспыхивают могучими космическими фейер
верками. НашеСолнце — будущийогненныйураган. Всяего 
поверхностьвозбуждена,бурлити извергается.Колоссальные 
огневыеволныпередвигаютсяпо взбудораженнойсолнечной

1 См.: Фрагменты раннихгреческихфилософов. — М.,1989. — Ч. 1. — 
С. 124. I I I I  | I I I |

2 Гете,И. Ф ауст/пер.Б . Пастернак. — М.,1982. — С. 32.
3 Койре, А. Очерки историифилософскоймысли. — М.,1985. — С. 17.
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поверхности.Огромныефонтаныпламени — протуберанцы — 
бьют на сотни тысяч километров в высоту.Гигантские потоки 
внутреннего тепла, выбрасываясь на поверхность Солнца, изли
ваются в пространствов виде радиации:«И брызжет солнце 
горстью//Свой дождикна меня»(С. Есенин).

Движениенеисчислимомногообразно.Скажем,в организ- 
махживотныхи человекасовершаютсясложныефизиологи- 
ческие процессы: переливаются стройнымипотоками био- 
энергияи биоинформация.Сердце,толкаякровьпо сосудам, 
бьется, не переставая ни на одну минуту, и так всю жизнь. 
Сам человек передвигается, овладевая пространством;соз- 
дает различные пространственные формы в процессе труда. 
Человеческое общество представляетсобой сложную дина
мическую систему,в которойвседвижется, взаимодействует, 
борется.Из этого движенияскладывается история. Неоста- 
новимаищущая мысль: творческаяновациятакже естьдви- 
жение — в смы слепродвиж ениявперед.Совсемна другом 
уровнесуществованиямолекулыи атомы, из которыхсостоят 
тела,колеблктсядруготносительнодругаилисмещактся.Вну- 
три атомовдвижутся, иногдас огромнымискоростями, эле- 
ментарныечастицы. Бесчисленные вибрирующие поляпро- 
низываютпространство.

Космическиелучи бороздятВселеннуюво всехнаправле- 
ниях,от них,как в океанеот воды, негдеспрятаться:они — 
тоткосмический вселенскийокеанразреженного вещества, 
сквозьбури и штиликоторогоплывет нашамаленькаяЗемля. 
Всюду,всюдудвижение!..

Обобщаявесь эмпирическийи теоретическийопыт, наблю- 
денияпоколений,философия утверждает: движениево всем 
его многообразии и есть способ бытиявсего материального 
и духовного;имманентнаяактивность сущего,еговечные«муки» 
и «беспокойство», неустанный порыв,стремление к переме- 
намместа и состояния.Быть — значитизменяться,двигаться. 
В мире все слагаетсяи разлагается,и никогда не бывает чего-то 
навсегдазаконченного: все в миренаходитсяв непрерывном 
течении, которое не позволяетничему принять навекокаме- 
невшуюформу. Нельзядаже вообразитьсебе,чтобы в сущем 
что-то, вдругоцепенев,застыло бы в абсолютнойнемоте, ибо 
движение можноопределить какту  частьбытия, которая
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несводитсяк чистому тождеству. Движениеестьизменение, 
антитезаравенства.

Размышление о вечном неостановивом движении вошло 
в философию в глубокойдревности.ЕщеГоргий говорил:то, что 
существует, не существует! Оно ведьв каждое мгновение меняет 
своесостояние, форму, содержание,положение в пространстве 
и в потокевремени.В античноммиреэтуидеюс поразительной 
силойвысказалГераклит:«пантарей» — «Всетечет»!Можно ли 
переоценитьэтумаксиму?«Гениальное«всетечет!»произнеслось 
Гераклитом — и расплавленный кристаллэлеатическогобытия 
устремилсявечнымпотоком.Гераклитподчинили бытиеи небы- 
тиеперемене,движению:всетечет! ничегоне остаетсянепод- 
вижно, одинаково; все — быстро ли, тихо ли — движется, видоиз
меняясь, превращаясь, колеблясь между бытиеми небытием»1.

Солнцепостоянно обновляется.В однуи ту жерекунельзя 
войтидважды: на насужетекутновые воды(Гераклит).Нельзя 
дваждыкоснутьсяодногои того ж етела:наш итела текуткак 
ручьи, и веществообновляется в них, кактотвоздух, которым 
мы дышим. М ирмыслитсякакединыйпоток,вечноевозник- 
новение и исчезновение:однивещиуходят, другиеприходят; 
однирасцветают,другие увядаюти высыхают;одни укрепля- 
ются,другиеслабеют;холодноетеплеет, теплоехолодеет,влаж- 
ное высыхает,сухоеувлажняется;однивещисоздаются,фор- 
мируются, другие разрушаются.Образующееся со временем 
сновапреобразуется. Всепостояннопереходитиз одногососто- 
янияв другое.Возникновениеи исчезновение,жизньи смерть, 
рождение и гибель — бытие и небытие постоянно переходят 
другв друга. Изменение, происхождение, исчезновение пред
ставляют собой нескончаемый процесс перехода от небытия 
к бытию, и наоборот:возникаетнечто,чегонебыло, илиисче- 
зает то,чтобыло.Всюдурождениеи всюду смерть!

Становится понятнымгераклитовский выбор огня какпер- 
востихии.Огонькаквидимая формапроцесса горения является 
наиболее подходящим определением длястихии,понимаемой 
каксубстанция,длякоторой характерно,чтоонаесть вечный 
процесс, «пылакщая»динамикасущего.Вседвижетсяи ничего 
непребывает — таковобщий принцип всего сущего.Идеяабсо-

1 Герцен, А .И . Письма об изучении природы. — М.,1946. — С. 103.
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лютногодвиженияприводитнаск идеедействительногобытия 
не иначе как к  форме бывания, как бы гостевого пребывания. 
В человеческойплоскости — это элегическая мысльо том,что 
всемыгости в этоммире,мысльо временностии преходяще- 
стинашего здесьнахождения.Надписьна могильнойплите «Вы 
в гостях,а я дома» предельна, лаконична и глубокафилософски: 
от вечногодвижениямыпереходимк вечномупокою.

Итак,идеядвиженияимеетсвои тонкости.Естьдвижение 
местное, т.е. перемещение в пространстве,изменение местопо
ложения. Другойвид движения — этотоже изменение,но уже 
не своегоместоположенияв пространстве,а изменения каче- 
ства,состояния. Естьи движение в областибытия — появле
ние данногообъектаи его исчезновение, уходсо сцены своего 
бытияза «кулисы» своегонебытия:нечтобылои егоне стало.

Бы тиедвиж ения. Кажется, такочевидно:движениеесть. 
Но оказывается не так все просто.И  вотуж еА . С. Пушкин 
говорит:

Движениянет!
Сказалмудрецбрадатый.
Другойсмолчал,
Но сталпредним ходить.

Специфически-философскийанекдот,приведенныйГ. Геге
лем в его истории философии, приписывает аргумент «хожде- 
нием»одномуиз Диогеновых учеников, крепкомуболеефизиче- 
ски,нежелиинтеллектуально.Диогенякобы удостоилученика 
также«физической» — в прямомсмысле — аргументации,т.е. 
палкой. Был липравДиоген?Так лилегкодоказать существо- 
ваниедвижения?Привсем сказанном выше и очевиднойглу- 
бокойприсущностикатегории движениявсемубытию,ответ 
отнюдь не очевиден.И дело вовсенев том,чтомыстремимся 
поколебать здравый смысл: проблема существования движения 
в ее анализепозволяетглубже понятьего сущность. «Бытию, 
длятого только, чтобы быть,нетнуждыв движении:длядея- 
тельностинадобно,чтобы бытиючего-нибудьнедоставало, 
чтоб оно стремилоськ чему-нибудь,боролось с чем-нибудь, 
чего-нибудьдостигалобы»1.

1 Герцен,А.И.Письмаоб изученииприроды. — М., 1946. — С. 103.
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Мыобсудимвопросо причинеи источникедвиженияпохоже, 
а сейчас обратимсяк самомуизвестномуопровержениюсамой 
возможности движения — апориям Зенона Элейского (см. § 1.6). 
Парадоксы,илиапории,Зенона,которого Аристотельназвал 
«изобретателем диалектики»,чрезвычайно глубоки и вызы
вают интерес по сей день. Мы не можем входить во все мно
гочисленные сторонызеноновских апорий(импосвящ ены 
книги),и  наше положение по необходимостиповерхностно. 
Внутренниепротиворечияпонятияо движенииярковыявля- 
ютсяв знаменитойапории «Ахиллес».Таманализируется поло- 
жение,прикоторомбыстроногийАхиллес никогда не может 
догнатьчерепаху.Почему?Всякий раз,привсейскоростисво- 
его бега и привсей малости разделяющегоих пространства, как 
только он ступит на место, которое перед тем занимала чере
паха, онанесколькопродвинетсявперед.Как бы ни уменьша- 
лосьпространствомеждуними,оноведьбесконечно в своей 
делимости на промежутки,и ихнадобновсе пройти!А для 
этого необходимобесконечноевремя!И Зенон,и мыпрекрасно 
знаем,чтонетолькобыстроногийАхиллес,но и любойхромо- 
ногийтут же догонитчерепаху,но для философавопросста- 
вилсянев плоскости эмпирическогосуществованиядвижения, 
а в плане мыслимости его противоречивости в системе поня
тий, в диалектике егосоотношенияс пространствоми време
нем. Аналогичнов апории «Стрела»Зенондоказывает,что, дви- 
гаясь,стрелав каждыйданныймоментвременизанимаетдан- 
ное местопространства.Так каккаждоемгновениенеделимо 
(эточто-товродеточкиво времени),то в егопределах стрела 
неможет изменить своегоположения.А если она неподвижна 
в каждуюданнуюединицу времени, онанеподвижнаи в дан
ный промежуток его. Движущееся тело не движется ни в том 
месте,котороеонозанимает,ни в том,котороеононезанимает. 
Поскольку времясостоит из отдельныхмоментов,постольку 
движение стрелы должно складываться из суммы состояний 
покоя. Это также делает движение невозможным. Поскольку 
стрела в каждом пунктесвоегопутизанимаетвполне опреде- 
ленноеместо,равноесвоемуобъему,а движениеневозможно, 
еслителозанимаетравноесебеместо (длядвижения предмет 
нуждается в пространстве, большем чем он сам), то в каждом 
местетелопокоится.Словом, из того соображения,что стрела
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постоянно находится в определенных, но неразличимых «здесь» 
и «теперь», вытекает, чтоположения стрелы такженеразли- 
чимы:она покоится!

А порииЗенонасвязаны с диалектикой дробного и непре
рывного в движении(а такжесамомпространстве-времени — 
об этомсм. ниже).Анализируягипотетическое соревнование 
Ахиллесаи черепахи, Зенонпредставляет перемещениекаж- 
догоиз нихв видесовокупностиотдельныхконечныхперемеще- 
ний:первоначальногоотрезка,разделяющегочерепахуи Ахил- 
леса;тогоотрезка,которыйпроползетчерепаха,покаАхиллес 
преодолеваетисходныйразрыв; и т. п .(в  этом«пока»и заклю- 
ченазаменанепрерывногодвижения на отдельные«шажки» — 
в реальностини Ахиллес,ни черепаханеждутдругдругаи дви
жутся независимоот условного разбиения ихпути на вообра- 
жаемыекусочки). Тогдапуть,которыйпредстоит преодолеть 
Ахиллесу,равенсуммебесконечного числаслагаемых, откуда 
Зенони заклю чает,чтона негонехватит никакого(конеч- 
ного)времени.Если считать,что«время»измеряется количе- 
ствомотрезков,то заключениесправедливо.Обычно,однако, 
указывают, что Зенону просто не было знакомо понятие суммы 
бесконечногоряда,иначеон увиделбы, чтобесконечноечисло 
слагаемыхдает все жеконечный путь, которыйАхиллес,двига- 
ясь с постоянной скоростью, без сомнения, преодолеет за над- 
лежащее(конечное)время.Самотакое«объяснение»апории 
иллюзорно,ведь мывынужденыприбегнутьк вовсенеочевид- 
номупонятию«скорость». Разбиениемна отдельныеконечные 
промежутки Зенонкак разизбегалявногоопределения «скоро- 
стинепрерывногодвижения».Считается,что правильноепони- 
мание«скорости» дает дифференциальноеисчисление, кото- 
рое(совместно с интегральным) доставляет искомоерешение 
апорииоб Ахиллесеи черепахе.Чистоматематическиэто безу
словно так,но неследуетзабывать, чтосамматематический 
анализ,вернее,скрывающиесяза ним «основанияматематики», 
таяттрудностиправильногосоотношения конечного — беско- 
нечного,ничутьнеболеелегкие,чемисходнаяапория.

АпорииЗенона«Ахиллес»и «Стрела»обнажают глубокую 
загадку того,как из неподвижности,видимогоотсутствияизме- 
рений(«стрелапокоитсяв каждый момент») рождаетсядвиже- 
ние.По своейформулировкев апориях речь идето движении
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механическом, но на самомделеониприменимы к феномену 
движенияв любойегоформе.

«В отыскании законов исторического движения, — пишет 
Л. Н. Толстой в романе “Войнаи мир”, — происходитсовер- 
шенното же. Движениечеловечества, вытекаяиз бесчислен- 
ногоколичествалюдскихпроизволов,совершаетсянепрерывно. 
Постижениезаконовэтогодвиженияестьцельистории.Но для 
тогочтобы постигнуть законы непрерывногодвижения суммы 
всехпроизволовлюдей,ум человеческийдопускает произволь- 
ные,прерывныеединицы... Но как ни мелкиединицы,которые 
принимаетистория, мычувствуем,чтодопущениеединицы, 
отделенной от другой,допущение началакакого-нибудь явле
ния и допущениетого,чтопроизволы всехлюдейвыражаются 
в действиях одногоисторического лица,лож нысами в себе. 
Всякийвыводистории,безмалейшегоусилиясо стороныкри- 
тики, распадаетсякакпрах,ничегоне оставляяза собой,только 
вследствиетого,чтокритика избирает за предметнаблюдения 
большую илименьшую прерывнуюединицу;на чтоонавсегда 
имеетправо,таккаквзятаяисторическаяединицавсегда произ- 
вольна.Толькодопустивбесконечно-малукединицудлянаблю- 
дения — дифференциалистории,то естьоднородныевлечения 
людей, — и достигнувискусства интегрировать(братьсуммы 
этихбесконечно-малых),мыможемнадеятьсяна постигнове- 
ние законов истории»1.

М ы видим из приведенного отры вка,каквопросо суще
ствовании движения глубинно связан с природой историче- 
скогопознания,егохудожественным отображением,с ролью 
личности в истории,произволоми свободой волии т. п. Иссле- 
дуяэти проблемы,Толстойприходитк полному отрицанию 
роли отдельной исторической личности, к иллюзорности вли- 
янияполководцана исход сражения.Добродетельполководца, 
по Толстому, — «немешать»,датьестественномуходусобытий 
идтисвоимпутем,не пытаясь направитьэтисобытия. Проис
хождение исторических событий, источник исторического дви- 
женияи самоеегосуществованиеявляютсяв романеТолстого 
загадкой, по существу, непостижимой для историка и писателя: 
ведь«бесконечно-малыеединицынаблюдения»,«дифференци

1 ТолстойЛ. Н. Войнаи мир.Том3.Частьтретья.
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алы», в своейбесконечнойсовокупностислагающиедвижение 
истории,невозможно отразить конечнымисредствами,только 
и даннымиписателю. Постановка проблемы о существовании, 
сущностии познании исторического движения, данная Тол- 
стым,поразительнапо четкости и точности.

Новыйподходк решениюэтой«задачиТолстого»дает метод 
узлов  А. И. Солженицына. Продолжаяматематическуюанало- 
гию, можно сказать,чтов «Войне и мире»Толстойприбегает 
к дифференциальному исчислению («однородные влечения 
людей»), а Солженицын в «Красном Колесе» (частично и в дру- 
гихвещах) — к топологическомуподходу,выделяяиз историче- 
скойтканиижизниотдельныхлюдейкритические точки.Малый 
временнойотрезокв окрестностиэтихточек(узлов)позволяет 
писателю дать неслыханную дотоле повествовательную плот- 
ностьи огромноеоптическоеразрешение.Разумеется, реше- 
ниеэто,данноехудожником,непереводиморационалистически 
и не избавляет философов от их собственныхпоисков. Неожи
данными интереснымпредставляетсяздесьмнениеА. Бергсона, 
когда он говорит,чтонеподвижность ничутьнеболее понятна, 
чем движение,и чтопокойнискольконепрощедвижения.

Движениесуществуети можетмыслитьсятолькотогда,когда 
естьпокой: незная покоя,мы бы не ведалии о суете,о дви
жении. И движение, и покойсуть только названия, определя- 
ющиеразличныесостояниясущего — материиили духа.Даже 
покойесть положительноепроявлениесилы.Покойестьсила 
сопротивления, движение — сила торжествующая,ибосущее 
постояннонаходитсяв движении.

П роисхож дениедвиж ения. Когда мы говоримо движе- 
нии,то естественновозникаетвопрос:чтоявляется носителем 
движения? И вообще — возможно ли движениесамопо себе? 
Тут существенныдва момента.Во-первых,отделимо лидвиже- 
ние от егосубстрата или жеонотождественноему?Во-вторых, 
вечно лии абсолютно ли движение или существуетнекийвнеш- 
ний источник движения, например, в виде некоего «перво
толчка»? Эти вопросы связаны. Признание внешнего источ- 
никавлечетза собой отделениедвиженияот егоносителяи если 
непризнаниесуществованиядвижениясамогопо себе, то при- 
знаниесуществования косного неподвижногосубстрата, что 
по замечаниюА. Бергсона,отнюдьнепроще.
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Может личто-либосуществовать вне своейактивности? 
Согласно одной точке зрения, самодвижение сущего принима
ется в качестве исходной посылки,которая неопровержима 
ни теоретически,ни эмпирически.Тутречьможетидтио как бы 
живой и одушевленнойструктуре всегосущего,подразумевая 
под этим его неуемную, неистощимую активность, энергий- 
ность,вечныйпорывкчему-тоиному,символизируемый пото- 
комреки, бегущейк морю, а моря — в океаны,а от нихчерез 
земныепоры — в ручейки, и такбесконечно.Категориядви- 
жения естьпринцип в его онтологическом и теоретическом 
выражении,которыйнеобъясняется,а самслужитоснованием 
дляобъяснения. Нелепосущему задаватьвопрос: почемувсе 
движется?Этобыло быаналогичновопросу: почемувсесуще- 
ствует? Посколькудвижение несотворимои неуничтожимо,оно 
абсолютно,непреложнои всеобще,проявляясьв видеконкрет- 
ныхсвоихформ.Абсолютностьдвиженияобусловлена еговсе- 
общностью,а относительность — конкретнымиформамиего 
проявления.Движение непривносится в миризвне. Импульс 
к изменениюсостоянияприсущсамомубытию:оносамов себе 
заключает источник самодвижения, систему внутренних про- 
тиворечий.Движение — этоспонтанноесамодвижение. Сама 
субстанция в ее проявлениях есть и двигатель, и движимое. 
Субстанция поразительна активна. Онаобъективнымобра- 
зомустремленак движению,ко всевозможнымперемещениям. 
В этомсмысле онавыступаеткаксвоегорода универсальный 
субъект.Этаактивностьпоразительна,например,в квантовых 
явлениях, когда кажется,что микрочастица вроде электрона 
как бысамавыбирает свойпутьв переходах из одногосостоя- 
нияв другое,обладаякак бысвободойволи илидажеприхотью. 
Эта жебьющая в глаза активностьсущегопорождает, напри- 
м ер ,у  Бергсона воззрение, согласно которому все полно бес- 
сознательноговолевогопрорыва.Кажется, чтопривсем каче
ственном принципиальном отличиинетбездны,отделяющей 
живоеот так называемого неживого.И нетолькопотому,что 
в мирозданииестьж ивыесущ ества,а и потому, чтов фунда- 
ментесамогозданияматерии заложеноизвечное свойствоее 
удивительной и нам ещ е во многомневедомойактивности, 
а этороднитеес тем,что именуетсяжизнью.И чувство языка 
человекалюбого уровняобразованностидопускает выражение
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«жизньмира» — в смыслединамики, активности. Все в мире 
по сути своей животворно.Во всей такназы ваем ой «мерт- 
вой»(хотя онаникогданеумирала),неограниченной природе 
бьетсясвое «сердцежизни» — активность,порыв, устремле- 
ние.Своего рода «желание»,импульск изменениюсостояния 
как быприсущи самой материи,и кажется, чтоона естьпри- 
чинасамойсебя.

Этипредставленияисторическиразвивалисьв разныхфило- 
софскихшколах.Так,ещеГераклит,а затемстоики,понятием 
«натянутость» характеризовали бытие в целом, подчеркивая 
темсамым состояние напряженностисущего,егоактивности. 
Арабские мыслители, напримерАверроэс,утверждали, что дви- 
ж ениевечнои непреодолимо:каждоедвижениевызывается 
предшествующим.Движениенуждаетсяв субстрате,т.е.в своем 
носителе — первоматерии,котораяневозникаети неуничто- 
жается,а пребываетвечно.Движение, изменение,возникно- 
вениеи разрушение — всеэтоспонтаннопребываетв самой 
возможностипервоматериикак ееатрибут.Разрушение есть 
акттакого ж ерода,каки  созидание.Времясуществуеттолько 
благодаря движению: лишьприпомощи переменмы измеряем 
время.В ЯпониифилософыКайбараЭккэн(1630—1714)и Ито 
Дзинсай (1627—1705) полагали, чтово Вселенной существует 
единое первоначальное «ки», проявляющееся то как движение, 
то какполнотаи пустота,разрешение и уменьшение,и никогда 
ненаступаетсостоянияпокоя. Отсюдабесчисленныепроцессы 
изменения;от этого рождаютсявсе видывещей.

Френсис Бэкон,отвергая представление о косной,инерт- 
ной материи, подчеркивал, что она полнавнутренней актив
ности. По замечаниюраннего Маркса, материя у Бэконаулы- 
баетсясвоимпоэтически-чувственнымблеском всемучело- 
веку. Р. Д екарт,развивая идею эф и ракак  мировойсреды , 
сформулировал несколько положений о свойствах движения. 
Всепроцессы (даже в живыхорганизмах)суть механическое 
движение,всяВселенная — механизм. Характерная чертауче- 
нияДекарта — изгнание из наукио природетакназываемых 
«потаенных свойств»и указание на возможностьобъяснения 
физическихявлений именнодвижением.Английскийфилософ 
Джон Толанд(1670—1722) в «Письмахк Серене» (1704) раз- 
вивалучениео единстведвиженияи материи,утверждая,что
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движениеестьсущественноеи неотъемлемоесвойство послед- 
ней.Он выдвинул положение о неразрывной связи простран- 
стваи  времени с движущейсяматерией. По егомысли,мате- 
рииприсуще самодвижение,изначальнаяактивность. Само- 
движущаясяматериязаполняет всю вечнуюи бесконечную 
Вселенную.Принципиальными характернымнедостатком 
материалистическихучений XVII—XVIII вв .о  движении явля
ется попыткасведения всехформ движения,в томчислебио- 
логическихи социальных,к движениюмеханическому: тогда 
всебыли во властипредставленияо толькомеханической при- 
родедвижения,ученыеи философынемоглипредставить себе 
мировые процессы иначе. Сводя природу изменения к механи- 
ческомуперемещению,подобнодвижениюмаятника,онинеиз- 
бежно приходили к выводу: именнотаким образом устроен 
мир.Высшеевыражениемысльоб имманентностидвижения 
нашлав философскойсистемеГ. Гегеля.Онсформулировалвсе- 
общиезаконыдвиженияв своемучениио законахдиалектики: 
переход количественных изменений в качественные, и наобо- 
рот;отрицаниеотрицания; единствои борьбапротивополож- 
ностей.Особое внимание Гегельуделяет развитию каксвой- 
ству,внутреннеприсущему абсолютной идее.Всесущество- 
вание,по Гегелю,состоитв самодвижениии самораскрытии 
этойидеи1.

Другойвзглядсвязанс признанием внешнейпричины дви- 
жения.Эта первопричина можетбыть облечена в различные 
формы ,например,в видепредставления об энергии,разли- 
той в мире и как бы оживляющей сущее, в том числе косную 
субстанцию. Первопричина может персонифицироваться как 
Бог. Приэтомтакжевозможныразныеточкизрения.Некото- 
рыемыслители склонялись к первотолчку,данномуВселен- 
ной «в начале времен»,как быисходной«заводке мировых 
часов», послекоторойониужеш ли без вмешательстваЧасов- 
щ ика.ЗдесьБогкак быустраняется от мира,егорольсужива- 
етсяи ограничивается,чтобыло характернодлярелигиозной 
мысли эпохи Просвещения.Такова логика идеи, не обязательно 
совпадавшаяс личными убеждениямиееавторов.В частности,

1 Гегелевскаятеория была заимствованамарксизмом,придавш имчер- 
тыдиалектики непосредственноматерии,котораяб^1лаабсолютизирована 
и отождествленасо всем бытием.
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И. Ньютон полагал, что причиной движения планет является 
Божественныйпервотолчокв касательномк орбите направле- 
нии(дальшедвижениерегулируетсязаконом всемирного тяго- 
тения).Представлениео первотолчке,создавшемначальные 
скорости,оченьхарактернодлямеханицизма.

Более глубокоеразмышлениеоб источникедвижениясвя- 
зываетего с проблемой творения :«новыеводы», символ веч
ного движения, ассоциируются с евангельским источником 
«водвечной жизни» [Иоанн, 4:14]. Самовечное движение, 
отню дьужене в механической форме,переноситсяв транс
цендентную область.Приэтомхристианскоесознаниенераз- 
ры ваетявногои трансцендентного:«Дух Истины вездесуще- 
ствует и все исполняет». По И. Канту, «мир в его целом сам по себе 
есть ничтои лишьпо волеДругогоон естьнечто»1. Тела сами 
по себе лишены движущей силы, и вне Бога такой движущей 
силынесуществует.ДляхристианинаБогв единосущной Тро- 
ицеявляетсяединойпричинойвсегосущего,в томчислеи дви
жения.

Характернойчертойхристианскойрелигиозноймыслиока- 
зываетсятождествов Богекатегорий,диалектическипротиво- 
положных для человеческогосознания:так же,как и источник 
движения,в Богенаходитсяисточниквечногопокоя.Об этом 
покое,«тишине»,«тихомветре»свидетельствуетсячерезпророка 
Илию(3 Цар.,19:12).Покойи тишина,обретаемые в Боге,отли- 
чаются от мертвогопокоя как абсолютного антонима деятель- 
ностии движения.Покой,нехристианскиобретаемыйвнеБога, 
естьсмерть. Таковпокой, даруемыйМастеру(вспомнимпро- 
изведение М.А. Булгакова «МастериМаргарита»:«онне заслу
жил света,онзаслуж илпокой»2).Э тотпокойсродниеврей- 
скомушеолу, адубезвечны хм ук,гдедо Воскресения обрета- 
лисьдушиусопших.Христианский жепокойестьвечнаяжизнь 
(в этом он тождественен движению). Замечательно, что для 
нашего сознания,воспитанного христианством, покой ока
зывается нетолькоонтологической,но и этической, ценност- 
нойкатегорией.Об этом говорит А. С. Пушкин:«На светесча- 
с тьян ет ,//Н о естьп о к о й и  воля».

1 Кант,И. Сочинения. — М.,1940. — Т. 2. — С. 158.
2 БулгаковМ. А. Мастери Маргарита.Глава 29.
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Известно, что мы часто находим покой именно в деятель
ности. В ней,этоместественномсостоянии нашегочеловече- 
ского бытия,мы сохраняемдушевное равновесие,устойчивость 
нравственного«Я»и дажетелесноездоровье.

Иерархияуровней движения и несостоятельностьредук- 
ционизма. В движении проявляютсяестественная упорядочен- 
ность,иерархия и внутренниесвязибытия.Заметим,к слову, 
что иерархия не есть произвольно устанавливаемая суборди- 
нация,а порядок,определенныйестественнымнеравенством 
различныхбытийных сущностей.В этомсочетаются онтологи
ческая, теоретико-познавательнаяи этически-ценностнаясто- 
роны.Мыбессознательно,«сердцем», чувствуемнеравенство 
вещей,понятий,превосходствооднихнаддругими, и именно 
в отступленииот этогопорядка,а неот мнимого«равенства» 
(какэтоиногдаготовыобъяснить)видимнарушениесправед- 
ливости.

Иерархия типов,или уровней, движения, была известна еще 
в древности(хотямногие качественно особые уровни бытия мате- 
риальногомира,выделенныенаукойпоследнихдвухвеков,древ- 
ним, разумеется, небылизнакомы). Переживание ееименно как 
иерархииединогомироздания былоособенносвойственноДрев
нему миру и эпохеСредневековья (например,сложный мир при- 
родныхстихий,высшихи низшихдухови т.п.в «Фаусте»),и отча- 
стиутраченонаукой Нового времени. В нашепереломное, пере- 
ходноевремяэтоощущение,кажется,восстанавливается.

Поскольку признается, что движение является имманент
ным способом бытия любого объекта в мире, постольку нельзя 
оставлятьневыясненным,что такое движение вообще, а также 
даннаяконкретнаяегоформа(ведьнезнаниедвижениянеоб- 
ходимо влечет за собой непонимание сути того, что изучается). 
Когдамыисследуем что-либо,то вскрываем, по сути дела,две 
вещи: что движется и как, т.е. по каким законам оно движется. 
Следовательно,категория движениявыступаеткак существен
ный мет одологическийпринцип,ориентирующий  в общей 
форме нашу умственную поисковую деятельность, нацелен- 
нуюна постижениесутиобъектапознания.Вотпочемув исто
рии философии и науки испокон веков считается, что суще
ственные особенности вещей следует объяснять из характера 
ихдвижения.
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Применительнок научномупознаниювыделение разных 
уровней и форм движенияслужитобъективнойосновойдля 
классификациинаук, их разделов,для правильного понима- 
ниявзаимосвязии в конечномсчетеединствавсехформ позна
ния (частичномыупоминали об этомвыше,см. § 9.2).Пример 
такогоразделениявнутриоднойестественнойнауки:классиче- 
скаяи квантоваяфизика,а такжевыделениеспецифического 
круга феноменов, гденеобходимо учитыватьстатистические 
свойствадвижения.Мы неможемкасатьсяэтихчрезвычайно 
содержательных вопросов глубоко по существу, оставляя их 
специалистам по логике и методологии науки. Затронем лишь 
два общих понятия,имею щ их исключительное общефило- 
софскоеи даже общекультурноезначение, — эволюционизм 
и редукционизм.

Под эволюционизмом (от лат. evolutio — развертывание) 
здесь понимается представление о самопроизвольном, с тече
нием времении в силунезыблемыхзаконов природы,превра- 
щениинизшихформдвиженияв высшие,например,порожде- 
нииж ивогоиз неживого,однихбиологическихвидов из дру- 
гих,более примитивных,и т.д.Примертакихвзглядов:некогда 
знаменитаятеорияА. И. Опаринао зарождениижизнив «пер
вичном бульоне», и то, что широко известно как дарвинизм1. 
«Бульонная»концепция зарожденияжизнина земленизводила 
этот загадочный процесс до степени игры слепого случая, кото
рый столь удачнообъединилисходныеэлементынеорганиче- 
ской материи,чтоони чудомсоставилиодностройноеживое 
целое,явившеесобойгигантскийвзлетнеорганическойорга- 
низации материи на уровень жизни. А дальше, по Дарвину, все 
пошло по восходящей линии путем изменчивости и естествен- 
ногоотбора вплотьдо человекачерезстадиюобезьян, которые, 
«взявшись за ум»,воспылалижеланиеми начали,по Энгельсу, 
упорно трудиться и таким образом «вышли в люди». Как это ясно 
и просто, и всемы верилив этуконцепцию ,и этовоззрение 
пребывалона пьедестале научно обоснованной теории, явля- 
ясьпо существувсеголишь упрощеннойгипотезой. А вместе 
с тем ещ еДениДидро,одна из выдающихсяфигурПросвеще-

1 Сюда жеотносятсявовсе ужлженаучныеконцепцииТ.Д. Лысенкои его 
последователей.
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ния,остро чувствовалограниченностьмеханицизма.В период 
триумфафизико-математическихвоззренийНьютонаДидро 
обратилвниманиена невозможностьфизическимиметодами 
объяснить явленияжизни. Воткакописан у Дидросонфизика 
Даламбера:«Живаяточка.. .Нет, нетак!Сначалавообщеничего, 
затемживаяточка.К нейприсоединяетсяещеодна,потомдру- 
гая ,и  послесериитакихприсоединенийвозникаеторганизм, 
представляющийсобойодно целое, ибоя единоецелое,в этом 
у меня нет ни малейших с о м н ен и й .Н о  как жевсе-такивоз- 
никаетэтот единый организм?» И далее:«Послушайте,госпо- 
динфилософ!Я могупонять,чтотакоеагрегат,ткань,состоя- 
щаяиз крохотных чувствительныхтелец,но живойорганизм!.. 
Но целаясистема,представляющаясобойединыйорганизм, 
индивидуум,сознающийсебя как единоецелое,выше моего 
понимания! Не понимаю, не могу понять, что это такое!.. Что 
такое яйцо? Бесчувственная масса до того, как в него попадает 
зародыш.. .С помощью чегоэтамассаобретаетновуюорганиза- 
цик,чувствительность,жизнь?..Сначалапоявляетсяпятнышко. 
Оно движется,затемпоявляется нить.О нарастет и приобре- 
таетокраску,формируется плоть — становятсявидныклюв, 
кончикикрыльев; глаза,ноги,желтоватоевещество,которое 
раскручиваетсяи превращаетсяво внутренности,и переднами 
ж ивоесущ ество. Но вотстенкаяйцаразруш ена,и возникает 
птица.Онаходит,летает,ощущаетболь,убегает,возвращается, 
радуется, переживает все, чтопереживаетевы... Станете ли вы 
утверждатьвместес Декартом, чтоэто всего-навсегонеболее, 
чем имитационнаямашина?Ну что ж е,тогданадвамибудут 
смеятьсядажемалые дети,и философы возразятвам, чтоесли 
этомаш ина,то в таком случаеи вы самимаш ина!..вы  броса
ете вызов здравому смыслу и погружаетесь в трясину загадок, 
противоречийи нелепостей»1.

Рассуждало принципиальномразличии подхода в объяс- 
нениифизических явлений живойприроды, например рас- 
тенийи гусеницы,И. Кантзадаетсяриторическимвопросом: 
а можно ли похвастаться подобным, т.е. физико-математическим 
м етодом ,когда р е ч ь и д е т о  растениях и л и о  насекомых? 
«Можно лисказать:дайтем нем атерию ,и  я покаж увам ,как

1 Дидро, Д. Сочинения:в 2 т. — М.,1986. — Т. 1. — С. 393—396.
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мож носоздатьгусеницу?Н еспоткнемся ли м ы  здесьс пер
вого же ш ага,посколькунеизвестны истинныевнутренние 
свойства объектаи поскольку заключающееся в нем много
образие стольслож но?П оэтом упустьнепокаж етсястран- 
ным, если я позволю себе сказать,чтолегче понять образова
ние всех небесныхтели причинуихдвижений,короче говоря, 
происхождение всего современного устройства мироздания, 
чем точно выяснитьна основании механики возникновение 
однойтолькобылинкиилигусеницы»1.

Редукционизм (от лат.reductio — возвращение,приведение 
обратно) — этопредположение,чтонизшиеформыдвижения 
болеереальны,чемвысшие, и чтопоследниеможно полностью 
объяснитьсведениемк комбинациинизших. В широком смысле 
слова редукционизмом являетсялюбойматериализм («мате- 
рияпервична, сознание вторично»). Редукционизм в науке 
состоит, например,в объяснениибиологическихзакономер- 
ностейпосредством физическихи химическихзаконовдви- 
жения и превращениямолекул,из которыхсостоятбиологи- 
ческиеобъекты,и т. п.

Обе концепции,появившисьв наукесравнительнонедавно 
(в XVII—XVIII вв.), были достаточно эвристичны и позволили 
открыть огромноеколичество новых знаний. В связис этим 
(но нетолько)из науки-исследования концепцииэволюцио- 
низм аи  редукционизмаперешлив область идеологии,став 
краеугольнымкамнемтак называемого «научного мировоз
зрения», обычно весьмадалекогоот истинногомировоззре- 
нияученых.Некоторые конкретные примерыредукционисти- 
ческихи эволюционистскихгипотез, вроде учения Дарвина, 
в окаменеломвиде былиполностьюпоглощеныидеологией, 
утратив значение научных истин и украсив собою учебники 
по «марксистско-ленинскойфилософии». В сознаниимно- 
гихлюдей рационализми этидвеконцепцииполностьютож- 
дественнысовременнойнауке и научным методамвообще. 
На самомделе именнонаука XXстолетияпришлак понима- 
ниюнесостоятельностии эволюционизма,и редукционизма, 
какни парадоксальноэтоможетпоказаться2.

1 Кант, И. Собраниесочинений:в 8 т. — М.,1994. — Т. 1. — С. 124.
2 Ниже мы опираемся на статью русского религиозного философа и пу

блициста В.Н. Тростникова (р. 1928), опубликованную в 1989 г. (см.: Трост
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Вчастности, редукционизм, какон определенвыше,былпол- 
ностьюопровергнутквантовойфизикой.Во-первых,структура 
квантовойтеориитакова,чтопервичнымобъектомв нейявля- 
ются векторы состояния,или пси-функции (волновыефункции), 
которые принципиально не наблюдаемысамипо себе и отве
чают реальности более высокого уровня, чем материя. Именно 
векторысостоянияописываютсяфизическимизаконамитипа 
уравненияШ редингера,а наблюдаемыевеличины выража- 
ются,исходяиз векторов состояния,тольков статистическом, 
а не детерминистическом виде. Болеетого, какпоказаламе- 
риканскийфизикДжонфонНейман(1903—1957),принципи- 
ально невозможно построить «классическую модель» кванто
вой физики, введянекие«скрытыепараметры»,учеткоторых 
избавитот индетерминизманаблюдаемых явлений.«Только 
признав главной мировой реальностью умозрительное, мы 
обретаем ш анспонятьповедение чувственновоспринима- 
емого.Узлытех нитей ,на которыхдержитсявидимое, завя- 
зываю тсяи развязываютсяв невидимом.Идеалисты всегда 
были убеждены в этом,однакониктоиз них,дажесамПлатон, 
не могли и мечтать, чтокогда-нибудьпоявитсястольнеопро- 
вержимое подтверждение их правоты»1. Во-вторых, матема
тический аппаратквантовойфизики таков,чтоцелаясистема 
всегдаоказываетсяна болеевысокомуровнереальности,чем 
ееотдельныечасти. Движениедаже частицне редуцируется 
к их движениюпо отдельности — в силу,например,принципа 
Паулидля фермионов 2.В идеалемы должныбыли бы пользо- 
ватьсяпси-функцией всейВселенной. Разумеется,в конкрет- 
ныхзадачахэто невозможно, приходится накладывать огра- 
ничения(редукции),сознательнопренебрегая частью реаль- 
ности(больш ейчастью !),т.е.используяредукционизм как

ников, В.Н. Научна ли «научная карти н ам и ра»? //Н овы й  мир. — 1989. — 
№ 12. — С. 257—263).

1 Тростников, В.Н. Указ.соч. — С. 259.
2 Фермион (от фамилии физика Энрико Ферми) — частица (или квази- 

частица)с полуцелымзначениемспина.Ш вейцарскийфизик-теоретикВоль- 
фганг Паули (1900—1958), один из создателей квантовой механики, в 1925 г. 
сформулировал принцип, согласно которомув квантовойсистеме две или 
болеетож дественныечастицы с полуцелым спиномнемогутодновремен- 
нонаходитьсяв одноми том ж есостоянии.Э тотпринципбы л названего 
именем.
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частный методологическийпринцип. Но какглобальнаякон- 
цепция оноказывается полностью опровергнутым.Остается 
напомнить,что,по замечанию выдающегосяамериканского 
физикаРичарда Фейнмана(1918—1988),у наснетдвухмиров: 
классическогои квантового.Намданединственный мир,и этот 
мир — квантовый.

П ослетакогокоренного проигрыш аредукционизмамы 
можемнезатрагиватьужестарые антиредукционистскиевозра- 
женияо несводимости,скажем,биологиик физикеи др.Во мно
гих случаях склонность к редукции поддерживается тем, что 
порядок процессов, к которымсводятсяявления более высо- 
когоуровняорганизации,относительнопрощ еи в большей 
степениизвестныи,главное,привычны(«наглядны»).Отсюда 
и привлекательность исхоженных путей для ума, страдающего 
и леностью,и чрезмернойинерцией.

Что касается эволюционизма, достигшегонаибольшего 
успеха в биологии(теория происхождения видов путем есте
ственного отбора), то именно в современной биологии он 
получилнаибольшееопровержение. Собственно,теорияДар- 
винас моментавозникновения встретила немалуюсодержа- 
тельную критику, но сейчас сумма фактов, свидетельствующих 
противдарвинизма,ужестоль велика,чтоговорить о немкак 
о научнойтеориипростоневозможно.В лучшемслучаеможно 
признать, что гипотеза Ч. Дарвина сыграла положительную 
роль,стимулировависследования по происхождению видов 
и в частностичеловека, и какое-то время видимостьюобъ- 
яснения заполняламестоточногознания.И начеговоря,она 
играла роль удобного предрассудка. В то же время вне биоло
гии дарвинизмсыграл исключительноотрицательнуюроль. 
Быстро воспринятый широкой публикой,он стал оправда
нием хищнического аморализма, так называемого социал- 
дарвинизма — социологической теории,согласно которой 
закономерности естественногоотбораи  борьбы за выжи
вание, выявленныеДарвином в природе,распространяются 
на отношения в человеческомобществе. Крометого, вместе 
с «экономическимматериализмом»онбылположенв основу 
русскойинтеллигентскойрелигии человекобожества,кото- 
рая сделалавозможнымвсечудовищныеэкспериментынад 
человеческой жизнью,последовавшие в XXстолетиив Рос
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сии1. Совершенно неудивительна поэтомуканонизациядар- 
винизмав рамкахбольшевистскойидеологии.«Симбиоздар- 
винизмас марксизмом» — «рольтрудав процессепревраще- 
ния обезьяны в человека» — блестяще осмеянВладимиром 
Войновичем:«А почемулошадь непревращаетсяв человека? 
Ведьонакудабольше работает,чемобезьяна,случайносхва- 
тившаяпалку!» 2

Ключевыефакты, свидетельствующиепротивгипотезы 
Ч. Дарвина,а с нейи вообщепротивэволюционизмакак пред- 
ставленияо самопроизвольной и бесцельнойпревращаемости 
низш ихформдвиженияв высшие,таковы3. «Изменчивость», 
указанная Дарвином как ресурсдля производства новых видов, 
касается на самомделеотдельныхпараметровживыхсуществ: 
длиныушей у собаки и т. п .,но полностьюотсутствует в «кон
структивных» особенностях, отличающих один вид от других. 
Биологическиевидыобразуктдискретноемножество; никакой 
отборнеможетпревратитьодинвид в другой.Эксперименты 
надпростейшимисуществами,бактериями,у которыхбиоло- 
гическоевремя (измеряемоесменойпоколений)течетнеизме- 
римо быстрее,чем, скажем, у человека,далиотрицательный 
результат:возникновенияновыхвидовнеудалосьобнаружить. 
Скрещивание гибридовсобаки и волка(традиционно счита
ется, чтособакапроисходитот волка)привелок полномурас- 
щеплениюнетолькоотдельныхпризнаков,кактребукт законы 
Менделя, но и всей совокупности видовыхотличий:рожда- 
лисьлибо чистыесобаки,либочистые волки.Этопоказывает, 
чтомежду наборамигенов, образующими данныйвид,и набо
рами генов,образующимидругойвид,невозможныпромежу- 
точныеформы, необходимыеприэволюционистской гипотезе. 
Более того,модель Уотсона — Крика, т.е. модельсинтеза белка 
на «матрицах»из нуклеиновых кислот,показываетстатисти- 
ческуюневозможностьобразованиявидовпутемнакопления 
случайных мутаций(какэто обычно считалось) за всю геоло- 
гическуюисторию Земли.Аналогичные подсчетыделались

1 См.: Бердяев, Н .А. Философская истина и интеллигентская правда / /  
Вехи.Сб.статейо русскойинтеллигенции. — 2-еизд. — М.,1909.

2 См.: Войнович,я}. Н. Жизнь и необычайные приключениясолдатаИва- 
на Чонкина.

3 См.: Тростников, В.Н. Указ.соч. — С. 261.
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и раньше, но открытиемеханизмагенетического кодаувели- 
чилочисло возможных комбинацийна много порядков,решив 
вопрос по существуокончательно.Наконец,молекулярнаябио- 
логия нашла подтверждение высказанной В. И. Вернадским идее 
о жизнеспособноститолько всегогеобиоценоза,но не изолиро
ванной меньшей экосистемы, и связанному с этимгипотетиче- 
скомузаконупостоянствабиомассына Земле.Последнееобсто- 
ятельство, кажется,подтверждаетсянепосредственнымиэкспе- 
риментальнымигеохимическимиданными: «Общаямассавсех 
живых существЗемлимиллиардылет томуназад была точно 
такой ж е ,к а к и  сегодня. Это значит, чтож иваяприрода воз- 
никласразуво всемсвоемобъемеи многообразии,ибо иначе 
онанемогла б ы в ы ж и ть .» 1

Можетпоказаться, что опровержение идей редукционизма 
и эволюционизмав частны хнаукахнеим еетпрям ой  силы 
в философии. Однакочистофилософский успехэтихидей  
во многомбазировалсяименнона «данных науки»,и философы, 
которыерискнутотважнонезамечатьновыхистиннонаучных 
данных,могутостатьсянаединес оченьмалойчастьюбытий- 
ной реальности:той,чтосводитсяк ихиндивидуальномусозна- 
нию.Методологическимпринципам эволюционизма и редук
ционизма сейчасотчетливо противопоставляются многими 
идеииерархии видовдвиженияв едином Космосе,их целесо- 
образнойсвязи,вытекающейиз единстваБытия,и отсюда — 
мысльо единственаук.Основныеуспехив научномпознании 
достигаются ныне уже не столько по фронтальным направле
ниям развитиятой илииной науки,а главнымобразом в меж
дисциплинарных областях,требуяот ученогоподъема на уро- 
веньглубокого философскогомышленияи владениянеодной, 
а несколькимиспециальностями,представителикоторыхино- 
гда все реже и реже понимают друг друга. По-видимому, и здесь 
как-топроявляется кризисность, переходностьнаш еговре- 
м енив истории цивилизации.Давноотмечалось,что «в дей- 
ствительностивообще нетникакихстрогопроведенныхмежей 
и граней,к великойгорестивсехсистематиков»2. Но именно 
в XX столетии рост научного знания, по мысли В. И. Вернадского,

1 Тростников, В.Н. Указ.соч. — С. 261.
2 Герцен, А. И. Письма об изучении природы. — С. 67—68.
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быстростирает грани междуотдельными науками,заставляя 
специализироватьсянепо науке,а по проблемам1.

О личностномпереживанииизменений. Размышляяо дви- 
жениикак изменении в нравственно-психологическом аспекте, 
А. Шопенгауэрговорил:следовало бывсегдаиметьв виду влия- 
ниевремени,и изменчивостьвещей, и потому,переживаячто- 
либов настоящем,тотчас же воображатьпротивоположное 
этому, т.е. в счастьевспоминатьо беде,в дружбе — о вражде, 
в хорошую погоду — о дурной,в любви — о ненависти,при 
доверчивости — об измене и раскаянии, и наоборот. В этом 
заключаетсянеиссякаемыйисточник житейскоймудрости: 
мы во всем были бы осторожны и не таклегковдавались бы 
в обман; в большинстве случаев этим мы только предваряли бы 
действиевремени. Но,пожалуй, н етни  одного знания, для 
которого опытбыл бы так  необходим ,какдляправильной 
оценки непостоянства и изменчивости вещей. Так как каждое 
состояние, пока оно длится, необходимо и существует с полным 
правом,то нам кажется, чтокаждыйгод, каждыймесяц,каждый 
чассохранитнавекиэтоправона существование.Но на делеон 
его неудерживает,и вечнымоказываетсялишьизменчивость. 
Как говорил аббат Куайе: «Бедные люди смертные, у вас нет 
ничегопокоянного,кроме самогонепостоянства!»Тот умен, 
кого необманываеткажущеесяпостоянство,и кто к  тому же 
предвидит направление, в каком произойдут ближайшиеизме- 
нения2.

9.4. Пространствоивремя

Общее понятие о пространстве и врем ени. Несмотря 
на кажущуюся очевидностьпонятий пространства и вре- 
м ени,они  принадлежатк числуне только фундаментальных, 
но и одних из самых сложных характеристик бытия. Они всегда 
мыслилисьв своейсопричастностик основам мироздания,

1 См.: Вернадский, В.И. Размышлениянатуралиста. — Кн. 2. — М., 1977. — 
С. 54. I | I I

2 См.: Ш опенгауэр,А. Афоризмыжитейскоймудрости. — СПб.,1914. — 
С. 195. I I I
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играяважнейшуюрольв духовнойжизни человека,в жизнен
ной ориентации его в окружающем мире. Идеи времени и про- 
странствазародились ещ ев глубинах мифологического миро
воззрения. В системе античной мифологиии ранних фило
софских воззренияхони рассматривалиськак генетическое 
началомира.Во  Вселеннойпреждевсего возник Хаос — нео- 
пределенность,безграничность,зияющаятемнаябездна, мыс- 
лимаякакпространство,обладающеесвойствомпорождения. 
Из нее родились Ночь, Эреб (олицетворение вечного мрака), 
Эфир,а  впоследствии Кронос,символизирующийи простран
ство и время, прародитель всего сущего, но кроме того, пожи- 
рательвсехсвоих детей — символ динамическойконцепции 
времени какуниверсальногопроцессаи порожденияи уничто- 
жения(обреченности)всегоконечного. Современная наука 
интересуетсянепростокрасочнымисюжетамимифов,а струк
турными аспектами мифологического мира, архаическими кос- 
мологическимипостроениями,откудачерпаю тсвоеначало 
нашипредставленияо пространствеи времени.В науке XXсто- 
летияданныепонятия приобрелистольнеоднозначноесодер- 
жание, что они нередко становились предметом самых ожесто
ченных философскихдискуссий.

В чем ж епричинаи смысл такого пристальноговнимания 
к этимкатегориям?Задумаемсясначалао времени — этом могу
щественном началебытия,сокровеннейшейфилософскойпро- 
блеме,однойиз величайшихчеловеческих ценностей. Отноше
ние человекако временихарактеризуетуровеньегокультуры, 
напримертрудаи поведения вообще.Конфуцийговорилсвоим 
ученикам: «Времябежит, неостанавливаясь»1.Что жетакое 
время? На первый взгляд вопрос кажется простым: в самом 
деле,кто ж ене знает, чтотакоевремя?Однакокактолькомы 
пытаемсязаглянутьв глубиныегосущности,то,чтонамближе 
всего, лучше всего знакомо, оказывается самым сложным. Про- 
блемавремени,испоконвеков привлекая к себепристальное 
внимание, всегда поражала умы и воображение людей своей 
загадочностью, зачастуюзаводяв тупик всепопыткипостичь 
его сущность.В этой связи нередко вспоминаютзнаменитый

1 Древнекитайскаяфилософия.Собраниетекстов:в 2 т. — М.,1972. — 
Т. 1. — С. 157.
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афоризм БлаженногоАвгустина: «Я знаю, чтотакое время, 
до техпор,покаменянеспраш иваю т об этом». Вообще,заме- 
чаетАвгустин,нетничегообычнее нашихрассуждений о вре
мени и нетничегозагадочнее, чемвремя,ничегоболееудиви- 
тельного, чем оно,еслиначатьо немразмышлятьи пытаться 
выразить его понимание в немногих и ясных словах 1. Боль- 
шаячастьлюдей,разумеется,незадумываетсяо сущностивре- 
мени, а просто«плывет»в еготаинственнойстихии,какщепка 
на волнахбыстройгорнойреки.

Не менее удивительным и постоянно будоражащим наше 
воображениеявляетсяи пространство,поражающеенетолько 
своейбесконечностью — никтонем ож етпредставитьсебе 
огромностимира! — но и удивительныммногообразиемком- 
позиций: строение реальностиво многом покрыто еще тайной. 
Какбудтокакой-товолшебник-ювелирв своембезмерномвдох- 
новении неуемнойизобретательностисотворил всенесмет- 
ное богатствоформ,образующихпространство.А какудиви- 
тельныформыживого — растений,животных,человека!Все 
в мире композиционно. Это относится и к вещественным фор- 
мамматерии, и к полям ,а такж ек сфере нетелесного духа, 
которая на свой особый лад подчинена принципу ценностно- 
смысловой,логическойкомпозиции.

Пространствои время — всеобщие формы,в которыхдви- 
жетсявсесущее.Ихвсеобщностьзаклкчаетсяв том,чтоонисуть 
формыбытияабсолютновсего,чтобыло, естьи будет. Не только 
событиявнешнегомира,но и всечувства,мыслисуществуют 
в пространствеи во времени. В мире все простирается и все 
длится. Будучи неразрывно связанными между собой, про- 
странствои времяобладают своимбытийнымсмыслом. Про
странство стоит,а  время проходит. Пространствоимееттри 
измерения. Принято считать, что время, являясь формой коор- 
динациисобытий,имеет одноизмерение:еговекторнаправ- 
лен от прош логочерез настоящее к будущему.Времянеот- 
вратимо, неповторимои необратимо: нитьвременине пере- 
кручиваетсядважды! Однонаправленностьвремени означает, 
в частности,невозможность существованияматериальныхпро- 
цессов,в которыхследствие обгоняетпричину:времянебежит

1 См.: БлаженныйАвгустин. Исповедь. — С. 320—321.
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назад. Прошлое мызнаем, настоящееисследуем,а будущее 
предчувствуемилипредсказываем.

Правильное понимание сущ ностипространстваи  вре- 
м енитесносвязано  с научной картиной мира. В м иревсе 
дифференцировано,расчлененона относительноустойчивые 
внеположные материальныеобразования. Процессы,кото- 
рые происходят в н и хи  обусловливают их сохранение (вос- 
произведение),а вм естес тем и  ихизменение,тож е диффе
ренцированы: они составляют последовательность сменя- 
ющихдруг другасостояний объекта. Пространство и время 
сущ ествую тобъективно,чтовы текаетиз сам ойих сущно- 
стикакф орм реальности. Все простираетсяи вне нас, неза- 
висимоот н ас ,и  в нас.Х отямы можемконструировать раз- 
личныепространственные формы,скажем, технические,эта 
вещнаякультуратакжепространственноорганизованаи пре- 
бы ваетвне сознания индивида.Чувствуя, к а к в  своем неу- 
м олим ом потокеврем яуноситнас,м ы не можемни остано
вить, ни задержатьего;мы немож ем вернутьни одногопро- 
житогомгновения.Течениефизическоговременинаходится 
вне нашегоконтроля:всеиспытываетнесокрушимую власть 
времении гибнетподегонапором.Время — этосвоегорода 
река,котораяи сама движется,и наснесеттуда,кудамы дер- 
жимпуть!Времявсему воздастдолжное!

Взаимоотношение пространства и времени. Исторически 
процесс формирования категории пространства происходил 
в тесной связис формированиемидеивремени.Однако диф- 
ференциацияпредставленийо пространственныхотношениях 
осуществляласьнесколькораньше,чемо временных.История 
языка показывает,чтодлявыражения временных отношений 
используютсяв значительноймере те же слова,что и длявыра- 
женияпространственных, и чтовременны епредлогиисто- 
рически сложилисьна основепространственных.В русском 
языке нет, например, ни одноговременногопредлога, кото- 
рыйпо своему происхождению небыл бы пространственным 
(ср. хотя бытакие предлоги,как«за», «по», «к»).И это — закон 
длявсехязыков,знающихпредлогии послеслоги. Об этомсви- 
детельствуютисследованияязыковв прошломотсталыхнародов. 
Почти все первобытные языки настолько же бедны средствами 
длявыражениявременныхотношений,насколькоони богаты
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в выраженииотношенийпространственныхЧВ пользу этого 
обстоятельстваговоряти результаты изучениясловарного 
составатакихпамятников,как«Илиада»и «Одиссея»,гдевстре- 
чаетсябольшое количествосамыхразнообразныхслов, обозна- 
чающихпространственные отношенияи формы (расстояние, 
длина, высота, глубина,ширина, величина,беспредельность 
и т .п .),и  незначительное числослов, обозначающихвремен- 
ныеотношения.

Можносослатьсяи на фактыиз историиумственногоразви- 
тияребенка.Примернок началувторогогода жизни ребенок 
в состоянии приблизительноопределитьпространственные 
признакивещей — их положение, расстояние, форму и вели
чину — и приноравливатьсяк ним.Онразличаетблизкоеи дале- 
кое,большоеи маленькое,круглое и угловатое,верхнееи ниж- 
нее,переднееи заднее,словом,онимеетв общеми целомвос- 
приятиепространства.В то же время большинство детей даже 
шестилетнеговозраста невполне ясноразбираются в значе- 
нияхслов«минута»,«час»,«неделя»,«месяц».Слова«сегодня», 
«завтра»,«вчера»и т.д. появляютсяв речиребенкапримерно 
к трем годам, однако хотя они и выражают время, но применя- 
ютсяпо преимуществубеспорядочно:«вчера»путается с «зав- 
тра»,«завтра» — с «сегодня» и т. п.Осознаниечеловекомпоня- 
тий,которыепозволяютсоотноситьсобытияво времени,таких 
как«сейчас»,«вчера», «было»,«есть», «будет»,требует опреде
ленного личногоопытаи возникаетпримернок пяти — шести 
годам.Этослужитсредством организации,упорядочивания 
внутреннего опыта и поведенческихактов(нетолько любоз
нательные дети, но ещ еи средневековыеученики, изучавшие 
космологию Аристотеля,донималиучителей вопросами типа 
«А чтонаходитсявнемира?»или«А чтобудет,еслипроткнуть 
палкойсамуюкрайнююоболочку небесного свода?»).

Принципиальноважноподчеркнуть,чтоязык, фиксируя 
через строймышлениястройбытия,выразил диалектику един- 
ствапространства и времени:в немоднопостоянноопределя- 
етсячерездругое!Невидимыйпотоквремени — в процессегене- 
зиса — характеризуетсячерез чувственныеобразы простран- 
ства.В частности, уже с самых первых днейжизни у ребенка

1 См.: Леви-Брюль,К. Первобытноемышление. — М., 1930. — С. 300.
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зарождаетсяидеябудущего.Как верноотмечалфранцузский 
философЖ анМ ари Гюйо (1854—1888),если«дитя голодно, 
оноплачети протягиваетрукик своейкормилице:вотзародыш 
идеи будущего»1. А на высоком уровне развития абстракции 
мы пространство выражаем через временные образы. Напри
мер, на вопрос, далеко ли, отвечаем: «десять минут хода». Име
ются веские основания полагать, что характер нашего воспри
ятия мира по самойсвоейсути и по общимзакономерностям 
гораздо родственнеедуху релятивистскойфизики, чемдуху 
физикиклассической 2.Этотважный вопрос о необходимости 
адекватногопониманияобластиприменимостиобыденного 
опыта был содержательно разобран американскимфизиком 
ДэйвидомБомом(1917—1992)3.

Здесь м ы сталкиваем сяс поразительнымф актом:реля- 
тивистское восприятиемира, ознаменовавшеереволюцию 
в физике XX столетия, — этонестольконовыйтипвосприятия, 
сколькоосновательнозабытыйилинеосознаваемый.Действи- 
тельно,пространственно-временноевосприятиемирав перво
бытных обществахи мифологиичрезвычайносозвучнодуху 
релятивистскойфизики (В. Г. Богораз).Ребенокввосприятии 
м и ратож естои тбли ж ек  Эйнш тейну,чемк Ньютону. Чело- 
векв  филогенетическом и онтогенетическомдетствевоспри- 
ним аетм ирна релятивистскийлад,что,конечно же, требует 
от наспристального внимания к спецификепервобытного 
и детскоговосприятия пространстваи времени.Неследует 
забывать, что и восприятие взрослого человека не так уж под- 
властноканонамклассическоймеханики — нашевизуальное 
пространствонеевклидово4.

Пространственно-временные измерения. Простейшие 
пространственныеотношениядоступнычувственному воспри
ятию и являются как бысамоочевидными,тогдакак отноше

1 Гюйо, М.Ж. Происхождениеидеивремени. — СПб.,1899. — С. 35.
2 Напомним,чтов релятивистской физикемиррассматриваетсякакеди- 

ноепространство-время,тогдакакв классическойфизикепространствои вре- 
мяможно рассматривать изолировано.

3 См.: Б о м ,Д . С пециальнаятеорияотносительности. — М., 1967. — 
С. 225. I I

4 См. работыП.А. Флоренскогопо теорииперспективы,например«Очер- 
ки философии культа» (1918), «Иконостас» (1922), «Мнимости в геометрии» 
(1922). I I I
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ния явленийво времени не данынаглядно и нуждаютсяв соот
несении того,чтоданов восприятии, с тем, чтоили ужеушло 
в прошлое и являетсядостояниемпамяти,илиещ е не насту- 
пилои можетбытьтолькопредставляемо.Ощущения полага
ются посредствомсозерцанияв пространствеи во времени. 
Пространственное раскрывается как форма«безразличной 
рядоположности и спокойного пребывания:временное,напро- 
тив, как форма беспокойства,какформачего-тов себесамом 
отрицательного, следования одного за другим, возникнове
ния и исчезновения, так что временное есть, поскольку его нет, 
и ононеесть, посколькуоноесть. Обеформыабстрактной 
внешности в том, однако, тождественностимеждусобой,что 
какта ,так  и другая внутрисебябезусловнодискретны и вме
сте с тембезусловнонепрерывны»1.

Чтобыизмерить,например,длинусрубленногодерева,чело- 
векдолженбыл взять какую-либомерудлины(скажем,шаг, 
локоть,вершоки т. п .)и  наложитьегосоответствукщеечисло 
раз на объект измерения. Дерево, которое измеряется, суще- 
ствуети будетпродолжатьсвоесуществование,и человекможет 
повторять своиоперацииизмерения неоднократно.Иноедело — 
время; оно не может в силу своей природы — текучести — быть 
измерено путем прямого наложения его отрезков. Каждый день 
и час,которые мысчитаем,исчезают в прошлом и неповто- 
ряются.Для измерения временииспользуются ритмические 
(периодические)процессы.

Наразличномуровнесвоегоумственного развитиячеловек 
живетв весьма различномдиапазоневремени.Дляребенка ран- 
неговозраста(а такжедля животного)времясуществования 
предметаещене выходит за пределывременивосприятиядан- 
ногопредмета. Время «вначалепредставляетв некоторомроде 
сознаваемыйпромежутокмеждупотребностьюи ееудовлетво- 
рением,расстояние, отделяющее“губыот чашки”»2.Времен- 
нойдиапазонжизничеловекапостепеннорасширялся, дойдя 
до учета и измерения минут, секунд и их миллиардных долей. 
Сами измерительные эталоны условны: в природе не существует 
никаких абсолютных эталонов,будь то метры дляизмерения

1 Гегель,Г. Сочинения. — М.,1956. — Т. 3. — С. 249.
2 См.: Гюйо, М.Ж. Указ.соч. — С. 34.
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пространственныхсоотношенийили процессыдляизмерения 
временныхсоотношений.В своейдеятельностипо изучению 
явлений природычеловекстремится использоватьтакиеэта- 
лоны, которые по возможности абстрагируютсяот внешних 
обстоятельств и являютсямаксимально стабильными.

Принимались разные эталоны дляопределения единиц 
пространстваи врем ени.Так,некогдав Англии использова
лась единица длины, определяемая как расстояние от кон
чика носа до кончика большого пальца ноги коронован- 
нойособы.В 1791 г. в качестве единицыдлиныбылопреде- 
лен метр как1 Х 10-7 частичетвертипарижскогомеридиана, 
вычисленнойЖ. Даламбером и П. Мешеном.В 1872 г. были 
созданы платиново-иридиевые эталоныметра,хранящ иеся 
принулеградусовЦельсия. В 1960 г. было решеноотказаться 
от использованияизготовленноголюдьмипредметав качестве 
эталонаметра, и с этоговременивплотьдо 1983 г.метр опре
делялся какчисло 1650 763,73,умноженноена длину волны 
оранж евойлинии(6 056 А )спектра,излучаемогоизотопом 
криптона-86 в вакууме.В настоящеевремяметрравенрассто- 
янию,котороепроходитсветв вакуумеза промежутоквремени, 
равный J JI1 8 секунды.Соответственно,если ранеесекунда 
определяласькак 1/ 3600 от 1/ 24 временисуток, то сейчас секунда 
определенакак интервалвремени,равный9192 631770 перио
дам излучения, соответствующего переходумежду двумя сверх- 
тонкимиуровнямиосновного (квантового)состоянияатома 
цезия-133 в покоепри нулеградусов Кельвинаприотсутствии 
возмущения внешнимиполями.Естьи другаявеличина — эфе- 
меридная секунда,котораяопределяется как 9747 доли
тропическогогодана 0 января1900 г. в 12 часовэфемеридного 
времени,т.е.года,начавшегосяв полдень31 декабря1899 г.Вве- 
дениесначалаэфемеридной,а затематомнойсекунды позво
лило на несколько порядков поднять точность эталона времени1 
Естьоснования полагать,чтов дальнейшембудутнайдены еще 
болееточныеи стабильныеэталоныдлиныи времени.

При выбореэталоновбольш оезначениеимеет обеспече- 
ниенезависимостиизмеренийот внешнихусловий, искажа-

1 См.: Романова, Г.Я. Наименование м ердлины  в русском язы ке.— 
М.,1975. — С. 7—8.
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ющихизмерения.Чем лучш еизолированэталонот внешних 
влияний, темон стабильнее, темточнееизмерения простран- 
стваи  времени.Отрывот всегомногообразияизлишнихсвя- 
зейпозволяетприблизиться к тойабстракции,которойи явля- 
ютсяпространствои время (однаконикогдане достигаяее). 
Какматерияв своейсутиестьабстракция,познаваемаялишь 
черезконкретныеформыееорганизации,таки пространство 
и времясутьабстракции,постигаемыетолькочерезорганиза- 
цию материии процессы.

Реляционная и су б стан ц и о н ал ьн аяко н ц еп ц и и  про- 
странстваи времени. Глубочайшейфилософскойпроблемой 
являетсясущностьвремени ипространстваи ихсоотношение 
с движениеми материей. Первоначальнов мышлении древ
них время и пространство не существовали вне своего мате- 
риальногонаполнения.Впоследствии,в процессе абстраги
рования времени от наполняющих его событий,оно стало 
мыслиться как нечтосамостоятельное,особаясилаилисти- 
хияприроды.Раньшеподобно тому какХаос выступалв един- 
ствепространственногои материальногоначал,таки Кронос 
являлся в единстве с наполняющими его событиями. В даль- 
нейшемэтимоментыбылидифференцированы,и в развитой 
античнойнатурфилософиимы имеем отдельнопространство 
и время, а отдельно — наполняющие их объекты и процессы 
материальногомира, которыеприводятся в движение и упо
рядочены с помощью специально вводимых организующих 
начал: нуса, логоса, эйдоса и т. п.

Стоит глубоко задуматься, чтобыпонять,почему И. Нью
тону понадобилсяБогдляподдержаниясвязимеждусостав- 
нымиэлементамисвоейВселенной.ВедьВселеннаяНьютона 
являлавесьмастраннуккартину:материальные объектыего 
Вселенной погружены в неотвратимое и непреходящее небы
тие абсолютногопространства, являющегося объектомапри- 
орногознания,безмалейш его взаимодействияс ним 1. Если 
отвлечьсяот многообразныхтолкований пространстваи вре
мени на протяжениивсейкультурнойэволюциичеловечества, 
а обратитьсяк историитолькоосновныхнаучно-философских

1 См.: Койре, А. О черкиисторииф илософ скоймысли. — М., 1985. — 
С. 19. I I I
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воззрений,то можновыделитьдвеконцепции — субстанцио
нальную и реляционную .Одна, идущаяот древнихатомистов 
(Демокрит, Эпикур) и развитая далее в русле классической 
механикиНьютоном, — этоконцепция пространствакак одно- 
родной,неизменной,неподвижнойи абсолютнойсубстанции. 
Можноубрать из пространства всетела, и все жепростран- 
ство останется, а свойстваего сохранятся. Перемещаясь, пред
мет оставляет после себя свою пустую форму: пространство 
в этойконцепциивыглядиткаксвоегороданаемнаяквартира 
длятакого «жильца» какматерия.Выходит, чтопространство 
и времяведуткакое-тонезависимоесуществование:еслипро- 
странство можно уподобить квартире, то время как бы пред- 
ставляетулицу с однороднымдвижением.Времятечетодина- 
ковово всейВселенной,и этотечение ни от чего независит, 
а поэтомуоноабсолютно,являясобой тонкуюсубстанцию.При- 
бегнувк вольномуобразу, можносказать, что если бы собы
тия «споткнулись»и тем сам ы м задерж ались,то время,ото- 
рвавшисьот них,потекло быи далеесамопо себе. Абсолютное 
пространство — это вместилищемировой м атерии,а абсо- 
лют ноевремя  — чистаядеятельность;непрерывныймиро- 
вой поток;некая постояннаякосмическаяшкаладляизмере- 
ниявсехконкретныхдвижений.

Вторая концепция,зародившисьв недрахдиалектической 
традиции,восходитк Аристотелю, а впоследствииполучает 
своеразвитиеу БлаженногоАвгустина, Г. Лейбница,Г. Гегеля 
и др. Согласноэтойконцепции,пространство естьпорядокрас- 
положения тел, существующих друг вне друга, время — поря
док сменяющих друг друга явлений илисостояний тел. Ари- 
стотельпришелк выводу,что всякоедвижениепредполагает 
пространствои время,внекоторыхононевозможно. Простран- 
ствосплошьзаполнено материей: природа «боится пустоты», 
ибособственно сущее — абсолютно полное бытие,и пустота 
можетмыслиться лишькакнечтомаксимально разреженное 
и лишенноемассы,какэтодопускается по отношениюк эфиру. 
Пространство естьпроявлениепротяженности тел, и в нем 
онисоприкасаютсяв общей границе.Движение может совер- 
шатьсяне относительнопустоты,а относительнодруг друга. 
Пространствопредполагает двародател — ограничивающие 
и ограничиваемые.Исходяиз этого,Аристотельотрицалсуще-
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ствование пустогопространства.ЕслиДемокритдопущением 
пустоты пытался обосновать возможность движения (по анало
гии с толпойлюдейна площади, шныряющихдругмеж друга), 
то Аристотель,напротив, утверждал,чтов пустомпространстве 
движениебыло бы невозможным.Неможет бытьпространства 
и временибез того,чтопростираетсяи изменяется.Пустоепро- 
странствотак жеабсурдно,какулыбкабезулыбающегосялица. 
Развеможно мысленнопредставитьсебевремявнесобытий? 
Так — самопо себе? — то ж есам оеи пространство.

Блаженный Августин, подчеркивая относительность времен- 
ногоопределения,заключил,чтовременикактакового,помимо 
того, что мы наблюдаем в вещах и их движениях, как и помимо 
наших собственных действий и впечатлений об этих действиях, 
какое те оставляют в нашей душе,— такого времени вообще 
несуществует.Время, хотя онои естьнечтовполнеобъектив- 
ноеи независимое от нашей души,памяти,существуетнесамо 
по себе,но лишьв бытии вещей. Р. Декарт отождествляет мате- 
рию с пространством,которое«разнится от телеснойсубстан- 
ции, заключенной в этом пространстве, лишь в нашем мыш
лении»1.

Г. В. Лейбниц,по существу, впервыедавш ийодно из фун- 
даментальныхопределенийпространства и времени,исходил 
из того, что эти формы бытия есть отношения, порядок, при- 
менимыелиш ьк телам.Полемизируяс ньютониацемСамюэ- 
лем Кларком(1675—1729),Лейбницписал:«Я неоднократно 
подчеркивал,что считаю пространство,так ж екак  и время, 
чем-точистоотносительным:пространство — порядкомсуще- 
ствования, а время — порядкомпоследовательности».И далее: 
«Я вовсенеговорю,что материяи пространство — однои то же, 
а лишьутверждаю, что безматерии нетпространства и что 
пространствосамопо себенепредставляетсобойабсолютной 
реальности» 2.М ожноговоритьтолько об относительном раз

1 Декарт,Р. Избранныепроизведения. — М.,1950. — С. 445.
2 Лейбниц, Г.В. Сочинения: в 4 т. — М., 1982. — Т. I. — С. 431; 484.
В своей полемике с Кларком Лейбниц показал, что по мере углубления 

в различныеотраслинаучногознанияи осмысленияим разнообразногоопы- 
та — в особенностисоциально-политического,— егоактивнойи многосторон- 
нейжизни он всебольшеудалялсяот механистическойинтерпретациибытия. 
Известно, что Лейбниц обладал поразительной широтой и гениальной силой 
ума, а такжеуниверсальнымиинтересами не только естественно-научного,
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мере данного тела в сравнении с размерами других тел. То же 
можносказатьи о длительности:понятиедлительностиприме- 
нимо к процессупостольку,постолькуонорассматриваетсякак 
звенов единойцеписобытий.Протяженностьлюбогообъекта 
не естьпервичное, врожденное свойство, а обусловленосилами, 
действующими внутри объекта.Внешние и внутренние взаимо
действия определяют и длительность состояния. Что же каса
ется самой природы времени какпорядкасменяющихсяявле- 
ний,то оноотражаетихпричинно-следственнуюсвязь.

Великий диалектик Г. Гегель вслед за Августином, Декартом, 
Спинозой,Лейбницем такжеотвергал существование абсолют
ного пространствакак пустоговместилищ авещ ейи процес- 
сов:«М ынеможемобнаружитьникакого пространства, кото
рое было бы самостоятельнымпространством,оно естьвсегда 
наполненноепространство и нигдеононеотлично от своего 
наполнения» 1. С техжепозицийонподвергает критикеи нью- 
тоновскоепонимание времени:«Времяне естькак быящик, 
в которомвсе пом ещ енокакв потоке,увлекающем с собой 
в своемтечениии поглощающемвсе,попадающеев него.Время 
есть лишь абстракция поглощ ения. Процесс самих действи- 
тельныхвещей составляет,следовательно,время»2

Реляционнаяконцепцияпространстваи временинесыграла 
существеннойролив науке XVII—XIX вв.ВоззренияЛейбница 
казались противоречащими существованию вакуума, тем более 
чтовозможностьсуществованияв вакуумеполей,являющихся 
такжевидом материи, в то времяеще небылаизвестна. Каза- 
лось,чтоэтаконцепцияпротиворечит классическоймеханике: 
она недаетобъяснения преимущественной роли инерциаль- 
ныхсистемотсчета.

Идея абсолютности пространства и времени соответство
вала определенной физической картине мира: системе взглядов 
на материюкак на совокупностьотграниченныхдругот друга 
атомов,обладающихнеизменным объемоми инертностью

но и гуманитарногоплана,неговоряужео том ,чтоонбы л великим филосо- 
фом.Все это,по мнениюисториков философии, сыграло существенную роль 
в том,чтооннеограничился механистическими вообщеузкофизикалистским 
подходомк пониманиюприродыпространстваи времени.

1 Гегель, Г. Философия природы / /  Гегель, Г. Сочинения. — М., 1953. — 
Т. 11. — С. 44.

2 Тамже. — С. 50.
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(массой) и действующих друг на друга мгновенно либо на рас- 
стоянии,либоприсоприкосновении.Изменение физической 
картинымираизменилои воззренияна пространствои время. 
Открытие электромагнитногополяи опровержениетеории 
мгновенного дальнодействиявскрылинесостоятельностьклас- 
сическойкартинымира,а значит,и несостоятельностьконцеп- 
циивремении пространства.Однакоэтопроизошлоне сразу 
и невдруг. Понадобилосьдлительноенакопление не только 
новыхфактов,но и новыхидей.

Огромныйвкладв разработку научныхпредставленийо связи 
пространстваи временис движущейсяматериейвнеслиНико- 
лай Иванович Лобачевский(1792—1856)и БернхардРиман 
(1826—1866),которыепришлик оченьважномунетолькодля 
геометрии,но и для философиивыводу: свойствапростран- 
ства не являются всегда и везде одинаковыми и неизменными, 
они изменяютсяв зависимостиот наиболее общих свойств 
материи. «В наш емум ене можетбытьникакогопротиворе- 
чия, когда мы допускаем, что некоторые силы в природе сле- 
дуютодной,а другиесвоейособойгеометрии»1.

В основе геометрииЛобачевского лежат те же исходные 
постулаты ,чтои в евклидовойгеометрии, за исключением 
новойаксиомыо параллельных линиях. Ее сутьтакова: через 
точку,нележащую на даннойпрямой,проходятпо крайней 
мередвепрямые, лежащиев однойплоскости с даннойпрямой, 
но не пересекающиеее.На этойоснове разработановсездание 
новой геометрии,существенноотличающейсясвоими след
ствиями от евклидовой.Например,сумма углов треугольника 
неостается постояннойвеличиной,а меняетсяв зависимости 
от длины егосторони приэтомвсегдаменьше 180 градусов.

Геометрия Римана в некотором смысле противоположна гео
метрии Лобачевского. В ней принимается аксиома о том, что 
каждая прямая, лежащая в однойплоскости с даннойпрямой, 
пересекает эту прямую.В этой геометриивообщ енетпарал- 
лельных прямых, а суммаугловтреугольникабольше 180 гра- 
дусов.Указанныепарадоксальныеположенияприобретают 
наглядныйсмысл, если геометрическиефигуры будут нарисо

1 Лобачевский, Н.И. Полное собрание сочинений.Т. 2. — М.; Л.,1949. — 
С. 159. I l l  I I I
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ваны н ен а  обычнойплоскости,а на участке криволинейной 
поверхности,напримерсферы(длягеометрииРимана). Здесь 
роль прямыхбудутигратькратчайшие дуги,например мери- 
дианы,каждыедваиз которых непременнопересекутся.

П ространство-времяв теорииотносительности . Идеи 
Н. И. Лобачевскогои Б. Римананашли своеразвитие в XX сто- 
летиив формепредставлений о кривизнепространства-вре- 
мени в общей теории относительности. Созданнаягением Аль- 
бертаЭйнштейнаи усилиямимногихдругихвыдающихсяуче- 
ныхтеорияотносительностидаланаиболеефундаментальный 
на сегодняшний день физический анализ понятий простран
ства и времени1. Согласноэтой теории, пространство и время 
существуютне по отдельностидругот друга,а образуют еди
ное четырехмерное многообразие. Точки этого многообразия 
пространства-времени,или м и ра,—щ:уть события: немыс
лим способ бытия,независимыйот времени, в котором нет 
ни позже,ни раньше, ни теперь,а следовательно,и самойвоз- 
можностиизменениясостояния, местоположенияи вообще 
качественнойопределенности. Каждоесобытиехарактеризу- 
ется временеми пространственным положением, но числен
ные выражения этих характеристик не являются абсолютными, 
а зависят от системыотсчета,которойпользуетсянаблюдатель. 
Самнаблюдатель движется по своей мировойлинии, пережи
вая собственное (индивидуальное)время.Другие события 
он воспринимает лишь постольку, поскольку получает о них 
сигналы. Так каклюбой сигналраспространяетсяне быстрее 
света (этотпринцип подтвержденна опытеи лежитв основе 
теорииотносительности), то в каждыймомент наблюдателю 
доступны не все мировые события,а заполняющие некоторый 
конус в пространстве-времени, называемый конусом прошлого. 
Только эти события способныоказать на неговлияние.В свою

1 Специальный принцип относительности (специальная теория относи
тельности — СТО) введен в 1905 г. При этомбольшую рольсыгралипредше- 
ствующиеработы французского математика Ж ю ляА нриП уанкаре(1854— 
1912)и нидерландскогофизикаХендрикаЛоренца(1853—1928).Единый че- 
тырехмерныйпространственно-временнойконтинуумкакестественнаяформа 
для построенияСТОбылпредложеннемецким математикоми физиком Герма- 
номМинковски (1864—1909).Общийпринципотносительности(общаятео- 
рияотносительности  — ОТО)разработанв 1907—1915 гг.Правильные урав- 
нениягравитации независимоот А. Эйнштейнабылиполученынемецкимма- 
тематиком ДавидомГильбертом (1862—1943).
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очередь,наблюдателю в данный момент доступно повлиять 
лишь на события,лежащиедлянегов конусебудущего.Границу 
конусов образуют световые лучи. Наличие конусов в каждой 
мировойточкеопределяет причиннуюструктуру пространства- 
времени. События,расположенные вне световогоконуса(т. е. 
объединения конусов прошлого и будущего), причинно незави
симы. Считается,чтоониразделены пространственныминтер- 
валом, а их временное следование относительно. Абсолютное 
мировое время отсутствует; вернее сказать, оно может быть 
введенов этукартину мира лишьнекоторым внешнимобра- 
зом .И м еннотакойсмы слим еетслово«время»в различных 
космологическихмоделях.

О бщ ийпринципотносительностиотождествляетгеоме- 
триюпространства-времени(т. е. световой конуси масштаб 
дляизмеренияпространственно-временныхинтерваловв каж- 
доймировой точке)и полетяготения.Присутствиегравитаци- 
онных сил выражается в ненулевой кривизне пространства- 
времени — в ихотсутствиеоностановится«плоским».Таким 
образом, сами пространственно-временные формы приобре- 
таю тдинамическийхарактери определяютсянелинейными 
уравнениями гравитации Эйнштейна. Тождество гравитацион- 
ныхи пространственно-временныхявлений нашлоотражение 
в принципеэквивалентности, согласно которомунаблюдатель, 
находящийся внутри замкнутой системы, не может изнутри 
этойсистемыопределитьхарактерпроисшедшихс нейизмене- 
ний,так как внешниепоказателидействиягравитации,с одной 
стороны, и ускоренногодвижениясистемы — с другой, вызы
вающие изменения пространственно-временных характери
стик, полностьюсовпадают.Отсюда следует, чтополетяготения 
и поле,созданное ускореннымдвижением,физически неотли
чимы, эквиваленты.Эйнштейн такжепоказал,чтодвижение, 
определяемое силами гравитации, есть, по существу,движе- 
ние тела по инерции, но уже в неевклидовом пространстве- 
времени.

Фундаментальныйфилософский вывод,следующийиз тео- 
рииотносительности,гласит: пространствои время не суще
ствуют безматерии, ихметрические свойствасоздаютсярас- 
пределениеми взаимодействиемматериальныхмасс,т.е. гра- 
витацией.СамЭйнштейн,отвечаяна вопросо сущностисвоей
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теории,нашедшеймногочисленныеэкспериментальныепод- 
тверждения,сказалследукщее.«Суть такова:раньшесчитали, 
что есликаким-нибудьчудом всематериальныевещиисчезли бы 
вдруг,то пространство и время остались бы. Согласно жетео- 
рииотносительностивместе с вещамиисчезли быи простран- 
ствои время»1.

Наличие метрических свойств пространства и времени есть 
проявление гравитационныхсил. Если бы не было гравита
ции, не было бы времени и пространства.Следовательно, про- 
странствои времявне материине существуют.А так какмате- 
риянаходится в непрестанномдвижении, то пространство 
и время меняют свои свойства в зависимости от этого движе
ния. Физическаяотносительностьодновременности является 
однимиз выраженийединствапространстваи временис движе
нием материи2. Это позволяет, в частности,взглянуть на тече
ние временикак на нечто,что вовсе не всегда остаетсяравным 
самом усебе,а этозначит,чтооноотносительно(в философ- 
скомсмысле).Существующаяу насиллюзия,будтодва события, 
одновременныепо отношениюк одномутелу,одновременны 
и по отношениюк другим теламнезависимоот ихотноситель- 
ногодвижения, связанас ограниченнымземнымопытом.Мы 
склонныполагать,что данноемгновениеохватываетвсюВсе- 
ленную. Эта кажимостьмогла бы иметь физическийсмысл, 
если бывоздействиена удаленноетелопроисходило бы с беско- 
нечнойскоростью, но бесконечных скоростейвзаимодействия 
телнет! Каждоесобытиепроисходитчерезнекотороевремя 
после вызвавшего его другого события.Одногои того же мгно- 
вениядлявсего мирабыть не может.В миренетединственного 
«сейчас»,разделяющего всепрошлыесобытияот событий буду- 
щего.Каждаясистемаимеет свое«сейчас»,свое прошлоеибуду- 
щее.С этимфундаментальным положением связаныи другие 
важные результаты. Оказывается, расстояниемежду какими- 
либо телами, находящимися в пространстве на конечном уда- 
лениидруг от друга, неодинаковов различныхдвижущихся 
системах отсчета:с возрастаниемскоростидлинатела сокра

1 Цит.по:Звезда. — 1956. — № 1. — С. 137.
2 Д ляосм ы сленияэтогоф акта необходимоещ еразподчеркнуть,что 

пространственно-временное описание явлений невозможно без наличия си- 
стемыотсчета,относительнокоторой ведетсянаблюдение.
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щается.В миренетабсолю тной длины тела: в зависимости 
от системыотсчетаона меняется.Подобноэтомупромежуток 
временимежду какими-либособытиямиразличенв различных 
движущихсяматериальных системах:с возрастаниемотноси- 
тельнойскорости онуменьшается. Поэтому путешественник, 
которыйдвижетсясо скоростью,близкойк скоростисвета,ста- 
реетмедленнее своегоблизнеца,оставшегосядома1.

Итак, в теорииотносительности Эйнштейнанаш ласвое 
естественно-научное развитие идея о единстве пространства- 
временис материей: пространствои время несамостоятельные 
субстанции, а способ существования единой субстанции — мате
рии, рассмотреннойс точки зрениягравитационного взаимо- 
действия.В то жевремяв теорииотносительностинашелвыра- 
жение(на более высокомуровне) и субстанциональныйподход 
к пространству-времени. Когда«чистое»пространство-время, 
т.е. геометрия, отождествляется с гравитацией, оно приобре
тает динамические свойства,которые суть атрибут материи. 
Универсальностьгравитационноговзаимодействияи его «гео- 
метрический»характер одновременновыделяютгравитацию 
из другихвидовматерии,придаваяей,а значити пространству- 
времени,признаки всеобщейсреды, в которуюпогруженамате- 
рия.Среда может быть пустой:может существовать «пустое» 
пространство-время,отождествляемоес чистойгравитацией, 
в отсутствиедругойматерии.Этовозвращ аетнаск понятию 
об эфире — на раннем этапетеорииотносительности счита- 
лось,что эфир окончательноизгнанею из физическойкартины 
мира (такое мнениепочтиобщ епризнанои сейчас). Однако 
сам Эйнштейн сопротивлялся этому: «Отказаться от эфира, зна- 
читпредположить, что пустое пространствонеобладаетника- 
кимифизическими свойствами»2.Болеетого, Эйнштейнбыл 
уверен, чтопространственно-временнаякривизнанеявляется 
единственным свойством,которымобладает эфир. Общаятео-

1 С этим связанопределенный парадокс,называемый«парадоксом близ- 
нецов».Этот парадокс(разрешаемый ОТО)показывает неотносительность 
ускорения: путешественник отличается от близнеца-домоседаименнотем,что 
ониспытывалускорение,по крайнеймерепри взлетеи посадке.Данныйприн- 
цип мож етбытьинтересенещ еи потому,что говорит о неуместности толко- 
ванийтеорииЭйнштейнав духе «всё относительно».

2 Цит. по: Де Вит т ,Б . С. Квантоваягравитация: новый синтез / /  Общая 
теорияотносительности. — М.,1983. — С. 296.
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рияотносительностидалатолчокразвитию понятия «вакуум» 
(от лат. vacuum — пустота).В релятивистскойквантовойтео- 
рии поля получила поддержку идея, что на вакуум можно смо
треть как на эфир,обладающий структурой: квантовыйвакуум 
оказывается средой,способнойпорождатьчастицы. Отличие 
«пустого» пространства-временив общейтеории относитель
ности и квантово-полевого вакуума от предыдущих представле- 
нийо пустотеи абсолютномпространствезаключаетсяв дина- 
мическомхарактереи «небезразлично»к помещаемойв них 
материи. Если бы вся (негравитационная) материя каким-то 
образомтож есоединиласьс геометрией(к чемустремился 
Эйнштейнв своейпрограмме единой теории поля, которая, 
кажется, сейчас приобрела новое рождение), то можно было бы 
говоритьо полномслияниипространства,времении материи. 
Такоеслияние обнаружило быновыесвойствапространства 
и времени,пока намневедомые.

Какуказывал А. Ф. Лосев,этоединство подозревалиуже 
античныемыслители, которые представлялиего себе в виде 
различным образом натянутой струны, т.е. с разной степе- 
ньюнапряженности,сгущенностии разреженности. Тути энер- 
гийность пространства, и его органическая связь с материей, 
ее бесконечной активностью, и понимание пространства как 
тончайшейвибрирующейсреды, полноймогучейпотенции. 
Мудростьдревнихотвергалачистое,пустоеи абсолютноодно
родное пространство:онабралаегосо всемитеми моментами 
плотности, кривизныи пластическойфигурности,которые спу- 
стямногие веканаучнаямысльсталасчитать присущимсамим 
телам,а незанимаемому ими пространству.

О размерностипространства. Трехмерность ощущаемого 
нами физического пространства кажется всем настолько оче- 
видной,чтонаднейниктонезадумывается.Трехмерностьпро- 
странства обычно выражают словами о том, что каждое тело 
имеет три измерения: длину, высоту и ширину. Если поразмыс
лить, то можно прийтик выводу, чтона самом делеречьидет 
не о произвольномтеле, котороеможет иметь сложнуюгео- 
метрическукформу,отнюдьнеописываемук«длиной,высо- 
той и шириной»,а о простейшем теле — кубе,причем совер- 
шенноне важно,чтостороныкуба имеютодинаковуюдлину, 
а всеуглы междуребрамипрямые. Важнолишь, что тристо-
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роны куба мы можем растянуть как нам угодно с тремя незави- 
симымикоэффициентами, и при этом,зафиксировав«началь- 
ную» вершину, концомвыходящей из неедиагоналисможем 
«достать» любуюточкупространства1. М атематиксказалбы, 
чтоим енновозмож ность заданияточкипространствапри  
помощи трехнезависимыхчисловыхпараметрови естьего 
трехмерность. Этипараметрыматематик назвал бы коорди
натами,,а  физик — степенямисвободы.

Понятие размерности (числаизмерений)было тщательно 
проанализированов математике.Выяснилось,чторазмерность 
можноприписать геометрическими алгебраическимобъек- 
там гораздоболее сложнойприроды, чем те, которые служат 
математическими образами окружающего нас мира. Размер
ность пространства имеет оченьглубокую природу — более 
глубокую, чем его геометрия, т.е. возможность измерять углы 
и расстояния.Размерностьоказаласьнеметрическим,а топо
логическим свойством^Уточнениепонятийдаловозможность 
говоритьолокальнойразмерности (размерностив точке) и т.д. 
Осмысление категории размерности дало толчок росту мно
гих цветущих ныне областей математики (теории когомоло- 
гий,К-теориии др.).

Таким образом,вопрос о точном смысле понятия размер- 
ностиполностьюрешаетсявнерамок философии, однакоего 
реш ениеставит новую ,гораздоболее серьезную философ- 
скуюпроблему.Математическое понятиеразмерностинеогра- 
ничено числом4 (или числами 1 и 2, которыемы связываем 
с прямой (одномерныйобъект)и плоскостью(двумерный объ- 
ект)).С оврем еннаянаука вообще занимаетсянеиндивиду- 
альными(частными,особенными) предметами, а повторя- 
ющимисятипичными, которыеможно включитьв ряд,серию 
и рассматриватьв их взаимодействии. Многомерные (размер- 
ности,большей трех)и даже бесконечномерные пространства 
для математика не представляют никакой экзотики. Аппарат

1 По крайней мере, V 8 части пространства, расположенной «в той же сто
роне», что исходный куб. Чтобы достичь остальных точек, нужно брать и от- 
рицательныекоэффициентырастяжения,т.е.использоватьзеркальныеотра- 
жения нашегокуба.

2 Топологическими называютсвойствафигур,неизменяющиеся прилю- 
бых деформациях,производимых безразрывов и склеиваний.
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дляисследования n-мерных пространств одинаков для любого 
п. Такпочему жепространство трехмерно?

Прежде чем обсудить эту поистине загадку бытия, рас
смотрим онтологическийстатус многомерности. Вспомним, 
во-первых,чтотеория относительностинерасторжимо соеди- 
няетпространствои времяв четырехмерное многообразие — 
мир.Интересно,чтоидеяо временикакчетвертойкоординате 
возниклагораздораньшетеории относительностии использо- 
валаськлассическоймеханикой.В статье «Измерение», напи- 
саннойД'Аламберомдлязнаменитой «Энциклопедии», гово- 
рится:«Я сказалвыше,чтоневозможно представитьсебеболее 
трехизмерений.М еждутемодинмойостроумныйзнакомый 
полагает, что длительность можно рассматривать как четвер
тое изм ерениеи  чтопроизведение объем ана время соста
вило бынекоторымобразомпроизведение,имеющеечетыре 
измерения.М ожнооспариватьэтуидею,но я нахожу,чтоона 
имеетнекоторыедостоинства, хотя быновизны».Разумеется, 
лиш ьтеорияотносительностисвязалавремяи пространство 
не формально, а необходимымобразом.В этойчетырехмер- 
нойкартине,однако,числопространственныхизмеренийоста- 
етсяпо-прежнемуравнымтрем,поэтомувопросо трехмерно- 
стипространства эквивалентен вопросуо четырехмерности 
пространства-времени.

Вовсехмногомерныхпространствах,используемых совре
менной физикой,неизбежнотакилииначеприсутствуетисход- 
ная посылка о трехмерности доступного нашему опыту физи- 
ческогопространства, и даже явномногомерныемоделивыде- 
ляют три пространственных измерения. Физические теории 
подпокровомразнообразноймногомерностиупрямоскрывают 
загадку одной-единственной выделеннойразмерности мира. 
Тайнатрехмерности пространства(иликакой-то иной «-мер
ности», но одной-единственной!)неразрешенасовременной 
наукой.Какфилософскаяпроблемаонасливается с глубочай- 
шимвопросомо единственности нашегомира.

М н огообразнаясущ ностьврем ени . Насколько просто 
устроено время (в отрыве от пространства и пространственно
временного континуума) с чисто математической точки 
зрения — из-засвоейодном ерности  и бесструктурности, 
настольконелегкопостижениесущностивремениво всей его
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философскойглубине; тутпроявляется своеобразнаядопол- 
нительностьматематическогои философскогознания. Про
странство, напротив,может быть наделенобогатымигеоме- 
трическимиструктурами,но представляетотносительномень- 
шую философскую загадку, чем время. Идея времени возникла 
из осмысления факта движения сущего: бытие открывается нам 
тольково времени.Обычно,и это,очевидно,правильно,пред- 
ставленияо временисвязываютсяпреждевсегос календарем 
и часами, с умением фиксировать более или менее регуляр
ным образом, сопоставлять, различатьи отождествлятьесте- 
ственные циклы природы:суточные,лунные, годовые, а в наше 
времяи болеедлительныевековыеи чуть линетысячелетние, 
напримерциклысолнечнойактивности — вековой «пульс» 
Солнцаи тысячелетниеего«вздохи».

Ритмичностьсобытий являетсяобъективнойосновойизме- 
рения времени,однако способыизмерениявремени не должны 
скрыватьот насглубинной сущности самоговремени. Наши 
наблюдениявсегда дискрет ны,а времянепрерывно. Оно — 
не такое,как на вокзальныхчасах, гдебольшаястрелка рыв
ком отмечает сразу протекшие пять минут, а скорее такое, как 
на крошечных часиках,когдадвижениестрелкиостается неу- 
ловимым.Илитакое,когда незримо для глазрастет трава, хотя 
в тайнеонавсе жевы растает,и в одинпрекрасныйденьэто 
становитсясовершенно очевидно.Время — это линия, состоя
щая сплошь из «непротяженных точек». По образному выраже- 
ниюнемецкогописателя ТомасаМанна(1875—1955),«время 
продолжало, крадучись и незримо, сокровенно и все же дея- 
тельновынашивать перемены»(«Волшебнаягора»,1924).

Что же такое время: самостоятельная сущность, тончай
шая субстанция или же только отношение, атрибут и мера 
движения? Время — это порядок последовательностидвиже- 
ния; мера движенияи изменения.Однаковремянеестьнечто 
внешнеепо отношениюк движению, а органическисвязанное 
с егосодержаниемхарактеромнаполнениядвижения (тем, что 
движется). Парадоксомзвучало бы утверждение: времяпро- 
должается там, гдедвижениеостановилось,где вообщеуже 
ничтоне движется.Времяполучаетсвоенастоящееопределе- 
ние неот «чистого»движениякак такового,а от движущихся 
материи илидуха. Время — не внешнее условие движения,
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но еговнутренняя мера,и когдамыговорим«время ускоряет 
свойбег»,этозначит, что события текутбыстрее.

О. Ш пенглерназвалчасы жутким символомубегающего 
времени, но времяопределяетсяне часам и,а тем, что суще- 
ствуетво времени.Время характеризует границырождения, 
существованияи уничтожения,онопроявляетсякакуничтожа- 
ющаяотрицательность,пожирающаявсеединичноеи никогда 
неостающаясянасыщеннойактомсвоегопожирания.Если бы 
ничегов миренепроисходило,неизменялось,неначиналось 
и незаканчивалось, то небыло бы ни прошедшего,ни буду- 
щ его ,каки  в томслучае,если бы в миреничегоне существо
вало, небыло бывообщени пространства,ни времени.Время 
находитсяв сущностнойзависимостиот того,характеристикой 
илисвойствомчегооноявляется,поэтому властьвременинад 
всемсущим — производная,а неисходная,несамодостаточ- 
ная власть.Реальностьвремени атрибутивна: там ,гденет 
событий, и временибы тьнемож ет,таккакбезсубстратанет 
и атрибута.

Возникаетвопрос:какое-точастноедвижениеможнопрекра- 
тить, но остановится ли при этомвремя?Действительно,дви- 
ж ениемож ноначинатьи прекращать,однакос такойкатего- 
рией, как время, этого проделать нельзя. И хотя время есть нечто 
присущеедвижениюи безнегоне мыслитсяи несуществует, 
но все ж енельзясказать,чтооноесть самоэтодвижение.Как 
уже отмечалось,времяесть порядок последовательностидви- 
жения,но несамодвижение. «Такимобразом,пустьне гово
рят мне, — писал Блаженный Августин, — что время есть не что 
иное,как движениетелнебесных.Ибокогда ИисусНавиноста- 
новилсолнцеприпомощ и Божией,чтобы довершить победу 
надврагами 1,то  солнцепрекратилосвое движение,время же 
не прекращ алосвоеготечения,потом учто этабрань была 
доверш енаименно в продолжениитого времени, которого 
не доставалов этот д е н ь .  Теперья вижу,что время есть дей
ствительно какое-топротяжение»2.

Мыприходимк иному,субстанциальномупониманиювре- 
мени. То, что время выступает как мера и порядок, не исклю-

1 См. КнигуИисусаНавина,10:12,13. I I I
2 Творенияблаженного Августина епископаИппонийского. — Киев, 

1880. — Ч. 1. — С. 355.
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чаеттого, что мы можем говорить о времени как об особой 
форметончайшейреальности. Мы говорим «время течет», 
тем самыммысля его как нечто самосущее, субстанциональ- 
ное.Совершающеесяво времени не есть само время, ведь если 
время — нечтоотличноеот движения,то движениеи продолжи
тельность движения не есть одно и то же.Время — это чистая 
бесконечнаядлительность.

С убстанцию временимож но мыслить все ж е к а к  твар- 
ную сущность,а не какабсолютнуюсаму по себе — абсолют- 
нуюлишь по отношениюк«конечным»движениям, которые 
«можноостановить», — но относительную к первопорядку.Эта 
мысль,каки другиеконцепциивремении пространства, имеет 
античныекорни.Во временаАнтичностивремя персонифициру
ется: «времявсеобнаруживает»(Фалес);«времяобнаруживает 
истину^Солон^зубывремениразрываютвсена куски»(Симо- 
нид Кеосский).Гераклит органичносвязываетвремя с Логосом, 
которыйявляется«сущностьюсудьбы»,пронизываетсубстан- 
циюВселеннойи есть«мераназначенногокруга времени»1. 
Логосопределяетвсеобщиймировойпорядок,всеобщую инва- 
риантнуюмеру всех вещей, «мерно»повторяющийся ритм при- 
роды.ХристианствоотождествляетЛогос,т.е.Слово,с Сыном — 
второйипостасьюединого Бога. Словосуществует до времени, 
«прежде всех век»,какформулируетправославныйСимвол 
Веры: «Все чрез него началобыть, и без Него ничто не начало 
быть,чтоначало быть» (Евангелие от Иоанна, 1:3). С.Н. Бул
гаков в работе «Православие» пишет: «Сын есть миротворя- 
щ ая,космоургическаяипостась,Словом сказующаяидеаль- 
ноебытие мира.. .Образымираимеют предвечноеоснование 
в Боге,и этипредвечные семенабытия,погружаемые в небы- 
тие,произращаютмир духовный,ангельский («небо») и мир 
земной («землю»)».Таким образом,временив христианстве 
присущии реляционные,и субстанциональные свойства.

Наконец,короткоскажем о физическойтрактовкемирового 
временив общейтеорииотносительности.Вышемывидели,что 
единого абсолютного времени в указанной теории нет, а каж- 
дыйнаблюдательпереживает«местное»индивидуальноевремя. 
Но в рамкахсамой физическойтеориивозникаетнеобходи-

1 Антологиямировой философии:в 4 т. — М.,1969. — Т. 1. — Ч. 1. — С. 276.

Содержание



290 9. Учение о бытии

мость хотя бы произвольного введения в картину мира некоего 
всеобщего времени(этонужно,например,длярелятивистской 
формулировки уравнения Шредингера или законов сохране- 
н и яза р яд аи  т.д.). В качестве такогоединогодлявсей  Все- 
ленноймигавременивыступаетнекоторая(произвольная) 
пространственно-подобная поверхность, а бесконечно малый 
сдвигво временивыглядиткаквариация этойповерхности. 
В такой картиневремя многострелочно (нестоитпутатьс мно- 
гомерностьк:одномерностьвременинеподвергактсомненик), 
т.е. в каждойточке «поверхностиодновременности» стрелувре- 
мени можновыбирать из многихвариантов. Для нас важно, что 
многострелочное мировое времяимеетинтегральный харак
тер, недоступный локальному наблюдателю. Для его восприя- 
тиянеобходимвзглядизвне — из Вечности.

Физикаограничивает самоёсебя.Опираясьлишь на физи- 
ческиепринципы,невозможноразгадатьтайнувремени.Пре- 
одолетьвремямыбессильны(развечтов фантазии,в волшеб- 
нойсказке!).В рем яуноситнасв своем неумолимом потоке, 
который невозможнони остановить, ни задержать. Физика 
в содружествес математикойизмеряетвремя, характеризуя 
его физическоесодержание,но нераскрываяегоприроды.Да 
физикаи неставитсвоейцельювыявитьуниверсальнуюсущ- 
ностьвремени! Такойцели неставит ни однаконкретнаянаука, 
иботутнеобходимфилософский подход.Именнофилософия 
пытается понятьприродувремени как м еры бы т иясущ его . 
Естественно-научный подход отвлекаетсяот качественно-цель
ного характеравременной реальности и видит лишь количе
ственные определения измеренияи счетатам,гдеследовало бы 
обратитьвнимание такж еи на то, что измеряется.Кажется, 
времясвязано н ес  движениеммира,а с движениемдвижуще- 
гося;а  оно разнообразно: одно у небесныхтел,другое у шага- 
ющегочеловека, третьеу прикованногок постели,четвертое — 
у растущей травы.Различныэти состояния — различны и их 
временныехарактеристики.Мир жев целом неподвижен:ему 
уженекудадвигаться,он может«кипеть»лишьв своемсобствен- 
номкотле.Н етведьдругогоместа!О нужевсезанял собой!

Проявлениявремени(и пространства) столь же многооб- 
разны,какмногообразныпо своему существусовершающиеся 
события, материальные и духовные структуры. Поэтому нельзя
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утверждать,какэто делал,например,немецкийфилософХанс 
Рейхенбах (1893—1953), что единственно истинным понятием 
времениможетобладать толькофизика,и  толькоона одна; 
чтофилософскоепостижениевремени, посколькуоновыходит 
за пределы физической науки, способнолишь на «домыслы»: 
«Для решения проблемы времени не существует других спо- 
собов,кромеметодовфизики»1.К ак писалВ. И. Вернадский, 
«мынедолжнызабывать,чтов конкретнойнаучнойработемы, 
вообще говоря,неимеемделас абстрактным,абсолютнымпро- 
странством геометрии. Мы имеемделос гораздоболее слож- 
нымреальнымпространствомприроды».2

Времяне есть лишь физическаяреальность,но и биологи- 
ческая,и историческаяи пр.В. И. Вернадский утверждал,что 
в аспекте времени процессы в живом веществе и «в косной 
материи»идут«резкопо-иному»:в масштабеисторического 
либогеологическоговремени3.Такимобразом,время — пред- 
м етнетолько физики,но и всейкультурыв целом.Англий- 
скийастрофизик АртурЭддингтон(1882—1944)писал: «Много 
путаницывозниклоиз-за недостаточногоразличия времени, 
которое принято в физикеи астрономии,от времени,обнару- 
живаемоговнутреннимчувством»4.В  посмертноопублико- 
ванной книге «Размышления натуралиста» (с подзаголовком 
«Пространствои времяв неживойи живойприроде»), содер
жащей ранее не печатавшиеся методологические, историко- 
научныеи науковедческие труды В. И. Вернадского,ученый 
различает время:

Абсолютное I Математическое
Абстрактное I I Метафизическое
Астрономическое I I Времянатуралиста
Библейское I Время необратимыхпроцессов
Биологическое(жизненное) Относительное
Галактическое I Планетное
Геологическое I I Времясменыпоколений
Время-деление(необратимое) Психологическое(субъективное)

1 Рейхенбах,Х. Направлениевремени. — М.,1962. — С. 105.
2 Вернадский, В. И. Началои вечностьжизни. — Пг.,1922. — С. 31.
3 См.: Вернадский, В.И. Размышлениянатуралиста.Научнаямыслькак 

планетноеявление. — М.,1977. — С. 17.
4 Эддингтон,А. Теорияотносительности. — М.-Л.,1934. — С. 46.
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Изотропное(бесструктурное) Времяреальныхявлений 
Времяиндивидуального бытия Физико-математическое
Ирреальное
Историческое
Космическое

Физическое
Человеческое
Эволюционное1.

Создателем оригинальнойконцепциистановлениявре- 
менныхформ,связанных с иерархическимчленениемуров- 
ней организацииматерии, является Джулиус ТомасФрейзер 
(р.1923),который утверждает, что «само времяэволюциони- 
руетс нарастающим усложнениемприродныхсистем»2.Эти 
системысоставляют иерархию шестиглавных интегратив- 
ныхуровней:мир частицс массой покоя равной нулю и дви
жущихся со скоростью света;мирчастицс ненулевоймассой 
покоя и движущихся со скоростью,меньшейскоростисвета; 
мегамир звездныхобразований,галактики группгалактик; 
мирнеживыхорганизмов;мирчеловекакакиндивидуально- 
сти;общественныеинституты человеческогообщества,функ- 
ционирующиекак полуавтономныеструктуры3.Этииерархиче- 
скиесистемыи принципвременныхуровнейкорреспондируют 
с известной классификацией уровней организации материи 
и подобно последней предлагаютклассификациюнаук, изу- 
чающихуказанныесистемы.

Биологическое время. В. И. Вернадский давно указывал, что 
существуют различия пространства и времени живого и неор
ганического^ этозамечалимногиеисследователи. «Изучать 
живойорганизм толькокакпространственноетело,неучи- 
ты ваяв нем одновременного проявления времени,натура- 
листнеимеетвозможности,к сожалению,сознательноонэто 
неподчеркивает.В случаевсякогоживого вещества...натура- 
лист имеет дело в действительности всегда, поскольку он имеет 
дело с его телом или совокупностью его тел, не с пространством, 
а с пространством-временем. Это пространство-время не есть 
то пространство-время,котороехарактеризуетсявременемкак 
четвертымизмерениемтрехмерного евклидова пространства- 
времени.Ононеотвечаети эйнштейновупространствучетырех 
измерений. Это реальное пространство-время,которое выяв-

1 См.: Вернадский, В. И. Размышлениянатуралиста. — М.,Наука,1975.
2 Fraser, J. T. TheGenesisandEvolutionofTime. — Brighton, 1982. — P.4.
3 Fraser, J. T. Op.cit. — P.28—29.
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ляется симметриейживого вещества,резко отличной от сим
метрии косныхприродных тел»1.

Накопилось множество фактов в пользу того, что топологи- 
ческоеи метрическое свойство пространстваи времени живых 
систем отличаются от неорганических.Характернаяособен- 
ностьвремени в биологическихобъектахсостоитв том,что 
онотесносвязанос информацией — биологическоевремянеод- 
нородно и течетнеравномерно :организм  меняется, растет, 
стареет и умираетблагодаря егоспособностинакапливать 
информацию. По И. Земану,накоплениеинформации озна- 
чаеттамедление времени: при развитии организма одина
ковому количеству физического временисоответствуетвсе 
большее количество поглощаемой и накапливаемой инфор- 
мации.В силуэтого время по отношению к информационным 
процессамзамедляется,а потеряинформации ведетк  уско- 
рениювремени, убыстрению егохода.Отсюдаследует: чем 
вышеуровеньорганизации ж ивого,теммедленнеетечетего  
собственное время2.

Исследуя биохимическую основу нашего «чувства времени», 
ученые нашли, что повышение температуры тела вынуждает 
химическиепроцессытечьбыстрее,и этоотражаетсяна оценке 
временичеловеком.По Дж. Уитроу, однаиз причинспецифич- 
ностибиологическоговремени состоит в том,что«оно явля- 
етсявнутренним временем,связаннымс областью простран- 
ства,занимаемогоживымиклетками,котороеотносительно 
изолированоот остальнойВселенной»3.

Предполагают,чтов живых объектах (а в особенности в фор- 
махпсихической активности)метрическаяи топологическая 
структурапространства-времени (размерность, непрерыв- 
ность,а для времени одномерность,связанность,упорядоче- 
ние, однонаправленность)могут изменяться.В живых системах 
нарушаетсяодноиз важнейшихтопологическихсвойств вре
мени — его временнаяупорядоченность. Онавыражается в том, 
чтоврем яне может течьв обоихнаправленияхсразу,однако

1 Вернадский, В. И. ХимическоестроениебиосферыЗемлии ееокруже- 
ния. — М., 1965. — С. 191—192.

2 Подробнеесм.: Зем ан,И . Познаниеи информация. — М., 1966.
3 Подробнеесм.: Уитроу, Дж. Естественнаяфилософиявремени. — М., 

1964. I I I I
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в живоморганизмеэтопроисходит:в клеткахидут негэнтро- 
пийные процессы(т.е.имеетсяотрицательный ходвремени), 
организм жекакмакросистемаразвивается,стареети длянего 
сохраняетсяобычная мироваялинейнаяупорядоченностьвре- 
мени (положительныйход времени).«Существованиенаправ- 
ленности временикак некоторойфизической реальности выте- 
каетдаже простоиз самойвозможностижизни... существо 
ж изнизаклю чаетсяв процессах, направленныхпротив воз- 
растанияэнтропии.Это означает, ч тов  организмах, в неко- 
торыхпроцессах,ходвремени можетотличатьсяот мирового 
ходавремени»1.

Выходит,чтона микроуровнебиологическиеобъекты обла- 
даютуникальнойспособностьюизменятьходвремени.Живое 
достигаетбольшой «самостоятельности»: своимиповеденче- 
скими актами оно овладевает пространством и организует свое 
время. А. Бергсон отмечал эту специфическую особенность вре
мени организма,связываяеес особымдуховнымначалом2.

Личностное переж иваниеврем ени. Относительно субъ
ективного характера, который приобретает время в представ- 
лении,Г. Гегельписал: « . В  созерцаниивремястановитсядля 
нас коротким, когда мысозерцаем многое, долгим, напротив, 
когданедостаток данного материалапобуждаетнас к рассмо- 
трениюнашей бессодержательнойсубъективности.тепро- 
межуткивремени, в которыемы были многообразно заняты, 
кажутсянамдолгими,тогда как те, напротив,когда мы были 
малозаняты,кажутсянамкороткими.Здесь, в воспоминании, 
м ы им еем в видунаш усубъективностькак внутренниймир 
и определяеммерувременисообразнотомуинтересу,который 
онодлянасимело.Так,в созерцании,мыпогруженыв рассмо
трение предмета; время кажетсянам коротким, если оно полу- 
чаетпостоянно сменяющиесязаполнение, — длинным,напро- 
тив, если егооднообразие ничемнепрерывается»3.

Чтобы выразитьходвремени,в языкеесть множествогла- 
головразнообразногосмысла. Время идет и бежит, тянется 
и летит, течет и незаметно наступает. Время то ускоряет

1 Козырев, Н.А. История и методология естественныхнаук. — М.,1963. — 
Т. 2.Физика. — С. 98—123.

2 См.: Бергсон,А. Длительностьи одновременность. — Пг., 1923.
3 Гегель,Г. Сочинения. — М.,1956. — Т. III. — С. 256.
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свойбег,то как бызамирает.Наблюдательныйглаз народапод- 
метил: счастливыечасов ненаблюдают. «Время(делоизвест- 
ное) летитиногдаптицей,иногдаползетчервяком;но чело- 
векубываетособеннохорош о тогда, когда ондаж енезам е- 
чает — скоро ли, тихо лионопроходит» 1.Правда,этумудрость 
мрачныйА. Шопенгауэрповернул неожиданно любопытным 
образом. В произведении «О ничтожествеи горестяхжизни» 
(1819) онпишет:«Часыпротекают тембыстрее,чем онипри- 
ятнее, и тем медленнее, чем они мучительнее, ибо страда- 
ние,а ненаслаждение, — то положительное, наличность чего 
намиощ ущ ается.Точнотак же, скучая,мызамечаемвремя, 
а развлекаясь — нет.Этодоказывает, чтонашесуществование 
счастливеевсего тогда,когдамы его меньше всегозамечаем: 
отсюда следует, чтолучше было бы совсем не существовать». 
Воттольконеведомо,спрашиваеммыШопенгауэра,откудамы 
могли бы знать и чувствовать, что мы более всего счастливы 
именнотогда,когданаснет?!

«На свете, — утверждает Н.В. Гоголь, — нет ничего долговре
менного, а потомуи радостьв следующую минутуза первою 
уж ен етакж и ва;в  третьюминуту она становитсяещеслабее 
и наконецнезаметносливаетсяс обыкновеннымположением 
душ и,какна водекруг,рожденныйпадением камешка,нако- 
нец сливаетсяс гладкоюповерхностью»(«Нос»).

ТомасМ аннговоритв «Волшебной горе»:«.. .Ждать — зна- 
читдогонять,значит чувствоватьвремяи настоящеенекакдар, 
а как препятствие, значит,отвергая ихсамостоятельнуюцен- 
ность,упразднитьих, духовнокак бычерез нихперемахнуть». 
Напряженное ожидание«растягивает»,а переживаниеудоволь- 
ствия,радости «сокращает»время,делаетего«уплотненным»; 
времякак бы«съеживается».«Говорят,чтокогдаждешь, время 
тянется. Но вместе с тем — и это, пожалуй, ближе к истине — 
оно летит дажебыстрее,ибоожидающийпроглатывает боль- 
шиемассывремени,неиспользуяихи неживярадинихсамих. 
Можнобыло бы сказать,что человек,занятыйодним лишь 
ожиданием, подобен обжоре, пищеварительный аппарат кото- 
рогопрогоняет через себя массы пищ и,не перерабатывая ее

1 Тургенев, И. С. С обраниесочинений :в  12 т. — М .,1954 . — Т. 3. — 
С. 254. I l l  I  I I
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и неусваивая еепитательных и полезных элементов.И эту 
мысльможнобыло быпродолжить: какнепереваренная пища 
неукрепляетсилчеловека,так женеделаетегоболеесильным 
и время, проведенноев пустоможидании»1.

Опыт показывает, что если молодость «живет медленно», 
то зрелость (а тем болеестарость) бежит все проворнее,все 
торопливее:годыкак бынесетветер,и они летят.Длительность 
для человека определяется событиями: жизнь, бедная содержа- 
нием,воспринимаетсякакдолготянущеесясуществование.

«Ж изньдолга,еслиона полна.. .Будемизмерятьее поступ- 
ками,а невременем», — призывалСенека.Отсюдаследуетэти- 
ческаяустановка мудрыхлюдей: беречь время, ибовремя — 
тканьжизни.«Ничтонеявляетсяболеетягостнымдлямудрого 
человека и ничто не доставляетему большегобеспокойства, 
чемнеобходимостьтратитьна пустякии бесполезныевещи 
большевремени, чем онитого  заслуживают», — утверждал 
Платон.По словамДанте, «... мудрый человектот,когобольше 
всего раздражаетпотеря времени». Нельзямедлить:«Промедле- 
ние,иногдастольполезноев спокойноевремя,можетоказаться 
гибельнымв часы испытаний», — считаетфранцузскийпоэт 
и политический деятельА. Ламартин. Но торопитьсянужно 
с умом  :«Скорость нуж на,а поспешность вредна» (А.В. Суво
ров). Никогданичегонестоитоткладывать:«Отсрочка — это 
воровкавремени», — полагаетК. Г. Юнг.

Неотвратимостьи необратимостьходавременирождают 
у человека философические переживания. Здесь примирение 
и умиротворение: кажется, что время как бы какой-то дым- 
койзатягиваетраны,успокаиваетболи.«Времязалечиваетвсе 
раны»(М енандр).Но рождаетсяи противоположное ощуще- 
ниенекой обреченностии подвластности:«Время уноситвсе; 
длинный ряд годов умеет менять и имя,и наружность, и харак
т е р а  судьбу»(Платон).

Размышляя над искусством овладения временем жизни, 
Сенекаутверждал:«Всеу нас,Луцилий,чужое, однолишь время 
наше.Тольковремя,ускользающееи текучее,даланамво вла- 
дениеприрода... Таки поступай, мойЛуцилий!Отвоюйсебя 
для себя самого,береги и копивремя, котороепреждеу тебя

1 М анн,Т. Собрание сочинений:в 10 т. — М.,1961. — Т. 3. — С. 333.
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отнималииликрали,котороезряпроходило.Самубедись в том, 
чтоя пишуправду:частьвремениу нас отбираютсилой,часть 
похищают,часть утекает впустую. Но позорнеевсех потеря 
по нашей собственной небрежности.Вглядись-капристальней: 
ведьнаибольшукчастьжизнитратиммына дурныедела,нема- 
лую — на безделье,и всю жизнь — н ен а  те дела,что нужно. 
Укажешь ли ты м нетакого,ктоценил бы врем я,ктозналбы , 
чего стоитдень, ктопонималбы, чтоумирает с каждымчасом? 
В том-тои беданаша, чтосмертьмы  видимвпереди;а боль- 
ш аячасть ее у н асза  плечами, — сколько летжизниминуло, 
всепринадлежитсмерти.Поступай ж етак,мойЛ уцилий,как 
ты мнепиш еш ь:ни упускай ни часу. Удержишьв рукахсегод- 
няшнийдень — меньшебудешьзависетьот завтрашнего. Нето, 
пока будешь откладывать,всяжизнь и промчится»1. Вряд ли 
ктоусомнитсяв мудроститакогосовета.

Вхарактере иныхлюдей наличествуетскверная черта,кото- 
рую можно бы было бы назвать так: феномен необязательно- 
стиперед временем.Ж изнь  взывает нас к бережному отно- 
ш ению ко врем ени,к  обостренномуучетутого, чего стоит 
не только день, но дажеминута, ведь в бережном отношении 
ковремени мыотвоевываемсебядля самих себя!

Время кажется всепоглощающим. С собойоно можетприно- 
ситьи зло,так ж екаки  добро.В этой мысливидна тончайшая 
субстанция идеи времени, осознание его как внешней человеку 
сущности.Кажется,чтонелюдипроводятвремя,а время «про- 
водит»их. Рождается образ бега времени:

Ч товойны ,чточум а? — конецим виденскоры й, 
И м приговорпочти произнесен.
Но кто насзащ и ти тот  ужаса,который 
Бы лбегом врем еникогда-тонаречен?

АннаАхматова

Астрономическоевремя. В жизнилюдей,каки в жизнивсех 
живых существ, можно наблюдатьдостаточно отчетливовыра- 
женные цикль^неплохосогласующиеся с астрономическим 
временем: годовые (характерные длярастенийи животныхтех 
широт,где смена времен года выражена достаточно отчетливо),

1 Сенека. Письма к Луцилию. — М., 1981. — С. 91.
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месячные (как у некоторых существ,обитающихв приливно
отливной зоне морских побережий), суточные и т .д .1 В этом 
отношенииастрономическое время гораздоближек данной 
намвременнойреальности, чемэтоможетиногдапоказаться. 
И уж во всяком случае оно заметно ближе к ней, чем абстрак
ции чисто физического или математического времени. Древ- 
ниеверилив непосредственноевлияние космоса череззвезды 
и планеты на человеческуюсудьбу. ВремяВселеннойчерез 
астрологию сливалось для нихс временем отдельногочеловека. 
Идеи единства человекаи космоса вновьвоскресли в работах 
К. Э. Циолковского,В. И. Вернадского,А.Л. Чижевскогои нашли 
научноеподтверждение.

Н адозаметить,чтополноговозвратак зависимости чело
века от «часов природы» ужене может произойти. Христиан- 
ствовозвелочеловечествона болеевысокую ступеньбытия:

...и п озн аетеи сти н у ,и  истинасделаетвас свободными.
Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому
никогда;как же Ты говориш ь:сделаетесь свободными?
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, дела-
ю щ и й грех ,естьрабгреха.
Н о р абн е  пребы ваетв дом евечно;сы нпребы ваетвечно.
Итак, если Сыносвободитвас, то истинносвободныбудете.

Евангелиеот Иоанна(8:32—36)

Христососвобождаетверующихв Негоот властигреха,а раб
ство греху есть и рабствопланетам, звездам,космическим 
силамнеодуш евленнойприроды.Вотпочемуужев Средние 
векаастрология непризнаваласьза вполнеистинноеучение.

Человек, поверивший ныне во властьпланет,звезд и т. п., 
отдавшийся ритмунеодушевленного космоса,как быдобро- 
вольноуступаетсвоюсвободу,вновьспускаетсяпо эволюци- 
оннойлестнице.

Время человеческого бытия. И все-таки не биологические 
и космические ритмы определяют человеческое время! Вер- 
немсяна минутук теорииотносительности.Вспомнимнаблюда- 
теля,движущегосяпо мировойлиниив будущеесо своимиинди- 
видуальнымичасами.Есливремядействительноестьхаракте-

1 См. Ягодинский, В.Н. Ритм,ритм,ритм! — М.,1985. — С. 36—37.
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ристика,необходимым образомсвязанная с темтелом отсчета, 
к какому онаотносится,то истинное решениепроблемы вре
мени заключается уже не в том, что «сосуд» нашего физического 
мира однаждыустановленв некоторомположении и «просы- 
пающемуся»не данопо своемупроизволуперевернутьего или 
положитьнабок1. Следовательно,времячеловеческогобытия, 
иливрем яв егочеловеческизначимомопределении,зависит 
от того«телаотсчета»,какимявляемсямысами,лю ди, живу
щие в этом м иреи  такилииначедействую щ иев нем.В этом 
случае время зависит от способов и форм человеческого бытия, 
человеческой деятельности: если не от человеческой воли или 
человеческого произвола,то от вольныхилиневольных чело
веческих действий, результатом которых в некотором оконча
тельном смысле является человеческое бытие и такое общее 
его условие,каквремя.

Еслиделообстоиттак,как этоутверждаеттеорияотноси- 
тельности, — а у наснетпоканикакихоснованийотвергатьее 
решение,— то ужене времякакнекаянадмировая сущность 
владеетчеловекоми подводитегобытиепод общеесвоеопре- 
деление. Н еоно навязываетчеловеку чуж дуюсвою власть, 
своидлительности,последовательностии ритмы,но самиэти 
длительности,самиспособыи формы движенияданнойреаль- 
ности(т. е. способыи формычеловеческогоеедвижения,или 
движенияреальностив формахчеловеческогобытия) задают 
времени (в самомнаиреальнейшемсмыслеэтихслов)егодей- 
ствительноеопределение,сообщ аю темуеслине его общую 
со всем миром форму,то специфическичеловеческий харак- 
тернаполнения этойобщей формы.Время, существующее объ
ективно и независимоот человека, егожизнедеятельности 
в качестве«общегопонятия»и общейфизической характери- 
стикимирасамогопо себе,оказывается существеннымобразом 
зависимым от человеческой деятельности в качестве особен- 
нойформы этойобщности, в качестве «особенного понятия», 
конкретнойхарактеристикивременнойреальности человече- 
скогобытия, характеристикитого«телаотсчета»,каким явля- 
етсясамчеловек.

1 В данном параграфе мы используем материал работы Н. Н. Трубникова 
«Времячеловеческогобытия»(М.,1989. — С. 243—248). СамТрубниковздесь 
следуетавгустинскойтрадиции.
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Человек мож етосознатьсебякак становящееся существо. 
Если время физическойдлительности самойпо себеесть время 
как бы горизонтального распространения и протяженности, 
то истинно человеческоевремя ест ьвремяразвит ия, время 
человеческогостановления, времявосхождения.Оноесть время 
снятойгоризонтальной длительностии времяпоставленной, 
вернее,вставш ей на ееместо вертикальнойдлительности, 
т.е. время человеческого исторического восхождения. Это 
измерениеимеетпринципиальноинойпорядок.О ноимеет, 
конечно, отношениек длительностикактаковой,но не только 
к ней,а и к величиненапряжения,к усилиюпреодоления,каче- 
ству восхождения. И есличеловекестьсущество этогомира, 
а негостьв неми непришелециз какого-тодругогомира;если 
сам этотмирне естьодин толькомирвеществ,элементарных 
и прочихфизических частиц и ихвзаимодействий, то реаль
ное человеческое время, а в конечном счете и реальное время 
мирасамогопо себе,есть времяосуществленияи самоосущест- 
влениямира,или, если говоритьо временилюдей, времячело- 
веческого его осуществления и самоосуществления. Так,мы 
приходимк идеео том,что н ев  горизонтальномкактаковом, 
нев физическоминев пространственном,нов историческом 
и исторически стремящемся заключается истинная сущность 
человеческого; чтоустремленнойвверхявляетсяструктура 
историческойпоследовательностичеловеческогостановления; 
что горизонтальна лишь плоскость подошв человеческой ноги, 
ног,которымионопирается о землю,и вертикальны,по сути, 
не одна только физическая организация человеческого тела, 
его строение, его костяк и положение его головы, но и сама 
духовная егосущность.

Потребность в понятиях,способныхраскрытьистиннук 
сущностьчеловеческого«путешествия по времени»и вывести 
человеческую«идею времени»за пределыпростойфизической 
длительности, «дурной бесконечности»чистофизическогоопи- 
санияи «дурнойконечности»физическогосуществованиячело- 
векав  последовательность и связьисторическоговосхожде- 
ния,в целостностьчеловеческогосамоосуществления; в поня
тиях, способных если не «преодолеть» время, то диалектически 
снятьодносторонностиконечного и бесконечногов болееглу- 
боком и более истинном содержании — эта потребность лежит

Содержание



9.4. Пространство и время 301

сейчас в основаниисобственнофилософскогоинтересак про
блеме времени.Недостаточностью понятий,способных рас- 
крытьэту истиннуксущностьвременногоопределения,зада- 
ется наша неспособность осмыслить не одну только зависимость 
человекаот времени, но такжеи заметно болееважную для нас 
зависимостьвремени от человека,временныххарактеристик 
егобы тияот способа и формчеловеческогоосуществления 
жизни. В абсолютизации физического измерения кроется неу- 
мениеосмыслитьэтувторукзависимость,способнукраскрыть 
истинную сущностьвременного и определить «истинно чело
веческое время».Отсутствием таких понятийопределяется 
и невозможностьсоставитьболееилименееверноепредстав- 
лениео временной целостности,т.е.завершенности, полноте, 
окончательной истинности временногоопределения.

Понятие осуществления выводит нас за пределы простой дли
тельности существования.Идея осуществления жизнивстает 
на место идеи существования жизни.Формыосуществления 
надстраиваются надформамисуществования кактаковыми. 
Структуры осущ ествлениязадаю тструктурам существова- 
нияиное временноеопределениеи раскрываютвозможность 
не одного только претерпевания времени, но и создания вре- 
мени,возможностьиногонаполнения, а значит,и иного испол- 
нениявремени.Понятиеосуществлениявводитнас в восходя- 
щиеструктуры развития, в составе которых время оказывается 
не только общимусловием существования,но и результатом 
человеческогоосуществленияжизни,гдеоно определяетсяуже 
не как чуждая, над человеком стоящая сила и власть, образо
ванная извечным круговращением светилпо своим орбитам, 
но какпо-человеческиопределенная и человеческимсодержа- 
нием наполненнаяформа человеческогобытия.

Человеческое осуществление жизни, т.е.нечто сугубо исто- 
рическоев своейоснове,сугубо социальноепо своейсущно- 
сти и  личноепо своейформе, обнаруживаетсверхиндивиду- 
альный,сверхличныйхарактер.Онооказываетсяформой пре
образования физическогопорядка существованияв порядок 
историческогоосуществления;порядкадлительностив поря
док восхождения; порядка реальности как таковой в порядок 
реализации. Мыприходим к историческому и художествен
ному времени,дажевремени в историидуха.
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Времяв социально-историческомпроцессеи в искусстве.
Говорят, что история нев меньшей мере,чем физика, является 
наукой о времени.Замечательно,чтосаминашипредставления 
о фундаментальных свойствах времени, в том числе физиче
ского времени, исторически и духовнообусловлены.Мыверим 
в стрелу времени, т.е. однонаправленное и упорядоченноетече- 
ниесобытий,имеющее, возможно,начало(в отдаленном,пусть 
дажебесконечно удаленном,прошлом)и конец (в далекомбуду- 
щем). Глубокаяуверенностьв этихсвойствахдиктует требова- 
ния,которыесовременнаяфизикапредъявляетк четырехмер- 
нымпсевдоримановыммногообразиям,выступающимв роли 
мира (т.е.пространства-времени).От мира требуетсявремен- 
ная ориентируемость(математическоевыражениеоднона- 
правленности времени) и глобальная гиперболичность(воз- 
можность непротиворечиво выбрать «начальную»поверхность 
одновременности) 1.А  между темвсеэтипредставления сооб- 
щенынам вместес иудеохристианской культурой.Древность 
(греко-римская и китайско-индийская) их не знает; для нее 
характерно представление о круговоротевремен,о замкнуто
сти и цикличности: золотойвексменяетсяжелезным и т. д., 
с темчтобывпоследствии вновьнаступил векзол отой .

Стрелу временивместе с идеаломвосхождения(«станете 
как боги, зная добро и зло»)далачеловечеству Библия. В ней 
представлена линейность времени. Начало времени — сотво- 
рениемира, затемгрехопадение,потоп, первый Завет, бого- 
воплощение,евангелиеНового Завета,распятие,основание 
церкви,чаяниевторогопришествияХриста,и в будущем — вто- 
роепришествие,СтрашныйСуд,воскресениемертвыхи веч
ная жизнь будущего века, т.е. конецвремени. Представление 
о стреле времени настолько усвоеносовременным мироощу
щением, что мы ужене задумываемсянадегопроисхождением 
и о возможностииного чувства времени.Стоит,однако,ска- 
зать,что самапо себе стрела времени — объективныйфакт 
мироздания, а не сообщение нам и д еи о  стрелевремени; это 
историческийдарпознания,связанный с самимикорнями 
нашей культуры.

1 См.: Х окинг,С . Крупномасштабная структура пространства-времени /  
С. Хокинг,Дж. Эллис. — М.,1977;Общаятеорияотносительности:сб.статей /  
под ред. С. Хокинга,В. Израэля. — М.,1983.
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И сториядоступнанам как память.Времяисторических 
событийпереживается ихучастникамии хранится в памяти 
человечества,и этоиное,чемчисто физическое,время.По сло- 
вамроссийскогоисторика Е.В. Тарле(1874—1955), социаль
ное море долго ходит и нескороукладываетсяпосле бури,как 
морефизическое:разницалишьта,чтоздесьвремяизмеряется 
минутами и часами,а там — годами и десятилетиями.Перед 
историей все, некогда живое, воскресает в человеческом разу- 
мении,всеподнимаетсяиз тенизабвения.И то,чегокостиист- 
лели, чего феноменальноебытиесовсем изгладилось,восста- 
навливается и предстает перед светом современного челове- 
ческогоразума.

Материалисторика — материальныепредметы,доставля- 
емые археологией, памятники, хроники, рукописи, даже пре- 
дания,миф ы и легенды.Историческоевремя,в зависимости 
от обстоятельств,может исчислятьсятысячелетиямии веками, 
сменой общественных формаций, чередой человеческих поко- 
лений.В древности отсчитывали времяцарствованияфарао- 
нови императоров,сменойдинастий.Современномуисторику 
больше привлекательныиныеопределения:«эпохаПушкина», 
«ПетербургДостоевского» — здесьвиднагуманизацияистори- 
ческого времени.Но истинноймеройсоциально-исторического 
времени, как и времени отдельного человека,служат проис- 
ходящиев нем события. Времяистории — своего рода плазма, 
в которойкак быплаваютфеноменыи в которойонитолько 
и могут быть понятны. Но «гущина» этих феноменов и есть 
истиннаямеравремени.Когда мы говорим, что время уско- 
ряетсвойбег,то имеемв виду,чтособытиятекутбыстрее,т.е. 
увеличивается интенсивность всехформ социальнойжизнеде- 
ятельности.Времяисторическоеможетнесовпастьс астроно
мическим временем1.

И зд есьм ы стал ки ваем сяс  проблемой отраженияисто- 
рическогопроцесса художественнымисредствами. Историк 
пишет хронику,она протяженна и открыта, т.е.содержит

1 Когда событийнет, кажется,что нет и времени. Незнание о событиях так- 
ж еможетпривестик убеждениюо реальномотсутствиинекоего временного 
промежутка. Мысльо «пустоте»такназываемых Темных веков (раннегоевро- 
пейского Средневековья) привела некоторых современных ученых (назовем 
математикаА. Т. Фоменко)к проекту радикального пересмотрахронологии, 
который, конечно,отвергается историками.
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ссылки на источники, другие хроники, другие работы. А как 
бытьписателю, которыйстремитсявоссоздатьистинныйход 
историческоговременив конечном, замкнутом мире1 худо- 
жественногопроизведения? Речьнеидет, конечно,об обыч- 
номисторическомроманисте типаВальтера Скотта,для кото- 
рогоистория — не более,чемфон(достаточноусловный)для 
приключенийгероев,хотяи онможетубедительновоссоздать 
отдельные черты времени. Мы говорим о писателе, который, 
вооружившисьметодомхудожественногоисследования,откры- 
ваетнам неизвестное.

Собственно, мы ограничимся творчеством лишь одного 
такогописателя — А. И. Солженицына.В повествовании«Крас- 
ноеколесо»онприм енилсоверш енно новый и вовсе еще 
не осмысленный теоретикамилитературы методузлов. Этот 
методимеетнепосредственноеотнош ение к разбираемому 
нами вопросу о мересоциально-историческоговремени. Вот 
какСолженицынобъясняет, чтотакое узлы.«Выход,на кото
рый я напал когда-то: нельзя давать все течение истории под- 
ряд,этовыйдет оченьдлинно, невозможнодлячтения. Я при- 
думалконцентрировать,создать УЗЛЫ, то естьтакой же метод 
плотности применять. В этой кривой истории есть критические 
точки,ихназы ваю тв математикеособыми. Вот эти узловые 
т о ч к и .я  их подаюв большой плотности,то есть даюдесять, 
двадцать дней непрерывного повествования.Я выбираюэти 
точкиглавным образом там,где внутреннеопределяется ход 
событий, невнешниеобязательнособытия, а внутренние, те, 
где история поворачиваетилирешает.И эти десять,двадцать 
дней я даю плотно подробно, а потом между узлами перерыв, 
и следующийузел».

Вотпримеризмерениявременисобытиями.Русскаяреволю- 
ция даетсянебезразличнымотрезком,скажем,1902—1921 гг., 
а как у Солженицынаузлами:Август1914 г.(с  ретроспекцией 
из предыдущих узлов), Октябрь1916 г.,Март 1917 г.,Апрель 
1917 г .и  т.д. I I  I I I I  I I I

Прошлое, настоящ ее и грядущее. Понятия «прошлое», 
«настоящее»и «грядущее»заключают в себесмысл направ

1 Единствопространстваи временив художественномпроизведении 
М. М. Бахтин назвал хронотопом.
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ленного движениявремени.Физически наиболеечеткоука- 
занные понятиятрактуеттеорияотносительности.Онадает 
нам физическуксхемудляосмысленияпрошлого, будущего 
и настоящего. Физика снабжает нас правильными ограничени- 
ям ив примененииэтихпонятий и нагляднымобразом (свето
вой конус), однакоо сути этих понятий онаничего неговорит. 
Физика сама пользуется интерпретацией, накопленной чело
веческим опытом и философским знанием. Прикоснемся и мы 
вновьк тайнедвижениявремени — вечной тайнебытия.

Каксуществуетпрошлое?Существует ликаким-либо обра- 
зомбудущее?Еслинет,то какегоузнатьпо признакам насто- 
ящего?И время в целом, и какая-либоегочастьнеданынам 
какнечтоосязаемоеи зримое:однойегочастиуженет — она 
прошла; другой части ещенет — онаненаступила.То же,что 
есть, т.е. некоторое «теперь», настоящее время, всякий раз неу
ловимым образомисчезает,во всякоемгновениеоказывается 
другим и новым «теперь»1.Можно липредположить,чтопро- 
шлое и будущеесуществуеттак ж ереально,каки  настоящее? 
Видимо, правильнеебыло бы сказать,чтов реальномсмысле 
прошлогои будущегоне существует;что реальностьюобладает 
лишь настоящее,в том числеи «настоящее»прошлого и буду
щего: одно — в его действительности, другое — в его возмож
ности. КакговоритА. Бергсон,настоящееестьнеуловимыйход 
прошедшего,которыйгложетбудущее.

Чтотакое настоящее,прошлое и будущее время?Онодлится 
лишьв тоймере,в какойпроисходитдвижение.Но когдауженет 
соответствующих движений илиещ енет,то  как можно гово- 
ритьо самом времении его длительности?Глубокий анализ 
проблемы проделан ещеБлаженным Августиномв его«Испо- 
веди»2. Он задавался вопросом, как измерить продолжитель
ность прошедшеговремени,ведьоно только тогда обладало 
продолжительностью, когдасуществовалисоставлявшиеего 
движенияи изменения.Когда ж енестало ни того, ни другого, 
тогдане сталои самого этого времени, и оно,следовательно, 
уже не может быть ни коротким, ни долгим. И если то же самое

1 Этот парадоксв явной формеприсутствуету Аристотеляв «Физике», 
но естьоснованиядумать,чтоавторство принадлежит Демокриту.

2 См.:ТворенияблаженногоАвгустина епископаИппонийского. — Киев,
1881. I I I I
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можноотнестик будущемувремени,т.е.к изменениями движе
ниям, которыеещене наступили, то тогдас тембольшейсилой 
возникаетвопросо настоящем:что оноесть? Какойпродолжи- 
тельностьюонообладает?Скольковремени длитсянастоящее: 
век, год, месяц, день или час? «Я вполне сознаю,— пишет Авгу
стин, — что если бы ничто непроисходило,то не было бы буду
щ е г о ^  если быничтонебылодействительносуществующим, 
то не было бы и настоящего времени. В чем же состоит сущность 
первыхдвухвремен,т.е. прошедшегои будущего, когда про- 
шедшееужекончилось,а будущееещененаступило?»(Соп£еББ, 
Х1,14).БлаженныйАвгустинпредлагаетмысленный экспери- 
мент.Когданекийзвукначинается,а затемзаканчивается,мы 
можемизмеритьдлительностьзвучания.Показвукненачался, 
онв будущем,когдаонпрекратился,онв прошлом.Но предста- 
вимсебенепрерывное звучание,ни началакоторого,ни окон
чания нам не дано (математик сказал бы о бесконечной пло- 
скойволне).В этомслучаетечениезвукаестьчистаядлитель- 
ность.Но время лиэто, ведьэтудлительностьнельзяизмерить? 
Получается,что когданевыделенопрошлое(началозвучания) 
и будущее (конецзвучания), нети времени.Но Августинможет 
отсюдазаключить,что же в концеконцовизмеряется:время 
илилишь связанноес нимдвижение(длительность).Послераз- 
мышленийонприходитк выводу,что основаниядлясуждений 
о времени даны нам в собственной душе. По ее напряжению 
и длительностимысудимо временной длительности,поэтому 
познаниювременипредшествуетнашдуховныйопыт.

Анализируя измерение времени,Августинпредлагает пре- 
восходноедиалектическоепонимание настоящегокак настав
шего, прошедшего как переставшего и будущего как становяще
гося. Приэтомвсетри времениреально существуютнев отдель- 
ностидруг от друга,непо разныестороны момента «теперь», 
который ихразделяет,но в самомэтом моменте,в настоящем: 
именнов настоящемстановятсяиперестаютвремена.

А. Шопенгауэр утверждает: непосредственной формой 
жизни, или проявления сознающей воли, прежде всего слу- 
житодно лишь настоящее :прошедшееи будущееприсоединя- 
ютсятолькоу человека,и притомлишьв видепонятия,позна- 
ются абстрактно,и в лучшемслучаена нихбросаютсвет образы 
фантазии.В началежизнимывидим длинное будущеевпереди
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нас,к концужизни — длинноепрошедшее позади. Предварять 
времяразумнолишьтеоретически,мысленно,предсказательно, 
но не практически: кто забегает в своихдеянияхвперед, тре- 
буяраньше временитого, что должно придтисо временем? 
Тот,комувздумаетсятакпоступать, испы тает,чтонет злей
шего врага,чемнесвоевременнаязатея. Гораздоблагоразум
нее предусмотрительность, когдачеловек готовради буду- 
щихблагпереноситьтрудности в настоящем, даж ееслиэти 
благадовольно отдаленны.Такогородаориентацияотносится 
ужек глубинамседой старины,когдалюдисталивозделывать 
землю и засеватьзлаки,делатьпосадкифруктовых деревьев 
и овощныхкультурв расчетена получениеурожая. Болеетого, 
на будущее инстинктивно ориентируются и животные: пчелы 
запасаю тмед,а белки — орехи.

Настоящему, прош ломуи будущемусоответствуюттри 
формычеловеческоговосприятиядействительности: память 
прошедшего, внимание для настоящ егои чаяние для гряду- 
щего,а также три формы определения наших действий: 1) дей- 
ствия,осуществляемыенапряжениемнаших сил;2)действия, 
ужеосуществившиеся;3) действия,ещетолькопредстоящие. 
«Было»,«есть» и «будет» данынам в этих формахопыта дей- 
ствования и опытамышления о действии. Вечное, реально 
существующеевремя,согласноБлаженномуАвгустину,сосре- 
доточенов настоящем. Времяобладает актуальной действи- 
тельностьюлишьв настоящем.Времяи есть величина и мера 
связи, взаимной зависимости,взаимногоопределениятого,что 
уже прошлои породило настоящее,и того, чтоещ е не насту- 
пило,но уже задано, уже зачато настоящим. Этасвязь вре
мени и естьто,чтоследует называть настоящим временем — 
настоящим в обоих смыслах слова, потому что оба эти смысла 
есть одини тот жесмысл.

Время — это нетечение, а связь; не ход,но переход; настоя
щее — точкаэтогоперехода, узел  этойсвязи. Человекнеможет 
жить без оглядки, забыво том, чтоосталосьпозади,и невгля- 
ды ваясьв то, чтож дет насвпереди.М ож носказать настоя
щее, «заглядывая»в будущее, тут же становитсяпрошлым. 
А как мымыслим себепрошлое?В виде сохранениянекогда 
настоящего,т.е. в виде особойреальностив памятичеловече- 
ства (в генофонде всеживоепомнит о былом), в предметной
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и знаково-символическойинформации,в виде всегонесмет- 
ногомассива памятников культуры,так что по лестнице годов 
можно спускаться и во вчера, и в позавчера, и в оченьдалекое 
прошлое.Тут присутствует и моральный аспект:на «очной 
ставке»с прошлым (впрочем,каки передбудущим)мыдолжны 
держать ответ. В немсвязы ваю тсявремена,началаи концы 
сущего,начала будущегос концамипрошлого.

Когдаречьзаходито прошедшем, в немменянет! И о буду
щем: в нем меня тоженет! Но в прошедшее я могупогрузиться 
путемизучения историивообщеи своейв частности.Более того, 
в прошедшеенамвсемсужденоотойти.А вотв будущее?Более 
илименее отдаленное — да!В далекое — нет!Тутможногово- 
ритьлишьо научномпредвидении,прорицании,пророчестве, 
ясновидении. И чемдальшегрядущее,тем гущетуманнеопре- 
деленности.Однакоспроситесебя, своихблизких и друзей: 
хотите л и вы всезн атьо б  отдаленномбудущем,если бы оно 
даже в подробностях было расписано в книге бытия? Суще- 
ствуетнечто, о чем Богпожелал, чтобы мы вообщ енезнали. 
Например,о днесмертии днеСтрашногоСуда,ибо«Неваше 
дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей 
власти»(Деян.1,6:7).

Н астоящ еевыраж ает сущность врем ени :в  настоящем, 
не в его«точке»,но в егосвязи существуют времена,связы- 
ваю тсяи поддерживаютдругдруга проходящее и становяще
еся, которыераспадаютсяи утрачиваютсвоеопределениетам, 
где распадается настоящее, гдена мгновениепрерываетсяего 
связь. В настоящем истокбытия.В немего исход. В нем переход 
из бытия в бытие,из небытия в бытие, из бытияв неб ы ти е .

Времяестьвечноенастоящее. Верноли,чтовремяобладает 
актуальнойдействительностьюлишь в настоящем?По Аристо
телю, времяи непрерывночерез«теперь» и разделяется«теперь». 
В нашемсознаниивсе«подтягивается»к настоящему. Теперь 
ютится в промежуткахмеждууж е,но ещене... Такоепонима- 
ние,конечно,не свободно от парадоксов: если бы ихне было, 
можнобыло бысказать,чтозагадкавремениразгадана!Насто- 
ящее как раз труднее всего осмыслить. Что такое миг? Его или 
ещенет, илиуженет. Мгновение,миг — настолькомалаядоля 
времени, чтопрошлое,настоящееи будущеестановятсянераз- 
личимыилипочтинеразличимы:настоящее не имеетвремен-
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ной характеристики. Когда мы говорим «теперь» — это своего 
родаточка,а ведьона даженемиг. Прибегаяк метафоре,можно 
сказать, что«теперь» — это своегородалезвиебритвы,рассе- 
кающеепрошлоеи будущее.М игнеимеетдлины,а к немумы 
свеливсюпротяженностьвремени1.

Ход времени противоречив. Сущность временисостоит в том, 
чтобыбыть — и вместе с тем не быть. Действительно только 
настоящее,но оносуществуеткак бы длятого только,чтобы 
тут же не существовать. Или,говоря словами А. Шопенгауэра, 
оно «в качестве непротяженной точки рассекает бесконечное 
в обесторонывремяи стоитнеподвижно,каквечныйполдень 
безпрохладного вечера»2.

Счастливы дети: длянихнет ни прошедшего,ни грядущего; 
они — чтонам  никогданедается — пользуютсянастоящим. 
Можетбыть,имдоступнаразгадка?

Вповседневной жизни люди,конечно,редкозадумываются 
надтем,чтотакоенастоящее,хотяобыкновеннопридаютему 
гораздобольшуюцену,чемпрошедшемуилибудущему.Мудрые 
знают,что«настоящеенагруженопрошлым,но в ещебольшей 
меребудущим»(Г. В. Лейбниц).

Когдаопоройнастоящеговыступаетлишьпрошлое,этопло- 
хаяопора:егоопорой должнобытьи будущее, ибов этом пер- 
спективность.Мудростьнепредаетсябесплоднымсожалениям 
по прошлому,ужесовершившемусягорю, — она ориентирует 
на поиски выходаиз негои думаето будущем.

Мы по необходимости оцениваем будущее мерой настоя- 
щего.Ею ж ем ы м ерим и прошлое:у человечествав руках пре- 
бываеттольконастоящ ее,таккак прошлоеужеушло,а гряду- 
щееещененаступило. Длянасвчерашнийи завтрашнийдень 
отсутствуют,а наличествуетлишьданныймомент.«Точнотак же 
в “теперь11, или настоящем, свернуто время: прошедшее было 
настоящим, и во времени не находим ничего, кроме последо- 
вательногопорядканастоящихмоментов.Соответственно про- 
шедшееи будущееестъразвертываниенастояш;его,настояш;ее 
есть свернутость всех настоящих времен; все настоящие вре
мена — развертывание его в последовательный ряд ,и  в них

1 Здесь намвидитсясвязьс апориямиЗенона.
2 Ш опенгауэр,А . П олноесобраниесочинений. — М., 1901. — Т. 1. —

С. 29. I l l  I  I I
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не найдешь ничего, кроме настоящего. Единое “теперь“ свер
нуто заключает в себе все времена, но это “теперь“ есть все 
то жеединство»1.

Эмоциональное переживание прошлого, настоящего и буду- 
щегоможетбыть разнообразно.Естьстранноесостояние,назы- 
ваемоешчувством времени: ощущениепрошлого, текущего — 
того, что вот теперь, и грядущего с его неопределенностью, 
то зловещей, то обещающей что-то хорошее. Путь к прошлому 
лежитчерезкладбищенскийпокой,но у своегоисторического 
прош логолюдиобычночувствуютсебякак дома:онож ивет 
в нас,а мы — в нем.Грядущеевидится намскореетаинствен- 
ным,чемтяжким, но в егозагадочности есть и жутковатость: 
ононикемнеобж итои можетстрашитьсвоейнеопределенно- 
стью.Страхпередбудущимхарактерендля обществсо сквер- 
нымнастоящим.Там же, гдецаритподъемв прекрасныхфор- 
махземногоблагополучияи человеческогосчастья,всегдапри- 
сутствуетпрошлоеи в неменьш ейстепени грядущее — как 
надеж дана ещелучшие формыбытия. Переживание гряду
щего неразрывносвязанос идеей восхожденияи осуществле- 
нияжизни,которуюмы ужеобсуждали ранее.

Но существует ли будущее, т.е. можно ли говорить о его 
реальностив «нашемтеперь»?Будущегопоканет.Ономожет 
существоватьв «нашем теперь»лиш ьидеально,т.е.в нашем 
воображении.И в этомсмысле пространствои время предпо
лагаются каксуществующие, т.е. н екак  порядки существу- 
ющихвещей,а как мыслимые порядки того,что,в своюочередь, 
мыслится,но реальноещ ене наступило.Вне этого,до возник
новения реальныхсобытий,несуществуетничеготакого,что 
имело бынуждув том,чтобыбыть упорядоченным.

Проблемубудущего неосознанно,но постояннорешаеткаж- 
дый человек, делая свой сегодняшний выбор. Всегда стоит пом
нить словаАнатоляФранса: «Будущее — внастоящем,но буду
щее — и в прошлом.Этомысоздаемего.Еслионоплохо,в этом 
наша вина».Иногдавместо излишней тревоги о глупомпрошед- 
шемлучше бы подумать о более разумном будущем,которое 
начинаетсясегодня,и об этомнужнопомнитьвсегда. Ничего 
неследует откладыватьна потом:бывает,что,стремяськ буду

1 Николай Кузанский. Сочинения: в 2 т. Т.1. — М., 1979. — С. 104.
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щ ем у,м ы забы ваем о настоящ ем.Этоплоходля отдельного 
человека, и может получить разрушительные последствия для 
общества, ориентированноготолько на будущее. «Завтра» — 
великий враг«сегодня»: онопарализуетнаш исилы, доводя 
насдо бессилия,поддерживаяв насбездействие!В то же время 
«светлое будущее» прекрасномаскируетнегодноенастоящее, 
приэтомреальноненаступая из-зафундаментальнойвзаимо- 
связипрошлого, настоящегои будущего.

Сколько перед нами будущего? — вот вопрос. Как изме- 
ритьневедомоенамгрядущее?Неизвестно.Задумываясь над 
будущим,усмотрими такуюаналогию.Световойконус — мера 
прошлогои грядущего в теорииотносительности — выглядит 
точь-в-точь, как песочные часы, которыми древние отмеряли 
время. Узкая горловина часов есть момент «теперь»: вершина 
конуса.Мы думаем,чтовперединас конусбудущегопустой, 
наполняющие его события лишь будут порождены нами (и дру- 
гими,тожесовершающимисвоеобыденноепутешествие в буду
щ е е )^  вдругэтонетак?Может,черезгорловину конусана нас 
просыпаетсяпесокгрядущего,которое ужеесть?Н е обуслов
лено ли «теперь» будущим, а не прошлым? Будет ли абсурдом 
предположение,чтособытиядвижутсяи из прошлогочерез 
настоящееи будущее, и,наоборот,из будущегочерезнастоящее 
к прошлому,а вместе с тем всето,что должнобыть,ужесуще- 
ствует,а то, чтоканулов небытие,обрело лишьинобытие?

М нож ественность м иров и проблем а предопределе
ния. Задумаемся вот над чем: единствен ли мир, в котором 
мы живем?Есть ли«иной мир»?Еслинаш мир — единствен- 
ный,то почемуэтотак?Ответына поставленные вопросы,вер- 
нее поиски ответов, зависят от нашего понимания мира. Для 
человекаантичнойГреции, наприм ер,м ирбы л ограничен 
пространственно. Существовалопонятиеоб Ойкумене (греч. 
oikumene, от oikeo — обитаю, живу).Ойкумена — этообита- 
емаяилинаселенная земля, вселенная, в частностився земля, 
известнаягреками преимущественнонаселеннаяими1.То,что 
лежаловне Ойкумены,существовало, но как быне рассматри
валось, поэтому мир, по существу,был один. Конечно, суще- 
ствовалиеще,например,загробный мири мирбогов. Но иные

1 См.: Греческо-русскийсловарь А.Д. Вейсмана. — СПб.,1894. — С. 867.
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мирыбыли неразрывно связаныс этиммиромдаже географи
чески, напримергорой Олимп — конкретнымместомобита- 
ния богов или Левкадой — белой скалой у входа в подземное 
царство Аида. В какой-тостепениантичныепредставления 
былиусвоены западно-христианскимСредневековьем,поэ- 
тому открытие испанцами Нового Света означало революцию 
в мироздании.

Механическое представление о едином и единственном 
мире как о чем-тоограниченнойобласти на самом деле вну- 
треннепротиворечиво.За границейединственногомира ведь 
что-то тоже лежит — может быть, другой мир? Значит, мир 
не единственный. Объединилиэти д вам и р ав  единый,боль- 
шоймир(присоединим НовыйСветк Ойкумене), но за грани
цей еготожечто-тоесть — и такдо бесконечности.До какого-то 
шагарасширениенашегомирапреодолевало психологические 
барьеры(вспомнимо судьбеДжорданоБруно:его«множествен- 
ныемирыв бесконечномпространстве»являктся,однако,лишь 
частямиединого материального мира).Проблема единствен- 
ностимира или множественности миров развитием наукивсе 
болеевытесняетсяв метафизическуюобласть.Попробуемпоста- 
витьее именнотак, т.е.одновременно связави с имеющимся 
сейчас физическимзначением1.

Мир соврем енногоф изическогознания естьпростран- 
ство-время.С математическойточкизренияэточетырехмерное 
гладкоемногообразие, удовлетворяющеенекоторымтопологи- 
ческимограничениям и снабженноеметрикой,котораяпозво- 
ляетизмерятьпространственно-временныеинтервалы. Миро
вые точки принято называть событиями, но это не совсем собы- 
ти яв  общеупотребительном смысле (событиеведьнетолько 
«когда?» и «где?», но и «что?»; пространственно-временная 
точкалишьуказывает на место и времясобытия, а н ен а  его 
содержание). В этой картинеобъективноприсутствуютбуду- 
щиесобытия,какесли быониужесостоялись.Можетсоздаться 
впечатление,чтопереднами нечтовродеКнигиСудеб, т.е.кар

1 Оговоримсясразу,что мы не касаемсяиногомирав религиозном пони- 
мании:«ЦарствоМоенеот мирасего»,сказалХристос(Ин.18,36),и здесьречь 
может идтитолькоо м иресем .В о п р о со  непосредственнойвозможнойсвязи 
нашегомира с миром инымчерез некие гипотетическиемиры,населенные 
духами,мытакже нерассматриваем,ибоэтоувело бы н асв  чистуюспекуля- 
цию.«Иноймир»,обсуждаемыйнами,есть только физическиймир.
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тина полностью фаталистична. Этонесовсемтак,учитывая 
нашезамечаниео различиисобытийи мировыхточек.Сделаем 
мысленныйопыт.ПустьВселеннаянаселенаконечнымчислом 
материальных (массивных точек),т.е. она«пуста»,кроме тех 
мест, гдесейчаснаходятсяточки.П устьониникакневзаимо- 
действуют. Тогда этиточки будут двигаться по инерции,каж- 
дая подчеркивая свою мировую линию, которые, возможно, 
будутпересекаться, затемвновьрасходитьсяи т.д. Здесьдля 
отдельнойматериальнойточки «событие»заключается лишь 
в нахожденииеетам-то в тот-томомент,т.е. тождественно 
событиюкакпространственно-временнойточке. Темне менее 
пространство-времявовсенеестьКнига Судеб:реальнонаша 
точка побывает нево  всехмыслимых событиях,а лишьлежа- 
щих на ее мировойлинии.

Чем жеопределяется судьба частицы,т.е.еемировая линия? 
Определяющий еефизическийзаконестьдифференциальное 
уравнениевторогопорядка(уравнениедвижения).Колъскоро 
заданыначальноеположениеи начальнаяскоростьчастицы,ее 
движениеполностью определенона всевремявперед.В этом 
смыслеобщерелятивистское рассмотрение не менеедетерми- 
нировано,чеммеханика Ньютона.Выбор разныхначальных 
данныхдлясистемыматериальныхточек приводит к разным 
картинамихдвижения,т.е.их«жизни».Мирэтихчастицоказы- 
ваетсянеединственным, хотяи лежащимвнутри «единствен
ного» объемлющего мира(т. е.пространства-времени). Здесь 
множественность миров сводитсяк множественностиначаль- 
ныхданныхи сочетаетсяс полнымпредопределением (прифик- 
сированныхначальныхданных).

Рассмотрим теперь м ирв  целом,т.е.с гравитацией,всевоз- 
можнымиполями,частицамии живымисуш;ествами,включая 
и нас с вами.Всечастиэтого миравзаимосвязаныи взаимно 
зависимы.Этодинамическиймир,движение которого опреде
ляется гравитационными уравнениями Эйнштейна совместно 
с уравнениями электромагнитногополяи т. п. Внутрисебя этот 
мир полностью детерминистичен,все событияв немопреде- 
леныоднозначно.Но таккак и уравненияЭйнштейнаи другие 
суть дифференциальные уравнения, они имеют не единствен
ное решение.Выходит,чтопомимонашегомира, полностью 
предопределенного, естьи  другие меры, также предопреде-
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ленныевнутрисебя, но отличныеот наш его.Причемв отли- 
чиеот античнойситуациикаждаятакаяпространственно-вре- 
меннаяОйкуменазамкнута в себе,и невозможно«выйтиза ее 
границы» (их простонет), чтобыпопасть в другую.Каждыймир 
в себеедини самодостаточен,и все жеихмного!

Мы вступаем в противоречиес естественным пониманием 
единства и единственности мира.В метафизическомсмысле 
мир долж енохваты ватьвсесущ ее,и значит,немож етбы ть 
единственным.М иры теории относительностикаждый пре
тендует быть физическим описанием единственного реаль
ного мира, поэтому,казалосьбы,наличие нескольких таких 
миров невозмож но.Болеетого,в отличиеот «миров» Джор- 
даноБруноэтимирыневозможно объединить в некий «боль- 
ший»и единый мир. Разные миры(т.е.разныепространства- 
времена) теорииотносительностипринципиальноникак не свя- 
занымеждусобой.Где жевыход?Мыявнопереступаем границы 
физическогознания.

Подумаем о том, чтовсе мы находимся внутри одной Все- 
ленной,и именно это выделяетеесреди других.Но почемумы 
там находимся? Можновидетьпроявлениеслучайности, рока, 
но никак несвободы в том, что начальная точканашей миро
вой линии оказалась именно в этой Вселенной(дальнейший 
механический детерминизм обнадеживает еще меньше). Как 
быть с другими мирами?Стоит задуматься,почему вообще 
наш анаукане приспособлена к изучению индивидуальных 
объектов, а толькотаких,которые укладываютсяв наборили 
серию (вспомним обсуждение проблемы размерностипро- 
странства).

Естьнекий гипотетический способ одновременного реше
ния проблемымногихмирови снятиянеопределенности. Мир 
в целом предлагается рассматривать какквантовую систему. 
При этомразные«классические» миры оказываются разными 
классическимитраекториями,или историями системы.Кван- 
товоеописаниепредполагает суммированиепо историям, 
илифейнмановскийконтинуальный интеграл — нечтовроде 
усреднения. Тогда все «миры» объединяются в единую кар- 
тину,позволяющукделатълишьстатистическиепредсказания 
о пространстве-времени. Практическиэта программа очень 
далекаот осуществления, и б оестьн и  чтоиное, как единая
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квантовая теория поля, первым шагом в которой должна быть 
квантовая теория гравитации, построение которой к сему 
моментунатолкнулосьна исключительныетрудности,кактех- 
нические,таки в пониманиипроблемы1.

Длягипотетическойквантовойгравитацииестьоднаособен- 
ная трудность,не преодолеваемаячистой физикой.Этатеория 
(каконасейчаспредполагается)вынужденаиметьделос миром 
в целом и трактовать в терминах квантовых наблюдаемых 
временнуюэволюциюпространства в целом.Неясно,доступно 
ли,скажем,земному наблюдателюкаким-то образомнаблюдать 
эту эволюцию, каки  судить о геометрии и топологии Вселен- 
нойв целом. Еслинет,то наширассуждениястановятся весьма 
шаткими,обоонинеявнопредполагали умопознаваемость того, 
в каком из миров мы живем. Если различиемежду мирами 
для человеканепознаваемо,то большой лисмы слговорить 
о нем вообще? В какой-тостепени этоснимаетостроту вопроса 
о единственностиилинеединственностимираи избавляетнас 
от фатализма.С другой стороны,саморассмотрениемиракак 
целогов егоквантовойэволюциипредполагаеттакогонаблю- 
дателя, который существуетвне пространства-времени и смо
трит из вечности. Кроме того, требуются абсолютные часы, 
отсчитывающие независимоеот квантово-флуктуирующего 
мира время вечности. Без нихбессмысленно говорить об эво- 
люцииволновойфункции Вселенной. К актутне вспомнить 
известный образВеликогоЧасовщикаВселенной.

Идея вечности. Вечностьестьвремя как целое. Это как бы 
осуществленноеи законченноевремя,в которомединымвзгля- 
домможноохватитьцеликомпрошлое,настоящее и будущее: 
бегвремени устремляетсятуда,гдележитвечность.

Вечность мыслится какнечтоедино-цельноев бесконечно 
бегущем времени. Или, иначе говоря, вечность являет собой 
цельное единовременное сосуществование всех измерений вре
мени — своегородабезмерныйокеан, в которыйкак быстека- 
ютсявсерекиконечноговремени.В идеевечностивремямыс- 
литсянетак ,какобы чно (т. е .н е в  видепоследовательности 
сменяющихсясобытий и состояний),а так,что прошлоеи гря-

1 Позднейшиеусилия,включаятеорию твисторови популярнуюнынете- 
ориюструн,поканепринесли плодов.
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дущеебытийствуют как б ы в  некоторомкругу настоящего 
и вместе с ним. Единоцельныймирданинтегративно — весь 
и сразу.Идеявечностипротивостоитпо своемусмыслу всему, 
что преходяще, чтовозникаети исчезает.Но конечноене сни- 
маетсябесконечным, точнотак ж е,как и бесконечноене сни
мается конечным. Они смыкаются на кругу вечности, и этот 
кругне имеетконца: ониестьсимволвечности.

Вечностьсправедливопредставляютв образекруга,ибопря- 
маялинияидетвседальш еи дальшевовнеи обозначаетлишь 
о т р и ц а т е л ь н ^ ^ ^ н у ю  бесконечность»,котораяв отличие 
от истиннойбесконечностиневозвращаетсяв саму себя.

Вдоказательствебож ественнойбесконечности Аристо
тель, в изложенииА. Ф. Лосева,исходитиз такогорассужде- 
ния: в мире существует и худшее и лучшее.Но если можно 
переходитьот худшего к лучшему,то значит, можнодойти 
и до самогонаилучшего. Стало бы ть,таили  иная градация 
вещ ейв м иредолж назаставлятьнас перейтик такомупре- 
делуизменений,дальшекоторогоидтиуженекуда. А этабеско- 
нечность и естьбожество. Онанеможетстать больше,таккак 
содержит в себевсенаибольшее.Онанеможетстатьи меньше: 
всеменьшеев нейужесодержится.И ничтонеможетдейство- 
вать на такую бесконечность: она охватывает в себе уже все, 
чтотакилииначемогло бына неедействовать.В силуэтогоона 
не можетстатьпрекраснее илибезобразнее,ведьто,чтотак 
илииначе могло бысуществоватьв видетойилиинойценно- 
сти,ужесодержитсяв самойбесконечности: таковавечность. 
По существу, эту жеидеюразвиваетИ. Кант, говоря,что«веч- 
ностьне можетв достаточной мере служитьсвидетельством 
высш егосущ ества,еслионанесочетается с бесконечностью 
пространства» 1.

Подчеркивая идею единства длительности временного 
потокаи как бы успокоенности егона кругу вечности, Нико- 
лайКузанскийпишет:«Вечностьсразуи целикомприсутствует 
в любойточкевремени»2.По утверждениюФ. Ницше,на кругу 
вечности «все вещи вечно возвращаются и мы сами вместе 
с ним и.м ы уж есущ ествовалибесконечноечислораз и все

1 Кант,И. Сочинения:в 6 т. — М.,1964. — Т. 1. — С. 205.
2 НиколайКузанский. Сочинения: в 2 т. — Т. 2. — М.,1980. — С. 149.
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вещи вместес нами».Путьвечности — непрямаялиния, а кри
вая: «вечноостаетсявечнымсебекольцобытия!»1.

Как парадоксально: мир бесконечно стар и вечно молод — 
у н е го и  всепозади , и все впереди! Э то и  есть вечность, 
она — неподвижный образвремени:такую точкузренияраз- 
вивали Блаженный Августини Г. Гегель.Выше мыпоказали, 
какприходитк нейсовременнаяфизика.

СогласноАвгустину,величинавременискладываетсяиз пре
емственности различных мгновений, следующих одно за дру
гим и не существующих совместно. Всякое последующее мгно
вение исходит из предыдущего и определяется им. Прошедшее 
происходит из будущего,будущеепроисходитиз прошедшего, 
а то и другое вместе происходятиз вечносуществующегонасто- 
ящего,в силучегоименнонастоящееможет бытьназвано вре
менем в собственномсмысле,совпадающим с вечностью.Сле- 
довательно,вечноеестьвечное настоящее, и лишьнастоящее 
вечно.В настоящемреализуетсявремя.В немразличныемгно- 
вениявременисуществуюткакнечтореальное.В этом смысле 
вечность в еенепосредственноми собственном смысле есть 
вечность настоящего, вечность ведь не знает бега времени, 
а значит,старости.

Некотороеотличие от платоновского подходаздесьв том,что 
неразделяютсявечностьи времякаксамостоятельныесущно- 
сти.ДляПлатонахарактернадиалектикавечностии времени: 
с однойстороны,времяи вечность совпадают, ибо время — 
движущийся образ вечности, а вечность — неметризованное 
время,с другой стороны,они различны, ибовремямоложевеч- 
ности2. В этом отношении для Августина чисто схоластический 
вопрос о том, например, что былопреждесотворения мира и, 
следовательно, преждевремени,является вполнебессмыслен- 
ным,ибо самоэтоопределение«прежде»предполагаетвремя, 
а значит,и существованиемира3.

Вечность есть «истина времени», «или «истина временного», 
как бы сказалГ. Гегель, ибо именноона заключаетв себе дей
ствительность времени: настоящ его,посколькуоно  реально 
существует, прошлого,посколькуонореальносуществовало,

1 Ницше,Ф. Сочинения:в 2 т. — М., 1990. — Т. 2. — С. 160.
2 П лат он.С очинения. — М.,1971. — Т. 3. — Ч. 1. — С. 477.
3 Блаж енныйАвгустин. Исповедь. — М., 1991. — С. 289—291.
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когдабылонастоящими еще непрошло;и будущего,поскольку 
оно будет существовать, когда придет и станет настоящим. 
И если всякоемгновениевременидействительносуществует 
(существовалоилибудетсуществовать)лишьв качественасто- 
ящего,то вечностьв целом,т.е.уженев видесменяющих друг 
друга«мерцающихмгновений», а в полнойихсовокупности, 
остается совершенно непостижимой, недоступной человече- 
скомумышлению. Она,по Августину,нетолькопринадлежит 
Богу, но и доступналишьбожественномуразуму.Что жекаса- 
ется времени, котороетакилииначедоступнонаш емумыш - 
лению,то онодано нам лиш ьв текучих«мерцающихмгнове- 
ниях»этойвечности,в определенияхнастоящего,прошедшего 
илибудущего.

Наш опыт дает лишь ограниченное представление о вечности. 
Нампредставляется вечностькак идея, которукпонятьнельзя, 
ибополное ведение вечности доступно лишь тому, кто суще- 
ствуетвнепространства-времени,т. е .,по  Августину,одному 
лишь Богу. Какие жеобразывечногодоступнынам?А. С. Пуш
кин, желая изобразитьвечность,поэтическиописываетста- 
туюв Царскомселе:

Урнус водойуронив,об утесеедеваразбила.
Девапечальносидит,праздный держа черепок.
Чудо!Несякнетвода, изливаясьиз урныразбитой;
Дева над вечной струейвечнопечально сидит.

Бытиеприродынастолько протяженнее во времени, чем 
краткаячеловеческая жизнь, что вечной нам кажетсясамапри- 
рода, несмотрядажена представление о еесотворенности,т.е. 
существованииначалаво времени :.Кажется,чтоприрода вовсе 
не имеет возраста:«природанестареет,вместо увядшихпро- 
изведений она рождает новые», как писалН. Г. Чернышевский. 
Созерцание природы настраивает душу на возвышенный лад; 
здесь художникнаходитобраздлясвоейкартины«Надвечным 
покоем» (И.И. Левитан, 1894).

Вечность соединяетсяс красотойприроды,рождаяу насидею 
вечнойкрасоты.Но и природанесет мысль о конечностизем-

1 В современныхфизических концепцияхрольсотворениямира играет 
БольшойВзрыв — начальная сингулярностьпространства-временив приня
тых космологическихмоделях.
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ного времени: «Длиннейшей ночи долгая пора//Продлиться 
можеттолькодо утра»(У. Шекспир.«Макбет»).Умственное 
созерцаниеидеи вечностиприводитдушу к смирению.Чело- 
век даже безрелигиозный проникается мыслью о своей брен
ности, о том, что жизнь наша перед лицом вечности — всего 
лишь мгновение.«То участь всех:всежившее умрет//Исквозь 
природув вечностьперейдет»(«Гамлет»).

Смерть,окончание земнойжизни — вот длячеловекаедин- 
ственныйпутьк вечности,котораямыслитсякакнекое успо- 
коенноевремя. В н е й в с е ,в  то м ч и сл еи  души людей,обре- 
тают окончательный покой. Без смерти нет вечной жизни, 
и дорогув нее открывает религия.Немецкийписатель, лите
ратурный и художественныйкритик Георг Кристоф Лихтен- 
берг (1742—1799)в своих знаменитых«Афоризмах»писал: 
«... человек, живущий в трехмирах — в прошедшем, настоя- 
щ еми будущем, — можетбытьнесчастным, еслиодиниз этих 
трехм ировничегонестоит.Р елигияприбавилак  ним ещ е 
и четвертый — вечность»1.

Христос проповедовал о себе как о пути и как о подателе 
воды, текущейв жизнь вечную2. Согласнохристианскомупони- 
манию «“жизнь вечная“ в Боге начинается еще здесь, в волнах 
времени, которое имеетглубину вечности, но по исшествии же 
из мираонастановитсяопределяющимначаломбытия»3.В мире 
семчеловекприкасаетсяк вечностив храме.

Отидеивечностимыестественнопереходимк общимвопро- 
сам о конечном и бесконечномв нашеммире.

Конечноеи бесконечное. Бесконечен лимир?Может пока- 
заться,чтоэтот вопрос,по крайнеймеревопросо временной 
бесконечности,такилииначе исчерпываетсякосмологиче- 
скимимоделямисовременнойфизики. В том ,чтопознание 
диалектики конечногои бесконечного (каки  всего сущего 
вообще) не сводится к сухим естественно-научным моделям, 
темболеемоделямоднойтолько областифизики, — убеждает 
самыйвид ясногоночногонеба, это величественное велико- 
лепиемироздания, искрящееся мириадами звезд. Как сказал 
поэт: «Открыласьбездназвездполна;//Звездамчисланет,без-

1 Лихтенберг, Г. К. Афоризмы. — М.,1963. — С. 127.
2 Евангелиеот Иоанна,4:13—14,14:6.
3 Булгаков, С. Н. Православие. — Париж, 1985. — С. 261.
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днедна»1.Видзвездногонебаи даже мысльо немпробуждает 
в человеке поэзиюи любовьк истине, т.е. философию. Беско- 
нечностьзвездного неба — вот первыйоткрывающийсянам 
образ бесконечности. Мироздание разверзает перед нашим 
разумомтакуюбездну, в глубинукоторойнельзяпроникнуть 
ни силой ясного и систематического мышления, ни усилив а- 
ющиминашезрениеприборами.

Всвоейповседневнойжизни,во всем,чтонасокружает,мы 
сталкиваемсяс конечными предметами,явлениями. Но что 
значит«конечный»? Геометрическоетело конечно,если его 
размерыограничены.Конечностьво времениесть ограничен- 
ностькакими-то событиями. КаксказалБлезПаскаль, «конеч
ное ни в чем не найдет твердой опоры меж двух бесконечно
стей, которыеохватывают его,но ни на ш агнеподпускают 
к себе»(«Мысли»).Конечностьможет означатьконечную пере
числимость, так сказать,конечную описуемость в простран
стве и во времени (а также и вне этих категорий). Следова
тельно, конечный суть ограниченный в пространстве, конечно- 
перечислимый,временный,преходящий.

Ачто значит бесконечный?Аристотельговорит:бесконеч- 
ное есть там, где, беря некоторое количество, всегда можно 
взять что-нибудь за ним.Так,солнцеестьнечтоконечное:оно 
не можетбыть мыслимобезчего-то другого,таккак к реаль- 
н ости егоотн оси тсян е  толькооно само, но и всяСолнеч- 
ная системакак небесноецелое.С олнечнаясистематакж е 
есть нечтоконечное,потомучтокаждоенебесноетелов этой 
системеимеетотношениек каждомудругомунебесномутелу. 
Приэтом всяСолнечнаясистемаимеет внесебяиныесистемы, 
и онисами по себеконечны:конечнаи галактика,и метагалак
тика и т. д.Таким образом, все,что существуеткак нечто опре
деленное, имеет прежде всего некоторую границу,или предел, 
и являетсяконечным. Есливсе конечноеимеетпредел, то бес
конечное неимеет предела:его ничто неограничивает2.

В нашемпониманиибесконечногосуществуетнесколько 
аспектов.Во-первых,под бесконечностью мыпонимаемвсе 
достаточно большое или достаточно малое,что зависит

1 Ломоносов, М.В. Сочинения. — М.,1987. — С. 48
2 Здесь мы сталкиваемся с диалектической символикой в духе известного 

афоризмаЕже Леца:«Очутившисьна дне,я услышалстукснизу».
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от условийрассматриваемойзадачи.Например,в сравнении 
с человеческимискоростямискорость света(300000 км/сек) 
есть практически бесконечная величина,поэтомумыв повсед- 
невнойжизниможемобходиться механикой Ньютона, а неЭйн- 
штейна;бесконечностъздесьестьнечто,выходяшееза пределы 
опыта.Относительнобесконечногои самыемудрые пребывают 
во мраке неведения. В древней Греции философ Архит мыс
лил себе бесконечность так:беремкопьеи бросаемеговдаль; 
идем в то м есто,кудаоноупало,и  сновабросаемпо прямой 
ещедальше; и сколько бымы ни повторяли этупроцедуру,мы 
нигдеи никогданенатолкнемсяна границу,за которуюнельзя 
было бы еще и еще бросить копье. Следовательно, простран- 
ствобесконечно,ведь этотакпростои ясно! Такпонятуюбес- 
конечностьГ. Гегельназвал «дурной»:«Как быдалекоя ни ото- 
двигалзвезду,я могу все жепойтидальш е.М ирнигденезако- 
лочендосками»1.

Итак,во-вторых,в нашемсознании находится образ«дур- 
ной»бесконечности как ничем неограниченной возможно- 
стиповторенияодногои тогоже.Но этолишь количественное, 
а поэтому ограниченное понимание бесконечности,примером 
чегомож етслуж итьнатуральныйрядчисел, заключающий 
в себе возможность неограниченного прибавления все новых 
и новых единиц. Гегель считал такое понимание бесконечно- 
стиневерным.В противоположность «дурной», истиннаябес- 
конечность, по Гегелю, — это процесс постоянноговыхода 
за пределы конечного,но выходанетолькоколичественного, 
а и качественного, и даже сущностного :однамераопределен- 
ностисистемы переходит в качественноиную — какв великое, 
таки  в малое.Любая сколь угодно большая система конечна 
в пространствеи во времени.Но по мерепереходаиз одного 
«звенаиерархии»мирав иное одна система свойств и отноше
ний переходит в другую, обладающую своей мерой, т.е. каче
ственной и количественнойопределенностью.И в этомсмысле 
бесконечностьвыступаеткак качественноемногообразиеиерар- 
хическиорганизованньхсистем мироздания.Истинная беско
нечность мыслитсякак процесс и в томсмысле,чтоВселенная 
не существует в раз и навсегда законченном виде, а есть непре-

1 Гегель, Г. Сочинения. — Л.,1934. — Т. 2. — С. 43.
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рывнотворящаясебяреальность. Природа«цельна, и однако 
всегданезакончена»(Гете).Конечное — этопостояннопояв- 
ляющийся и исчезающий моментбесконечногопроцессаизме- 
нения сущего. «Вообще говоря, бесконечное существует таким 
образом,что всегда беретсяиное и иное,и взятоевсегдабывает 
конечным,но всегдаразными разным»(Аристотель).Измене- 
ние жевообще связано с выходомсистемы за своипростран- 
ственные,временные, количественныеи качественные гра- 
ницы.Нескончаемая«паутина»связейвещей,явлений мира, 
ихэнергоинформационныхвзаимодействийестьнепрерывный 
выходза пределыотдельногоконечного.Сущее,как бесконечно 
определенное,пребываетв изменении,движении,т.е. во вновь 
и вновьосуществляющемсяполаганиивсеновойи новой опре
деленности и в гибели этой определенностии порождении 
новой, — вотв этоммыи вынужденывидетьистиннобесконеч- 
ноебытие,а нев отрицательной бесконечностисамихпо себе 
пространстваи времени.

Истинная бесконечность — этопроцесспостоянного каче- 
ственногоновообразования, включающийв себябесконечность 
пространстваи времени,диалектическираскрывающийсяпро- 
цесс обретения границ и их утраты, достижения равновесия 
и одновременностремления к нарушению его,т.е. постоянно, 
напряженнопульсирующий процесс единствапротивополож- 
ностей.Бесконечное,превращаясьв конечное, даетвсе мно- 
гообразиеактуальногобытияконкретныхвещейи процессов. 
В этом смыслепотенциальноебытие какбесконечноепорож- 
даетбесконечноеразнообразиевозможностейи бесконечное 
количествоконечныхтели явлений, существующихактуально. 
Вотуже третьяразновидность философскойбесконечности.

В-четвертых, бесконечностьвремени выражаетсяпонятием 
вечности, котораяможетбыть присущ алиш ьмиру в целом, 
каждаяконкретная системакоторогопреходяща.Но вечность 
нетождественнавременной бесконечности,а лишь содержит 
в себепоследнюю,какэто разъяснялосьвыше. Темболее веч- 
ностьнетождественна математическойбесконечностивре- 
менногоинтервала.В количественномотношениивечность 
выражается в актуальной бесконечности последовательно сме
няющих другдругаинтервалов бытия систем и событий (сто- 
летий,тысячелетийи т. д.).В качественном жеотношениивеч-
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ностьсвязанас бесконечнойпоследовательностьюизменений 
формсущего.

В-пятых, гносеологическая бесконечность мыслится как 
в принципеникогдане завершимыйпроцессрасширенияи углу- 
бленияпознаниясубъектомобъективнойреальности.По срав- 
нениюс прошлымипоколенияминамизвестноо мире несрав
ненно больше, но впереди еще бездна неведомого, которую 
предстоит постигать следующимза намипоколениям.

Инаконец,в-шестых,существует математическое пони- 
маниебесконечности.Присвоемвозникновении(Гук,Барроу, 
Ньютон,Лейбниц)математическийанализсвободнообращался 
с бесконечно малыми и бесконечно большимивеличинами. 
Последующее развитиеоснов(Кош и,Дирихлеи др.)изгнало 
акт уальныебесконечности,заменив и х н а  потенциальные. 
Практическиэтоозначало,что число (бесконечнобольшоеили 
бесконечно малое)заменили процессом («бесконечно большая» 
или«бесконечномалая»последовательность).Осмыслениебес- 
конечностейкакподлиннопотенциальньщстановящихся^ри- 
велок теорииалгоритмов, а такжеинтуитивистскому и кон- 
структивномуподходамк основаниямматематики.Актуальные 
бесконечно большие и бесконечно малые (т. е. числа, несоиз
меримые по величине с «обычными»конечными) неожиданно 
воскресли в такназываемом нестандартноманализе. Филосо- 
фиянеизбежносталкиваетсяс разновидностями математиче- 
скойбесконечности,когдахочетвыразить качественноесодер- 
жаниедругихтипов бесконечности.

Вернемся теперьк ужеупоминавшемся космологическим 
моделям. Простейшие из них исходятиз предположения 
пространственнойоднородностии изотропностиВселенной 
в крупныхмасш табах.И нымисловами, хотявещ естворас- 
пределенов космоседостаточнонеравномерно(есть звезды, 
галактики, галактическое скопления, межзвездноеи межга- 
лактическое«пустое»пространство),считается,что в «очень 
крупных масштабах» всейэтой неравномерностьюследует 
пренебречь.О чевиднымобразомздесь заложено представ- 
лениео бесконечности пространствав первомсмысле:«раз- 
мер»пространствав целомпризнаетсянеизмеримобольшим 
даже«размера»отдельныхгалактик.В космологическихмоде- 
ляхприсутствуетпараметр, имеющийсмысл времени(«кос-
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мологическоевремя»).В еговыбореестьопределенныйпро- 
извол ,т .е.ононеявляется «абсолютным временем». Радиус 
кривизны пространства зависит от космологического времени. 
Наглядно изменение «кривизны Вселенной» можно предста- 
витьсебе с помощьюрезиновогошарика:при надувании его 
воздухом радиусувеличивается,и пропорциональноувеличи- 
ваютсявсерасстояниямеждуточками на поверхности.Радиус 
Вселенной увеличивается от «начального момента» с нулевым 
радиусомдо некоторогомаксимальногозначения — Вселен- 
наярасш иряется(подобно резиновомуш арику). Расшире
ние сменяется фазой сжатия, завершающегося снова нулевым 
радиусом, т.е.превращениемВселенной в точкуи т. д.Иными 
словами, переднами пульсирующий м ир,в которомпроисхо- 
дит бесконечноерасширениеот «начальногомомента».Сле- 
дуетиметь в виду,чтооколосамихмоментовначаларасш и- 
рения и финального сжатия пространственно-временные 
представленияклассическойобщ ей теорииотносительно- 
сти, по-видимому, становятся неприменимыми. Здесь дол- 
женосущ ествитьсянекийпоканеизвестныйсинтезс кванто- 
войтеорией.В  точкахБольшогоВзрываи Большого Сжатия 
пространственно-временныеформы существования материи 
приобретаюткачественно особыйхарактер.Физикиверят,что 
этотгрядущий синтез даст нам новоепонимание«акта рож- 
денияматериальнойВселенной».

До сихпорпроблема бесконечностирассматриваласьнами 
применительнок космическим масштабамсуществования 
материи; мыимели дело с такназываемой экстенсивной бес
конечностью. А вот мир столь же бесконечныхглубинмель- 
чайшихчастиц материиявляетсобойтак называемую интен
сивную бесконечность.От областей в миллионысветовыхлет 
мысльчеловекапроникла в области порядка триллионных 
долей сантиметра! Вполневозможно,что тампространство 
и времяобладаютособымисвойствами, на чтомогут указы- 
ватьтакназываемые «ультрафиолетовыерасходимости»кван- 
товойтеорииполя.

Таким образом, нас окружает двойная бесконечность. Вокруг 
насбесконечнаяпротяженность Вселенной,в которойне только 
мы сами,но и Солнечнаясистема — лишькапляв безбрежном 
океане.А с другой стороны,вглубь — бесконечнаясложность
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мира,в которомкаждаякапляводысамапо себеобразуетсво- 
его родаВселеннук.М ынаходимсякак быпосередине между 
бесконечно большими бесконечно малым. В своевремяАнак- 
сагорввел в философиюпредставление о бесконечнойделимо- 
сти:«В маломнет самогонаименьш его,но всегдаеще мень- 
шее».Делениепространственнойпротяженностипродолжается 
до бесконечности,не достигаянуля, математическойточки. 
Кольмирбесконеченво всех направлениях, то у мироздания 
немож етбы тьи середины.

Середина мироздания — эточеловеческаяобласть,мир ощу
тимых нами времен и расстояний. Если о бесконечном мирозда- 
нииможноговорить (хотя быусловно),прибегаяк идеесере- 
дины,чтобыкак-тоосмыслитьнашеместов мире,то,пожалуй, 
можно прибегнуть к тому, как великий Аристотель опреде- 
лялсередину:«Серединаестьто,чтои самоследуетза другим, 
и за чем следует другое».ДалееАристотель говорит:ограни- 
ченноеестьвообщ евсегда срединное.Середина естьмакро- 
мир,лишьотносительнокоторогоопределенымикромирэле- 
ментарныхчастици мегамирКосмоса.Диалектикасущего:бес- 
конечноевыявляется черезконечноеи в конечном.

Процессыи предметыв миреконечны,но бесконечнысово- 
купность конечных процессов и вещей. Не существует никаких 
границ,за которымимогло быбытьещенечто,неохватываемое 
понятиемобъективнойреальности:она — во всем,она — все. 
Понятие границыимеетсмысллишьприменительно к конеч- 
ному.И нашепоглощающеедальвоображение,и космонавты 
будущего несмогутвстретить такое сверхъестественное пре- 
пятствие,как небытие.

Подчеркнемв заключение:задачафилософиисостоитнев том, 
чтобыпредложитьокончательноерешениепроблемыбесконеч- 
ности.Опираясь на весьмассив конкретно-научногознания, 
на историюпознания,культуры в целом,философиявыявляет 
глубокий смыслпоисковой деятельноститеоретической мысли, 
направленнойна решениеодной из самых загадочных тайн 
бытия.Посредствомкакогоэкспериментаможет бытьпрове- 
рен принцип бесконечности Вселенной?Мы познаемконечные 
системыв составенынеобозримогоцелого. И посколькубеско- 
нечное состоит из конечныхобразований,то,постигаяих,мы 
через конечноеприобщаемсяк таинствубесконечного.
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Переживание человекомбездны  м ирозданияи  бренно
сти своего бытия. Теоретической мыслибыла давно ведома — 
в качествефилософского вывода из достижений научного зна
ния — бесконечность мироздания, вмещающего безмерность 
мирови мировых систем:«В человеческойжизни есть мгнове- 
ния,когда мызабываем,чтообитаем лишьв однойточке неиз
меримой Вселенной»1. Однако сами попытки постижения сути 
этого феноменавызывалидалеко неоднозначныечувствау мыс- 
лителейс различным душевнымскладом.Так,для Б. Паскаля 
самаидеябесконечности, которой человекокружен в про- 
странствеи во времени,явиласьисточником тоскливого, угне
тенного состояниядуш и.О нговорил,чточеловек — всего 
лишь мыслящая былинка,затерянная в страшной, неуютной 
и дажевраждебнойемубездне.Весьвидимый мир,по Паскалю, 
не чтоиное, какнезаметный ш трихна безмерно обширном 
полесущего.Никакаямысль неможетохватитьэти безмерные 
пространстваи времена.Сколько бы м ы ни напрягали мысль, 
у насполучаютсявсе-такитолькоатомыв сравнениис действи- 
тельностью.Этобесконечная сфера,у которой центр всюду, 
а окружностинетнигде... Возвратившиськ самомусебе,про- 
должает Паскаль,пустьчеловекподумает,чтотакоеонсамв срав- 
нениис тем, чтоестьв природе;пусть онпредставит себе,как 
он потерян в этомотдаленномуголке природы.Пустьиз этой 
маленькойтемницы, отведеннойему дляжительства, — я разу
мею видимый нами мир, — научится давать настоящую цену 
земле,городам,государствам, самому себе...Кто рассмотрит 
себяподобнымобразом,тот, без сомнения, ужаснется,увидев, 
что он как бы висит между двумя безднами — между бесконеч- 
ностьюи небытием;он содрогнетсяшривидеэтих чудес.Он 
бесконечно удален от крайних пунктов: конец и начало вещей 
для негобесспорно скрыты в непроницаемом мраке; оноди- 
наковонеспособенвидетьто ничто,из которого онизвлечен, 
и то бесконечное, которое должноего поглотить 2.

Г. Гегель как бывторит Паскалю,говоря:«Поскольку рас- 
судокпостигаетбесконечноелишькак нечто отрицательное, 
а тем самым как потустороннее, то он полагает, что оказывает

1 Ницце, Ф. Сочинения:в 2 т. — М.,1990. — Т. 2. — С. 814.
2 См.: Паскаль, Б. Мысли. — М.,1974. — С. 258.
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бесконечномутембольшечести,чембольше отодвигаетего 
отсебя какнечточуждое»1.

Время — та форма,в которой,по словамА. Шопенгауэра, 
ничтожествовещей открываетсяпереднами каких бренность, 
ведьэтооно, время,поднашимируками превращаетв ничто 
всенаши наслаждения и радости, и мы потом с удивлением 
спрашиваемсебя:кудаони девались?Самое ничтожествоэто 
является,следовательно, единственнымобъективным элемен- 
томвремени,другимисловами,только оно,этоничтожество, 
и естьто, чтосоответствуетвремени,а во внутренней сущности 
вещей то,чего оно,время, является выражением. Вот почему 
времяи служитаприори необходимой формой всех наших вос
приятий: в нем должноявлятьсявсе,дажеи мысами.И оттого 
наша жизньпрежде всего подобнаплатежу, которыйвесьпод- 
считаниз медныхкопеек и которыйнадовсе-такипогасить. Эти 
копейки — дни, погашение — смерть,ибов конце-концов время 
это — оценка,которуюделаетприродавсемсвоимсуществам: 
она обращаетих в ничто. Таковы воззренияШопенгауэра, раз- 
виваемыев работе,самоназваниекоторойпреисполненомрач- 
ного пессимизма:«О ничтожестве и горестяхжизни».

Культура философского уманашептывает мне: с этимможно 
несоглашаться,но этонадознать.М несмутновспоминается: 
когда-то и у кого-то я читал, что долгие и напряженные раз- 
мышленияна этутему(чрезвычайноинтересную,но гнетущую 
нашудушу)длянекоторых кончаются неладнов их умствен
ном отношении.

9.5. Категориальныйстрой 
философскогоразума: 
системакатегорий

О бщ еепонятие о ф илософ скихкатегориях. Находяще- 
мусяв постоянномдвижении и развитиимиру соответствует 
столь жединамическоемышлениео нем.Понятиекатегорий 
и законов в их соотношениии заключаетв себе такую «диа-

1 Гегель,Г. Философияправа. — М.,1990. — С. 85.
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лектикупознания».Ученыйкак бынабрасываетна мирширо- 
кую сеть философских категорийи в неезахватываетразно- 
образные явления. Даже самая простая мысль: «Три желтых 
листаупали на землю» — заключает в себетакие понятия, 
как «предмет»(лист, земля), «качество» (желтый), «коли
чество» (три), «движение» (падать). Если мы, воспринимая 
объекты, неподводимихподкакие-либопонятия,категории, 
то мывообщ еобреченына то,чтобыбессмысленносмотреть 
на вещи. Категориальный стройфилософского разумавысту- 
пает в качестве необходимой предпосылки и условия всякого 
познават ельногоакта,выполняясвоюсущ ест веннуюмет о- 
дологическуюрольобщегоориентирав арсеналепознаватель- 
ныхприемовищущегоума.«Любаялогическаякатегория,вме- 
щающаяв себе то фактическое, чтоегоопределяет,но вмеща- 
ющаячислокатегориально же,средствамитакого жечистого 
смысла,есть целевая категория»1.

Исторически сложившиесякатегорииданыкаждомувсту- 
пающемув жизньчеловекукакнечто априорное (доопытное) 
по отношениюименнок нему,будучиапостериорным(получа- 
емымпослеопыта)в своемисторическомстановлении.В созна- 
нииученого решаемаяимпроблемавыступаетв качествекон- 
кретной, предметно предлежащей, требующей эмпирического 
изучения.О ннаправляетсвойумна экспериментальное изу
чение и наблюдение объекта,скажем, ф иксируети анали
зирует поведение звезды,ееспектральные характеристики 
и т.п.Из этойэмпирической«руды»он затемизвлекаетданные 
длярешения будоражащейегоумисследовательскойзадачи. 
Но этот ум способен действоватьлиш ьпотому,чтов резуль-
татепредшествующейподготовкионвооружилсякатегориаль-
ным аппаратом, который в отличие от решаемой специальной 
задачи не локален,а глобален и не апостериорен,а априорен. 
При этом егоаприорность заключаетсяне в томсмысле,что 
она изначально имманентно заложена в глубинах духа, а в том, 
чтодлякаж догоконкретного человека этот аппаратвысту- 
паетв качестве такой структуры,которая извлечена непро- 
стоиз его личногоопыта (сам опы тбез него невозможен!); 
сутьдела в том ,что за этой системой стоитвесь всемирно-

1 Лосев, А. Ф. История античнойэстетики. — М.,1969. — С. 59.
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историческийопыт:всепредш ествукщиепоколения мысли
телей, вся история познаниякак бы спрессовалисьв этом кате- 
гориальномаппарате разума.И каждый вступающий в жизнь 
человекпо мересвоегоприобщенияк сокровищницекультуры 
впитывает в себя всю систему категорий, разумеется, на раз- 
номуровнееесмысловойнаполненности: одно дело катего- 
риальныйаппаратв гениальномуме Кантаи Гегеля, другое — 
в умеобычногочеловека,в самыхобщихконтурахзнакомого 
с философиейи науками.

Помереусвоениякатегорииопределяют зонуи направлен- 
ностьвидения любойформы данности — природной, социаль
ной или духовной. Они ориентируют сущностное понимание 
мира человеком и человека в мире, организуют познаватель
ную деятельность,определяя и полемысленнообозреваемой 
реальности, и уголзрения,подкоторыммы осмысливаемее. 
Другими словами, категориинаполненыи методологическим, 
и мировоззренческимсодержанием,и этокасается всехбез 
исключениякатегорий.

Каждая наука обладаетсвоимисторическисложившимся 
специфическимарсеналом логическихсредств мышления, 
с помощьюкоторыхосуществляетсяпостижениесвойстви сути 
их объектов.Разумеется,любая наукаоперируетпонятиями 
разнойстепениобщностии значимости, но ее«костяк»состав- 
ляют основополагающие понятия — категории,которые,взя- 
тые в системе, образуют так называемый категориальный  
строй науки. Категории (от греч. kategoria — высказывание; 
признак) — это предельно общие понятия в рамках данной 
предметнойобласти;ониобразуютсистему.Вокругсистемы 
категорий, как электронывокругядрав атоме,строитсявся 
системапонятийданнойнауки.

Философскаямысль имеетдело со своимпредметом,от- 
личающимся характерны м иособенностям и,и  его нельзя 
познать нефилософскимспособом,не прибегая к категори- 
альномуи всему понятийномустрою философского мышле- 
ния.Посколькуфилософияестьнаукао наиболееобщихсвязях 
и законах развития природы, общества и мышления, постольку 
еекатегориямприсущнаиболее общий универсальныйхарак- 
тер. Категориифилософии — это общиепонятия,отраж а- 
ющиенаиболеесущественные,закономерныесвязии отноше
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ния реальности; они являютсямаксимальноширокими обоб
щениями, выходящимизаграницуопыта.

Итак, ф илософскиекатегориивоспроизводят свойства 
и отношения бытия в максимально общем виде. Однако, как 
и в любойнауке,невсефилософскиекатегориивсеобъемлющи. 
Например, гносеологическиекатегории («знание», «истина», 
«заблуждение»)характеризуютсущественныеаспекты лишь 
познавательнойдеятельности1.Но естьи универсальныефило- 
софские категории. Регулируя реальный процесс мышления, 
они в ходе его исторического развития постепенно вычле
няются в особуюсистему: «связь», «взаимодействие», «отра
жение», «информация», «развитие», «причинность», «струк- 
тура»,«система»,«форма»,«содержание»,«сущность»,«явле- 
ние» и др.

Вовсех преобразованияхкак конкретно-научного, так 
и философского знания наиболееустойчивой оказывается 
им енносистем акатегорий,хотя,разум еется,и  онапретер- 
певаетопределенныеизменения, подчиняясь принципураз- 
вития.Современноепредставлениео содержании,например, 
такихфундаментальных категорий,как «сознание» и «мате- 
рия»,существенно отличаетсяот того ,как  онимыслились, 
скажем,в философии Нового времени,а тем более древности. 
Для категорийфилософиихарактерното, что,как бы аккуму- 
лируяв себе результаты развития отдельныхнаук,онификси- 
руютименно мировоззренческиеи методологические моменты 
всодержаниинаучной мысли.

Вглазахподлинноймудрости ни однакатегориянедолжна 
получать исключительного,первенствующегозначения,но все 
онипредставляют собой равнонеобходимые,равно ценные 
и равно укорененные в глубочайших основах человеческого 
бытияи мираявления.Всеонивырастаютиз жизненногоедин- 
ства. Категориифилософии связаны так,чтокаж даяиз них 
можетбытьосмыслена лишь какэлементвсейсистемы.Нельзя, 
к примеру,понятьматериальную и духовнуюреальностьпосред- 
ствомоднойкатегории«бытие»,неприбегаяк категориям«дви- 
жение»,«развитие», «пространство»,«время»и многим другим,

1 С другойстороны, категорию«истина» можно считатьфундаменталь- 
ной для всейфилософии:«философия — любовь к истине».
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иначем ы не выйдемза пределыпростой констатации реаль- 
ностив ее всеохватности.Каждаяиз категорийпредполагает 
решениетехпроблем илиаспектовбытияи мышления, кото- 
рыенамечаютсяи предполагаютсяво всех другихкатегориях. 
Так,категориявременине можетбытьрешенавнесвязи с кате- 
гориейпространства,движенияи материи,а также такихкате- 
горий, каквсеобщ аясвязь,развитие,причинность, система, 
частьи  целое, закономерностьи случайность,возможность 
и действительностьи т. п.Одновременнокаждаякатегория 
сама по себеотражаетопределенный аспектбытияи мышле- 
н и яв  ихдвижении и развитии.Дляосмысления реальности 
мы вынуждены привлечь весь строй философскихкатегорий 
и понятий,где однохарактеризуется черездругое, в единстве 
с другим,то сливаясь в целом,то расходясь.

Порядок расположенияфилософскихкатегорийв системе 
основываетсяна учетевсе возрастающей сложностиобъек- 
тивныхсвязей и движения познанияот простогок сложному. 
Но для углубленного рассмотрениятойили инойпроблемы 
разум вправевы братьтот илииной«блок» категориальной 
системы,неупускаяприэтомиз виду,чтосистемафилософских 
категорий — этоорганическоецелое,из которогобезущерба 
дляистинногопознанияневозможно вырватьни одногозвена. 
Владение этим категориальнымаппаратом есть умение, кото- 
роедолжнобытьдостигнутос помощьюизученияфилософии, 
в результате чегочеловекнаучаетсяиметьв видумногообраз- 
ныеточкизренияи непосредственновызыватьв умеэтибогат- 
ства,чтобы рассматривать согласноэтим категориямкакой- 
нибудьпредмет.

Связьи взаимодействие. Всядоступнаянамреальность(да 
и недоступнаядлясовременнойнауки)естьсовокупностьпред- 
метови явлений,находящихся в самыхразнообразныхотно- 
шениях,связях другс другом:ничтои никтонеобладаетабсо- 
лктнойнезависимостьк.Ни одинпривыкший мыслитьчеловек 
не может себе дажепредставить,чтобысуществовало какое- 
нибудьотдельное, стоящееособняком,ни с чемнесвязанное 
и ни отчего не зависимое явление:любаяединичная связьвпи- 
санав порядок мировогобытия. Любые предметыи события 
суть звеньябесконечной цепи,объемлю щ ейвсесущ еев еди- 
ноецелое, — цепи, в своемглубинномоснованиинигде неразо-
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рванной,хотясущ ееи дискретно.Связь, таким образом,дви- 
жется вперед(будучи вместес тем обращенной и назад)в бес- 
конечноеопосредствованиевсевозможныхформ.

Вбесконечной«паутине»отношенийи связей — жизньмира. 
Этосвоего рода нити,которымивсескрепляется:прервитеих — 
и все рассыплется в нечто неупорядоченное, в хаос. Принцип 
отношения, связи являетсяадекватным отражением органи
зованности мира и образующих его систем. Этот принцип явля- 
етсяоднимиз фундаментальных мировоззренческих и методо
логических принципов,на которомстроится всекатегориаль- 
ноезданиефилософии.Сутьегозаключаетсяв том, чтов нем 
выражается субстанциальностьмира, обусловливающаясвязь 
всегосо всем,в том числе и междуразличнымиформамидви- 
жения, т.е. во главу угла этого принципа поставлено единство 
мира.

Новедь человек неможеттолькои думать о том,что в мире 
всесвязаносо всем:онкаждыйразобращ аетсякчему-токон- 
кретному, а оноестьвсегданекоторая определенная система, 
скажем, растение,животное, человек,социальноесобытие 
и т. п .П ри этом внутрилю бойформы конкретного, в свою 
очередь, естьсвои  связи :эту  конкретную систему можно 
понять лишь во всей связиреальной системы действитель- 
ности.Значит, чтобы понятьданную конкретную  систему 
как объект познания,нуж ноосмы слить этот объект в кон- 
текстеего болееш ирокихсвязей, скажем,человека нельзя 
осмыслитьвне системыобщества и, болеетого,внесистемы 
космоса — ведьчеловекне только социальное,но и косми
ческое существо.

Связьобычноопределяюткак глубинное,атрибутивное свой- 
ствобытия,заключающееся в том,что всепредметыи явления 
находятся в бесконечномногообразнойзависимости,в много- 
различныхотношениях другкдругу.И ными  словами, понятие 
связиесть общее выражение зависимости между явлениями, 
отражение взаимообусловленности ихсуществования и разви
тия. Отношение жеопределяютчаще всего какоднуиз форм 
такоговзаимодействия или какмоментвсеобщейвзаимосвязи 
вещей,явлений.В  самомделе, всебытийствует как бы в двух 
ипостасях:каксуществующее самопо себе,и каксуществующее 
длядругих, вотношениикдругим.
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Существующие отношения весьма многообразны: это отно- 
шенияравенстваи неравенства,субординациии координации, 
целогои частии т. д.Перечисленныевидыотношенийносят уни
версальный характер,как быскрываяподсобойглубиннуюсущ- 
ностную связь явлений, например, отношение части и целого 
являетсявыражением функциональной связи. Среди всех видов 
отношений, пожалуй, отношениезависимостиимеетнаибо- 
лееуниверсальныйхарактер:даж е то ,ч то н а  первыйвзгляд 
кажетсянезависимымот окружающего,в конечномсчетевсе- 
таки от него зависит. И само это окружающее, будучи «безраз
личным» к этомусуществующемунезависимо,такилииначе, 
ходомсвоего развития или изменения оказывает непосред
ственное илиопосредованное влияниена этосуществующее, 
выступаянепосредственной или,напротив,опосредованной 
причинойизмененияего состояния.

Надо сказать, что зачастую результативнее действуют не 
столько прямые, сколько косвенные, опосредованные связи: под- 
жог,к примеру,относитсянепосредственно лишьк маленькой 
частице дерева, но во всеобщей природе этой точки, говорит 
Гегель,содержитсяеедальнейшее распространение;бывает, 
чтоприсовершениикакого-нибудьпоступкак немуможетпри- 
бавиться большееили меньшеечислообстоятельств:при под- 
жогеогонь можетне вспыхнуть или, наоборот, может распро- 
странитьсядальше,чем тогохотел поджигатель.

Наряду с многообразными отношениями существуют и мно- 
гообразныетипыи видысвязей.Типысвязейопределяю тся 
в зависимостиот уровняорганизации. С точкизрения различ
ных форм движения,в области неорганической природысуще- 
ствуют механические, физические и химические связи, пред- 
полагающиевзаимодействиелибочерезразличныеполя,либо 
путемнепосредственногоконтакта(в конечномсчете,по пред
ставлениям современной физики, любое взаимодействие есть 
взаимодействие между полями). В кристалле — этом ансамбле 
атомов — отдельный атом не может колебатьсянезависимо: 
малейшееегосмещениеотзываетсяна другихатомах; колеба- 
ниячастицтвердоготеламогут бытьтолькоколлективными. 
В живойприродесуществуютболее сложныесвязи — биологи
ческие, которые выражаются во внутриорганизменных, внутри- 
видовыхи межвидовыхотношенияхособей,а такжев их отно-
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шенияхс внешнейсредой.В общественной ж изнисвязиещ е 
более усложняются: образуются производственные,распреде- 
лительные,классовые,семейные,межличностные,националь- 
ные,государственныеи прочие отношения.Однако связисуще- 
ствуютне толькомеждувещамии явлениямив пределахданной 
формы движения, но и между всеми его формами, как бы обра- 
зуяединый«клубок».К примеру,в неорганическом миредей- 
ствуетсвязьпритяженияи отталкивания;в обществеэтасвязь 
действуетв сложноопосредованнойформе, будучиподчинен- 
ной социальнымзаконам жизнилю дей,и потомукак бы пре- 
образованнаяв иноекачество.Крометого,существуюттакие 
формысвязей, каквнутренниеи внешние,непосредственные 
и опосредованные,функциональныеи генетические,простран- 
ственныеи временные,закономерные и случайные,причинно- 
следственныеи т.д.Представьте себеглобальнуюсвязьи взаи
мозависимость (прямуюи ступенчато-опосредованную) труда 
каждогоотдельногочеловекаиликоллективас трудомвсехдру- 
гихлюдейи коллективовв мире — и нетольконынеживущих, 
и не только современного труда всех людей с трудом последу- 
ющихпоколений, которые будутневольнокак-тоопираться 
на «плечи»всехсвоих предшественников, подобнотомукак 
мы опираемсяна своихпредшественников!

В кибернетике чрезвычайноважным понятиемявляется 
обратная связь.Так  называемая отрицательнаяобратная 
связь состоит в воздействии (природа которого может быть 
произвольна)следствияна свой источник, уменьшающемего 
интенсивность,чтов результате приводитк стабильно функ
ционирующей системе.В противоположностьэтому положи
тельная обратнаясвязь ведет к нарастающему «раскручива- 
ниюмаховика»и в конечном итогек саморазрушению системы, 
когдаинтенсивностьпроисходящихв нейпроцессовпревосхо- 
дит допустимый предел. Примером положительной обратной 
связиможет служитьпроцесс в реакторе чернобыльского типа 
приопределенномрежимеего работы1. Отрицательная обрат
ная связьпроявляется в механизмах типа парового регулятора 
Уатта,но особенно интереснаона в живой природе. Специа

1 См. публикации, анализирующиепричиныкатастрофы на Чернобыль
ской АЭС.
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листы,например,обратиливнимание,что химическая борьба 
с насекомыми-вредителямичастоприводит к вспышкеихчис- 
ленности.Обратнаясвязьчерезулучшениежизненныхусловий 
и т. п.для оставшихсяв живыхособейисключается;такимобра- 
зом,естественнопредположить непосредственнуюсвязьмежду 
самим фактом уничтожения части популяции и повышением 
плодовитостидругойеечасти.Естьуказания,чтотакаясвязь 
осуществляется прямым информационным взаимодействием, 
полнаяприродакоторогоещенепрояснена.

Формы связи выделяются в зависимости от аспекта рас
смотрения изучаемых объектов. Так, человеческий организм 
можнорассматривать и с точкизренияфункциональныхсвя- 
зей ,и  генетических,и внутренних,и внешних.Связи могут 
бытьодносторонними, двустороннимии многосторонними. 
Если,например,очевидно, что функциональнаясвязь при- 
надлежитк числу многосторонних, то столь же очевидно,что 
генетическая связьесть связьодносторонняя, развивающаяся 
всегдаот прош логок будущему.Заметим, что взаимосвязь 
не означаетсимметрии в характере отношения ее сторон. 
Существуют направленные связи: например,Лунаможетока- 
зыватьсильноедействие на лунатиков,а ихдействияна Луну 
равнынулю.

М ынеможем обойти вниманиеми наличиевсякого рода 
связейи отношений,которыеявляютсобой искусственное сце- 
плениеотдельных частей,котороес необычайнымсовершен- 
ствомприводитсяв систему взаимных средстви целей:в тех- 
нике,в быту, в экономике,в иных сферахжизниобщества.

Таким образом, нет такого телаили  явления,у  которых 
не было бы никакихотношений с чем-либоиным.Какие бысвязи 
м ы ни рассматривали, мысталкиваемсяс тем, чтоони скла
дываются на определенных основаниях,причем и основание 
и характерсвязизависят от уровняорганизациисущего в его 
индивидуальномпроявлении.Этов меньшей(илисовсемнеуло- 
вимой)степенисказываетсяна уровне механической,физиче- 
скойреальности и последовательноменяетсясогласно восхож- 
дениюсущегона болеевысокиеформыорганизации:у людей 
связидостигают удивительнойуникальности.

Идеявзаимодействия. Все,что происходит в мире, обязано 
постоянномувзаимодействиювещей.В силууниверсальности
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взаимодействия осуществляется взаимная связь всех структур- 
ныхуровней бытия,материальное единство мира. Взаимодей
ствие обусловливаети возникновение,и развитиеобъектов, 
и ихпереходиз одногокачественногосостоянияв другоеЧИ это 
взаимодействие естьотнош ениеили несовместимыхи враж- 
дебных,или дополняющих и обогащающихдругдругамомен- 
тов и тенденций. Таким образом, взаимодействиеесть фило
софская категория,отраж ающаяпроцессывоздействияраз- 
личныхобъект овдругна друга,ихвзаимнуюобусловленность, 
изменение сост ояния,взаимопереход,а такжепорождение 
однимобъектомдругого.Динамикапричинно-следственной 
обусловленности движения,измененияи развитияв природе, 
обществеи мышлениипредполагаетнеоднородность,гетеро- 
генность, многообразиеформ проявлениясущегои включен- 
ностькаждогофрагмента бытия в поток универсальноговза- 
имодействия.

Взаимодействиеноситобъективный,универсальный и ак
тивный характер: свойства объекта могут проявиться и быть 
познанными только во взаимодействии с другими объектами. 
Именно взаимодействиеявляетсобой то,чтовыступаетперед 
нами,когдамырассматриваем любоеявлениеприроды, обще- 
стваи сознания.

Каждая форма движения имеет в своей основе определен
ные типы взаимодействия структурных элементов. Взаимо- 
действиевыступает в нихкакинтегрирующийфактор, посред- 
ствомкоторогопроисходитобъединениечастейв определенный 
типцелостности.Н апример,электромагнитноевзаимодей- 
ствиемежду ядром и электронами создаетструктуруатома, 
а информационное взаимодействие между людьми образует 
однуиз основныхсоставляющихобщественнойжизни.

Совокупностьвсех действующихна систему внешнихсил 
принятоименовать внешними условиями.Однакосистеманахо- 
дится подвоздействиемне тольковнешних, но и внутренних 
сuл,таккаксоставлякщиеееэлементывзаимодействуктмежду 
собой.Приэтомспособ взаимодействияс внешнимисистемами 
зависитот того, какосуществляется взаимодействие внутри 
данной системы,и наоборот.Здесьнапрашивается аналогия:

1 Аристотель.Соч. — Т. 4. — М., 1984. — С. 379.

Содержание



9.5. Категориальный строй философского разума: система категорий ___  337

какизвестно,внешняяполитикагосударства обусловленаего 
внутреннейполитикой,которая,в свою очередь,во многом 
зависитот еговнешнейполитики.

Внутрисистемные взаимодействияобъекта составляют вну
тренние услови я ,через  призмукоторыхпреломляю тсявсе 
внешние воздействия: реакциясистемы на внешнее воздей- 
ствиезависитот еевнутреннегосостояния.Кому неизвестно, 
что «больная» система и реагирует на окружающеенеадек- 
ватно, по-больному.

В силувзаимодействия внутренних и внешнихфакторов, 
влияющихна систему,в нейпросматриваются две противо
положные тенденции:с однойстороны,стремлениек сохране- 
ниюиливосстановлениюравновесия, устойчивости,с другой — 
стремлениек изменению своегосостояния. Взаимодействие 
внутреннихи внешнихусловий,факторов можетперевести 
системуиз одногоустойчивого состоянияв другое — так про
исходит смена равновесных состояний системы, причем это 
равновесиевсегда остается динамическим.

Категориявзаимодействияявляетсясущественным логико
методологическим и гносеологическим принципом познания 
природных и общественныхявлений.

Идея развития и принцип историзма. Результатомпри- 
менения принципа всеобщ ейсвязии взаимодействия явля
ется такая специфическая и универсальная категория диалек
тики, как категория развития.В миренетничегоокончательно 
завершенного:все находится в путик иному;тотилиинойтип 
связейи взаимодействий образуетопределенное направление 
этогопути — откудаи куда.Результатразвитияестьразверну- 
таясущность того,чторазвивается. Так, эволюционное разви
тие — этопостепенное развертываниезавязиналичныхпотен- 
цийв их конечныйрезультат,например,пш еничного зерна, 
брошенногов землю, — в спелый колос. Принцип движения 
бытия как способа его существования в совокупности с прин- 
ципомвсеобщейсвязи дает нам общую идеюразвития мира: 
изменение — этонеобязательнодвижение вперед.По словам 
А. И. Герцена:«Жизньприроды — беспрерывноеразвитие,раз- 
витиеотвлеченногопростого,неполного,стихийного в конкрет
ное полное,сложное,развитиезародышарасчленениемвсего, 
заключающегосяв егопонятии,и всегдашнеедомогательство
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вестиэторазвитиедо возможнополногосоответствия формы 
содержанию,это — диалектика физическогомира»1.

Развитие есть необратимое, определенно направленное 
и закономерное изменение материальных и идеальныхобъ- 
ектов, приводящее к возникновению нового качества. Оно 
нетождественно простомумеханическому движению — будь 
то поступательное или цикличное движение вроде бесконеч- 
ногокачаниямаятника.Такоедвижение,нерождающеенового, 
тождественнонеподвижности,стоянию.Развитие жеестьжиз- 
ненное,творческоепонятие,какрост ребенка,ростлиста — 
биологические примерыздесьотнюдьнеслучайны.

Разберемпо порядкууказанныеотличительныепризнаки 
развития: необратимость, направленность, закономерность 
измененийи появление новогокачества.

Необратимость изменения означает,чтов процессе разви- 
ти я (в  отличие от случаев циклическогофункционирования 
систем2)невозмож енвозвратк ужепройденнымсостояниям. 
Через одно и то жесостояниевсепроходит лишьоднажды:невоз- 
можно,например,движениеорганизмаот старостик молодо
сти. Уже отсюда видно направление развития,поэтомуследу- 
ющаяхарактеристика — определеннонаправленноеизменение — 
означает, чтов процессеразвитияпостепеннонакапливаются 
однокачественныеизменения,определяемыетипом взаимо
действия данного объекта с окружающим миром и его вну- 
треннимипротиворечиями.Совокупностьоднокачественных 
измененийи предопределяетлиниюнаправленного измене- 
нияобъекта.К  примеру,множествооднокачественныхи сна- 
чаларедких, разрозненныхприемовобработкитогоили иного 
материала, вещества приводитв конечном итоге к образова
нию новой технологии, соответственно меняя качественную 
определенностьтруда.

Ещеодинкритерийразвития — закономерностьизменения — 
означает, чтов основеразвития лежат не случайныесобытия, 
которые в бесконечном количестве возмущают направлен
ное изменение объекта,но тепроистекающиеиз самойсути 
объектаи из типаеговзаимодействийс окружающим миром

1 Герцен, А. И. Письмаоб изучении природы. — М., 1946. — С. 68.
2 Философско-методологическоепонятиесистемырассматриваетсяниже; 

здесь этот терминиспользуетсяв очевидном смысле.

Содержание



9.5. Категориальный строй философского разума: система категорий ___  339

события,которыеносят необходимый характер.Как быни была 
богатамногообразными случайностями,например, история 
Древнегомира, всеизвестныенаукеочагицивилизациизако- 
номерно проходили этап общинно-родовой организации либо 
феодализма.

Всетрирассмотренныхпризнакаразвитиянеобходимокон- 
центрируютвниманиена егочетвертоммоменте — возникно
вении нового качества,являющегосякак быопределеннымито- 
гом предшествующегопроцессаразвитияи исходным момен
том последующего.

Такимобразом,поступательноеразвитие мыслитсянекак 
некоторое движениечего-либо от одного пунктак другому, 
равнокачественому,а какпроцесс,которыйна каждой после
дующей ступени своегодальнейшего движенияподнимаетвсе 
вышевсюмассуужедостигнутогосодержанияи нетольконе 
теряетничегосущ ественного,но несетс собойвсе приобре- 
тенное,обогащаяегоновым содержанием. Новоесуть проме
жуточный или конечный результат развития, соотнесенный 
со старым.

Изменения могут относиться к составуобъекта(к количе- 
ственнойи качественнойхарактеристикеегокомпонентов), 
к способу связи элементов данного целого, к функции, поведе- 
ниюобъекта,т.е.характеруего взаимодействийс иным,и нако- 
нец,ко всем этим характеристикам в целом.

Развитие — этодвойнойпроцесс:в немстароеуходит, а новое 
приходит,утверждая себяв жизнине путем беспрепятственного 
развертываниясвоих потенций,а в борьбесо старым.

И деяпрогрессаирегресса. Необходимочеткопредставлять 
себесоотношениемеждупонятиями«развитие»и «прогресс»1. 
П ривсейих близости они неявляютсятождественными.Раз- 
витие приводит к появлению нового качества,но вовсе необя- 
зательно,чтобыонобыло сложнееили совершеннее качества 
предшествующего.Еслиновоекачествов том или ином отно- 
шениипревосходитстарое,то налицо прогрессивная тенденция 
развития. А, например, старение организма — это регрессив
ная тенденция развития,котораяможетсопровождаться(хотя 
и не всегда) прогрессивной тенденцией в развитии духовных

1 Понятиепрогресса здесьрассматриваетсялишь в самомобщем смысле.
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потенций личности.Прогрессивноеразвитие предполагает 
повышениеуровняорганизации.В то жевремярегресс,будучи 
однойиз тенденцийразвития живого, необязательносвязан 
толькос вырождениемиливымиранием.Регрессивноеупроще- 
ние морфофизиологических качеств того или иногобиологи- 
ческого вида часто связано с нуждами приспособления к новой 
среде,и многиетакназываемые дегенерированные формыпри- 
надлежат к числунаиболее цветущих группживотного мира. 
Такимобразом, прогресси регресс — дверазные,находящиеся 
в сложнойвзаимозависимостии переплетении тенденциираз- 
вития.В пределах сложных системодин элемент илиуровень 
можетрегрессировать, а системав целом — прогрессировать, 
и наоборот, общий регресс системы может сопровождаться 
прогрессивным развитием ееотдельных элементов. Если рас- 
сматриватькрупныемасштабыразвития,такие,например,как 
органическаяэволюция,то внутриних вполне очевидно взаи- 
модействиеразнонаправленныхпроцессов:общаялинияпро- 
грессивного развитияпереплетаетсяс изменениями, которые 
образукттакназываемыетупиковыеходыэволюцииили даже 
направленыв сторонурегресса.

Идеяразвития,обладаямощнойэвристическойсилой,суще- 
ственно обогатиламировоззренческиеи методологические 
принципынауки. Известнаянамсейчасветвь поступательного 
развития состоитиз дозвездной,звездной, планетарной,био- 
логическойи социальнойступеней структурнойорганизации 
материи. В космическихмасштабах процессыпрогрессивного 
и регрессивного развития, вероятно, равноправны по своему 
значению ,таккак и то и другоеприводит к появлениюновых 
ф орм(во Вселеннойзначительноеместо занимаю ти цикли
ческие процессы, например, взаимопревращение элементар- 
ныхчастиц).

В объективнойдействительности реальнососуществуют 
и прогресс и регресс,деформация,распад,и революционные 
(скачкообразные)и эволюционныеизменения, и спиральность, 
и цикличность различныхдуховных и материальных процес- 
сов,т.е.два противоположныхдруг другу направления разви
тия: по восходящей и нисходящейлинии. Развитие по восхо
дящей — эторазвитиев направлении от простогок сложному, 
болеесовершенному,тоньшеорганизованному,болеебогатому
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по своимвозможностями информационно емкому,когда струк- 
турастановитсяболее прогрессивной,все большенакаплива- 
ется вещества и энергии, образуется всебольше закодирован- 
нойинформации. Нисходящееразвитие — этопуть разложе- 
ния,«мельчания»,обеднения и тлена.Мудрость«подсмотрела» 
у бытия, что этипроцессынеидутраздельно,а объединяются 
в разных пропорциях. В однихслучаяхпреобладаетвосходя- 
щее началои идетпрогресс, тогдакак в другихслучаяхпре- 
обладает регресс — нисходящееначало.Однакообщейпрева- 
лирующей тенденцией являетсяпрогрессивноеразвитие,так 
какцикличностьи распадсвойственны в основномединичным 
объектами процессам материального мира, а с точкизрения 
мира в целомкажется бесспорнымвсеобщеенеостановимое
и необратимоедвижение,сопровождающеесяпоявлениемвсе
новыхи новых форм.В этом существонадеждычеловекакак 
чувствующегообитателяВселенной.

Принцип ист оризмав егообщеметодологическойинтер- 
прет ации. Принцип историзма означает, что приизучении  
любогофеномена,идеи илипонятия необходимо исследовать 
егопроисхождениеиразвитиев истории,этапы,которыебыли 
пройдены,и с этой т очкизрениясм от рет ьна современное 
состояниепредмета, имея в виду его возможноебудущеераз- 
витие.Тогда исследуемый предмет предстаетне в изолиро- 
ванном,мертвом,остановленномвиде,а сцепленным с сопут- 
ствующимифактами,как бы в контекстеживойтканибытия: 
осмысление становления крайне важно для основательного 
пониманиясути ставшего.Ни человечества, ни природы,писал 
Герцен, нельзяпонять мимоисторическогоразвития.Мудрость 
требует смотреть на все через «исторические очки», которые 
резкоусиливаютмощьсущностной прозорливости.

Отличительнаячертауниверсальногопринципаисторизма 
состоитв том,что,распространяясь на всесферыреальности, 
он, по существу, вытекаетиз глубокой монистическойидеи 
о едином бытии,осуществляющемсебя в движении.

Осмыслениедействительностивозможно на разныхпутях: 
и какнекоего актуально-сущего,т.е. по принципу «что име
ется?», и в историческомракурсе — по принципу «какстало 
так,и неиначе?».Обаэтиспособа осмыслениянеотделимыдруг 
от друга: одно может быть по-настоящему понятно лишь через
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другоеи в связис другим(спецификастоящейпередисследова- 
телем задачи может предопределять акцент на одном или дру
гом аспектерассмотрения).Здесьпроявляетсяединство исто
рического методас другимиметодологическими подходами.

Исключитьисторизмиз методологическогоарсеналаневоз- 
можно, иболюбойпроцессразвертываетсяво времени,имеет 
свойвекторскорости,своивсплескии затухания.Поэтомуотве- 
тить,как онорганизован, какимобразомодниявления реаль- 
ностипревращ аю тсяв другие,порождаяитоговый продукт, 
которыйвыступаетточкойотсчетадлядальнейшегодвижения, 
можнолишь обратившиськ истории — будьто историянеорга- 
ническойприроды,растительных и животныхвидовили исто
рия жизниобщества,историяматериальнойи духовнойкуль- 
туры, науки, философии,искусстваи т.д. Историзм есть фун
даментальный методологическийпринцип.

Основнойвопрос,связанныйс общеметодологическимаспек- 
томпринципаисторизма, — вопрос об источникеи смыслеразви- 
тия.Действительно, обращаяськ истории тогоили иного объ- 
екта,мыс необходимостьюдолжныдатьобъяснениедвижущим 
силам этой истории, причинам, которые не только направили ее 
такилииначе,но явилисьисточникомсамогодвижения.Более 
того,ищущий разумневольно обращается к смыслу развития, 
в постижении которогожелает обрести знаниео дальнейшем 
ходеисследуемогопроцессаи егоконечном исходе.Существо- 
ваниетакогосмысла для каждогопроцесса — этоотдельный 
вопрос,и разные философы могут иметьтут разные мнения. 
Разумеется, наиболееинтереснапроблема смысладлямакси- 
мального широкого процесса развития, охватывающего все 
бытиев целом, еслитакоеразвитие,конечно,имеетместо.

Категория развития и принцип историзма имеют огромное 
мировоззренческоеи методологическое значение.Правильное 
пониманиеистории становления явления помогаетуяснить 
сутьразвитияявленияи хотя бычастично предвидетьего пер
спективу. Вместес темпо мереуглубленияв настоящеесосто- 
яние объектамы по-новому видим и егопрошлое.Так, к при- 
меру,классической физикебыли неведомы идеи эволюции: 
в арсеналеееметодологическихсредств отсутствовал прин- 
циписторизма. А вот современная физика черезкосмологию 
приобщаетсяк идееразвития, и космологические аргументы,
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по-видимому, весьма существенны для понимания микромира: 
в немдалеконе всеобъяснимо«локально»,т.е.безучета исто- 
риипроцессов, приведшихмирк еготеперешнемусостоянию, 
ибо в каком-товидемикромир«помнит»своюисторию.

Принципразвития именнои предполагает,чтоизучатьявле- 
ниенадос точки зрения того,каконозародилось,какие основ- 
н ы еф азы в своем становлениипроходило,и им еннос этой 
точки зренияпонять,чем даннаявещь сталатеперь.И в самом 
деле, неверносудитьо м ировоззрениитогоилииногом ы с- 
лителя,подходяк егоубеждениям внеисторически (не только 
вне контекста врем ени),не учитываяего индивидуального 
движенияпо жизненномупути.Возьмемдля примератвор- 
чествовеликогоПлатона,скажем, егоранниедиалоги и его 
поздниепроизведения,т.е. творениявполне зрелого периода 
жизнимыслителя.И звестноведь,что любойчеловекпрохо- 
дитразличные этапы в своем творчестве,в процессесозрева- 
ния и своего мастерства, и углубления содержания воззрений. 
Если жеискусственно вырватьфрагмент из общего контекста 
творческогопутимыслителя,то мыполучимискаженнуюкар- 
тину целостногопонимания сутидела.

Диалектическое развитие характеризуется последователь- 
ностью,направленностью,необратимостью, новациями, отри
цанием, сохранениемдостигнутыхрезультатов, преемствен
ностью.

Принцип причинности и объективная целесообразность.
Категории причины и следствия возникают на стыке принци
пов всеобщей связи и развития. С одной стороны, с точки зре
ния принципа всеобщейсвязи, причинностьопределяется 
какодиниз основныхвидовсвязи,а именногенетическаясвязь 
явлений,в которойодно (причина) приопределенныхусловиях 
порождаетдругое: следствие.С другойстороны,ужес точки 
зрения принципаразвития, причинностьопределяетсятаким 
образом: всякоеизменениеи темболее развитие, т.е. измене- 
ниев сторону появленияновогокачества,имеетсвоюпричину 
и следствия.Принциппричинностинаходитсяв исключитель- 
нойсвязис изменениямии постоянноимеетделотолькос ними. 
Всякое следствие есть при своем наступлении изменение и тем, 
чтооно ненаступило раньше,безошибочно указывает на дру- 
гое,предшествовавшее емуизменение,которое по отноше-
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ниюк немувыступаеткак причина,а по отношениюк третьему, 
такженеобходимопредшествовавшему ему изменению, — как 
следствие: этои есть не имеющая началаи нескончаемаянигде 
и никогда причинная цепь.И наче говоря, всесобытияпод- 
чиненыпричинности:еебытие — сплошная действенность, 
сплошное порождение. Причинность — это вид законаоснова- 
ния,т.е.ответана вопрос«почемунечтовозникло?».История 
развития науки и опыта показала,чтопричинныеотношения 
присутствуютнетольков процессеразвития,но и прилюбых 
изменениях,в томчислепридеградациии распаде, и вообще, 
прилюбыхкакестественнонаступающих,таки искусственно 
и целенаправленнопроизводимыхлюдьми преобразованиях 
окружающегомира.

Причина и следст вие. Причинностьуниверсальна, все- 
обща.В миренет, наверное,и не можетбытьявлений,кото- 
рые не порождали бы те или иные следствия и не были бы сами 
рождены другимиявлениями.О бразноговоря,в мире суще- 
ствуютлишь«родители» и «дети»,причемпричинаможет быть 
как обстоятельством, внешним явлением, так и его внутренним 
противоречием (например,оплошность и торопливость — глав- 
нейшиепричинынесчастья людей).Природасвязала всеявле- 
ния мира в бесконечнуюцепьпричинно-следственных связей, 
где всякое следствие непременно соответствует своей причине. 
Употребленныйнамиметафорический образцепинеслучаен: 
причины и следствия не расположены формально друг за дру- 
гом в ничемне скрепленнойлинейнойпоследовательности, 
но как бы переплетаются, и всякая причина имеет некое про
должение впередужевнесобственногосуществования — в виде 
своегоследствия.Но естьи другаясторона: причинностьнельзя 
рассматриватьтолькокакоднонаправленноедействиесо сто- 
роны причины на следствие, так какпричинность является 
внутреннимсодержанием не только связи, но и взаимодей- 
ствияявлений. Взаимодействие какодиниз типов связи,име- 
юшихвременнyюдлителъностъ,усложняеткартинупричинно- 
следственных отношений — здесь мы прежде всего сталкива
емся со взаимной обусловленностью событий.С такой точки 
зрения, причинаи следствие сут ьот дельны езвеньяилираз- 
ныестороныпроцесса всеобщегои универсального взаимодей- 
ствия:причина как в себе сущее первое, из которого исходит
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движение и которое, став в виде результата следствием, само 
обращается в причину,и эта цепьразвернутаво всестороны, 
уходяв бесконечность.

П ричинаи условие. К акк  одномуи тому жеместуведут 
разныепути, таки  к одномуи тому жедействиюприводятраз- 
ныепричины;однаи та жепричинав разныхусловияхможет 
вызватьразныеследствия. П ричинанедействуетс абсолют
ной однозначностью хотя бы потому, что ее результат зави- 
ситнетолькоот еесущности,но и от характератого явления, 
на котороенаправленоеедействие.Таксильноетепло плавит 
воск, но закаляет сталь.Вместе с тем следствиев виде тепла 
естьрезультатразныхпричин:действиясолнечныхлучей,тре- 
ния,механическогоудара, химическойреакции,электриче- 
ства,разложенияатомаи т. п. Плохбыл бы тотврач,который 
не знал бы, что одни и те же болезни происходят от разных 
причин. Н априм ер,насчиты ваетсяболеестапричин голов
ной боли. В жизни нет и не может быть таких явлений, кото
рые бывозниклилишь какрезультатоднойпричиныи на кото
рые не воздействовали бы побочные причины, обстоятельства 
и условия.

Можно лисчитать повод причиной?Видимо,можно, — это 
побочная причина.Вместес темнельзяраз и навсегдаотделить 
главную причину от побочной, ибо порой граница, отделя- 
ющаяих,зависит от того,какмыихпонимаем.Чембольшемы 
будемостанавливатьсяна этих вопросах,темяснеедля насста- 
нет, что, собственноговоря, достаточнойпричиной каждого 
явления,особенно в жизниобщества,можно считатьтолько 
общий массив всех как постоянных,таки преходящих момен
тов. Иначе были бы лишь «чистые необходимости», а значит, 
в мирецарствовал бырок.Каковосоотношениемеждупричи- 
ной и условиями? — спрашивает Гегель и отвечает: «Быть воз- 
можностьюиногоестьусловие».

Существуетточказрения,согласнокоторойпричинойявля- 
етсявся совокупностьусловий, вызывающаяследствие.Однако 
сами по себеусловиянемогутвызватьсоответствующегослед- 
ствия.Так,ослабленностьорганизманеможетповлечь,скажем, 
грипп,пока неявляется заражение вирусом.С другойстороны, 
причина безследствийбессильна:крепкийорганизмневоспри- 
им чивк инфекции,т.е. в развитии заболевания необходимы
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вызывающие,способствующие и предрасполагающие факторы. 
Условия — этосвоегорода«младшийпартнер»причины;сое- 
динение причиныс условиямипроисходитв моментдействия 
причины.

Разграничение причины и условиястановится болееслож- 
ным, когда налицодействиенеодной,а нескольких совокуп- 
ныхпричин,какв реаль^йж изничащ евсегои бывает.Чтобы 
выделить причинно-следственную связь в чистом виде, мы 
вынужденно абстрагируемся от остального комплексаусловий 
и побочныхпричин.Болеетого, самтермин«условие»исполь- 
зуется двояко — в широком и узком смысле. В широком смысле 
в «условия»включаюти факторы,образующиефон,среду,и раз- 
личныефакторыпричинногопорядка.Междудвумяосновными 
смысламитермина«условие», каки междусобственно услови- 
ям и и  причинами,не оказываетсяжестокой,однозначнопро- 
веденнойграницы.Нередко причина отождествляетсяс ком
плексом факторов. Тесная связь причины и условий не делает 
ихслияннымидо неузнаваемости,граньмеждунимиподвижна, 
но имеется — хотянередкои едвауловимая.

Детерминизм и индетерминизм. Философский детерми
низм (от лат.determinare — определять) — этомировоззренче- 
скийи методологическийпринцип,согласно которому из того 
факта,чтовсев миревзаимосвязанои причиннообусловлено, 
следуетвозможностьпознания, объясненияи предсказания 
событий, имеющих какоднозначноопределяемую,так и веро
ятностную природу. Причинность является сердцем принципа 
детерминации,но неисчерпываетего содержания 1.История 
развития этогопринципасостояла в переходе от механисти- 
ческогодетерминизма в духеЛапласа,предполагавшегоодно- 
значную(динамическую)причиннуюобусловленностьодного 
событиядругими потомуприводящего к идеео возможности 
абсолютно строгого предсказания,к современному диалекти- 
ческомудетерминизму,в которомкатегориипричиныи след- 
ствиярассматриваю тсяуж ев своей зависимостиот катего
рий необходимости, случайности и вероятности. Индетерми
низм — этометодологическаяпозиция,своегорода полярная

1 Здесь дается узкое понимание детерминизма, соответствующее исто- 
рическипервомуего толкованию.Детерминизмв широкомсмыслевключа- 
етв  себя, помимопричинности,такжеи системныеотношения.

Содержание



9.5. Категориальный строй философского разума: система категорий ___  347

к механистическомудетерминизму,в которойотрицаетсякак 
объективностьпричинныхсвязей, таки  ценность причинных 
объясненийв науке.

Причинность и детерминизм, при всей близости этих прин- 
ципов,неявляютсясинонимами,так какпоследний включает 
в себя не только категорию причины,но и категорииабсолют- 
нойи относительнойнеобходимости,случайностии вероятно- 
сти.Ещеболеерасширяетсясферадетерминизмас включением 
в нее системныхотношений,о которыхговоритсяниже.

Объект ивная целесообразност ь. Наряду с различными 
видамииндетерминизма,оспаривающимиобъективно-при- 
чиннуксвязьявлений ,другойаспектпроблем , связанных 
с причинностью, представляют различные формы телеоло
гии (от греч.ВтеХост — цель, результат) — ученияоб особом, 
целевом видепричинности. Наблюдаяудивительноприспосо- 
бленную к существованиюи нормальнойжизнедеятельности, 
«разумную»организациюрастительногои животногоцарства, 
«гармониюнебесныхсфер»,людиеще в глубокой древности 
задавалисебе вопрос: откуда произош лаэтастройная орга- 
низациявсегоживого и вообще всегосущего?Отвечаяна дан
ный вопрос, мыслители исходили из разных принципов объ- 
ясненияэтого явления.

В частности,представителителеологииполагают,что разум- 
ностьи  совершенство существующего определяются изна
чальным целевым устремлением; чтоприрода в глубинах сво- 
егосуществасодержитожидания,намерения: миропорядок 
полонскрытогосмысла. Телеологический принципестьприн- 
ципразумности сущего, признаниесмыла в бытии.Н о  ведь 
разумность обладает формообразующей и регулятивной вла- 
стью .Какговорит Сократ,мирполон красоки звуков; суще- 
ствуктглаза,уши,воспринимакщиеэтисвойствавещей. Разве 
их бытие нецелесообразно? Таким образом, идеятелеологии 
возникает, когда стихийно действующая причина (или счита- 
ющаясятаковой)рассматриваетсякаксознательнодействую- 
щ аяи притомкакдействующаяв преднамеренно избранном 
направлении, т.е.как целевая причина или цель(тут под целе
сообразностью им еетсяв видупросто«объективная разум- 
ность»происходящего). Учениео том, что Вселенная в целом 
осуществляетнекоторыйплан,неможетбытьдоказано эмпи
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рически: оно можетбыть предположено, можетиметь косвен
ные подтверждения илибыть объектом веры.Наличиецели 
предполагаеттого,кто ееставит:серьезная телеологияведет 
уж ек теологии,гдеразумность мира объясняетсяизначаль- 
нымзамыслом Творца.

Наиболее наивной и внерелигиозной формойвыражения теле- 
ологииявляетсяутверждение,чтоприродасоздаетодниживые 
существадля других,например,кошки созданыдлятого, чтобы 
пожиратьмышей, а мыши — чтобыслужитьпищей для кошек. 
Этапримитивнаятелеология склоннаставитьвопрос«для 
чего?»,игнорируяважнейшийнаучныйвопрос«почему?»1.

Однако и антителеологические концепции наших дней 
имеют под собой не больше основания, чем телеологические 
идеипрошлого,а именно: достаточномассовуюубежденность 
в ихистинностии правдоподобиеобщего объяснения.Во вся
ком случае идею о всеобщей целесообразности отнюдь не стоит 
сбрасыватьсо счетов,ведьприлю бом отнош ениик телеоло
гии видна объективнаязначимостьсамойидеи  цели.Созна- 
тельнаяцельявляетсяоднимиз главнейшихатрибутовпричин- 
ностив человеческой деятельности. Например,кибернетика 
и теорияоптимальногоуправленияввелипонятие о целинепо- 
средственно в арсенал своихнаук.Диапазон применениякате- 
гориицелисодержитдиалектику цели, намерения и действия 
в философии.

Возможность, действительность и вероятность. В обы- 
денномсознанииреальностьфиксируетсякакнечто ужедей- 
ствительное, существующее в наличныймоментвремени,т.е. 
в настоящем. При этом настоящее понимается как действи- 
тельное,как то,чтоесть, а нето,чтостановится,находится 
в процессе, в путиот возможногок действительному.Возмож

1 Как рассказывалГенрих Гейне, однажды«упитанный обыватель... 
с дурацки-умнымлицом»началразвиватьперед нимпринципытакойтелео- 
логии. «Онобратил...моевнимание,— пишетГейне,— на целесообразность 
и полезность всегов природе.Деревьязеленыпотому, чтозелены йцветпо- 
лезендляглаз.Я  согласился с ним и добавил,чтоБогсотворил рогатыйскот 
потому, что говяжийбульон подкрепляетчеловека;что ослов он сотворилза- 
тем,чтобыонислужили людям длясравнений,а самого человека он сотво- 
рил,чтобыонпиталсяговяжьимбульономи небылослом.Спутникмойпри- 
ш елв восхищение,найдя во мнеединомышленника,лицоегорасцвело еще 
радостнее, и, прощаясь со мной, он растрогался» (Гейне, Г. Собрание сочине
ний. — М.,1957. — Т. 4. — С. 32).
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ное в такомслучаепомещается где-товненастоящ егои,сле- 
довательно, вне действительного,онокак бы не существует, 
но только мыслится.Безусловно, на уровне обыденногосозна- 
ниятакое понимание реального,возможного и действитель
ного может быть вполне достаточным, но научное и философ- 
скоесознаниенемогутдовольствоваться(и недовольствуются) 
подобнымуровнемпониманиясуществадела.

Реальноегораздошире,чемпростонастоящее. Реальность — 
это не то, что уже стало и есть, совершилось, но и то, что 
содержитв себевозможностьпревращения в нечто иное — ста- 
новлениеиного,а следовательно,того,что естьещ е только 
в возможности:то, ч его н етв  возможности,неможет стать 
и в действительности.Следовательно,реальностькак бы«нагру- 
жена»нетолькопрошлым и настоящим,но и будущим — теми 
всевозможнымипроцессамиразвертываниябесчисленных 
потенций сущ его,безкоторых вообщ еневозможныжизнь, 
движение,развитие.Иначеговоря, реальное — естьединство 
возможногои действительного.В ж изниестьвсе — и только 
могущее возникнуть,и возникаю щ ее,и зрею щ ее,и расцве
тающее, и увядающее, и умирающее, и уже умершее, и име- 
ю щ еевозм ож ность воскреснуть. Следовательно, возмож
ность и действительность, равно как и связь того и другого, 
совечны.

Возмож ность как  особо сущ ест вую щ ая реальност ь. 
В истории философскоймысликатегориивозможностии дей
ствительности, традиционновыступавшиедиалектической 
парой,познаютсяодначерездругуюи вместевыражаютглубо- 
киеаспекты категорийбытия и развития. Возможностьи дей
ствительность различны,непосредственнонесовпадают, в то же 
времявозможностьсуществуетлишьв наличнойдействительно- 
сти:онавызреваетв лонедействительностикакзачатиенового, 
определенная тенденция развития действительного. Возмож
ность характеризует реальность с точки зрения ее будущего. Все 
возможности нацелены к реализации и обладают определен
ной потенцией. Бытие в возможности — это самостоятельная 
сфера реальности, при этом очень существенная и порой могу- 
чаяпо своейдейственной силеи воздействиюна становящееся 
бытие.Так, трагическая возможность войны приводит к огром- 
номунапряжению,«мобилизации»материальныхи духовных
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силобщества.С другой стороны,и светлаяперспектива обще- 
ственногоразвитиятожеобладаетне меньшей(илидаже боль
шей) производящей мощью,а значит, существованием.

Уместноразличитьпонятия«действительность» и «реаль- 
ность»,чтобынесмешивать сферуреальностис однимиз моду
сов ее существования, ведь реальности, помимо модуса действи- 
тельности,присущиещеи другие:возможность,необходимость 
и случайность.Приэтомсамопонятие действительностиупо- 
требляетсяв двоякомсмысле.В узкомсмыследействительность 
естьреализованнаявозможность,в широком смысле — это вся 
реальность вообще, которая включает в себя в том числе и воз
можность как форму реальности. Таким образом, под действи
тельностью в широком смыслеразумеюти возможное, и про- 
цесссозиданиянового,и его бытиена всехуровняхсовершенства: 
Логоси космос,природу во всем великолепииее веществен- 
ных,энергетических и информационных образований и про- 
цессов,свойстви отношений;всемирнуюисториюсо всемиее 
бесчисленнымисобытиями и коллизиями большого и малого 
масштаба;человека с егоутонченнойсферойдуха;материаль- 
ную и духовнуюкультуруобщества.

М иркак бы подобенбесконечномуполю,усеянному семе
нами различныхвозможностей:они возникаюти пребывают 
в нем, выражаясамоосуществление реальности. Следовательно, 
категориядействительногоохватывает и вбираетв себя всевоз- 
можности: последним негде больше быть, как только в дей
ствительности. Все возможное является таковым в силу того, 
чтооно пребываетв действительности как еенаправленность 
на изменение,на будущее.

Когдамыговоримо возможности,то имеемв видуужепусть 
даженичтожно малое началовозникновения чего-то, что нахо- 
дитсявнутритого,что обладаетвозможностью,т.е. внутрикон- 
кретной действительности. Это начало включает в себя и про
грамму того ,чегоещ енет,но  находитсяв том, чтоесть. Так, 
в клетке, где соединилисьмужскоеи женскоеначала, природа 
мудрозаложилапрограммукаксуммувозможностейбудущего 
плода.Однако возможность существуетне тольков видепро- 
граммы, а и в видефункционирования совокупностиопреде- 
ленных законов,напримердинамического закона,в силу кото
рого при определенных условиях происходят солнечное или
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лунное затмения, чтодаетвозможностьоднозначногопред- 
сказания этихсобытий.

Поскольку все в мире взаимосвязано и взаимодействует, 
то каждый объект раскрывается со стороны свойства как спо- 
собаоказы ватьвоздействиеи подвергатьсяемусо стороны 
другихобъектов.Тем самымобъектыраскрываю тся со сто- 
ронысвоихвозможностей,интенций, которые внутри себя 
активны, «рвутся»к реализации: все возможноестремится 
к осуществлению.

Посвоему характеруи содержаниювозможностьобуслов- 
ленакаж ды йразновойдействительностью ,т.е. наличным 
бытием.Этоозначает, чтовозникаю т нелю быевозможно- 
сти,но такие,качественнаяхарактеристикакоторых зависит 
от существапорождающейихдействительности.Но если бывсе 
возможностибылиданыраз и навсегдаи никакихновыхвоз- 
можностейне могло бывозникнуть,тогда миругрозило бы неиз
бежное истощение возможностей и он походил бы на известного 
бальзаковскогогерояиз «Ш агреневойкожи»,днии часы кото- 
рогосокращалисьс выполнениемкаждогожелания. На самом 
деле развитиесущего — не просто развертывание свитка гото- 
выхвозможностей:как в следствииимеетсянечтобольшее,чем 
в причине, таки в действительностипостояннорождаютсявсе 
новыеи новыевозможности.

Движение д у х а в  поле возмож ного. Всяжизнь человека 
и социумаорганизуетсяв соответствиис координатамивозмож- 
ногои действительного.Сама нашадеятельностьбыла бынемыс- 
лимойвнепостоянногодвиженияв поле возможного: именно 
движение человеческогосоциума в полевозможногопослужило 
мощным импульсом в развитии всей человеческой культуры 
и цивилизации. Этоусловие бытия человека настолько фунда- 
ментально,чтовыступает как существенный и мощныйрегу- 
лятивныйпринцип отношения человекак миру,бытия чело- 
векав  м иреи  егопознания(и  самопознания). Практически 
возможное у человека реализуется через волевые импульсы, 
мотивацию, интересы. Чтобы совершить тот или иной посту
пок, человек выбирает одну из возможных линий поведения 
средимножествадругих,руководствуясьи нравственными 
нормами, составляющими, в своюочередь, специфическое 
поле моральных возможностей.Любой поступок,совершае
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мый человеком, является следствием тогоилииноговыбора 
из поля моральновозможного,следовательно,моральнаявоз- 
можностьпоступкадолжна предшествовать ему:прежде,чем 
совершить поступок,необходимосообразоватьсяс морально 
возможным(илинеобходимым).

Ссубъективнойточки зрениячеловекавозможностимогут 
быть желанными и нежеланными:на первыенаправленывсе 
помыслы и мечты, тогда как приближение реализациявто- 
рыхможетпринестистрадания,порождаядажечувстваужаса 
и отчаяния.Но вне полявозможностейневозможнасвобода, 
по крайнеймерекак свободавнешняя, свобода выбора.

Подчеркивая единствовозможности и действительности, 
включенностьпервойво вторую,мыдолжнывместес темиметь 
в виду не только их различие, но и очевидную противополож
ность. Возможность чего-либо — это ещ едалеконе действи
тельность^ быть может,ей никогдаи не сужденостать тако- 
вой.Зерно представляетсобойсвоего рода сосредоточение 
растения,егоинформационныйконцентрат,но «никтозерна 
непринимаетза растение,никтонесадитсяподтень дубового 
желудя, хотяонсодерж итв себеболее,нежелицелы й дуб — 
рядпрошедшихдаряд будущих»1.

Идея возм ож ностивы раж аеттот факт, что существова
ние явления уже началось,но ещене приобрелозавершенной 
формы, поэтомувозможностьсушествования,например, пред
сказанных явленийбудет казатьсядажефантазиейдо техпор, 
покаэтиявлениядо концанедоказаны прямо.

По отношениюк возможному как потенциальному действи- 
тельноеестьосуществившаяся возможность и основаформ 
бытияновыхвозможностей.Диалектикавозможногои действи- 
тельноготакова,чтовозможное,ставдействительным,порож- 
дает новыевозможности, и так до бесконечности. Как возмож
ность предшествуетдействительности в одном отношении,так 
и действительность предваряет возможность в другом. В бытии 
всесуществует в «многообразномединстве»,и силачеловече- 
скогоума пытаетсясхватитьэто единствов его многообра
зии, анализируя и расчленяя.В этом нетолькосила, но и сла- 
бостьчеловеческого разума:в самойлогичностисвоейчеловек

1 Герцен, А. И. Письма об изучении природы. — С. 63.
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всегдаостаетсянетолькодетищем природы,но и ее«неразум- 
нымребенком».

Видывозмож ност ейиусловияихпревращ енияв действи
т ельност ь. Бытие заклю чаетв себе множество возможно
стей — совозможностей,которые,однако,качественно харак- 
теризуютсятем,чтоне обладаютв своихпотенциях равновоз
можной (равновеликой)энергийностью.Помимоэтого,чтобы 
возможность стала действительностью, необходимы два фак
тора: действие определенного закона и наличиесоответству
ющих условий.Процесспревращения возможностив действи- 
тельностьможетусиливаться илиослабляться,чтосвязано 
с изменениемсоответствующихусловий.В природепревраще- 
ние возможностив действительностьпроисходитв целомсти- 
хийно.Даи в общественной жизни события пороймогут совер
шаться как бысамотеком:некоторыевозможности реализу
ются независимо от нас. Однако историю делают люди, а это 
значит,чтоот ихволи, сознаниязависиточеньмногое.Н ет 
ничегоужаснее упущенныхвозможностей!

Наиболеесущественнойхарактеристикойоснования дляраз- 
личения возможностейи ихусловийявляется мераихперспек- 
тивности: тутречьидето  мере реальностив самойвозмож- 
ности.С этойточкизрениявозможностимогутбытьлибо пер- 
спективными(реальными),либомалоперспективными, либо 
вообщебесперспективными (формальными,абстрактными). 
Реальнаявозможность — это закономерная тенденцияпро- 
цессаразвития. Дляреальнойвозможностиимеются достаточ- 
ныеусловия превращенияее в действительность:ейв «спину» 
дуетпопутныйветер благоприятных обстоятельств.

При своемпоявлениина светребенок обладает заложен- 
нымив немспособностямив виде наследственных задатков: 
они,каквозможности, слиты воединос целостнойвнутрен- 
нейсущностью бытия этогоорганизма.Однако необходимы 
ещ еи внешниеусловия,чтобыданная возможностьс ее вну
тренними условиями превратиласьв действительность. Вот 
тогда-томыи можемсказать о полнотевсехусловий для пере- 
ходавозможностив действительность.Снежныйобвал в горах 
происходит тогда,когда в общую цепьусловийвключается 
то недостающее(поройдажеи незначительное)условие,кото- 
рого до этого моментане было,— вот тогда-тоэто событие
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становится не только реально возможным, но и необходимым 
и тут же действительным,ведьеслинечтовозможноеникогда 
не осуществляется,™ уж во всяком случаето, чтосуществует, 
не всегда необходимо. Но бываети так,что возможность пре- 
вращаетсяв действительностьвопреки очевиднымусловиям. 
Этопроисходит тогда,когдавозможностьоказываетсякак бы 
на перекрестке различныхцепейпричинно-следственныхсвя- 
зейи  уноситсясилойслучайности по качественно иномупути 
движенияк своемуосуществлению.

Наличная реальность, как уже говорилось, всегда не только 
действительность,но в то же время и зародыш ещ ене опре- 
деленногобудущего:в своемразвитии она содержитмногие 
возможности. Однаков этой неопределенности,свойствен- 
нойвсякомуразвитию, заключена такж еи определенность: 
семя имеет в себе растение и содержит всю его силу, хотя оно 
ещ енеестьсаморастение.Таковадиалектикажизнисущ его. 
Л ю баяиз многихвозмож ностей кактаковаякачественно 
определена:онаименнотакая,а неиная.Неопределенной же 
является лишь судьбавозможности, еереализации.Неопре- 
деленностьэтаприсущ ане самой по себеотдельнойвозмож- 
ностии неихм нож еству ,а лишь«выбору»(субъективному 
и объективному) однойвозм ож ностипри потере перспек
тиву всех иных.

Итак, возможность реализуется неоднозначно. Выражая 
закономерныетенденции развития,онав то жевремяна пути 
к своей реализации оплетается паутинойслучайностей.Мало- 
перспективная и темболее формальная возможностьнесет 
в себе несуществующую тенденцию процесса развития, кото
рая лишь при случайном стечении обстоятельств может пре- 
вратитьсяв действительность.

Возмож ностьи причинность. Процесс превращения воз
можности в действительностьподчиняетсяобщимпричинно- 
следственным закономерностям. Причина вы ступаеттем  
активным началом, тем взаимодействием, которое способ- 
ствуетпорождению новойдействительностииз реальносуще- 
ствую щ ейвозможностиприреализации наличнойсовокуп- 
ности необходимых и достаточных условий. Так как причины 
могут быть и простые и сложные, и главные и второстепен
ные, и непосредственные и опосредованные, и явные и скры
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ты е,то чрезвычайноважноисследовать характерпричинно- 
сти в превращении данной возможности в действительность, 
учитывая приэтом ,чтоуказанны й процессна любомэтапе 
всегдакачественноопределен по формеи содержанию. Напри
мер, абстрактнаявозможность некоторогоявленияозначает 
не что иное, какнаиболееабстрактную ф орм уэтогоявле- 
н и яв  отры веот егосодерж ания,а такж ев отрыве от содер- 
жательнойпобудительнойпричины превращениятакойвоз- 
можностив действительность.Такимобразом,причинапре- 
вращения некоторого возможногоявленияв действительное 
всегдасодержательна,а неформальна:чистаяформав отрыве 
от содерж анияникоим образом не можетслужитьподлин- 
ной причиной превращения одного явления в другое. Суще
ственная связь формы и содержания здесь проявляетсяв том,
чтокогдатакоепревращениепроисходитблагодарясодержа-
тельной причине,то форма для новогокачественного явле- 
нияуже налицо,ибо неоформленное содержание неестьещ е 
содержаниев собственномсмыслеслова.

Процесс превращения возможности в действительность свя- 
зансо всемитипами противоречий.Жизньпостоянносоздает 
коллизиимеждутем,чтоесть,и тем,чтодолжнобыть.На пути 
к реализациикаждой из возможностейстоит множествобарье- 
ров,междунимиидетсхватка.Человеквидитпередсобойбес- 
численноемножествовозможностей,еговнутренниймирпре- 
исполненборьбымотивов,поройдраматическойи дажетраги- 
ческой.Но в концеконцов человек вынужденвыбратьлишь одну 
из возможностей,оставляянереализованными,как быперечер- 
кивая,всеостальные. Каквыразилсяодинмудрец:я сделалчуть 
больше,чеммог, но куда меньше,чемхотел.Если оглянуться 
в прошлое, то можно увидетьнеисчислимое множество нере
ализованных возможностей, как бы полегших на полях житей- 
скихбурь и сражений. И это характерноне только для человека, 
но и длявсего сущего в его наличном бытии.

Идея вероят ности. К выводу о том, что потенциальные 
события,будучи бесконечноразнообразными, обладают разной 
меройосуществимости,пришелещеАристотель:одни собы
тия «всегда возникают одинаковым образом, другие по боль
шей части»,третьи жесовершенноиндивидуальны,но даже 
в явлениях, «происшедшихне случайно,многоепроисходит
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от случая»1. Даи самопонятие вероятности некогдавозникло 
в логике для характеристики недостаточной обоснованности 
выводови связывалосьс количественнойоценкоймерыдосто- 
верности знания.Классическаяконцепция вероятности исхо- 
дилаиз отношения числа благоприятныхслучаевк общему 
числувсехравновозможных.Так,при бросанииигральнойкости, 
имеющей шестьграней, выпадениекаждой из нихможно ожи- 
датьс вероятностью, равной однойшестой,посколькуни одна 
граньнеимеетпреимуществпереддругими(туторганизация 
игрпредусматриваетсимметриюисходов опыта).Однако при 
научномпознаниитакаяситуация — редкость,и вероятность 
в ееклассическомпонимании быстроуступиламесто стати
стической концепциивероятности, опирающейсяна понятие 
относительной частоты,которая может бытьточно опреде
лена опытнымпутемпридлительномиспытаниипри точно 
фиксированных условиях.В дальнейшем исследовательскую 
мысль всечащесталозанимать конкретноевоплощение стати
стических вероятностныхзаконовв различныхсферах бытия: 
сначалав миресоциальныхявлений(статистиказаболеваний, 
преступленийи др.), а затеми в областиестественных наук.

Философскоеисследованиевероятностипредполагаетпре- 
ждевсегоуяснение ее онтологического и гносеологического, 
а такжеметодологическогосодержания. Сущность вероятно- 
ститеснейшимобразомсвязана с возможностью в ее соотно
шении с действительностью, со случайностью и закономерно- 
стью:именночерездиалектику этихкатегорийглавнымобра- 
зом и раскрываетсяфилософскийсмыслвероятности.

Вероятность — этомераобъективной возможности, сте- 
пеньвозможнойреализации данногособытия приданных усло- 
вияхи приданнойзакономерности.Онахарактеризуетвеличину 
основания той или иной возможности, меру ее способности 
к реализации,степеньееблизости к осуществлению,силу дей
ствия благоприятных и отрицательных факторов.Таким обра
зом, вероятность — не просто мера нашего ожидания; это объек- 
тивнаямеравозможностиреализациислучайного.Вероятность 
говорито том, в какой степени возможнокакое-либо событие, 
или жеоновообщене можетпроизойти.Болеетого, вероятная

1 Арист от ель.Ф изика. — М., 1937. — С. 38.
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возможность — значитболееобоснованнаявозможность.Если 
вероятностьсобытияничтожномала,то мыпренебрегаемеюи, 
например, безстрахасидими слушаемлекцию,неопасаясь,что 
намна головусвалится метеорит. Стопроцентнаявероятность — 
это необходимость.Отсутствие всякой вероятности — это пол
ная недостоверность или даже невозможность событий.

Вероятностиподверженыдинамике.Постоянноеизменение 
действительности непременно связано с неуклонным возрас
танием числафакторов,способствующихувеличению вероят
ности реализации одних возможностей и уменьшению веро- 
ятностиосуществлениядругих.Поэтому,характеризуямеру 
«надеждыи уверенности»возможностив своей реализации 
при соответствующих условиях, вероятность является коли- 
чественнойопределенностью возможности в еесоотношении 
с действительностью,случайностью инеобходимостью.

С философской точки зрения, вероятностные отношения 
имеют две стороны: внутреннюю, связанную со структурой 
предмета,и внешнюю, связаннуюс частотойреализациисобы- 
тия.Объективнуюсвязьмеждувнутреннимии внешнимисто- 
ронамивероятности выражает законбольшихчисел,который 
гласит: совокупноедействиебольшогочисласлучайныхфактов 
приводитпринекоторых весьмаобщихусловияхк результату, 
почтине зависящемуотслучая.

Каждоесобытиеестьравнодействующаянеобходимыхи слу
чайных причин. Закон больших чисел выступает как закон 
постоянных причин, преодолевающий влияние причин случай
ных: при большом числе испытаний для ряда случайных собы
тий частота остается почти постоянной. Это заставляет пред
положить наличие не зависящих от испытателя закономерно- 
стейтеченияявлений,которыеобнаруживаю тсебя в указан
ном почтипостоянствечастоты1.

1 Устойчивость осуществлениянекоторыхслучайныхвозможностейпри 
массовых явлениях поражает наше воображение, а у некоторых вызывает 
какое-топочтимистическое чувствороковойпредопределенности.Печаль- 
ноесвойстворода человеческого! «Доля тюрем, кандалови эшафота предна
значена для негос тою ж евероятностью ,каки доходыгосударства.Мы мо- 
ж емзаранее исчислить, скольколюдей запятнаютрукикровью себеподоб- 
ных, сколькобудет подделывателей,сколькоотравителей, — так жекакмож- 
но определить количестворожденийи смертей»(Кетле,А. Человеки разви- 
тиеего способностей. — М.,1956. — С. 6).

Содержание



358 9. Учение о бытии

Вчем жесостоитособенныйсмыслвероятностныхпонятий? 
В том, что с ихпомощью удаетсяпо-новомуистолковатьтра- 
диционные философскиепроблемы — соотношение случайно- 
стии необходимости,возможности и действительности.Если 
раньшедостаточно часто случайность толковаласькаксобы- 
тиес поканеизвестной человеку причиной(т.е.фактически 
отождествляласьс необходимостью), а возможностьтрактова- 
ласькакзависящаяот степенинашего познаниямира,то с раз- 
витием понятиявероятности  и применением его, напри- 
м ер,в квантовой физикеситуациярезко изменилась.Теперь 
вероятность из понятия чисто гносеологического, отражаю
щего степеньпознанностиобъекта, превратиласьв понятие
онтологическое,отражающееобъективнуюсущность самого
объекта.

Явление и сущность. Развитиепознанияесть непрестан
ное движение мысли от поверхностного, видимого, от того, 
что является нам, ко все болееглубокому,скрытому — к сущ- 
ности.В  системе философского знания понятиесущности, 
будучиодной из категорий, являет сяв то ж евремя синте
зом и носителем всех других категорий, которые выступают 
как частные формы ее проявления. Сама же сущность обла
дает подлинной действительностью только вследствиеопре- 
деленныхформсвоего самообнаружения.Каклистья,цветы, 
ветвии  плоды выражаю тво внешнем видесущность расте- 
ния,так,например, и этические, политические,философские, 
научные,эстетическиеидеивыражаютсущностьопределен- 
ногообщества.Каковаобщественная система в своей сущно- 
сти,таковыи формыеепроявления во внутренней и внешней 
политике, характеренародноговолеизъявления,формахпра- 
восудия,в производительноститруда, образовании,научном 
и художественном творчестве и т. п. Явление, как правило, выра- 
жаетлишь некую граньсущ ност и,одиниз ееаспектов: сущ- 
ностьдолжнаявляться,и, познавая явление,мы познаемсущ- 
ность,котораянеостаетсяскрытой за явлением илипо тусто- 
рону его, а проявляет себяв нем.

Науровнеобыденногосознания под сущностьюимеют в виду 
важное,главноев содержаниивещей.Философская мысльидет 
глубже: онаусматриваетв сущности нечтосокровенное,глу- 
бинное,пребывающеев вещах,ихвнутреннихсвязях и управ-
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ляющ ееими,основаниевсех формихвнешнего проявления. 
Сущность мыслится и в глобальном масштабе — как предельное 
основание бытиямироздания,субстанция всегосущего.

Самопонятиесущности носитемкий, собирательный харак
т е р а  нейзаключеноинтегральноеединствовсехглубинных, 
закономерно связанныхэлементов содержания объекта в их 
противоречиях,причинно-следственныхотношениях, в их 
зарождении,развитиии тенденциях к будущему.В ней и при- 
чина,и закон,и структура,и основныепротиворечия,и то,что 
лежитв основаниивсехсвойств объекта.Самопонятие«сущ- 
ность»естьсодержательная предикациякачественнойопреде- 
ленностипредмета,и в этомсмы слеонаестьнечтовнутрен- 
нее,некоторый организукщийпринцип,основаниебытияобъ- 
ектав формахего внешнеговыражения.

Вскрыть сущность чего-либо — значит проникнутьв глу- 
бинывещи, ее основны есвойства,вы явитьпричинуее воз- 
никновенияи законыфункционирования,а такжетенденции 
развития. При этом не только в гносеологическом, но и в онто- 
логическомплане сущностьобладает разноймеройглубины, 
следовательно,она имеетсвоистепени,илипорядки. Позна
ние всегдадвижетсяот сущностиодногопорядка к сущности 
другого, болееглубокогопорядка.

Порядоксущностей,начинаясьс относительнопростойсущ- 
ности, уходитв безднубесконечности:еетуманныеглубины 
постижимы силой разума лишь в возможности, актуально же 
всегдаоставаясьв «пропасти»текущегобытия.И то,чтоведомо 
современнойнаукео ней, — это лишьопределенныйи как бы 
очередной порядок ее выявленности совокупному разуму чело- 
вечества.Исходя из идеибесконечности мироздания, можно 
сказать,что порядкам сущности нетпредела, поэтому,когда 
мы говорим,что «схватили сущность», это по большейчасти 
только метафора,означающая,чтомы уцепились всего лишь 
за «краешек»сущности в полномееобъеме. Сущность(в зави
симости от условий)обладаетнеодинаковоймеройсвоейреа- 
лизации.

Явление — это проявлениесущ ности. Еслисущ ность 
есть нечтообщее,то явление — единичное,выражающеелишь 
какой-томоментсущности;еслисущностьестьнечтоглубин- 
ное,то явление — внешнее,болеебогатоеи красочное;наконец,
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еслисущность естьнечтоустойчивоеи необходимое,то явле
ние суть преходящее, изменчивое, случайное. Можносказать, 
чтоявлениеестьто,каксущностьпроявляет себявовне:во вза
имодействии со всем иным,в томчисле и с нашими органами 
чувств. Например,характер личности — это еесущностная 
целостнаяопределенность,но оннеданнам сразу,целиком , 
а раскрывается в поступках,мыслях,чувствах,волевыхпобуж- 
денияхи т. п.

Быть и казаться. В процессечувственноговосприятиямы 
нередкосталкиваемсяс тем, чтоявлениякажутсянамнетакими, 
каковы они естьна самомделе. Категориявидимостиносит  
объективно-субъективныйхарактер, выражаяповерхностное 
знание. Все дело в том, чтобыв видимостивременногои пре
ходящего познать сущностное и устойчивое, которое скрыто 
присутствуетподпокровомэтойвидимости.

Есть видимость, высвечивающая сущность, а есть обман
чивая видимость, т.е. такая,которая искажаетсущность, — 
то ли делает ее карикатурной, то ли  приукраш енной, 
но неадекватной. Поскольку формы проявления видимости 
многообразны,постольку, чтобы правильнопонять то или 
иноесобытие,необходимакритическаяпроверкаданныхнепо- 
средственного наблюдения, четкоеразличие отношения«быть 
иликазаться».

Феномен «быть или казаться» выражает прежде всего 
факт несоответствия сущности и ее внешнегообнаружения. 
Это несоответствиенередко доходитдо явнойпротивополож- 
ности,и тогда онавыступаеткаккривоезеркалосущности.

Внешнее и внут реннее. Категориальнаяпара«внешнее 
и внутреннее»чрезвычайноблизкапаре«явление и сущность». 
Полнойсинонимии,котораяпривела быкудвоениюпонятий, 
здесь, однако,нет.В самомделе, дажеесли мысможемпознать 
внутреннее строение объекта, его элементы, состав, структуру 
и т. д.,мывсе-таки ещ ене скажем,чтопознали егосущность. 
Конечно, во всяком деле внешняя сторона легче схватывается 
впечатлением, ум оми выражаетсясловом; это язык впечат
лений и простых мыслей. Но разум не довольствуется внеш
ним и стремится вглубь, чтобы постигнуть сущность. Внеш-
нее,форма вещ ипредполагаетзнаниекаких-топринципов
еефункционированияи развития,исклю чаетналичиев ней
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случайного,несущественного. Внутреннее же тогоили иного 
предмета можетсодержать в себе и случайное,несуществен- 
ное. Единичное явление,какправило, ничегонеговоритнам 
о связяхобъектас другими,внешнее жепредполагаетрассмо- 
трениеобъекта именно со стороныего связей,такчтовнешнее 
становится для объекта существенным: в этом смысле внеш- 
неераскрывает намсущественныесвязиобъекта,т.е.обнару- 
живаеткакой-тоаспектегосущности.

Внешнееи внутреннее — диалектическисвязанныепонятия. 
Если внутреннее можно понять лишь через внешнее, то истин
ная природавнеш него,в свою очередь,может бытьпонята 
толькопри условиипониманиявнутреннего.Здесьразмыш- 
лениеприводит к своеобразномупарадоксу.Делов том,что 
исходноепониманиевнутреннегонаивно.Допустим,мыимеем 
яблоко, мы видим его кожуру — это внешность. Если мы раз- 
режемяблоко,то увидим мякоть,косточкии т.д.,т.е. внутрен
нее. Но так лиэто? На самом деле,сколько бы разрезовм ы  
не проводили, переднам ивсегда будет лиш ьвнеш няя сто
рона — только другая,чемраньш е.В примерес яблокоммы 
можем искрошить его в пюре, но этим лишь уничтожим его 
какцелый плод,«внутренности» женеувидимникогда!Таким 
образом, оказывается, что внутреннеесуществует,лишьпока 
существуетвнешнее: разрушениевнешнего неведет в глубьсуще- 
ства,но лишьпорождает новуювнешность. Сказанноевовсе 
неозначаетотрицаниявнутреннего, ведьиначетеряетсмысл 
и внешнее. Н еозначаетоно и непостижимостивнутреннего, 
указывая лишь на пределмеханического«вскрытия» реально- 
сти(один разрез помогает увидеть внутреннеестроениеплода, 
многократноеизмельчение полностьюлишаеттакой возмож- 
ности),на необходимостьпоиска внутреннегово внешнем. Мы 
никогданеимеемдела непосредственнос внутренним: внеш- 
неевсегдастоитпреградоймеждунамии сущностью.«Убрать» 
ееневозможно; формы этой преграды ограничивают реаль- 
ностьи могутисчезнутьтолько вместес ней.

Внешность можетрассматриваться как  прикрыт ие  вну- 
треннего.Тогдаправомерноговорить об адекватностивнеш- 
него внутреннему:внешняя красота, говоритШ експир,еще 
драгоценнее,когда прикрывает красотувнутреннюю.Книга, 
золотые застежки которой замыкают «золотое» содержание,
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приобретает особенноеуважение. Для такогосуждения необхо
димо умозрительноеразличиевнешнегои внутреннего(в дан
ном случае понятие о внутреннейкрасоте).Само по себе оно 
можетбытьпостигнутолишь во внешнемпроявлении,но, разу
меется, болеевысокогоплана,чем«золотыезастежки».Практи- 
ческипроисходитсравнениевнешностейкак быдвухуровней: 
«золотыезастежки» сопоставляютсяс красотойязыка,отдель- 
ных образов, метафор и т. д., которыеведь тоже представляют 
собой«внешность»книги1.

Ф ормаи содержание. Этакатегориальнаяпаранаходится 
в весьма тонких взаимоотношениях с парами«явление — сущ- 
ность»,«внешнее — внутреннее»,«часть — целое». Содержа- 
ниеесть тождественностьвсехэлементови моментовцелого 
с самим целым; это составвсех элементов объекта в их каче
ственной определенности, взаимодействии, функционировании, 
единство егосвойств,процессов,связей,противоречий,момен- 
товвечногои тенденций развития. Не все, что «содержится» 
в объекте, составляетегосодержание.Например,было быбес- 
смысленносчитатьсодержаниеморганизмаатомы,из которых 
состоят молекулы,образующиеклетки. Выникогданеузнаете, 
чтотакое, например,голубь,еслибудететщательноизучать 
каждуюклеткуегоорганизмаподэлектронныммикроскопом, 
так ж екакнепоймете всегоочарованиякартинЛувраи Эрми- 
тажа,подвергая каждуюиз ниххимическомуанализу.

К составным элементам,образующим содержание,отно- 
сятся част ицелого  — элементы, которые являются преде- 
ломделимости объект ав рамкахданной качественнойопре- 
деленности.Поэтомунельзяк содержанию картиныотносить 
холст, а к содержанию общественной жизни машины: ни холст 
не составляеткартины, ни машины — общества, хотябез 
нихневозмож нони то ,н и  другое.Содержаниеморганизма 
является непростосовокупность его органов,а нечтоболь- 
шее — весьреальный процессегож изнедеятельности,про- 
текаю щ ийв определеннойформе. Содержаниемобщества 
является всебогат ст во жизни действующихв нем людей,

1 Здесь проглядывает еще один аспект: постижение внутреннего объектно- 
субъектно,само различиеего зависитот уровняпознающего.То, чтоистина 
дается не каждому, и для познания ее нужна адекватность ей, знали еще древ- 
ние,и  этамысльбесконечно глубока.

Содержание



9.5. Категориальный строй философского разума: система категорий ___  363

составляющих этообщ ество,ибо нем ож етбы тьразвиты х 
ф ормприихненаполненности столь же развитым содержа- 
нием.Так, неразвитые формыправленияв государстве соот- 
ветствуютнеразвитому содержанию социальногостроя: эта 
форма, следовательно, не наполнена еще в подлинномсмысле. 
Когда же формыразвертываются, то и содержаниеобретает 
развитыеопределения.

Форма — это фиксированнаяопределенностьнекоторого 
содержания.Идеяформычастоупотребляетсяв смысле облика 
вещи,живого существа, внешнего вида, геометрической струк
туры или способаорганизациисодержания.Каждыйиз насзнает, 
какбеседаилилекция можетрасплытьсяв неопределенности, 
еслинашимыслинеполучилиразумноограниченнойформы 
и твердости в четких логическихсуждениях,доводах,репли- 
кахи прочих структурахмыслии оборотахречи.

Когда мы воспринимаеми мыслимкакой-тообъект, мы 
выделяем егои з окружающегофона, фиксируя тем самым 
его внешнийоблик,внешнююформу.Будучиупотребленной 
в смыслевнешнегооблика,формаобъектавыражаетсяв кате
гории границы.Материальныйобъектвсегда ограничени про- 
странственно,и во врем ени,и  вещ ественно,и информаци
онно, и количественно,и качественно.Пространственнаягра- 
ницапредметаесть егогеометрическаяформа,с чемнередко 
вообщеотождествляют понятие формы — в смысле фигуры1, 
облика,внешнего вида.Временнаяграница тожеформаобъ- 
екта :он а  осуществляетсяв виде ритм адвиж енияв опреде
ленном временном отрезке. Если берется нечто веществен
ное, то оно имеетсвоютелеснуюформу — в смысле внутрен- 
негорасположения,конфигурацииэлементов,т.е. структуры. 
Граница, указывающая на различие данного содержания в его 
целом от всего иного, есть внешняя форма объекта (разумеется, 
понятиеграницыи внешней формыприменимыи к нематери- 
альнымобъектам).

В неш няяф орм авы раж аетсвязьданного объектас дру- 
гими.Крометого,категорияформы употребляетсяв значении 
способавыраженияи существования содержания. Здесьмы

1 Уже с древних времен слово «фигура» употребляется в определенном 
контексте каксиноним формы, — в смыслеочертания тела.
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имеемдело не с внешней,а с внутренней формой.Последняя 
связанас качественной определенностью объекта: в данном 
случаекачественнаяопределенностьпонимаетсяне в смысле 
тогоили  иного м атериальногосубстрата объекта(напри- 
м ер,кам ень илиметалл), но какего  некотораясмысловая 
оформленность,указывающаяна способдеятельности с объ
ектом, детерминирую щ аяеговосприятиев системеопреде- 
ленной духовно-практическойдеятельности.Например,вну- 
тренней формой художественного произведения является 
преждевсегосюжет, способсвязихудожественных образов, 
идей,составляющих содержаниепроизведения. Внешнюю же 
формусоставляетчувственновоспринимаемый обликпро- 
изведения,еговнеш нееоформление.Лю бое речевоевыска- 
зываниеестьнекаяинф ормационная,относительная смыс- 
ловаязаконченность,придающаяемунекоторуюсмысловую 
форму. Такм ы слимогут совпадатьпо своему смысловому 
содержанию,но различатьсяпо своейязыковойформе:одну 
и ту же мысль можновыразить и на русском, и на английском, 
и на другихязыках.Однуи ту же мелодиюможноисполнять 
на разных инструм ентах:ф ормазвучания р азн ая ,а  содер
жание (сама мелодия) то же. Говорят и о логической форме, 
например, понятии ,суж дении,ум озаклю чении.П онятие 
формысвязываетсятакжес самотождеством объекта, соот
ветствием его собственнойсути,о чемсвидетельствуетобо- 
рот «бытьв форме». Здесь«форма»выступаетв смысле,близ- 
ком понятию меры: чересчур блестящий слог затуманивает 
содержание.

Порой внутреннюю форму трактуют так, что она совпадает 
со структурой. В известном смысле структура — это внутреннее 
строение, однако понятия формы и структуры не могут рассма- 
триватьсякактождественные.То ж еи  содержанием: понятия 
формы и содержания почти отождествляются, так что форма 
действительно предстает как тождественный содержанию спо
соб выражения. Принципформынеможет лежатьвнесферы 
содержания,смысла,идеи,равно каки  принципсодержания 
чего бы то ни былоне м ож етлеж атьвнесвоей конкретной 
оформленности,внешней и внутренней организованности. 
Явленностьодного в другоми одного черездругое фактиче- 
скивводитнасв  областьдиалектическойвзаимосвязи этих
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понятий. То, как, какимобразомнечтоорганизуется, зависит 
оттого, что организуется:форму определяетсамосодержание, 
а не какая-то внеш няясила.Каждая форма исчезает вместе 
со своим содержанием,которомуона соответствует и из кото- 
рогопроистекает.

Единичное и общее. Всякая определенная вещь универ
сума — единственная.В этомсмыслевесьмаважно адекват- 
ноепонимание сутиединичности. Двухразличных вещей, 
событий,из которыхкаждаябыла бы той же вещью, тем же 
событием, чтои другие,небывает.Возьмем,к примеру, листья 
на клене.К аконипохож и!Н о среди н и хн етн и  одноготож- 
дественногодругому.И вообщев эмпирическоммире,строго 
говоря, нетничегоабсолю тнотож дественногони другому, 
ни дажесамомусебев разныемгновения.Когдаоднои то же 
сделали двое, э то у ж е н е  одно и то же. В ещ и,явленияраз- 
личны и внутри себя, и между собой. Говорят«похожи как 
двекапливоды»,но двекапливоды,рассматриваемыечерез 
микроскоп,оказываютсяразличными,даещекак!Чистоетож- 
дествоможетсуществоватьлишьв чистойабстракции, лишь 
как формальное тождество,реально же существует только 
конкретное тождество, предполагающее внутри себя раз- 
личие.И меннотож дество и различиесуть отношениеобъ- 
е к т а к  самому себ еи  к другим, характеризующее устойчи- 
востьи  изменчивость,равенство и неравенство,сходство 
и несходство,повторяемость и неповторимость, непрерыв
ность и прерывность его свойств, связей, а также моменты 
вечности тенденцииразвития.

Тождество и различиеимеют своиградации,степени, меру. 
Так,всяистория человечества,начинаяот первобытнойорды 
до современности, — эторазличие(и  притомразительное) 
стадий становления однойи той жеформы движения сущего: 
общественной формы бытия.Тут и тождество,и различие одно- 
временно,разное в едином и единоев разном. Словом, эмпи- 
рическинесуществует ни чистого тождества, ни чистого разли- 
чия.Самопонятие чистоты естьопределенная узость, отвле
ченность (допустимаяв математике),котораяоборачивается 
метафизическойоднобокостью, означающей толькото, что мы 
несхватываемпредметво всейегореальной сложности,каче- 
ственной определенности,а следовательно,в егосвязях, опо-

Содержание



366 9. Учение о бытии

средованиях(т.е.так, кактолькоон и может существовать). 
Представимсебе дваобъекта,всесвойствакоторых абсолютно 
тождественны:в этомслучаеониобязанызанять однои то же 
м ест ов однои то же время. Если бы этобылотак, то перед 
намибыли б ы уж ен ед ве  вещ и,а одна. Вещи, занимающие 
разные положения как в пространстве, так и во времени, нахо- 
дятсяв различныхсвязях с другимивещами.Цветокна альпий- 
скихлугахи на землях,отравленныхгербицидами,этодалеко 
неоднои то же.Вещи,событияабсолютнонеповторимы: вто- 
рогораза небывает (т. е. чтобылораз, тому уженебыть).Ничто 
не происходит дважды, разумеется, в абсолютном смысле этого 
слова.Существуетнеполная,а лишь относительная повторя
емость. Неповторимым событием, однократным для нас ока
зывается преждевсего сам наш мир, где, по смеломуутверж- 
дениюГ. В. Лейбница,не существуетдвухсовершенноодина- 
ковыхпредметов.

Итак, единичное есть объект ,взят ы й в своем отличии 
от другихобъектов в егонеповторимойспецифике.Как некая 
единица реальности, единичное служит объективным основа
нием количественного выражениядействительности, будучи 
реальным прообразомединицыкакоснованиясчета.В каче- 
ствеединичного может рассматриватьсянетолько отдельный 
предмет,но и целый класспредметов,еслионберетсякакнечто 
одно,а также отдельное свойство или признак предмета, если он 
берется в своей индивидуальной неповторимости. Единичное 
есть категория, выражающаядляее объектовотносительную 
обособленность, дискретность, отграниченность друг от друга 
в пространстве и времени,с присущимиимспецифическими 
особенностями,составляющимиих неповторимуюкачествен- 
нуюи количественнуюопределенность. Однако бесконечное 
многообразие — это лишь одна сторона бытия. Другая его 
сторона заключаетсяв общностивещей,их структур,свойств 
и отношений. С той жеопределенностью,с какоймыутверж- 
дали, что нетдвухабсолютнотождественных вещей,мыможем 
говорить,что нет и двухабсолютно различныхвещей. Пред- 
ставлениео мире только к а к о  бесконечном многообразии 
индивидуальностей односторонне, а потому неверно. Нельзя 
несогласитьсяс тем, что, хотявселюди и индивидуальны,мы 
темнеменеебезтрудафиксируем свойственнуюимвсем родо-
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вуюсущность,выделяятемсамымза ихуникальностью,непо- 
вторимостьюи нечтообщее всем,выражаемоев общемпоня- 
тии «человек».

Никакоерассуждениене было бы возможно,если бы мы 
неприбегалик общимпонятиям.Так женевозможнабыла бы 
никакаядеятельность,никакаянаука, если бы в вещахобъек- 
тивноне существовало возможности выделить нечто общее. 
В общемвыражаютсяопределенные свойстваилиотношения, 
характерныедляданногоклассапредметовилисобытий.Как 
сходство признаковвещей общее доступно непосредственному 
восприятию.Будучи закономерностью,оноотражаетсяв форме 
понятийи теорий. Но способностьуловитьобщее в явлениях 
зависитот человеческой личности.Так,падающие на землю 
яблокивидели все,но нуженбыл генийНьютона,чтобы через 
этотфакт(возможно, апокрифический)прозреть закон все- 
мирноготяготения.

Общеенеобходимобратьв качественаличногово всем:нет 
ни одногоединичногопредметаи события,в которомненали- 
чествовало быобщее.В качествеантитезыединичногообщее 
определяется как единство отдельных единичностей. Таким 
образом, не отменяя уникальности явлений, понятие общего 
вводит иерархиюреальностей (качество уникальности есть 
как бы критерийуровняэтойреальности).

Единство общегос единичнымнагляднопроявляетсяв суще- 
ствовании,например, биологического видаиличеловеческого 
общества.Наследственнаяинформация, зафиксированная 
в клеточном ядре, есть как бы программа, по которой проис
ходят процессыиндивидуального развитияорганизма и пере- 
дачанаследственных свойствот одногопоколенияк другому, 
сохраняющаякачественнукотдельность вида.Родовая сущ- 
ностьчеловека по общ ейканве наследственности — биоло
гической и духовной — передаетсяиз поколения в поколе
ние и в единстве со всейсовокупностьюестественныхи соци
альных условий созидаетиндивидуальность. На этой канве, 
общей для всехпотомков, каждый из нихвыводит свой осо
бый, неповторимый узор. Когда мы размышляюще всматри- 
ваемсяв какого-то человека,слушаем его, видимего в деле, 
то нашумнаправленотчастина общее,отчастина единичное, 
и здесьсразу срабатываетмеханизмосмысленияединичного
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через общиепонятия,а общеевысвечиваетсячерез единичные 
формы его проявления. Но все-таки острие нашего внимания 
направленона постижение вотэтого человека;намжизненно 
важноразобратьсяименно в нем.

Иначе говоря, общее существует не отдельно, а как закон 
рождения и жизниединичного .О но содержитв себезаконо- 
м ерностьпротеканияпроцессовв лю бомединичном явле
нии данногокласса.Действиезакономерности,анонимная 
власть общего выражается только в единичном и через единич
ное. Адекватный учет диалектики единичного и общего имеет 
огромноенетолькомировоззренческое,но и методологическое, 
а такжеметодическоеи практическое значение.Чтобыпонять 
отдельные явления,необходим овы рватьихиз общейсвязи 
и рассматриватьаналитически,понимаяприэтом, что сама 
по себеконстатацияединичныхфактовеще неестьихпозна- 
ние.Наука имеет дело прежде всего с обобщениями и опери- 
руетобщ им ипонятиям и,чтодает ейвозможность устанав- 
ливатьзаконыи темсамымустремляться к сущности. Вместе 
с тем для успешнойсозидательнойдеятельностинеобходимо 
знать нетолькообщ ее,но в полной мереучитыватьединич- 
ное и особенное 1,что  крайневаж нодляпрактическогопри- 
менения фундаментальнойнауки:особенность есть«соотно- 
шение единичностии всеобщностидругс другом. Онаявляет 
собойвсеобщее,низведенноедо некоторого определения,или, 
наоборот, единичное, возведенное до своей всеобщности» 2. 
Таким образом, всеобщееимеетсвоей противоположностью 
единичное, а ихединствоесть особенное.Например,люди, «если 
судитьо нихпо их явлению, в общемвесьма различны в отно- 
ш енииволи,по характеру,манерам, склонностям, способно
стям. Онисутьпоэтому особенные индивидыи отличаются друг

1 «Особенным»принято называть категорию, обозначающуюспособ 
и меруобъединенияобщегои единичногов одномявлении.Особенноевысту- 
паетнепростокакпромежуточноезвеномеждуединичными общим,а преж
де всего как объединяющее их начало в масках некоего целого. Мыслимость 
объекта тольков категорияхилиединичного,или общегов обособлениидруг 
от другана уровнеэмпирииилитеории — этонеобходимыев процессе позна
ния абстракции,которыенетолько полагаются,но и снимаютсяв категории 
особенного,выражающейобщеев егореальном воплощении,а единичное — 
в егоединствес общим.

2 Гегель,Г. Работыразныхлет. — М.,1971 — Т. II. — С. 118.
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от друга по своейнатуре.У  каждогоестьтакиеособенности 
и определения,которыхнету другого»1.

В то же врем ятворческая мысль недопускает никаких 
шаблонов,якобыпригодных вездеи всюду и применяемых 
однозначно, безучетаиндивидуальныхспособностей: особен- 
ноебогаче общего,вот почемувсеобщие заповеди,например 
«неубий»,связываю тсяс особым содержанием, которое как 
рази  являетсяусловным,ведьприоборонеот нападениябан- 
дита можнои убитьего, непреступаяни морали,ни закона. 
Имеетилинеимеет силуобщее правилов этом особенномслу- 
чае,зависит,следовательно,от обстоятельств, и правильное 
усмотрениеименно и состоитв отыскиваниитаких условий 
и обстоятельств, благодаря которым возникают исключения 
из этогобезусловного закона.

Качество.Количествои мера. Познаниемираначинается 
с вычлененияиз бесконечногомногообразия действительно- 
стикакого-либопредмета,объекта.Этовозможнопотому, что 
любойпредмет объективноотграниченот всего остального. 
Границаможет бытьпространственной,временной, количе- 
ственнойи качественной.

Качествовещиестьуказание на единоцельностьеесвойств, 
на еесостави построение,а такжена еефункциональноеназна- 
чениекакво взаимодействиис другимивещами,так и с позна- 
ющимсубъектом. Иными словами, качествовещиестьнечто 
существенное для ее познания, для ее практического примене- 
нияи изготовления.Качестволюбойвещивсегдамыслитсянами 
какнечтоопределенное в своих границах, ибо ничтонесуще- 
ствуетвне своейкачественнойопределенности.Качество объ- 
ектаобнаруживается в совокупности его свойств, которые как-то 
структурноупорядочены;этокак бы«пучок», «связка»свойств. 
Все, о чем бы мы ни подумали, заключает в себе то, что именуется 
свойством;ничтонетольконемыслимо,но и реально несуще- 
ствуетв состоянии «оголенности от свойств»: вещь реальна 
потому,что онаесть такая-тои такая-то определеннаявещь, 
т.е.обладающаятемиилиинымисвойствами,системойсвойств. 
Каждая вещьнепременночем-либоотличается от всякойиной 
вещи благодаряналичиюу нее определенныхсвойств.

1 Гегель, Г. Указ. соч. — С. 27—28.
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Свойство вещи — это ее способность проявлять себя опреде- 
леннымобразомпривзаимодействиис другимивещами.Свой- 
ства могутбыть какощущаемымиили физическидоступными 
приборнойиндикации,так и внечувственными,относящимися 
к сфере социально-духовной реальности, характеризуя, напри- 
мер,положительные или отрицательные качества человека. 
Свойствапроявляютсяс разнойстепеньюинтенсивности,что 
характеризует состояниеобъекта(применительнок живому 
состояние — это страдание, радость, вдохновение, влюблен- 
ность,озлобленностьи т. п.). Состояниеотноситсяк устойчи- 
вомупроявлениюданногосвойствав егодинамике.Своимисвой- 
ствамиобъектобращ енвовне,а состоянием — прежде всего 
внутрьсебя.Свойства,состояния,функциии связи образуют 
качественныепризнаки объекта. Естьтакиекачества, которые 
одновременновыступают каксущность.

Качествопредставляетсобойцелостную характеристику 
единства существенных свойств объекта, его внутренней 
и внеш нейопределенност ии устойчивости. Знать можно 
толькото, чтоявляетсобойнечтокачественноопределенное, 
такимобразом,мынеможемсебепредставитьни одного пред- 
метаилиявленияи неможемотличитьни однойвещиот дру- 
гой,илиодногособытияот другого, не указываяна особенное 
свойство этой вещ ии этогоявления.Качество — это как бы 
условиесвоеобразияи самостилюбогопредмета,т.е.егоопре- 
деленности;этото, чтоделает объект таким, каковонесть. 
Способпроявлениякачества данного предметапри еговоздей- 
ствиина другойпредметсущ ественнозависитот качествен
ного состояния последнего. Так, искра,упавшаяна пороховой 
склад,неизмеримо болееопасна, чем та же искра, упавшая 
на сыруюземлю(Г. Гегель).Обладаясовокупностьюсвойств, 
составляющихегокачество,объект в зависимостиот контек
ста светится как бы разнымиоттенкамиего.Например, чело- 
веквыступает различнымисвоимикачественными гранями 
(свойствами)дляврача,правоведа,писателя, социолога, ана- 
тома,психолога.

Никакойобъектне растворяетсяв своихсвойствах,но он 
естьихноситель,субстрат.Чем на болеевысокомуровне бытия 
находится объект, тем большим числом качеств и свойств он 
обладает.
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Идея количест ва. Ничто несуществует внесвоей коли
чественной определенности. Количестворыражает внешнее, 
формальноевзаимоотношениепредметов,ихчастей,свойств, 
связей: число, величину,объем, множество, класс,степень про
явления того или иногосвойства.С целью установленияколи- 
чественной определенностипредметамы сравниваемсостав- 
ляющиеегоэлементы — пространственные размеры,скорость 
изменения,степеньразвития — с определеннымэталономкак 
единицейсчетаи измерения. Там,гденачинается измерение, 
начинаетсянаука.

Измерениевозникает путем некоторой особойоперации, 
связаннойс «наложением»условнопринятогоэталона на изме- 
ряемуюреальность — вещь,процесс.Дажеи познаниецеликом 
можно уподобитьизмерению, гдекатегории, понятияи пред
ставления, уже сложившиесяисторическии усвоенные инди- 
видом,«накладываются» на каждыйразпоступающее впечат- 
лениеилиприш едш ую  в головумысль. Неведомое постига- 
етсячерезизвестное, ставшееэталономосмысления и оценки: 
вне этогонемы слимоникакоеузнаваниеи понимание(соб- 
ственнона этом жепринципестроятсякомпьютеры, рассчи- 
танныена распознавание образов).

Чемсложнееявление,тем  труднееподвергнутьего изуче- 
нию с помощьюколичественныхметодов.Не так-то просто 
считатьи измерять,например,явленияв сфереполитики, нрав- 
ственности,эстетическоговосприятиямираи т. п. Ошибочно 
воззрение,согласнокоторомуобъявляетсяничтожным, неточ- 
нымвсето,чтонеподдаетсяисчислению.На светеестьнемало 
такого, что неподдается вычислению :к немунеприменим 
количественный подход. Как, например, можно исчислить 
масштабы совести,доброты  или подлости?!Н еслучайно 
поэтомупроцесс познания реальногом ираи  исторически, 
и логическисовершается такимобразом,чтопознаниекаче- 
ства предшествуетпознанию количественныхотношений. 
Познаниеколичественной сторонысистемы — ступень к углу- 
блению знанияобовсей системе. Наукадвижется от общих 
качественных оценок и описанийявлений к установлению 
точных количественныхзакономерностей. Само же поня
тие точностиприменимотолько там, где можнососчитать 
илиизмерить.
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Мера какединство качестваи количества. Понятиемеры 
в систему логических категорий впервыеввелГ. Гегель, кото
рый дал исключительно четкое ее определение: мера есть каче- 
ственноопределенноеколичество,воплощающеев себепереход 
количествав качество. Мера — эт озон а ,в  пределахкоторой 
данноекачество модифицируется, варьируетсяв силу измене
ния количества и отдельных несущественных свойств, сохраняя 
при этомсвоисущественныехарактеристики.Меранеможет  
выйтиза своипределы,неперейдясебя, — предметсталдругим, 
«ибо, меняясь в чем-либо, границы свои преступая,//всякая
вещьпрекращаетбытьтем,чембЬ1ла онараньше»(Лукреций).
Мера — этово всехотношенияхвеликоепонятие, обладающее 
удивительной емкостью, красотой и жизненной значимостью. 
М алосказать,чтомера есть единство качестваи количества, 
а такж ечтоонаестьграница,в которойкачествопроявляется 
в своейопределенности.Мераглубочайшимобразомсвязана 
с сущностью,с законом,закономерностью1.

М еракак единствокачества и количества есть завершен- 
ноебытие. Г. Гегельв «Наукелогики»писал: «Когда мы гово
рим о бытии,онопредставляетсясначалачем-тосовершенно 
абстрактным... но бытиепо существусвоему состоит в само
оп ределен и и ^ своейзаверш еннойопределенности бытие 
достигает в мере. Можно также рассматривать меру как опре- 
делениеабсолюта,и согласнос этимспособомрассмотрения 
быловысказано,что Богестьмеравсехвещей».

Человеческаямудростьподметилапереходкачествав свою 
противоположностьпринарушении меры.Незавидна судьба 
того,кточуждвсякомучувствумеры!Так,фанатизм есть нару- 
шениемерыразума.Поведенческимиактаминормально мыс- 
лящегочеловекаруководит трезвое пониманиесвоегодолга.

Процессразвитиясочетает в себеединствонепрерывного 
и прерывного.Непрерывныеизменения,т.е.постепенныеколи- 
чественныеизменения,и неразрывносвязанныес нимиизме- 
ненияотдельныхсвойствв рамках данного качестваобозна- 
чаю тсяпонятием«эволюция»(в болееш ирокомсмыслеэто 
понятие применяетсядля обозначения развития систем, име-

1 Обратим внимание на то,чтосмыслообразующимкорневымэлементом 
слова«закономерность» являетсяименномера.
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ющихглобальный характер, например эволюция звезд,эво- 
люция растительногои животного царств,а  такжесамого 
человека). Непрерывность в развитии системы выражает ее 
относительную устойчивость, качественную определенность; 
прерывностьпоказываетее переходв новое качество. Физиче- 
скиемодели,которыми обычноиллюстрируюткачественные 
переходыпринакопленииколичественныхизменений(напри- 
мер,превращение воды в пар),какправило,обладаютнепре- 
рывнымпараметром(в данномслучаетемпературой), опреде- 
ленномузначениюкоторого отвечаетпереход.

Появлениенового качества — это,по существу,появление 
новогопредметас новымизакономерностямижизни,с новой 
мерой,в которойзаложена ужеиная количественная опреде
ленность. Приэтом глубина качественных изменений может 
бытьразличной.Онаможеткакограничиватьсяуровнемдан- 
нойформыдвижения, так и выходитьза егопределы,примером 
чегоявляетсягипотетическоевозникновениеживогоиз нежи- 
вого,общества — из первобытнойордыи т. д.Последние каче
ственные изменения характеризуют становление новой сущ
ности.

Процессстановленияновогокачественногосостоянияпро- 
тиворечив:он естьединство уничтоженияи возникновения, 
бытияи небытия, отрицанияи утверждения.М ера,выража- 
ю щ аяединствоколичестваи качествакак применительно 
к предметам,длякоторыххарактерно простое превращение 
в пределахданногоуровняорганизациисистемы,таки грани- 
цампереходас одногоуровняорганизациисистемына другой, 
является как бымежевымзнаком процесса развития.Вопрос 
в том ,чтобынайтиэтотзнак.. .Еслисчитатьмерувнутренней, 
глубиннойхарактеристикой,то намостаетсятольконекоепри- 
ближенноеизображениеее «межевыхстолбов».

И д е я с и с т е м ы и  систем ны й подход. Будучи порожде
нием XX столетия, системныйподходтемне менееможетрас- 
сматриваться какследствиеуглубленногоанализатрадицион- 
нойдиалектическойпроблематики, связаннойс категориями 
целогои егочастей,их соотношениями.

О т нош ениецелого и части. Целоепредставляетсобой  
такоеединствосвоихчастей, котороеобладаетновымикаче- 
ст веннымисвойст вами,никакне выводимымииз составля-
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ющ ихегочаст ей.Возьмем  молекулуводы.Этопример срав
нительно простой системы. Сам по себе водород, два атома 
которого образуютэтусистему,горит,а кислород,одинатом 
которого входит в нее, поддерживает горение. Система же, 
образуемаяиз этихэлементов,вызвалак жизнисовсеминое, 
интегративное свойство:водагасит огонь.Свойстваоргани- 
зованного целогонельзясвестик механическойсумме свойств 
его частей. Нольсам по себе — ничто,а в составецелогочисла 
его роль значительна. Утверждение, чтоатом водорода состоит 
из протонаи электрона,строго говоря, неверно:тутдопущена 
ошибка,похожая на ту, котораядопускалась бы во фразе «Дом 
построен из сосен».Этааналогия призванаобразноподчер- 
кнутьтотфакт, чтомассаатомаводородастрогоуженеравна 
сумме масс протона и электрона — она несколько меньше: 
при«подгонке» протонаиэлектронав системуатомаводорода 
«снята стружка» с массы элементов этой конструкции, которая 
в видеизлученияуноситсяв пространство1.Атомывсеххими- 
ческийэлементов,образуямолекулыи входяв такиесистемы, 
какорганыи другиеструктурыорганизма человека, обретают 
новые интегративные, т.е. зависящие от объемлющего их 
целого,свойства,которыеподнимаютструктурнуюорганиза- 
циюматерии на инойуровень.

ЕщеСократзаметил, чтолицосвязываетв единоецелоесвои 
части:губы, рот,нос,глаза, уши, подбородок,щеки.И как бы 
ни различались по виду и функциям всечастилица,и  как бы 
ни былисходны,сами по себе они необразую тлица. Лицо 
естьнечтоединое,целое;ононеразделимои несводимо к тем 
частям,из которыхсостоит,безпотерисвоейкачественной 
определенности. Оно объединяет части, охватывает их все 
и образуетуникальное целое,обладающее новыми интегра- 
тивнымисвойствами. В двуполых биологическихвидахни одна 
отдельная особь не может дать потомства без участия особи дру
гого пола,и это не простая сумма ранее разрозненных свойств, 
а следствиеихинтегративного, целостногообъединения.

Итак, целое — это сущность, которая несводится к про- 
стойсуммесоставляющихеечастей.Целоеустойчивее своих

1 Марков, М. А. О современной форме атомизма / /  Вопросы философии. — 
1960. — № 3. — С. 56.
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частей;по отношениюкнимоновыступаетв видесвоегорода 
«каркаса»,которыйобладает большойотносительной устойчи- 
востью.Этопохожена костер:дроваподкидываются,сгорают 
и улетучиваются,а пламяв целом остается.Однакои целое 
не вечно: будучи выражением момента относительной устой
чивости бытия, оно не является вместе с тем абсолютно неиз- 
меннойсущностьк.Принципразвитиякакраззаклкчаетв себе 
идею качественныхсдвиговв областиустойчивыхцелостных 
структур,в то времякактекучестьчастейцелого,ихматери- 
альнаянеустойчивостьи постоянное изменение своего веще- 
ственногосоставанеявляютсяатрибутамиразвития, но только 
показателями постоянно происходящих в природе изменений. 
Например, постоянная сменяемость материальногосостава 
однойи той жеособи внутри биологическоговида(т. е.смена 
частейцелого) н евед етк  биологическому развитию, однако 
возникновение нового типа организма вследствие адаптаци- 
онныхпроцессови различныхмутаций(т. е.изменениецелого) 
является ужепоказателемразвития, выражающегося в появле- 
нииновогобиологическоговида1.

Однако не любое скопление явлений представляет собой 
целостность:гденетрождениянового интегративногокачества, 
тамнетцелого,а естьлишьнеупорядоченнаяи случайная сумма 
явлений,объединенныхпространственнымсоположением 
(грудакамней,толпалю дейна улице).Внутридействительно 
целостных групп явлений существует своя градация степеней 
целостности, совпадающая с уровнями структурной организа
ции материи, формами ее движения. Каждая вещь существует 
в силуопределенного соотношенияейчастей. Примером меха
нического типацелостностиявляетсялюбаямашина,часовой 
механизм.Этоуженепростонеупорядоченнаясумма частей: 
здесь заложен определенный принцип, и механизм действует 
согласно именноэтомупринципу,которомуподчиненаработа 
всехегочастей. К механическомутипу целостностиотносятся 
всеприродные системы,принципы которыхизучаютсямеха- 
никой, например движение планет вокруг Солнца. Более высо- 
кимитипамицелостностиявляютсясложноорганизованные

1 Мы здесь ссылаемся на гипотетический механизм видообразования, 
оставляя в стороневопросегореализованностив природе.
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физическиеструктуры (например, атом,молекула,кристалл 
и д р .),а  такжеструктуры химические,геологические,биоло- 
гические и,наконец,социальныеи духовные.

Каждаячасть целогоимеетзначениеи самапо себе,но глав
ное для нее — это то, что она несет смысл целого. Разумеется, 
тут необходимо различать характер целостностей: одно дело, 
например,кристалл какцелое,другое делорастениеилиживот- 
ное, третье — человек или,далее,человечествои ужтемболее 
мироздание. Тутдолженбытьучетособенностейвсехэтихобра- 
зований под угломзрениякатегориичасти и целого.

Итак, понятиечасти вы р аж аетп р ед м етн есам п о  себе, 
а лиш ьв его отношениик томуцелому,составнымкомпонен- 
том которого он является, во что входит,в чем реализует свои 
потенции. Таким образом, категориицелого и части соотно- 
сительны:ониимею тсмыслтольков соотношениидругс дру- 
гом,причемэто соотношение носит характер одновременно
сти, снимающейвопрос о предшествовании чего-либо — как 
частей,таки самогоцелого.

Теперь обратим сяк характерусвязим еж дуцелы м  и его 
частями,а такжемежду частями внутри целого.Известно, что 
в системахдействует принципсимметричнойвзаимозависимо- 
сти, называемый в науке принципом функциональной корреля
ции (соответствия).Согласноуказанному принципу ни одна 
часть неможетизменитьсябезтого,чтобынеизменилисьдру- 
гие части, и это изменение носит синхронный характер. Дей
ствующая в системном целом обратная связь обеспечивает 
устойчивость целого в пределахданнойкачественной опре- 
деленности.Наряду с корреляцией в системном целом дей
ствует такж еи  субординационная связь, отражающая слож
ное внутреннее устройство системы,гдеодни части по своей 
значимостимогутуступатьдругими подчиняться им в общем 
деле сплочения всех элементов в единое целое. Выражая тип 
связимеждусосуществующими в целом явлениями,корре- 
л яц и яи  субординация отнюдь не отрицают детерминизма 
вообще,а вместес тем и генетическогопричинногодетерми- 
низма,которыйв данномслучае выступаеткак опосредство- 
ванныйинымисистемными принципами,в силучего действие 
его может выражаться в форме коррелятивных зависимостей 
(вуалирующихпричиннуюсвязь).
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Познаниечастейи целого осуществляетсяодновременно. 
Выделяя части,мысразу ж епознаем ихне как обособленные 
явления, взятые сами по себе, а как части данного целого. С дру- 
гойстороны,познаваяцелое, мытакже сразуимеем в виду и его 
разделенность на части.Без частейнет целого, безцелогонет 
частей; целоеестьединораздельнаяцельность.

Исследуякакое-тоцелое,мыпутеманализавыделяем в нем 
соответствующие части и выясняем характер их связи. В про- 
цессевычленениячастейцелогонеобходимоосмысление пре- 
дела,за которыммыимеемделоужене с частью данногоцелого: 
здесь сама выделенная часть выступает в роли целого, но эта 
частьне естьчастьпервоначальномыслимого целого. Такое 
смещениепределалишьмешаетпониманию сути мыслимого, 
уводянасв «дурную бесконечность», чтоможетвызвать лишь 
зевоту.

Однаконедостаточноизучитьчасти безихсвязи с целым: 
знаю щ ийтолькочастиещ е не знает целого. Так,отдельный 
кадр в киноможнопонятьпо-настоящему лишь как элемент 
всейкартины в целом.С другой стороны,обилиечастностей 
можетзаслонитьцелое.Пониманиепредмета,в томчислеего 
частей, неосуществимо,пока мы не охватим мысленным взо- 
ромвесь предмет и непоймем тот принцип, по которомуосу- 
ществляетсясвязь частей,таккакцелое неполучаетсяпростым 
складыванием. Здесьмывплотнуюподходимк идеесистемы.

Понятие«система»известнос древности:это«составлен- 
ное из многих частей, соединенное в одно целое»1. В XX веке 
системный подход обнаружил многочисленные применения 
как единаяметодологическаяконцепцияво всевозможных 
задачахестествознания,техники,в гуманитарных науках.Поэ- 
томувозникли теории, уточняюшиепонятиесистемы,даюшие 
ему формализованные определения.Смыслэтихразнообраз- 
ныхопределенийсостоитв следующем.

Система — это внутренне организованная целостность, 
в которой все элементы настолько тесно связаны друг с дру- 
гом,что выступают поотношению кокружающим условиям 
и другим системамкак нечтоединое. Элементсистемы — это

1 Греческо-русскийсловарь,составленныйА. Д. Вейсманом. — СПб.,1894 
(намценназдесьархаичностьэтогоисточника,и следовательно,«незамутнен- 
ность»толкованиявлияниемсовременныхтерминов).
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минимальнаяединицав составеданногоцелого,выполняющая 
в нем определенную функцию. Способ организации и взаимо
действия элементовсистемытаков, чтобыобеспечиватьустой- 
чивость системы при ееразвитии. Строго говоря, все понятия 
системногоподходаориентированы прежде всего на момент 
стабильности, устойчивости и гармонического соответствия 
в явленияхдействительности.

Системымогутбытьпростыми и сложными. Система,эле- 
менты которойсамирассматриваются каксист емы,явля- 
етсясложной. Системамиявляютсяи живойорганизм,и искус
ственное кибернетическоеустройство,и общественнаяструк- 
тура,и научная теория, и Вселенная, и атом.Элементысистемы 
«живойорганизм» — егоорганы,ткани,клетки,субклеточные 
образования.Кровеноснаясистема — пример подсистемы. 
Такойэлементорганизма,как,скажеммитохондрия, сам пред
ставляет систему(этосвоегородаэлектростанции клетки1) . 
Отдельныеатомы,входящиев составживогоорганизма,уже 
не могутсчитатьсяего элементамикаксистемы (потомучто 
онине несутв нем как целом отдельныхопределенныхфунк- 
ций):они по отдельностиобразуют самостоятельныесистемы 
(этоотвечаетпределуделимостицелогона части).

Каждоеявление входитв туилииную систем у,но невся- 
каясовокупностьявленийпредставляетсобойсистему.Напри- 
мер,любой взрослыйчеловеквходитв ту или иную системно 
организованнуюсоциальную группу, но совокупность зрите
лей на одномкиносеансе системой не является.

Замечательно,что система можетобразовываться,функци- 
онировать и развиваться именнокак совокупность разнород- 
ныхи «противоположных»элементов,вступающихво взаимо
действие, а вовсенеоднотипных и похожих.Целоенуждается 
в разнородныхэлементах:иначенеполучаетсясвязи.Элементы 
в составесистемы должныдополнять друг друга, а не просто 
увеличиватьсвоечисло.

О трицаниеи противоречие. Испоконвековвниманиераз- 
умапривлекаликакпротиворечивостьформсущего,так и их 
целостность. Эти способы взаимодействияв мире, в челове

1 Митохондрии — тельца внутриклетки (их число изменяетсяот несколь- 
кихш тукдо тысячии более),главнаяфункциякоторых состоитв выработке 
энергии.
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ческих отношениях, в состояниях душисуть ключевые прин
ципы не только самого бытия, но и мировоззрения,и мето
дологии познанияи действия: безнихнельзяничегопонять 
в жизни. Мы спорим,что-то отстаиваем,а то и опровергаем, 
и делаем это нетольков споре с другими,но и самис собой, 
со своимкак быдругим«Я».Изначальнаяи извечнаяпротиво- 
речивость сущего развертывается в постоянно изменяющихся 
формах.В философскихвоззрениях древнихмыслителейкак 
на В остоке,таки на Западепризнавалосьналичие противо- 
положностейв основаниивсех вещей.Таковычерное и белое, 
сладкоеи горькое,мужскоеи женское,доброеи злое,великое 
и малоеи т. п.

Осмысление феноменапротиворечияначинаетсяс конста
тации мыслью столкновения различных и противоположных 
мнений, идей, позиций. Таким образом, само понятие «противо- 
речие»имеетсвоимэтимологическимистоком общениелюдей, 
коммуникацию,их спор (противо-речить — говоритьпротив, 
возражать), а потом уже осмыслениепротивоборстванеких 
сил,напримердобра и зла,свободыи рабстваи т. д.

Каждыйчеловек,каким бырациональным онни был, полон 
внутренних противоречий в своихпомыслах,чувствах,вле- 
чениях,потребностях,интересах, желаниях и возможностях, 
в самооценкеи в своихценностных ориентациях. В нем мно- 
жествопротиворечивогомеждусознательными бессознатель- 
нымначалом.Бури противоположных страстей,требования 
разумаи чувств бурлят в туманном«котле»,который имену- 
етсяемким,но малопонятнымсловом «душа». Человек посто
янно, изо дня в день вступает в бесчисленные отношения с дру
гими людьми. Возникаетпротивоборство желаний, стремле- 
ний,мотивов,мнений,действий,воли и разума.Например,для 
Ф. М. Достоевского никогда нетерялосвоейостротыутвержде- 
ние, чтов жизнивсепротиворечия«вместеживут».И какими бы 
кошмарнымионини были,от нихнельзяскрыться.

Эврист ический смысл прот иворечий. П рот иворечие  
и истина. Научное познаниедвижетсяв постоянномпроти- 
воречиимеждунеисчерпаемымбогатствомсил,свойстви отно
шений в реальномм иреи стремлениемчеловека как можно 
полнее воспроизвести их в системе научного знания. «Все суще- 
ственныеидеив наукеродилисьв драматическом конфликте
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междуреальностьюи нашимипопыткамиеепонять», — утверж
дал А. Эйнштейн1.Диалектическоепротиворечие в мысли — 
этонепротиворечие самомусебе, не отсутствиелогики,а вза- 
имодействиепротивоположных позиций,точекзрения, взгля- 
дов,понятий.Рекомендации формальнойлогики,в томчисле 
правило, оберегающее от простейших противоречий самому 
себе,несерьезнойманерыперескакиватьот одногоутвержде- 
ния к другому без всяких объективных и логических оснований, 
нетольконе мешают,а,напротив,помогаютчеловекууяснить 
реальныепротиворечия.В диалектикеречь идетне о противо- 
речиичеловека самомусебе(хотяономожетбытьнеосознан- 
нымв поисковой деятельности,когдаассоциациимыслейбурно 
кружатся вокругкакой-либоидеи),а о противоречияхв самом 
объекте и об отражении этих противоречий в мышлении, где 
онисознательнофиксируются и разрешаются.

Ужесампо себе факт констатации противоречия в науке 
представляетсобойвыявлениеи постановку проблемы,что 
имеетогромноезначение дляразвитияпознания.Неследует 
боятьсяпротиворечий: серьезное противоречиетаитв себе 
зачаток открытия.В общественной жизни, гдесталкивается 
бесчисленноемножество противоречивых интересов и стра
стей, как групповых, так и личных,новое далеконе прямо 
и гладко,а чаще всего с огромнымтрудом,жертвами,изви- 
листыми путямии при этом ,какправило, изрядноизранен- 
ное, упорнопробиваетсебедорогусквозьгустыетерниився- 
когородасопротивленийи лишьв конечном счетепобеждает. 
Таковавитальнаясила объективнооправданногонового.

Ж изньорганическисвязывает такиепротивоположности, 
которые приодностороннемрассмотрениикажутсянесовме- 
стимыми. В обществеимеютместоестественные противоре- 
чияразличноилипротивоположнонаправленныхсил, но встре
чаются и уродливые противоречия, рожденные человеческой 
глупостьюилидажеподлостью. Из осознанияи развития про
тиворечий междудуховным и ф изическим,вечны ми меня- 
ющимся,субъективными объективным,доброми злом,исти- 
нойи заблуждениемвыросласама философия.

1 Эйнш тейн, А. Э вол ю ц и яф и зи ки /А . Эйнштейн, Л. Инфельд. — М., 
1956. — С. 249.
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О т рицание и преем ст венност ь. Всеразвиваю щ ееся 
в миренепрестанно отрекается от себя, от миновавших форм сво
его бытия и отрицает ныне то, чем вчера было вполне довольно. 
У становящегося естьнеистребимая потребность в иныхфор- 
махбытия, неутолимаяжажда нового. Очистительнаягроза 
отрицания — необходимый момент новаций.В бесчисленной 
смененарождающихсяи отмирающихформвозникаюти исче- 
заютвиды растений, животных. Рождаются и умираютпоко- 
лениялюдей.«Человекесть сын умершихотцов», — писалрус- 
скиймыслительи философ,один из основоположников русского 
космизма Н.Ф. Федоров (1829—1903). В истории человече- 
ствапутем эволю цийи революцийсменяютсяформысоци- 
ального бы тия,видыгосударственности,типыобщ ествен- 
ногоуправления,характер народовластия. И как выразился
А. И. Герцен, человечество не давало подписки жить всегда 
так,кактеперь. Ходвремении неутомимаяработапостоянно
ищ ущ еймыслинепрерывнопроизводятпереоценкуценно-
стейв истории идей.Критика выявляетв существующемэле- 
менты, нуждающиеся в ниспровержении во имяиного, более 
достойногобытия.

Всякоеразвитие,независимо от его уровняи содержания, 
можнопредставитькакрядразличныхступеней, связанных 
другс другомтакимобразом,чтооднаступеньесть отрицание 
другой1. Ни в однойсферебытиянеможетпроисходить разви- 
тие,неотрицающее своих прежнихформсуществования.Этот 
принцип отражаетглубинныйдраматизмисторическогопро- 
цесса:связьновогои старого,прошлого и грядущего, отверже
ния и приятия, возврата к прошлому в преобразованном виде 
и повторенияпрошлогов настоящем.

П ереднаминеумолимыйзаконж изни — и всего природ
ного, и всего человеческого. Природадарует жизньсобытиям, 
всем своимбесчисленнымобразованиям.Она жебезжалостно 
отнимает ееу них.Всеединичноепохожена пламенькостра,где 
стихияогняпожираетсвой собственныйматериал. При этом 
живущийво времениобъектодновременнои становитсяиным, 
и в определенномсмыслеостается тем же самым.Так юность

1 О братное,конечно,неверно:невсякоеотрицаниеимеетотнош ение 
к развитию.
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отрицаетдетство, и сама,в своюочередь,отрицаетсязрелостью, 
а последняя — старостью, но вместе с темвсеэтиразличные 
возрасты принадлежатодномуи тому жечеловеку.Этоживое 
отрицание аналогичнотому,котороевсюду производит сама 
жизнь. Почка, говорит Г. Гегель, исчезает, когда распускается 
цветок,и можно было бысказать,чтоонаопровергается цвет
ком; точно так же при появлении плода цветок признается лож- 
нымналичным бытиемрастения,а в качестве егоистины вме- 
стоцветкавыступаетплод.Этиформынетолькоразличаются 
междусобой, но и вытесняютдругдругакакнесовместимые. 
Однакоих текучая природаделает ихв то же время моментами 
органического единства, в котором они не только противоречат 
друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только 
этаодинаковаянеобходимостьи составляет жизньцелого.

Н оне всякое отрицаниев развитииестьсохранение:оно 
можетбыть и уничтожением.Отрицание какуничтожение 
одного другим носитчисто негативный, деструктивныйхарак- 
тер.Разумное жеотрицание — это творческоеотрицание,когда 
староенепросто изничтожается,а снимается :ценное сохра
няется в новом. Это такое отрицание, когда удерживается все 
богатствоужедостигнутого, и онопереходит на новыйуровень. 
«Ничегонеможетбытьошибочнее,какотбрасыватьпрошед- 
шее,служившеедля достижениянастоящего»(А. И. Герцен). 
По мыслиГ. Гегеля,«диалектическое»развитиеидетциклами, 
каждый из которыхсостоитиз трехстадий: исходныймомент 
развития;превращ ениеявленияв своюпротивоположность, 
т.е. отрицание;превращениеновойпротивоположностив свою 
противоположность, т.е. отрицаниеотрицания.

Творческоеотрицаниеестьвместес тем удержание: уничто
жая существующее, оно сохраняет положительное в снятом 
виде.Для прогрессивногодвижения существенно не вообще 
отрицание,а отрицаниекакмомент генетическойсвязив раз- 
витии,чтопредполагаетудержаниеположительного.

Отрицание ценнонедля отрицания, а для высшего утверж
дения :онодолжнобыть готовоподвергнутьсяновому отрица- 
нию.Неудовлетворенностьи протест противналичногобытия 
такая же норма, к а к и  приспособлениек нему:это двапро- 
тивоположных,но одинаково необходимыхмомента жизни. 
Новоенередкопринимаетсяболезненно,так каконотаитв себе
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угрозусуществованиястарого.Известно,что новоерождается 
в муках: онозадеваетинтересы косной частиобщества и еще 
более оскорбляетеесвоимневниманием к привычному.Как 
частои многоразличногородановацийв свое времяотвергалось 
инерциеймышления. Этоимело местои в искусстве (отвергали 
и Рембрандта,и Делакруа),и в формахобщественной жизни1.

Философиягармонии. Категориягармонииконкретизирует 
принципединствапротивоположностей,характеризуяцелост- 
ностькаквысшуюформуорганизованностии красоты.Под гар
монией имеетсяв видунечтосовершенное, «стройнозвучащее», 
слаженоорганизованное,гдевсечастиустремленык благопо- 
лучиюцелого,его динамическойустойчивости.Гармонияесть 
формапроявлениясущностилюбойсистемыи уровня бытия. 
Внееемыслимылиш ьхаос и уродство:именноонипротиво- 
стоят гармонии. Гармония не есть предмет; она есть форма вза
имодействия компонентов в составе целого. Симфонический 
оркестр можетслужитьи фактомгармонии,и ееуниверсаль- 
нымсимволом: миресть величественныйи мелодичнозвуча- 
щийоркестрсо своимибесконечнымиритмами,звуками.Если 
идеяпротиворечия подчеркивает коллизию, конфликт, борьбу, 
то идеягармонии символизирует сотрудничество, взаимообо- 
гащение, согласие и мир:разные голоса в хоре — непременное 
условиегармонии.

Гармониявозникает из совместимых,дополняющихи обо-
гащающихдругдругапротивоположностей.Очень важноотме-
тить, что гармония нарушается, когда одна сторона противо- 
речияберетверх,обладает почтивсем ,а другаяпочти ничем. 
Таквозникает дисгармония в современном обществе,когда 
преобладание правящ ейпартии неуравновешиваетсясиль- 
нойи достойнойоппозицией.

Не можетбытьгармониивсегосо всем,но гармония,напри- 
мер,внеш негои внутреннегоне означаетскучногооднообра- 
зияразных сторондуховнойж изни(и внешности) человека. 
Напротив, разны еи даже противоречащие черты характера 
могутсоздаватьсовершеннуюдуховную гармониюличности.

1 Разумеется, обратное к этому закону неверно: не всякое, отвергаемое 
косностью, подобнотворению великиххудожникови ученых;это было бы 
(и нередкоявляется)лишьутешениемсамонадеянности,получившейзаслу- 
женныйурок.
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Гармония — атрибут всегосущего,и если имеетместо дис- 
гармония,то все-такине онаопределяетсущество системы, 
подобнотому,какнеболезнь,а здоровьехарактеризуетжизнь 
организма. Опыт показывает, чточемвыше уровеньгармонич- 
ности системы, тем она витальнее и обладает большими воз- 
можностямидлясвоегоразвитияи «сочности»проявлениясвоей 
выразительности,составляющейобъективнуксущностькра- 
соты, котораятакочаровывает нашудушу.Нарушениегармо- 
нииснижаетуровеньжизнедеятельности и изменяет характер 
развития:несбалансированноевнутри себяи вовнеобщество, 
где нетпорядка, менеежизнеспособнои,еслиугодно,конкурен- 
тоспособно.Негармоничное внутрисебя в принципенеможет 
бытьгармоничнымс другими системами.Так,государству,где 
всеразбалансировано,трудно проводитьпоследовательную 
внешнююполитику;онов большейилименьшейстепенинахо- 
дитсяв состояниидисгармониис другими государствами.

Идеязакона. Жизньпостоянноубеждаетчеловекав том,что 
совершающиесяв мире процессы — это не буйство стихийных 
сил:у мирозданияестьсвой«кодекс»законов.Векамисталки- 
ваясьс различными событиями, человекподмечал определен- 
ныйпорядоки повторяемость однихявленийв отличиеот дру- 
гих,чтонаталкивалоегона мысль о существовании природ- 
ныхзаконов:природа незнаетбеззакония!

Категориязакона — продуктзрелого мышления,родивша- 
яся, однако,уж ев глубокой древности. Древнее представле
ние о законесоединяло наблюдение о природных закономер- 
ностях,единоммиропорядке,имеющембожественноепроис- 
хождение, и необходимыхнравственных,правовых принципах 
поведения.Отсюдавозниклидвасовременных значенияслова 
«закон»: необходимаясвязьявлений (законприроды,логический 
закон)и обязательноеобщественноеустановление.

Законыприроды  имею тсилутак,какони есть;онине допу
скают ограничения, хотя в некоторых случаях могут быть и нару- 
шены.Чтобызнать, в чемсостоитзаконприроды,мыдолжны 
постигнутьприроду,ибоэтизаконы верны,ложными могут 
бытьлиш ьнаш и представленияо них. М ерилоэтихзаконов 
находится вненас,и  наше познаниеничегоимнеприбавляет, 
ни в чемнеспособствует:глубжеможетстатьлишьнашепозна- 
ние этихзаконов.
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Общественныезаконы  — эт озаконы, идущие от людей; 
онихарактеризуютотношениялюдей,в которыхучаствуют 
интересы,чувства, мышление, идеи,воля.Всеспорныедела 
и интересы решаютсяи улаживаются по законам.Законыдля 
тогои разрабатываются, чтобыимелисьопределенныеустои 
и можно было бы решать спорные дела, согласовывать инте
ресы людей и народов. Законы в юридическом смысле суть 
результат формализации и кодификацииобъективных зако- 
новжизнисоциума.

Итак, обращаяськ категориизакона в первомее смысле, 
можносказать, что закон — этосущественный, устойчивый, 
регулярный и необходимый типсвязи меж дуявлениями,взя- 
той в своей обобщеннойформеиккорректированнойотноси- 
тельно типологическиклассифицированныхусловийсвоего 
проявления. Законысуть гарантыустойчивости,гармонично- 
стии вместес темразвитиямира.Будучи по своейформе,т.е. 
в видеформулировок,продуктамичеловеческогоума, по сво- 
емувнутреннему содержанию законыотражаю тобъектив- 
ныепроцессыдействительности.Познаниезаконов — основ
ная задача науки.Ученые находятся в постоянных поисках 
регулярности,«порядка», устойчивости тенденцийи явлений, 
т.е.закономерностей,и в работепо ихобобщениюдо фунда
ментальных законовбытия.Н аучный законпом огаетразо- 
братьсянетолько в связи явлений,но и в  механизмеобразова- 
ния нового,являющегосяатрибутомпостоянноразвивающегося
и обогащающегосямира.Познание законовбытияв ихцелост-
ности,или Закона в еговысшеми исходномсмысле,несводимо 
к компетенции однойтольконаукив современномеепонима- 
нии.Неисключено^тобудущееразвитие восстановит требуе
мое единствознания,адекватноеединствубытия, — какнекий 
новыйсинтезпослетысячелетийрасчлененности,заменивший 
первоначальное смутное единствоу древнихмыслителей.

Научныезаконыделятсяна фундаментальные и нефунда
ментальные. Фундаментальный законв какой-тообластизна- 
ниякасаетсясамыхобщихеепонятий;такогородазакон, один 
илисовместнос ещенесколькимистоль же фундаментальными 
законами, служит«фундаментом»,основой всейсистемытео- 
ретическихдостиженийв этой области. Нефундаментальные 
законы  всегда приближенные; это феноменологические зако
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номерности, действующиев узкойобластиявлений и наруша
ющиеся при большей точности рассмотрения или при выходе 
заграницуэтойобласти.

Повнутреннемусодержаниюразличают законы строения 
(этов основном законы,выражающиенеобходимые корреля
тивные связи в системах), законы функционирования (совмест- 
наяобластьпричиннойи системнойдетерминации) и законы 
развития  (преимущественная областьпричинной детерми- 
н аци^им ею щ аянетолькообъ яснительну^но  и прогнози- 
рующуюпотенцию). В силудиалектикинеобходимости и слу
чайности законыразвитиявыступаюткактенденции, которые 
прокладывают себепуть черезхаоснепредсказуемых случай- 
ностей(например,прогрессивнаяи регрессивнаятенденции 
в общественном развитии).

Поформе своегопроявлениязаконы ,так же к а к и  виды 
причинности, подразделяются на динамические и статисти
ческие (вероятностные).Так,любойкамень,брошенныйвверх, 
обязательно вернетсяна землюв силудинамически,т.е.одно- 
значно,действующего закона притяжения,а выпадениеколи- 
чества очковв брошенныхигральных костяходнозначно пред- 
сказатьневозможно, — здесьдействуетстатистическая зако
номерность.

Различие между динамическими статистическимспосо- 
бами проявления необходимостичастоприменяетсядляпро- 
тивопоставленияпонятий закона и закономерности. В случае 
динамического(хотя бы и  в форметенденции)проявления 
наиболее употребительным является понятие закономерно- 
сти.О днакополностью  противопоставлятьзакон и законо- 
мерностьнельзя: и то и другоеявляется разными выражени- 
яминеобходимости. Закономерностьможетбытьопределена 
как рассмотрениезакона в его дейст вии,в  томсмы сле,что 
понятие закономерности нелишаетотраженный в этойзако- 
номерности тип связи характера объективной необходимости, 
но лишь стрем итсяк более детальному, а не обобщенному 
(какв законах),рассмотрениюреальныхпроцессови событий. 
Так,в строении любогоорганизмаилив композициихудоже- 
ственногопроизведенияотражены соответствующие биоло
гические илиэстетическиезаконы.Однакои организм,и тем 
болеехудожественноепроизведениеобладаюттакже массой
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индивидуализирующихих качеств, которыес точки зрения 
общего закона являются набором случайностей, но с точки 
зрения конкретной жизни выступают источником неповто- 
рим огои  всегдаокраш енногов личностные тонамногооб- 
разиямира. Всеконкретное неявляется только неумолимым 
исполнениемволи безличныхи жесткихзаконов, онотакже 
и индивидуально, и в этом смысле оно не закон, но закономер
ность. Иными словами, закономерность — это закон, встав- 
ленныйв драгоценнуюоправуслучайностей;этоформакон- 
кретного проявлениязакона.

Таки в мировой истории,несмотрянато что она развива- 
етсяпо динамическим законам,творитсявместес тем и необ
ходимое и случайное,и общее и неповторимое,и прекрасное 
и трагическое.В мире действуютзаконы,но не слепойи неу
молимый рок; вероятность законов, их совместное действие 
с вееромслучайностейобеспечиваютмногокрасочностьи богат- 
ствожизни,неподдающейсяникакимсхематическим догмати- 
зациям. Человеческая личностьзанимаетособоеместов этом 
процессе:в отличиеот бессознательно действующихзаконов 
природы, человек сознательно реализуетинойраз скрытые 
потенции общественных законов, оплодотворяя их своей лич
ностной творческойэнергией.

Н еобходимоеи случайное. Категории случайности в объ
ективном мире принадлежит определенная, хотя и ограни
ченная, роль. Случайность обладает своей долей права. Так, 
если необходимость выражает лишь существенные связи, тен- 
денции,то на жизнькаждогоиндивидуальногопредмета вли- 
яю ти  существенные, и множествоиныхсвязей и тенденций. 
Случайностьнеимеет своегооснованияв существенных свой
ствах и отношенияхобъекта, онанеесть нечтоисторически 
подготовленное ходомразвития данного объекта.Все случай- 
ныесобытиятакилииначепричиннообусловлены,но от этого 
ониотнюдь нестановятсянеобходимыми, ведь далеконе все 
существует по необходимости:в ж изнинем алои такого,что 
по смыслу ненеобходимо,но существует.

Случайность — это тип связи, который обусловлен несу- 
щественными,внешними,привходящимидляданногоявления 
причинами. Как правило, подобная связь носит неустойчивый 
характер.Случайноеотносительно безразлично к формесво-
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егоконкретного проявления.Инымисловами,случайность — 
это субъективно неожиданные, а объективнопривходящие 
явления; этото, чтов  данныхусловияхможет быть, а может 
и небы ть, м ож етп р о и зо й ти так ,а  может и иначе. Жизнь 
показывает: неожиданноеслучаетсяв жизни чаще, чем ожи
даемое.

Случайностьможетбытьвнешнейи внутренней. Внешняя 
случайность находится за пределами власти данной необхо
димости; она определяется привходящими обстоятельствами. 
Человек наступил на арбузную коркуи упал — налицо при- 
чинападения,но онаотнюдьневытекаетиз логикипоступков 
пострадавшего: онм оги неупасть.Тутимеетместовнезапное 
вторжение в жизнь слепогослучая; по выражению А. А. Блока, 
«нас всехподстерегаетслучай». Внутренние случайностивыте- 
кают из самойприродыобъекта,они являютсякак бы «завих
рениями» самойнеобходимости.Случайностьрассматрива- 
етсякаквнутренняя,еслиситуациярожденияслучайногоявле- 
нияописываетсяизнутрикакого-тоодного причинного ряда, 
а совокупноедействиедругихпричинныхпоследовательно- 
стей описывается посредствомпонятия«объективные усло- 
вия»осуществленияосновногопричинногоряда.

Выделяются такжеслучайности субъективные,т.е. такие, 
которыевозникаютвследствиечеловеческого произвола, когда 
он совершаетпоступок вопреки объективнойнеобходимости 
(такова природа исторического волюнтаризма некоторых поли- 
тическихдеятелей). Особоеместо средислучайностейзани- 
маю ти так называемые объективные случайности(о них мы 
говорили прирассмотрениикатегории вероятности).

Различение моментовслучайного и необходимоговажно 
с практической точки зрения как различение существенного 
от несущественного^ противномслучаесаманеобходимость 
низводитсядо уровняслучайности. Случайное — это возмож
ное при соответствующихусловиях, онопротивостоит законо
мерному какнеобходимомув соответствующихусловиях.

Необходимость — это жесткий закономерный тип связи 
явлений, определяемыйихустойчивой внутреннейосновой  
и совокупностью существенныхусловийих возникновения,суще- 
ст вованияи  развития.А ристотель говорит:«необходимое 
естьто,что неможет быть иначе. Многое жехотя и истинно,
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но может быть и иным»1. Необходимость, таким образом, есть 
проявление,момент закономерности,и  в этомсмысле она есть 
синоним закономерности. Посколькузакономерность выра
жает общее, существенное в явлении, постольку она неотде
лима от существенного.Еслислучайноеимеетпричинув дру
гом — в пересеченииразличныхрядовпричинно-следственных 
связей,то необходимоеимеетпричинув самомсебе.

Необходимость, так же как и случайность, может быть внеш
ней и внутренней,т.е.порожденной собственнойприродой 
объекта или стечениемвнешних обстоятельств.Онаможет 
бытьхарактернойдлямножестваобъектов илиединичного 
объекта. Необходимость — это существеннаячерта закона; 
каки  закон,необходимостьможетбыть динамической и ста
тистической.

Необходимостьи случайностьвыступаюткаксоотноситель- 
ныекатегории, в которых выражаетсяфилософское осмысле- 
ниехарактера взаимозависимостиявлений,степени детер- 
минированностиихвозникновения и существования.В зако- 
номернопротекающиепроцессыслучайностькак бы вносит 
моментнеопределенности, чтовыражаетсяв категории веро
ятности. Необходимостьможетпроявлятьсячерезслучайность, 
потомучто онареализуетсятолькочерезединичное, и в этом 
смысле случайность соотносимас единичностью. Случайно- 
стиоказывают влияниена ходнеобходимогопроцесса: уско
ряют илизамедляют его. Болеетого, случайностив ходе исто- 
риимогут бытьпоняты неиначе,как необходимость.

Категории необходимого и случайного соотносительны 
с уровнембытия.В пределахматериальногобытия на низшем 
уровнеэлементарныхчастицнеобходимоеи случайноетожде- 
ственны друг другу; затем мы попадаем в царство необходи
мости, мир классической механики; и наконец, статистиче
ское рассмотрение даритнам случайностьв главном,наиболее 
характерномееоблике.В сфереисториипереднамихаос«чело- 
веческихволь», и лишь обращениек вопросу о смысле истории, 
т.е.в болеевысокую(или болееглубокую)сферу,вновьприво- 
дитк мысли о необходимости.

1 А ристотель.С оч.:в  4-хт. — Т. 2. — М.,1978. — С. 312.
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бытие в мире

Раннеемы проанализировали проблему бытия в ее сущ
н о с ти ^  динамикеразвитиясущего. Из самогоопределения 
бытияследует,чтовысшее звенов цепи развивающегосябытия 
(на уровнеживыхсистемпланеты) — человек.Онявляетсобой 
особыйфеномен. Вотпочемумывполнелогично посвящаем 
эту главу рассмотрению именно человека как высшего звена 
в цепиземныхживых систем.

10.1. Общее понятиеочеловеке
Один древниймудрец сказал,чтодлячеловеканет более 

интересного объекта, чемсам человек. Проблемачеловека — 
однаиз основных,еслинецентральная,во всеймировойфило- 
софской мысли.Протагорхарактеризовалчеловека как меру 
всехвещ ей,чтосталооднимиз основныхмировоззренческих 
и методологическихпринциповнауки,философиии политики 
демократическихгосударств. Д. Дидросчитал человека высшей 
ценностью, единственнымсоздателемвсех достиженийкуль- 
туры на Земле, разумным центром Вселенной, тем пунктом, 
от котороговседолжноисходитьи к которомувседолжновоз-

Содержание



10.1. Общее понятие о человеке 391

вращаться.При размышлении о человекена памятьприходят 
и строкиВ.А. Жуковского:«Примысли великой, чтоя человек. 
Всегдавозвышаюсь душою»(«Теон и Эсхин»).

Какими быабстрактными, естественно-научными илипрак- 
тическимивопросамини былзанятчеловеческийум,всеэти 
размышленияпомимосвоейвнешнейцели всегдасопровож- 
даются подспудной мыслью об их связи с самим человеком — 
с его внутреннейсущностью илиего потребностями.В дости- 
жениисвободы и благачеловеказаключенсмыслсоциально- 
политическогои научно-техническогопрогресса,к постижению 
тайн человека стремится искусство, им вдохновляетсялюбое 
и каждоечеловеческоедеяние.Еслиизъятьиз всегомногообра- 
зиячеловеческойдеятельностиееориентированный на самого 
человека стержень,то исчезнети цельвсякойдеятельности, 
и еедвижущиестимулы.

Этотемболееотноситсяк наукам, специальнопосвящен- 
нымчеловеку. Частныепроявлениячеловекаизучаютбиоло- 
гия,медицина, психология,социологияи др.Философия же 
всегда стремилась к постижению его целостности,прекрасно 
понимая, что простая сумма знаний частных наук о человеке не 
даетискомойсущности,и потомувсегдапыталасьвыработать 
собственныесредствапознаниячеловекаи с ихпомощьювыя- 
витьегоместо в мире.Философскуюпрограммуможноповто- 
ритьвследза Сократом:«Познайсамого себя».

Н очто ж етакое человек?Н а первыйвзгляд,этотвопрос 
кажется до смешного простым: кто же не знает (пусть интуи- 
тивно,хотя быповерхностно,нажитейскомуровне),что такое 
человек?!Однако то, что нам ближе всего, то, с чем мы как 
будто бы знакомы лучше всего, оказывается на деле самым 
слож ны м объектом познания. Следует прямо сказать, что 
хотямногоев человекеужеосмыслено(и конкретно-научно, 
и философски),еще немалоостается загадочного и невыяс
ненного в самой сущности человека (имеется в виду сущ- 
ностьне первого,а болееглубинного порядка). Этои понятно: 
человек— этовселеннаяво Вселенной!И в нем не меньше 
тай н ,ч ем в  мироздании.Более того,человек — этоглавная 
тайнамироздания. И если мы говорим о неисчерпаемости 
дляпознанияматериальногомира,то темболеенеисчерпаем 
человек — венец творчества природы. Загадочность этого
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феномена становитсятембольш е,чем большемыпытаемся 
проникнутьв нее.Однако безднаэтойпроблемы не только 
не отпугивает от нее, а,напротив, все сильнее притягивает 
к себе,какмагнит.

Человечествовсегдастремилось к построениюцелостного 
философскогообразачеловека.Что жевходитв составфилософ- 
ского знанияо человеке? Философскийподход к человеку пред
полагает выявление егосущности, конкретно-исторической 
детерминации форм егоактивности, раскрытие различных 
историческисуществовавших форм егобыт ия. Философия 
выявляетместо человека в м иреи егоотношение к миру,ана- 
лизирует вопрос о том,чемчеловекможетстать,развертывая 
своивозможности,каковов немсоотношениебиологического 
и социального, чтотакоечеловеккак личность, каковаструк- 
тураличности, в чемсутьсоциально-психологическихтипов 
личности и т. п.Известно, чтов различныеисторическиеэпохи 
этапроблема«высвечивалась»неодинаково:менялисьприори- 
теты и аспектыее осмысления.Философскаямысль в опреде- 
ленныепериодыто растворялачеловекав природе(космосе) 
илив обществе, то относилась к нему как к  существусамодо- 
влеющему,противопоставляя его природному и социальному 
миру.И темнеменее, полностьюучитывая тотфакт, чтоудель- 
ный вес«человеческой проблематики»в различных философ- 
скихсистемах былнеодинаков,именнос нейвсегда связыва
лись основныенаправления философскоймыслина протяже- 
ниивсейееистории.

Спецификафилософскогокругапроблем, связанныхс чело
веком, сложилась не сразу. История философии — это сложный 
и длительныйпроцесс сменяющихдругдругаметодови целе
вых установок. Философия познаниячеловека требовала прежде 
всего становления особого метода познания, когда человек 
оказываетсяодновременно субъектом и объектомэтогопро- 
цесса.В античнойфилософ ии онрассматривалсяпреимуще- 
ственно как микрокосм, в своихчеловеческихпроявлениях 
подчиненныйвысшему началу — судьбе.В системехристиан- 
скогомировоззрения человексталвосприниматьсякаксуще- 
ство,в которомизначально неразрывнои противоречивосвя- 
заныдваначала:душа и тело,атакже человеки Бог. Например, 
Августин представлялдушу как независимую от тела и именно
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ееотождествлялс человеком,а Фома Аквинский рассматри
вал человекакакединство тел аи  душ и,как существо про- 
межуточноемежду животнымии ангелами.Плоть человече
ская — аренанизменныхстрастейи желаний.Отсюдапостоян- 
ноестремлениечеловекак постижениюбожественного света 
и истины,чтоосвобождаетегоот дьявольскихпут.Этимобсто- 
ятельствомобусловленаспецификачеловеческогоотношения 
к миру: здесьявностремлениенетолькопознатьсобственнук 
сущность,но и приобщитьсяк высшей сущности — Богу и тем 
самым обрести утешение в горести и спасение в день Страш- 
ногоСуда.Этомувоззрению чуждамысльо конечности чело- 
веческогобытия:верав бессмертиедушискрашивает зачастую 
суровоеземноебытие.

Философия Новоговремени виделав человеке(вследза хри- 
стианством)преждевсегоегодуховнуюсущность.М ыдо сих 
порчерпаемиз лучшихтворенийэтогопериодаалмазныерос- 
сыпитончайшихнаблюденийнадвнутреннейжизнью челове- 
ческогодуха,над смысломи формой операцийчеловеческого 
разума,надтайными,сокрытымив личностнойглубинепружи- 
нами человеческих помыслов и деяний. Естествознание смогло 
создатьнепревзойденные образцынатуралистическихисследо- 
ванийприродычеловека.Но ещебольшей заслугой этоговре- 
мени былопризнаниеавтономиичеловеческогоразума в деле 
познаниясобственнойсущности.

Философия XIX — начала XX в. гипертрофировала духовное 
начало в человеке, сводяв одних случаяхегосущностьк рацио- 
нальномуначалу,а в других — к иррациональному.Хотяпони- 
маниедействительнойсущностичеловека частоуже просма- 
тривалосьв различных теориях,болееилименееадекватно 
формулировалось теми илииными философами (например, 
Г. Гегелем),но целостногоученияо человекеещенебыло.Этот 
процесспоходилна состояниевулкана,готовогок извержению, 
но ещемедлящего,ждущего последних,решающих толчков 
внутреннейэнергии.Со временемчеловекстановитсяв центр 
философскогознания,откоторогоидутнити,связывающиеего 
черезобществосо всей необъятнойВселенной.

Проявлениячеловеческойсущности крайнемногообразны — 
этои  разум, и воля,и характер,и эмоции,и труд,и общение. 
Но какой из этихпризнаковотличительный?Человек думает,
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радуется, страдает, лю бити ненавидит, постоянно к чему-то 
стрем ится,достигаетж елаемого и ,неудовлетворяясьим , 
устремляется к новым целям и идеалам. Платон в своих диалогах 
говорит:человек — это«двуногоеживотное безперьев» 1.Чело- 
век действительно, не имея перьев, имеет две ноги. Но в этом 
шуточномопределении упущеноиз видуосновное — сущность 
человека. Как заметил Б. Паскаль, человек нетеряет своей 
человеческой сущности, теряя две ноги, а петух не приобре
тает человеческихсвойств, когдаон теряет перья.По словам 
Ф. М. Достоевского,«.. .самое лучшееопределениечеловека — 
это: существо на двух ногах и неблагодарное»2. Задумаемся над 
тем,какойпризнаксамыйотличительныйдлячеловека.Этим 
признакомявляетсяпреждевсеготруд: труд — непростоотли- 
чительный,а сущностныйпризнакчеловека. В трудечеловек 
постоянноизменяетусловиясвоегосуществования,преобра- 
зуяихв соответствиисо своими постоянноразвивающимися 
потребностями, создаетмир материальнойи духовной куль- 
туры,котораятворитсячеловеком в той жемере, в какой сам 
человекформируетсякультурой.

Еслиможно было бы хоть на минутупредставить себе,что 
небылои нетнауки,литературыи всехвидовискусства,а также 
философии,религии, то переднамипредстанетнечто как бы 
усохшеев своемопыте до скудости. И этоусыхание челове
ческого опыта окажется столь катастрофическим, что вме
сте с ним испаритсяи общественноразвитыйчеловек.Оста- 
нетсялишькакое-то егоуродливоеподобие.Трудневозможен 
в единичномпроявлении и с самогоначала выступаеткаккол- 
лективный, социальный.Каждый, как пчела в улей, должен 
пополнятьсвоимвкладом материальны еи духовные богат- 
стваобщества. И. Ф ихтесчитал,например,чтопонятие чело- 
векаотноситсянек единичному человеку,иботаковогонельзя 
помыслить,а толькок роду:невозможноанализировать свой- 
стваотдельногочеловека,взятогосамогопо себе,внеотноше- 
нияс другимилюдьми,т.е. вне общества.

1 Платонув шуткупринеслиощипанного петухаи сказали:«Воттебена- 
стоящиймужчина!»

2 Достоевский, Ф. М. Собраниесочинений:в 12 т. — М., 1982. — Т. 2. — 
С. 422. I I
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10.2. О многомерностичеловека
О четы рех  изм ерениях сущности человека. Мыподхо- 

дим к человекус четырьмя разными его измерениями: био
логическим 1, психическим2, социальным и космическим, 
но ни одинаспектв отдельностинераскрываетфеномен чело- 
векав егоцелостности.Человек,говориммы,есть разумное 
существо.Что же в таком случаепредставляет его мышле- 
ние:подчиняется лионолишьбиологическимзакономерно- 
стямили только социальным?Любой категорическийответ 
был быявнымупрощением: человеческое мышление являет  
собойсложноорганизованный биопсихосоциальный феномен, 
материальный субстрат которого,конечно,поддаетсябио- 
логическому измерению (точнее, физиологическому), но его 
содержание,конкретная наполненность — этоужебезуслов- 
ное взаимопереплетение психического и социального, причем 
такое,в которомсоциальное,опосредствуясьэмоционально- 
интеллектуально-волевойсферой,выступаеткакпсихическое. 
Социальное и биологическое,существующие в нераздельном 
единстве в человеке,в абстракциификсируютлишькрайние 
полюсыв многообразиичеловеческихсвойстви действий.Так, 
еслиидти в анализе человека к биологическому полюсу, мы 
«спустимся»на уровеньсуществования его организменных 
(биофизических, физиологических)закономерностей,ориен- 
тированныхна саморегуляциювещественно-энергетических 
процессов какустойчивойдинамической системы,стремя- 
щейся к сохранению своей целостности. Психологическая 
наука дает богатыйэкспериментальный материал, свидетель
ствующий о то м ,ч то л и ш ьв  условиях нормальногочелове- 
ческого общества возможны существование и развитие нор
мальной человеческой психики и что, напротив, отсутствие 
общения,изоляция индивида ведетк нарушениямсостояния 
егосознания,а  также эмоционально-волевойсферы. Таким

1 Биологическое выражаетсяв анатомо-физиологических,генетических 
явлениях,а такж ев нервно-мозговых,электрохимическихи некоторыхдру- 
гихпроцессахчеловеческогоорганизма.

2 Под психическим  понимается внутренний душевно-духовный мир чело
века — его сознательныеи бессознательные процессы,воля,переживания, па- 
мять,характер,темпераменти т. д.
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образом, идея человека предполагает другого человека или, 
точнее, другихлюдей.

Ребенок появляется на свет уже со всеманатомо-физио- 
логическимбогатством,накопленным человечеством за про
шедшие тысячелетия. Но ребенок, не впитавший в себя куль
туры общества, оказы ваетсясам ы мнеприспособленны м  
кж изнииз всехживых существ.Известныслучаи,когдав силу 
несчастныхобстоятельств совсеммаленькиедетипопадали 
к животным. И что же? Они не овладели ни прямой поход- 
кой,ни членораздельной речью ,а произносимыеимизвуки 
походили на звуки тех животных, среди которых они жили. Их 
мы ш лениеоказалосьстольпримитивным,чтоо нем можно 
говорить лишь с известной долейусловности.Это яркийпри- 
мертого,чточеловек в собственномсмыслесловаестьсуще- 
ство социальное.

Сущность человека неабстрактна,а конкретно исторична, 
т.е.содержаниеее,оставаясь в принципесоциальным,изме- 
няется в зависимости от конкретного содержания эпохи, 
социально-культурногои культурно-бытовогоконтекстаи т. д. 
Однакона первомэтапе рассмотренияличностиееиндиви- 
дуальныемоментынеобходимоотходятна второйплан,глав- 
ным жевопросомостаетсявыяснениеуниверсальныхеесвойств, 
с помощьюкоторыхможнобыло быопределитьпонятие чело- 
веческойсущности как таковой.Исходнымпунктом такого 
понимания является трактовка человека как субъекта трудо
вой деятельности,на основе которойформируютсяи развива- 
ютсясоциальныеотношения.

Непретендуя на статусопределения, суммируем кратко 
сущностные чертычеловека. Человек есть воплощенный дух 
и одухотворенная телесность, духовно-материальноесуще- 
ство,обладающее разумом; субъекттруда,социальных отно
шений и общения с помощью членораздельной речи. При этом, 
говоряо социальнойприродечеловека,мынеимеемв виду, что 
будто бытолькосоциальнаясредаформируетего.Социальное 
здесьпонимаетсякакальтернативасубъективистскомуподходу 
кчеловеку,абсолютизирукщемуегоиндивидуальныепсихоло- 
гическиеособенности. Такоепонятиесоциальности,с однойсто- 
роны, являетсяальтернативой индивидуалистическимтрактов- 
кам,с другой — не отрицаетбиологическогоначалав человеке,

Содержание



10.2. О многомерности человека 397

такжеимеющегоуниверсальныйхарактер.Причиныбиологи- 
ческогохарактераопределяют индивидуально-неповторимые 
особенностилюдей.Набор генов,получаемыхот родителей, 
уникален, он несет информацию, предопределяющую развер
тывание свойственныхлишьданному человекупризнаков: 
особенности темперамента, характера, черты лица и вообще 
весьтелесныйоблик1.

Еще Аристотель определялчеловекакак«политическое 
животное», темсамымподчеркиваяналичиев немдвухначал: 
биологическогои социального, т.е.человек непростобиоло- 
гическийвид,а в первуюочередьсубъектобщественныхотно- 
шений. Уже с момента своего рождения человек не остается 
наединес самимсобой, в четырехстенахсвоегоиндивиду- 
ального кругозора;онприобщается ко всемсвершениямпро- 
шлогои настоящего,к мыслями чувствамвсегочеловечества. 
Если,таким образом,идтив анализе человекак его социаль- 
нойсущности,начинаяот егоморфологическогои физиологи
ческого уровня и далее к его психофизиологической и душевно- 
духовнойструктуре,то мытемсамымпереместимсяв область 
социально-психологическихпроявленийчеловека.Своиморга- 
низменнымуровнем он включенв природнуюсвязь явлений 
и подчиняется природной необходимости, а своим личностным 
уровнемон обращенк социальномубытию,к обществу,к исто
рии человечества, к культуре. Жизнь человека вне общества 
так женевозмож на,как невозможна жизнь растения, выдер- 
нутогоиз земли и брошенногона сухой песок.Отнимите,гово- 
рит В. С. Соловьев, у любого человека все то, чем он обязан дру
гим, начиная от своих родителей и кончая государством и все- 
мирнойисторией, — и не толькоот егосвободы,но и от самого
его существованияничегонеостается.

В разныхпознавательных и практических целях акценты 
на биологическоеили социально-психологическое в человеке 
могутнесколькосмещаться в туилииную сторону,но в итого
вом осмыслении непременно должно осуществиться совмеще- 
ниеэтихсторончеловека.М ожнои нужно исследовать,напри- 
мер,то,какпроявляетсяприродная,биологическая сущность

1 В жизни хоть и бываютпохожиелюди,но они далекиот тождественно- 
сти.Дажеоднояйцовые близнецы,которыхв детствевоспринимаютпочтикак 
неразличимых,со временемприобретаютиндивидуально-особенные черты.
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общ ественноразвитогочеловекаили,напротив, социально
психологическая сущность природного начала в человеке, 
но самопонятиечеловека,еголичности в томи в другомиссле- 
дованиидолжно основыватьсяна понятии единствасоциаль- 
ного, биологическогои психического. В противном случаерас- 
смотрение покинет областьсобственно человеческой сферы 
и примкнет л и б ок  естественно-научным и биологическим 
исследованиям,имеющимсвоючастнукнаучнуюцель, либо 
ккультурологии,отвлекающейсяотнепосредственнодейству- 
ющегочеловека.

С оотн ош ен и еб и ол оги ч ескогои  соц и альн огов  чело
веке. Ограниченное рассм отрениечеловекалибов рамках 
чисто культурологическогоподхода, ли б ов  узких пределах 
биологии(в частности,генетики, физиологии, психологии, 
медицины и т. п .)нередкоприводитк упрощенным толкова
ниям соотношениябиологическогои социального в человеке. 
На основеэтогоупрощения возникаютразличныеверсии пан
биологизма и пансоциологизма, например, различного рода 
социальныенеурядицыи дажеуродстваобъясняютсянепрео- 
долимымиприроднымикачествамичеловека.Даженовейшие 
концепции социал-биологизма и социал-дарвинизма на альтер- 
нативнопоставленныйвопрос «геныилисоциум»на первое 
и ведущее место ставятгены.Приэтомбиологическаясудьба 
человечестварисуется весьмамногоцветно.Одниоптимисти- 
ческисчитают, чтосуществующаянаследственная система 
человечестваполноценноотражаетитоги егоразвития как 
уникального биологического вида. Ее стабильность и совер- 
шенствостольвелики,что онаможетслужитьнеограниченно 
долго в пределах обозримого грядущего. Другие утверждают, 
будто человек как биологический вид уже клонится к угаса
нию. П ричинаэтоговидитсяв созданиисобственнойсреды 
жизни и успехах медицины ,благодарякоторы м  человече- 
ствоуклонилось от сурового действия естественного отбора 
и накладывает на себя груз повышенного давления накапли
вающихся мутаций. Социальные бури и взрывы, с этой точки 
зрения,отражаютугасаниечеловеческогорода.Третьипола- 
гают,чточеловек,будучибиологическимолодым видом,все 
еще несет в своейнаследственности слишком много генов 
животных. Социальная среда,в которойонж ивет,создана
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не историей человечества, а деятельностью лишь избранных 
егопредставителей.

Такогорода взглядобосновывает нетолькоразного рода 
элитаризм, но и егооборотную сторону — теоретический 
расизм.Обедоктриныисходятиз того,что генетическаяпри- 
родачеловекав целомтребуетисправления,а ближайшеебуду- 
щеегрозитчеловечествугибельюиз-забиологическихфакто- 
ров. В такихусловиях толькогенетика,взявбиологическую 
эволюцию«в свои руки», может отвестиэтузловещуюугрозу. 
И на волнеданных идейвсплывает несколькообновленная 
евгеника, властно заявляющая, что, хотим мы этого или нет, 
но наукадолжнаосуществлятьцеленаправленный контрольнад 
воспроизводствомчеловеческогорода,частичнуюселекциюдля 
«пользы»человечества.Если отвлечься от чисто генетических 
возможностей селекции, возникаетмножествонравственно- 
психологическихвопросов:какопределить,ктообладаетгено- 
типомс желаемыми чертам ии вообщ ектодолж ени может 
решать вопросо том,что именножеланно.

Гипертрофирование генетических факторов и селекцион
ных возможностей, свойственноесоциал-биологизмуи социал- 
дарвинизму,имеетсвоейпредпосылкойумаление в человеке 
социальногоначала. Человек — это действительноприрод- 
ноесущество,но вместес темсоциально-природное.Природа 
даетчеловекузначительноменьше,чемтребуетот негожизнь 
в обществе.Можноотметитьи ещеодин просчетуказанныхкон- 
цепций наряду с игнорированием ими социального момента. 
Говоряо биологическихфакторах, нельзясводитьих только 
кгенетическим,следуетучитыватьи физиологическиеаспекты 
индивидуальногоразвития, особенно те, которые вызывают 
патологическийэффект,потомучтоименно ониизменяю т 
биологическую составляющую человека, который в этом слу- 
чаесовсемпо-иному начинает воспринимать и социальные 
факторы.

Особо надо сказатьо тех концепциях,в которыхпри всем 
внешнем признанииважностибиологического фактора выска- 
зываютсянеоправданнооптимистическиеутвержденияо воз- 
можностибыстрогои необратимогоизменениячеловеческой 
природыв нужнуюсторону за счетоднихтольковнешнихвос- 
питательныхвоздействий.История знаетмногопримеров того,
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какс помощьюмощныхсоциальныхрычаговменяласьобще- 
ственнаяпсихология(вплотьдо массовыхпсихозов),но всегда 
эти процессыбыли кратковременны и,главное,обратимы . 
Человекпослевременного исступлениявсегдавозвращается 
к своему исходному состоянию, а инойраз теряет при этом 
дажедостигнутыерубежи.Культурологическаяштурмовщина 
и краткосрочныеизматывающиерывкине имеютисториче- 
ского и социального смысла — они только дезориентируют 
политическуюволюи ослабляют действенностьсамихсоци- 
альныхрычагов.

Каким же образом в человеке объединяются егобиологиче- 
ское и социальные начала? Человек рождается как биосоциаль- 
ноеединство.Этозначит,что онпоявляетсяна свет с непол- 
ностьюсформированнымианатомо-физиологическимисисте- 
мами,которые доформировываютсяв условияхсоциума,т.е. 
генетически они заложены именнокакчеловеческие. Меха
низм наследственности, определяющийбиологическуюсто- 
ронучеловека,включает в себя и егосоциальнуюсущность. 
Новорожденный — не tabularasa (т. е. чистаядоска),на кото
рой среда«рисует» своипричудливыеузорыдуха.Наследствен- 
ностьснабжаетребенканетолькосугубобиологическимисвой- 
ствамии инстинктами.Онизначальнооказываетсяобладателем 
особойспособностик подражаниювзрослым — ихдействиям, 
звуками т.п.Емуприсущелюбопытство,а этоужесоциальное 
качество.Онспособен огорчаться,испытыватьстрах и радость, 
его улыбка носит врожденный характер, а улыбка — это при- 
вилегиячеловека.Такимобразом,ребенокпоявляется на свет 
именнокакчеловеческоесущество.И все-такив моментрож- 
денияон — лишь «кандидат» в человека. Он никак не может 
статьимв изоляции:емунужнонаучитьсястатьчеловеком.Его 
вводитв мирлюдейобщество,именноонорегулируети напол- 
няетегоповедениесоциальным содержанием.

Каждый здоровый человекобладаетпослушными еговоле 
пальцами, он может взять кисть, краски и начать рисовать, 
но это несделает егонастоящимживописцем. Точнотак же 
и с сознанием,котороенеявляется нашим природным досто- 
янием:сознательныепсихические явления формируютсяпри- 
жизненнов результатевоспитания,обучения,активного овла- 
денияязыком,миромкультуры.Таким образом,общественное
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началопроникаетчерезпсихическоевнутрьбиологии инди
вида, котораяв таком преобразованномвиде выступает осно
вой (или материальным субстратом) его психической, созна- 
тельнойжизнедеятельности.

Итак, человекпредставляет собойцелостноеединствобио- 
логического (организменного), психическогои социальногоуров- 
ней, которыеформируютсяиз двухизмерений — природного 
и социального,наследственного и прижизненноприобретен- 
ного. Приэтом человеческийиндивид — это непростая ариф
метическая суммабиологического, психическогои социаль
ного, а ихинтегральноеединство,приводящеек возникнове- 
ниюновойкачественнойступени — человеческой личности.

Историческийхарактер отнош ениячеловекаи общества. 
Весь духовный склад человека несет на себе явственную печать 
общественногобытия.В самомделе, практическиедействия 
человека являютсяиндивидуальнымвыражениемисториче- 
ски сложившейся общественной практики человечества. Ору- 
дия,которымипользуетсячеловек,несутв своейформе обще-
ствомвыработаннуюфункцию,предопределяющуюприемыих
применения.Каждыйчеловек, приступаяк делу,учитываетто, 
чтоужесделано.Все,чемобладаетчеловек, чемонотличается 
отживотных,является результатомегожизнив обществе:вне 
обществаребенокнестановитсячеловеком.Богатствои слож- 
ностьсоциальногосодержанияличностиобусловленымного- 
образиемеесвязейс общественнымцелым,степеньюаккуму- 
ляции и преломления в своем сознании и деятельности раз
личных сфер жизни общества. Вот почему уровень развития 
личности есть показательуровняразвитияобщества,и наобо- 
рот.Однаколичность нерастворяетсяв обществе,она сохра- 
няетзначениенеповторимойи самостоятельнойиндивидуаль- 
ностии вносит своюлептув общественное целое.

В родовомправе именно род  был субъектомправа. Лич- 
ныеинтересыещенебыливыделеныиз интересовколлектива, 
и личность кактаковаяещеотсутствовала. В процессе разви- 
тиятрудаи обогащенияна егоосновеобщественных отноше- 
нийпроисходитдифференциациясоциальныхфункцийлюдей. 
Приобретая личные права и обязанности, личные имена, опре
деленную степеньличнойответственности, людивсебольше 
выделялись из первоначального слабо расчлененного обще
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ственного целого каксамостоятельныедеятели: человекста- 
новилсяличностью. В феодальномобществе индивидпрежде 
всегопринадлежал к определенному сословию. Этимопреде- 
лялись права и обязанности личности. Проблема личности 
в обществеставиласьв двух планах:в юридическом,определя- 
емом феодальнымправом,и каксоотношениебожественного 
провиденияи свободыволииндивида. В периодстановления 
капитализманачинается борьбаза свободу личности, против 
иерархическойсословнойсистемы.Сначалатребование сво- 
бодыличностисводилосьглавнымобразомк требованиюсво- 
боды мысли. Затем оно переросло в требование гражданской 
и политическойсвободы, свободы частной инициативы. Рас- 
цветкапитализма — эпохаиндивидуализма.Выражаяэгоисти- 
ческую психологию индивидуализма, А. Шопенгауэр, например, 
подчеркивал,чтокаждыйжелаетнадвсемвластвоватьи уни- 
чтожатьвсе,чтоемупротивится;каждыйсчитает себя средо- 
точиеммира;своесобственноесуществованиеи благополучие 
предпочитаетвсемудругому;онготовуничтожить мир,чтобы 
толькосвоесобственное«Я»поддержатьнесколькодолее.

Личностьможетбытьсвободной лиш ьв свободномобще- 
стве.Личность свободна там, где онане только служит сред
ством для осуществленияобщественныхцелей, но и выступает 
самоцелью для общества. Только высокоорганизованное обще
ство создаст условия для формирования активной, всесторон- 
ней,самодеятельной личностии сделаетименноэтикачества 
мерой оценки достоинства человека. Именно высокооргани
зованное обществонуждаетсяв таких личностях.В процессе 
созиданиятакого общества люди формируют в себечувство 
собственногодостоинства.

В заключение подчеркнем: человек — социальное,биоло- 
гическоеи космическоесущество. Он немыслимбезобщества, 
поскольку к реальности его существа относится не только он 
самкакнечтоконечное,но и всеобщество,вся история чело
вечества. Он немыслимвне его биологической, психофизиоло
гической организации.Онтакженемыслимвне космоса,влия- 
ниекоторогоониспытываетежесекунднои в которыйон «впи- 
сан»всемсвоимсуществом.

Человек в лучах Вселенной. Наряду с рассмотренными 
измерениями человека можно говорить и о его космическом
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измерении:мы существуемименнотакимипотому,чтотакова 
Вселенная,а Вселеннаятакова,какова онаесть,какойонасоз- 
дана.Мысуществуем в ней н а  планетеЗемля,а она — часть 
мироздания. Космоскак бы зад ум ан с  учетомзарождения 
и существования человека, и условия бытия как бы приготов
лены дляживогона Землеи человекакакеговершины.

К тоиз наснечувствуетслиянностьс  природой, нечув- 
ствуетпотаенныйсмыслприродныхстихий?! Мыежесекундно 
испытываемощ ущ ениеединстванаш его бы тияи космиче- 
скойбеспредельности.Человекнеможетрассматриватьсебя 
как существо,свободноеот отношений, царящих в природе, 
ведь сам он есть и природное существо — его социальная сущ- 
ностьнеснимаетегоприродногоначала.Человек,каки любое 
другоеживоесущество,имеетсвоюсредуобитания,которая 
своеобразнопреломляетсяв немво взаимодействиивсехего 
составляющих.В последнеевремяв наукахо человекевсе более 
начинаетосознаватьсяфактвлияниясредына состояниеорга- 
низма, психики,которое определяет чувствокомфортаили 
дискомфорта 1.Ф илософскоеосмыслениечеловекабыло бы 
существеннонеполнымбез рассмотрения егов системе«чело- 
век — Вселенная».

Наша жизнь в больш еймере, чем мы думаем, зависит 
от явлений природы. Мы живем на планете, в глубинах кото- 
ройпостоянно бурлит множествоещене известных,но влия-

1 Чтокасаетсятелаи душии ихотношенияк Солнечнойсистемеи космо
су в целом, то следует заметить, что астрология ставит судьбы людей и народов 
и каждогоиндивидуумав связьс расположениемпланет, причемэтазависи- 
мость относитсяи к моменту зачатия,и появленияребенка на свет, и ко все
му жизненному пути, и к разного родаперипетиям. Астрологию, разумеется, 
нельзяотнести к науке,хотя она что-товесьмарасплывчатоеи схватывает 
в своихрасчетах,но, конечно, она неможетпретендоватьна раскрытие судеб 
человеческого бытия — этоне даноникомуиз людей.Но все-такиастрологию 
нельзяотносить просто к суеверию. Ее скорееможноотнестик одной из вне- 
научных форм познания, ведь жизнь каждого человека от зачатия до рожде
ния и все последующее время до концаземного бытия«плотно» вписана в кон- 
текстприроды и в принципенем ож етв чем-то независетьот того,что про- 
исходитв природе. Известно,к примеру,чтоИ. В. Гетеи А. С. Пушкин были 
метеопатами, т.е. болезненно реагировали на всякого роданадломы в приро- 
де,на времена года,на перепадыдавления, температуры и т.п .А  в наше вре- 
мя,когдамы силамибезудержногопрогрессатехники«вздыбили»природные 
процессы, пагубное воздействие «больной» природы не может не отражать- 
сяна нашейжизни, и серьезным ученымнестоитотвергатьразличногорода 
вненаучныеформыпознания.
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ющихна нас процессов, а сама она,каксвоего рода песчинка, 
несетсяв своих круговых движенияхв космических безднах. 
Зависимость состояния организма человека от природных про
цессов — колебаний температуры,колебаний геомагнитных 
полей, солнечной радиациии т. д .— отражаетсячаще всего 
на его нервно-психическом состоянии и вообщ ена состоя- 
нииорганизма.Разные места Землиоказываютсяболееили 
менееблагоприятнымидля человека.Например,воздействие 
благодатных для организма подземных излучений может спо
собствовать освобождению от нервных стрессов или облегче- 
ниюнекоторыхнедуговорганизма.Большинствоприродных 
влиянийна человеческий организмдо сих пор остается неве- 
домым,наукараспозналалишьничтожномалуюихчасть.Так, 
известно, что есличеловекапоместить в безмагнитную среду, 
оннемедленно погибнет1.

Человек существует в системе взаимодействия всех сил при
роды и испытываетот неесамыеразныевоздействия.Душев- 
ное равновесие возможно только при условии физиологиче- 
скойи психологической адаптации человека к природному 
миру 2,а  таккак человек — этопрежде всего существосоциаль

1 Замечено,что общение с животными, как правило,улучшает самочув
ствие человека. Биомасса всего живого порождает особое биополе. Люди не 
устаютот собак, кош еки другихдомаш нихживотных,онинеиспытываю т 
дискомфорта,стольраспространенного в человеческом общении,от биополе- 
вого воздействия животных.Напротив, человек получаетот них даже какой- 
тозарядэнергии.У становлено,чтокош кии  лошади снимаютотрицатель- 
ные, стрессовыесостояниячеловека.Следовательно,человеквзаимодейству- 
е тс  природной средой не толькона функционально-организменномуровне, 
но и на эмоционально-духовном.Комунеизвестно,например,благотворное 
эмоциональноевоздействие,оказываемоена психику чувствомполногосли- 
янияс природой.

2 И. Эккерман,личныйсекретарьИ. В. Гете,вспоминает:однаждыГете«ве- 
лелпринестии поставить на столцветущийлавровый кусти какое-тояпон- 
ское растения.Я сказал, что оба растения воздействуютпо-разному: лавр успо- 
каиваетдуш у,веселити ласкает ее, а японский цветок, напротив,еепеча- 
лити  огрубляет. — В общем-товыправы,— сказал Гете,— поэтому,вероятно, 
и считается, чторастительныймирстраны влияет на душевныйскладееоби- 
тателей.И конечно,тот,ктовсю ж изньж иветсреди могучих,суровыхдубов, 
становитсяинымчеловеком,чемтот,ктоежедневнопрогуливаетсяв прозрач- 
ныхберезовыхрошах.Надотолько помнить,чтоневселю ди столь чувстви- 
тельны ,какм ы с вам и,и  что оникрепкостоятна ногах, недавая внешним 
впечатлениямвозобладатьнадними.М ызнаемточно, чтопомимо врожден- 
ныхи расовыхсвойств характер народаскладывается в прямойзависимости 
от почвыи климата, от пищ ии занятий.Надотакжепомнить, чтопервобыт- 
ныеплемена в большинствеслучаев селились на землях, которые нравились
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ное,то адаптироватьсяк природеонможеттолько через обще
ство. Общественный организм действуетв рамкахприроды, 
и забвение этогожестококараетчеловека. Еслиценностные 
ориентиры социума направлены не на гармонию с природой, 
а,напротив,изолируютчеловекаотнее,проповедуяуродливо 
разросшийсяурбанизм, то человек,воспринявший этуценност- 
нукориентацию,становитсяраньшеилипозжежертвойсвоей 
собственнойценностнойустановки.Крометого,у негообразу- 
ется своеобразный средовой вакуум, как бы недостаток сферы 
деятельности, и никакиесоциальныеусловиянесмогутвозме- 
ститьчеловеку психологическиепотери,связанные с «отчуж- 
дением»от природы.Будучинетолькосоциальнымсуществом, 
но и существом биологическим,человекточнотак же, какон 
погиб быбезобщ ествалю дей,погибнети без общенияс при- 
родой.В этом смы слеи социальные,и природные силыдей- 
ствуютбеспощадно.

Понятиеприроды неограничиваетсятолькосферойЗемли, 
но включаетв себяи космосв целом.Земля — неизолирован- 
ноево Вселеннойкосмическоетело.В современнойнауке счи- 
таетсятвердоустановленным,чтожизньна Землевозниклапод 
влияниемкосмических процессов.Поэтомувполнеестественно, 
чтовсякий живой организмкаким-тообразом взаимодействует 
с Космосом.Так, солнечные бурии связанныес нимиэлектро- 
магнитные возмущениявлияют на клетки, нервную и сосуди- 
стуюсистемы организма, на самочувствие человека, егопси- 
хику.Мыживемв унисонсо всей космическойсферой,и любое 
ее изменениеотзываетсяна нашемсостоянии. Проблема «впи
санности» живых организмов в контекст энергоинформацион- 
ныхвзаимодействий,происходящихво Вселенной,в настоящее 
времяинтенсивноразрабатывается.Существуетпредположение, 
чтонетольковозникновениежизнина Земле,но и ежесекунд- 
ноефункционированиеживыхсистемнеможетбыть отделено 
от постоянноговзаимодействияс различногородаизлучениями 
(известнымии еще неизвестными),идущимииз космоса.

М ывоспитанына довольно ограниченном воззрениина 
ж изнькакна результатигрыстихийныхсилземногопребыва-

им,т.е.гдесамаместностьгармонировалас врожденнымхарактеромплеме- 
ни»(Эккерман, И.П. РазговорысГете. — М.,1981. — С. 301—302).
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ния.Но этодалеконетак,чтоинтуитивно понималиуже мыс
лители далекогопрошлого, рассматривавшиечеловекав кон- 
текстевсегомирозданиякакмикрокосмв составемакрокосма. 
Эта «вписанность» человека и всегоживого в контекст миро- 
здания,его зависимостьот всехпроисходящихв немсобытий 
всегдавыражаласьи в мифологии,и в религии,и в астрологии, 
и в философии, и в научных воззрениях, и вообще во всей чело
веческой мудрости.Возможно,чтожизньв гораздо большей 
степени зависит от влияний сил Космоса, чем нам думается. 
И динам икаэтихсилзаставляетвсебез исключения клетки 
живогоорганизма,а нетолькосердце битьсяв унисонс «косми- 
ческимсердцем» в бесконечнойгармониис небесными телами 
и процессами,разумеется,преждевсегос теми,которыенам 
всегоближе — с планетамии Солнцем.РитмыКосмосаока- 
зываютогромноевлияниена динамикуизменениябиополей 
растений,животныхи человека.Нашевремя характеризуется 
повышеннымвниманием нетолькок космическимпроблемам, 
но в той же мере и к микромиру. Обнаруживается удивитель
ное ритмическоеединообразие,наводящеена мысль об уни- 
версальностиритмическихструктур.Видимо,существуетотно- 
сительно синхронное«биение пульса» в макро-и микромире, 
в томчислеи в энергосистемах человеческогоорганизма.

Вэтомотношениинампредставляютсяактуальнымии про- 
зорливы мивзгляды К. Э. Циолковского,В. И. Вернадского 
и А. Л. Чижевского.Ихидеи заключаютсяв том,что мысо всех 
сторонокруженыпотоками космической энергии,которые 
поступают к нам,преодолевая огромныерасстояния,от звезд, 
планети Солнца.По мысли Чижевского,солнечнаяэнергияне 
является единственным созидателем сферы живого на Земле 
во всехеенизшихи высшихуровняхструктурнойорганизации 
и функционирования. Энергия безмерно удаленных от нас кос- 
мическихтели ихассоциацийимела большоезначениев зарож
дении и эволюции жизни на нашей планете. Все космические 
тела,ихсистемыи все процессы,происходящиев беспредель- 
ныхдаляхмироздания, так или иначе постоянновлияют на все 
неорганическое и живое на Земле, в томчисле на человека: 
«...Где-тов глубокомподполье,в подземныхпластахчеловече- 
ской мысли, мало-помалу накапливаются наблюдения огром- 
нойважностии созреваютпервоначальныепорывыграндиоз-
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ныхобобщенийбудущего.И есликто-то,стояна поверхности 
этого оживающего океана, зло и остросмеется над потугами 
связать мир астрономических и мир биологических явлений, 
то в глубинечеловеческого сознания ужемноготысячелетий 
зреет вера, что эти два мира, несомненно, связаны один с дру- 
гим.И эта вера,постепеннообогащаясьнаблюдениями, пере- 
ходитв знание. Насперестают уже удивлятьсамыепорази- 
тельныеоткрытия»1.

В. И. Вернадский ввелтермин«ноосф ера»дляобозначе- 
ниясферы живого и разумного на нашейпланете.Ноосфера 
является естественной средой человека, оказывающей на него 
формирующее воздействие. Объединение в этом понятии двух 
моментов — биологического(живое)и социального(разум- 
ное) является основой расширенного понимания термина 
«среда».Нетникакихоснованийсчитатьноосферусугубозем- 
ным явлением,она можетобладатьи общекосмическим мас
штабом. Ж изньи разум,видимо,естьи в иныхмирах,такчто 
человеккакчастицаноосферы — этосоциально-планетарно- 
космическоесущество.

10.3. Человекичеловечество
Утверждая принцип самоценностиличности, мынедолжны 

забывать, что единичная личность как таковая не в состоянии 
реализоватьвсю полнотужизненного бытия.Этов принципе 
недоступноотдельномучеловеку,если дажепоселитьего,как 
РобинзонаКрузо,на необитаемыйостров.Идеявысшегоцелого 
связанас народом,с обществом,а всякоеобществоимеетсвою 
историю,поток которой, тянущийсяиз глубинседойстарины 
в неведомоебудущее, образует то ,чтоим енуется человече- 
ством.По словам А. И. Герцена, «за нами, какза  прибрежной 
волной, чувствуется напор целого океана всемирной истории; 
мысльвсех веков на сию минуту в нашем мозгу» 2.В этом же 
духе высказывается И. Г. Фихте: «Я составляю необходимое

1 Чижевский, А.Л. Земноеэхосолнечныхбурь. — М.,1973. — С. 24.
2 Герцен, А.И. Собраниесочинений:в 30 т. — М.,1956. — Т. 11. — С. 252—253.
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звеновеликойцепи,котораяпротянуласьв вечностьот первого 
человекадо полногосамосознаниячеловечества,все,чтобыло 
средилюдей великого,благородногои мудрого, — всеблагоде- 
тели рода человеческого, чьи имена вписаны в историю, и те, 
кто остался в ней неизвестным, — все они работали на меня, 
я — урожайот семян, имипосеянных,я вступаюна землю,ими 
обжитую,идупо ихстопам.И  меняохватываетжеланиепро- 
должить начатоеими дело, сделатьсчастливееи мудрее наш 
общийбратскийрод» 1.

Мы знаем, что человек в правовомгосударствеявляется 
гражданином,членомгражданскогообщества.Настоящим,пол- 
нымчеловеком-личностьюявляетсятолько гражданин — сын 
своегоотечества,единичныйсубъектчеловечества,ибочеловек 
одинокий, предоставленныйсамомусебе,бессиленпротивсти- 
хийприроды,бесчеловечныхлюдейи хищныхзверей.Осущест- 
влениенашей индивидуальной жизниневозможно без соот- 
ветствующейееинтеграциив сфересоциально-исторической: 
за каждымиз настянетсякультурно-исторический шлейфвсе- 
мирнойистории.

О. К онтполагал,чтотакаяобщ ность,какнация, в своей 
наличной эмпирической действительности и собирательной 
цельности,котораяконкретносуществуети развивается,есть 
нечтоневполне самодостаточное,хотянациясамапо себе куда 
могущественнееи физическидолговечнеелюбого отдельного 
человека.Однако,по словамВ. С. Соловьева,нациядалеконе 
всегдаявляетсобойнечтоболеедостойноепо сравнениюс неко- 
торойличностью — по своему внутреннемусуществу,в духов
ном смысле. Кто был ближе к истинной полноте человеческого 
достоинства:убиваемый липраведник, символчеловеческой 
мудрости Сократ в своем внешнем бессилии или торжеству
ющее над нимгреческое (афинское) граяф;анствов своейвну- 
треннейнеправде?А если,однако,и Сократ, привсейполноте 
своего личного достоинства, не был в своей отдельности вполне, 
илисовершенно,человеком, еслионнуждалсяв восполнении, 
то, конечно, не от гражданстваили отечествасвоего,кото- 
роенаполнило емутолькочаш ус ядом ,а от чего-тодругого 2.

1 Фихте, И.Г. Избранныесочинения. — М.,1961. — Т. 1. — С. 31.
2 См.: Соловьев,В. C. Сочинения:в 2 т. — М.,1989. — Т. 2. — С. 567.

Содержание



10.3. Человек и человечество 409

Далее, анализируя проблему соотношения человека и челове
чества, С оловьевговорит,чтоподобнотомукактелонесла- 
гается из точек, линий, фигур, а уже предполагается ими, так 
и человечествонеслагаетсяиз лиц,семей,народов, а предпола- 
гаетсяими. Мы видим,продолжаетСоловьев, чтов общем ходе 
всемирной истории эти единичные и собирательные элементы 
человеческойж изнивсеболееи болеесближаются, но этим 
онине создают человечества в сам ом сущ ествеего,ибооно 
уже предполагаетсясамымэтимобъединительнымдвижением 
какегонеобходимаяоснова, побуждениеи руководство.Если 
всемирная историяестьпоследовательноеи систематическое 
собираниечастныхэлементов,слагающихсявместев крайнюю 
реальностьцелогочеловечества,то дляэтогосамо человече
стводолжно былопредварительно разложитьсяна ограничен
ные группы,недоходя, впрочем,до крайнегопредела. Конт как 
основательсоциологиинеупускаетзаметить, чточеловечество 
разлагаетсясначала на общины,потомна семьи,но никогда 
на отдельныелица 1.

Возьмемеще один пример. Национальный патриотизм, 
впервые мощнозаявивший о себе на полурелигиозной почве 
в ХУстолетияв лицеЖанныд’Арк,былвсеболееи более«секуля- 
ризуем» течением последующих веков и окончательно утверж- 
денв своемчистомирскомвидеФранцузскойреволюцией.Чем 
былвозблагодаренвеличайшийгероизмэтой юнойкрестьян- 
ской девы, взошедшей на пьедестал вечной славы и явившей 
собойистиннуюполнотувеликойличности?Ее«возблагода- 
рили»... сожжением на костре. Но ведь и она, эта обожаемая 
человечествомличность-героиня,сама по себе неесть нечто 
абсолютное в своей сущности: она выразила полноту своего 
бытияв контекстесвоейнации,своегонародав целостности 
человечества.

Подчеркиваясоциальнуюсущность человека, В. С. Соло
вьев говорит:обществоесть дополненная, илирасширенная, 
личность, а личность — сжатое,илисосредоточенное,обще- 
ство. Отсюдаследует историософскийвывод: человек изна- 
чалаявляетсякаксуществолично-общественное,и всяистория 
есть лишь постепенноеуглубление,возвышениеи расширение

1 Соловьев, B. C. Указ.соч. — С. 570.
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двусторонней,лично-общественнойжизни. Принципиального 
противоборства между личностью и обществом не может быть, 
а бывает лишь столкновение по личному почину между новой 
и прежней стадиямилично-общественногоразвития 1.

Ведь,по словамВ. С. С оловьева,никтоне отрицаетдей- 
ствительностиэлементарныхтерминовгеометрии — точки, 
линии,поверхностнойфигуры,наконец,объема,илифигуры 
стереометрической,т.е. геометрического тела. Все этодей- 
ствительносуществует,всемэтим мы оперируем и в жизни, 
и в науке.Но в каком же смысле мы приписываем действи- 
тельностьэтимгеометрическимстихиям?Присколько-нибудь 
отчетливом мышлении ясно,чтоони существуют н ев  отдель- 
ностисвоей,а единственно в определенныхотношениях друг 
к другу, что ихдействительностьисчерпывается,илипокрыва- 
ется,этойотносительностью,чтоони,собственно,и представ- 
ляюттолькозакрепленные мысльюпростыеотношения,отвле- 
ченныеот болеесложных фактов.Этааналогияточки с челове
ком — явноеупрощение. Но всемы прекраснопонимаем,что 
онаправомерна дляразъяснениясутидела:обшество — непро
стая суммачеловеческихединиц, каки человечество — непро
стая сумманаций,народов и государств, а целостностьболее 
высокого и качественноиногопорядка.Но привсем этоммы 
ни в коем случаене принижаем значимость личности: без нее 
не было бы ни общества,ни нации,ни человечества.Всеэти 
составляющие человечества имеют смысл лишь в их един
стве. О. Контяснее,решительнееи полнеевсехсвоихпредше- 
ственниковуказал на этособирательное целое, по внутренней 
сущности, а не внешним только образом превосходящее каж- 
догоединичногочеловека,действительноего восполняющее 
какидеально, так и соверш еннореально;онуказална чело- 
вечествокакна живоеположительное единство,нас обнима- 
ющее,на «великое существо»по преимуществу.Исторический 
процессразвития человечествапредполагаетдеятельное уча
стие индивидуальныхсил: каждый из нас своими повседнев- 
нымиделами«тянетвозистории».

Человек — существосоциальное,и высшееделоегожизни, 
окончательная цель и смысл его усилий лежат не только в его

1 См.: Соловьев, В. C. Сочинения: в 2 т. — Т. 1. — С. 65.
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личнойсудьбе, а прежде всегов социальныхсудьбахегонарода 
и дажевсегочеловечества.

1 0 .4 . |Л и ч н о с т ь и « Я »

И ндивидкак особаяединичнаяценность. Человек,как 
родовое существо, конкретизируется в реальныхиндивидах. 
Понятие индивида указывает,во-первых, на отдельнуюособь 
какпредставителявысшегобиологическоговидаНото sapiens и, 
во-вторых,на единичный,отдельный«атом»социальнойобщ- 
ности. Этопонятие описываетчеловекав аспектеего отдель
ности и обособленности:каждый индивидуум имеетправо 
на свою особенность — этоего природная данность, развер- 
нутаясоциализацией.И ндивидкакособая единичнаяцель- 
ностьхарактеризуется рядомсвойств:целостностью морфо
логической и психофизиологическойорганизации,устойчи- 
востью во взаимодействии со средой,активностью.Понятие 
индивида естьлишь первое условиеобозначенияпредметной 
областиисследованиячеловека,содержащеевозможностидаль- 
нейшейконкретизации с указанием егокачественнойспеци- 
фики в понятияхличностии индивидуальности.

Идея личности. В настоящеевремясуществуютдве основ
ные концепцииличности: личност ькак функциональная 
(ролевая) характеристика человека и личность как сущност
ная характеристика человека. Первая концепцияопирается 
на понятие социальной функции человека, а точнее, на поня- 
тиесоциальнойроли.Привсей значимостиэтогоаспектапони- 
манияличности (онимеетбольшое значение в современной 
прикладнойсоциологии) оннепозволяетраскрыть внутрен- 
ний,глубинныймирчеловека,фиксируятолькоегоповедение, 
которое не всегда и не обязательно выражает действительную 
сущность человека.Болееглубокаяинтерпретацияпонятия лич- 
ностираскрывает е е у ж е н е в  функциональном, а в сущност- 
номплане.Здесьличностьпредстаеткаксгустокрегулятивно- 
духовныхпотенций, центрсамосознания,источникволии ядро 
характера, субъектсвободныхдействийи «верховнойвласти» 
во внутренней жизни человека.Таким образом, личность —
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это индивидуальное средоточие и выражение общественных 
отношений и функцийлюдей,субъект познанияи преобразо- 
ваниям ира,прав и обязанностей, этических,эстетических 
и всехиныхсоциальных норм. Личностныекачествачеловека 
в такомслучае естьпроизводноеот егообраза жизни и само
сознающего разума,поэтомуличность — этовсегдадуховно 
развитыйчеловек.

Впонятиичеловеческого организмаподчеркиваетсяегобио- 
логическое начало,в понятиичеловека — егобиосоциальное 
начало. В понятииличности оттеняютсяпрежде всего инте
гративные социально-психологические особенности человека: 
мировоззрение, самооценка,характер,чувствособственного 
достоинства, ценностныеориентации,принципыобразажизни, 
нравственныеи эстетическиеидеалы,социально-политические 
позиции и убеждения,стильмышления,эмоциональнаясреда, 
силаволи и т. д.Будучи высшей ступеньюиерархического рас
смотрения человека,понятиеличности вместе с тем более кон- 
кретнои болеесодержательно,чемпонятиечеловека вообще. 
Иногда понятия «человек» и «личность» резко разводятся и даже 
противопоставляются.С этимнельзя согласиться:любойчело- 
векявляетсятойили инойличностью.

Личностьестьобладающийсамосознаниеми мировоззре
нием человек,достигшийпониманиясвоих социальныхфунк- 
ций,своего местав мире,осмысливающийсебякаксубъекта 
исторического творчества, как звено цепипоколений,в том 
числеродственных,одинвекторкоторыхнаправленв прошлое, 
а другой — в грядущее.Личностьесть индивидуальноесредото- 
чиеи  выражениеобщественных отношений и функцийлюдей, 
субъект познания и преобразования м и ра,п рави  обязанно
стей, этических, эстетических и всехиных социальных норм, 
в том числеи юридических.Личностныекачествачеловекаесть 
производныеотдвухмоментов:отего самосознающегоразума 
и от его социального образа жизни. Полем проявления лич
ностных свойств служит егосоциальная жизнь.Чтобы проил- 
люстрироватьзависимость личностного становления человека 
от развитостиего самосознанияи окружающегоегосоциума, 
мысленно заглянем в глубь веков.Когдапоявляетсяличность 
в философском понимании этогослова?Вместес появлением 
человекакакбиологического вида? Нет.Нашотдаленный пре
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док, находившийся в условиях первобытной орды и начальных 
стадийформирования сознания,ещене был личностью,но уже 
былчеловеком. Личность — этообщественноразвитый чело
век. Не только исторически, но и генетически человек стано
вится личностью по мере создания социальной и мыслительной 
культурыи по мересвоегоиндивидуального приобщения к ней. 
Ребенок,особеннов самомраннемвозрасте, — это,разумеется, 
человек,но ещенеличность.В нем лишь «проклевывается»лич- 
ность,онещ едолженстать ею. Если женарушаются социаль- 
ныесвязичеловекаилипроисходятпатологические процессы 
в организме(душевныерасстройства и т.д.),личность распа- 
даетсяполностьюили частичнов зависимостиот силытакого 
роданеблагоприятныхи трагическихобстоятельств.

Итак, личность — это результирующая функция социаль- 
ногои биологическогоначалчеловека. Безкакого-либоиз этих 
ингредиентов личность не состоится; болеетого,даж е при 
частичном ущемленииилибиологического,илисоциального 
началав человекеэтадеформациясразу же скажется на лич- 
ности.Хотясамо по себе телонесоставляет сущностилично- 
сти, но безнегонет никакойличности. Сущностьличности 
укорененав еетелекакматериальномносителеличностного 
начала. Думать иначе — значитвозвращаться к исторически 
пройденнымэтапам становления категорииличности,когда 
обособлялосьи абсолютизировалосьсознаниечеловека,счи- 
тавшеесяединственнымносителемличностногоначала. Лич- 
ностьвыступаетс ее конкретной телеснойорганизацией,фигу- 
рой,походкой,с особенным выражением лица,манеройгово- 
ритьи  т. д.Было быабсурдомдумать, что серьезная болезнь, 
гнездящаясяв человеке,вовсеневлияетна личность. Человек, 
страдающийтяжелымзаболеванием,этов какой-томере боль
ная личность, и как быни были с виду неуловимы личностные 
измененияв заболевшемчеловеке,онивсегдаприсутствуют. 
Таким женеобходимым обеспечениемцелостностилично- 
сти является и окружающая его социальная среда, которая не 
толькоформируетличность,но,главное,являетсяполемеепро- 
явления.Лишенная возможности своего внешнего проявления, 
личность, так ж е к а к в  случаетелесногонедуга,деформиру- 
ется и как бызаболевает некой социальной болезнью, напри- 
меротчуждением.Вместес темличность не сводится ни к ее
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телесным,антропологическим,особенностям,ни к ее много
образным социальнымфункциям. Личность — этозамкнутая 
в себе целостность ;еетелесныеи социальныепроявлениясуть 
атрибуты личности,но н еее ингредиенты. С другой стороны, 
и биологическое,и социальное играют главенствующуюроль 
в генезиселичности.

Итак, под личностьюимеется в видуинтегрирующее и цемен
тирующее начало, объединяющее в единое целоеи биологиче
ское, и социальное,и психологическоев человеке. Личность 
как бывенчает,замыкает, делаетустойчивым все море бушу- 
ющихв человекесоциальныхи биологическихсил.Личность — 
конечный результатдействияэтих сил.Личностно в человеке 
то,чтоустойчиво.Необходимымиусловиями становлениялич- 
ности являютсятелеснаяоформленность,самосознаниеи соци- 
альныйобразжизни,а главноепроявлениеставшейличности — 
наличие у человекамировоззрения.

Чтосоставляетличностьотдельных люде^которыхмызнаем 
какпредставителейразличныхсфердеятельности:писателя, 
продавца, врача,землекопа,конторщика?Чтосоставляет ту 
внутреннююдушевнукхрамину,котораязакрытадля людей, 
но открыта дляБога?На этотвопрос,которымзадаетсяС. Н. Бул- 
гаков,можноответитьтак.Внутреннейдуховнойстихией лич- 
ностиявляется прежде всегоеемировоззрение,понимаемое 
в самомширокомсмыслеэтогослова: чем живет человек, что 
онсчитает длясебясамымсвятыми дорогим, как онживет, как 
служит своейсвятыне.Узнатьчеловека какличность — значит 
узнатьосновные изгибыего душевногосостояния,«паутину» 
его мыслей, чувств,желаний и надежд,его ценностныеориен- 
тации,еговеруи убеждения.

Личность формируется в процессе деятельности, общения. 
Иначе говоря, формированиеличности есть,в сущности, про
цесс социализации индивида. Этот процесс происходит путем 
внутреннегоформированиянеповторимо-уникального его 
обликаи требуетот индивида продуктивной активности,выра- 
жающейсяв постоянной коррекции своихдействий, поведе- 
ния,поступков.Этов свою очередьвызываетнеобходимость 
развития способностисамооценки,связаннойс развитием 
самосознания.В этом процессеотрабатываетсясвойственный 
именно личности механизм рефлексии. Самосознание и само
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оценка в совокупности образуют тот основной стержень лич- 
ности,вокругкоторогоскладываетсянеповторимыйпо богат
ству и разнообразию тончайшихоттенковуникальный«узор» 
личности,присущаятолько ейспецифика.

Чтотакое«Я». Личностьпредставляетсобойсовокупность 
трехееосновныхсоставляюших:1) биогенетическихзадатков; 
2) воздействия социальныхфакторов (среда,условия, нормы, 
регулятивы);3)еепсихосоциального ядра — «Я».Но чтотакое 
«Я»? На этотвопрос можнобыло бы ответить так: это инте
гральное ядродуховногомирачеловека,егорегулятивныйцентр. 
Онопредставляетсобойкак бы внутреннеесоциальноелично- 
сти,ставш ее феноменом психики,определяющее характер, 
сферу мотивации, проявляющуюся в определенной направлен- 
ности,способсоотнесениясвоих интересовс общественными, 
уровеньпритязаний,основуформирования убеждений,цен- 
ностных ориентаций,словом, мировоззрения.Оно жеявляется 
основойформированиясоциальныхчувствчеловека:чувства 
собственногодостоинства,долга, ответственности,совести, 
нравственно-эстетическихпринципови т. д.

Человек — этоличностьнепо естеству,т.е.непо своейтеле- 
сности,и непростопо духу,а по высокомууровнюсовершенства 
своегодуха. Сравнительнос эмпирическойличностью чистое 
«Я»представляет,по словамУ. Джеймса,гораздо более слож- 
ныйпредметдляисследования.«Я»естьто, чтов каждуюдан- 
ную минуту сознает, между тем как эмпирическая личность 
есть толькоодна из сознаваемых реальностей.Другими сло
вами, чистое«Я» естьмыслящийсубъект, высшаясамость 
нашегоедино-цельного духа. Возникаетвопрос:чтотакое этот 
«мыслящийсубъект»? Является ли о н о д н и м и з преходящих 
состояний сознанияили чем-то более глубоким и неизмен- 
ным?Текучестьнашегосознания представляет самувоплощен- 
ную изменчивость.Междутемвсякийиз насдобровольнорас- 
сматриваетсвое «Я»какнечто постоянное, не изменяющееся. 
Этообстоятельствопобудилобольшую частьфилософов пред- 
полагатьза изменчивымисостояниямисознаниясуществова- 
ниенекоторого неизменного«субстрата»,деятеля, который 
и вызываетизмененияв нашем сознании.Этотдеятель и есть 
мыслящий субъект. Душа, дух, трансцендентное «Я» — вот раз- 
нородны еназваниядля этогонаим енееизм енчивогосубъ-
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екта мыслии воли. Личность становитсяличностью только 
приналичиив ней самосознающего «Я».Можносказать, «Я» — 
этовысший,регулятивно-прогнозирующийдуховно-смысловой 
центрличности.

Под личностью подразумевают кристаллизованные в духов
ном мире человека его социальные, нравственно-психологи
ческие и эстетическиекачества и социальныероли,которые 
приходитсявыполнятьчеловеку в обществе.Однаколичность 
нельзясвестик этим ф ункциям ,пустьдаж ев их интеграль- 
номединстве.Делов том,что личное — этото,чтопринадле- 
житчеловеку,чтоявляетсяегособственностью.В известном 
смыслеможно согласиться с мнениемДжеймса, которыйсчи- 
тает, чтотруднопровести чертумеждутем, чточеловекназы- 
вает самим собой и своим.Личность составляети сумма всего 
того,чточеловек «можетназвать своим»:нетолько его физиче- 
скиеи душевные качества,но такжеегоплатье,егодом,жена, 
дети, предки,друзья,егорепутация и труды. К этому можно 
было быдобавить: и с в о е и м я и  фамилию. Всеэто егособ- 
ственностьи всеэтокристаллизуетсяв идеюличности.Ска- 
жем,имя человекане естьтольконечтовнешнее длянего,оно 
как бы срослосьс ним и сталооднимиз конституирующих эле- 
ментовего«Я».

Таким образом, границы личности значительно шире гра- 
ницнетолькотелачеловека,но и егодуховногомира.Границы 
личностиможноуподобитькругам,расходящ имся на воде 
от какого-либоцентра:ближайшиекруги — этоплодысозида- 
ния,близкие люди,личнаясобственность,друзья(ониведь — 
зеркалонашейсущности).Уходящиевдалькруги вливаются 
в моресоциумаи далеев безднукосмоса.

Субъективно, для индивида, личность выступает как образ 
его «Я» — он-то и служит основой внутренней самооценки 
и представляетсобойто,какиминдивид видитсебяв настоящем, 
будущем, каким он хотел бы быть, каким мог бы быть, если бы 
хотел.При этомличность оцениваетсебя и непосредственно, 
и опосредованно — черезоценкудругих. Прислушайтесь,как 
человек оценивает других, и вы узнаете его самооценку: оценка 
других — этосвоегородазеркалосамооценки.Процесссоотне- 
сенияобраза«Я»с реальнымижизненными обстоятельствами, 
результирующийсяв мотивацияхи направленности личности,
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служитбазойдлясамовоспитания,т.е.дляпостоянногопроцесса 
совершенствования,развитиясобственной личности.Человек 
как личностьне есть некая законченнаяданность; он — про- 
цесс,требующий неустаннойдушевнойработы.

Главнымрезультирующим свойством личности, ее духов- 
нымстержнемвыступает мировоззрение: оно являет собой  
привилегиючеловека,поднявшегося до высокого уровня духов
ности. Человек вопрошаетсебя: кто я? Зачемя явилсяв этот 
мир? В чем смысл моей жизни, мое предназначение? Живу ли 
я согласно велениям бытия или нет? Только выработав то или 
иноемировоззрение,личность, самоопределяясь в жизни,полу- 
чает возможность осознанно, целенаправленно действовать, 
реализуя своюсущность.Мировоззрение — этокак бымост, 
связывающийличностьи весьокружающийеемир.

Одновременнос формированиеммировоззрения складыва- 
етсяи характер личности — психологическийстерженьчело- 
века, стабилизирующийегосоциальныеформыактивности. 
«Тольков характереиндивидуумприобретаетсвоюпостоянную 
определенность»1.Слово«характер»,употребленноев качестве 
синонима слова«личность»,означает, как правило, мерулич- 
ностной силы, т.е. силу воли, котораятоже есть результиру- 
ющийпоказатель личности. Силаволи делаетмировоззрение 
цельным,устойчивыми придаетемудейственнуюэнергию. 
Людис сильнойволейобладаюти сильнымхарактером.Таких 
людей обычноуважают и справедливовоспринимаюткак лиде
ров, зная,чегоможно ожидатьот такогочеловека.Признается, 
чтовеликим характеромобладаеттот,ктосвоимипоступками 
добиваетсявеликихцелей, соответствуятребованиямобъек- 
тивных, разумнообоснованныхи социальнозначимыхиде- 
алов, служ амаякомдлядругих.О н стремится к осуществле- 
нию не только объективно,но и субъективно оправданных 
целей,а энергияволиимеет достойноесебя содержание.Без 
волиневозможныни нравственность,ни гражданственность, 
невозможновообщеобщественное самоутверждение челове
ческого индивида как личности.Если же характерчеловека 
теряетсвоюобъективность,размельчаясьв случайных, мелких, 
пустых целях, то он переходит в упрямство, становится дефор-

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.,1956. — Т. III. — С. 76.
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мированносубъективным.Упрямство — этоуженехарактер, 
а пародия на него. Препятствуя общению человека с другими, 
оно обладаетотталкивающейсилой.

Особымкомпонентомличностиявляетсяее нравственность. 
Социальныеобстоятельства нередкоприводятк тому, чточело- 
век,поставленныйпередвыбором, невсегдаследуетсамому 
себе,этическому императивусвоейличности.В такиемоменты 
онпревращаетсяв марионеткусоциальныхсил,и этонаносит 
непоправимыйущербцельностиеголичности. Людипо-разному 
реагируют на испытания:одналичностьможет«сплющиться» 
под ударамимолотасоциальногонасилия,а другая — «зака- 
литься».Тольковысоконравственные и глубокоинтеллектуаль- 
ныеличностииспытываютостроечувствотрагизмаот сознания 
своей«не-личности», т.е.неспособностисовершатьто,чтодик- 
туетсокровенныйсмысл«Я».Толькосвободнопроявляющаяся 
личность может сохранить чувство собственного достоинства. 
М ерасубъективнойсвободыличностиопределяетсяеенрав- 
ственнымимперативоми является показателем степенираз- 
витостисамойличности.

Такимобразом, личностьесть мера цельностичеловека, 
ибо безвнутреннейцельностинетличности.

10.5. Идеяличностнойуникальности

К ак п и с а л Н . В. Гоголь в повести «Невский проспект», 
«... Человектакоедивноесущество,чтоникогданеможноисчис- 
литьвдругвсехегодостоинств,и чем болеев неговсматрива- 
еш ься,тем болееявляетсяновыхособенностей,и описание 
их было быбесконечно». По словамН. А. Бердяева,«личность 
человеческаяболеетаинственна,чеммир», еетайна«никому 
неизвестна до конца» 1.

Вличностиважновидетьнетолькоединое и общее,но и уни- 
кальное.Углубленноепостижение сущностиличности предпо
лагает рассм отрениееенетолькокак социального,но и как 
индивидуально-самобытного существа.Уникальностьчело-

1 Бердяев, Н.А. Самопознание. — М.,1990. — С. 8.
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века проявляется уж ена биологическомуровне.Сама при- 
родазоркобереж ет в человеке не только его родовую сущ- 
ность,но и уникальное, особенное в нем,хранимое в егогено- 
фонде. Все клетки организма заключают в себе генетически 
контролируемые специфическиемолекулы, делающиедан- 
ного индивидабиологическинеповторимым:ребенокпояв- 
ляетсяна светуж ес даром уникальности.Разнообразие чело
веческих индивидуальностей поразительно, и на этом уровне 
уникальностьнаблюдаетсядажеу животных:ктоимелвозмож- 
ностъхотъсколъко-нибудънаблюдатъ за поведениемнесколь- 
ких животных одноговида в одинаковых условиях, не могне 
заметитьразличий в их«характерах».Уникальность людей 
поразительнадажев своемвнешнемпроявлении.Однакопод- 
линный еесмыслсвязанне столькос внешнимобликом чело- 
века,сколькос еговнутреннимдуховныммиром,с особенным 
способом его бытия в мире, с манерой его поведения, общения 
с людьми и природой. Уникальность личностей имеет суще- 
ственныйсоциальный смысл.

Что жепредставляетсобойличностная уникальность?Лич- 
ностьвключает в себя общие черты,свойственные ейкак пред- 
ставителючеловеческого рода. Ейсвойственныи особенные 
признакикак представителюопределенного общества с его 
специфическимисоциально-политическими, национальными, 
историческими традициями, формамикультуры. Но вместе 
с темличностьестьнечтоуникальное,чтосвязано,во-первых, 
с ее наследственными особенностями и, во-вторых, с неповто
римыми условиямимикросреды, в которыхона взращивается. 
Но и это ещеневсе.Наследственные особенности, неповтори- 
мыеусловиямикросредыи разворачивающаясяв этихусловиях 
деятельностьличности создают неповторимый личностный 
опыт.Всеэтовместе формирует социально-психологическую 
уникальность личности. Но индивидуальность не есть некая 
суммаэтихаспектов, а ихорганическое единство; сплав, кото
рый в действительности неразложим на составляющие:лич- 
ностьнеможет по своемупроизволу оторватьот себячто-то 
одно и заменить его на другое, онавсегдаобременена бага- 
жомсвоейбиографии.Индивидуальность — этонеделимость, 
единство, целостность,бесконечность: с головыдо ног,от пер
вого до последнегоатома,насквозь,повсюду«Я» — индивиду-
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альноесущество.Индивидуальностьнеесть,конечно,некий 
абсолют, она не обладает полной и окончательной завершен
ностью, что является условием ее постоянного движения, изме
нения, развития, но в то же время индивидуальность — это 
самый устойчивый инвариант личностной структуры человека, 
изменяющийся и одновременно неизменный на протяжении 
всей жизни человека, скрывающаяся под множеством оболочек 
самая нежная,самаясакраментальная частьего — душа 1.

Чтобы понять, какова жезначимостьуникальныхособен- 
ностейличности в жизниобщества,ответим на вопрос:каким 
было бы общ ество,случисьвдруг,чтов силукаких-то при
чин вселюдив немоказались бына одно лицо,со штампован- 
нымимозгами, мыслями, чувствами,способностями?Предста- 
вим себе мысленно, что все люди данного общества оказались 
каким-то искусственным образомперемешанными в однород
ную массу телесного и духовного, из которого рука всесильного 
экспериментатора,разделивэту массу ровнопополам на жен- 
скуюи мужскуючасти,сделалавсех однотипнымии во всем 
равнымидругдругу.Могла быэтадвойнаяодинаковостьобра- 
зовать нормальноеобщество? Разнообразиеиндивидуально- 
стей — существенное условиеи форма проявленияуспешного 
развития общества. Индивидуальная неповторимость и ори
гинальность личности — этонепростовеличайшаяобществен- 
наяценность,а настоятельнаяпотребностьразвитияздорового, 
разумно организованногообщества.

Таким образом,понятиечеловеческойуникальности имеет 
существенноезначениев социальномпознании,в постижении 
социальных явлений, событий, в уяснении механизма функ
ционирования и развития общества,эффективного управле
ния им. Знание людей, направленное не только на сущностное 
понимание,скажем,основныхтиповличностей,но и на неис- 
числимыеформы своеобразия отдельныхиндивидуумов (даже 
с ихпричудами),оченьважно.Какговорил Г. Гегель,дляжизни

1 К.И. Чуковский,например,так говорил о А. Блоке:«... Блок,как и вся
кий поэт, есть явлениеединственное,с душой, непохожей ни на чью ,и если 
мы хотимпонятьегодушу,мыдолжныследитьнеза тем,чем онслучайнопо- 
хож на других,а лиш ьза тем, чем онн и  на когонепохож.. .Разве мы нестре- 
мимся увидеть в немименното,чегоникто,кроменего,неимеет,то редкост- 
ноеи странноенечто,котороеноситнаивное,всеми забытое.. .имя:душа»(Чу- 
ковский, К.И. Собраниесочинений: в 6 т. — М.,1969. — Т. 6. — С. 523—524).
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такоезнаниенесомненнополезнои нужно,в особенностипри 
дурных политических обстоятельствах, когда господствуют не 
правои  нравственность,но упрямство,прихоть и произвол 
индивидуумов, в обстановке интриг, когда характеры людей 
в своих проявлениях опираются не на существо дела, а дер- 
ж атсятолькона хитромиспользовании своеобразныхосо- 
бенностей других людей и таким путемхотят достичь своих 
корыстныхцелей.

*  * *

Всюсвоюжизнья наблюдаюи размышляюо природе чело
в е к а ^  долженпризнаться,чтоневозможновсезнатьо природе 
человека:сколькоеени изучай, раноили позднонепременно 
убедишьсяв том,что человек — этовеликаятайна и для дру- 
гих,и длясамогосебя.С этой тайной в самомсебеи длясебя 
онродитсяи живетдо концаднейсвоих,уносяв миринойсвою 
тайну,особеннотайну своейдуши, своегосознания и разума.

Говоряо загадочнойчеловеческой личности,еенепроница- 
емости для вскрытия всей полноты ее сущности,мы не должны 
впадать в крайность антропологическогоагностицизма.Мы 
ведьпокарассмотрелипроблемучеловека, личностив общих 
чертах. А тайна личности далеконе ограничивается тем,что 
нами сказано.Этатайна пребываетв глубинахдуховногомира 
личности,в еедуше,психике, сознании.
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Г Л А В А  1 1  ДУЖПСО
I 1и разум

Духовныймирчеловекаявляетсобойнечтоедино-цельное. 
Эта едино-цельность испоконвеков именуется душой.Будучи 
едино-цельнымобразованием,душа внутри себя есть нечто 
функционально дифференцированное. К душевным явлениям 
относятся ум, воля, характер, темперамент, память, тончайший 
мирэмоцийи др.Мыоб этомскажем,но вначаленемногооста- 
новимся на общей характеристикедуши.

11.1. Общеепредставлениеодуше
Человек владеет прекрасным даром — разумом  с его пыт- 

ливы мполетом какв отдаленноепрош лое,таки в грядущее, 
миром м ечты и фантазии, творческимвоображением, уме
нием решать практические и теоретические проблемы, нако- 
нец,возможностьювоплощатьсамыедерзновенныезамыслы. 
Н аш есознание является способностью понимать окружа
ющий мир,процессы, происходящиев нем, своимыслии дей- 
ствия,своеотношениек внешнемумируи к самому себе.Над 
тайнойсвоего сознаниячеловекначал  задумываться еще 
в глубокойдревности. С техпорвокруг сущности сознания
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никогда несмолкали горячиеспоры.Достижения человече
ства — искусство, религия, литература, философия и истори- 
ческиенауки — всеэто,по словамИ. П. Павлова,соединяется, 
чтобыбросить лучсветана этотмрак: на тайныдуши,сознания, 
разума.

Спорышли о сущности, возможности и о путяхпознания 
сознания. Одниисходилииз познаваемостиприродыдуши, 
сознания,другие,например немецкийфизиологЭмильДюбуа- 
Реймон (1818— 1896), утверждали,что понять сознание — 
столь же тщетнаяпопытка, каки стремление утопающеговыта- 
щить себя за волосы из болотаили из окна увидеть самого 
себя идущим по улице. Одни отстаивают мысльо первично
сти сознания по отношению к материи, рассматривая созна
ние как крохотнуюискрувеличественных раздражителей.Дру- 
гиеверяттому,чтомирестьдвиж ущ аяся материя;чтосозна- 
ние является функцией мозга человека,а душа — этовыдумка 
идеалистови богословов.Однако,по представлениямгениаль- 
ныхи талантливыхфилософоввсехвремени народов,человек 
обладает душой.Приведем несколько высказыванийна этот 
счет. Вотслова Аристотеля:«Признаваяпознаниепрекрасным 
и достойным,но ставя однознание вышедругого либопо сте- 
пенисовершенства,либопо тому,чтооно — знание о болеевоз- 
вышенноми удивительном,было быправильнопо тойи  дру- 
гойпричинеотвестиисследованиюо душеодноиз первыхмест. 
Думается, чтопознаниедуш и многоспособствуетпознанию 
всякойистины,особенно жепознаниюприроды.Ведь душа 
естькак бы начало живыхсуществ»1.

Можно сказать,нискольконеотступая от истины,что отно
шением к понятию о душе определялся общий характер любого 
философского учения:никто из великихмыслителей необо- 
шел этой проблемы в своихисканиях — будь то психологиче- 
ских,нравственных, эстетических, гносеологическихпроблем. 
Некогдастуденты немалогочислауниверситетов,желаяс пер
вой желекцииуяснить уровенькультурыпрофессора, кричали 
ему:«Говоритенамо душе!».И. Кантв своейлекции о душе 
выдвигаетследующийтезис:«Душа представляетсобойпро- 
стую субстанцию. Хорошо, но означает ли это,чтооназанимает

1 Аристотель. Сочинения: в 4 т. — М., 1976. — Т. 1. — С. 371.
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местов пространстве?Еслида,то душаматериальна, и тогда 
должна открыться возможность ееизмерить.Выможете себе 
представить 1 кубический дюйм души?И скажите, в каком 
местетелачеловеканаходитсяего душа?Значит лиэто ,что  
души бестелесны? Может быть, у них особые, органические 
тела?Какиначе онимогли быприсутствоватьи действовать 
во Вселенной? Ведь существует же сила магнетизма, матери- 
альная,но невидимая.Поканапрашиваетсятолькоодинвывод: 
у душиестьвнутренняяприрода,известнаянамиз фактасозна- 
ния,что касаетсявнешней ееприроды, то об этоммы ничего 
не знаем. Еще проблема. Сохраняет ли душа свое бытие после 
смертитела?Весьмавероятно»1.

Другоедело — какпониматьфеномендуши?В рамкахучеб- 
никамынеможемвдаваться в тонкости этойпроблемы,а огра
ничимся утверждением, что,анализируяпсихику, сознание, 
мы, по существу,анализируем феномендуши, темсамым про- 
должаятрадициювсейисториифилософско-психологической 
мысли.

Духовныймир человека — преждевсегоедино-цельный 
феномен.Онконкретен,и притомконкретеннев томсмысле, 
чтоонслагается,или срастается,из множествасамостоятель- 
ных образований(скажем, интеллекта, воли, памяти) как 
из первичныхмонад,а в томсмысле,чтореальнаяткань этого 
мира непрерывнои сращенносплошнаи тольков своемфунк- 
ционированииэто едино-цельноеобразованиепроявляетсебя 
по-разному — интеллектуально,эмоционально, интуитивно, 
сознательно, бессознательно, целеполагающе. Глубоко прав 
А. Бергсон, говоря: та психология, по которой душа опреде- 
ляетсясимпатией,отвращениемилиненавистью, т.е. различ- 
нымисилами, из которы хкаж даятянетеев свою сторону, — 
грубая психология, продукт обманаязыка. На известнойглу- 
бинекаждоеиз этихчувствпредставляетсобойвсюдушув том 
смысле,чтов каждомиз нихотражаетсявсе содержание души 
какедино-цельногофеномена.

Душаприобретаетформуиндивидуальногосубъекта.Но эта 
субъективностьвыступаеткакобособленность природной 
определенности характера,темперамента, талантаили тупо-

1 Цит. по:Гулы га,А.В . Кант. — М.,1977. — С. 57.
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сти,смекалки, воли,словом,духовнойфизиономиичеловека. 
Индивидуальные души отличаютсядругот друга. Это беско- 
нечноемножество модификаций. От природных данных души 
ребенкаследуетотличать то,чем сталчеловекблагодарясвоей 
деятельности,а такжеблагодаря воспитаниюи образованию. 
Природныеданные — это скореевозможности,дающиелишь 
направлениенашегоразвития.Воспитание и обучениесовер- 
шенствуют природныеданные,придавая имшироту и более 
илименееглубокое пониманиесутивещейв различных обла- 
стяхзнания,темсамым шлифуяприродные способности, под
нимая ихна более высокий уровень. Душа совершенствуется, 
обретаядуховнуюсилуи объем.Каждыйобладаеттакойдушой, 
котораясвойственнаименноданному конкретномучеловеку, 
являясобойнечтосовершенноуникальное.Этосвязанои с при
родной данностью, и с воспитанием, которое получает человек 
на стадиидетствав семье,школеи в обществе,в жизнисреди 
своегонарода,а также приобщаяськ общечеловеческимцен- 
ностямкультуры.

Итак, душакаждогочеловека — сугубоиндивидуальныйфено- 
мен,она составляети выражаетсобойуникальные особенно- 
стиданнойличности. В этомвыражаетсядуховнаяопределен- 
ностькаждойиндивидуальности. Индивидуальнаяособенность 
душ и,разумеется,являясьносителеми общих длячеловека 
свойств,существуеткак модусразличноготемперамента,харак- 
тера,мерыодаренности,своеобразиявыражениялица,манеры 
поведения,того,как человексмеется,и т. п. Ведь,в сущности, 
именноблагодаря своейдушея естьто, чтоя есть!

Несмотря на всю уникальность души каждой личности, 
можно говорить обобщ енноо человеческойдуше вообще. 
Быть может, «человеческаядуша — это самая дивнаяна свете 
сказка? Какой прекрасный мир заключен в нашей груди! Ника
кая вселеннаяегонеограничивает,сокровищ аего превосхо- 
дятнеизведанныебогатства всегозримогомира!До чегомерт- 
вой, нищенской, слепой, как у крота, была бы наша жизнь, 
не наделимировой духнас,наемниковприроды,неистощ и- 
мой алмазной россыпью души, из которой нам светит в сия
нии и блескеудивительноецарство,ставш еенаш им достоя- 
нием.В ы сокоодарены те,ктоосознаетв себеэто богатство! 
Ещ еболееодареннымии счастливымидолжнопочитатьтех,
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кто не только ум еетразглядетьв себе этузалеж ь драгоцен- 
ныхкамней, но извлечь ихнаружуи огранить,чтобыони заи- 
гралидивнымогнем!»1

11.2. Душаитело
Душа и телесность. Душа н еесть  нечтопребывающ ее 

в покое, скорее, наоборот,этонечто постоянно беспокойное, 
деятельное.Можно даж есказать,чтодуш ав каждоемгнове- 
ниеесть нечто сам оот себяотличающееся.Душа — этоне 
что-то готовое до своего проявления, не какое-то, как говорил 
Г. Гегель, «за горой явлений укрывающееся существо, но такое, 
котороеобладает подлинной действительностьютольковслед- 
ствиеопределенных форм своего необходимогосамообнару- 
жения».Душа — нетолько(как  полагалапсихология)неко- 
торая«душа-вещь»,стоящая лиш ьво внеш немотнош ении 
к телу, но нечто внутреннее, связанное с телом,образующее 
с ним нечтоедино-цельное — живойорганизмчеловека. Тело 
являетсобойту жежизнь,что и душа,и темнеменее ихможно 
назватьразличными.Душа безтела не была быживойземной 
душой, также и наоборот: когда душа покидает тело, то оно 
никнет.Тело человека самопо себенеимеетсамодостаточ- 
нойсилы жизни:оно «получает»ее животворящейсилой души. 
Но в то же время бесспорно, что душа находится в теле, она осу- 
ществляетсяв теле, и телоесть пределее осуществления.Без 
душивообще несуществовало бы никакогоорганизованного 
живого тела:когдаорганизмлишаетсядуши,оноказывается 
неживым,а мертвым,он,разлагаясь,теряетсвоюживукорга- 
низованность; следовательно, душа является животворящим 
началом.Н аличиеу нас души есть, такимобразом, абсолют
ное условие нашего бытия, сам неотъемлемый принцип нашей 
жизни. Когда душакак бы светится лучами сознания и самосо- 
знания,нашетелодержитсяв нужнойформе,однакодостаточно 
даже несколько-секундной потери сознания, и человек падает

1 Гоф м ан,Э . И збранны епроизведения: в 3 т. — М .,1962. — Т. 2. — 
С. 271. I I
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в обморок. И в этом смысле знаменитый принцип Р. Декарта 
«Я мыслю,следовательно,существую» являетсясовершенно 
неоспоримым.М ожно,пожалуй, согласиться и с утвержде
нием одного из экзистенциалистов, заявившего: «Меня тош
нит — значит,я существую».

Душаявляет собойту частьдуховнойдеятельности человека, 
в которой, по Г. Гегелю,еще сильносказываетсясвязьс теле- 
сностьючеловека.В этом взглядесодержится глубокаяистина. 
Прирассмотрениидушини психология,ни философия немогут 
обойтисьбез рассмотрения связидуховного мира человека 
с еготелесностью, прежде всего с мозгом: духовноевообще 
несуществуетвне телесного.Можносказать:душатакимобра- 
зомфизически организованногочеловека, т.е.егоопределен- 
ной телесности, выражает себя в его реальном облике. Види- 
мостьтелесногообликаестьлишьвнешнеевыражениенашей 
души.Человек естьдушевно-телесное,психофизическоесуще- 
ство,или иначе:человекестьодушевленноетело,илителесно 
воплощеннаядуша.

Душаприобретает формуиндивидуальногосубъекта,что 
выражаетсяв особенностяхтемперамента,характера,таланта 
и ины хпредрасполож ений.Д уш илю дейотличаю тся друг 
от друга бесконечныммножеством модификаций.Своеобра- 
зие душевного склада человека имеет неповторимые черты, 
чем и определяетсяуникальностьличности.

Душ акакедино-цельныйфеномен. Душа,проявляяв себе 
бесконечнуюмножественностьчувств, мыслей,желаний,воле- 
выхустремленийи целеполаганий,темне менеевсегдаоста- 
ется самасобой и характер своегодуховногоединства сооб
щает всей этой множественности проявлений, делая ее своей, 
одному данному человеку принадлежащей. Несомненно, душа 
есть мышление, замечаемыеи незамечаемыеощущения,пред- 
ставления, волнения и составляемыепонятия,суждения,умо- 
заключения,решения,волевые акты,целеполаганиеи другие 
духовныефеномены.В психологии они,как правило,рассма- 
триваются отдельно, и это имеет свой дидактический смысл. 
Но в своейсущностидушаестьнечтоедино-цельное.

Какиефактыговорято том,чтодуша,сознаниеестьфунк- 
ция человеческого мозга? Душа, различные еесвойства, созна- 
ниеразвиваются именно с развитием человеческогомозга.Так,
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мозгпервобытногочеловекабылслаборазвити мог служить 
органомлишьотносительногопримитивного сознания.У совре- 
менногочеловека(НотоБар1епБ)сложноорганизованныймозг 
и подлинно человеческоесознание.Всемы знаем,что сознание 
ребенка развиваетсяв единствес формированиемего мозга 
и процессомусложненияразличных видовдетского,а потом 
подростковогоповедения,воспитанияи образования.Когда же 
нарушаетсяв силутех илииныхзаболеванийфункционирова- 
ние мозга,в тойилииноймеренаруш аетсяи сознание1.

И звестно,какдеф орм ируетсядуховны й мирличности, 
но есличеловек систематическиотравляетсвоймозгалко- 
голем, наркотиками,нередко происходитполная деградация 
личности.

Оборганическойсвязисознанияи мозгаговоряти приемы 
лечения психических расстройств. Так, психотерапевты «рабо- 
таютс душой»,например,припомощи психолингвистических 
средств,корректируютнарушениесмысловыхсвязей. Гипно
логи врачуютдушус помошьюгипноза.Психиатры широко при- 
меняютлекарственныесредствалечениядушевныхнедугов; 
с этой жецельюиспользуютбиокоррекцию,электромагнитные 
средства.Видимо,возможнои даженаиболееэффективносовме- 
щениевсехэтихспособовкоррекциидушевныхсостояний.

Мыприбегли к медицинес целью разъяснениясобственно 
философскойпроблемы — связисознанияи мозга,душии тела.

1 Известентакойслучай.В 1913 г.родилсянеобычныйребенок. Онвсевре- 
мяспали непросил есть. Егобудилии насильно кормили.Сосалонвялои гло- 
талс трудом, двигалбеспорядочно руками и ногами, неулыбался,не чувство- 
валболи. Он никогонеузнавал,неговорил,и его ничемунеудалось научить. 
Оказалось,чтоу негоне былобольшихполушариймозга (см.: Косенко 3.,Ре- 
мезоваА . Рассказы ожизни мозга. — М.,1964. — С. 36—37).

Когданарушаютсялобныедоли,больныенемогутсоздаватьи удерживать 
сложныепрограммыповедения;онинеимеют устойчивых намеренийцеле- 
полагания и легко отвлекаются побочнымираздражителями,не умеютдолж- 
нымобразом осуществлятьсамоконтроль.У нихснижена инициатива,осла- 
блена организованность, проявляются бестактность и нередко общее тупоу
мие, ребячливость, наивность, эмоциональная несдержанность в виде взры
вов смеха,вспышек раздраженияилиярости,отсутствуют творческаяигра во
ображения, силаабстракции; нарушаетсяи снижается уровень ответственно
сти. Припоражении затылочно-теменныхотделовмозговойкорылевогопо- 
лушария нарушаются ориентировка в пространстве, оперирование геометри- 
ческимиотношениями,счетв уме и анализнекоторых грамматических кон- 
струкций(см.: Лурия, А. Р. Высшиекорковыефункциичеловекаи ихнаруше- 
ния прилокальных пораженияхмозга. — М.,1962).
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Мыслит, восхищается, любит и ненавидит не мозг сам по себе, 
а человек. Мозг — это часть целого: личности, общества, исто
рии. Именнов составеэтогоцелогоон и функционируеткак 
органсознания.П ринципы индивидуальнойработы мозга 
и мышления постоянно регулируютсязаконамидвижения 
всейчеловеческой культуры,к которой мы ежеминутно при
общаемся. Ребенок рож даетсяс определенными анатомо- 
физиологическимизадатками,которыеявляются продуктом 
длительнойбиологическойэволюции,отложившейся в наслед
ственно закрепленных «кодах». Но сами по себе этизадатки 
не могут привестик возникновениюсложныхпсихических 
способностей. Биологическая наследственность «вручает» 
ребенкувозможностьк формированиюспособностимыслить 
по-человечески, которая не просто проявляетсяв процессе 
индивидуальногоразвитиячеловека,а формируется.Ребе- 
нок учитсябытьчеловекомв общении с людьми.Онвводится 
в миробществомпосредствомвоспитанияи обучения.Созна- 
ние неявляетсянашим природнымдостоянием.

Человеческиймозг — поразительносложныймир.Этотон- 
чайшийнервныйаппарат, представляющийсобойнаивысшую 
форму организованной материи в известнойнам части Все- 
ленной.Нормальнаяотражательнаядеятельностьмозга пред- 
полагаетегоактивноесостояние,котороевызываетсяпрежде 
всегопритокомнервныхимпульсовизвне.Важнуюрольв под- 
держаниибодрствующегосостояния корымозгаи темсамым 
в регулированиистепениясности сознания играетретикуляр- 
наяформация,связаннаяс механизмомвнимания.

11.3. Душаипроблемаединствадуховно- 
идеальногоиматериального

В наукедолгое время широкое распространение имело дуа- 
листическоепредставление о сознаниии мозге.Сознаниерас- 
сматривалоськакнечтонадфизическое,лежащееповерхмозга 
или в его«порах»,подобно туманунадповерхностью землиили 
медув сотах.Сознание мыслилоськак некоеактивноесущество, 
пользующеесямозгомкакорудиемдляреализациисвоих целей.
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О нокак бы персонифицировалосьи мыслилось как человек 
в человеке.Считалось,чтомежду духовно-идеальным и мате
риальным лежитпропасть,дляпреодолениякоторойу наснет 
ни моста,ни крыльев 1.

Мысль неотделима от мыслящей материи и является ее про- 
дуктом .Еслиэтотак, то неесть лионаразновидностьмате- 
рии?В подобномдухерассуждали вульгарныематериалисты 
(Л. Бюхнер, О. Фогт,М. Молешотт).Они считали, будто мысль 
находитсяпримернов таком жеотношениик мозгу,как желчь 
к печени. Сведениесознанияк физическимреакцияморганизма 
характернои длятакогонаправления в психологии, как бихе- 
виоризм(Р. Уотсон)2.

И. М. Сеченов,1И.П. Павлов, Н. Е. Введенский, А. А. Ухтом
ский и ихпоследователираскрыли рефлекторнуюприродупси- 
хофизиологическихпроцессов и даливозможностьпонятьпси- 
хику как систему активной деятельности, которая развивается 
подвлияниемвнешнегомира.Рефлекторныйпроцессначина- 
ется с восприятия раздражителя, продолжается нервными про
цессами коры мозга и заканчивается ответной деятельностью 
организма.Понятие рефлекса отражаетвзаимосвязьи взаимо- 
действиеорганизмас внешниммиром,причиннуюзависимость 
работымозгаот объективногомирачерезпосредствопрактиче- 
скихдействийорганизма. Существеннойфункциейусловного 
рефлексаявляется«предупредительность»,или«сигнализация» 
о предстоящих событиях внешнего мира.У человекавременные 
связи образуютсяот воздействия какреальныхпредметовокру- 
жающего м ира,таки словесныхраздражителей. Рольнервных

1 Так, теорияпсихофизическогопараллелизма  (Г. Фехнер, В. Вундт) усма- 
триваетмежду физиологическимии психическимипроцессамиоднозначное 
соответствие:деятельность однихпроцессов всегда каким-тообразом сопро- 
вождаетсядругими. Г. Лейбницполагал, что этагармонияпредустановлена Бо
гом, что эти два совершенно чужеродных процесса разграничены простран- 
ственнои протекаютпараллельно.

Теория психофизического взаимодействия (У. Джеймс, К. Штумпф) пыта- 
етсяучестьвлияниефизиологическихфакторов на образованиепсихических 
процессови наоборот.Ошибочностьэтойконцепции в том,чтоона рассматри
вает обавидапроцессовкак абсолютно разнородные сущности.И в этойкон- 
цепциисферапсихическогопредставляласьтаинственной,загадочной.

2 Бихевиоризм  (от англ.ЬеЬауюиг — поведение) — направление в амери- 
канскойпсихологии XX в.,отрицающеесознаниекакпредметнаучногоиссле- 
дованияи сводящеепсихическое,духовноек различнымформамповедения, 
понятого каксовокупностьреакцийорганизма на стимулывнешней среды.
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мозговых механизмовзаключаетсяпреждевсегов анализеи син
тезе раздражений. Воздействие тогоилииногоусловногораз- 
дражителя, попадаяв корумозга, включаетсяв сложнуюсистему 
образовавшихсяв результате прошлогоопытасвязей. Поэтому 
поведение организма обусловлено не толькоданным воздей- 
ствием,но и всей системойужеимеющихсясвязей.

Важным принципом осуществления рефлекторной деятель- 
ностимозгаявляется принцип подкрепления:закрепляется та 
рефлекторная деятельность, которая подкрепляется достиже- 
ниемрезультата. Подкреплениерефлексов осуществляется 
эффектом самих действий с помощью механизма обратной 
связи:когда каким-либорефлексомприводитсяв действиесоот- 
ветствующийэффекторныйаппарат (мышцы,железы,целые 
системы органов), то импульсы, возникающие в нем вслед- 
ствиеегоработы , возвращаются в центральноезвено реф- 
лекса.Онисигнализируютприэтомнетолькоо работе органа, 
но и о результатахэтойработы,чтодаетвозможностьвносить 
коррективыв протекаю щ еедействиеи добиваться адекват- 
ноговыполнениянамерения. Задачаобратнойсвязисостоит 
в том, чтобыпостоянноставитьмозг в известность о проис- 
ходящемв управляемойимсистеме.Невозможность вовремя 
координировать и контролировать движение так же пагубна 
дляорганизма, каки  паралич.Безфизиологических, биофизи- 
ческих,биоэлектрических,биохимических,биополевыхпро- 
цессовв мозгу невозможно возникновение ни одного ощуще- 
ния,ни  одного самогопримитивного чувства и побуждения. 
Все этипроцессы — необходимые механизмыпсихической 
деятельности.Но психическая деятельность характеризуется 
не только еефизиологическим механизмом,но и еесодер- 
жанием, т.е.тем ,что именноотражаетсямозгомв реальной 
действительности. Отражение вещей, их свойстви отноше
ний в мозгу,разумеется,неозначает ихперемещения в мозг 
илиобразования ихфизических отпечатков в нем наподобие 
отпечатков на воске.Когда я вижуберезу,то в моем мозгунет 
ни самой березы, ни еефизическогоотпечатка.Мозгнедефор- 
мируется,несинеет,не холодеет,когдана негооказываютвоз- 
действие твердые, синие и холодные предметы. Переживаемый 
мной образ внешней вещи есть нечто субъективное, идеаль- 
ное,духовное; он несводим ни к самому объекту,находяще-
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мусявне меня, ни к тем физиологическим процессам,кото- 
рыепроисходятв мозгуи порождают этотобраз:образогня не 
жжет,а образкамнялишен веса и твердости.Известнотакже, 
что«духовныймир»человека,т.е.его душу,нельзя ни осязать, 
ни обнаружитьфизическими приборами илихимическими 
реактивами. Ни одномунейрохирургуеще неудалось с помо- 
щ ью скальпеляизвлечьиз вещества мозга ни одной самой 
захудалой мыслишки. Физиологическими исследованиями, 
а темболеетехническимисредствамиможнолишь фиксиро
вать распределение нервных процессов, а не содержание, кото- 
роев нихзашифровано.В корем озгам ы находим не мысли, 
а лишь серое вещество. Сознание — субъективный образ объ- 
ективногомира. Субъективность образа — непроизвольное 
привнесениечего-тоот субъекта.Будучиотражениемдействи- 
тельности, образнесуществуети неможетсуществоватьвне 
конкретно-историческойличностисо всемиееиндивидуаль- 
ными особенностями.Он зависитот развития нервнойсистемы 
и мозга,от состоянияорганизмав целом,от богатства илибед- 
ностипрактическогоопыталю дей,от уровняисторического 
развития знанийчеловечества.

Когдамыговорим,чтосодержаниенашихощущенийи вос- 
приятийобъективно, то мы им еем в виду, чтоэтосодержание 
болееили менееверноотражаетпредмет.М ысль об объекте 
никогда неисчерпывает всего богатства егосвойств и отно
шений с другимиобъектами: оригиналбогачесвоейкопии. 
Когда же мы говорим о субъективности образа, то имеем в виду 
преждевсего неискажение действительности, а то, что этот 
образ есть нечто идеальное. П онятно,чтомы сльо предмете 
и сампредмет — неоднои то же.«Вещь»в голове — этообраз, 
а реальная вещь — этоее прообраз. Субъективность образа, 
за исключением случаевпатологии, обманаи заблуждений, 
неявляетсясвидетельством слабостичеловеческогосознания. 
Именноэтообеспечивает возможностьпознания человеком 
объективного мира. Если бы образ предмета не был субъек
тивным, а был бы егоматериальным отражением, то никакое 
познаниенебыло бывозможным.

Образы вещ ейм огутбы ть чувственными, наглядными 
(например, визуальносходными со своимиоригиналами), 
но могут бытьи понятийными,такчтосходствоносит ужене
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внешний, а внутренний характер (сходство по содержанию, 
по типу связи компонентов). Идеальность образа состоит лишь 
в том, что оннесводим ни к определенным внешнимобъек- 
там ,ни к материальнымфизиологическим процессамв мозгу. 
Последние строятобраз,но неявляютсяим. Физиологические 
процессыголовногомозгавыступают какносители идеального 
содержания лишьв томслучае, когда ихрезультат соотносится 
человекомс объектом отражения.Именно отнесенностьмоз- 
говыхпроцессовк объективномумируи делаетэти процессы 
психическими, идеальными. Еслив голове возникламысль, 
то онаобязательноестьмысльо чем-то,таккакмыслини о чем 
в принципебытьнеможет.То,чтов нашемсознанииимеется
содержание,несоответствующееоригиналуилидажевообще
неимеющееникакогооригинала,совсем неозначает,чтоможет 
вдругвсплытьбеспредметная мысль. Грезыи дажебред боль
ного заимствуютсвое призрачноесодержание у реальности. 
Идеальное — этоданность объекта субъекту. Подавляющее 
большинстволюдей осознаетвещ и,себя, свои мысли, абсо- 
лютнонеподозревая,что творитсяв самоммозгу.Этопроис- 
ходитпотому,чточеловеку(даи животному)данынефизиоло- 
гическиесостоянияегомозга,а внешниймир — объект.Иначе, 
как отметил еще Л. Фейербах, кошка бросалась бы не на мышь, 
а царапала быкогтямисвоисобственныеглаза.

Различие между материальными идеальнымвыражается 
и в том ,чтозаконы  мышления несовпадаю тс законамитех 
физических,химических и физиологическихпроцессов, кото- 
рыепроисходятв это время и в этой связив мозгуи которые 
составляютматериальную основу сознания. Далее, одни и те же 
физиологические механизмы осуществляют не только разные, 
но и прямопротивоположныемысли. Логическиесвязи мыс
лей моделируютсяна мощных компьютерах,а составфизио- 
логическихпроцессов — нет.

В пределахтеории познания мысль,сознание, идеальное 
противоположны материальному, а за этими пределами их 
нельзяпротивопоставлятькакабсолютныепротивоположности. 
Почему? Делов том,чтомысльпринадлежитнекакому-топоту- 
стороннемумиру, а миру реальному,она не какое-тосверхъ- 
естественное начало,а естественная функциямозга неоттор- 
жимаот него. Мысль,идея неимею т самостоятельного физи-
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ческогосуществования. Чувственныеобразы,существуяу нас 
в голове,осознаютсянамикаксуществующиевненас.Этаспо- 
собность объективации,«переноса»возниклав результатедли- 
тельнойэволюции.«Перенос»нашихобразов вовнеестьне что 
иное,как соотнесение этихобразовс темместом,с тойобста- 
новкой,с темипредметами,которые былиотражены в нашем 
мозгу1.

Сознаниесуществуетне толькокакнечтопринадлежащее 
данномусубъекту,но и в видеформобщественногосознания, 
зафиксированныхсредствамиязыка. Например,системанауч- 
ного знания существует независимо от субъективных пред
ставлений отдельных индивидов. Исторически выработан- 
ныезнанияприобретают, такимобразом,относительносамо- 
стоятельный характер. Нельзя отрицать реальности сознания: 
душа — это особаяформа бытия сущего. Такой реальностью 
является и всядуховная культура общества и внутренний духов
ный мир каждого человека. Мысль действительна, но еедей- 
ствительностьидеальна.Длявсякогодругого человекамое 
сознаниесуществуеткакреальность, которуюонвосприни- 
маетчерезчувственны еф ормы ееобнаруж ения:поступки, 
слова,жесты,мимику.

Сознаниехарактеризуетсяактивнымотношениемк внешнему 
миру, к самому себе, к деятельности, направленной на достиже
ние заранее поставленных целей. Психика не только человека, 
но и животныхобладаетпоразительнойактивностью.Ни одно 
существо неживет«на поводу»у сигналов-раздражителей.Оно 
самоактивноищетто, что емунужно,выбирает,изучает внеш- 
ниймир. Вместотогочтобыпассивно идти по путислучайных 
проб и столь ж еслучайны худачи  неудач,оноведет актив
ный поиск. Предпринимая то или иное действие, например 
поискпищи,живоесущество,очевидно,заранеенамечаетдля 
себяплан этогодействияи,производя его, оносообразуется 
с внешними сигналами.В теории автоматики рефлексоподоб-

1 Этоподтверждается,в частности, наблюдениямиза толькочтопрозрев- 
шимипослеудачной операциислепорожденными.Сначалаихпредставление
о том,что онитолькочтоувидели,осознаютсяимипространственно нетам, 
где помещаетсявоспринятый предмет,а непосредственно «в глазах». И лишь 
впоследствиина основепрактикилюди,впервыепрозревшие,научаютсяпра- 
вильнообъективироватьсвоиобразы.
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ноеповедениепод управлениемточныхсигналовназывается 
действиемна полной информации.Но в реальнойдействитель-
ностиживомусуществунекогдаждатьилидобиватьсяполной
информациио состоянииокружающегомира. Покаоно пере
бирало бы этуинформациюцеликом, его мог быуспетьсхва- 
титьхищ ник,засосатьболото,сбить несущ аясялавинаили 
машина.Ж ивяв условияхсвоегорода«жизненногоцейтнота», 
живое существо должно активно и целенаправленноизбирать 
нужнуюему информацию,отбрасываявсето,чемможнопре- 
небречь1.Это особеннохарактернодля человека.

Человек,мозгкоторогоявляетсобойуправляющуюсистему
высокойстепенисложности,устроентак, чтобынетолькополу- 
чать,хранить и перерабатывать информацию,но и формули
ровать пландействий и осуществлять активное, творческое 
управление действиями.Человекимеетвозможность логиче- 
скисвязыватьи развиватьв своемсознаниимыслитаким обра- 
зом,чтоониоказываютсянепростокопией воспринимаемых 
объектови ихсвязей ,а  творчески преобразованнымотраже- 
нием, в котором мысль предвосхищает естественный ход собы- 
тий.И в этомсмыслесознание может отрыватьсяот непосред
ственного отражения действительности.Такоеотражение,если 
оно соответствует закономерностям реального мира, является 
субъективной предпосылкойпреобразующейпрактической 
деятельностичеловека.

Разум человеческий,по словам Г. Гегеля, нетолькомогу- 
ществен, но и хитер. Егохитрость состоитв том,чточеловек 
с помощ ьютехническихизобретенийзаставляетпредметы 
природы взаимодействовать,осуществляя приэтомсвоюсоб- 
ственнуюцель.Силы природы онпревращ аетв средства реа
лизации своейцели.Человексоздаетто, чтоприродадо него 
не производила. Ведьприрода нестроитмаш ин,самолетов 
и т. д.Всеэтоовеществленные результатызнания.Преобразо- 
ванныечеловеком вещ и,их конструкция, масштабы, формы 
и свойствапродиктованы потребностями людей,ихцелями: 
в нихвоплощеныидеилюдей.Именнов творческой и регули- 
рующейдеятельности,направленнойна преобразованиемира

1 См.: Бернштейн, 1Н.А. Путии задачифизиологии активности//В опро- 
сы философии. — 1961. — № 6.
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и подчинение его интересам человека, общества, состоит основ- 
нойжизненныйсмысл и историческая необходимость разви
тия сознания. Конечная цель человека заключается не в зна
нии самом по себе, не в приспособлении к действительности, 
а в преобразующем мирпрактическом действии, по отноше- 
н и ю к которомузнаниевыступаетв качестве необходимого 
средства.Этосовсем не означает,будточеловеческийум тво
рит из себя:всеэлементымысленно творимогозаимствуются 
из наличногобытия.Суверенитетразумасостоитне в егоспо- 
собности создаватьпроизвольныемысленные конструкции, 
а в способностипреждевсегоправильно отражать существу- 
ющее,предвидетьбудущееи на основеотражения, через прак
тическую деятельность творить мир. Когда говорят о творче- 
стве,то зачастуюимеютв виду гениальные произведенияискус- 
ства, литературы, открытия в науке и изобретения в технике. 
Междутем творчество — этосвойствосознаниявообще. Вся 
историяразвитиячеловечествасвязанас такойдеятельностью 
людей,которая даетновые результаты,имеющие обществен- 
ноезначение,а этои естьтворчество.

Для пониманиядушиважнымявляетсяследующееопреде- 
лениеидеальности: идеальноеестьнечтопротивоположное 
материальному,но такое, котороев то жевремясохраняет свое 
совечноеединствос ним. Когдамыговорим,что душа иммате
риальна, т.е. нечто идеальное, мы имеем в виду ее смысловую 
сущностьво всемсоставе ее компонентов — сознании, самосо
знании, чувствах,воли,разума,памятии т. п .,но для понима
ния сутиделамыдопускаемусловнуюаналогиюмеждудушой 
и словом. Можно лисловомыслитьлишьв чистомвидесмысла? 
Смысл слова немыслим вне своей материальной оболочки 
знака — в видепотоковчленораздельныхзвуков или различ- 
ногороданачертаний в письменнойречи.Нампредставляется, 
чтои  душа,будучисвязаннойс деятельностьючеловеческого 
мозга, имеет вместе с тем и свое специфическое материаль
ное облачениев тончайшую«ткань» биополя,ауры,чтопри- 
дает ей относительно самостоятельное бытие, на чем издревле 
строится допущение бессмертиядуши.Можно,видимо, мыс
лить аурукакнекоеподобиеэфира — этого тончайшеговида 
материи.Идеяэфира, возникнув в древниевремена,сохраняет 
свойнеистребимый характерпо сиюпору.
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11.4. Что такоесознание
Определение сознания. Сознание — однаиз формпрояв- 

лениянаш ейдуш и,приэтомочень существеннаяформа, пре
исполненная глубокого содержания. В жизни мы часто употре- 
бляемэти понятия каксинонимы. Однакопонятие «душа» шире 
понятия«сознание».Например,чувства — это состояние души, 
их нельзя отождествлятьс сознанием. Каксинонимпонятия 
«душа»мыможем употреблять понятие«психика».

Итак, сознание — этовысшая,свойственнаятольколюдям  
и связаннаяс речьюфункциямозга,заключающаясяв обобщен- 
номи целенаправленном отражениидействительности, в пред- 
варительноммысленномпостроениидействийипредвидении 
их результатов, в разумномрегулированиии самоконтроли- 
ровании поведениячеловека.

Проблемаактивности,творческойсилысознания. Будучи 
адекватным осмыслением реальности, сознание реализуется 
в видеразличногородапрактическойи теоретической деятель- 
ности.Эта реализация предполагает формулирование замысла, 
целиилиидеи. Приэтом идея — не толькознаниетого,что 
есть,но и планированиетого,чтодолжно быть. Иными сло
вами, идея — эт опонятие,ориент ированное на практиче- 
скуюреализацию.

Творческая деятельностьсознания тесносвязана с практи
ческой деятельностью человека и с потребностями, возника
ющими под влиянием внешнего мира. Потребности, отража
ясь в головечеловека, приобретаютхарактер цели.Таким обра
зом, цель — это идеализированная и нашедшаясвойпредмет  
потребностьчеловека; такойсубъективныйобраз предмета 
деятельности,в идеальнойформекоторого предвосхищается 
результат этой деятельности. Цели формируются на основе всего 
совокупногоопытачеловечестваи поднимаются до высших 
формсвоего проявленияв виде социальных,этическихи эсте- 
тическихидеалов. Способностьк целеполаганию — специфи
чески человеческаяспособность,составляющаякардинальную 
характеристикусознания. Оностало быненужнойроскошью, 
если бы было лишено целеполагания, т.е. способности мыслен
ного преобразования вещей в соответствии с потребностями. 
Таким образом, взаимоотношения целенаправленной деятель-
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ностичеловека и природынесводятсяк простому совпадению. 
В основе целеполагающейдеятельностичеловекалежитнеу- 
довлетворенностьмироми потребность изменитьего,придать 
ему формы, необходимыечеловеку,обществу.Следовательно, 
и целичеловека порожденыобщественной практикой,объек- 
тивным миром и предполагаютего.

Однакочеловеческаямысльспособнанетолькоотражатьнепо- 
средственно существующее, но и отрываться от него. Бесконечно 
многообразный объективный мир всеми своими краскамии фор- 
мамикак бысветится,отражаясьв зеркаленашего«Я» и обра
зуя неменеесложный,многообразныйи удивительноизменчи- 
выймир.В этомпричудливомцарстве духа,собственном«духов- 
номпространстве»движетсяи творит пытливаячеловеческая 
мысль. В сознаниилюдейвозникают и верные, и иллюзорные 
представления.Мысльи движетсяпо готовым шаблонам,и про- 
кладываетновые пути,ломая устаревшиенормы.Она обладает 
чудеснойспособностьюноваторства,творчества.

Структура сознания. Понятие «сознание» неоднозначно. 
В широкомсмыслесловаподсознаниемимеютв видупсихическое 
отражение действительности независимо от того, на каком 
уровнеоноосуществляется — биологическомилисоциальном, 
чувственном или рациональном, темсамым подчеркивая его 
отношение к материибезвыявления спецификиегоструктур- 
нойорганизации. В узком и  специальном значении подсозна- 
ниемподразумевают непростопсихическоесостояние,а выс- 
шую,собственночеловеческуюформу психическогоотражения 
действительности. Сознание здесь структурноорганизовано, 
представляетсобойцелостную систему,состоящуюиз различ- 
ныхэлементов,находящихся м еж дусобойв закономерных 
отношениях. В структуре сознания наиболее отчетливо выде
ляются прежде всего такие моменты, как осознание вещей, 
а также переживание,т.е.определенноеотнош ениек содер- 
жаниютого, что отражается. Развитиесознания предполагает 
преж девсегообогащ ениеего новыми знаниями об окружа- 
ю щ еммире и самом человеке.П ознание,осознаниевещ ей 
имеетразличныеуровни,глубинупроникновения в объект 
и степень ясностипонимания. Отсюдаразличениеобыден- 
ного, научного, философского, эстетического и религиозного 
осознания мира, а также чувственного и рационального уров
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ней сознания. Ощущения, восприятия,представления, поня- 
тия,мышление образуют ядросознания,однакоонине исчер
пывают его структурной полноты: сознание включаетв себя 
и актвнимания  как свойнеобходимыйкомпонент.Именно 
благодаря сосредоточенности вниманияопределенныйкруг 
объектов находитсяв фокусесознания.

Воздействующиена наспредметы,событиявызываютв нас 
не толькопознавательныеобразы, мысли, идеи,но и эмоци
ональные «бури», заставляющиенас трепетать, волноваться, 
бояться, плакать,восхищаться, лю битьи ненавидеть.Позна- 
ние и творчество — этонехолодно-рассудочное,а страстное 
исканиеистины. Богатейшаясфера эмоциональнойжизни 
человеческой личности включает в себя собственно чувства, 
представляющиесобой отношенияк внешнимвоздействиям 
(удовольствие, радость,гореи др.), настроения, илиэмоцио- 
нальноесамочувствие (веселое,подавленноеи т.д.),и аффекты 
(ярость,ужас,отчаяние и т. п.).Знания в силуопределенного 
отнош енияк объектупознания получают различнуюзначи- 
мостьдля личности,что находитсвоенаиболееяркое выра- 
жениев убеждениях: они проникнуты глубокими и устойчи- 
вымичувствами,а этоявляетсяпоказателемособой ценности 
для человека знаний, ставшихего жизненным ориентиром. 
Чувства,эмоциисутькомпонентыструктурысознания. Про- 
цесспознаниязатрагиваетвсесторонывнутреннегомирачело- 
века — потребности,интересы,чувства, волю.Истинноепозна- 
ние человекоммирасодержитв себе какобразноеотражение, 
таки  чувства.

Сознаниене ограничивается познавательнымипроцессами, 
направленностьюна объект(внимание), эмоциональнойсфе- 
рой. Наши намерения претворяются в дело благодаря усилиям 
воли. Однако сознание — это не сумма множества составляющих 
его элементов, а их интегральное, сложно-структурированное 
целое.В основе всехпсихическихпроцессовлежит память — 
способность м озгазапечат леват ь,сохранят ьи воспроизво
дить информацию. Движущей силойповедения и сознания 
людей является потребность — состояние неустойчивости 
организма каксистемы,его нуждыв чем-то. Такоесостояние 
вызывает влечение, поисковую активность, волевое усилие. 
Когдапотребностьнаходитсвойпредмет, то влечение перехо-
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дитв хотение, желание.Воля — этофактсознания, егопрак- 
тическое обнаружение. Воля — эт оне толькоумениехотеть, 
желать, этопсихический процесс, выражающийсяв действиях, 
направленнъхнаудовлетворениепотребности. Качественные 
сдвиги в характере потребностей — это основные вехи в эво
люции психикиот ееэлементарныхформ до высшего уровня 
сознания. Для регуляции поведения у животных нет никаких 
оснований,кромебиологическойполезности.У человека возни- 
каютсоциальнообусловленныепотребностии запросык жизни 
и совершенноновыеидеальные побудительныесилы — жажда 
познанияистины,чувствопрекрасного,моральноенаслажде- 
ние,стремление совершитьподвигво имяблага народа, чело- 
вечестваи др.Причинапоступкалежитв потребностяхлюдей. 
Цель есть отраж еннаяв сознании потребность.Н о потреб
ность — этоне конечная,а производнаяпричиначеловеческих 
поступков.В возникновении потребностей, стремлений и жела- 
нийопределяющуюроль играетвнешниймир.Онобусловли- 
ваетповедениелю дейнетолько непосредственно,но и опо
средованно — черезсложную сеть прошлыхпоступков, мыс
лей, чувств,и нетолькосвоих,но идругихлюдей.

Человеческиечувства — этофактсознания,отражениемира 
и выражениеотношениячеловекак удовлетворениюили неу- 
довлетворениюегопотребностей, интересов,соответствия 
или несоответствия чего-либо его представлениям и понятиям. 
Ничто в нашем сознании не совершается вне эмоциональной 
окраски, имеющей громадный жизненный смысл. Эмоциональ- 
ныйстимул заставляет организовыватьнашимыслии действия 
длядостиженияопределеннойцели.

11.5. Сознание,самосознание 
ирефлексия

Человек есть нетолькосам в себе,но есть и длясебя,что 
проявляется в обращенностина самогосебя:оносознаетсебя. 
Человек мыслит и знаетсебя, онотдаетсебеотчетв том,что 
делает,думает,чувствует.И исторически,и в ходесвоегоинди- 
видуального развития человек первоначально осознает пред-
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метыи свои практическиедействия,а на болеевысокомуровне 
развития — и свои мысли о предметахи действиях.Оносо- 
знаетсебякак личность.Самосознаниепредполагаетвыделе- 
ниеи отличениечеловекомсамогосебя,своего«Я»от всего,что 
его окружает. Самосознание — этоосознаниечеловеком своих 
действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, сво- 
егоположенияв обществе. В формированиисамосознаниясуще- 
ственную рольиграютощущения человекомсвоегособствен- 
ного тела,движений, действий. Человекможетстатьсамим 
собойлиш ьво взаимодействии с другимилю дьми,с миром 
черезсвоюпрактическуюдеятельность,общение.Обществен- 
наяобусловленностьформированиясамосознания заключается 
не только в непосредственном общении людей друг с другом, 
в ихоценочныхотношениях,но и в формулированиитребова- 
нийобщества,предъявляемыхк отдельномучеловеку,в осозна- 
ниисамих правил взаимоотношения. Человекосознаетсебя 
нетолькопосредством другихлюдей,но и черезсозданнуюим 
материальную и духовнуюкультуру.Продуктытрудаявляются 
как бызеркалами,из которых навстречунам сияютнашисущ- 
ности.Ребенок,говоритГ. Гегель,бросаеткамнив реку и вос- 
хищаетсярасходящимисяна водекругами какнекимделом, 
в которомонполучаетвозможностьсозерцать своесобственное 
творение.По словамТ. Манна,познаваясебя,человекникогда 
неостаетсявполнетаким же,какимонбылпрежде. Самосозна
ние возниклонев качестведуховногозеркала дляпраздного 
самолюбованиячеловека.Онопоявилосьв ответна зов обще
ственных условий жизни,которые с самого началатребовали 
от каждого человека уменияоцениватьсвоипоступки,слова 
и мыслис позицииопределенныхсоциальных норм.Ж изнь 
своими строгими уроками научилачеловека осуществлять 
самоконтрольи саморегулирование.Регулируя своидействия 
и предусматриваярезультатыэтих действий,самосознающий 
человекберетна себяполную ответственностьза них.

Самосознаниетесносвязанос феноменомрефлексии,как бы 
расширяя его смысловое поле. Рефлексия суть размышление лич- 
ностио самойсебе,когда онавглядываетсяв сокровенныеглу- 
бины своейвнутреннейдуховной жизни. Нерефлексируя,чело- 
век не можетосознатьтого, что происходит в егодуш е,в его 
внутреннем духовноммире. Рефлексия погружает нас в глу-
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бинунашейсамости.Здесьважныпостоянныеподытоживания 
содеянного.Посколькучеловекпонимаетсебя как разумное 
существо,рефлексия принадлежит его природе,его социаль- 
нойнаполненности черезмеханизмы коммуникации: рефлек
сия не может зародитьсяв недрахобособленнойличности,вне 
коммуникации,вне приобщенияк сокровищамцивилизации 
и культурычеловечества.Уровнирефлексиимогутбытьвесьма 
разнообразными:от элементарногосамосознаниядо глубоких 
раздумийнадсмысломсвоегобытия,егонравственнымсодер- 
жанием.Осмысливаясобственные духовныепроцессы, чело- 
векнередкокритическиоцениваетнегативныесторонысвоего 
духовного мира, дурныепривычкии т. п. Познаваясебя, чело- 
векникогданеостается таким,какимонбылпрежде.

Говоря о сознаниии самосознании,мыдолжныоттенить 
такойих аспект,как сознательность. Чтозначитсознатель- 
ный поступок? Поступок обладает качеством сознательно- 
ст и,посколькуон есть выражение умысла,намерения, цели, 
предвосхищающихрезультатдействия. Нетабсолютной меры 
сознательности.Масштабыосознаниясубъектомсвоейпсихи- 
ческой деятельности простираются от смутного понимания 
того, что происходит в душе, до глубокого и ясного самосозна- 
ния.Сознательность характеризуетсяпреждевсеготем,в какой 
мере человек способен осознавать общественные последствия 
своейдеятельности.Чембольшееместов мотивахдеятельно- 
стизанимаетпонимание общественногодолга,темвышеуро- 
веньсознательности.Сознательным считаетсячеловек,способ- 
ныйправильно понятьдействительностьи,сообразуясьс этим, 
управлять своимипоступками.

Сознательность — неотъемлемоесвойство душевно здоро
вой человеческой личности.Возможностьпониманияпослед- 
ствийпоступка резко сужена и даже отсутствует полностью 
у детей,а также у душевнобольных,подчассовершающихдей- 
ствия,поражающиесвоейнелепостью,а поройведущиек тра
гическим последствиями дляличностисамого больного,и для 
окружающих.Больной психикенедоступноблагоразумие:пол- 
наяобдуманностьдействийзиждетсятолькона ясномсознании. 
Сознательность суть нравственно-психологическаяхарактери- 
стикадействийличности,котораяосновываетсяна сознании 
и оценке себя,своих возможностей,намерений и целей.
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11.6. Сознаниеисфера бессознательного
Уровни ясности сознания. Термины «бессознательное», 

«подсознательное», «неосознанное» часто встречаются в науч- 
нойи  художественной литературе, в обыденнойжизни. Гово- 
рят:«Онсделал это неосознанно», «Онне хотел этого, но так 
получилось» и т. п.Анализируяв своем романесостояние духа 
ИванаКарамазова, Ф. М. Достоевский настойчивоподчерки- 
вает,чтоИ вансамне знал причину своего скверногонастрое- 
ния,подобнотому,каклюдичастораздражаютсяиз-за какого- 
нибудьпустяка — уроненногона пол платкаилинепоставлен- 
нойв ш кафкниги,несознаваяэтойпричины.

Какужеотмечалось,понятие психического значительно шире 
понятия сознания,котороеобладаетнеподдающимисяпрак- 
тическому учету градациями уровней, начиная от высшей сте- 
пениясности, доходящейдо удивительнойсилы прозорливости 
и глубины пониманиясутивещей,и кончаяполусознательным 
состоянием. Один ученыйнасчиталоколодвадцатиступеней 
сознания.Эточисло, видимо,можно свободноудвоитьилидаже 
утроить. Нашаобычная деятельность — практическаяи теоре
тическая — сознательна в отношении тех результатов, которые 
сначаласуществовалив замысле,намерениикакцель. Но наши 
поступкимогут сопровождатьсяи такимипоследствиями,кото- 
рыеневытекают из сути самихдействий и намерений.Каждому 
ясно,чтодалеко невсепоследствиясвоих поступковмы осознаем. 
Утверждают,например,что знаменитыйученыйД. И. Иванов
ский, открывший неведомый мир вирусов и положивший начало 
вирусологии,непонял всего громадногоперспективногозначе- 
ния того, чтоонсделал. Человеку может бытьвмененов вину 
лишь то, что он осознает в своем поведении, что составляет 
наличноебытиеего собственноговоления.

Бессознательное выражается и в существовании большого 
пласта жизненного опыта, информации, котораянакаплива- 
етсяв течениевсейж изнии оседаетв памяти.Из всейсуммы 
имеющихсязнаний в каждый данныймомент в фокусесозна- 
ниясветитсялиш ьнебольш аяихдоля.О запасаххранящихся 
в мозгу сведенийлю дидажеи неподозревают1.Н и однопро-

1 Психиатрыописывают,например,такой случай: у девушкибылагоряч- 
ка, в состоянии бредаона произносила непонятныеблизкимфразы. Потом

Содержание



444 11. Душа, сознание и разум

извольноедействиечеловеканебываетна всехэтапахсвоего 
осуществления одинаково ясноосознанным.В полесознания 
находитсяпреждевсегоцель.Бессознательноепроявляется 
и в такназываемых импульсивныхдействиях, когдачеловекне 
даетсебе отчетав последствиях своих поступков.Известно,что 
загипнотизированный человек какое-то время удерживает под 
порогом своего сознания весьма сложные инструкции и реа- 
лизуетих, если наступаюттеобъективные условия,при кото- 
рыхонидолжныбыть,по указаниюгипнотизера,выполнены. 
Во время нормальногосна, приотсутствииконтроля созна- 
н и я ,в  головечеловекапроносятсякартиныдействительно- 
сти.Известныопыты,в которыхпрослеживалась способность 
к пробуждениюот нормальногосна в заранее,передзасыпа- 
нием заданныеточныесроки.

Обессознательном. Следуетразличатьдвавиданеосознан- 
ныхдействий.К  первомувидуотносятсядействия, никогда 
не осознававшиеся,ко второму — ранееосознававшиесядей- 
ствия.Так,многиенашидействия,находясьв процессеформи- 
рования подконтролем сознания,автоматизируются и затем 
совершаютсяуже неосознанно. Самасознательная деятель- 
ностьчеловекавозможналишь приусловии,чтомаксималь- 
ноечисло элементовэтойдеятельностиосуществляетсяименно 
автоматически.По мереразвитияребенка происходит посте- 
пеннаяавтоматизациямногихфункций, и сознаниеосвобож- 
даетсяот «забот»о них. Когда женеосознанноеили уже авто- 
матизированноенасильственно вторгается в сознание,послед- 
нее борется с этимпотоком «непрошеныхгостей» и нередко 
оказываетсябессильносправитьсяс ними. Этопроявляется 
приналичииразногородапсихическихрасстройств — навяз- 
чивыхи бредовыхидей,состоянийтревоги,непреодолимого, 
немотивированногостраха и др.

Привычкакакнечтомашинальноераспространяетсяна все 
виды деятельности,в том числе и на мышление по принципу 
«мне нехотелосьдумать, но думалось само собой». Парадокс 
заключаетсяв том,чтосознаниеприсутствуети в бессознатель- 
ныхформахдуховной активности,неуделяя,однако,присталь-

выяснилось, чтоэто фразылатинского и древнееврейского языков, которые 
оназапомнила, когдаработалагорничнойу пастора,читавшего вслух на этих 
языках.
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ноговниманиявсему,чтосовершаетсяв глубинахдуха,а наблю
дая лишь за общей картиной. При этом сознание в большинстве 
случаевможет взятьпод контрольпривычныедействияи уско
рить, замедлить или даже остановить их. Но не все в бессозна
тельном, как ужебылосказано,являетсяранееавтоматизиро- 
ванным:определеннаячасть бессознательноготаки невступает 
в светлоеполе сознания.Именноза счетэтих неподвластных 
сознанию психических явленийобщееполепсихики оказыва- 
етсяширесознаниякактакового.

Глубинныепластыбессознательного:историявзглядов. 
Общаяидеяо бессознательномвстречаетсяещев древнеиндий- 
скомученииПатанджали1, в котором бессознательное тракто- 
валоськаквысшийуровеньпознания,какинтуицияи дажекак 
движущая силаВселенной. Идея о бессознательном восходит 
к демонии Сократа, утверждавшего, что онпостоянноприслу- 
шиваетсяк своемувнутреннемуголосу какк  своегородавеле- 
ниюсовестии непререкаемомуавторитету.Проблемабессозна- 
тельногонашлаотражениеи в ученииПлатона о познаниикак 
воспоминании, тесно связанном с идеей о наличии в душе скры
тых, неосознанныхзнаний,о которых самсубъектможет даже 
и неподозревать.Платонполагал,чточеловекнеискал бытого, 
чтоему ещенеизвестно, если бы он предварительно неимел 
его бессознательнов своейдуше.БлаженныйАвгустин анали- 
зировалбессознательноев «Исповеди»,гдеонсравнивалсферу 
воспоминаний с необозримым, скрытым от сознания внутрен
ним помещением.То,чтонаходитсяза пределамиобозримого 
длясубъектав сфереего душевной деятельности, составляет 
неосознанное.Иноеосвещениевопросо бессознательномпри- 
обрелв концепции Р. Декарта, которыйисходилиз тождества 
психики и сознания.Отсюдаидеяего о том ,чтоза пределами 
сознанияпротекаю тлиш ьчистофизиологические,а непси 
хические процессы. Б. Спинозаутверждал,чтолюдиосознают 
своижелания, но не причины, которыеихопределяют. Само 
существованиебессознательныхмотивацийсоставляет чело-

1 Патанджали — основатель йоги — философско-религиознойшколыв Ин
дии II в. до н.э.Считаетсяавтором(составителем)знаменитой«Йога-сутры», 
при этомего рольсводиласьк собраниюсуществовавшихзадолгодо негофи- 
лософскихученийизвестноготипа,ихизлож ению и философскому обосно
ванию.
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веческоебремя:достижениесвободы от негооснованона осо
знании человеком реальности внутри и внесебя.

Висториифилософскойи психологическоймысли впервые 
лишь Г. В. Лейбницу удалосьвполнеотчетливосформулиро- 
ватьконцепцию бессознательногокакнизшейформы духовной 
деятельности. Лейбницполагал,чтовсеявления сознаниявоз- 
никаютв бессознательнойжизнии чтов бодрствующемсосто- 
янии нарядус наиболееярковыступающимисознательными 
представлениямисуществуюткак быспящиеилиугасшиепред- 
ставления — малыеперцепции.По Лейбницу,в уме нетничего, 
чтоуже недремало бы в видепредставления в темнойдуше.

И. Кант связывалпонятиебессознательногос чувственным 
познанием,интуицией.Онуказывална наличиесферывоспри- 
яти й и  чувств, которые неосознаются, хотяи можноприйти 
к выводуоб ихсуществовании. Бессознательное — этотем- 
ныепредставленияв человеке, число которыхбезгранично. 
На огромнойкартенашего духа«освещенытольконемногие 
пункты, — этообстоятельствоможетвозбуждатьу насудивле- 
ниеперед нашимсобственным существом; ведь если бы некая 
высшаясиласказала: дабудет свет! то безмалейшего содей- 
ствияс нашейстороныпереднашимиглазамиоткрылось бы 
как быполмира.. - »1

В противоположность принципам рационализма представи- 
телитеории романтизмаразвивали идеюбессознательногокак 
глубинногоисточникапреждевсегохудожественноготворче- 
ства. А. Шопенгауэр, например, выдвинул иррационалистиче- 
скуюконцепциюбессознательного,рассматриваяегокакволю 
в природе, источникжизни, стихийное жизненное начало, 
которомупротивостоитбеспомощное сознание.Продолжате- 
лемиррационалистическихидейвыступил немецкийфило- 
соф Эдуард Гартман (1842—1906), которыйпридерживался 
панпсихизма,признавая основойвсегосущегобессознатель- 
ноедуховноеначало, образующееабсолютное единство воли 
и идеи.Жизньмира — неразумный,но целенаправленный про
цессу котором сознание — лишьорудиеслепоймировой воли 
какдвижущейсилыразвития.Гартман положилв основусвоей 
философиибиологизированноепонятие бессознательного,трак-

1 Кант,И. Сочинения. — М., 1966. — Т. 6. — С. 366.
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туемоеимкак«жизненнаясила»,проявляющаяся в инстинкте, 
в рефлекторныхдвижениях как целительное начало природы, 
открывающаясяв чувствах, характере, в нравственности,ода- 
ряющаячеловекавсемисовершенствами и ведущаяего к кра- 
сотеи счастью, создающая язык и религию,вдохновляющая 
поэтови художников,совершающая великиеоткрытия в науке 
и направляющая всемирно-исторический процесс. Бессозна- 
тельноенезаметноуправляетчеловеческимразумом.

Внашейдушесодержитсяогромноебогатствоиспытанных 
нами ощущений,впечатлений,представленийи мыслей.И тем 
не менее «Я»представляетсобойнечтосовершенно простое, 
лишенноевсехопределенийвместилище, в котором всеэто 
сохраняется,но несуществуетв фокусесознания. Лишь в том 
случае,если мыприпоминаем какое-либопредставлениеили 
мысль,мы вы носимихиз этойтьмыбессознательногои под- 
нимаемдо уровня существованияв сознании. Во время опре- 
деленныхболезней,отмечалГ. Гегель,случается,чтов созна- 
ниивсплываютнекоторые такого родапредставленияи зна- 
ния,которыемноголетсчиталисьнапрочьзабытыми,потому 
чтов  течениевсего этогодолгоговремени онине доходили 
до фокусасознания.Человекникогданеможетзнать,сколько 
знанийи впечатлений онв действительностиимеетвнутри себя, 
хотя бы тотчас же и забывало них;они непринадлежатдей- 
ствительности егосознания,егосубъективности как таковой, 
но толькоегобытию, каконоесть. Таково внутреннее духов
ное существочеловека, оноестьи  останется индивидуально- 
стьюво всейсвоейполноте.

Нанеобходимостьсамого скрупулезногоисследованиясферы 
бессознательного,егоместаи ролив поведениичеловека,осо- 
бенно в протекании различного рода душевных отклонений 
и заболеваний,больше всехнастаивали,пожалуй,больше всех 
в историинауки сделалзнаменитыйвенскийпсихиатр, психо
логи мыслитель ЗигмундФрейд (1856—1939). Онсчитал,что 
большаячастьпсихикичеловекабессознательна,чточеловек 
находится в постоянномстремлении к удовлетворениюсвоих 
влечений, желаний, а общество составляет враждебное окруже
ние, стремящеесяограничитьилиполностьюлишитьчеловека 
удовлетворенияегострастей.По Фрейду,личностьразделена 
на трикомпонента: Оно (Ид), Я  (Эго)и Сверх-Я (Супер-Эго).
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ПодОноимеетсяв видусферабессознательного,подчиненная 
лишь принципу наслаждения; она лишенасомнений,противо- 
речийи отрицания.Всеинстинктыи связанныес нимивлече- 
ния Фрейдразделяетна двепротивоположныегруппы: первая 
охватывает влечения Эго, инстинкты смерти, агрессии, разру
шения (Танатос), вторая — половые инстинкты, инстинкты 
жизни.Последние,по мнениюФрейда,являютсяинстинктами 
Эроса.Дляпервойгруппы характернытенденции,толкающие 
человеческийорганизмк возвратув животноесостояние.Кон- 
кретным проявлениеминстинктасмертиявляется,например, 
садизм: садисту приятновидетьстрадание, а причинятьего 
ещеприятнее^роявлениеминстинктажизниявляется эроти- 
ческаялюбовь. Фрейдрассматривает сознание личностикак 
систему внешнихзапретови правил (Супер-Эго),а истинное 
содержаниеиндивидуального (Эго)составляетнечто «надсо- 
знательное^Оно^содержащее импульсивныевлеченияи стра
сти. Между ними существует постоянный конфликт, причем 
разумвраждебениндивидуальности, он подобен «всаднику, 
который должен обуздать превосходящую силу лошади, опи- 
раясьна заимствованныеиз внешнего мирасилы».Господству- 
ющимимотивамиповеденияявляютсясексуальные,и лишь 
черезнеудачи в любвивозможнатворческаятрансформация. 
Сознаниесоздает различногороданормы, законы, заповеди, 
правила,которые подавляютподсознательнуюсферу,являясь 
для неецензурой духа.Подсознательнаясфераможетпрояв- 
лять себя тольков областях анормальных(сновидения, слу- 
чайныеоговорки,описки,забыванияи т. п .)или прямоненор
мальных (неврозы,психозы и др.).

ЗаслугаФрейдазаключаетсяв том,что он выделил сферу 
бессознательного и подверг ее профессиональному анализу. 
Но Фрейд явно преувеличил ее роль в поведении нормального, 
здоровогочеловека, которы й,как правило, в своемповеде-
ниируководствуетсяразумом,адекватноотражающимлогику
вещ ейи событий. Человек — этопреждевсегосознательное, 
разумноесущество.Нетолькомышление,но и эмоциипрони- 
заны сознанием. Конечно, когдачеловекспасает утопающего, 
вытаскиваетребенкаиз огня,рискуя собственнойжизнью,он 
в этотмоментнедумаето значимостисвоегопоступка,нерас- 
считывает,необобщает, неразмышляет — ондействуетмгно-
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венно,под влиянием интуитивно-эмоциональногопорыва. 
Но ведь самаэтаэмоциясформироваласьна почвенравственно- 
воспитанных навыков, разумных стремлений,трудовой и иной 
взаимопомощи. Под этим порывом, казалось бы безотчетным, 
лежатглубокиепласты«снятой»сознательнойжизни.Однако 
признаемсясамисебе:разумдалеконевсегда господствуетнад 
остальными силаминашейдуши.

11.7. О психикеживотных

Информация и раздражимость. Взаимодействие различ
ных материальных систем имеет своимрезультатом взаимо- 
отражение,котороевыступаетв видемеханической деформа
ции, перестройки, разложения атомов, электромагнитных сил, 
химическихизменений,физиологических процессов, психики 
и сознания. Отражениепредставляет такой результатвзаимо- 
действия, в котором фиксировано то, что принадлежит отра
жаемому телу.Любоеизменениеодногообъектав результате 
его взаимодействия с другим имеет нечто общее, соизмери
мое с объектом-оригиналом.Онопредставляет изоморфное,т.е. 
структурноподобное,отображениекакой-либостороныпред- 
мета.Так, некоторыеокаменелости отчетливохранятотпе- 
чаткидревнейшихрыби растений.Изоморфныеотображения 
широкораспространены в природе:отпечатокв любомобъекте, 
полученный в результате взаимодействияпоследнегос другим 
объектом, по своейструктуре изоморфенкакой-либостороне 
другого объекта. Например, по структуре след от лапы живот
ного на пескеили снегуизоморфентой частилапы,которая 
участвовала во взаимодействиис пескомилиснегом.

Любое отражение есть информация.Она выступает как мера 
неоднородности в распределенииэнергии. Всякая неоднород- 
ностьнесетс собойинформацию.С понятиеминформации не 
связанаее осмысленность,но онаможет бытьи осмысленной. 
Информация — этосведенияо чем-либо,отображениеодного 
предмета илипроцессав другом. Так, например,информацию 
несутречь,письмена, солнечный свет, складкигорногохребта, 
шумводопада,шелест листвы, вид хищникадля мелкогоживот-
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ного, а также афиша, извещающая человека о заседании или 
кино, вспышка лампочки во входном фотоэлементном устрой
стве автоматическирегулирующейсямашиныи т. п. Матери- 
альноесредство, с помощьюкоторогопередаетсяинформация, 
является сигналом. У человекаи животныхнепосредственные 
чувственныесигналы — ощущенияи восприятия — составляют 
такназываемую первуюсигнальнуюсистемудействительно- 
сти. У человека выработалась речевая,т.е. втораясигнальная 
системадействительности,которая представляет,по выраже- 
ниюИ.П. Павлова,«сигналыпервых сигналов».

Одним из важныхаспектов взаимодействия любых живых 
организмовс внешнейсредойявляетсяизвлечение имиинфор- 
м ацииоб  окружающейсреде. О бменинформацией между 
животнымивыражаетсяв характерныхзвуковыхсигналахзве- 
рейи птиц,предупреждакщихоб опасности,сигнальныхтанцах 
пчел.Сложнейшиежизненные процессы,совершающиеся в рас- 
тениях,такжесогласуютсяс изменениямиокружающейсреды. 
В этомприспособлениик изменениямусловийсущественную 
рольиграетпреж девсего способность растенийулавливать, 
отражатьпроисходящиеизменения,получатьо нихинформа- 
цию. Способность к получениюи использованиюинформации 
об окружающеммире имеетстольважное значениедляжизни 
вообще,чтодолжнабытьотнесенак числуфундаментальных 
свойствживойматерии. В неживойприроде нет необходимо- 
стив использовании продуктоввзаимодействияв функцииосо- 
бых моделей вещей. Нужда в функциональном замещении воз- 
никаетв живой природе. У животных возникает особаяпри- 
способительнаядеятельность — поведение.

Одно из свойств живого — раздражимость.Ж изньвозни- 
кает там ,где появляютсяорганическиесоединения, способ
ные к саморегуляции, самовоспроизведению,самосохране- 
нию,размножению,самосовершенствованиюпутем эволюции 
и раздражимости. Раздражимость — этосвойствожизни орга
низма, которое заключается в отражении воздействий внеш- 
нейи внутренней среды в виде возбуждения и внешней ответ- 
нойизбирательнойреакции. В процессеэволюциипростейшие 
формы раздражимости, свойственные низшимвидамживых 
организмов,начинаяс одноклеточных(например,амеба),рас- 
тений, животныхс низкоорганизованнымнервным аппаратом
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(тропизмытаксисы),сменяютсявысокоорганизованнымифор- 
мамиповедения. Раздражимость — допсихическаяформаотра- 
жения; это свойство организма,котороепроявляется в виде 
лишьфизиологической реакции,еще несвязанной с возник
новением субъективногообразаобъективногомира. Раздра- 
жимостьявляетсясредствомуправления, регулированияпри- 
способительногоповедения.

Чувствительность, психика. Дальнейший этап в разви
тии формотражения связан с возникновениему болеевысо- 
кихформ живойматерии такого новогосвойства,как чувстви- 
тельность,т.е.способностьиметьощущения,отражающие 
свойствапредметов,воздействующихна организм. Ощущения 
составляютначальнуюформупсихикиживотных.Таким обра
зом, психикане являетсясвойством живойматериивообще,она 
есть свойство высших форм органической материи. Возможно, 
что зачатки ощущений возникли у животных, не имевших нерв- 
нойсистемы.Несомненно,однако, что ,начинаяс кишечно
полостных, психика становится функцией нервной системы 
и дальнейшееееразвитиесвязанос развитием нервной системы. 
У позвоночных животных непосредственным носителем пси- 
хикистановитсямозг1.

Одной из характерныхчертживотныхорганизмоввыступает 
активность, которая выявляется в их предметно направлен- 
номповедении. Последнееосуществляетсяпосредствомсоздан- 
ных эволюцией органов информации об окружающих вещах 
и процессах, а также контроля и управления поведением в соот
ветствии с полученнойинформацией 2.О рганизм не просто 
реагирует на ситуацию, а сталкивается с динамическипере-

1 На низшей ступенилестницы живогонаходятся простейшие — амебы, 
инфузории,затем гидра; ещевыше — черви (например,дождевой червьраз- 
личаетсвет и тень); потом позвоночные, напримеррыба(головноймозг толь- 
конамечается),лягушка(головноймозгразвитвыше),черепаха,змея(у этих 
животныхполушарияголовного мозгаещесложнее);затемпо сложностираз- 
витиямозгаидутптицы, собака,обезьяна, человек.

2 Чтоможет через восприятиеживотныхпопастьв ихмозг?Собакираз- 
личаютне цвета,а лишь степень яркости,слуху нихболееострый,чем у лю- 
дей.Рыбыслышат. Летучиемыши«слышат»форму предметов,воспринимая 
эхо издаваемыхимиультразвуков,как бы обрисовывающихформупредметов. 
Пчелаориентируется зрениеми силойземного притяжения.Возвратившись 
в улей,пчела«танцует»на вертикальнойстенке сот,и в результате ее танца 
остальные пчелы находят место обильной пищи.
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менчивойситуацией;ставящейегопереднеобходимостьюверо- 
ятностногопрогнозаи активноговыбора.Организм всевремя 
как быведетигрус окружающей средой:правилаэтойигры не 
определеныоднозначно,а ходы, «задуманные»противником, 
известны толькос определеннойстепеньювероятности.

Обинстинкте. Чтобыразобраться,в чем состоятбиологиче- 
скиепредпосылкисознания,нужнос самогоначала четкораз- 
граничитьдвавидадействияживотных:действияинстинктив- 
ные,врожденные,и действия,основанныена опыте,приобре- 
тенном в ходе индивидуального развития каждого животного. 
Главнейшиеинстинкты — этоинстинктыпитания(пищевой), 
самосохранения(оборонительный),размножения(половой, 
родительский), ориентировки,общения (стайный, стадный). 
Цыпленок,толькочто вылупившийся из яйца,безвсякогообу- 
ченияначинаетклеватьзерно,а толькочтородившийсятеле- 
нок — сосатьвымякоровы. Животныеобладают бдительным 
инстинктомсамосохранения, который вовремя дает им предо- 
стережение.Инстинкты бываюточеньсложнымии на первый 
взглядпроизводятвпечатлениеисключительнойразумности. 
Так, бобрыперегрызаютстволы деревьев,валят, очищаютих 
от ветвей,разгрызаютна кускии сплавляютпо воде.Из песка 
илимелкихветвейонистроят на берегу реки сложные«много- 
камерные»жилищас подводнымии надводнымивыходами.Для 
удержанияводы на одномуровнебобрывозводят плотины.

Инстинктдействуетбезошибочно только в постоянныхусло- 
виях. Кактолькоусловияменяются, сразу жепроявляется его 
бессознательный характер.Пчелыумело изготовляютсоты, 
совершенные по формеи прочности.Но срежьтедноячейки — 
и пчелане обратитна это внимания,будетпродолжать зали- 
ватьячейкумедом1.

1 Инстинктивностьповедения птиц ярковидна на таком примере. В наро- 
дехорошоизвестно крайне«неблагодарное»поведениептенцовкукушки.Вы- 
лупившисьиз яйцав чужомгнезде, оничерез несколько часовначинаютвыки- 
дывать из гнезда других птенцов. Действия кукушонка производят впечатление 
обдуманного вероломства.Он берет птенца на спину, поддерживаетего кры- 
льямии приближаетсяк краюгнезда. Коснувшись края, онвыкидываетптенца, 
а затем,отдышавшись,сновапринимаетсяза дело,поканеостанетсяв гнезде 
один.Кукушонок«сознательно» избавляется от соперников.Однаков действи- 
яхкукушонканетразумности.Выньтеегоиз гнезда,положитена столи при- 
коснитеськ егоспине каким-нибудьпредметом,и кукушоноктотчас жепри- 
мется в том же порядке производить всю процедуру «выкидывания», хотя те-
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Инстинкт — этоцепнойбезусловныйрефлекс,т.е.ряд после
довательных рефлекторных движений, из которых каждое 
предыдущее является начальнымтолчком длякаждогопосле- 
дующего. Инстинктивноеповедениеживотныхявляетсярезуль- 
татоммноговековогоприспособленияданноговидаживотных 
к определеннымусловиямихсуществования.Благодарятакого 
родаприспособлениюживотныхк определеннойсредеоби- 
танияу них выработался соответствующий нервный аппарат, 
характер действиякоторогопередаетсяпо наследству. Любо
пытно, что, предопределяя форму поведения, врожденные 
механизмы у значительной частиживотных неопределяют 
объектаэтогоповедения: толькочто вылупившиеся птенцы 
одинаковоклююти зернапш ена,и опилки.Характеробъекта 
даетсяопытом.

Элементарное мышление у животных. Теперь рассмотрим 
другой вид поведения животного.Перелетные птицыориен- 
тируютсяв своемдлительномпутиднем по солнцу, а ночью 
по звездам. Этому способствует опыт, накопленный и передан- 
ныйдесятками и сотнями тысячптичьихпоколений.И в есте- 
ственныхусловиях,и в условияхэкспериментаживотные прак- 
тическине толькодовольнодифференцированновосприни- 
мают свойства и отношения вещей, но и отражают немалое 
число существенных в биологическом отношениисвязейв окру
жающем мире, учатсяна своем опыте и используют этот опыт 
в жизни,а этои  есть элементарное мышление.

Мышление животных достигает своего высшего уровня, 
например,у человекообразныхобезьяни у дельфинов.Резуль- 
татыопытов показали, чтошимпанзеспособени к изменению 
формыпредмета,совершеннонепригодного к непосредствен- 
номуупотреблению в качествеорудияи  требующего обра- 
боткипосредствомдеформациипластичныхпредметов (про- 
волоки),отчленения выступающихчастейпредметов(веток), 
вычленениячастейиз целыхпредметовпутемихрасщепления 
(досок).Многостороннийпрактическийанализ,проводимый

перьонанеимеетникакогосмысла.Что жепорождаетегодействия?Известно, 
чтокукушатанеобычайно прожорливы. В течение вековвыживали те из них, 
которым посредствомслучайныхдействийудавалось освободиться от сопер
ничества «собратьев».Этислучайныедействия передавалисьпо наследству. 
Так постепеннонавыквыбрасываниясоседейсталврожденным.
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шимпанзе при дифференцировке имсвойств целых предме- 
тов,а иногдаи разныхчастейодногои того жепредмета, нахо- 
дитсяв теснойсвязи с практическим синтезом.Последнийосу- 
ществляется прииспользовании обезьянойсвойствпредметов 
в процессе гнездостроения и приустановлении связей между 
предметамив случаяхрешенияэкспериментальныхзадач,тре- 
бующихупотребленияорудия.

Шимпанзеобладаетобобщеннымипредставлениями,кото- 
рыеопределяю тегодеятельность,чтоособенноотчетливо 
видно из факта вычленения обезьяной орудия из целого пред- 
мета,напримерлучиныиз доски.Такогородаобработкамате- 
риалапримечательнатем,чтош импанзевычленяетпригод- 
нуюдляупотреблениячасть,исходя не из конкретноговоспри- 
ятия наличного предмета, частично илив целом пригодного 
дляупотребления,а пользуясьгенерализованнымзрительным 
образом пригодногоорудияили представлением, выработав
шимся во время прошлых опытов. Таким образом, анализ ситу- 
ациииз сферы практическогодействияперемещаетсяв сферу 
умственного действия и реализуется на основе известного 
обобщения существенных свойств пригодного орудия. Высо- 
кийуровень интеллекташимпанзеобнаруживаетсянетолько 
в опознавании окружающих предметов, обладающих нужными 
свойствами, и последующемихиспользовании,но и главным 
образом в их видоизменении.Характердеятельностиинтел- 
лектаобезьянобъясняется биологическимиусловиямиихсуще- 
ствования.Ш импанзене может мысленно оперироватьпред- 
ставлениями,вообразитьсебебудущеесоотношение частей 
составного орудия.Деятельностьшимпанзеоснована на отра- 
жениипростейшихжизненно важныхсвязейвещей.

Думают ли животные? Да, думают1, но не так, каклюди. 
Животное неосознает ни своихдействий,ни своего места 
в миреи средисебеподобных.Животноенеобладаетни созна- 
нием ,ни тем болеесамосознанием.Обезьянымогут иногда 
применятьразличныепредметы длядобывания пищи,напри-

1 На одной международнойконференции,гдеобсуждаласьпроблемасуще- 
ствования сознания у животных, большинство ученых на вопрос, думают ли 
животные,ответили — нет!Однако в резолюцию конференции,в результате 
споров,былавнесенаобтекаемаяформулировка:«У наукималофактов, чтобы 
уверенно утверждатьили отрицатьспособностьживотныхдумать».
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мерразбивать камнеморех,доставатьпалкойплод. Но эти 
предметы в рукахобезьяны — ненастоящ ие орудия,а дей
ствия с ними — ненастоящийтруд. Ни однаобезьянанеизо- 
брелани одногоорудия.

11.8. О рассудкеиразуме, 
умеимудрости

Рассудок и разум. По способу умственной деятельности 
мыслящее сознание личности можно разделить на два основ
ных типа: рассудок и разум. Первымиз мыслителей,кто уло
вил разнотипностьхарактера мышления, былГераклит, кото- 
рыйпоказал,что, мысляоднимспособом,менее совершенно, 
ограниченно, человекнеподнимается до всеобщего.Разум же 
состоитв возможностивоспринять природуцелостно,в еедви- 
ж ениии  взаимосвязи. Сократпонималпод рассудком сред
ний, характерный для многих уровень мышления, способ
ность согласовывать внутренниеправилас внешнейдеятель- 
ностью.Платонсчитал,что разуместь способностьсозерцать 
сущеев понятиях,а рассудокдостаточендля обыденногопри- 
мененияв практическойдеятельности.Согласно Аристотелю, 
болеемудрым оказывается нетот, кто действуетнепосред- 
ственно, а тот, кто владеет знанием в общ ейформе. Рассу
док проявляетсебяв частныхнауках, в какой-либо специаль- 
нойобласти. Его функция — составлениесуждений,формаль- 
ноеотношение к вещам.Разум же ориентированна сущее;он 
рефлексивен.КакутверждалНиколайКузанский,рассудокраз- 
рываютпротиворечия, противопоставляяпротивоположности 
другдругу.Существорассудка — абстрактность.Разуммыслит 
и разрешает противоречия; он мыслит мир как процесс. Б. Спи- 
нозаутверждал, чторассудок абстрактени действуетпо уста- 
новленным,твердымправилам интеллекта, выводяна основе 
общих понятий заключенияо явленияхмира.Спинозавыска- 
заллюбопытнуюмысль:действующийпо определеннымпра- 
вилам рассудокпредставляется неким духовнымавтоматом, 
а разум служитвысшим регуляторомобщественнойжизни 
и деятельности человекаи направленна всеобщееблаго.Он
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находится в единстве с бытием,постигаявещи,как онисуще- 
ствуют самипо себе.

Ф ранцузскиемыслители XVIII в. рассматривалирассудок 
лишь с негативной стороны,какдеятельность, направленную 
на самосохранение и доставляющую только личные преиму
щества, не распространяющиеся на человечество. П. Гольбах, 
например, определялрассудоккак вырабатываемоеопытом 
и размышлениемумениеотличатьполезное от вредного.Рас- 
судоклишентворческогоотношенияк жизни; оннередко ведет 
к консерватизму. В бурные, переломныеэпохи общественной 
жизнинеобходимпреждевсегоразум,которыйнаходитверное 
решениев самыхсложныхи противоречивыхситуациях.

Критическое отношение к рассудку отличало И. Канта, кото
рый считал,чтомышление развиваетсяот рассудка к разуму. 
Первойпредпосылкойразумабылне вполнеосознавшийсебя 
рассудок — догматизм,когдафилософ, выявивряддостаточно 
широкихи,каконсчитал,непоколебимыхпринципов,былуве- 
рен,что человеческоемышление,опираясь на них, в состоянии 
познать все сущее. Кант определял рассудок как познаватель
ную способность, дающую возможность постижения общего 
в предметах.Это ориентированнаяна достижениепрактиче- 
скихцелейспособностьмыслить посредством понятий по опре
деленным правилам.Затемнаступает скептицизм,когда рас- 
судок,осознав себя,подвергает критике свои догмы, правда 
покаеще с весьма ограниченныхпозиций.Скептицизм — это 
своегородапривалдля человеческого разум а,гдеон может 
критически обсуждатьпройденныйпутьи намечать дальней- 
шеедвижение. Наконец, наступает третий,высш ий этап — 
собственноразум,которыйнеизбежносталкиваетсяс вопро- 
сами,приводящимиего к диалектике.Для разумахарактерна 
не только критичность, но и самокритичность. «Возражения 
противуверенностии самомнениянашего.спекулятивного 
разума даны самой природой этого р азу м а .»  — писалКант 
в одномиз своихфундаментальныхтрудов «Критикачистого 
разума»(1781).Разумобладаетбольшойсамостоятельностью 
и благодаряпостоянной самопроверкеимееттенденции к совер
шенствованию.

И. Г. Фихте, критикуя рассудок за индивидуализм, трак- 
туетразум как высшее развитие человеческого,обществен-
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ногоначалав человеке. Разумнаяжизнь состоитв том,чтобы 
«личнаяжизньпосвящаласьжизнирода,илив том,чтобылич- 
ность забываласебяв д р у ги х .» 1

По Г. Гегелю, суть работы рассудка состоит в разложении 
целостныхобъектов на составныечасти.В этомактепрояв- 
ляется основнаямощьрассудка,способного разделить, разо- 
рвать,казалось бы,неразрывное.Рассудок,крометого,— необ- 
ходимыйи существенный м ом ентобразования.Безопоры  
на твердыеопределениярассудкабыло быневозможно догово- 
ритьсяни по одномувопросу. Рассудок и разумсутьмоменты 
единого,внутреннепротиворечивого,развивающегося, вос
ходящего процесса мышления. Рассудок в отличие от разума 
рассматривает сначалаобщ ее,а толькопотомразличие.О н 
зачастую соединяет одно с другим чисто внешним образом. 
Рассудокполагает,что мышление«естьнеболее,какткацкий 
станок;на которомоснова — скажем, тождество — и уток — 
различие — внешним образомсоединяютсяи переплетаются 
междусобой»2.

Рассудочноемышлениеговорит:«Разлукабережет любовь», 
оно жеутверждает:«С глаздолой — из сердцавон».В отличие 
от рассудка,имеющегоформальный,алгоритмический харак- 
тер,разумдиалектичен,схватываетпротиворечияв ихедин- 
стве, а его логической формой является идея — высшее раз- 
витиепонятия, несущеев себедиалектическоепротиворечие 
изаряженностьэнергией целеполагания.

Вфилософскойи психологическойлитературедо последних 
лет понятия «рассудок» и «разум» специально не анализирова- 
лись,употреблялисьнекатегориально, а как понятия,пожалуй, 
синонимичные мышлению,интеллекту. И лишь в последнее 
времяпонятия «рассудок»и «разум»сталиинтенсивноисследо- 
ваться. Появилосьнемалоработна этутему,в которыхутверж- 
дается,чторассудок — низшаяступеньлогическогопонимания. 
Этоскорее житейское,расчетливоемышление,отличающееся 
чувственнойконкретностью и ориентированноена практиче
скую пользу. Большинство представлений, понятий повседнев-

1 Фихте, И. Г. Основные черты современной эпохи. — СПб., 1906. —
С. 32. | j | |  I I I  I I  II |  | |

2 Гегель,Г. Сочинения. — М.,1937. — Т.У. — С. 482.
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нойжизнисостоитиз того,чтоименуется рассудкомилиздра- 
вым смыслом.

Разум — высшая ступеньлогическогопонимания, теорети- 
ческое,рефлексирующее,философскимыслящее сознание,опе- 
рирующееширокимиобобщениямии ориентированноена наи
более полноеи глубокоезнаниеистины. Мышлениена уровне 
разума,по словамЕ. П. Никитина,освобождаетсяот застыв- 
ш ихрассудочныхформи становитсяосознанносвободным. 
На уровнеразумасубъективноедостигаетмаксимального един
ства с объективнымв смысле полноты и всесторонности пони- 
мания,а такжев смыслеединстватеоретическогои практиче- 
скогомышления. На этом уровне знания носят наиболееглу- 
бинныйи обобщенный характер.Разумноесознание — глубоко 
диалектическийпроцесс.Эффективностьмышления зависит 
от прошлогоопыта,реалистичностиоценкии умственныхспо- 
собностей человека,чтов своюочередьпредполагает способ- 
ностъоптималънойорганизациимышления,чувств и поведе
ния человека.Чемсовершеннеетакая организация,темсовер- 
шеннееум.

У ми мудрость. Умный — значит,хорошомыслящий. Мыш
ление — это процесс, а ум — способность. Умен и мудр тот, кто 
обладает способностью разобратьсяи найтирешение в слож- 
ной,запутанной,темнойобстановке.И недаромсоваМинервы, 
осуществляющаясвойполетв сумерках,символизирует собой 
мудрость — высшую степеньума. Глупым же называют чело- 
века,мышление которогопримитивно,сумбурно;егосуждения 
непродуманны,беспорядочны,непоследовательны.По словам 
И. В. Гете,из всехворовдуракисамые вредные:они одновре- 
меннопохищаюту наси время,и настроение. Б. Паскальписал: 
«Отчегоэтохромойчеловекнас нераздраж ает,а умственно 
хромающий раздражает? Оттого, что хромой сознает, что мы 
ходимпрямо, а умственнохромающийутверждает, чтонеон, 
а мыхромаем;если бы не это, то мы питали б ы к  немусожа- 
ление,а негнев»1.

М ерачеловеческого у м аи  его эффективность определя- 
ютсястепеньюадекватности логике вещей, событий и целе
сообразности их преобразования. По Демокриту, «от мудро-

1 Паскаль,Б. Мысли (О религии). — 3-еизд. — М., 1905. — С. 81.
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стиполучаются следую щ иетри[плода]: [дар]хорош омыс- 
лить, хорошоговоритьи хорошоделать» 1.Умныйчеловек — 
непростомногознающий.ЕщеГераклитподметил,чтомного- 
знаниененаучает уму.Желаяподчеркнуть отличие мудрости 
от ума,Аристотельписал, что мудрость естьзнание и интуи
ция наиболее ценных по своейприроде вещей. Потому Анакса- 
гора,Фалесаи имподобныхназываютмудрецами,а непросто 
умными,чтоонив своемтворчестве игнорируютсобственную 
выгоду. Смыслмудрости,еецель — в истине, в правдеи добре. 
Мудростьневозможнабез знания,но знаниенеравномудро- 
сти: не всякиймногознающий мудр.Мудрость придает внутрен
нюю стройностьмыслям и добрым поступкам. Думается,что 
краткомудростьможноопределитькак незаурядный ум, нрав- 
ственносанкционированный. Бандит,вор можетбыть умным 
и хитрым, но в немнет и гранамудрости.

11.9. Сознание,язык,общение

Я зы ккакср ед ство  о б щ ен и яи  взаи м н огоп он и м ан и я 
людей. Языктакжедревен, каки сознание: «Одинтолькочело- 
векиз всех живыхсуществ одаренречью» 2. У животных нет 
сознания в человеческомсмысле слова. Нет у них и языка, рав- 
ногочеловеческому.То немногое,о чемживотные хотят сооб
щить другдругу,нетребуетречи.Многиеживотныеведутстад- 
ный и стайный образжизни,обладают голосовымиорганами, 
например, шимпанзе могут произносить 32 звука. Сложная 
системасигнализации наблюдается у дельфинов. Животные 
располагаюти мимико-жестикуляторными средствамивзаим- 
ной сигнализации. Так, считается установленным, что пчелы 
обладаютособой сигнальнойсистемой,состоящейиз различ
ных пространственных фигур. С помощью комбинирования 
различныхфигурв целыйтанец(т. е.благодаряособому «син
таксису») пчела «рассказывает» всему рою о местоположении

1 Цит. по: Маковельский, А. О. Древнегреческие атомисты. — Баку, 1946. —
С. 314. | ||1 I I I  I I  | I |  | |

2 Аристотель. Сочинения. — М.,1984. — Т. 4. — С. 379.
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найденногоею источникапищ ии о пути к нему.Однаковсе 
эти средства сигнализации имеют принципиальное отличие 
от человеческойречи: онислужат выражениемсубъектив- 
ногосостояния,вызываемогоголодом,жаждой,страхом и т. д. 
(частичный аналогэтому — междометияв человеческом языке), 
либо простым указанием (частичныйаналог — указатель- 
ныйжестчеловека),либопризывомк совместнымдействиям, 
либопредупреждениемоб опасности и т. п. (частичныйана- 
лог — восклицания,оклики,вскрикии т. д.).Языкживотных 
никогданедостигаетв своей функцииактаполаганиянекоего 
абстрактногосмысла в качествепредметаобщения,содержа- 
нием общенияживотныхвсегдаявляется наличная в данный 
момент ситуация. Человеческая речьвместе с сознанием«ото- 
рвалась»от своейситуативности.У людейсуществуетпотреб- 
ностъчто-тосказатъдругдругу.Этапотребностъреализуется 
благодаря соответствующемустроениюмозгаи перифериче- 
скогоречевого аппарата. Звук из выражения эмоцийпревра- 
тилсяв средствообозначенияобразовпредметов,их свойств 
и отношений.

Таким образом, сущность языкавыявляется в его двуеди
ной функции:служитьсредствомобщенияи орудиеммышле- 
ния.Речь — это деятельность, сампроцесс общения,обмена 
мыслями, чувствами,пожеланиями, целеполаганиямии т.п., 
которыйосуществляетсяс помощью языка,т.е.определенной 
системысредствобщения. Язык — это системасодержатель- 
ных, значимых форм: всякоесловосветится лучами смыслов. 
Посредством языка мысли, эмоции отдельных людей превра
щаются из их личного достояния в общественное, в духовное 
богатство всегообщ ества.Благодаряязыкучеловеквоспри- 
ним аетм ирнетолькосвоим и органами чувств и думает не 
толькосвоиммозгом,а органамичувстви мозгомвсех людей, 
опыт которыхонвоспринял с помощ ью языка.Храняв себе 
духовные ценности общества, будучи материальной формой 
конденсациии хранения идеальныхмоментовчеловеческого 
сознания, язык выполняетрольмеханизмасоциальнойнаслед- 
ственности.

Обмен мыслями, переживаниямиприпомощиязыкаскла- 
дывается из двухтеснейшимобразом связанныхмежду собой 
процессов:выражениямыслей(и всего богатствадуховного
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мира человека)говорящимилипишущим и восприятия,пони- 
мания этихмыслей, чувствслушающимиличитающим 1.Чело- 
век м ож етвы раж атьсвои мысли самыми разнообразными 
средствами.Мысли и чувства, например,музыканта,выража- 
ютсяв музыкальныхзвуках,художника — в рисунках и красках, 
скульптора — в формах,конструктора — в чертежах, матема
тика — в формулах,геометрическихфигурахи т. п.Мыслии чув
ства выражаются в действиях, поступках человека, в том, что 
и как человекделает. Какими быинымисредствами ни выра- 
жалисьмысли,онив конечномсчететак или иначепереводятся 
на словесныйязык — универсальноесредствосредииспользуе- 
мых человеком знаковыхсистем,выполняющее рольвсеобщего 
интерпретатора. Так,невозможно,минуяязык,«перевести» 
музыкальноепроизведение,скажем, в математическую форму. 
Этоособоеполож ениеязы касреди всех коммуникативных 
системвызваноегосвязьюс мышлением,производящимсодер- 
жаниевсехсообщений,переданныхпосредствомлюбой зна- 
ковойсистемы.

Близость мышления и языка, их тесное родство приводит 
к тому, что свое адекватное(или наиболее приближенное 
ктаковому)выражениемысльполучаетименнов языке.Ясная 
по своемусодержаниюи стройнаяпо формемысльвыражается 
в доходчивойи последовательнойречи.«Ктоясномыслит,тот 
ясноизлагает», — гласитнароднаямудрость.По словамВоль- 
тера, прекраснаямысльтеряет свою цену,если дурно выра
жена, а если повторяется, то наводит скуку. Именно с помощью 
языка,письменнойречи мысли людейпередаются на огром- 
ныерасстояния, по всемуземномушару,переходятот одного 
поколения к другому.

Н очтозначит воспринятьи понятьвысказаннуюмысль? 
С ам апо себеона нематериальна.М ысль невозможновос- 
принять органами чувств: ее нельзя ни увидеть, ни услышать, 
ни осязать,ни попробоватьна вкус. Выражение«люди обме- 
ниваютсямыслями посредствомречи»неследуетпонимать 
буквально. Слушающийощущаети воспринимает матери
альный облик слов в их связи, а осознает то, что имивыража-

1 Необходимо иметьв виду и индивидуальныеособенности общающихся 
с помощью слова: читающиеоднои то жевычитывают разное.
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ется,т.е.мысли. И этоосознаниезависитотуровнякультуры 
слушающего,читающего.По словам Г. Гегеля,«однои то же 
нравоучительноеизречениев устах юноши,понимающегоего 
совершенно правильно, неимеет [для него]той значимости 
и ш ироты ,которы еоноимеет длядухаумудренногожитей- 
скимопытомзрелогомужа;дляпоследнегоэтотопытраскры- 
ваетвсюсилузаключенногов такомизречениисодержания»1. 
Взаимноепониманиенаступаетлишьв томслучае,еслив мозгу 
слушающеговозникают(в силу закрепленногоприобучении 
язы куза определеннымсловом соответствующегообраза — 
значения) представленияи мысли,которыевысказываетгово- 
рящий.В науке этот принципобщенияносит название прин- 
ципанамекания,согласнокоторомумысльнепередаетсяв речи, 
а лишь индуцируется (как бы возбуждается)в сознаниислу- 
шателя, приводя к неполному воспроизведению информа- 
ции.Отсюда берут своеначалотеории,в которыхпринципи- 
альноотвергается возможность полноговзаимногопонима- 
нияобщающихся.

Магияслова. Обращаясь к другимлюдям,говорящийнепро- 
стосообщаетим своимысли и чувства,он побуждает их к тем 
илииным поступкам,убеждаетих в чем-либо, приказывает, 
советует, отговариваетих от каких-нибудьдействий и т. д. 
Слово — великая сила.Остроеслово — единственное«режу- 
щееоружие»,котороеот постоянногоупотреблениястановится 
еще острее. И мы порой не знаем, какие роковые последствия 
скрываются в наших словах. Вспомним слова знаменитого 
Эзопа: язык — это самоехорош ееи самое плохое на свете — 
с помощьюязыкамыдумаем,общаемся,делимсягорем и радо- 
стью ,несемлю дям добро,но с егопомощ ью м ы  приносим 
людям зло. Он естьорудие, которым можно ранить и даже 
убить.По образному выражению Г. Гейне,подобно томукак 
пущеннаястрела, расставшись с тетивой, выходит из-под вла- 
стистрелка,таки слово,слетевшеес уст,уженепринадлежит 
сказавшему его.

Вподтверждениеидеио действеннойсилесловаприведем 
яркийпример.ВотчтовспоминаладвокатА. Ф. Конио знаме
нитой речи Ф. М. Достоевского: «Огромная зала московского

1 Гегель, Г. Наукалогики. — М.,1970. — Т. 1. — С. 112.
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Дворянского собрания переполнена публикой, собравшейся 
тудана литературноечтение, посвященное памяти Пушкина. 
Всеодушевленытемрадушнопраздничнымнастроением,кото- 
рое вызвано толькочтосоверш ивш имся открытием памят- 
никаПушкину... Средитакоговсевозраставшегонастроения 
на эстрадувсходитчеловексреднегороста, стоящийна пороге 
старости,с бледным,исхудалымлицом,тихимголосом, сдер
жанным жестом.Он начинаетговоритьо Пушкинеи весьпре- 
ображается, егоголосзвучит на всю залу,глазагорят востор
гом, жест становится повелительным, и с первых же слов он 
приобретаетв своювластьвсюсобравшуюсятолпуи держит 
еев  очаровании своеговдохновенияболеечасу.Это Достоев
ский. Можноне соглашатьсяс некоторыми положениямиэтой 
речи, но тот,кто слышал ее,тотне можетзабыть впечатления, 
еюпроизведенного,и чувств,еювызванных,тотможетпонять, 
какуюсилу может иметь живое слово,когдав немсоединя- 
ютсявоединопламеннаяискренность,любовьк тому, чтогово- 
риш ь,и свободноераспоряжение богатством родногоязыка. 
Все были так захвачены этой речью, что наступило по окон- 
чанииее минутное молчание,какбудтоникомуне хотелось 
верить,чтопоследнееслово ужесказано, и толькозатемпро- 
изошелвзрыврукоплесканий,приветствий,сопровождаемых 
слезами;многиебросилиськ эстраде, стремясьобнятьДостоев- 
ского или поцеловать у него руку — волнение у одного из под
бежавших бы лотаксильно,чтос ним сделалось дурно, а дол- 
женствовавшийговорить вследза этимИванАксаков заявил, 
чтоговоритьтотчаспосле ФедораМихайловичаневозможно, 
и просил отсрочки»1.

Единство я зы к а и  сознания. Сознание и языкобразуют 
единство:в своемсуществованииони предполагают другдруга, 
каквнутреннее,логически оформленноеидеальноесодержание 
предполагаетсвою внешнюю материальнуюформу. Языкесть 
непосредственная деятельностьмысли, сознания.Он участвует 
в процессемыслительнойдеятельностикакее чувственная 
основаили орудие.Сознаниенетольковыявляется,но и фор- 
мируетсяс помощью языка.Наш имысли строятсяв соответ- 
ствиис нашим языком и должны емусоответствовать. Спра-

1 Кони, А. Ф. Воспоминанияо писателях. — М., 1989. — С. 232—233.
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ведливои обратное:мы организуем нашуречьв соответствии 
с логикойнашеймысли. «Образмира,в словеявленный» — эти 
слова Бориса Пастернака емкохарактеризуютсутьединства 
мыслии слова. Когда мы прониклись идеей, говоритВольтер, 
когдаум хорошоовладелсвоеймыслью, онавыходитиз головы 
вполне вооруженной подходящими выражениями, облачен
ными в подходящие слова, как Минерва, вышедшая из головы 
Юпитера в доспехах.Связьмеждусознанием и языкомнемеха- 
ническая, а органическая: их нельзяотделить друг от друга, не 
разрушаятогои другого.

Посредствомязыкапроисходитпереходот восприятий и пред- 
ставленийк понятиям,протекаетпроцессоперирования поня
тиями. В речичеловекфиксируетсвоимысли,чувстваи благо
даря этомуимеетвозможностьподвергатьих анализукаквне 
еголежащийидеальныйобъект.Выражаясвоимыслии чувства, 
человек отчетливее уясняет их сам: он понимает себя, только 
испытавна другихпонятностьсвоихслов.Недаромговорится: 
есливозникламысль,надоизложитьее,тогдаонастанетяснее, 
а глупость, заключеннаяв ней, — очевидней. Язык и сознание 
едины,в этомединствеопределяющейсторонойявляетсясозна- 
ние,мышление:будучиотражениемдействительности,оно 
«лепит»формыи диктует законы своего языкового бытия. Через 
сознаниеи практикуструктураязыкав конечномсчетеотражает, 
хотя и в модифицированном виде, структуру бытия. Но един
ство — этонетождество:сознаниеотражает действительность, 
а языклишь обозначает ееи  выражает в мысли.Речь — этоне 
мышление, иначе,как заметил Л. Фейербах, величайшие бол- 
туныдолжныбыли быбыть величайшимимыслителями.

Языки сознаниеобразуютпротиворечивоеединство.Язык 
влияетна сознание:его историческисложившиеся нормы, 
специфичные у каждого народа, в одном и том же объекте 
оттеняют различные признаки. Например, стильмышления 
в немецкой философскойкультуреиной,чем,скажем,во фран- 
цузской,что в известноймерезависити от особенностейнаци- 
ональныхязыковэтихнародов.Однакозависимостьмышления 
от языканеявляетсяабсолютной,как считаютнекоторые линг
висты: мышление детерминируется главным образом своими 
связями с действительностью, язык же может лишь частично 
модифицироватьформу и стиль мышления.
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Языквлияетна сознание,мышлениеи в томотношении,что 
онпридает мыслинекоторую принудительность,осуществляет 
своего рода «тиранию» над мыслью, направляет ее движение 
по каналамязыковыхформ, как бы вгоняя в их общиерамки 
постоянно переливающиеся, изменчивые, индивидуально непо- 
вторимые,эмоциональноокрашенныемысли. Но невсевыра- 
зимо с помощьюязыка.Тайнычеловеческойдушинастолько 
глубоки, чтоневы разимыобычнымчеловеческим языком: 
здесь нужна и поэзия, и музыка, и весь арсенал символиче
ских средств.

З н аковы еси стем ы . Человекполучает информацию не 
толькос помощьюобычногоязыка, но и посредствомразно- 
образнейших событийвнеш негомира.Дымсигнализирует 
о том,чтогориткостер. Но тот же дымприобретает характер 
условного знака,еслилю дизаранеедоговорилисьо том,что 
он будет означать, например, «обедготов». Знак — это мате- 
риальныйпредмет,процесс,действие,выполняющиев общении 
рольпредставителячего-тодругого и используемыедляпри- 
обретения,хранения,преобразования и передачиинформации. 
Знаковые системывозникли и развиваютсякакматериальная 
форма, в которой осуществляются сознание, мышление, реали
зуются информационные процессы в обществе, а в наше время 
и в технике.Под значением знаков имеется в видута инфор- 
мацияо вещах, свойствахи отношениях,которая передается 
с ихпомощью. Значениеявляется выраженнымв материаль- 
нойформезнакаотражениемобъективнойдействительности. 
В неговходят какпонятийные, так и  чувственныеи эмоцио
нальные компоненты,волевые побуждения,просьбы — сло- 
вом,всясфера психики,сознания.

Исходнойзнаковойсистемойявляетсяобычный, естествен
ный язык. Срединеязыковыхзнаковвыделяются знаки-копии 
(фотографии, отпечатки пальцев, отпечатки ископаемых живот- 
ны хи  растенийи т. п.); знаки-признаки (озноб — симптом 
болезни, туча — предвестник приближениядождяи т. п.); знаки- 
сигналы (фабричныйгудок,звонок,аплодисментыи т. п.); знаки- 
символы (например,двуглавый орелсимволизируетроссий- 
скуюгосударственность); знаки-общения — всясовокупность 
естественныхи искусственных языков.К знакам искусствен- 
ныхсистем относятся,например,различныекодовые системы
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(азбукаМорзе, коды,используемые присоставлениипрограмм 
для компьютеров),знакиформул, различныесхемы,система 
сигнализацииуличного движения и др.Лю бойзнак функцио
нирует только в соответствующей системе. Строение и функ- 
ционированиезнаковых систем изучает семиотика (от греч. 
semeion — знак,признак).

Развитиезнаковых системопределяетсяпотребностями 
развитиянауки,техники, искусства и общественной практики. 
Употреблениеспециальнойсимволики,особенноискусствен- 
ных систем, формул, создает для науки огромные преимуще
ства. Например, употребление знаков, из которых составляются 
формулы, дает возможностьв сокращенномвидефиксировать 
связимыслей,осуществлятьобщение в международноммас- 
штабе. Искусственныезнаковые системы,в томчисле языки- 
посредники,используемыев технике, являютсядополнением 
естественныхязыкови существуютлишьна ихоснове.

* * *

Итак,мы рассмотрелисуть феномена души,сознания,рас- 
судка,умаи мудрости,т.е.тоткругпроблем,которыйсвязан 
с философской антропологией, с теориейчеловека,личности, 
его внутреннегодуховногомира. Анализэтихпроблемподгото- 
вилнаск тому,чтобы осмыслитьвсерассмотренныефеномены 
в ихотношении к объективнойреальности.Теперьмыдолжны 
разобратьсяв том,какони «работают»в процессепостижения 
реальности,ведьдушачеловека,всееефункцииимеютсмысл 
ориентации человека в мире, во взаимоотношении человека 
с другимилюдьмив процессеречевого общения.Языки вообще 
вся богатейшая знаково-символическая сфера не имеет само- 
довлеющегосмысла.Все силы души,все возможности речевого 
общения (а мышление возможно только на основе языка) наце
лены на общение с миром и с себеподобными в жизни обще- 
ства,а этовозможнотолькоприусловиикак можноболееглу- 
бокого постижениясущего.
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Во всей мировой истории развития философской мысли 
никогдаи никтоне обходил один из фундаментальныхразде- 
ловв системе философии,каковымявляется теорияпознания. 
Безрассмотрениятеориипознаниянемыслимани одна фило- 
софскаясистема.Это,кроме всегопрочего,диктуетсявластной 
силой связи философии с конкретныминауками, на которые 
онаопираласьи нынеопираетсяв своемразвитии.Этонужно 
преждевсегодляразвитиятеоретическихразделовлюбойнауки, 
но в то же время необходимо и для прогресса самой философ
ской культуры, а в конечном счете для удовлетворения неис- 
числимогомножестважизненныхвопросов общества. Чело
вечество всегда стремилось к приобретениюновых знаний. 
Процесс овладения тайнами бытия есть выражение высших 
устремленийтворческойактивностиразума,составляющего 
великуюгордостьчеловечества.За тысячелетия своего разви- 
тияонопрошлодлительный и тернистыйпутьпознанияот при
митивного и ограниченного ко все более глубокому и всесто- 
роннемупроникновениюв сущностьбытия.

Вот как об этом пиш ет русскийфилософН . О. Лосский: 
«В душ екаждогочеловека,неслишкомзабитогосудьбою,не 
слишком оттесненного на низшиеступени духовногосущество- 
вания, пылает фаустовская жажда бесконечной широты ж и зн и .
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Но еслимое Я не можетрасширитьсяи отождествитьсяс дру
гими Я, то все же у меня есть средство выйти из границ своей 
индивидуальности,хотя быотчасти:оно заключаетсяв зн ан и и . 
Мы говорим о таком знании,какоедаетпоэт,постигаю щ ий 
вплотьдо глубочайшихизгибоввнутреннююжизнь мира, все 
то,что кроется в самыхинтимныхтайнахдушивсякогосуще- 
ства.Если намскажут,чтотакогознания,постигающегодей- 
ствительнуюжизнь,нет, чтознаниеимеет только символиче
ский характер,чтомыпознаемнесамуювещь,а лишь действие 
ее на нас, или еслинам скажут, что познаваемый нами мир есть 
только мир наших представлений, мир явлений, разыгрыва- 
ющихсяпо законамнашегоума,то этогородазнаниенаснеудо- 
влетворит:намдушнов узкойсф ереЯ ,мыхотимвыйтив без- 
брежноеморедействительности, как онасуществуетнезави- 
симоот свойствнашегоЯ»1.

В этихзамечательных,необыкновенно образных словах 
Н. О. Лосского, которыми оноткрываетизложение собственной 
теории знания, весьма точно выражены основные проблемы, 
связанныес темойзнания. Ихизложениюи будет посвящена 
настоящая глава.

12.1. Сущностьи смыслпознания

Вселю диот природы стремятся к знанию. Все, что про
стирается переднами и происходит в нас, познаетсяпосред- 
ствомнашихчувственныхвпечатленийи размышления, опыта 
и теории.Ощущения, восприятия, представление и мышле- 
ние,степеньих адекватности тому, чтопознается, отграниче- 
ниеистинного знанияот иллюзорного,правдыот заблужде
ния и лжи — все это с древнейших времен тщательно иссле
довалось в контексте разных проблемфилософии,но прежде 
всего такогоее раздела,как теорияпознания.Наряду с «общей 
метафизикой», рассматривающей проблемы бытия и созна
ния (в нашемкурсеимпосвященыпредыдущиеглавы),теория
познания образуетосновувсей философии.На нихуже бази-

1 Лосский, Н. О. Обоснование интуитивизма. — СПб., 1906. — С. 1—3.
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руются болееспециальные разделы,посвященныевопросам 
социальнойфилософии,эстетики,этикии т. п. Теория познания 
естьобщаятеория,уясняющаясамуприродупознавательной 
деятельностичеловека,в какой бы области науки,искусства 
илижитейской практикионони осуществлялось.

Человечествовсегдастремилось к приобретениюновыхзна- 
ний.Овладениетайнамибытияестьвыражениевысших устрем- 
ленийтворческойактивностиразума,составляющегогордость 
человекаи человечества. За тысячелетиясвоегоразвитияоно 
прошло длительный и тернистый путьпознанияот прими
тивного и ограниченного ко всеболее глубокому и всесторон- 
немупроникновениюв сущностьокружающегомира.На этом 
путибыло открытонеисчислимоемножествофактов,свойств 
и законовприроды, общественнойжизнии самого человека, 
одна другую сменяли научныекартинымира. Развитие науч
ного знанияпроисходило одновременно с развитиемпроизвод- 
ства,с расцветомискусств,художественноготворчества.Зна- 
ние образуетсложнейшуюсистему, которая выступаетв виде 
социальной памяти, богатства ее передаются от поколения 
к поколению, от народа к народу с помощью механизма соци- 
альнойнаследственности,культуры.

Теория познанияисторически развивалась во взаимодей- 
ствиис наукой.Одниученыеисследуютобъективнуюреальность, 
а другие — саму реальность исследования:этожизненно необ
ходимое разделение духовного производства;однидобывают 
знания,а другие — знанияо знании,стольважные и длясамой 
науки,и дляпрактики,и для выработкицелостного мировоз- 
зрения.Самиученыеневсегда должнымобразомценятплоды 
теоретико-познавательныхисследований, хотяшироко мысля
щие, великие ученые зачастую сами осуществляют эту двойную 
работу ума. К примеру, Г. Галилей специально занимался вопро- 
самитеориипознания; Р. Декарт,Г.В. Лейбниц,И.В. Гетеи др. 
были одновременнои учеными, и философами.

Теория познанияиначе называется гносеологией,или эпи- 
стемологией.Эти терминыимеютгреческиекорни: gnosis — 
познавание, узнавание;познание,знание и episteme — знание, 
умение; наука. В русском языке термин«знание», равно как 
и «познание»,несетдваосновныхзначения:во-первых, зна
ние как данность, добытыйфакт; во-вторых,процесс узнава
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ния,добы чизнанияв первомсмысле. Гносеология не может 
не касаться указанных сторон,и все ж ев  узкомсмысле зада- 
чейгносеологии является скорееисследование природы «гото- 
вого»знания,чем методов егополучения.Такимобразом, гно
сеология — это знание о знании. Вследствие этого часть специ- 
алистовпредпочитаетговоритьименноо теориизнания,а не 
познания,таккакв последнемсловеоттенокпознавательного 
процесса выражен сильнее 1.В последниедесятилетияученых 
всебольшеинтересует процессполучениязнания,егоприра- 
щения,развития,а этопредполагаетизучениеи использование 
достижений истории наук, данных когнитивной психологии, 
учеталичностного фактора в познавательнойдеятельности.

Разумеется,сказанноелишьпредварительновводитв задачу 
теории знания(илитеориипознания2),и  мы недаемпокаопре- 
делений. Н. О. Лосский, внесшийзначительный вкладв разра- 
боткугносеологическихаспектовфилософии,предлагаетраз- 
личитьгносеологиюи психологиюзнанияследующим образом. 
Субъективныепроцессы,связанныес познанием,«акты зна
ния — деятельностьвнимания,различения,восприятия,при- 
поминания и т. п., а также зависимость их от интеллектуаль
ных процессов, именно от чувства и воли»3 — это предмет пси
хологии знания. Задача гносеологии есть объективная сторона 
знания. «Гносеология,илитеориязнания, естьнаука о свой- 
ствахистины» 4.Посколькуистинаестьобъективнаясторона 
знания,состоящаяв отношениис субъективнойего стороной, 
постольку гносеология в своемразвитииопределяет предмет 
психологии знания.Центр тяжестигносеологии лежитв пси- 
хологическойстороне знания, онане зависит от психологии, 
а наоборот, обосновывает ее. Аналогичным образом складыва- 
етсявзаимоотношение теориипознанияс «физиологией зна
ния», т.е.изучениемнервных и мозговыхпроцессов,сопутству- 
ю щ ихактампознанияи осмысления.

Существеннымпредставляет тотфакт,чтохотягносеология 
не может игнорироватьразнообразныеданные,получаемые

1 В западныхязыкахэтойпроблемынесуществует;тамв научныйоборот 
введентермин«теориязнания»,напримерпо-английски: theoryo f knowledge.

2 Указанныетермины мыупотребляемкаксинонимы.
3 Лосский, Н. О. Гносеологическое введениев логику. — М.,1922. — С. 29.
4 Тамже.
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в смежныхнауках:психологиии физиологиизнания, — она не 
может и не должна зависеть в своих посылках от них. Правиль
ное разграничение предметов направлено именно на это. В иде
але теория познания должна обосновывать всякое знание, в том 
числеестественно-научное и философское.Онадолжна объяс- 
нитьсамувозможностьтакогознания,егосущность,содержа- 
ние понятияистины,еекритерии.Поэтомуясно,чтоеслитео- 
рия знаниявклю чаетв себя в качествепредпосылоквыводы 
каких-тодругихтеорий,то онарискует попастьв логический 
круг. Человек, приступающий к построению гносеологии, нахо- 
дитсяв тяжелейшемположении:он долженсам«поднятьсебя 
за волосы», создать теориюфактически на голом месте, чтобы 
удовлетворить идеалу беспредпосылочности. Кто хочет уберечь 
себяот подобныхкамней,об которые могло бы разбитьсяего 
учениео познании,должентщательноанализировать«догмати- 
ческие предпосылки», касающиеся гносеологии, которые неявно 
присутствуютв разнообразныхнаучныхи философскихконцеп- 
циях.А то,чтотакиетеоретико-познавательныепредпосылки 
можнонайтипочтивсюду,показатьдостаточнонесложно :.Как

1 «Неявные» предпосылкисодержатсяво многих научныхутверждени- 
ях.Недосказанноенередко прячетсяза стройными,нередкооблеченными 
в математическийвидсуж дениямии определениями.Бывает,что обнару
жение и критическийанализтакогородапредпосылокслуж ат основой на- 
учныхреволюций.Например,классическая(ньютонова)механика явнопод- 
разумевает существование абсолютно твердых тел, возможность мгновенно- 
говоздействия на пространственноотдаленныйобъект,скольугодноточно- 
го разделения положений и т.д.А. Эйнштейн говорил, что импульс, привед- 
ш ийк созданию теорииотносительностей,вознику негоещ ев детстве,когда 
он задумалсяо том,чтобудет,если «побежатьза солнечнымлучом»вдогон- 
ку — мысль, самаформулировкакоторой плохо согласуется с классической 
физикой. (Интуитивноясно,чтосолнечныйсветдогнатьневозможно,но ка
кова же тогдавозможностьопределять положениепредметов,еслилучшего 
средства, чем свет,у наснет,а скоростьсветовоголуча,какоказалось, конеч- 
на?)Анализируянекоторыеположениясовременнойемуфизики, Н.О. Лос- 
скийобращает вниманиене только на собственнофизическиенеявныепред- 
посылки, но и на «догматическиепредположенияфилософского характера, 
например, предположениео субстанции,стоящейза явлениями,о свойствах 
причинности и т.д.Но когдафилософияберется за этивопросы(т.е. субстан- 
цию ,причинность и др.), он адаеттеори и ,ещ еболее отличающиеся друг 
от друга,чем ученияо тяготениикакотталкиваниии какпритягивании»(см.: 
Лосский, Н. О. Обоснование интуитивизма. — С. 7). Здесь Лосский имеет в виду 
различныепопыткиинтерпретациизаконавсемирного тяготения,именнопу- 
темдопущения actio indistans  (т. н. действияна расстоянии)или жеапелля- 
циик движениюнекойсредытипаэфира, т.е.возможностьдатьразныепред- 
посылки этомузакону. (Заметим,что такогорода поиски, уже по отношению
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выражаетсяЛосский,вследза И. Кантом,основателем критиче- 
скогометода,мыдолжныприбегнутьк крайнесвоеобразному 
подходу. Мы должныстроить философскую теорию знания «не 
опираясь ни на какиедругие теории, т.е.непользуясьутверж- 
дениями другихнаук».Тот,кто хочетпроизвестиэтот анализ, 
не опираясь ни на какиетеории,неим еетправа даже и опре- 
делятькакое-либознание,например,не имеетправаподхо- 
дить к своемуисследованию с мыслью,что «знаниеесть мыс- 
ленноевоспроизведениедействительности»и т. п .П риэтом  
можно,конечно,«воспользоваться трудами другихнаук и их 
анализоммировогоцелого,но толькокакматериалом, а вовсе 
не какосновойдлятеории знания» 1.Ибо «нет такого знания, 
неттакогоутверждения,котороенезаключало бы в себепро- 
дуктов наших(каких-либо) теорий знания» 2.

Идеал чистой, беспредпосылочной теории познания труден 
и почтинедостижим.Кроме того,на практикетеорию знания 
в точномсмысле,напримерв том,который предлагаетуста- 
новитьН . О. Л осский,труднополностью отделитьот смеж- 
ныхотраслейфилософии. Особенносущественны здесьдва 
момента. Во-первых, в религиозной философии невозможно 
действоватьбеспредпосылочно,отвергая самуюсуществен- 
нуюдлярелигиозномыслящегочеловека«предпосылку»,т.е. 
конкретно данноезнаниео  Б оге,о  сущейИстине, которая 
обусловливает существование«истины» гносеологической. 
При этом построение системы религиозной философии все 
равноможет иметь характер«поднимания себя за волосы», 
содержит преодолениепропасти междуконечными бесконеч
ным — трансцендентнойреальностью.В этомможноубедиться, 
читаяП. А. Флоренского:егосочинение«Столпи утверждение 
истины»представляетсобойопыт подобногорода. Религиоз- 
нойгносеологиичастоприсущ онтологизм,т.е.в нейпостро- 
ение теории знания происходит вместе с онтологическим 
построением 3.

к эйнштейновской общейтеорииотносительности,вполнеактуальны: от ги
потезы первичной«прагеометрии» до идеиметрическойупругости материи 
А. Д. Сахарова.)

1 Лосский, Н. О. Обоснованиеинтуитивизма. — С. 10—11.
2 Лосский, Н. О. Гносеологическое введениев логику. — С. 29.
3 Этонеявляетсяпривилегиейрелигиознойгносеологии типапредлага- 

емой в философииП.А. Флоренского.Так,Г. Гегель строитсвою систему од-
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Во-вторых,следует упомянутьо такойособенности нашего 
времени, как сциентизм (от лат. scientia — наука), т.е. абсолюти- 
зацияролинауки.Влиятельнаячастьсовременнойгносеологии 
прямоориентированана научное (преждевсегоестественно- 
научное)познаниеи в своихметодах и материалепо существу 
сливаетсяс методологиейнауки.Надо лиотделять методологию 
от теориипознания?Еслиисходитьиз теории познания,дан- 
ного выше, то — да. Методологияизучает не знание и истину 
как таковые, а приемы их получения — в специфической обста- 
новкенаучного исследования.Темнеменее оказывается,что 
не умозрительное,а предметноеизучениетого,какимобра- 
зомнаука накапливает свое знание,позволяетпонять очень 
многое о самойприроде получаемогознания,егоструктуре, 
функционировании,статусе его частей 1.Философы,которые 
занимаютсятакого родаисследованиями, какправило,вла- 
деютбогатым фактическимматериалом по истории науки,и их 
выводами не следует пренебрегать. Без всестороннего и глу- 
бокогообобщения достижений конкретныхнаук2 и того,как 
были достигнутыэти результатыв мукахтворчества,во взле
тах и падениях, в озарениях и заблуждениях, теория позна- 
нияможетвыродитьсяв схоластику,в системуискусственных 
конструкций.Заметим,чтоклассическаягносеологияобычно 
имеет дело с индивидуальным субъектом знания, рассматривая 
несколько субъектовнеболеекак иллюстрациютеории. Мето
дология науки, в современных еевариантах,обращает внима

новременнокаконтологиюи как теориюпознания:познаниеосуществляет 
у негоидея,которая,развиваясь,познаетсамоесебя.

Из примитивизации гегелевского тезиса идети «марксистскаягносеоло- 
гия»,которая, впрочем,не простирается далее утверждения,чтоона жеесть 
и «логика», и «материалистическая диалектика». Но это — крайний случай он-
тологизации теории познания,по существувообщеееупраздняющий и бази
рующийся на самойубогой онтологии.

1 В качестве примера можно привести прекрасные диалоги английско- 
гом атем атика,логикаи  философанаукиИмреЛакатоса(1922—1974) «До- 
казательстваи определения»(М .,1967),в которыханализируется математи
ческое знание.

2 Нетольконаук,но и искусства,религиозного опытаи др.Теория позна
ния, имея более чем двухтысячелетнюю историю,по большей части илипре- 
имущественноопираласьнаопытестественно-научногопознания и обобща
ла его.Ныне, какникогдапрежде,возникланеобходимостьобобшитьопыт 
такж еи гуманитарного,и художественного знания.Последнееобычноиме- 
нуетсятворческим,как быисключающимто,чтопреждечемтворить,нужно 
очень хорошо зн атьж и зн ь .
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ние на коллективныйхарактерсущественнойчастинаучного 
знания(понятие«научногосообщества»у Т. Куна)и историче- 
скийего характер,например,анализируясущностьнаучных 
революций. Эти аспекты весьма ценны. Кроме того, современ
ная философия имеет склонностьбытьприкладной,и мето- 
дологиянауки даетпримерподобныхприложений,будучине 
толькоописательным,но и нормативным учением.Она помо
гает учеными стимулируетпрогресснаучногознания, выяв
ляя и делая общим достижением эвристику 1. При соединении 
с методологией задачагносеологии — осмыслить,чтодействи- 
тельноесть знаниеи какимобразомонодостигается.Позна- 
ниепредполагаеттворческоек себе отношение,придумывание 
хитрых приемов экспериментирования, изощренных методов 
наблюдения,чтобы какможноэффективнеевторгнуться мыс- 
лью в то,что«лежити ждет»,когдаегонайдут.В этомотноше- 
ниипознаниепохожена поискиклада.

Вдальнейшемизложении, каки  остальныхчастяхкниги, 
мынебудемсебясвязыватьпостроениемсистемы, чтоизбавит 
насот необходимостиявногоконструированиятой илииной 
«беспредпосылочной»чистойгносеологии.Скорее,будетдано 
описаниепестрой тканивозникающихздесьпроблем, спосо- 
бовихреш енияи  разнообразных примеров.Это можносрав- 
нить с изучениемгеометрии,когдавместосухогоформально- 
аксиоматического построения ее основсразуначинают знако
миться с ееметодами, находящими живое приложениев самой 
жизни2. Единственное, о чем нужно помнить: аксиомы суще
ствую т^ «правильное»построениепринужде возможно.Так 
мы освобождаемсяот философскойнаивности, но даемсебе 
удовольствиепользоватьсяеепреимуществами, нелишаясь 
и плодов критицизма. На современномуровнетеорияпозна- 
ния являетсобойрезультатобобщения всейисторииразвития

1 Подробнеесм.: Боно, Э.де. Рождениеновой идеи. — М.,1976.
2 Это можно сопоставить также с «математикой для математиков» и той 

математикой,которую изучаютфизики.Последниесовершенноне заботятся
о том, «что из чегоследует», но берут материалнужного математического раз- 
делацеликом.Приэтомонинетеряютсмысловыхсвязейматериала,но созна
тельно отказываются от логического «шитья», которое к тому же может быть 
осуществлено произвольно,не единственным способом. В последнее время 
некоторыематематикитакжестализамечать преимущества такого подхода. 
В какой-томереэто возвратк «органической» науке временНьютона.
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познаниямира. Онаисследуетприродучеловеческогопозна- 
ния, формы и закономерности перехода от поверхностного 
представленияо вещ ах(мнения)к постижениюихсущности 
(истинного знания),а  в связи с этим рассматриваетвопрос 
о путяхдостижения истины, о еекритериях.Н о человек не 
мог быпознатьистинноекакистинное,если бынеделалоши- 
бок,поэтомутеорияпознания исследуеттакжеи то,как чело- 
веквпадаетв заблужденияи каким образомпреодолеваетих.
Н аконец,самы мж ивотрепещ ущ имвопросомдлявсейгно-
сеологии был и остается вопрос о том, какой практический, 
жизненныйсмыслимеетдостоверноезнаниео м ире,о самом 
человеке и человеческом обществе. Все эти многочисленные 
вопросы,а такжеи те,которыерождаютсяв областидругихнаук 
и в общественнойпрактике, способствуютоформлениюобшир- 
нойпроблематикитеориипознания,котораяв своейсовокуп- 
ностии можетпредставить ответ на вопрос,чтоестьзнание. 
Знатьозначает в самомширокомсмыслевладетьи уметь. Зна
ние — связующая нитьмеждуприродой,человеческим духом 
ипрактическойдеятельностью.

12.2. Проблемапознаваемостимира 
ифилософский скептицизм

Человеческийразум,поднимаясьпо спиралипознания,на каж- 
домновом виткевновьи вновьпытается ответитьна вопрос:как 
возможнопознание,познаваем лим ирв принципе?Этонепро- 
стойвопрос.В самомделе,Вселеннаябесконечна,а человекконе- 
чен,и в границахегоконечногоопытаневозможнопознаниетого, 
что бесконечно. Этот вопрос преследовалфилософскую мысль 
в самыхразных формах.В попыткеответить на негоможнообо- 
значитьтриосновныелинии: оптимизм,скептицизм и агности
цизм. Оптимисты утверж|цаютпринципиальнуюпознаваемость 
мира,агностики,напротив,ееотрицают. Пример оптимисти- 
ческоговзглядана познание — позицияГ. Гегеля, выраженная 
в словах:«У скрытой и замкнутой вначалесущностивселенной 
нетсилы, котораямогла быпротивостоятьдерзаниюпознания; 
она должна раскрыться перед ним, показать ему свои богатства
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и своиглубиныи датьему наслаждатьсяими»1. Скептики жене 
отрицаютпринципиальнойпознаваемостимира,но выражают 
сомнение в достоверности знания, тогдакак агностики отри
цают познаваемостьмира2.

Выделениеэтихтрехлинийпредставляетсясерьезным упро- 
щением.Всегораздо сложнее: ведьесли агностикиотрицают 
познаваемостьмира, то это не голое, ни на чем не основанное 
отрицание.На многиевопросы, указываемыеими,покадей- 
ствительноневозможнодать ответ.Основнаяпроблема,которая 
подводит к агностицизму,заключаетсяв следующем: предмет 
в процессеегопознаниянеизбежнопреломляетсясквозь призму 
нашихорганов чувстви мышления. Мыполучаем о немсведе- 
ния лишь в том виде, какой они приобрели в результате такого 
преломления.Каковы жепредметына самомделе,мынезнаем 
и знатьнем ож ем.М ир простирается переднами,безначаль- 
ный и бесконечный, а мы подступаем к нему с нашими форму- 
лами,схемами,моделями,понятиямии категориями,стремясь 
пойматьеговечность и бесконечностьв «сачок» нашихпред- 
ставлений.И сколь бы хитроумномы ни завязывали«узелки» 
понятий,категорийи теорий,несамонадеянно ли претендо- 
ватьн а  постижение такимобразомсущ ностимироздания? 
Получается, что мызамкнутымиром нашихспособовпозна- 
н и яи  н е в  состояниисказатьнечтодостоверноео мире, как 
онсуществуетсампо себе, — вотвывод,к которомунеизбежно 
ведетлогикаданногорассуждения при определенных гносео- 
логическихдопущениях3.

1 Гегель,Г. Сочинения. — М.; Л.,1956. — Т. IX. — С. 5.
2 Историческидляобозначения«философиисомнения»,какполностьк 

отрицающей познаваемость мира, так и не делающейстольсильныхвыводов, 
применялся общий термин«скептицизм» (от греч.зкерйкоз — склонныйк рас
сматриванию, размышлению). Понятия «агностики», «агностицизм» (от греч. 
agnostos — недоступныйпознанию)введены в обращение в 1869 г. Т. Гексли, 
т.е.этосравнительноновыетермины.В современномзападномсловоупотре- 
блениислово«агностик»имеетпобочный оттеноки частослужитэвфемизмом 
дляпонятия«атеист». Последнееассоциируется с тем, чтоу  нас называлось 
воинствующимбезбожником,тогдакакагностик — это человек,не то чтобы 
отвергающийБога,но не поддерживающий мненияо егосуществовании, т.е. 
прямонеговорящ ийни да,ни нет.

3 Таково, во-первых, скрытоездесь допущениетрансцендентностипред- 
метадляпознающегосубъекта,т.е.то,чтопредметлежитвнесферысознания 
«Я». Это очень естественное, казалось бы, допущение принимается бессозна- 
тельнопочтивсеми,начинающими рассуждатьо познании.
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Однакопрактическийвыводагностицизмана каждом шагу 
опровергаетсяразвитиемнауки, познания.Так,основополож- 
никпозитивизмаО. Контнекогдазаявил,будточеловечеству 
не сужденоузнать химический состав Солнца.Но неуспели 
высохнутьчернила,которыми былиначертаныэти скептиче- 
скиеслова,какс помощью спектральногоанализа былопре- 
деленсоставСолнца.Некоторыепредставителинауки XIX в. 
уверенносчиталиатомыне более чем мысленнойфункцией, 
хотяи удобнойдлятеоретическихконструкций,но нереаль
ной сушностью.Но пробил час, и Эрнтс Резерфорд, войдя 
в лабораторию,могвоскликнуть:«Теперья знаю,каквыгля- 
дит атом!», а еще черезполвекабыла выявлена твердо уста
новленная пространственная химическая структура генов 1. 
«Великое чудов прогрессенауки,— пиш етЛ .деБ ройль, — 
состоитв том,чтопереднамиоткрываетсясоответствиемежду 
наш еймыслью и действительностью, определеннаявозмож- 
ностьошушатьс помошьюресурсов наш егоразумаи правил
нашего разума глубокиесвязи,существующиемежду явлени
ями» 2.Н о и сегоднядиапазонфилософскихдоктрин,нечуж- 
дыхагностическимвыводам, довольноширок — от неопози
тивизма до феноменологии,экзистенциализма,прагматизма 
и др. Их агностицизмобусловленне толькопричинами гно- 
сеологическогопорядка,внутреннейлогикой,но в опреде
ленной степени традицией,восходящей к философииД. Юма, 
И. Канта.

Сутькантовскогоагностицизма,какпринятосчитать,состоит 
в следуюшем:то,чемвешьявляетсядлянас (феномен),и то, что 
она представляет сама по себе (ноумен), принципиально раз- 
личны.И сколько бы м ы ни проникалив глубьявлений, наше 
знаниевсе жебудетотличатьсяот веш;ей,каковыонисуть сами 
по себе.Э торазделением ирана доступные познанию «явле
ния» и непознаваемые«вещи самипо себе»исключаетвозмож- 
ность постижения сути вещей. Каковы предметы на самом деле,

1 См.: Уотсон,Дж. Двойнаяспираль. — М., 1967; Его же. Молекулярная 
биологиягена. — М.,1974.

Поирониизлойсудьбы,почтив то жевремя,когдадвойнаяспиральмоле- 
кулыДНК былаоткрыта,в СССР«формальнаягенетика»подверглась оконча- 
тельномузапрету(«августовскаясессия»ВАСХНИЛ — 1948 г.,открытиеструк- 
турыДНК— 1953 г.).

2 Бройль, Л.де. По тропам науки: пер. с фр. — М., 1962. — С. 291.
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мы н езн аем и  знатьне можем:нельзясравнить то, чтонахо- 
дитсяв сознании,с тем, чтолежит за егопределами,транс- 
цендентно ему. Ведь человек можетсравниватьлишь то,что 
он знает, с тем, чтоон как-тознает.Получается,что мы беско- 
нечно,какбелкав колесе,вращаемсяв миренашего познания 
и нигденикогданесоприкасаемся с самимипредметамимира 
в ихсвободнойот привнесениянашейсубъективностиформе: 
они нам никогданеданыи в принципе немогутбытьданыв их 
«голой»самости.Отсюдавывод:невозможнообнаружитьто, 
чтонесодержитсяв мыслии чувствах,а там всес «примесью» 
субъективности.Внешний же мир,согласнотакомупредстав- 
лению, подобно страннику, стучится в храм разума, возбуждает 
его к деятельности,оставаясьв то же время подпокровомневе- 
домого, вед ьон н ем ож етв  самом деле войти в этотхрам ,не 
подвергшись при вхождениидеформации. И разум, вынужден- 
ныйтолькодогадыватьсяо том,какой жеэтотстранник, приду- 
мываетегообраз,которыйоказываетсячем-токентаврообраз- 
ным: что-тоот самогостранника,а что-то от нашейчеловече- 
скойприроды. Из этогорассмотрениявидно,чтоисточником 
агностицизма неизбежно является гипотеза о трансцендентно
сти знания. Источник агностицизма — разрыв в бытии, при- 
знание«непроницаемости бытиядляистины»,по выражению 
П. А. [Флоренского.

СамКантвряд лисчел бысебяагностиком.Помещаяприроду 
(природу какфеномен)внутрь кругапознания,онверилв без- 
граничныйпрогресс ее познания. Ведь наблюдение и анализ 
явлений, согласно Канту,проникаютвнутрь природы, и неиз- 
вестно ,какдалекосо  временемчеловечествопродвинется 
в этом.Границы наш егоопы та непрерывно расширяются, 
и сколько бы ни увеличивалось знание, границы его тем не 
менее не могут исчезнуть, как не может исчезнуть небесный 
горизонт. Такимобразом,на самом делеу Кантавсеобстоит 
куда сложнее, чемпринято утверждать,говоря о его агности- 
цизме.«Этотзамечательныймуж, — писал И. В. Гетео Канте, — 
действовалс плутовскойиронией,когдаон то какбудтоста- 
рался самым тесным образом ограничить познавательную спо
собность, то как бы намекал на выход за пределытехграниц, 
которые онсампровел».В чем жесложность? На долю челове- 
ческогоразума,утверждаетКант,выпаластраннаясудьба: его
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осаждаютвопросы,от которыхоннеможетуклониться,таккак 
онинавязаныему собственнойприродой;но в то же времяон 
неможетответитьна них,ибоонипревосходятеговозможно- 
сти.В такоезатруднениеразумпопадаетнепо своей вине.Он 
начинает с основоположений, выведенных из опыта, но, под- 
нимаяськ вершинампознания,замечает,чтопереднимвозни- 
каютвсе новыеи новыевопросы, ответна которыеоннеможет 
дать. Итак, во-первых, Кант поставил здесь вопрос о принципи- 
альнойограниченностичеловеческогоопыта,во-вторых,при- 
знал, что действительность всегда выходит за пределы любого 
зн ан и я :он ав  этом смы сле«хитрее»всякихтеорийи беско- 
нечнобогачеих.Кроме того,онконстатировал,чтомир позна
ется всегдатольков формахегоданностичеловеку.Именно 
последнееобстоятельствои позволилоему утверждать,что 
вещь познаетсяв явлении,а н етак ,к ак о н а  существует сама 
по себе. Но это утверждение, будучи абсолютизированным, 
вырывает непроходимую пропастьмежду сознанием и миром 
и ведетк  агностицизму, понижая, по выражению Н. О. Лос- 
ского,ценностьсознания.Мывидим,чтокореньагностицизма 
лежитв разрыве некойкоординирующей связимежду субъек- 
том и  объектом.Каковы бы ни были гносеологическиегипо- 
тезы о характере этой связи, без ее включения в теорию зна- 
ниянеизбежен агностическийвывод.

Однимиз истоковагностицизмаявляется гносеологический 
релятивизм — абсолютизацияизменчивости,текучестиявле- 
ний,событ ийбыт ия и познания. Сторонникирелятивизма 
исходят из скептического принципа: все в мире скоротечно, 
истина — и на житейском,и дажена научномуровне — выра- 
жаетнашизнания о явленияхмиралишьв данный момент,и то, 
что вчера считалось истиной, сегодня признается заблужде
н и е м ^  истины,каку лекарства, естьсрокгодности.Еще боль
шей зыбкости подвержены оценочные суждения. Это особенно 
острочувствуетсяв социальной жизни, в нравственныхнормах 
и эстетических вкусах.То,чтонедавно признавалось непрере- 
каемым,теперьнизвергаетсякакисчадье адаи  кошмар пере
житого некогдастрадания.Оценки меняю тся,как цветные 
пятна в калейдоскопе. Из этого делается обобщающий вывод, 
будтопроцесспознания — этозаранее обреченнаяна неудачу 
«погоня»за вечноускользающей истиной. Все наше знание
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как бы плавает в море неопределенности и недостоверности, 
онотолько — и только! — относительно,конвенционально,т.е. 
условно,и тем самымсубъективно.

Это гнетуще скептическое воззрение возникло еще в глу- 
бинахАнтичности.Примеромкрайнегорелятивизма может 
служить учение Кратила (2-я половина V в. — начало IV в. 
до н. э.),считавш его,чтов миревсеизменяетсястольбыстро, 
что в нем нет абсолютно ничего устойчивого. Поэтому нельзя 
даже назвать тот или иной предмет, животное или человека, 
ибо, покам ы  будем произносить слово, они уже изменятся 
и небудут тем ,за  чтом ы ихприним аем .К ратилсоветовал 
во избежание заблуждения молчатьи лиш ьв случаесамой 
крайнейнеобходимостиуказыватьпальцем:тут уж ни в чем 
не ошибешься!

Считать все наши знания только относительными, не содер- 
жащимив себечастицы абсолютного, — значит,по существу, 
признавать полный произвол в познании. В таком случае позна- 
ниепревращается в сплошнойпоток,где нет ничегоотноси- 
тельноустойчивого, достоверного, гдестираю тсяграницы 
междуистиной и заблуждением,и получаетсятак,что ника
ким положениям нельзяверить, а следовательно, ничем нельзя 
руководствоватьсяв жизни.Полныйрелятивизмв теориипозна- 
ния — этооднаиз формпроявления«пресыщенности» мыш
ления. Для него характерно следующее рассуждение: если уж 
истина,то онаобязательнодолжнабытьтолькоабсолютной, 
а если истинанеабсолю тна,то она и неистинавовсе.В  под- 
текстена самомделе — невериев абсолютную(даженев отно
сительную) истину. Сторонники релятивизмаобычноссыла- 
ются на то, что история науки знает множество случаев, когда 
положения,считавшиесяистинными,потомопровергались 
как ложныеи, наоборот, положения,считавшиеся ложными, 
в ходе развития науки выступали как истинные. Путь движе- 
ниянаучного познания — действительно непрям ая линия, 
а представляетсобойпричудливуюкривую, на отрезках кото
рой возможны заблуждения. Но это вовсе не доказывает, что 
всенаше знание — вздор. Релятивистподменяетверноеполо- 
жение«Знание содержит моментотносительного» ошибоч
ным «Знаниевсегда толькоотносительно»,а следовательно, 
не нужно знания, долой знание! «Это самое ужасное рассужде-
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ние: еслия не могу всего — значит, я ничегонебуду делать»
(Л.Н. Толстой). I l l  I I  I I I I

Скептическаямысльвосходитотчастик рассуждениямантич- 
ныхфилософов — Протагора, Горгия,Продика,Гиппия, Анти- 
фонта,Фразимаха,которыебылипредшественникамии совре
менниками вершинных мыслителей древности — Сократа 
и Платона (в Диалогах Платона можнонайти споры с софи
стами). Ксенофанговорил:

П устьдажекто-нибудьправду изрекбы :
К акм ог бы узнатьон,
Правдуиль лож ьонсказал?
Лиш ьпризраки людямдоступны.

Н ои великийАристотель заметил: «Кто яснохочетпозна- 
вать ,тот долженпреж де основательно сомневаться». Соб- 
ственноеимя «скептики»принятосвязыватьс философской 
школой,основаннойПирроном, по преданию,участником 
переходаАлександрав Индию,воспринявшимнекоторыеиде- 
алыиндийской мудрости.В Пирроне «скептикивсехвремен 
виделисвоего патронаи чуть ли несвятого» 1,поэтому скепти
цизм иносказательноименуетсятакже пирронизмом, а фило- 
софы,встающиена позициискепсиса, — пиррониками.Изло- 
жение взглядовПирронадалегопоследователь Секст Эмпи- 
рик,откудаи черпаетсябольшинствосведенийоб античном 
скептицизме.К скептикамотносяти такназываемых академи
ков — Аркесилая,Карнеада. В эпоху Возрожденияи в начале 
Нового времени скептические учения развивали такие зна
менитые м уж и,какЭ разм  Роттердамский,АгриппаНеттес- 
геймский(последнему принадлежиттруд«О недостоверно- 
стии тщетевсякойнауки»,1531),Дж. Пико деллаМирандола. 
Особую известность приобрел автор прославленных «Опы
тов» МишельМонтень: «Из того, что придумалилюди, нет 
ничего болееправдоподобного и болееполезного, чем пир- 
ронизм.Благодаряемучеловек оказываетсяголыми опусто
шенным; признающим свою прирожденную слабость и гото
вым признатьнекую высшую си л у , это — чистый лист бумаги, 
на которомперстБожий м ожетначертатьвсе,чтоему благо-

1 Флоренский, П. А. Столп и утверждение истины. — С. 35.
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угодно» ЧВыраженный здесьпереходот скептицизмак фиде
изму (от лат. fides — вера, т.е.стремление основатьзнание 
на религиознойвере)неслучаени  характерендлямногих 
пирроников.

Древние философы, какизвестно, старалисьжить в соот- 
ветствиисо своимучением. Гносеологическойустановкескеп- 
тиков — эпохе (т. е.воздержаниюот суждения)соответствует 
в поведенииидеал атараксии, т.е. глубокогоспокойствия 
и невозмутимости.Но действительно лидушевноесостояние 
атараксиисоответствуетгносеологическому эпохе?По мнению 
П. А. Флоренского,эпохе«сводится к следующемудвухсостав- 
ному тезису: “Я ничего не утверждаю“; “не утверждаюи того, 
чтоничегонеутверждаю“. [Здесь],какоказывается, мы явно 
нарушаем закон тождества, высказывая об одном и том же под- 
лежащ ем...противоречивыесказуемые...Не будучив состо
янии активно совместить эти две части одного положения, 
мывынужденыпассивно предаться противоречиям,разди- 
рающимсознание.Утверждаяодно, мы в этот же самыймиг 
нудимся утверждатьобратное; утверждая ж епоследнее — 
немедленнообращаемсяк первом у. Теперьдалекоужесомне- 
ние,— в смысле неуверенности:началосьабсолютноесомне- 
ние,как полная возможностьутверждать что быто ни было, 
даже свое не-утверждение2.Скепсис доходитдо свободного 
отрицания,но нем ож етперескочитьи  чрезпоследнее,так 
чтообращаетсяв бесконечно-мучительное томление, в потуги, 
в агонию д у х а . Безумное вскидываниеи корча,неистовое 
топтание на месте,метание из стороны в сторону — какой-то 
нечленораздельный философскийвопль. Уж конечно,это — 
не атараксия.Нет,этонаисвирепейшаяиз пыток,дергающая 
за сокровенные нитивсего существа; пирроническое, поис- 
тине огненное.терзание» 3.

Если вернуться к чисто гносеологическому анализу,мы 
и тутполучимнеизбежноесаморазрушениескептицизма.Если

1 Цит. по: Богуславский, В.М . Скептицизм в философии. — М .,1990. — 
С. 9 5 .1 I

2 Читатель,знакомыйс формальнойлогикой,видит, что тезис скепти-
цизмапредставляетсобой«запрещенное»высказывание,утверждающеесоб-
ственнуюложность.

3 Флоренский, П. А. Столп и утверждение истины. Письмо второе: Сомне
ние. — С. 35—37 и след.
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всен а светеотносительно,то относительнои этоутвержде- 
ние относительности и,следовательно, «абсолютизм» вовсене 
побежденрелятивизмом.Относительноеимеетсмыслв связи 
с неким абсолютным, а вне этой связи теряет свой смысл. «Скеп
тицизм 1 Юма, — пишет Н. О. Лосский, — остановился на пол
дороге, [и] учения Ю ма,последовательноразвитыедо конца, 
приводят к ещеболеерадикальному, но затоужесаморазру- 
шительному скептицизму» 2. Юм считалвсе«общиеположе- 
ния» своегородаверованиями,делаяисключениетолькодля 
математическихистин,чисто аналитических, по его мнению. 
Но это неверно, потому что математические аксиомы хотя бы 
представляютсобойсинтетическиесуждения(нетавтологии). 
По Ю му,дажеописаниявнешнихвпечатленийнемогут быть 
сочтены строгонаучными:в них неизбежноестьэлемент«веро- 
ваний», т.е.еслиследоватьЮ му,строгоговоря, невозможны 
даже история и география какнауки. «Такимобразомполу- 
чается саморазрушительный скептицизм, считающий веро- 
ваниемвсе,кромемоментальногоединичноговосприятия 3. 
Очевидно, такой скептицизм должен относиться с сомнением 
и к самому себе, т.е. к своей теорий знания, имеющей притя- 
заниесостоять из общих положений,и в этомсмысле онраз- 
рушает самсебя» 4.

Агностицизм, какужеговорилось,противоречит самойпрак- 
тикезнания,т.е.егоположениевходитв конфликтс тем,что, 
например,ученымудается построить более илименее успеш- 
ныетеории, подтверждающиеся на опыте.На основе этихтео- 
рий инженеры строятмеханизмы,машиныи пр.,действительно 
достигающие поставленные в проектецели. Есликакая-тотео- 
рия со временем отвергается, то она не отвергается целиком, 
некоторые«кирпичи»неизбежнопереносятсяв новоетеорети- 
ческое здание (этот процесс, конечно, сложен, и он подробнее 
будетобсуждаться далеев этойглаве). Более того (что совсем 
поразительно),теории,нередкоразвиваемыесовершеннонеза- 
висимо в разных областях, вдруг обнаруживают параллелизм, 
родствои дажеглубокуюсвязь.Всеэтонаводитна мысль о том,

1 Скептицизмздесь — агностицизм.
2 Лосский, Н. О. Обоснованиеинтуитивизма. — С. 39.
3 ТаковпрямотезисКратила(см. выше).
4 См.: Лосский, Н. О. Указ.соч. — С. 40—41.
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что есть нечто, стоящее за теориями. Это «нечто» сформулиро
вать оченьтрудно.Его существованиеместьзагадкапознания. 
Как говорил А. Эйнштейн, «самое непостижимое в этом мире 
то,чтоон постижим».Практиказнанияестьсумма огромного 
числакосвенныхопроверженийагностицизма.Кроме того, 
в агностицизмепомимоуказанныхвыше кроется дополнитель
ное внутреннее противоречие. Агностики,какправило, апел- 
лирую тк эмпиризму, чистомуопыту. Но агностицизмнепре- 
менновпадает в непростительноепротиворечиес фактами, 
а именно: с тем, что«у всех людей существует непоколебимая 
уверенностьв сущ ествованиивнеш негомира,и опирается 
онана непосредственноепереживаниетранссубъективности1, 
окрашивающее одни элементы сознания,в противополож
ность чувствованию субъективности, окрашивающему дру- 
гиеэлементысознания». Аналогично:если бы небылоактив- 
ной,реальнойпричиннойсвязи(а была бытолькопривычная 
связь во времени),то «не было быматериаладлявозникнове- 
нияпонятияпричинности»,каковоесущ ествует«во всяком 
теоретизирующемсознании»;то же относитсяк субстанцио- 
нальностии т.д .2 Если быреальность на самомделепротиво- 
речиларазуму, то все в жизнимира было бынелепо,нецеле- 
сообразно!(Можно заметить, чтоэти аргументы против агно- 
стицизмапараллельныодномуиз классическихдоказательств 
бытияБожия;этасвязь,разумеется,неслучайна,ведьаргументы 
против бытияБожияи противпознаваемостиилисамогосуще- 
ствования природногомира такжеоднотипны.)

Агностицизместьгипертрофированная формаскептицизма. 
Признаваяпринципиальнуювозможность познания, скепти
цизм выражаетсомнениев достоверности знаний. Какправило, 
скептицизмрасцветает буйным цветомв период (или в пред
дверии) ломки парадигм,смены ценностей,общественных 
системи т. д.,когда нечто,считавшеесяранее истинным,в свете 
новых данных науки и практики оказывается ложным, несосто
ятельным. Психологияскептицизма такова,чтоон тутженачи- 
наетпопиратьнетолькоизжившеесебя,но заоднои всеновое, 
нарождающееся. В основе этойпсихологии лежит неисследо-

1 Транссубъективность — этонахождениевне субъекта,внесферы«Я».
2 См.: Лосский, Н. О. Указ.соч. — С. 40—41.
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вательскаяжажда новаторства и верав  силучеловеческого 
разума,а привычкак «уютным»,однаждыпринятымна веру 
принципам. Горько сожалея о том, что некоторым ученым дей
ствительно свойственнатакая психология,К. Э. Циолковский 
говорил: смеютсяи отрицают немало,и это легкои приятно. 
Но какойпозор леж итна человечестве, котороедушитвели- 
кое,избиваети уничтожаетто,чтопотомоказывается благо- 
детельнодлянегосамого.Когда же наконецизбавится челове- 
чествоот этого гибельногопорока...

Какдоктринаскептицизм, безусловно,вреден,поскольку 
принижаетпрактически-познавательныевозможности чело- 
века.Человек, движимый стремлениемк знанию, говорит: 
«Я не зн аю ,ч тоэтотакое ,н о  надею сьузнать»;агностик же 
утверждает:«Я незнаю , ч то это так о е ,и  никогдане узнаю». 
«Дешевый»скептицизм,такжекакслепойфанатизм,одинаково 
часто встречается в людях ограниченных. По словам Ф. Ларош
фуко, людинедалекиеобычноосуж!цаютвсе,чтовыходитза пре- 
делыих кругозора.Однако в разумноймерескептицизм поле- 
зени даженеобходим.Какпознавательныйприемскептицизм 
выступает в форме сомнения, а это — шаг к истине. Сомнение — 
червь,подтачивающийи разрушающийустаревшиедогмы,необ- 
ходимый компонент развивающейся науки. Нет познания без 
проблемы,но и нетпроблемыбезсомнения.Невежество утверж- 
даети отрицает; знание — сомневается.ОднаждыВернерГей- 
зенберг в личнойбеседе сказал, что в некоторыхфилософах 
его большевсегоудивляютпоразительноесамомнениеи само- 
надеянность:имкажется все ясным и понятным.А вот ему, 
Гейзенбергу,думается,чтов мире больше всегоещенеясного 
и непонятногои лишьничтожномалая долякажетсяпонятной. 
По словам Д. И. Менделеева,спокойнойскромностисуждений 
обыкновенносопутствуетистинно научное, а там,гдехлестко, 
с судейскимиприемамистараются зажатьротвсякомупроти- 
воречию, — истинной науки нет.

У подлинно глубокого мыслителя философское сомнение 
приобретает форму смирения перед бесконечностью и недо
ступностью бытия.Человечеством многоепознано.Но позна- 
ниеобнаруж иваетпереднами и безднунашегоневежества. 
Действительностьвыходитза пределы любогознания.Плохим 
тоном философского мышления является склонность к катего
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рическим и окончательным суждениям. В миреестьтакмного 
таинственного,чтообязываетнасбыть скромными и в разум
ных пределах осторожными в своих суждениях. Настоящий 
ученыйслишкоммногознает, чтобыразделять непомерный 
оптимизм, онсмотритна «сверхоптимистов»с темоттенком 
грусти,с которымвзрослыесмотрятна игры детей.Мыдосто- 
вернознаемлишьсравнительнопростыевещи.С полнымсозна- 
нием скромности, подобающей глубокимумам, хорошо сказал 
И. Н ью тон:«Н езнаю ,чемя могуказаться миру,но самсебе 
я кажусь только мальчиком, играю щ имна морском берегу, 
развлекающимсятем,чтовремяот времениотыскиваюкаме- 
ш екболеецветисты й,чемобы кновенно,иликрасную рако- 
вину, в то времякаквеликийокеанистинырасстилаетсяпередо 
мнойнеисследованным»1.

Познаниеумножаетскорбь,говоритЕкклесиаст.Разумчело- 
века, по словам Рабиндраната Тагора, подобен лампе: чем ярче 
свет,темгущетеньсомнений.Согласнолегенде,однаждыЗенон 
в ответна вопрос, почему онсомневается во всем,нарисовав 
дванеравныхкруга,сказал:«Этотбольш ойкруг — мои зна- 
ния,тот малый — твои. Все, что за пределами круга, — область 
неизвестного.Тывидишь,чтограницасоприкосновениямоего 
знания с неизвестным гораздо больше. Вот почему я сомнева- 
юсьв своих знанияхбольше,чемты» 2.

Разумноефилософскоесомнение, здоровыйскептицизм, 
т. е., по этимологическомусмыслу,стремлениетщательновсе 
рассмотретьпо существу, не противоречит и оптимистиче
скому взгляду на познание. Отвечая на вопрос «возможно ли 
познание?», мы можем сказать, что наша собственная позиция 
совпадаетс позициейИ. В. Гете,выраженнойв его«Дружеском 
п р и зы в е» :« .Я  нем огуне поделитьсянеоднократно овладе- 
вавш еймною в эти дни радостью.Я чувствуюсебяв счастли
вом единогласиис близкими и далекими,серьезными,дея- 
тельнымиисследователями.Онипризнаюти утверждают,что 
нуж нопринятьв качестве предпосылкии допущения нечто

1 Вавилов, С.И. ИсаакНьютон. — М.,1961. — С. 196.
2 Этамысльвыражалась многими.«Чемменьшеу человекапознаний,тем 

меньшеонспособен знатьихнедостаточность»,— гласитшотландская посло
вица. Ф. Ш легельсказалтак:«Чембольшезнаю т,тембольшеимею тешедля 
изучения.Вместесо знанием растетравномернои наше познание или,вер- 
нее,нашепознавание размераеще не познанного».
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неисследуемое,но чтозатемсамомуисследователю  нельзя 
ставитьникакойграницы.И разве не приходитсямнеприни- 
мать,в качестведопущенияи предпосылки, самогосебя,хотя 
я никогда незнаю, как я,собственно, устроен? Разве не изучаю 
я себя,а такжеи других,и темнеменеебодроподвигаясь все 
дальше и дальше? Так и с миром: пусть он лежит перед нами 
безначальный и бесконечный, пусть будет безгранична даль, 
непроницаемаблизь;всеэтотак,и все-таки — путьникогда не 
определяюти неограничивают,насколькодалекои насколько 
глубоко способен человеческий ум проникнуть в свои тайны 
и в тайнымира!»1

Посуществу,вопрос стоиттак:разумпостоянно все глубже 
и глубжепроникаетв тайныбытия,и нельзязнать,какдалеко 
он уйдет со временем.

12.3. Видыпознания

М ногообразиевидовпознания. Говоряо знании«вообще», 
следуетобсудитьчрезвычайноеразнообразиевидовилихарак- 
теровединогопо существу знания.Нельзя считать знанием 
толькокакой-то одиниз еговидов, произвольновыбранный, 
скорееприходящийна умилиподсказываемыйтипичныммас- 
совымпредставлением.В наше времяне трудно впасть в ошибку, 
отождествляяпознаниевообщес познаниемтолько научным 
(илидажес тем, чтопринято считатьнаучным) и отбрасывая 
всеостальные видызнания или рассматриваяихлишь в той 
м ере,в  которойони могутбыть уподоблены научномузна- 
нию.Это объясняетсясовременнойсвоеобразной«сциентист- 
ской» общественной атмосферой,культомнаукиили, вернее, 
наукообразия, присущим современному обществуи существу- 
ющ им,невзираяна возрастающуюкритикуиздержекнаучно- 
технического прогресса и даже параллельно с ней. Развитие 
наукнепросто открыломножество фактов,свойств, законов, 
установило множество истин — выработался специфический 
тип мышления.Но смешивать знание вообщес егонаучной

1 Цит. по: Лихтенштадт, В. О. Гете. — СПб., 1920. — С. 499—500.
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формой — глубокоезаблуждение.В повседневной жизни не 
всепроблемы,встаю щ иепередчеловекоми обществом, тре
буют непременного обращения к науке: книга жизни открыта 
нетолькоглазам ученого,она открыта всем, ктоспособенвос- 
приниматьвещи,чувствоватьи думать.

Интересноотметить,чтообусловленныебиологическими 
закономерностямиэлементарные«знания»наличествую т 
иуживотных(особенновысокоразвитых),которымонислужат 
в качественеобходимогофакторареализацииихповеденческих 
актов.Долгоевремягосподствовалопредставление,чтоживот- 
ныенеспособны к абстракциини в какойееформе.Однакораз- 
вивавшаясяс середины XX в .наукао  поведенииживотных — 
этология (от греч.ethos — нравы,характер,привычка,обычай) 
достаточноуверенноопровергаетэто мнение.По-видимому, 
какие-то формы отвлеченного знания доступны в живой при
роде не толькочеловеку. Этот факт, кстати,дополнительно 
обращает внимание как на единство разных сторон того, что 
именуют знанием,так и на природуэтогоединства1.

1 Связаннаяс этологиейэволюционистскаяэпистемологиябазируется 
на представленииоб эволю цииспособностик познанию у живыхсуществ 
в ходеобщегоэволюционногопроцесса. Такимобразом, эпистемологический 
эволюционизм объясняетприродучеловеческогознания,ставяегов более 
общ ийконтекст(познаниеу животных в сочетаниис эволюционнойгипоте- 
зой).Такое расширениекогнитивной способностиможет бытьистолковано 
в духе материализма:познаниеприписываетсяболеенизким,«неодушевлен- 
ным»формам бытия.С другой стороны, выведение способности к познанию 
из некихуниверсальныхсвойствприродыможетбытьсвязано с онтологиче- 
скимипредпосылкамирелигиозной философии всеединства.Вообше,обнару- 
жение сходствамеждучем-либочеловеческими свойством такназываемой 
неодушевленнойприроды(любовьсобакик хозяину,красота бабочкии кра- 
сотапроизведения искусства и т.д.) всегдаможетбыть истолкованодвояко. 
Тот,ктожелает «снизить»человеческоесушество,укажет,чточеловек, по су- 
ществу,неотличаетсяот остальной природы,есть не болеечемособое(«обще- 
ственное») животное и т.п. Наоборот, возможнопротивоположноестремле- 
ние возвысить, одухотворить самое материю, увидеть в мироздании высшую 
мудрость и даже единуюдушу (Софию), как,например,В.С. Соловьев. Гово- 
ряоб этом,необходимоучитывать,чтовопрос касается нетолькосубъектив- 
ной склонности отдельного мыслящего индивида. Теория знания, идя вглубь, 
непременноначинаетзатрагиватьонтологическиепредпосылки.Крометого, 
сказанноевышеможетслужитьиллюстрациейтезисао многообразностиспо- 
собов познания. При этом вопрос о «всеединстве» упирается в природу этого 
«всеединства», которая видна по способу познания «всеединства». Материа
лист желает свести все способы к одному — физиологически-чувственному 
(ощущению),принципиальноограничиваяэтими своюфилософию,и свою 
личнуюпознавательнуюспособность.Субъективнаясклонностьк «сниже- 
нию »приэтом сочетается с соответствующейфилософскойустановкой. Рус
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Еслиисходитьиз того,чтоосновойвсякого знания явля
ется опыт в самомш ирокомсмыслеслова,то виды человече
ского знания различаются в первую очередьпо тому, на опыте 
какогохарактераониоснованы.По М. Шелеру,человеческое 
познание в значительной мере обосновываетсяопытомлюбов- 
ного отнош енияк м иру;сталобы ть,без любви н ети  позна- 
ния.А. С. Хомяковписал: знаниеистины дается лишьвзаим- 
ной любовью1.Опыт лю бвипризван быть подкрепленным 
и откорректированным силойразума: внеусилий разума не 
данопостижениеценностизначимого другого.

Типзнаниятесносвязанс особенностямипознающегосубъ- 
екта.Некоторые типызнанияпо своейприродесвязанылишь 
с определеннымсубъектом.Так,истиныверыпо христианскому 
учениюоткрываются и доступныпознаниютолько«соборно», 
в единствечеловекас живыморганизмомцеркви(чтонеотме- 
няет,очевидно,историческогофактаиндивидуальной формули- 
ровки,«авторства»конкретныхбогословских положений).Это 
единство,соборность,неимеетничегообщ егос духом «кол
лектива» и не характеризуется формальными признаками (не 
тождественно,например, «юридическиправильному»собору 
епископов илисуждению папы,высказанному«с кафедры», 
по римско-католическому термину). Ф. М. Достоевского осо- 
беннопривлекала близкая ему по своей сути мысль, выска- 
заннаяВ. С. Соловьевым:«...человечество знаетгораздоболее, 
чем до сих пор успело высказать в своей наукеи в своем искус
стве» 2.

Имеет смысл разграничить«пассивное» знание читателяхудо- 
жественногопроизведенияили студента,записывающеголек- 
цию,от знания«авторского»,знаниятворца — будьто ученый, 
художникили религиозныйподвижник(хотя и в первомслу- 
чае неисключенэлементтворчества;говорят,чтогениальному

ский религиозный философ Б. П. Вышеславцев (1877—1954) уверенно указы- 
ваетна первичность именнопсихологическогомотивав методе«спекуляции 
напонижение»(выражениеМ. Шелера), дающемуМ аркса(иуФрейда)не«су- 
блимации»,«а,напротив,профанациювозвышенного,уничтожениечувства 
благоговения»передбытием и истиной (см.: Вышеславцев, Б. П. Философская 
нищетамарксизма. — Франкфурт-на-Майне,1957. — С. 86).Наоборот,рели- 
гиозный взглядна мирдаетсанкциючестномуисследованию.

1 См: Бердяев, Н.А. Русская идея / /  О России и русской философской куль
туре. — М., 1990. — С. 188.

2 Достоевский, Ф.М. Письма. — М.,1959. — Т. 4. — С. 136.
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писателюнужени гениальныйчитатель).«Авторское»знание 
наиболееяркоразличаетсяпо типу, преждевсегопо характеру 
личной склонности. Человек,писал И. В. Гете, «рожденный 
и развившийсядлятак называемых точныхнаук,с высотысво- 
его рассудка-разума нелегкопоймет, чтоможет существовать 
такжеточнаячувственнаяфантазия,без которойсобственно 
немыслимоникакое искусство. Вокругтого жепунктаведут 
спор последователи религии чувства и религии разума; если 
вторые не хотят признать,чторелигия начинается с чувства, 
то первые недопускают, что онадолжна развитьсядо разум
ности» 1. Впрочем,для выдающихсятворческихличностей 
характерна и гармония познавательных способностей. Биогра- 
фиимногихученых,философов говорято том,что, несмотря 
на полнуюсамоотдачув своейглавной исследовательскойдея- 
тельности, ониглубокоувлекалисьискусствоми самиписали 
стихи,романы,рисовали, игралина музыкальных инструмен
тах2. Типодаренностинеобязательно связан только с «высо- 
ким»познанием.В жизни — приэтомво всехееуголкахи зако
улках — существуети трудитсянемалонастоящихакадемиков 
житейскихнаук.И это тожеособенный дар.

Житейское знание. Житейское познание и знание основы- 
ваетсяпреждевсегона наблюдениии смекалке,ононоситэмпи- 
рический характер и лучше согласовывается с общепризнанным 
жизненнымопытом,чемс абстрактныминаучнымипостроени- 
ями. Значимостьжитейскогознанияв качествепредшествен- 
ника иных форм знания неследует преуменьшать: здравый 
смысл оказывается нередко тоньше и проницательнее, чем ум 
иногоученого.В известномрассказео Фалесе,попавшемв коло- 
дец,отвлеченныйфилософ,неумеющийсмотретьсебеподноги, 
насмешливо умаляетсяименно перед лицом такого житей

1 Цит.по: Лихтенштадт, В. О. Гете. — С. 495.
2 А. Эйнштейн играл на скрипке, с которой не расставался, куда бы ни ехал 

и к кому бы ни шелв гости;Н. Винерписалроманы; Ч. Дарвин увлекалсяпоэ- 
зиейШ експира,Мильтона,Ш елли;Н. Борбоготворил Гете,Шекспираи Кьер
кегора. Есть и другие примеры. А. И. Солженицын по образованию матема- 
тик,и,наверное,никтонестанетотрицатьсильнейшеговлиянияматематики 
на стиль егохудожественноготворчества.То же можно сказатьи о П.А. Фло
ренском. Г. Вейль проявил себя и как выдающийся математик, и как выда
ющийся философ. А какой широтой культуры, знанием естествознания и гу- 
манитарныхнаукобладалиИ. Кант,Г. Гегельи др.!

Содержание



12.3. Виды познания 491

ского, обыденного знания (своеобразный анализ этого фило
софского анекдота дает Лев Шестов в книге «На весах Иова»). 
В обыденной жизни «мы размышляем без особенной рефлек- 
сии,безособеннойзаботы о том,чтобыполучилась и с ти н а . 
мы размышляем в твердойуверенности, что мысльсогласу- 
етсяс предметом,неотдаваясебев этомотчета,и эта уверен- 
ностьимеетвеличайшеезначение» 1.Базирующ еесяна здра
вом смысле и обыденномсознании, такое знаниеявляется 
важнойориентировочной основой повседневного поведения 
людей, их взаимоотношений между собой и с природой. Здесь 
его общаяточкас научнойформойзнания. Этаформа знания 
развиваетсяи обогащаетсяпо мерепрогрессанаучногои худо- 
жественногопознания;онатесносвязанас «языком»человече- 
скойкультурыв целом,которая складываетсяна основесерьез- 
ной теоретическойработыв процессе всемирно-исторического 
человеческогоразвития.

Научные знания. Как правило, житейские знания сводятся 
к констатациифактови ихописанию.Научныезнания предпо- 
лагаю ти объяснениефактов,осмыслениеихво всейсистеме 
понятий даннойнауки.Житейскоепознаниеконстатирует, да 
и то весьма поверхностно, как протекает то или иное собы
тие. Научное познание отвечает на вопросы не только как , 
но и почему оно протекает именно таким образом (во всяком 
случае,ответна подобныйвопросявляется идеаломнаучного 
знания). Научноезнаниенетерпит бездоказательности:то или 
иноеутверждение становитсянаучным лишьтогда, когдаоно 
обосновано. Научное — это прежде всего объяснительное зна
ние. Сущностьнаучного знания заключаетсяв пониманиидей- 
ствительностив еепрошлом,настоящеми будущем,в достовер- 
номобобщениифактов, в т ом,чт оза случайным ононаходит 
необходимое,закономерное, за единичным — общее,и на этой 
основеосуществляет предвидениеразличныых явлений. Предска- 
зательнаясила — одиниз главныхкритериевдляоценки науч- 
нойтеории.Процесснаучногопознанияноситпо самойсвоей 
сущности творческий характер. Дело в том, что задача ученого 
состоитнетольков умножениинаших впечатлений и пред- 
ставлений,но и в уразумениисущностиобъекта,постижении

1 Гегель,Г. Энциклопедияфилософских наук. — М.;Л.,1930. — С. 50.
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истины,установлении связей, отношений и закономерностей. 
Законы,управляющие процессамиприроды, обществаи чело
веческого бытия,не просто вписаны в нашинепосредствен- 
ныевпечатления,онисоставляютбесконечноразнообразный 
мир,подлежащий исследованию, открытиюи осмыслению. 
Этот познавательный процессвключает в себя и интуицию, 
и догадку,и вымысел, и здравыйсмысл.

Научноезнаниеохватываетв принципечто-то все жеотно- 
сительнопростое,что м ож ноболееили менеестрого обоб- 
щитъ,убедителънодоказатъ,ввестив рамки законов,причин- 
ногообъяснения,словом, то, что укладываетсяв принятые 
в научномсообществе парадигмы.В научномзнанииреаль- 
ностьоблекаетсяв формуотвлеченныхпонятийи категорий, 
общихпринципови законов,которыезачастуюпревращаются 
в крайне абстрактные формулы математикии вообще в раз
личного рода формализующиезнаки,например химические, 
в диаграм мы ,схем ы ,кривы е,граф икии т. п .Н о жизнь, осо- 
бенночеловеческиесудьбы,на многопорядковсложнее всех 
наших научных представлений, где все «разложено по полоч- 
кам»,поэтомуу человека извечнаи неистребимапотребность 
выходаза пределыстрогодоказательногознанияи погружения 
в царствотаинственного,чувствуемогоинтуитивно,схваты- 
ваемогонев строгои гладко«обтесанных»научныхпонятиях, 
а в каких-то «размытых», но очень важных символических обра- 
зах,тончайших ассоциациях,предчувствиях и т. п.

При всем различииж итейской  смекалки «профанов» 
и абстрактных конструкций «высокой» науки у них есть глу
бокообщее. Этоуже упомянутаяидеяориентировкив мире. 
С.Л. Франкпо этомуповодупиш ет:«.Таккакмир сам по себе 
имеет бесконечно многообразное и изменчивое содержа- 
ние,в каждомданномместе и в каждойточке временииное, 
то наш опыт,наш еознакомлениес данностямидействитель- 
ности,совсем не могли бы служитьэтой целипрактической 
ориентировки, если бы мы неим ели  возможности улавли
вать в новоми изменившемся все те элементы уже знакомого, 
которые, именно как таковые,делают возможными целесоо
бразные действия.[Отпозиции здравогосмысла,т. е.]позна- 
ния, руководимого интересами сохраненияжизни и содей- 
ствияблагоприятным условиям ж изни.неотличаетсясущ е-
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ственнои установканаучногопознания».И далее:«.. .Еслимы 
даже возьмем научное познание только как “чистое” познание, 
возникающееиз бескорыстного,незаинтересованного любо- 
пытства,то замыселэтогопознаниясостоит все жев вопросе: 

“что,собственно, скрывается в том,что доселеотменя скрыто?“ 
или:“как — а это значит:как что я долженпонятьвотэтоновое, 
впервыемневстречающеесяявление?“»1 Ключоми в житей- 
ском ,и в научномпознанииявляется узнавание,т.е. узнава- 
ниеужеизвестного2.ЭтоглубокоезамечаниеС.Л. Франкаобъ- 
ясняетпринципиальнуюнедостаточностьнаучного познания 
и в то жевремяоткрываетнетривиальныйпутьв глубьсамой 
теориизнания(о чембудет сказано далее).

Практическоезнание. Онотакжетеснопримыкаетк науч
ному познанию.Различие между ним исостоитв основном 
в целевой установке.Еслиглавнойфигуройнаучногопозна- 
ния являетсяученый,членакадемическогосообщества,то для 
практическогопознания — инженерилипромышленныйуправ- 
ляющий. Цель ученого — открытиезакономерности,общего 
принципа, «узнавание» новой идеи. Цель инженера — создание 
новойвещи(прибора,устройства,компьютерной программы, 
промышленнойтехнологиии т .д .)н а  основеужеполностью 
известных, зафиксированных принципов.Практикасостоит 
в овладении вещами, в господстве над природой, завещанном 
человекув первыеднибытия.Преобразуямир,практикапре- 
образуети человека; онасвязана с социальностью. «Будь вы 
не инженерами, а учеными, вы, может,этогонеощущали бы 
так си л ьн о . — говорится в романе о молодых изобретателях 
в стране, «где от вибрации конвейера у всехпод ногами дро- 
житземля». — Однако вы неучены е,потомучтоу вас другой 
подходк науке. Ученые — людисовсеминого склада, чемвы 
или я. У них вечныйзуд понять что-то,что до сих пор было 
непонятно. Инженеры же хотят создать то, чего еще никогда 
не было.Вотв чемразница»3.Когда же изобретение выходит

1 Франк, С.Л. Непостижимое / /  Франк, С. Л. Сочинения. — М., 1990. — 
С. 186—187.

2 Ср.:«Всеисследователисудято неизвестномпутем соразмеряющего 
сравниванияс чем-тоужезнакомым,такчтовсеисследуетсяв сравнениии “че
рез посредствопропорции“»(НиколайКузанский. Об ученомнезнании / / Ни- 
колайК узанский.С очинения. — Т. 1. — М.,1979. — С. 50).

3 М итчел,У. Братмой, врагмой. — Киев, 1958. — С. 85.
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«на конвейер»,в деловключаютсяденьги,и «бизнес — воздух, 
которымприходится дышатьизобретателю, и язык, которому 
он волей-неволейдолженвыучиться» 1.

Художественное познание. Этовид познания обладает 
определеннойспецификой,суть которойзаключаетсяв целост
н о м у  не расчлененномотображениимира и особенночеловека 
в мире.Художественноепроизведениестроитсяна образе,а не 
на понятии:здесьмысльоблекается в «живыелица»и воспри
нимается в видезримыхсобытий.Восприятиехудожественного 
образавлечет за собойогромноерасширение человеческого 
опыта, охватывающего собой и сферу настоящего, и сферу про- 
шлого,а иногда — и будущего.Жизненныйопыт — в его особой, 
художественнойформе — нетолькорасширяется,но и углубля- 
ется:человекощущает своюсвязь с современникамии с про
шлыми поколениями. Он не только обогащает его видением 
другихжизней,широкимпредставлением о своихсовремен- 
никах,познаниемкоторых живет человек. А. И. Солженицын 
сказалоб этомв своейНобелевскойлекции(впрочем,писатель 
выражалпо этомуповодуи сомнения).Ясно,чторасширение 
такого опытанельзя заменить ничемдругим: ни научнойкни- 
гой о чем-тоновом, ни грудамицифр из современныхспра- 
вочников. Этот опыт — не только познание ранее неведомого, 
но и восприятие сложнейшего потокачувств,мирадушевных 
переживаний, нравственныхи иныхмировоззренческихпро- 
блем, продумывание с новых точек зрения прежних жизнен
ных решений — решенийгероевхудожественного творения 
или собственных жизненных поступков. Этот опыт — позна
вательный, эмоциональныйи этический — создаетсвязьпоко- 
ленийв общемпотокевсемирнойистории.

Искусствуданоухватитьи выразитьтакиеявления,которые 
невозможно выразить и понятьникакимидругимиспособами. 
Поэтомучемлучше,совершеннее художественноепроизведе- 
ние,тем  более невозможнымстановитсяего рациональный 
пересказ.Рациональное переложение картины,стихотворе- 
ния,книги есть лишь некая проекция, илисрез,этих вещей. 
Еслиэтойпроекцией содержаниехудожественногопроизведе- 
нияисчерпываетсяполностью,то можноутверждать,чтооно

1 Тамже. — С. 286.
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не отвечает своемуназначению. Неуспешнакнига, которая 
пишетсяс целью «воплотить»те илииные предвзятые автор- 
скиеконцепцииилимнения;ее судьба — остаться болееили 
менее искусной иллюстрацией этих мнений. Наоборот, плодот- 
воренпуть «художественного исследования», какегоформули- 
руетА. И. Солженицын:«Всяиррациональностьискусства,его 
ослепительныеизвивы, непредсказуемыенаходки, его сотря
сающее воздействие на людей — слишкомволшебны, чтоб 
исчерпать ихмировоззрениемхудожника, замыслом егоили 
работойегонедостойныхпальцев.»1 Там,гденаучномуиссле- 
дованию надо преодолеть перевал, там художественное иссле- 
дованиетоннелеминтуициипроходитиногдакорочеи вернее. 
Основнаячерта художественногопознания — самоочевидность, 
самодоказательность. Художественноепроизведение«про- 
верку несетсамов себе: концепции придуманные, натянутые 
не выдерживаютиспытания на образах.оказы ваю тся хилы, 
бледны, никого не убеж даю т. Произведения же, зачерпнув
шие истины и представившие ее нам сгущенно-живой, захва- 
тываютнас,приобщают к себевластно,— и никто, никогда, 
даж ечерезвека,не явитсяихопровергать» 2.С  точки зрения 
гносеологииинтуитивизмакритерийистины,прямо основан
ный на самоубедительности («прииди и виждь»), указывает 
на высокое положение художественного познания в иерар- 
хиитипов знания.

Другой отличительный момент художественногопозна- 
ния — требованиеоригинальности,неизбежноприсущеетворче- 
ству. Оригинальность художественного произведения обуслов- 
ленафактической уникальностью, неповторимостью его мира. 
С этимсвязана противоположностьхудожественного метода 
научному методу. Научное познание стремится к максималь
ной точности и исключает что-либо личностное, привнесенное 
ученым от себя.Всяисториянауки свидетельствует,что любой 
субъективизм всегдаотбрасывался с дороги научногознания, 
а сохранялосьлишь объективное.Художественныепроизведе- 
ниянеповторимы. Результатынаучных исследованийвсеобщи. 
Оченьхарактерно, что ученому,изучающему результатыоткры-

1 Солженицын, А. И. Сочинения. — Вермонт;Париж,1981.— Т. 9. — С. 8.
2 Солженицын, А. И. Сочинения. — Т. 10. — С. 483.
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тий И. Ньютона или А. Эйнштейна,какправило, нет нужды 
обращаться к первоисточнику: научноеоткрытиестановится 
всеобщим достоянием.Наукаестьпродукт общегоисториче- 
скогоразвития в его абстрактном итоге. В искусстведопуска- 
етсяхудожественный вымысел,привнесениеот самогохудож- 
никатого, чего именно в такомвиденет, небылои,возможно, 
не будет в действительности.Мир, творимыйвоображением, 
не повторяетдействительногомира.Художественноепроиз- 
ведение имеет делос условностью:мирискусства — всегда 
результат отбора.Художественный вымысел, однако, допустим 
лишь в отношении единичной формы выражения общего, но не 
самогообщего: художественнаяправдане допускаетникакого 
произвола,субъективизма.Попыткавыразитьобщеевнеорга- 
ническогоединствас особенным(типичным)и единичным 
приводитк схематизациии социологизациидействительно- 
сти ,а не к созданию художественного произведения.Если же 
художник в своем творчестве сводит все к единичному, слепо 
следуетза наблюдаемымиявлениями,то результатомбудетне 
художественное произведение, а своего рода «фотография»; 
в этомслучаемыговоримоб имитаторствеи натурализме.

Внаукеглавное — устранитьвсеединичное,индивидуаль- 
ное,неповторимое и удержатьобщее в форме понятий. Наука 
и искусство лежат в разных плоскостях. Эти виды познания 
мира черпают свойм етодв природе своего специфического 
содержания.Научноезнаниедержитсяна общем,на анализе, 
сличениии сопоставлении.Оно«работает»с множественными, 
серийнымиобъектамии незнает,какподойти к объекту под
линноуникальному. В этомслабостьнаучногоподхода.Поэ- 
томупривсехуспехахнаучногознанияи открывающихся в нем 
глубинах никогдане мож етбытьснятвопросо егоконечной 
адекватноститой единственной Вселенной,котораявечно 
пребы ваетпереднами.О бразноговоря, никакаясамаялуч- 
шая астрономияникогда не снимет великойтайны «звезд- 
ногонебанад нами», по крылатомувыражениюКанта. Поня- 
тиеточностизнанияобычносвязываютименнос наукой.Науч- 
ностьпредполагаетдостаточновысокуюстепеньдостоверности 
и факта,и вывода,а такжеточность.Но понятиеточностипри- 
менимо не только к математически обработанным данным, 
«закованнымв жесткиецепиформул»,но и к неформализован-
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нымзнаниям,выраженнымсредствамиестественногоязыка. 
Точность — этоне только математическаяформула и вообще 
формализованное высказываниеилисистемавысказываний, 
описание в виде достоверного протокола, объяснения верного 
вывода,доказательства,опровержения,сужденияи просто пра
вильного восприятия. Точность — это преждевсего адекват- 
ностьсамогознания,а неформаегофиксации.Поэтомухудо- 
жественноеизображение,например в романахФ. М. Достоев- 
ского,всехизломовчеловеческойдушиможетбытькудаболее 
точным, чемизображение личностив каком-либосочинении 
профессиональногопсихолога.

П. А. Флоренскийв сочинении«Столпи утверждениеистины. 
Опытправославнойтеодицеи»(1914— 1924),говоряо путях 
обретения истины — задаче всякогопознания,первоначально 
называетдва: интуицию,т.е.непосредственноевосприятие, 
и дискурсию,т.е.сведениеодногосуждения к другому, раци
ональный анализ. Отец Павел быстро приводит в тупик оба 
пути, в качестве желаемого выхода утверждая некую разум
ную интуицию,практическиотождествляемуюс «подвигом 
веры». Органом «разумной интуиции», по Флоренскому, явля- 
етсясердце:«сердцеявляетсяорганомдлявосприятиягорнего 
мира»,посредствомегоустанавливается живая связьс «Мате
рью духовной личности — с Софиею, разумеемою как Ангел- 
Хранительвсей твари,едино-сущнойв любви,получаемой чрез 
Софиюот Духа».Безусловно,здесьприсутствуетнекоесмеше- 
ниезадач знанияи  веры,которыеФ лоренскийхочет полно- 
стьюотождествить,но реально,по замечаниюВ. В. Зеньков- 
ского,они остаютсяу Флоренскогонесливающимися,подобно 
маслуи воде.МысльФлоренского делаетслишком резкийска- 
чок.Критикуяинтуицию и дискурсию какисточники знания, 
он,по существу,врашаетсяв рамках чрезмернорационалистич
ного, едва ли не логицистского подхода. Характерно постоянно 
повторяемоеслово«суждение»и пристрастие к логическойсим- 
волике.Такимобразом,оннерассматривает реальноеобшир- 
ноемногообразиеисточниковзнания(хотяв своемтрудепри- 
влекает гигантский фактический материл — от математики, 
минералогиии астрологиидо житийныхпреданийи литурги
ческих текстов), но, с другой стороны, стремится всякое зна
ние «стилизовать»подцерковностьи веру.
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Мы коснулись здесь сразудвух важныхсвязанных момен
тов — вопросаоб «органе» знания и соотношениимежду зна
нием и верой.ПроцитируемвоспоминанияК. Г. Юнга,гдепри- 
водитсялю бопытныйразговор,имевший местомежду ним 
и вождем одного из племен американских индейцев: «Видишь, — 
сказал Охвией Биано,— какжестоко выглядят б е л ы е . Мы 
думаем,чтоони — сумасшедшие.

Я спросилего,почем уем укаж ется,чтовсебелы есум ас- 
шедшие.

— Они говорят, что они думаютголовами, — ответил он.
— Ну конечно. Чем же думаете вы? — удивленно спросил 

я его.
— Мыдумаемтут, — сказалон,показавна сердце»1.
ДалееЮнгразмышляет:«Чем жедумаетчеловек?На какой-то

мигсознаниюевропейцамогло быпоказаться,чтовопросэтот 
никчемени наивен,ибодавнои окончательнорешен.У боль
шинства болееилименееобразованныхносителейцивили- 
зации онпростоне возникает, словно бы ответ на него был 
чем-тосамособойразумеющимся. И однако делообстоит не 
так п р о с т о .Ч е м  думаетчеловек? Разумеется,головой. При 
этомускользает от внимания,чтотакойответ,есличем-нибудь 
и разумеется,то самойголовой, такчто,строгоговоря,здесь 
имеетместоэлементарная логическаяошибка petitioprincipii, 
когданечтодоказываетсяс помощьюдоказываемогонечто.Ска- 
жут, чем жеещеможетдуматьчеловек,если органегомышле- 
ния расположен в голове? Ну конечно, оспаривать это было бы 
оригинальностьюдурногосвойства^темнеменее, неизвестно 
откудапоявляетсяспонтанноевозражение:только лив голове? 
Отчеготакаямонополизацияправ,и,еслионаи в самомделе 
имеетместо,то естественны лиееоснования?»2

Оставимв сторонесутьсамогосоотношениямеждумыш- 
лением и сопутствующимемуфизиологическим процессом; 
ясно, что указаниена орган такилииначе характеризуеткаче- 
ство мышления. Нужно иметь в виду исторический харак- 
тернаш ейфизиологии3. Древнийгрекмыслилвсем телом —

1 Цит. по: Свасьян, К. А. Феноменологическоепознание. — Ереван,1987. — 
С. 25. I I I I  I I I I II I

2 Тамже. — С. 26—27.
3 Тамже. — С. 27.
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егомысльдвигаласьнестроевымш агомсиллогизмов,а «пла
стически, скульптурно,эвритмически» 1.Платоновскаяидея, 
по выражению А. Ф. Л осева,естьтанец,доведенны йдо сво- 
егопонятийногопредела.Отсюдамалаяспособностьнашего 
«вживания» в античную мысль и потребность «интерпрета
ции». За словами дикаря, обращенными к знаменитому пси- 
хологу,можноувидеть указаниена глубокоеразличиетипов 
познания. За поисками«органа познания»стоитне физиоло- 
гия,а символика.Этоестьсимволика характераи типапозна- 
ния.П . А. Флоренскийпишет: «Не вещество человеческого 
организма, разумеемое как материя физиков, а форму его, 
да и неформ увнеш нихочертаний его, а всю устроенность 
его,какцелого, — это-тои зо в ем м ы тел о м .Т о ,ч то  обычно 
называется телом, — не более, как онтологическая поверх
ность; а за нею, по ту сторону этой оболочки, лежит мисти- 
ческаяглубинанашегосущества»2.

Поиски П. А. Флоренского в области, если позволено так 
выразиться, мистической ф изиологии3 знаменую тсобой 
стремлениевыйтиза рамкигосподствующеготипапознания, 
котороев современной философии ощущается как «усохшее» 
и «скукоживающееся»сравнительнос познанием,доступным 
людям прошлого.Современное господство «научного» типа 
познанияощущаетсякакрегрессот космическипереживаемой 
мысли до мыслисугубоголовной,от «умногоместа»мысли 
до «лобного м еста»ее.С им птом атология познания — мар
тиролог мысли, или перечень стадий ее дискриминации: мыс- 
лящ еетело(равноев греческой семантикеличностии дажеее 
судьбе)сжимаетсяпостепеннодо мыслящейголовыи моно- 
полизируетсямозгом; теп ерьон ауж ен е  нуждается в пери- 
патетике:ни выхоженность,ни темболеетанцевальностьне 
служ атболееейнорм ам и,ее единственнымкритериемока- 
заласьразможженность(«Vergehirnlichung»,в транскрипции 
М. Ш елера)4. I II

1 Тамже. — С. 28.
2 Флоренский, П.А. Столпи утверждениеистины. — С. 264—265.
3 «Гомотипия» человеческого тела, ссылка на исследование Юркевича

о ролисердцав текстах СвященногоПисания(см. Флоренский, П. А. Столп 
и утверждениеистины. — С. 267—268;535—539).

4 См.: Свасьян, К.А. Указ.соч. — С. 43.
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12.4. Соотношение знанияиверы

Прежде чем ответитьна этотвопрос,уточнимсначала,что 
понимаетсяподверой. По И. Кантусуществуюттривидаверы 1. 
Прагматическая верачеловекав своюправотув том илиином 
единичномслучае;ценатакойвере — «одиндукат»2.Верав общие 
положения — доктринальная. Например, вера в то,чтона всех 
планетах Солнечнойсистемы нетжизни.Эта верасодержитв себе 
все же что-тонетвердое.Онаможетбытьдоступнаопроверже- 
нию.Наконец, естьморальная вера,гдевопрособ истинности 
суждений невстаетвовсе:«Эту веруничтонеможетпоколебать, 
так какбыли бы ниспровергнутысами моинравственныеприн- 
ципы, от которых я не могу отказаться,не став в собственных 
глазахдостойнымпрезрения».Веритьв Бога,по Канту,означает 
не размышлятьо его бытии,а простобытьдобрым.Учитывая, 
что Кант отождествлял мораль с религией («нравственный закон 
внутринас»),мы должныпониматьрасширительно третийвид 
веры — как религиозную веру вообще: только она из всех видов 
верыимеет ценностьдлятеории познания 3.

Вдумаемся в мысль Канта. Истинность религиозного знания 
основана нена внешнемкритерии.Онаимеетонтологическое 
основаниев самомсуществованиичеловека. ХотяКант форму- 
лируетэтов психологическихпонятиях(«не могуотказаться,не 
ставв собственныхглазахдостойнымпрезрения»),этамысль 
глубже и нуждается в очистке от психологизма4.Религиозная 
вера — этовнутренне присущаячеловеку связьс сущей Исти- 
ной(от лат.religare — связывать),котораяконституируетсоб-

1 См.: Кант,И . К ритикачистогоразума// Сочинения. — Т. 3.
2 «Нередкочеловеквысказываетсвоиположенияс таким самоуверенным 

и непреклонным упорством, чтокажется,будтоу негонет никаких сомнений 
в ихистинности.Но париприводитегов замешательство.Иногда оказыва- 
ется,что уверенностиу него достаточно,чтобы оценить ее только в одинду- 
кат, но не в десятьдукатов,таккакрисковать однимдукатомон ещерешает- 
ся,но только приставкев десятьдукатов он видитто, чтопрежде незамечал, 
а именно,чтоон,вполневозможно,ошибается» (Кант, И. Указ.соч.).

3 Н естоити говорить,чтовера«на одиндукат»,каки доктринальнаяуве- 
ренностьученогофилистера,ценности и длясамогознания,и для теории зна
ния непредставляют. О ниневыдерж иваю тдиалектикии обречены на раз
рушение.

4 Подобнотому,какэтоделаетН.О. Лосскийв своеманализекантовской 
теориизнания (см.: Лосский, Н. О. Гносеологическоевведение в логику / /  
Основные вопросыгносеологии. — С. 47—58).
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ственное«Я»; при разрушении этой связи с абсолютным бытием 
«Я» гибнет («Я гибну»,каксказал быС.Л. Франк) 1.Можносопо- 
ставитьэто,в частности,с такимзаявлениемЛосского:«Усло- 
виявозмож ностивещ ей^ себе).сутьвм естес  тем и условия 
знания»2.С.Л. Франкформулируетэтотак:«Самавозможность 

“объективнойдействительности”,к а к  чего-тосущего, незави- 
симоот меня(то естьот моегопознавательноговзора)консти- 
туируетсяее сопринадлежностью к тойвсеобъемлющейпер- 
вичнойреальности,которая пронизываети моесобственное 
бытиеи составляетегосущество.М ыобъединеныс этойобъ- 
ективной действительностью как бы через подземный слой 
этойпервичнойреальности.И толькочерез посредство этой 
исконнойбытийственнойсвязистановитсявозможным наше 
производноепознавательноеотношениек внешнейнамобъ- 
ективнойдействительности»3.

12.5. Субъект иобъект познания

Познание предполагает раздвоенность мира на объект 
и субъект. Какие бы вопросы ни решал человек в своей жизни, 
теоретические или практические, материальные или духовные, 
личныеили общественные, он,по словам И. А. Ильина,обя- 
занвсегда считатьсяс реальностью, с даннымиему объектив- 
нымиобстоятельствами и законами.Правда,онможети несчи- 
татьсяс ними,но этимон обеспечиваетсебе раноили поздно 
жизненнуюнеудачу, а может быть,и целый поток страданий 
и бед 4.Такчтодлясознанияхарактернопостоянноевыхожде- 
ниеза пределысамогосебя:онопостоянноищет объект,и без 
этогоему жизнь н ев  жизнь.

1 Стоитобратитьвниманиена исконныйсмыслграмматическоголицалю- 
бимогофилософамипонятия«Я».Помимо С.Л. Франка об этомписалиМ. Ше- 
лер,М. Бубер,Ф. Эбнер.Этапроблемакасаетсятакжепроблемыобщения^и- 
алога).

2 Лосский, Н. О. Указ.соч. — С. 56.
3 Франк, С.Л. Реальностьи человек.Метафизикачеловеческогобытия. — 

Париж,1956. — С. 93.
4 См.: И льин, И. А. Путь духовного обновления. — Мюнхен, 1962. — 

С. 242. I I I
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Мир существует для нас лишьв аспекте его данности позна
ющему субъекту.Понятия «субъект»и «объект»соотносительны. 
Говоря«субъект»,мызадаемсявопросом:субъектчего — позна- 
ния?действия?оценки? Говоря «объект»,мы такжеспраши- 
ваемсебя:объектчего — познания? оценки?действия? Субъ- 
ектпознанияпредставляет собой сложнуюиерархию,фунда- 
ментомкоторойявляется все социальноецелое. В конечном 
счетевысшийпроизводитель знанияи мудрости — все чело
вечество. В его историческом развитии выделяются менее 
крупные общности, в качестве которых выступают отдель- 
ныенароды.Каждый народ, производя нормы,идеи и ценно
сти, фиксируемые в его культуре, выступает также как особый 
субъект познавательнойдеятельности.По крупицам,из века 
в век, накапливает он сведения о явлениях природы, о живот
ных или,например, о целебных свойствах растений, свойствах 
различныхматериалов,о нравахи обычаяхразличныхнародов. 
В обществеисторическивыделяютсягруппы индивидов, специ
альным назначением и занятием которых является производ- 
ствознаний,имеющихособуюжизненнукценность.Таковы, 
в частности,научные знания, субъектомкоторых выступает 
сообщество ученых. В этом сообществевыделяются отдель- 
ныеиндивиды, способности,таланти гений которыхобуслов- 
ливаютих особо высокие познавательные достижения.Имена 
этихлюдейисториясохраняет какобозначение выдающихся 
вехв эволюции научныхидей.

Подлинный субъект познания никогданебы вает только 
гносеологическим: этоживая личностьс ее страстями,инте- 
ресами, чертами характера, темперамента,умаилиглупости, 
талантаилибездарности,сильнойволиилибезволия.Если же 
субъектомпознанияявляетсянаучное сообщество,то тутсвои 
особенности:межличностныеотношения, зависимости,про- 
тиворечия,а также общие цели, единство волии  действий 
и т. п.Но частоподсубъектомпознания все-такиимеютв виду 
некийбезличностный логическийсгусток интеллектуальной 
активности.

Субъект и его познавательная деятельность могут быть адек
ватно поняты лишь в их конкретно-историческом контексте. 
Научное познание предполагаетнетолькосознательноеотно- 
шениесубъектак объекту,но и к самомусебе,к своей деятель
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ности,т.е.осознаниеусловий,приемов,норми методов иссле- 
довательскойактивности,учеттрадицийи т. д.

Фрагмент бы т ия,оказавш ийсяв фокусе ищущеймысли, 
составляет объект  познания, становится в определенном 
смысле«собственностью»субъекта,вступивс нимв субъектно- 
объектноеотношение. Следовательно, естьреальность сама 
по себе,внеееотнош енияк сознаниюсубъекта, а есть реаль- 
ностъ,вступившаяв этоотнош ение.О накак быстала«вопро- 
шающей»,говорящейсубъекту:«Ответьмне — что я такое? 
Познайменя!»Словом,объект в егоотношении к субъекту — 
этоуж ене простореальность,а в тойилииной мерепознан- 
ная реальность,т.е. такая, которая стала фактом сознания — 
сознания, в своих познавательных устремлениях социально 
детерминированного, и в этом смысле объект познания ста- 
новитсяуже фактомсоциума.

Сточкизренияпознавательнойдеятельностисубъектне суще- 
ствуетбезобъекта,а объект — безсубъекта. Так,ген нетолько 
во времена античности, но и для Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина, 
существуя в структуре живого, не был объектом научной мысли. 
До поры до времени ученыене могливычленитьэтутончайшую 
биологическуюреальностьв качествеобъекта своеймысли.Это 
было сделанолишьсравнительнонедавно, когда произошли 
существенныеизмененияв общейнаучнойкартинемира.Или, 
скажем,тольконесколькодесятилетийназаднаучнаямысль, 
достижениятехникии социальныеусловия позволилисделать 
объектомисследованияотдаленнейшие просторыКосмоса.

В современной гносеологии принято различатьобъект 
и предмет познания. П одобъектомпознания имеют в виду 
реальныефрагменты бытия,подвергающиеся исследованию. 
Предмет познания — эт оконкрет ныеаспект ы,на которые 
направленоостриеищущей мысли. Так,человекявляетсяобъ- 
ектомизучениямногихнаук — биологии,медицины,психо- 
логии, социологии,философии и др. О днакокаж даяиз них 
«видит» человекаподсвоим угломзрения: например,психо- 
логияисследуетпсихику, душевныймир человека,его поведе
ние, медицина — его недуги и способы их лечения и т. д. Сле- 
довательно,в предмет исследованиякак бы входитактуальная 
установка исследователя,т.е.онформируетсяподугломзре- 
нияисследовательскойзадачи.
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Известно,что человекявляетсятворцом,субъектомистории, 
сам создает необходимые условия и предпосылки своего исто
рического существования. Следовательно, объект социально- 
историческогопознания не только познается, но и создается 
людьми: преждечемстатьобъектом,он долженбытъимипред- 
варительносоздан,сформирован.В социальномпознаниичело- 
векимеет дело,такимобразом ,с результатамисобственной 
деятельности,а значит, и с самим собойкакпрактическидей- 
ствующимсуществом. Будучисубъектомпознания,оноказы- 
ваетсявместес теми егообъектом.В этомсмыслесоциальное 
познаниеесть общественное самосознание человека, в ходе 
которогооноткры ваетдлясебяи  исследует свою собствен- 
нукисторическисоздаваемукобщественнуксущностъ.В силу 
этоговзаимодействие субъектаи объектав социальном позна- 
нииособоусложняется:тутобъектестьодновременносубъект 
исторического творчества.В социальномпознаниивсевраща- 
етсяв сферечеловеческого:объект — самилюдии результаты 
их деятельности, субъект познания — также люди.Процесс 
познанияневозможенбезсвидетельствочевидцев, докумен- 
тов,опросов,анкет,созданных людьми орудийтрудаи памят- 
никовкультуры. Все этонакладываетопределенныйотпеча- 
токн а  социальноепознание, образуяего специфику.В нем 
поэтому,какни в какомдругом,исключительно важныграж- 
данскаяпозицияученого, егонравственныйоблик,предан- 
ность идеалам истины.

12.6. Познание,практика,опыт

Человек живет в окружении мира, в атмосфере духовной 
культуры. Самон — активнодействукщ еесущ ество.Беско- 
нечными нитями материального и духовного свойства чело- 
вексвязан с природой и событиямиобщественнойжизни,нахо- 
дясьс нимив постоянномвзаимодействии. Вне этоговзаимо- 
действияжизньневозможна.М ывзаимодействуемс миром 
прежде всегочерезнашипотребности,начинаяот физиологи- 
ческихи кончая самымиутонченными — духовно-душевными. 
Мынуждаемсяв миреи практически преобразуемегонетолько
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дляпостижениятайн.М ыпостигаем его тайныдляудовлетво- 
рениянашихматериальных,а затеми духовныхпотребностей. 
В этомсостоит исторический смыслвозникновенияпозна- 
нияи наук. Астрономиюи часывызвалак жизнипотребность 
мореплавания;потребности земледелияпородилигеометрию; 
географиявозниклав связис описанием Земли,механика — 
со строительнымискусством, а медицину вы звалак жизни 
потребностьосвободитьлюдей от недуговилихотя бы облег- 
читьихстрадания.С развитиемобществапотребности всерас- 
ширялисьи обогащались,вызываяк жизнивсе новыеи новые 
средстваи путипознания:человечествонеможетуспокоиться 
на достигнутом.

Практика — это чувственно-предметная деятельность 
людей,ихвоздействие на тотили инойобъектс цельюегопре- 
образованиядляудовлетворенияисторическислож ившихся 
потребностей. По отношениюк познанию практика выпол- 
няеттроякукроль.Во-первых,онаявляется источникомпозна- 
ния,егодвижущейсилой,даетпознаниюнеобходимыйфакти- 
ческий материал, подлежащий обобщению и теоретической 
обработке.Темсамы мпрактикапитаетпознание,как почва 
дерево,не даетемуотрыватьсяот реальной жизни.Во-вторых, 
практика является сферойприложениязнаний. И в этомсмысле 
она — цельпознания.В-третьих,практикаслужит критерием, 
мериломпроверкиистинностирезультатовпознания. Только 
те результаты познания, которые прошли через очистительный 
огоньпрактики,могутпретендоватьна объективноезначение, 
на независимостьот произволаи заблуждений.

Итак, практика — это основаформированияи развития 
познанияна всех его ступенях, источникзвания,критерий 
истинности результатов процессапознания.Онавходитв опре
деление объекта в том смысле, что объект либо с той, либо 
с инойцельювыделен субъектомиз бесконечногосплетения 
вещей,либовидоизменен,либосозданим. Понятиеопытаимеет 
разное значение: опыт (эмпирия) противополагается умозре- 
ниюи в этомсмыслеесть понятиеродовое,подчиняющее себе 
наблюдениеи эксперимент.Опытом мыназываеми мерунавы- 
ков и умений — в смыслежизненногоопыта, опытавожде- 
ния машины,чтениялекцийи т. п.Самособойразумеется,что 
человекпостигаетдействительностьнев одиночку:когдагово-
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рят,чтопознаниеистиныоснованона опыте,то имеютв виду 
наследственнуюинформацию,шлейф которойтянетсяв глу
бины прошлого,собирательный и накопляющийсяопытвеков. 
Опытиндивидуальногосущества,безусловноизолированного, 
если бы дажеоно моглосуществовать, был бы,очевидно,совер- 
шеннонедостаточендляпостижения истины.

Навыборпредметанаучногоисследования,на направление 
и темпы развитиязнания, на характериспользованияегодости- 
ж енийоказываю твлияниемногиеобщ ественныефакторы: 
нуждыматериального производства;социально-политическая 
жизнь;экономическийстройобщества;характергосподству- 
ющегомировоззрения; различныеформыобщественногосозна- 
ния; уровень развития производства, техники, духовной куль
туры, просвещения,а также внутренняялогикасамогонауч- 
ногопознания.Средивсехэтихфактороврешающимиявляются 
потребностиматериальногопроизводства. Онивыдвигают 
передпознаниемопределенныеисследовательскиезадачи. 
Производство выступает основным потребителем результа- 
товнаучногопознания и поставщикомтехническихсредств 
познания — приборов, инструментов,без применения кото- 
рыхпрактическиневозможновестиисследование,например, 
микромира и многихдругихобластейдействительности.Успех 
в научномтворчествезависитнетолькоот одаренности,остро- 
умия и фантазииученого, но и от наличиянеобходимойаппа- 
ратуры.Именноразвитие техникиобеспечилонаукумощными 
средствамиэкспериментального и логическогоисследования 
вплотьдо синхрофазотронов,космическихкораблейи т. д.Так, 
электромагнитныеи внутриатомные процессысталипредме- 
том исследования лишь тогда,когдаобщество достигловысо- 
когоуровняразвитияпроизводства,обеспечившего науке необ- 
ходимыесредства для познанияэтих явлений.

Результатынаучноготворчества находятсвойпрактический 
выходне тольков сферематериальногопроизводства, в тех- 
нике.Каждаяобластьнаучногознания,раскрываясоответству- 
ющиезакономерности, объясняя определенноеявление, уча- 
ствуетв созданииединойкартинымира,в формировании миро- 
воззрения.Наука,какзаметилЭ. Шредингер, должнаответить 
и на вопрос, ктомы и для чего явились в мир. Это имеет нема- 
лыйи метафизический,и практическийсмысл.
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Практиканетолько выделяети указываеттеявления,изуче- 
ние которых необходимо для общества, но и изменяет окружа- 
ющиепредметы,выявляет такие их стороны,которыедо этого 
небылиизвестнычеловекуи поэтомунемоглибытьпредметом 
изучения. Не только земные, но и небесные тела, в которых мы 
ничегонеизменяем,предсталипереднашимсознаниеми позна- 
ютсяв мерувовлеченияихв нашужизньв качествесредствори- 
ентациив мире.Все более смелыйвыходестественныхи обще- 
ственныхнаукна широкуюарендупрактическихприменений 
создалтотмеханизмобратнойсвязимежду наукой и практи- 
кой,которыйсталопределяющимв выборе многихосновных 
направленийисследований.Например,применениеспутников 
и космическихкораблейв качественовыхсредствастрономи- 
ческогонаблюдения не тольковыдвинулона одноиз первых 
мест средиастрономическихпроблем исследование Солнечной 
системы, но и положилоначало созданиюновойнауки — экс
периментальной астрономии, которая, по существу,соприка- 
сается с геофизикой. Астрономы получили возможность «ощу- 
пать»окрестностиСолнцаи наблюдатьразнообразныепотоки 
частиц, посылаемых Солнцемв окружающеепространство.

Всяистория научногопознанияговорит о том,чтовслед 
за практическимприменением какого-либооткрытия начи
нается бурное развитиесоответствующей области научного 
познания: развитие техникиреволюционизируетнауку.

Нетольконаукио природе,но и науки об обществеимеют 
своей основойпрактику.

12.7. Идеальныепобудительные 
силыпознания

Наука походитна айсберг:видимаяегочастьвсегда меньше 
той, что скрытаподводой. Вследза познанием силприроды 
и общества рано илипозднопроисходитпрактическое овладе- 
ниеэтимисилами.Бесполезныхоткрытийнебывает:история 
науки знает множество открытий, которые в течение десятиле- 
тийи дажестолетийказалисьбесполезными,а потомстанови- 
лиськраеугольнымкамнемцелойотраслитехники. Различные
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отрасли знания, по И. В. Гете,стремятсяудалиться от жизни, 
с тем чтобывозвратиться к нейокольнымпутем.Нет ничего 
практичнее,чемвернаятеория.

Внаучныхисследованиях существуюткак быразныеуровни. 
Нижние уровни отвечаютближайшим и непосредственным 
нуждампрактики,т.е.решаюткак бытактические задачисегод- 
няшнегодня, верхниерассчитаны на болееили менее отдален
ную перспективу,нацелены на решениестратегическихзадач, 
на раскрытиевозможностейпрактикибудущегои внесение 
коренных изменений в существующую практику. Узкий прак
тицизм вреден для науки, особенно для теоретических ее раз- 
делов:онограничиваетнаучнуюмысль,сковываяеетемпгра- 
ницамиизучаемогообъекта,которыеваж нылиш ь для исто
рически преходящих форм практики, и тем самымобедняет 
содержание теории. Наоборот, когда научная мысль не вти- 
скиваетсяв эти рамки,она способнараскрытьв объектетакие 
свойства и отношения,которые в перспективедаютвозмож- 
ностьболееразностороннеиспользоватьегопрактически.

Научнаятеорияпослесозданияеелогическойосновыприоб- 
ретаетспособностьк саморазвитию и воспроизведениютаких 
свойстви отношенийвешей,которыеешенедоступныпрактике 
и чувственномупознанию или которыепоявятсялишьв буду- 
щем.Развитие науки в каждый данныйпериодзависитот уна- 
следованногоотпрошлыхпоколениймыслительногоматериала, 
отужепоставленныхтеоретическихзадач.Относительная само- 
стоятельностьв развитиинауки заключается и в вытекающей 
из нуждсамогопознаниянеобходимостисистематизациизна- 
ний,во взаимодействииразличныхразделовданнойнаукии раз- 
личныхнаукмеждусобой,во взаимовлияниивсехформдухов- 
ной деятельностилюдей,в свободном обменемнениями.Теоре- 
тическоедвижениемышленияв конечномсчетевыступаеткак 
цель практической деятельности, воплощаясь и материализуясь 
в производстве:наука нетолькоследует за практикой,но и опе- 
режаетпрактику.Множествооткрытий сделановнезависимости 
от непосредственныхзапросовпрактики,и лишьвпоследствии 
ониявилисьисточникомновой практики: открытиерентгенов- 
скихлучей,радиоактивности,пенициллина и т. д.

Открытиявозникаютзачастуюв результатерешениявну- 
тренних противоречийв самойнаучнойтеориии появляются

Содержание



12.7. Идеальные побудительные силы познания 509

раньше,чемосознаются практическиезапросына них.Бывает 
и так, чтоновая потребностьвозникает именноподвлиянием 
того илииного открытия или изобретения.Но часто бывает 
и наоборот: при всей остроте практической нужды общества 
в науке не оказывается необходимых для ее удовлетворения 
знанийи потребностьостаетсянеудовлетворенной.На каждом 
данномуровнеразвитияобществапрактикавынужденадоволь- 
ствоваться даннымуровнемразвития теории,как бы ни была 
беднапоследняя.О днакопрактиканеможетждать«лучш их 
времен», когда теория станет очень богатой. Может ли ждать 
практика лечения раковых больных до тех пор,пока природа 
этогобичачеловечествабудетполностьюраскрыта?! Лечение 
идетна существующем уровнепокаещевесьмабеднойтеории: 
какова теория,таковаи практика 1.

Вырастаяиз практики,познаниев ходеразвитияпревра- 
щается в относительно самостоятельную потребность, в насто- 
яш ^ю ж аж д узн ан и я^  любознательность какмощ ную силу 
душ и,в бескорыстныйинтереск знанию и творчеству. Ари
стотель заметил: познаниеначинается с удивления. Кто зашел, 
по словам М. Планка,такдалеко,что ничемубольшене удив
ляется, тот обнаруж иваетлиш ьто,чтоон разучилсяоснова- 
тельноразмышлять.Для исследователяоткрытие удивитель- 
ноговсегдаявляетсясчастливымсобытиеми стимуломв твор- 
ческойработе. Самоепрекрасное, говорилА. Эйнштейн,что 
мыможем переживать эту таинственность. Ученого неудер
жимо влечети чарующая красотастройной логичности науч- 
ныхтеорий,и удивительная хитрость экспериментальных «уло
вок» науки, и разоблачение головоломных ребусов природы, 
общества и тайн нашей души. Всепоглощающая тяга к зна
нию — однаиз самых возвышенныхпотребностеймыслящего 
человека,мощнаяидеальнаяпобудительнаясилачеловеческой 
деятельности.По словамЭйнштейна,демоннаучныхпроблем 
безжалостносжимает ученогов своих когтяхи заставляетпред- 
приниматьотчаянныеусилияв поискахистины.Подвлиянием 
этойсилылюди настойчивозанимаютсянакоплениемзнаний,

1 Всякая ли практика и всегда линуждаетсяв законченнойтеории?Н. Ви
нер остроумно заметил, что весь интерес шашек и шахмат заключается имен
но в отсутствии законченной теории, что не существует идеальной теории 
ни для войны,ни для игры,ни длялюбви!
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художественнымтворчеством,совершеннонедумая о практи- 
ческихцеляхи расчетах. Отстаиваяистину,людиподвергались 
гонениям, умирали нищими: такова судьба многих новаторов. 
К аксказалМ арат,не может быть апостоломистинытот,кто 
не имеет смелостибытьее мучеником.Духомбескорыстного 
исканияполнаисториянауки.Этиподвижникинауки, длякото- 
рых искание истины составляло смысл всей их сознательной 
жизни,сделали нас умнееи просвещеннее. Этожертвы чело
вечества, распятыево имяеговозвышения.На нихмыдолжны 
распространитьсвою благодарнуюпамять!

12.8. Что естьистина

Красотаи ценностьистины. В солнечных лучахсознания 
истина предстаетв собственной и живойформе знания.Извечна 
гармонияистиныи красоты.В глубокойдревности египетские 
мудрецыв знак непогрешимостии мудростиносили золотую 
цепьс драгоценнымкамнем,называвшуюсяистиной.Неувя- 
даемаякрасота,гармонияи благородство Парфенона — древ- 
негреческогохрамабогини мудростиАфиныПаллады — сим
волизируют могущество мудрости и непобедимость истины. 
В мифологическомобразе Истина — прекрасная,гордая и благо- 
роднаяженщина;иногдаэтобогинялюбвии красоты Афродита 
в колеснице,влекомойголубями — вечнымсимволом мира.

Стремление к истине и красоте как высшему благу, согласно 
Платону,естьисступленность,восторженность,влюбленность. 
Надо любитьистинутак,говорилЛ. Н. Толстой,чтобы всякую 
минутубытьготовым,узнаввысшуюистину,отречьсяот всего 
того, чтопреждесчиталистиной.Величайшиеумычеловечества 
всегда видели в истине ее высокий нравственно-эстетический 
смысл. Г. Гегельписалпо этомуповоду:«Дерзновениеискания 
истины ,верав могущество разумаестьпервоеусловие фило- 
софскихзнаний.Человекдолженуважатьсамого себяи  при- 
знатьсебядостойнымнаивысочайшего.Какоговысокогомне- 
ниямы ни были бы о величиии могуществедуха,оно все же
будетнедостаточновысоким.Скрытаясущностьвселеннойне
обладает в себе силой,которая была бы в состоянии оказать
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сопротивлениедерзновениюпознания,она должнапередним 
открыться,развернутъ перед его глазами богатства и глубины 
своей природыи датьему наслаждатьсяими»1.

Когда, например, Ф. М. Достоевский утверждал, что красота 
спасетмир,то он,конечно же,былдалек от каких быто ни было 
религиозно-мистических мотивов, но говорил именно об этом 
высокомсмыслеистины,отрицаяее сугубоутилитарный,праг- 
матическийсмысл.Действительная истинане можетбыть 
ущербной:простаяеелишьпрагматическаяполезностьможет 
служить нравственномувозвышению человечества. Понятие 
истинычеловечество соединилос нравственнымипоняти- 
ями правды и искренности. Правда и истина — это и цель 
науки, и цель искусства, и идеал нравственных побуждений. 
Истина, говорил Г. Гегель, естьвеликоеслово и еще более вели- 
кийпредмет.Еслидух и душачеловекаещездоровы,то у него 
призвукахэтого словадолжнавышевздыматьсягрудь. Отно
шение человекак истине выражает в какой-то мере его суть. 
Так, по словамА. И. Герцена, уваж ениек истине — начало 
мудрости.

Духом бескорыстного искания истины полна история циви
лизации. Дляподвижников науки,искусстваисканиеистины 
всегда составляло и составляет смысл всей жизни. Память 
о ниххранят благодарные потом ки.И сторияпомнитиска- 
телейистины, рисковавших ради неерепутацией, подвер- 
гавшихсятравле,обвинявшихся в шарлатанстве,умиравших 
нищими. Такова судьба многих новаторов,пионеров науки. 
У входа в храм науки,как и у входав ад,должна быть надпись: 
«Страхне долженподаватьсовета!»

Истина — величайшая социальная и личная ценность. Она 
укорененав жизниобщества, играя в немважнуюсоциаль- 
ную и нравственно-психологическую роль. Ценность истины 
всегданеизмеримо велика, а время еетолькоувеличивает. 
Великиеистины гуманизма, принципы социальной справед- 
ливостиоплаченыкровью и смертьюмногихиз тех, длякого 
исканиеправдыи защитаинтересовнародасоставлялисмысл 
сушествования,ктосделалнаспросвещеннее, умнее,культур- 
нее, раскрылистинный путь к счастью и прогрессу.

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.;Л.,1929. — Т. 1. — Ч. 1. — С. 16.
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И сти н а,ош и б ка ,заб л уж ден и еи  ложь. Обычно истину 
определяют каксоответствиезнанияобъекту. Истина — это 
адекватная информация об объекте, получаемая посредством 
его чувственногоилиинтеллектуальногопостиж ения либо 
сообщения о нем и характеризуемая с точкизрения еедосто- 
верности. Такимобразом,истинасуществуетнекакобъектив- 
ная,а каксубъективная,духовнаяреальностьв ееинформаци- 
онном и ценностномаспектах.Ценностьзнанияопределяется 
меройегоистинности.Другимисловами,истинаестьсвойство 
знания, а не самого объекта познания. Не только совпадение 
знанияс предметом,но и предметас познанием.Мыговорим, 
например,об истинномдругеи понимаемподэтимчеловека, 
поведениекоторогосоответствуетдружбе.Истинапредметна, 
еенужно не толъкопостичъ,но и осуществить.Нужносоздать 
предметный мир,соответствующий нашим понятиям о нем, 
нашим моральным, эстетическим,социально-политическим, 
экономическим потребностями идеалам. Такоепонимание 
истиныоткрываетболее тонкиеи адекватныееесвязи с кра- 
сотойи добром,превращаяихединствово внутреннеедиффе- 
ренцированное тождество.

Знаниеестьотражение и существуетв видечувственного 
или понятийного образа — вплоть до теории как целостной 
системы .И стинам ож етбы тъи в виде отдельногоутвержде- 
ния,и  в цепиутверждений,и как научнаясистема.Известно, 
чтообразможетбыть нетолькоотражениемналичногобытия, 
но такжеи прошлого,запечатленногов каких-тоследах,несу- 
Шихинформацию.А будущее — может лионобытьобъектом 
отражения?Можно лиоценитькак истиннуюидею, выступа- 
ющуюв видезамысла,конструктивноймысли,ориентирован- 
ной на будущее? Видимо, нет. Разумеется, замысел строится 
на знании прошлогои настоящего.И в этомсмыслеонопира- 
ется на нечтоистинное.Но можно ли сказатьо самом замысле, 
ч то о н  истин?И ли здесь скорееадекватны такиепонятия, 
какцелесообразное,реализуемое,полезное — общественно
полезное или полезноедля какого-то класса, социальной 
группы,отдельнойличности?Замыселоцениваетсянев тер- 
минахистинностиили ложности,а в терминахцелесообраз- 
ности(обеспеченной нравственнойоправданностью)и реа
лизуемости.
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Содержится лиобъективнаяистина илиложьв такомутверж- 
дении, как «удовольствие является добром», в том же самом 
смысле, как в суждении «снег является белым»? Чтобы отве- 
титьна этот вопрос,потребовалось бывесьма долгое фило
софское обсуждение. Одно можно сказать: в последнем суж- 
денииречь идето факте,а в первом — о нравственныхценно- 
стях,где многоеносит относительныйхарактер.

Таким образом, истину определяют как адекватное отраже
ние объектапознающим субъектом, воспроизводящее реаль
ность такой, какова она есть сама по себе, вне и независимо 
от сознания. Это объективное содержание чувственного, эмпи
рического опыта,а такжепонятий,суждений,теорий, учений 
и, наконец,всейцелостнойкартинымирав динамикееераз- 
вития.То,чтоистинаестьадекватное отражение реальности 
в динамикеееразвития,придаетейособуюценность,связан- 
ную с прогностическимизмерением. Истинныезнаниядают 
людям возможность разумно организовыватьсвои практиче- 
скиедействия в настоящеми предвидеть грядущее. Если бы 
познаниенебыло с самого своеговозникновенияболееили 
менее истинным отражением действительности, то человек 
мог бы не только разумно преобразовывать окружающий мир, 
но и приспособитьсяк нему. Самфактсуществованиячеловека, 
историянаукии практикиподтверждаютсправедливостьэтого 
положения.Итак, истина «несидитв вещах»и «несоздается 
нами»; истинаестьхарактеристикамеры адекватностизна- 
ния,постижениясутиобъектасубъектом.

Опыт показывает, чточеловечестворедкодостигаетистины 
иначе,какчерезкрайности и заблуждения.Процесспознания — 
негладкийпуть. По словамД. И. Писарева,длятогочтобы один 
человекоткрыл плодотворнуюистину,надо,чтобы сто чело
век испепелили свою жизнь в неудачных поисках и печаль
ных ошибках. История науки повествует даж ео целых сто- 
летиях,в течение которых за истинупринималисьневерные 
положения.Заблуждениепредставляет собойнежелательный, 
но правомерныйзигзагна путик истине. Заблуждение — это 
содержаниесознания,несоответствующеереальности,но при
нимаемое за истинное. Историяпознавательной деятельно- 
стичеловечествапоказывает,чтои заблужденияотражают — 
правда,односторонне — объективную действительность,имеют
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реальный источник,«земное» основание.Нет и в принципе 
быть не может заблуждения,решительноничего не отража
ющего — пустьи оченьопосредованноилидаже предельно 
извращенно. Истинныли, к примеру,образыволшебныхска- 
зок? Ответим: да, истинны, но лишь отдаленно — они взяты 
из жизнии преобразованысилойфантазииихтворцов.В любом 
вымысле содержатсянитиреальности,сотканныесилойвооб- 
раженияв причудливыеузоры. В целом же такие образцыне 
естьнечтоистинное.

Бытует мнение,будто заблуждения — досадные случайно
сти. Однако они неотступно сопровождают историю позна- 
ниякак платачеловечестваза дерзновенныепопытки узнать 
больше,чемпозволяютуровеньналичнойпрактикии возмож- 
ноститеоретической мысли.Человеческий разум, устремлен- 
ныйк истине,неизбежно впадаетв разногородазаблуждения, 
обусловленные какегоисторическойограниченностью ,так 
и претензиями, превосходящимиего реальныевозможности. 
Заблужденияобусловленыи относительнойсвободойвыбора 
путей познания, сложностью решаемых проблем, стремле
нием к реализации замысловв ситуациинеполной информа- 
ции.ТутуместнонапомнитьсловаИ. В. Гете:«Ктоищет,вынуж- 
денблуждать». В научном познании заблуждениявыступают 
какложные теории,ложностькоторыхвыявляется ходомдаль- 
нейшегоразвития науки.Такбыло, например,с геоцентриче
ской теорией Птолемея или с ньютоновской трактовкой про- 
странстваи времени.

Итак,заблужденияимеюти гносеологические,и психологи- 
ческие,и социальныеоснования. Но ихследуетотличатьот лжи 
какнравственно-психологическогофеномена.Чтобы глубже 
оценитьистинуи судитьо ней, необходимознатьи о заблужде
н и и ^  о лжи. Ложь — этоискажениедействительного состоя- 
ниядел,имеющеецельюввестикого-либов обман. Ложьюможет 
бытькакизмышлениео том, чегонебы ло,таки сознательное 
сокрытие того, что было. Источникомлжиможеттакже быть 
и логическинеправильное мышление.Мудрость гласит,что 
вселожное болеетбессмысленностью.

Научное познание по самой своейсутиневозможно без 
столкновения различных,поройпротивоположных воззре- 
ний,борьбыубеждений,мнений,дискуссий, так жекак невоз
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можно и без заблуждений, ошибок. Проблема ошибок занимает 
далеко не последнееместов науке. В исследовательскойпрак- 
тике ошибки нередко совершаются в ходе наблюдения, изме- 
рения,расчетов,суждений,оценок.КакутверждалГ. Галилей, 
избегатьошибокпринаблюдениипростоневозможно.Однако 
нет основанийдляпессимистическоговоззрения на познание 
какна сплошноеблужданиев потемкахвымыслов.До техпор, 
пока человекстремитсявсевпереди вперед,говорилИ. В. Гете, 
онблуждает.Заблужденияв наукепостепеннопреодолеваются, 
а истинапробиваетсебедорогук свету.

Сказанноевернов основномпо отношениюк естественно
научному познанию .Н есколькоиначе,и  гораздо сложнее, 
обстоитделов социальном познании. Особенно показательна 
в этомотношениитакаянаука,какистория,котораяв силунедо- 
ступности,неповторимостисвоегопредмета — прошлого,зави- 
симостиисследователя от доступностиисточников,их полноты, 
достоверностии т. п .,а такжевесьматеснойсвязис идеологией 
и политикойнедемократическихи темболее деспотических 
режимов более всегосклонна к искажению истины, к заблуж
дениям, ошибками сознательномуобману.На этомосновании 
онанеразподвергаласьдалеконелестным отзывам,ейдаже 
отказывалив званиинауки.Особенноподвержена«ошибкам» 
историяв руках антинароднойвласти,принуждающей ученых 
сознательноотказыватьсяот истиныв пользуинтересоввласть 
имущих. Хотя каждый «летописец» несет моральную ответ- 
ственностьпередобществомза достоверностьфактов, однако 
хорошоизвестно,что ни в однойобластизнаниянет такойих 
фальсификации,как в области общественной.Д. И. Писарев 
писал,чтов истории быломного услужливыхмедведей, кото- 
рыеочень усерднобилимухна лбуспящегочеловечествауве- 
систыми булыжниками.Люди нередкомолчалиоб опасной 
правде и говориливыгоднуюложь;в угоду своиминтересам, 
страстям,порокам,тайным замыслам они жглиархивы, уби- 
валисвидетелей,подделывали документыи т.д.Поэтомув соци- 
альномпознаниик фактамтребуетсяособотщательныйподход, 
ихкритическийанализ.Приизученииобщественных явлений 
необходимобрать не отдельныефакты,а относящуюся к рас
сматриваемому вопросувсю ихсовокупность.Иначенеизбежно 
возникаетподозрение,и вполнезаконное,в том, что вместо
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объективнойсвязии взаимозависимостиисторических явле
ний в их целомпреподносится «субъективнаястряпня»для 
оправдания,бытьможет,«грязногодела».Анализфактов необ- 
ходимодоводитьдо раскрытия истиныи объективных причин, 
обусловившихто илииное социальноесобытие.Поэтомузаве- 
домо ложные «исследования» должны подвергаться этически 
ориентированномуконтролюсо стороныобщества.

Подлинный человекнауки должен иметьсмелостьвыска- 
затьистинуи спорныеположения,еслион несомневаетсяв их 
достоверности.Время реабилитирует передсудом научной 
мыслилюбоеучение,еслионоистинно.

Итак,с нравственнойточкизрениязаблуждение — этодобро- 
совестнаянеправда,а обман — недобросовестнаянеправда,хотя 
можнопривестинемалопримеровтому,когда«ложь во спасе- 
ние»выступаеткакнечто нравственнооправданное: развед
чик вынужден логикойсвоегодела ж итьв атмосфере всевоз- 
можныхлегенд;врачс утешительной цельювынужден,исходя 
из благородных побуждений,нередкоскрыватьопасноеположе- 
ние больного;правительствово времявойнывынужденопри- 
бегать к допущению различногородавымышленнойинформа- 
циис цельюудержанияморальногосостояниянародаи войск 
в духебодрости и уверенностии т. п.

Относительность и историчность истины. Истина как 
процесс. Обыденное сознание, мысля истину как прочно достиг- 
нутыйрезультатпознания,обычнооперирует такимибезуслов- 
ными истинами,как отчеканенной монетой,«которая может 
быть дан ав  готовомвиде и в таком ж евидеспрятанав кар
ман» 1.Но системанаучныхзнаний,даи житейскийопыт — не 
складисчерпывающей информации о бытии,а бесконечный 
процесс, как быдвижение по лестнице,восходящейот низших 
ступеней ограниченного,приблизительного ко всеболеевсе- 
объемлющему и глубокому постижениюсути вещей.Однако 
истинаотнюдь не толькодвижущийся безостановкипроцесс, 
а единство процессаи результата.

Истина исторична, и в этом смы слеона — «дитя эпохи». 
Понятие конечнойилинеизм еннойистины  — всеголиш ь 
призрак.Любойобъект познаниянеисчерпаем,онпостоянно

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.;Л.,1930. — Т. IV. — С. 20.
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изменяется, обладает множеством свойств и связан бесчис- 
ленныминитямивзаимоотнош енийс окружающиммиром. 
Передумственнымвзоромученого всегдапредстает незакон- 
ченнаякартина:однохорошоизвестнои сталоужебанальным, 
другоеещенесовсем понятно, третьесомнительно,четвертое 
недостаточно обосновано, пятое противоречит новым фактам, 
а шестое вообщ епроблематично.Каждаяступеньпознания 
ограничена уровнем развития науки, историческими уровнями 
жизниобщества,уровнемпрактики,а такжепознавательными 
способностями данногоученого,развитие которых обуслов- 
ленои конкретно-историческимиобстоятельствами, и в опре- 
деленнойстепени природнымифакторами. Научные знания, 
в том числеи  самыедостоверные,точные,носятотноситель- 
ныйхарактер.Относительностьзнаний заключаетсяв их непол
ноте и вероятностномхарактере. Истина относительна, ибо 
онаотражаетобъектнеполностью,не целиком, не исчерпыва- 
ющимобразом,а в известныхпределах, условиях,отношениях, 
которые постоянноизменяютсяи развиваются. Относитель- 
наяистинаестьограниченноверноезнаниеочем-либо.

Каждая эпохапитаетсяиллюзией, чтонаконец-тов результате 
мучительныхусилий предшествующих поколенийи современ- 
никовдостигнутаобетованнаяземлянастояшейистины,мысль 
подняласьна вершину, откудакак бы и некудаидти дальше. 
Но проходитвремя,и оказывается,чтоэтобылавовсене вер- 
шина,а всеголишьмаленькаякочка, котораязачастуюпросто 
затаптываетсяилив лучшемслучаеиспользуетсякак опорадля 
дальнейшего подъема,которому нетконца... Горапознанияне 
имеетвершины. Истины,познанные наукой на томили ином 
историческомэтапе,не могутсчитатьсяокончательными.Они 
по необходимостиявляются относительными, т.е.истинами, 
которыенуждаются в дальнейшемразвитии,углублении,уточ- 
нении.Каждаяпоследующаятеорияпо сравнениюс предшеству
ющей является более полным и глубоким знанием. Все рацио
нальное содержание прежнейтеории входитв состав новой. 
Отметаетсянаукойлишьпретензия,будтоонаявляласьисчерпы- 
вающей.Прежняятеорияистолковываетсяв составеновойтео- 
риикак относительнаяистинаи темсамымкакчастныйслучай 
более полнойи точнойтеории(например,классическаямеха- 
никаИ. Ньютонаи теорияотносительности А. Эйнштейна).
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Парадоксально,но факт:в наукекаждыйшагвперед — это 
открытие и новойтайны,и новыхгоризонтовнезнания;этопро- 
цесс, уходящийв бесконечность.Человечествовечностремилось 
приблизиться к познанию абсолютной истины, пытаясь макси- 
мальносузить«сферу влияния»относительногов содержании 
научногознания. Однакодажепостоянноерасширение, углу- 
блениеи уточнениенашихзнанийв принципенеможетполно- 
стьюпреодолетьихвероятность и относительность. Но несле- 
дуетвпадатьв крайность,как,например,К . Поппер,утверж- 
давший,чтолюбоенаучноеположение — всеголишьгипотеза; 
получается,что научноезнаниепредставляетсобойвсеголишь 
тянущуюся из глубины веков цепь догадок, лишенных устой- 
чивойопорыдостоверности.

А бсолю тная и сти н а  и абсолю тное в истине. Говоря 
об относительномхарактереистины,неследуетзабывать,что 
имеются в видуистины в сфере научногознания,но отнюдь 
не знаниеабсолютно достоверных фактов,вроде того,что 
сегодня Россия — немонархия.И менно наличие абсолютно 
достоверных и потомуабсолютноистинныхфактовчрезвы- 
чайно важно в практической деятельности людей, особенно 
в техобластяхдеятельности,которыесвязаныс решениемчело- 
веческих судеб. Так, судья не имеет права рассуждать: «Подсу
димый либо совершил преступление, либо нет, но на всякий 
случайдавайтеегонакажем».Судневправенаказатъчеловека, 
еслинетполнойуверенностив наличии составапреступления. 
Еслисудпризнаетчеловека виновным в совершении престу
пления, то в приговорене остается ничего, чтомогло бы про
тиворечить достоверной истинеэтого эмпирическогофакта. 
Врач,преждечем оперироватьбольногоилиприменять силь- 
нодействующеелекарство,долженопиратъсяв своем решении 
на абсолютнодостоверныеданные о заболевании человека. 
К абсолютнымистинамотносятсядостоверноустановленные 
факты,даты событий,рожденияи смерти и т. п.

Абсолютные истины, будучи развыраженыс полной ясно- 
стью и достоверностью, невстречаю тболеедоказательных 
выражений, как,например,суммауглов треугольника равна 
суммедвух прямыхуглов,и т. п.Ониостаютсяистинамисовер- 
шеннонезависимоот того,кто и когдаэтоутверждает.Иными 
словами,абсолютная истинаестьтождество понятияи объекта
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в мышлении — в смысле завершенности, охвата, совпадения 
и сущностии всехформеепроявления. Таковы,например, поло- 
жениянауки:«Ничто в миренесоздаетсяиз ничего,и ничто не 
исчезает бесследно»; «Земля вращается вокруг Солнца» и т. п. 
Абсолютная истина — это такоесодержаниезнания,которое 
неопровергается последующимразвитием науки,а обогаща- 
етсяи постоянноподтверждаетсяжизнью. Подабсолютной 
истинойв науке имеютв видуисчерпывающее,предельноезна- 
ние об объекте,как быдостиж ениетехграниц,за которыми 
ужебольшенечегопознавать.Процесс развитиянаукиможно 
представитьв видерядапоследовательныхприближенийк абсо- 
лютнойистине, каждоеиз которыхточнее,чем предыдущие. 
Термин«абсолютное»применяетсяи к любойотносительной 
истине: посколькуонаобъективна,то в качествемоментасодер- 
житнечтоабсолютное. И в этомсмыслеможно сказать,что 
любаяистинаабсолютноотносительна. В совокупном зна
нии человечества удельный вес абсолютногопостоянно воз-
растает.Развитиелюбойистиныестьнаращиваниемоментов
абсолютного.Например, каждая последующая научная тео
рия являетсяпо сравнению с предшествующейболееполным 
и глубокимзнанием. Но новыенаучныеистинывовсенесбра- 
сывают «подоткос истории» своихпредшественниц,а допол- 
няют,конкретизируют или вклю чаю тихв себякакмоменты 
болееобщихи глубокихистин.

Итак,наукарасполагаетне толькоабсолютнымиистинами, 
но в еще большеймере — истинами относительными,хотя 
абсолютное всегда частично реализовано в наших актуаль- 
ныхзнаниях.Неразумноувлекатьсяутверждением абсолют- 
ныхистин. Необходимо помнить о безмерностиеще непознан
ного, об относительности и еще раз относительности нашего 
знания.

К он кретн ость  и сти н ы  и д огм ати зм . Конкретность 
истины — одиниз основныхпринциповдиалектического под
хода к познанию — предполагает точныйучет всех условий 
(в социальном познании — конкретно-исторических усло
вий), в которыхнаходитсяобъектпознания. Конкретность — 
это свойство истины, основанное на знании реальных связей, 
взаимодействиявсех ст оронобъект а,главны 1х,существен- 
ны1хсвойст в,т енденцийегоразвит ия. Так,истинностьили
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ложностьтехилииных сужденийнеможетбытьустановлена, 
еслинеизвестныусловияместа,времении т. д.,в которыхони 
сформулированы. Суждение,верноотражающееобъект в дан- 
ныхусловиях, становится ложным по отношениюк тому же 
объекту в иныхобстоятельствах.Верноеотражение одного 
из моментов реальности может стать своейпротивополож- 
ностью — заблуждением,еслинеучитыватьопределенных 
условий,места,времении ролиотражаемогов составе целого. 
Например,отдельныйорганневозможноосмыслитьвнецелого 
организма,человека — внеобщ ества(притомисторически 
конкретногообщества и в контекстеособых,индивидуальных 
обстоятельствего жизни). Суждение «водакипитпри100 гра- 
дусахпо Цельсию»истиннолиш ьприусловии,чторечьидет 
об обычнойводе и нормальномдавлении. Это положение утра- 
титистинность,если изменитьдавление.

Каждыйобъектнарядус общимичертами наделени индиви- 
дуальнымиособенностями,имеетсвойуникальный«контекст 
жизни».В силу этогонарядус обобщеннымнеобходим и кон- 
кретныйподходк объекту: нетабстрактнойистины,истина 
всегдаконкретна. Истинныли, к примеру, принципыкласси- 
ческоймеханики?Да,истинныприменительнок макротелам 
и сравнительнонебольшим скоростямдвижения.За этимипре- 
делами они перестают бытьистинными.Принципконкретно- 
стиистины требует подходитьк ф актам нес общими форму- 
ламии схемами, а с учетомконкретнойобстановки,реальных 
условий, что никак несовместимос догматизмом.Особую важ- 
ностьконкретно-исторический подход приобретает при ана- 
лизепроцессаобщественного развития,поскольку последний 
совершается неравномернои к тому жеимеет своюспецифику 
в различныхстранах.

О критерияхистинностизнания. Что дает людям гаран
тию истинности их знаний, служит основанием для отличе- 
нияистины от заблужденияи ошибок?Р. Декарт,Б. Спиноза, 
Г. В. Лейбницпредлагалив качествекритерияистины ясность 
и отчетливость мыслимого. Ясно то, что открыто для наблю- 
дающегоразумаи с очевидностьюпризнаетсятаковым,невоз- 
буждая сомнений.Пример такойистины — «квадратимеет 
четырестороны».Подобного рода истины — результат «есте- 
ственногосветаразума».Как светобнаруживает и себясамого,
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и окружающую тьм у,таки истинаестьмерило и себясамой, 
и заблуждения.Сократпервый увидел в отвлеченности и ясно
сти наших суждений основной признак их истинности. Декарт 
утверждал,чтовсевещи,познаваемые намияснои отчетливо, 
и на самомделетаковы,как мыихпознаем.ВыдвинутыйДекар- 
том критерийистины,которыйонполагалв ясности и очевид
ности знания, во многом содействовал отчетливости мышле- 
ния,однакоэтоткритерийнегарантируетнадежности.Такое 
понимание критерия истинности полно глубокомыслия. Оно 
опирается на веру в силу логики нашего мышления, достовер
ность восприятия им реальности. На этом во многом построен 
нашопыт. Это сильнаяпозиция в борьбе против всякогорода 
блужданий разума в потемках вымышленного. Очевидность 
ощущаемогои мыслимогоиграет не последнююрольв уста
новлении истины, но не может, однако, служить единствен- 
нымеекритерием.

Время «развенчало» многие некогда казавшиеся вполне оче
видными и ясными истины. Вроде бы, что может быть более 
ясными очевидным, чем неподвижностьЗемли,и тысячелети- 
ямичеловечествонисколько несомневалось в этой«непрелож- 
нойистине».Ясностьи очевидность — субъективныесостоя- 
ния сознания, заслуживающие всякого уваженияза своюогром- 
нуюжизненную значимость,но они явнонуждаются в опоре 
на нечтоболее«прочное».

Несомненно, психологически важнынетолькоясностьи оче- 
видностьмыслимого,но и уверенност ьв его достоверности. 
Однакои этауверенностьнеможетслужить критериемистин- 
ности.Уверенностьв истинностимысли способнароковым 
образом ввести в заблуждение. В частности, У. Джеймс описал, 
какв  результате воздействиявеселящего газанекийчеловек 
уверился,чтоонзнает«тайнуВселенной».Когдадействиегаза 
прекращ алось,он,помня, что «знает»эту тайну,нем ог ска- 
зать,в чемименно оназаключается.И вотнаконецемуудалось 
зафиксировать на бумагеэтуважную информациюдо прекра- 
щениядействиягаза.Очнувшисьот дурмана,онс удивлением 
прочел:«Повсюдупахнетнефтью».

Выдвигалсяи такойкритерийистины,как общезначимость: 
истинно то,чтосоответствуетмнению большинства.Разуме- 
ется, и в этом есть свой резон: если многие убеждены в досто-
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верноститехили иныхпринципов, то это само по себеможет 
служить важной гарантией против заблуждения. Однако еще 
Р. Декарт заметил,что вопрособ истинности нерешаетсяболь- 
шинствомголосов.Из истории науки мы знаем, что первоот
крыватели, отстаивая истину, как правило, оказывались в оди
ночестве. Вспомним хотя бы Коперника: он один был прав, так 
как остальныепребывалив заблуждении относительновраще- 
нияЗемливокругСолнца.Смешнобыло быставитьна голосо- 
ваниев научномсообществевопрособ истинностиили лож- 
ноститого илииного утверждения.

Внекоторыхфилософскихсистемахсуществуети такойкри- 
терийистины, как принциппрагматизма, т.е.теорииузкоути- 
литарного пониманияистины,игнорирующегоее предметные 
основания и ееобъективнукзначимость.«Истинойпрагматизм 
признаетто, — и это единственныйегокритерийистины — что 
лучшевсего“работает” на нас,ведетнас, чтолучшевсегоподхо- 
дитк каждойчастижизнии соединимосо всейсовокупностью 
нашего опыта,причемничегоне должнобытьупущено. Если 
религиозныеидеивыполняют этиусловия,если,в частности, 
окажется,чтопонятиео Боге удовлетворяетим,то на каком 
основании прагматизмбудетотрицатьбытиеБожие...»1

Некоторыеученые полагают, чтовыбор тойили иной кон
цепции диктуетсянетем,чтополученныес еепомощьюрезуль- 
таты подтверждаются практикой, экспериментом, а ее «изяще- 
ством»,«красотой», математической «грациозностью». Эти 
эстетические«критерии» — феномены,конечно, — вещь прият- 
наяи,бытьможет,как-тои в каких-тослучаях свидетельствуют 
об истинности. Но эти феномены малонадежны. Эрнст Мах 
(1838—1916)и Рихард Авенариус(1843—1896)считали,что 
истинното,что мыслитсяэкономно,а немецкийфизик и фило
соф Вильгельм Оствальд (1853—1932) выдвигалинтеллекту- 
альный энергетический императив: «Нерасторгайэнергию».

Одиниз фундаментальныхпринциповнаучного мышления 
гласит: некоторое положение является истинным в том случае, 
еслиможнодоказать,применимо л и о н о в  той илиинойкон- 
кретнойситуации. Этот принцип выражается термином«реали- 
зуемость». Ведьсуществуетже поговорка:«Может,это и верно

1 Джеймс, У. Прагматизм. — СПб.,1910. — С. 55.
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в теории,но негодится для практики».Посредством реализа- 
цииидеи в практическом действиизнаниесоизмеряется,сопо- 
ставляетсясо своим объектом,выявляя тем самымнастоящую 
меруобъективности,истинностисвоего содержания. В знании 
истинно то, что прямо или косвенно подтверждено на прак
тике, т.е.результативно осуществленов практике.

Вкачествекритерияистины практика «работает»нетолько 
в своей чувственной «наготе» — какпредметнаяфизическаядея- 
тельность,в частности в эксперименте.Онавыступаети в опо
средованной форме — как логика,закаливш аясяв горниле 
практики.М ожносказать,чтологика — это опосредованная 
практика. «Тот, ктопоставитсебеза правило проверять дело 
мыслью,а мысльделом...тотнеможетош ибаться, а еслион 
и ошибется,то скороснованападетна правильный путь»1. 
Степеньсовершенствачеловеческогомышленияопределяется 
меройсоответствияегосодержаниясодержаниюобъективной
реальности.Нашразумдисциплинируетсялогикойвещей,вос-
произведеннойв логикепрактическихдействийи всейсистеме 
духовнойкулътуры.Реалъныйпроцессчеловеческогомышле- 
нияразворачиваетсянетольков мышлении отдельнойлично- 
сти,но и в лоне всейисториикультуры.Логичностьмыслипри 
достоверностиисходныхположенийявляется в известноймере 
гарантией нетолькоееправильности,но и истинности.В этом 
заключенавеликая познавательнаясила логическогомышле- 
ния. Последним жеоснованием достоверностинашего знания 
являетсявозможностьна егобазепрактическогосозидания.

Конечно,нельзязабывать, чтопрактика не может полно- 
стьюподтвердитьилиопровергнутькакое быто ни было пред
ставление, знание.«Атомнеделим» — истинаэто или заблуж- 
дение?В течение многих вековэто считалось истиной,и прак
тика подтверждалаэто.С точки зрения,например,античной 
практики (и дажевплоть до конца XIX в.)атомдействительно 
был неделим, так ж е к а к в  настоящее врем яон делим, а вот 
элементарныечастицыпока остаются неделимыми — таков 
уровеньсовременнойпрактики.Практика — «хитрая особа»: 
она нетолькоподтверждаетистинуи разоблачаетзаблужде-

1 Гете, И. В. Собрание сочинений. — М.; Л., 1932—1937.— Т. 8. — С. 295— 
296. I I I
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ние,но и хранитмолчаниеотносительно того,чтонаходится 
за пределамиееисторически ограниченныхвозможностей. 
Однако самапрактикапостоянно совершенствуется, развива
ется и углубляется,причем на основе развитияименно науч
ного познания. Практикамногогранна — от эмпирического 
жизненного опыта до строжайшего научного эксперимента. 
Однодело практикапервобытного человека,добывавшего 
огоньтрением,другое — средневековыхалхимиков,искавших 
способпревращенияразличныхметаллов в золото.Современ- 
ныефизические экспериментыс помощью приборовогром- 
нойразрешающей способности,расчеты на ЭВМ — это тоже 
практика.В процессеразвития истинного знания, увеличения 
егообъеманаука и практика всебольше выступаютв нераз
дельном единстве.Данноеположение становитсязакономер- 
ностью нетольков областиестественно-научногопознания, 
но также и социального,особеннона современном этапераз- 
витияобщества, когдав общественно-историческойпрактике 
людейвсебольшаядоляпринадлежитсубъективному, челове- 
ческомуфактору.Развитиесоциально-историческогопроцесса, 
организацияобщ ественнойпрактикивсе болееи болееосу- 
ществляютсяна основенаучногопознаниясоциальных зако
номерностей.

12.9. Чувственное,эмпирическое 
итеоретическоепознание

Чувственноеи эмпирическоепознание — неодно и то же. 
Чувственноезнание — этознаниев видеощущенийи восприятий 
свойстввещей,непосредственноданных органамчувств. Я вижу, 
например,летящийсамолети знаю,чтоэтотакое. Эмпирическое 
знаниеможетбытьотражениемданного не непосредственно, 
а опосредованно. Например, я вижупоказание прибораили кри
вую электрокардиограммы, информирующие меня о состоянии 
соответствующегообъекта, которогоя невижу.Иначе говоря, 
эмпирическийуровеньпознания связанс использованиемвсе- 
возможныхприборов;онпредполагаетнаблюдение,описание 
наблюдаемого, ведение протоколов, использование докумен
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тов,например,историк работаете архивамии иными источни
ками. Словом, это болеевысокийуровень познания, чемпро- 
сточувственноепознание.

Ощущениеи восприятие. Исходнымчувственнымобразом 
в познавательнойдеятельностиявляется ощущение — простей- 
шийчувственныйобраз,отражение,копияилисвоего родасни- 
мокотдельныхсвойствпредметов. Например,в апельсинемы 
ошущаеморанжевыйцвет,епецифичеекийзапах,вкуе.Ошуше- 
ния возникают подвлиянием процессов, исходящих из внешней 
по отношениюк человекусредыи действующихна егоорганы 
чувств. Внешними раздражителями являются звуковые и све- 
товыеволны,механическоедавление,химическоевоздействие 
и т. д.Многообразие ощущенийверно отображаетобъектив- 
ныйхарактеркачественного многообразиямира и вызвано 
им. Н еменеебогатую информацию даю тощ ущ ения в отно- 
шенииколичеетвеннойхарактериетикиявлений.Ощущения 
весьматочноотражаютразличиемеждузвукамиодноготона 
по ихсиле, оттенкицвета,температурные и другие различия 
вещ ейи процессов.Потеря епоеобноетиощущатънеизбежно 
влечетза собойпотерюсознания.

Ошушенияобладаютширокимспектроммодальности:зри- 
тельные, слуховые,вибрационные, кожно-осязательные, тем
пературные, болевые, мышечно-суставные, ощущения равнове- 
сияи ускорения,обонятельные, вкусовые,обшеорганические. 
Каждаяформа ощущенийотражает через единичноеобщие 
свойстваданнойформы и вида движения материи, например 
электромагнитные,звуковые колебания,химическое воздей- 
ствиеи т. д.

Любой предметобладаетмножествомсамыхразнообраз- 
ныхсторон и свойств.Возьмем,например,кусок сахара:он 
твердый, белый, сладкий, имеетопределеннуюформу,объем 
и вес.Все этисвойстваобъединеныв одномпредмете. И мы 
воспринимаем и осмысливаем их не порознь, а как единое 
целое — кусоксахара.Следовательно,объективной основой 
восприятия образа как целостного является единствои вме
сте с теммножественностьразличныхсторон и свойствпред- 
мета. Целостныйобраз,отражающий непосредственновоздей- 
ствующие на органычувствпредметы,ихсвойстваи отноше- 
ния,называетсявосприятием. Восприятиечеловека включает
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в себя осознание, осмысливание предметов, их свойств и отно
шений, основанное на вовлечениикаждый развновьполучае- 
моговпечатленияв систему уже имеющихсязнаний.Ощуще- 
н и яи  восприятияосуществляютсяи развиваются в процессе 
практическоговоздействиячеловека на внешниймир,в труде, 
в результате активнойработыоргановчувств.

Необходимостьориентировкиорганизмав миремакроско- 
пических, целостных вещей и процессов организовала наши 
органычувствтак,чтомывоспринимаемвещикак бысуммарно. 
Если быбылоиначе, то все сливалось бы в сплошноемарево 
движущихсячастиц,молекул, и мынеувидели бывещей и их 
границ (вообразите,чтомы на всесмотримчерез мощнейший 
микроскоп).Органзренияразвивался в направлениинаилуч- 
шего отражениясветовыхявленийдействительности,игра- 
ющихважнуюроль в жизниорганизма.Поэтомуможноска- 
зать,что глаз в результате воздействия существующегов при
роде световогореж имаоказалсякак бы«смонтированным» 
длявосприятия света, ухо — длявосприятиязвуковых колеба- 
нийи т.д.Специфичностьоргановчувствнетольконепрепят- 
ствует правильномупознанию внеш негом ира,какэто пыта- 
лисьпредставить«физиологические» идеалисты,но, напротив, 
она обеспечивает наиболее полное и точное отражение объек- 
тивныхсвойств предметов.

Положение об ощущении как субъективном образе объек- 
тивногомиранаправленосвоимостриемпротивмеханического 
деления качествна первичныеи вторичные.С этойточки зре
ния первичныекачества(форма,объеми т. д.) являются отра- 
жениемобъективносушествукщихособенностей предметов, 
а вторичные(цвет,звуки т.д.)носятчистосубъективныйхарак- 
тер.Одному и тому же ощущениюмогутсоответствоватьраз- 
ныесвойствавещей:ощущениебелого цветаотражаети смесь 
электромагнитныхсвойств всех длинволн видимогоспектра, 
и смесьлюбойпары дополнительныхцветов (красногои сине
зеленого, желтого и фиолетового). Из этого делается ошибочный 
вывод, будтонельзярассматриватьбелыйцветкакобъектив- 
ное свойств волны или поверхности вещи. Черный цветне есть 
свойство волны: его условие — отсутствие излучения видимого 
спектра.Волнанеможетпередаватьинформациюо том,чегонет. 
Отсюдаложныйвывод:цвет,запах — этонесвойствапредметов,
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а нашиощущения(Э. Мах);словом«цвет»обозначается опреде
ленный класспсихическихпереживаний(В. Оствальд).Мир же 
беззвучен,лишенкрасок,запахов. В немнетни холода,ни тепла. 
Всеэто — только нашиощущения.

Тут необходиморазличение двух сторонвопроса: каков 
источникощущений и какових психофизиологическиймеха- 
низм.

Качественнаяопределенностьобраза воспроизводит каче
ственную определенность предмета. То, что тело отбрасывает 
своейповерхностью илисамо излучаетименноэти электро- 
магнитныеколебания,зависитот строениятела,от еготемпе- 
ратуры и других свойств.Например,каждыйметаллокраши- 
ваетпламя в свойцвет;каждоевеществоприпревращенииего 
в раскаленныйгазизлучаетсвойцвет. Цвет — этосвойство тела, 
заключающеесяв поглощенииизлучения однойчасти спек
тра и отражении другой.Снег белне потому, что мы его вос- 
принимаемтаковым,а,напротив,мыеговоспринимаемтако- 
вымпотому, ч то о н в  действительности белый. Нельзясогла- 
ситьсяс механицистамии субъективистами,которые считают, 
что предмет имеет цвет только тогда, когда на него смотрят, 
запах — только тогда,когдаего нюхают,и т.д.Сам глаз с его 
цветоощущающимаппаратомвозники существуетпостольку, 
поскольку существуетвоспринимаемыйимцвет.

Память, представленияи воображение. Хотя ощущения 
и восприятияявляю тсяисточником всехзнанийчеловека, 
однако познание не ограничивается ими. Тот или иной пред
мет воздействуетна органы чувствчеловекакакое-тоопреде- 
ленное время. Затем это воздействие прекращается. Но образ 
предмета не исчезает сразу же бесследно.Он запечатлевается 
и сохраняетсяв памяти.Следовательно,мыслитьчто-томожно 
и по егоисчезновении:ведь о немостаетсяопределенное пред- 
ставление.Душаобретаетвозможностьоперировать образами 
вещ ей,неимеяих в поле чувственного восприятия.«Размыш- 
ляющей душе представления как бы заменяютощущения» 1. 
И с закрытымиглазаминамчто-топредставляется.М удрая 
латинскаяпословицагласит:знаемстолько,сколько удержи- 
ваемв памяти.

1 Аристотель. Сочинения: в 4 т. — М., 1976. — Т. 1. — С. 438.
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Таким образом, мы видим, сколь сложен путь к истине: 
он предполагаетмобилизацию по существу всех сил души — 
и памяти,и воли,и воображения, и интуиции,и всей мощираз- 
ума.Возьмем,например,память. Можно лирассуждатьо позна- 
нии,игнорируя память?Конечно,нет:душа безпамяти — что 
сетьбез рыбы. Никакое познаниенемыслимобез этогочудес- 
ногофеномена.

Процессыошушенияи восприятия оставляют послесебя 
«следы» в мозгу, суть которых состоитв способности воспро
изводить образыпредметов, которыев данныймоментневоз- 
действуютна человека.Памятьиграет оченьважнуюпознава- 
тельнуюроль.Она объединяетпрошедшее и настоящеев одно 
органическоецелое,где имеетсяихвзаимноепроникновение. 
Если быобразы,возникнувв мозгув моментвоздействияна него
предмета,исчезалисразупослепрекращенияэтоговоздействия,
то человеккаждыйразвоспринимал бы предметыкак совер
шеннонезнакомые. Оннеузнавал бы их,а сталобыть,и неосо- 
знавал.Чтобыосознать что-то, необходимаумственная работа 
сравнения настоящегосостоянияс предшествующим. В резуль
тате восприятиявнешнихвоздействийи сохраненияихво вре
мени памятьювозникают представления,т.е.образытехпред- 
метов,которыекогда-товоздействовалина органычувствчело- 
векаи  потомвосстанавливаютсяпо сохранившимся в мозгу 
связям. Ощущения и восприятия являютсяначалом сознатель
ного отражения.Памятьзакрепляети сохраняет полученную 
информацию.В представлениисознаниевпервыеотрывается 
от евоегонепоередетвенногоиеточникаи начинаетсуществовать 
какотноеительноеамоетоятельноееубъективноеявление. Чело- 
векможет творческикомбинироватьи относительносвободно 
создаватьновыеобразы. Представление — этопромежуточное 
звеномежду восприятием и теоретическиммышлением.

Познание невозможнобез воображения: оноесть свойство 
человеческого духавеличайшейценности. Воображениевоспол- 
няет недостатокнаглядностив потокеотвлеченной мысли. 
Силавоображения нетолькосновавызываетимеющиеся в опыте 
(в подсознании)образы, но и связывает ихдругс другоми, таким 
образом, поднимает их до общих представлений. Воспроизведе
ние образовосуществляетсясилой воображения произвольно 
и без помощи непосредственного созерцания, чем эта форма
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появления представлений отличается от простого воспомина- 
ния,котороене обладает такойсамодеятельностью, но нужда- 
етсяв живомсозерцаниии допускаетнепроизвольноепоявление 
образов.Воображение, когдаоноблеснуловпервыеу дикаряили 
у ребенка, распахнулодверьдлясвободного полетадухав дали 
непосредственноне воспринимаемого: человекполучил воз- 
можностьмыслитьи рассуждатьо вещахи событиях, которых 
он никогда не видел и не воспринимал как-либо иначе и, быть 
может,никогданеувидит:мылишенывозможностивидетьэле- 
ментарныечастицы,мозговыепроцессы, порождающиепсихи- 
ческиефеномены,всепрошлоеи всегрядущее.

Н аблю дение,эксперим енти описание. Людистремятся 
познатьто,чегоониещ енезнаю т.Н о дляначалаонидолжны, 
хотя бы в самом общемвиде, знатъ,чего ж еонинезнаю ти что 
онихотятзнать.«Невсякийзнает,какмногонадознать,чтобы 
знатъ,какмало мызнаем», — гласитвосточноеизречение.Про- 
блемы, «мучающие» человечество, — показательуровняего 
развития:проблемы,которымижилодревнееобщество,резко 
отличаютсяот современных.Человечествоставитпередсобой, 
какправило,такиепроблемы,которые оно в состоянииразре- 
ш ить,ведьсама проблемавозникаеттогда,когдаусловияее 
решения созрели.

Поставитьпроблему поройне менеетрудно,чем найтиее 
решение. Правильная постановка проблемы направляет поиски 
ее решения.Пытатьсянайтирешениепоставленнойпроблемы 
можнодвумяпутями: искать нужнуюинформациюв существу- 
ющейлитературе или самостоятельно исследоватьпроблему 
с помощью наблюдений, экспериментов и теоретическогомыш- 
ления. Важнымиметодамиисследованияв науке, особенно 
в естествознании,являютсянаблюдениеи эксперимент.

Наблюдениепредставляет собойпреднамеренное, планомер- 
ноевосприятие,осуществляемоес цельювыявить существен
ные свойства и отношения объекта познания. Наблюдение 
можетбыть непосредственным и опосредованным,например 
с помощьюмикроскопаи т. п.Ныневизуальномунаблюдению 
с помощью электронногомикроскопастали доступны молекулы. 
Наблюдение — этоактивная формадеятельности,направлен- 
ная на определенныеобъекты и предполагающая формули- 
ровкуцелейи задач.Каждыйчеловек,желающийпознатьчто-
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либо,долженприучитьсвойглазк наблюдательности.Умение 
видетьи замечатьважное и существенное в том,чтобольшин- 
ству кажется недостойным внимания, — вот что составляет 
секрет новаторства в науке и искусствеи характеризует ум 
проницательный,творческий и оригинальный.Наблюдение 
требует специальнойподготовки. Важнейшееместо в подго- 
товкенаблюденийдолжнозанимать уяснениезадач наблюде- 
ния,требований,которымонодолжноудовлетворять,предва- 
рительнаяразработка планаи способовнаблюдения. Наблю- 
дениефиксируетто,чтопредлагаетсамаприрода,но человек 
не может ограничиться ролью наблюдателя.Проводя экспе
рименты, он являетсяи деятельным испытателем. Экспери
мент — это методисследования,с помощьюкоторого объект 
или воспроизводитсяискусственно,или ставитсяв определен
ные условия,отвечающиецелямисследования. Особуюформу 
познания составляетмысленный эксперимент, который совер- 
шаетсянад воображаемоймоделью.Длянегохарактернотес- 
ноевзаимодействиевоображенияи мышления.

Основнымметодом экспериментаявляетсяметодизмене- 
нияусловий,в которыхобычнонаходитеяиееледуемыйпред- 
мет. Он даетвозможность вскрытьпричинную зависимость 
междуусловиямии свойствамиисследуемогообъекта,а также 
характеризмененияэтихсвойств в связис изменениемусловий. 
Одновременноданныйметодпозволяетобнаружить теновые 
свойствапредметов,которыене проявляютсяв естественных 
условиях, например, в лабораториях искусственного климата 
можноболее или менееточно определитьвоздействиетемпе- 
ратуры, света,влажности и т. п. на рости развитиерастений. 
Посколькус изменением условий изменяются (иногдавозни- 
кают вновь) определенные свойства предмета, а другие при 
этомне претерпеваютсущественныхизменений,мыможем 
отвлечься от последних. Дляэкспериментахарактерныкон- 
тролируемость условий,возможностьизмеренияпараметров 
процессов и использование инструментов и приборов. Чело- 
векмож ет впасть во всевозможныезаблуждения. Приборы 
лишеныэтого недостатка.Благодарямикроскопу,телескопу, 
рентгеновскому аппарату, радио, телевидению, телефону, сейс
мографу и т. п.человекзначительнорасширили углубилсвои 
возможностивосприятия.Успехинауки,особенноестествозна-
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ния,теснейшимобразомсвязаныс совершенствованиеммето- 
дови средствэкспериментирования,которые позволяютсо все 
возрастающейгибкостьюи тонкостьюпроводитьнаблюдения. 
За последниегодыученыеполучиливозможность использо- 
вать,например,компьютеры,которые включенытеснейшим 
образомв сампроцесс научноготворчества.

Эксперимент можно многократно повторять и тем самым 
основыватьвыводына большом количественаблюдений.Для 
постановкиэксперимента,так жекак и длянаблюдения,необ- 
ходимы предварительные зн ания,требуется,как  отметил 
И.П. Павлов,известноеобщеепредставлениео предметедля 
того,чтобы былона чтоцеплятьфакты,длятого, чтобыбыло 
чтопредполагатьдлябудущихизысканий.Этиобщиепредстав- 
ления,предположения, рабочиегипотезы берутсяиз предше- 
ствукщихнаблюдений,экспериментови из совокупногоопыта 
человечества.Они-то и направляютэксперимент.Наблюдение, 
эксперимент — фактическийилимысленный,производимые 
наобум,безясноосознаннойцели,немогутпривестик эффек- 
тивномурезультату.Безидеив голове,говорилИ. П. Павлов, 
вообщенеувидишь факта.

Входеи в результатенаблюденияи эксперимента осущест- 
вляетсяописание илипротоколирование. Онопроизводится 
и в виде отчетас использованиемобщепринятыхтерминов, 
и нагляднымобразомв видеграфиков,рисунков,фото-и кино
пленок, и символически в виде математических, химических 
формул и т. п.Основноенаучное требованиек описанию — это 
достоверность,точностьвоспроизведенияданныхнаблюдений 
и эксперимента. Описание м ож етбытьполными неполным, 
но всегда предполагает определенную систематизацию матери- 
ала,т.е.егогруппировкуи некотороеобобщение:чистоеопи- 
сание остаетсялишьв преддверии научноготворчества.

Научныйфакт. Установление факта (или фактов) является 
необходимым условием научногоисследования. Факт — это 
явление материальногоилидуховного мира, ставшееудосто- 
вереннымдост ояниемнаш егознания,эт офиксация какого- 
либоявления,свойстваи отношения. По словамА. Эйнштейна, 
наукадолж наначинатьсяс фактов и оканчиватьсяими вне 
зависимостиот того,какие теоретические структурыстро- 
ятсямеждуначаломи концом. Констатациябытияобъекта —
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это первая, и оченьбедная,ступень познания. Ученый, нахо- 
дящийсяна этой ступени,недалекещ еот героя гоголевского 
«Вия» Хомы Брута, которыйзнал о своих родителях только 
одно — чтоониесть, неимеяпонятияо том, каковы они.Уста- 
новление фактасоставапреступления имеетпервостепенное 
значение для суда. Суд должен бытьуверен в том, чтофакт, 
который исследуется, в действительности имел место. Точно 
так жехирургнеможет приступатьк операции,а терапевтне 
имеетправа прописывать лекарство и способ лечениябез диа- 
гноза,т.е. установленияфактаопределеннойболезни.Научный 
фактпредставляетсобойрезультатдостоверногонаблюдения, 
эксперимента:он выступаетв видепрямогонаблюденияобъ- 
ектов,показанияприбора, фотографии, протоколов опытов, 
таблиц, схем, записей,архивныхдокументов,проверенных 
свидетельствамиочевидцев,и т. д.Но самипо себефактыеще 
не составляютнауки, так же как строительныйматериалеще 
не есть здание. Факты включаются в ткань науки лишь тогда, 
когдаониподвергаютсяотбору, классификации,обобщению 
и объяснению. Задача научного познания заключается в том, 
чтобы вскрыть причину возникновения данного факта, выяс- 
нитьсущественныеегосвойстваи установитьзакономерную 
связь междуфактами.Для прогрессанаучногопознанияособо 
важноезначение имеет открытиеновых фактов.

Факт содержит немало случайного. Науку интересует прежде 
всего общее, закономерное.Основой длянаучногоанализаявля- 
етсяне простоединичный факт,а множествофактов, отражаю- 
щихосновную тенденцию. Фактамнет числа. Из обилия фактов 
долженбыть сделанразумный отборнекоторыхиз них,необ- 
ходимыхдля пониманиясутипроблемы.

Но,конечно, нельзязабывать,чтокритерийпрактикиникогда 
неможетпо самойсутидела подтвердитьилиопровергнутьпол- 
ностью какого-то ни было человеческого представления. Этот 
критерийтоженастольконе определен, чтооннепозволяет 
человеку превращать свои знания в рази  навсегдазавершен- 
ную и полную истину,ненуждающуюсяв дополнениии раз- 
витии.Подтверждаяистину,практика как бывыдает ейбес- 
срочный паспорти темсамымабсолютизируетее, на какой-то 
периодвыводитиз-под контролябыстротекущейжизни. И только 
новый,болеебогатыйуровеньпрактики«отбирает»у истины
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этотпаспорти ограничиваетееправаили лишаетих совсем, 
объявляябывшукистинузаблуждением.Подпрактикойпрежде 
всего разумеетсянетолькои нестолькочувственно-предметная 
деятельность отдельногочеловека,сколькосовокупнаядеятель- 
ностьчеловечества,к тому жене только ближайшая,но и отда
ленная от проверяемых результатов познания десятками или 
сотнями лет. Речь идет об опыте всего человечества в его исто- 
рическомразвитии.Этотопыт — высшаяинстанциядлянауки: 
лишь егоголособладаетсилойавторитета.

Самспособвыхода теории в практику, характерпрактиче- 
ской проверки истиныимеетвесьмаразличныеформы. Тео- 
риянепростопогружаетсяв практику,как уткав воду.Теорети- 
ческиеположения — этоидеальныеобразования,абстракции, 
приэтомнередкооченьвысоких уровней.Ониприсвоем прак
тическом воплощениидолжныбытьзамененыматериальными 
вещамии процессами. Абстракциидолжныбытькак быудалены 
практическимыслящимилюдьми,которыеумеютчитатьтеоре- 
тические вещ ина конкретномпрактическомязыке. При этом 
удаленииабстракций происходитнекотороеупрощениеи кор- 
ректировкасамойтеориии еепроверка«на прочность».

Ф актыприобретаю тнаучнукценность,еслиестьтеория, 
ихистолковывающая,еслиестьметод ихклассификации,если 
они осмыслены в связи с другими фактами. Только во взаимной 
связии цельностифактымогутслужитьоснованием для тео
ретического обобщения.Взятые жеизолированнои случайно, 
вырванныеиз жизни,фактыничего немогут обосновать.Из тен- 
денциозноподобранныхфактовможнопостроитьлкбуютеорик, 
однакоонанебудетиметьникакойнаучнойценности.

12.10. Мышление:его сущность 
иосновныеформы

Чтотакоемыш ление? Человеквсегда о чем-тодумает, даже 
тогда, когда ему кажется,что онни о чемнедумает. Бездумное 
состояние,как утверждаютпсихологи,естьсостояние в сущ- 
ностисвоей максимально расслабленного,но все же дума- 
ния,хотя бы о том,чтобы ни о чем не думать.От чувственного
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познания, от установления фактов, диалектический путь позна
ния ведетк логическомумышлению. Мышление — этоцелена- 
правленное,опосредованноеи обобщенноеотражениечеловеком 
существенных свойств и отношений вещей. Творческое мыш- 
лениенаправленона получениеновыхрезультатовв практике, 
науке,технике. Мышление — это активный процесс,направ- 
ленный на постановку проблем и их решение. Пытливость — 
существенный признакмыслящегочеловека.Переход от ощу- 
щ енияк мыслиимеет своеобъективноеоснованиев раздвое
нии объекта познания на внутреннее и внешнее, сущность и ее 
проявление, на отдельное и общее. Ведь построить здание науч
ного и философскогознания из одних чувственныхощущений 
и представленийи их комбинации,какэтопытаетсясделать 
сенсуализм,нетникакойвозможности:все чувственные вос
приятия, несмотря на их красочность и жизненную сочность, 
крайнебеднысодержанием:онинепроникаютв сутьдела.

Общеев вещах — это преждевсегозакон,существенные 
свойства и отношения, а онине существуютвнешнимобра- 
зом какотдельныйпредмет,ониневоспринимаемынепосред- 
ственно. Внешние стороны вещей, явлений отражаются прежде 
всего и главным образомс помощью живого созерцания, эмпи
рического познания, а сущность, общее в вещах — с помощью 
понятий,логическогомышления.В мышлении,в понятияхуже 
отсутствуетнепосредственнаясвязьс вещами.Мыможемпони- 
матьи то ,ч тон ев  состояниивоспринимать.

Специальноеустройство наших органовчувств и их неболь- 
шоечисло потомуи не ставят абсолютной границынашему 
познанию, что к нимприсоединяетсядеятельностьтеоретиче- 
скогомышления.«Оковидитдалеко,а мысльещедальше», — 
гласитнародноеизречение.Наш амысль, преодолевая види
мость явлений,ихвнешнееобличье,проникаетв глубьобъекта, 
в его суть.Исходяиз данных чувственного и эмпирического 
опыта,мышлениеможетактивносоотноситьпоказанияорга- 
новчувств со всемиужеимеющимисязнаниямив голове дан- 
ногоиндивида, болеетого,со веемеовокупнымопытом,знани- 
ямичеловечества, и в тоймере,в какойонисталидостоянием 
данного человека,и решать практические и теоретическиепро- 
блемы,проникаячерезявленияв сущность все болееи более 
глубокогопорядка.
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Логическое — это значит подчиненное правилам,принци- 
пами законам,по которыммысльдвижетсяк истине,от одной 
истины к другой, болееглубокой. Правила, законы мышле
ния составляют содержаниелогики какнауки. Эти правила 
и законынеесть нечтоимманентноприсущеесамомумышле- 
нию. Логические законы — этообобщенноеотражениеобъек- 
тивных отношений вещей на основе практики. Степень совер- 
шенствачеловеческогомышленияопределяетсямеройсоответ- 
ствияегосодержаниясодержаниюобъективнойреальности. 
Нашразумдисциплинируетсялогикойвещей,воспроизведен- 
нойв логикепрактических действий,и всейсистемой духов- 
нойкультуры.Реальныйпроцессмышленияразворачивается 
не тольков головеотдельнойличности,но и в лоневсей исто- 
риикультуры.Логичность мысли придостоверностиисходных 
положенийявляетсяв известноймерегарантиейнетолькоее 
правильности, но и истинности.В этомзаключена великая 
познавательнаясилалогическогомышления.

Разъяснение того, что такое логическое мышление, лучше 
всегоначатьс примераиз историинауки.Французский уче- 
ный,основоположниксовременной микробиологии и имму- 
нологииЛуиПастер(1822—1895),изучаясибирскуюязву,дол- 
гоевремянемогпонять,каким образомдомашниеживотные 
заражаются этой болезнью на пастбищах. Для него оставалось 
неясным,откуда на поверхностиземлипоявляются бациллы 
сибирскойязвы.Было известно, чтолюдизарывалитрупыпав- 
ших животных (из-за опасения заразить других животных) глу
боко в землю. Проходя однаждыпо сжатому полю, Пастер заме- 
тил,чтоодинучастокземлиокрашенсветлее остальных. Спут- 
никобъяснилему, чтоим еннона этомучасткенекогдабыла 
зары таовца,павш ая от сибирской язвы. Внимание Пастера 
привлек факт,что на этомучасткеимелосьмножествоходов 
дож девыхчервейи выделенныхими землистых экскремен- 
тов.У Пастера возникла мысль, что дождевыечерви, выпол- 
заяиз глубиныземли и вынося с собой спорысибирской язвы, 
являютсяпереносчикамиданнойболезни.Так,Пастеркосвен- 
нымпутем, путеммысленногосопоставлениячувственныхвпе- 
чатлений,проник в то, чтобыло скрытоот восприятия.Даль- 
нейшие опыты и наблюденияподтвердили правильностьего 
умозаключения.Этотипичныйпримертеоретическогомыш-
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ления. Пастернепосредственно невоспринималпричинузара- 
жениядомашнихживотныхсибирской язвой.О нузнало соот- 
ветствующейпричинекосвеннымпутем — черезпоередетво 
другихфактов, т.е. опосредованно.

Первый существенный признакмыш лениязаклю чается 
в том ,чтооноестьпроцесс опосредованногопознания предме
тов. Этоопосредованиеможетбыть весьмасложным,много- 
ступенчатым.Мышление опосредуетсяпреждевсегочувствен- 
нойформой познания,нередкоеимволичеекимеодержанием 
образов,языком.Н а основаниивидимого,слышимого и ося
заемого люди проникают в неведомое,неслы ш имоеи нео
сязаемое. Именно на таком опосредованном познании стро- 
итсянаука.

Начемосновываетсявозможностьопосредованногопозна- 
ния?Объективнойоеновойопоередованногопроцеееапозна- 
ния является наличие опосредованных связей в мире. Напри
мер, причинно-следственные отношения дают возможность 
на основаниивосприятия следствиясделатьвыводо причине, 
а на основаниизнанияпричиныпредвидетьследствие. Опо
средованный характер мышления заключаетсятакже в том, 
чточеловек познает действительность не только на основе 
своеголичного опыта, но и учитываетисторическинакоплен- 
ный опытвсегочеловечества. В процессе мышлениячеловек 
в потоксвоихмыслейвовлекаетнитииз полотнаобщегозапаса 
имеющихсяв егоголовезнанийо самыхразнообразныхвещах, 
из всего накопленного жизнью опыта.И зачастуюсамые неве
роятные сопоставления, аналогии и ассоциации могут приве- 
сти к  решению важной практическойи теоретическойпро- 
блемы. Теоретики могутс успехом извлекать научные резуль- 
татыотноеителъновещей,которыеони,бытъможет,никогда 
невидели. Например,на основеодноголишьутонченногоаппа- 
раталогического мышленияА. Эйнштейн вывел закон эквива
лентности массыи энергии чистологически — меломна доске 
и карандашомна листебумаги.

Вжизнимыслятнетолько«теоретики»,но и практики. Прак
тическое мышление направлено на решение частных конкрет
ных задач,тогдакактеоретическоемышление — на отыскание 
общихзакономерностей. Еслитеоретическоемышлениесосре- 
доточенопреимущественнона переходе от ощущенияк мысли,
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идее, теории,то практическое мышление направленопрежде 
всегона реализациюмысли, идеи,теориив жизнь. Практиче
ское мышление непосредственно включенов практикуи посто- 
янноподвергаетсяее контролирующемувоздействию. Теоре
тическое мышлениеподвергается практической проверкене 
в каждомзвене, а тольков конечныхрезультатах.Практиче- 
скоеи теоретическое мышление — этоединыйпроцесс. Они 
присутствуютв любомнаучном исследованиина любойего 
стадии.Однако в силуразличных причинэтитипымышления 
не всегда совмещаются в одном человеке с одинаковой полно- 
той.Историянаукизнаетблестящих экспериментаторов и не 
менееблестящихтеоретикови наоборот.В науке происходит 
в известной степени разделение труда междуучеными — экс
периментаторы и теоретики. И то и другоетребует специфиче- 
скихнавыков,образования,системызнаний и того, чтоназы- 
ваетсяскладомума.

Мышление является предметом изучения многих наук: тео- 
риипознания, логики, психологии,физиологиивысшейнерв- 
нойдеятельности,в какой-томереэстетики,изучающейхудо- 
жественную форму мышления, а такж ев определеннойсте- 
пениобщегоязыкознания,исследукщегосвязьмеждуязыком 
и мышлениемв их историческомразвитии.Единствотеории 
познания,исследукщ ей общ иеметоды познанияи отноше
ние знания, мышления к объективной реальности, и логиче
ских аспектов мысли с учетом психологии творчества и дости- 
женийвсегонаучногопознания нашло своенаиболееполное 
отражениев общефилософскойлогике.

Логика выполняет важную рольобщей методологии наук: 
онапредставляетсобойобщее учениеоб историческом разви- 
тии,самодвижениипредметапознанияи егоотражениив мыш
лении, в движении понятий. Как бы человекглубоко, тонко 
и гибко ни мыслил, онмыслит по законам логики,при усло
вии верногоходамысли, ненарушая ни одногоеепринципа. 
Колоссальнаясложность проблем,вставшихпередсовремен- 
нойнаукой и техникой,потребовала интенсивногоразвития 
логики, приведения логического аппарата мышления в соот- 
ветствиес сильновозросшимитребованиями, особеннокибер
нетической техники. Эта жизненная потребность обусловила 
появлениеновыхнаправленийв логике — многозначной,веро-
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ятностнойи другихлогическихдисциплин;сблизила формаль
ную логикус математикой и вызвало к жизни математиче
скую логику.

Связьпроцессовобъективногомира,ихразвитиепредстав- 
ляютсобойсвоегорода«логикувещей»,объективную логику. 
Эталогикаотражаетсяв нашеммышлениив виде связипоня- 
тий — этосубъективнаялогика,логикамышления.Логичность 
наших мыслей обусловливается тем, что мы связываем в них 
вещитак,каконисвязаны в самойдействительности.Поскольку 
действительность диалектична,постолькутаковой жедолжна 
бытьи логикачеловеческогомышления.

Междумышлениеми бытиемсуществуетединство. Реаль- 
нойосновойединствамышленияи бытияявляетсяобществен- 
наяпрактика,в процессекоторой создаютсялогическиеформы 
и законы мышления. Отличие логических закономерностей 
от объективных общих закономерностей развития мира заклю- 
чаетсяв том,что человек можетприменятьлогические зако- 
номерностисознательно, тогдакак в природезакономерности 
развития мирапролагаютсебедорогубессознательно.

Все,чтомы знаемоб окружающем мире,в конечном счете 
пришлок намчерез органычувств.Но они жеявляются источ- 
ником и некоторых ложных идей,наприм еридеио плоском 
строенииЗемли,о движенииСолнца вокруг Землии т. д. Это 
часто вызывало резкое недоверие к показаниям органов чувств 
и умалениеихпознавательнойролирационалистами, которые 
всюзаслугупознания приписываютмышлению.На это эмпи
рики возражают,утверждая,чтобольше всего заблуждений 
породило именно мышление. Животное, говорят эмпирики, 
не можетдалекоуклониться от путей природы:егомотивы 
лежат тольков наглядном, чувственно воспринимаемом мире, 
где находит себе местотолько возможное.Животные ничего 
не придумываюти поэтомуне впадают в безрассудство.Чело- 
век ж еотданв жертву всевозможнымхимерам.

Эмпиризм^бсолютизирующийрольчувственногопозна- 
н и яи  не доверяющий абстрактномутеоретическомумышле- 
нию, препятствует развитию научного познания. Как отме
чают специалисты, древние м атематикии философы, начи- 
наяс пифагорейцев, выступалипротив введенияв математику 
иррациональных,а иногдаи дробных чисел,аргументируя это
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их ненаглядностью.Этивзглядызаставилигреков отрицать 
алгебрукакнауку,что послужилоодной из причинотставания 
аналитических методов математики вплотьдо эпохи Возрож
дения. Древние говорили, что нет ничего в мышлении, чего бы 
не былов чувствах.Мышление неможетобойтисьбезопоры 
на чувственны еэлементыв виде наглядных моделей,схем, 
естественного и искусственного языка и т. д.Абстракции вхо- 
дятв нашесознаниечерезметафоры,иносказания,аллегории, 
символы,в которыхобразнаглядноуказываетна свою идею, 
какэтоимеетместо,например, в названиях художественных 
произведений:«Буревестник»,«Гроза»и т.д.

Исторически путь познаниядействительности начинался 
с живого созерцания, т.е. чувственного восприятия фактов 
на основе практики.От созерцаниячеловекпереходилк мыш
лению, а от н егосновак  практике,в которойонреализовы- 
валсвои мысли, выверял ихистинность.Таковпутьистори- 
ческого развития человеческого познания. Развитие науки 
и тем болеесовременноеисследованиеосуществляются и иным 
путем.Современный ученый,мышлениекоторогоаккумули- 
ровало в той или иной степени опыт человечества и вырабо- 
танныеимкатегории и законы связимыслей,не приступает 
к исследованиюпростос живого созерцания.С самого начала 
любоенаучноеисследованиенуждаетсяв руководящих идеях. 
Они являютсясвоегороданаправляющейсилой: без них уче
ный неизбежнообрекаетсебяна блужданиеощупью,неможет 
поставитьни одного эксперимента и не может осуществить 
ни одногонаблюдения. Вместес темтеоретическаямысль, даже 
безупречная по своей логическойстрогости, немож ет сама 
по себевскрытьзакономерностимира.Дляэффективногодви- 
женияона должнапостояннополучатьстимулы,толчки,факты 
из окружающейдействительности посредствомнаблюдений, 
эксперимента,т.е.эмпирическогопознания. Когдаработаума, 
говорил В. И. Вернадский, лишенапитающих ее соков, тща
тельного и точногоисследования конкретныхявлений, кото
рые только одни способны раздвигать ее рамки и давать мерку 
ееправильностии применимости, тогдаумчеловека, быстро 
сделаввсевозможные перемещения с немногимиизвестными 
конкретнымиданными,переходитв дальнейш емк бесплод- 
нойсхоластике.
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Эмпирическоепознаниеимеетделос фактами и ихописа- 
нием 1. Когдаречьидето теоретическойобработкеэмпириче- 
скогоматериала,то в качестве последнегоимеется в виду,раз- 
умеется,нетолькото, чтотеоретик,совершающий этуобра- 
ботку, непосредственно наблюдал своими глазами и получил 
в результате своихэкспериментов.Теоретик подвергает логи
ческой обработке, объяснению всю совокупность эмпириче
ских данных,добытых многимилюдьми и зафиксированных 
в различныхсредствахинформации. Эмпирическое познание 
констатирует, какпротекает событие. Теоретическоепознание 
отвечает на вопрос, почему оно протекает именно таким обра- 
зом и какиезаконы лежатв егооснове.

Мышление современного человека, достигшее удивитель
ного совершенствав приемах активногоотражения действи- 
тельности,представляетсобой чрезвычайносложныйпродукт 
многовекового развития познавательнойдеятельности бесчис
ленных поколенийлюдей.Благодарякропотливыми упорным 
усилиямв борьбе с природойкаждоепоколениенеустанновно- 
силосвокпосильнуклептув грандиозноезданиекультурычело- 
веческой мысли. Для того чтобы глубоко и всесторонне понять 
сущность человеческого мышления, вскрыть его познаватель- 
нуюроль,изучить,какимоноявляется в данныймомент, необ
ходимо выяснить,как оно сталотаковым. Безподлинно науч- 
нойразработки истории развитиямышления неможет быть 
и егонастоящейтеории.

Исторически развитие м ыш ленияш ло от конкретных, 
наглядно-образных ф ормк отвлеченным, все более абстракт
ным формам. Познание у каждого человека идет от живого 
созерцания к абстрактномумышлениюи являетсявоспроизве- 
дением историческогопутиразвитиямышления. Специфиче- 
скиеособенностираннихступеней развития мышления, отли
чавшегося конкретностъю,наглядностъю,получилисвоевыра- 
жение,например,в операцияхсчета.Первобытный человекне

1 Один флорентийскийсадовник, устроивш ийсебенасосмного длин
нее обыкновенного, с удивлением заметил, что вода никогда не поднималась 
в немвы ш е32 футов от уровнярезервуара. Он немог осмыслитьэтогоявле- 
н ияи  обратилсяза разъяснением к Галилею,которыйвключилданныйфакт 
в систему научных понятий, указална причину данногоявленияи вытека- 
ющиеиз негоследствия.
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мог осуществлять счет«в уме».Преждечемнаучитьсясчитать 
мысленно,люди считали припомощи рук, манипулируя с кон- 
кретнымипредметами. Счет «в уме» возможен лишьпосред- 
ствомоперированияотвлеченнымиединицами,т.е.приусло- 
вииабстрагирования количествапредметов от самихпредме- 
тов.Первобытные людинеобладалиэтойепоеобноетъю;они 
моглиечитатьлишьнепоередетвеннооеязаемыеи зримыепред- 
меты 1. Словаи выраженияв своем поступательном историче- 
скомразвитии как быобволакивалиеътемемыелом,который 
вкладывалив нихразличные поколениялюдей,пользовавши- 
еся ими. Проследим,например,этимологию слова«понятие». 
На раннейступениразвития сознаниячеловекаоноозначало 
физическое действие, осуществляемое руками, — схватить, 
объять («я-ти»— древнерусское«взять»).Затемпо мере разви- 
тияабстракции этоеловоеталообозначатъдеятелъноетъума. 
Понять — это значит схватить, уловитьумом какие-то реаль- 
ныеотношениямеждупредметамии явлениямидействитель- 
ности.В настоящеевремятермин«понятие»выражаетужене 
только сам процесс умственной деятельности — понимание, 
но и результат этого умственного процесса — умственный 
образ,отражающийпредметыилиявленияв ихсущественных 
признаках.Человеквеегдаетремилеяпредетавитъ конкретно, 
наглядното,чтонедоступно конкретномувоеприятию.Отеюда 
выражения: «остраямысль», «пылкоевоображение»,«холодный 
рассудок», «черный замысел», «глубокий ум» и т. д., и т. п. Ран
ние формычеловеческогомышления иногда истолковывались 
какотрешенныеот закономерностейобъективногомира,как 
нечто«непроницаемое для того,что мы называемопытом, т.е. 
длявыводов, которые может извлечьнаблюдательиз объек-

1 Так,немецкийсоциологРихардТурнвальд(1869—1954)отмечает: когда 
жители южныхострововхотелисообщить, что пришлопятьчеловек, ониникогда 
неговорили«пришлопятеро».Онисообщалиоб этомпримернотак:пришелодин 
мужчинас большимносом,старик,ребенок,мужчинас больнойкожейи совсем 
маленькийребенок.Н.Н. Миклухо-Маклай (1846—1888)следующим образом 
описываетприемысчетау папуасов:«Излюбленныйспособсчета состоит в том, 
что папуас загибаетодинза другим пальцыруки, причем издает определенный 
звук,например«бе,бе,бе».. .Досчитав до пяти,он говорит:«Ибон-бе»(рука)... 
Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяя «бе, б е » . пока не дойдет 
до «Ибон-али» (дверуки).Затемон идетдальше, приговаривая«бе, б е » . пока 
недойдетдо «самба-бе»и «самба-али»(однанога,двеноги)»(Миклухо-Маклай, 
Н.Н. Собраниесочинений:в 5 т. — М.; Л., 1951. — Т. III. — С. 176).
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тивныхсвязеймежду явлениями», какчто-то такое,что якобы 
имеет«свойсобственныйопыт, насквозьмистический»1.

Было бы неправильно представлять историческое развитие 
первобытного,даи не толькопервобытного, мышлениякаксво- 
егородатриумфальноешествиепо пути,прямоведущемук абсо
лютной истине. Магия,фетишизм,анимизм, мифологизм накла- 
дывалисвойотпечатокна мыслии чувствачеловека.Ввидуэтого 
люди частоделали выводына основе простойассоциацииили 
случайногосовпаденияво времении пространстведвухнесвя- 
занных междусобой причинно-следственными отношениями 
явлений по принципу: posthocergopropterhoc (после этого — 
значитпоэтому) 2.Но рассматривать первобытноемышление 
каксплошноецарствомистики,какбезраздельноегосподство 
иллюзорного отражения действительности — значит истолко- 
ватьмышлениенекаквеличайшийфакторориентировкичело- 
века в окружающей его действительности, а, напротив, при- 
писыватьмышлениюнесвойственнукегоприроде функцию 
дезориентации человека. Этоозначаетотрицаниепреемствен- 
нойсвязимеждумышлениемраннихэпохи современнымего 
уровнем,разделениеихпо существу непроходимойпропастью.

Накакой бынизкойступениразвитияни находилосьмыш- 
лениечеловека,ононосило в своейоснове логический харак
тер, поскольку болееили менее верно отражало связипред- 
метови явленийобъективногомираи служило необходимой 
предпосылкойцелесообразнойдеятельности человека.Перво- 
бытное мышление,хотярациональное ядро егобылоокутано 
многими иррациональными моментами, в целом носило логи- 
ческийхарактер.Оно явилосьзакономерными необходимым 
звеном,соединяющимгигантскукцепьумственногоразвития, 
началокоторойуходит в глубьживотногоцарства,а продолже
ние восходитк научному мышлениюсовременногочеловека.

Основные формы мышления. Разумноесодержаниепро- 
цесса мышления облекаетсяв исторически выработанныелоги- 
ческиеформы. Основнымиформами,в которыхвозникло,раз- 
виваетсяи осуществляетсямышление,являютсяпонятия,суж

1 Леви-Брюль, Л. Первобытное мышление. — М.,1930. — С. 303.
2 Собакапилаводу из речки,в которойотражаласьлуна.В этотмомент 

наступило лунное затмение.Этобылоистолкованотак,будтособакапрогло- 
тила лунуи поэтомусталотемно.
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дения и умозаключения. Понятие — это мысль, в которой 
отражаются общие, существенные свойства, связи предме
тов и явлений. По самому существу своему и, как показывает 
самослово«по-н-ятие», — это не естьчто-либо состоящее или 
пребывающее,непосредственноготовое;оноестьне чтоиное, 
как самы йакт понимания,чистаядеятельностьмыш ления. 
П онятиянетолькоотраж аю тобщ ее,но и расчленяютвещи, 
группируют,классифицируютихв соответствиис их различи- 
ями.Крометого,когдамыговорим,чтоимеемпонятиео чем- 
либо,то подэтимподразумеваем,чтомыпонимаемсущность 
этого объекта.Так,понятие«человек»нетолькоотражаетеуще- 
ственнообщее,то,что свойственновсемлюдям, но и отличие 
любогочеловекаот всегодругого,а пониманиесущностидан- 
ногочеловекапредполагает знаниесущности человекавообще, 
т.е.наличиепонятияо том,чтотакое человек:«Человек — это 
биосоциальное существо, обладающее разумом, членораздель- 
нойречью и способностьютрудиться»1.

Вотличиеот ошущения,воеприятийи представленийпоня- 
тия лишены наглядности, или чувственности. Восприятие отра- 
ж аетдеревья,а понятие — дерево вообще.Содержаниепоня- 
тиязачастуюневозможносебепредставитьв виденаглядного 
образа. Человек может представить, например, доброго чело- 
века,но оннесможет представитьв видечувственногообраза 
такиепонятия и процессы ,какдоброта,зло,красота,закон, 
екороетьевета,мыель,причина,етоимоетьи т. п.Аналогичное 
утверждениесправедливов отношениивсехпонятий любой 
науки. Их объективноеопределениераскрывается опосредо
ванно и выходит за пределы наглядности. Понятие схватывает 
и сохраняетлишьсущественное:понятиеестьмысленный образ 
сущности. Вот почемусравнительно немногиепонятия обни
мают бесчисленное множество вещей, свойств и отношений. 
В различныеэпохипонятияразличныпо своемусодержанию. 
О ниразличны на разномуровнеразвития одногои того же 
человека. Кто-тохорошосказал:понятиекошки в головеКювье 
в 100 разсодержательнее,чемв головеегослуги.

1 Можно привести, в порядке шутки, определение крокодила, взятое 
из одногостарого словаря: «Крокодилестьводный зверь.Хребет у негоаки 
гребень,хвост змиев,а головавасилискова.А егдаоныйзверьстанетчелове- 
ка ясти, тогданачнет плакатаи рыдати.А ястинеперестает».

Содержание



544 12. Теория познания

Культураподлиннонаучногомышления полагает себеза пра- 
вилонепропускатьни одногопонятиябезточногоопределения. 
Еще великийСократговорил, чтоточноелогическое определе- 
ниепонятий — главнейшееусловиеистинногознания. Понятия 
возникают и существуютв головечеловека лишьв определен- 
нойсвязи ,в видесуждений. Мыслить — значитсудить о чем- 
либо,выявлятьопределенныесвязи и отношения междураз- 
личнымисторонамипредмета илимеждупредметами. Сужде
ние — этоформамысли,в которойпосредствомсвязипонятий 
утверждается (илиотрицается)что-либо о чем-либо. Напри- 
мер,предложение«Клен — растение»естьсуждение,в котором 
о кленевысказывается мысль, чтоонестьрастение.Суждения 
имеютсятам,гдемынаходимутверждениеилиотрицание,лож- 
ность илиистинность,а такженечтопредположительное.

Если бы в нашем сознании мелькали только одни представ- 
ления,наличествовалисами по себепонятияи не было быих 
логического«сцепления»,то немогло бытьи процессамышле- 
ния.Известно, чтожизнь словареальналиш ьв речи, в пред- 
ложении.Подобноэтомуи понятия«живут»лишьв контексте 
суждений. Изолированноепонятие — этоискусственный«пре- 
парат»,как,например,клеточкаорганизма,изъятаяиз своего 
целого.Мыслить — значитсудить о чем-либо.Приэтомпонятие, 
которое мы не можем развернуть в суждение, не имеет для нас 
логическогосмысла.М ожносказать,что суждение(илисуж- 
дения) — эторазвернутое понятие,а самопонятие это сверну- 
тоесуждение(илисуждения).И все спорыо том,чтовыше — 
понятие или суждение — это схоластическое, а потому бес- 
плодноезанятие.

Словеснойформойвыражениясуждения являетсяпредложе- 
ниекакнепосредственная,материализованная действитель- 
ностьмысли. Суждения,каковы бы онини были,всегдапред- 
ставляютсобой соединение субъектас предикатом,т.е. того, 
о чемчто-либовысказывается, и того, чтоименно высказыва- 
ется.Поэтому все рассматриваемыев логикевидысуждений 
связаныс возможнымимодификациямисубъекта,предиката 
и связимеж дуними.М ы говорим: «Огонь жжет» — этосуж- 
дение, в котором логическийсубъект связан с предикатом. 
И огонь,и жжение можноощущать,но связь междунимисхва- 
тывается нашей мыслью. В зависимости от изменениясубъ-
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ектасулфения могутбыть,например,безличными:«Светает», 
«Нездоровится».Различают единичные,частныеи общиесуж- 
дения: «Ньютон открыл закон тяготения», «Некоторые люди 
злые»,«Кость — однаиз активныхтканей». Суждения делятся 
на утвердительныеи отрицательные:«Сила твоеготелазаклю- 
чена в соках растения», «Никакие планеты не суть звезды». 
К томуилииномусуждениючеловекможетприйтипутемнепо- 
средственногонаблюдениякакого-либофактаили опосредо- 
ваннымпутем — с помощьюумозаключения.

Мышлениене есть простосуждение.В реальномпроцессе 
мышленияпонятияи еуждениянепребываютоеобняком.Они 
какзвеньявклю чены в цепьболеесложных умственныхдей- 
ствий — в рассуждения.Относительнозаконченнойединицей 
рассужденияявляетсяумозаключение. Из имеющихсясужде- 
нийоно образуетновое — вывод.Именновыведениеновых 
сужденийявляетсяхарактерным для умозаключениякак логи
ческой операции.Суждения,из которых выводится заключе
ние, суть посылки. Умозаключение представляет собой опера- 
циюмышления,в ходекоторойиз сопоставлениярядапосылок 
выводится новоесуждение. В познании,как и в самой реально- 
сти,всеопосредовано,приэтом,разумеется,в разнойстепени. 
Умозаключение — болеевысокийуровень логического опосре
дования, чем суждение,и оноисторическивозникло гораздо 
позже, — так же,впрочем,каки в онтогенезе,знаменуя собой 
принципиальноновыйуровень развитиямышления. Характе- 
ризуялогикуразвитиямыслив умозаключении,Г. Гельмгольц 
писал:«Когдаиз обш;егоправильногопринципавыводишьелед- 
с тв и я .то  постояннонаталкиваешьсяна поразительные резуль
таты, которыхтынепредполагал.И таккакследствияразвива- 
ютсянепо произволуавтора,а по своемусобственномузакону, 
то частоя находилсяподтакимвпечатлением,какбудто пере
писываю несвоюсобственную, а чужуюработу»1.

Таким образом,умозаключениекак логическаяоперация 
есть фактсознания,но егологическаяформа неосознается: 
онаукореняетсяв сференеосознанного,каки языковыеструк- 
туры, которыми мы оперируем, не ведая как. Вместе с тем и то, 
и другое в мгновение ока может осветиться лучами сознания,

1 Цит. по: Оствальд,В. Великиелюди. — СПб., 1910. — С. 271.
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еслив этомпоявляется потребность.Когда,например,чело- 
векутромв зимнююпорувидитпричудливыеснежныеузоры 
на окнахи этоприводитегок выводу,чтоночьюбылсильный 
мороз,то онтемсамымпроизводитумозаключение.Подобные 
умственныеоперации человекосуществляетпостоянно в самых 
разнообразных обстоятельствах с незапамятных времен. Дети, 
кактолькоовладеваютязыком,ужепроизводятэлементарные 
житейскиеумозаключения.Такова повседневнаяжизнь людей. 
И логика сознательновычленилана основеречевых структур 
этиоперации ума,сделавих предметом специальноготеорети- 
ческогоанализа. Умозаключениекаксопоставлениесуждений 
в полесознания принеслочеловечествупринципиальноновую 
познавательную возможность: оно избавилоегоот необходи- 
мостипостоянно«тыкатьсяносом»в конкретный массиведи- 
ничногоопытаи строить неисчислимоемножество частных 
суждений. Он получил возможность двигаться в относительно 
самостоятельномполе «чистоймысли».

Посколькулюбоезнаниеноситограниченныйхарактеркак 
исторически,таки по содержанию,постолькув каждыйдан- 
ный периодсуществуетнеобходимостьв гипотезах,предполо- 
жительномзнании. Гипотеза — этопредположение,исходящее 
из рядаф акт ови допускающее существование предмета,его 
свойств,определенных отношений. Гипотеза — этовидумоза- 
ключения,пытающегосяпроникнутьв сущностьещенедоста- 
точно изученнойобластимира,это своегорода посох, которым 
ученый ощупываетдорогу в мир неведомого,или, как сказал 
И.В. Гете,леса,которыевозводятпередстроящимся зданием 
и сносят, когдазданиеготово. В силу своеговероятностного 
характерагипотезатребуетпроверкии доказательства,после 
чегоона приобретает характертеории.

Теория — эт осистема объективно верных, проверенных 
практикойзнаний, воспроизводящих факты,события и их 
предполагаемыепричиныв определеннойлогическойсвязи; 
этосистемасуж денийи умозаключений,объясняющих опре- 
деленны йклассявленийи осуществляющихнаучное предви
дение. Например, теорияатом ногостроениям атерии была 
долгое время гипотезой; подтвержденная опытом, эта гипо
теза превратиласьв достоверноезнание — в теориюатомного 
строенияматерии. Сердцевину научной теории составляют
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входящиев неезаконы.Развитиенаукисвязанос открытием 
все новых и новых законов действительности. Власть чело
века над окружающим миром измеряется объемоми глуби
ной знанияегозаконов.

Наоснове глубокого познаниявещей, ихсвойств и отно- 
шенийчеловекможет времяот времени прорывать границы 
настоящегои заглядыватьв таинственноебудущее, предвидя 
существование еще неизвестных вещей, предсказываяверо- 
ятноеи  необходимое наступление событий.Венец научной 
работы есть,по словамН. А. Умова, предсказание. Оно рас
крывает намдаль грядущихявленийилиисторическихсобы- 
тий ,оноестьпризнак, свидетельствующий о том ,чтонауч- 
ная мысльподчиняет задачамчеловечествасилыприроды 
и силы,движущиежизньобщества. «Управлять — значит пред
видеть», — гласитизвестноеизречение.Предвидениесостав- 
ляетвысшую ступеньтого«превращениясложного в простое», 
без которого необходится ни один истинно талантливыйуче- 
ный,который сквозь сумрак неизвестностии бесконечной 
текучестиразнообразныхединичных явленийпросматривает 
основной смысл совершающихся событий и исходя из этого 
понимает,«кудаонитекут».Например,Д. И. Менделеевпред- 
сказалсуществование химическихэлементов,которые были 
открытыспустястолетие.

Весь прогресс научного знания связан с возрастанием силы 
и диапазонанаучного предвидения.Онодаетвозможность 
контролироватьпроцессыи управлятьими.Н аучноепозна- 
ние открывает возможность нетолькопредвидениябудущего, 
но и сознательногоформирования этогобудущего. Жизнен- 
ны йсм ы слвсякойнауким ож ет бытьохарактеризовантак: 
знать,чтобыпредвидеть,предвидеть, чтобы действовать.Пред- 
видеть — вот о чем с самой своей колыбели мечтало челове
чество, наделяяэтим даром своих сказочныхи мифических 
героев. История наукиво многоместь история предвидений, 
сила и диапазон которых — показатели зрелости теоретиче- 
скогомышления. Теоретическое мышление никогданеобхо- 
дилосьи не можетобойтись безруководства определенными 
предписаниями,правилами,методами. Без этого, по словам 
Г. В. Лейбница,нашразумнесмог быпроделатьдлинного пути, 
несбившисьс него.
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12.11. Методыи приемы исследования
Понятиеметодологии,метода и методики. Методология — 

этоучениео методахпознанияи преобразованиядействитель- 
ности.Метод — этосистемарегулятивныхпринциповпреоб- 
разующей,практическойилипознавательной,теоретической 
деятельности. Например:в производстве — системаприемов 
изготовления определенных изделий; в педагогике — система 
воспитательных и образовательных средств; в науке — способы 
исследованияи изложения материала;в искусстве — приемы 
художественногоотбора,обобщения материала, оценкидей- 
ствительностис позицийопределенногоэстетического идеала 
и воплощения в образахискусстваотраженнойдействитель- 
ности.Методконкретизируетсяв методике,т.е.конкретных 
приемах, средств получения и обработкифактическогомате- 
риала. Методикапроизводнаот методологическихпринципов 
и основана на них.

Выбори применениеметодови различныхметодик иссле- 
довательскойработы предопределяютсяи вытекаюти из при
роды изучаемого явления, и из задач, которые ставит перед 
собой исследователь. Методы мышления своими корнями ухо- 
дятв почву практических действий.В истории науки методы 
возникали как результаты открытий, создания новых теорий. 
Искусствооткрытия,по словамФ. Бэкона,рословместес самим 
открытием. Формируясьв практике прошлогоисследования, 
метод выступает как исходный пункт последующих исследо- 
ваний,как объединяющее началопрактикии теории.

Метод находитсяв неразрывномединствес теорией:любая 
системаобъективногознанияможетстать методом.Неразрыв- 
наясвязьметодаи теориинаходитсвоевыражениев методоло
гической роли научных законов. Любой закон науки, отражая то, 
чтоестьв действительности, вместес темуказываети на то,как 
нужномыслить о соответствующей еесфере.Так,законсохране- 
нияматерии и энергии — этов то же время и методологический 
принцип,соблюдениекоторогонеобходимо; рефлекторнаятео- 
рия выешейнервнойдеятелъноетиелужитвмеетее темодним 
из методовисследованияповедения животныхи человека.

Процесснаучногоисследования осуществляетсявсегда 
на основе иеторичеекивыработанныхметодов.Никто и никогда
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неловилистину«голымируками».Конечно,ученыйдействует 
и посредством проб и ошибок. Бы ваети та к ,ч то в  поисках 
одного он находит совсем другое.

В науке метод частоопределяетсудьбуисследования.При 
различныхподходахиз одногои того жефактическогоматери- 
аламогутбытьсделаныпротивоположныевыводы. Характе- 
ризуярольправильного методав научномпознании,Ф. Бэкон
сравнивалегосо светильником,освещающимпутникудорогу
в темноте.Онобразносказал:дажехромой,идущийпо дороге, 
опережает того, кто бежит без дороги. Нельзярассчитывать 
на успех в изучениикакого-либовопроса,идяложнымпутем: 
не толькорезультатисследования,но и ведущий к нему путь 
долженбытьистинным.

Метод сам по себе не предопределяет полностью успеха 
в исследовании действительности:важенне толькохороший 
метод,но и мастерствоего применения.В процессенаучного 
познанияиспользуютсяразнообразныеметоды.В соответствии 
со степеньюихобщностиониприменяютсялибов болееузкой, 
либов болееширокойобласти.Каждаянаука,имеясвойпред- 
мет изучения,применяет особые методы,вытекающие из того 
или иного понимания сущности ее объекта. Так, методы иссле- 
дованияобщественныхявленийопределяютсяспецификой 
социальнойформыдвиженияматерии,еезакономерностями, 
сущностью.

Решениеразнообразных конкретных задач предполагает 
в качественеобходимогоусловия некоторыеобщие философ
ские методы,отличительнаяособенность которых — универ
сальность. Эти методы действуют всюду, указывая общий путь 
к истине. К такимметодамотносятсяужерассмотренные выше 
законы и категории диалектики, наблюдение и эксперимент, 
сравнение,анализи синтез, индукцияи дедукцияи т. д. Если 
специальныеметодывыступаюткакчастныеприемы раскры- 
тиязакономерностей исследуемыхобъектов,то философские 
методыявляю тсяприемамиисследования тех же объектов 
с точкизренияраскрытияв них всеобщихзаконовдвижения, 
развития, разумеется, по-особому проявляющихся в зависи- 
мостиот спецификиобъекта.Философскиеметодынеопреде- 
ляютоднозначно линию творческихпоисков истины.И в этом 
вопросепоследнееи реш ающеесловов конечномсчетепри-
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надлежитпрактике, жизни.Каждый метод даетвозможность 
познавать лишькакие-тоотдельныестороны объекта.Отсюда 
возникаетнеобходимостьво «взаимнойдополнительности» 
отдельныхметодов, чтообусловленокромевсегопрочего тем, 
чтокаждый метод имеет определенныепределы своих позна- 
вательныхвозможностей.

С равнениеи  сравнительно-историческийм етод. Еще 
древниемыслителиутверждали: сравнение — матьпознания. 
Народметковыразилэто в пословице:«Неузнавгоря,неузна- 
еш ьи радоети».Нелъзяузнатъ,чтотакоехорошо,не зная пло- 
хого,нелъзяпонятъмалогобезболъшогои т. п.Всепознается 
в сравнении.Например, чтобы узнать вескакого-либо тела, 
необходимосравнитьегос весомдругоготела,принятогоза эта
лон, т.е.за образецмеры. Этоосушествляетсяпутемвзвешива- 
ния. Сравнение есть установление различия и сходства пред
метов. Это,конечно,необъяснение, но онопомогает уясне- 
нию.Будучинеобходимымприемомпознания,еравнениелишь 
тогдаиграетважнуюроль в практическойдеятельности чело- 
векаи в научномисследовании,когдасравниваются действи
тельно однородные или близкиепо своейсущностивещи. Как 
говорят,нет смысласравниватьфунтыс аршинами.

Внауке сравнениевыступает как сравнит ельны й,или  
сравнительно-исторический, метод. Первоначальновозник- 
ш ийв филологии,литературоведении,он затемсталуспешно 
применятьсяв правоведении,еоциологии,иетории,биологии, 
психологии, истории религии,этнографии и других областях 
знания. Возникли целые отрасли знания, пользующиеся этим 
методом: сравнительнаяанатомия,сравнительнаяфизиология, 
еравнителънаяпеихология и т. п .Т ак ,в  сравнительнойпсихо- 
логииизучениепеихикиоеушеетвляетеяна основесравнения 
психики взрослогочеловекас развитиемпсихикиу ребенка, 
а также животных.В ходе научногосравнениясопоставляются 
непроизвольно выбранные свойства и связи,а существенные. 
Сравнительно-историческийметодпозволяетвыявить генети- 
чеекоеродетвотехилииныхживотных,языков,народов,рели- 
гиозных верований,художественныхметодов,закономерно- 
стейразвитияобщественныхформацийи т. д.

Анализ и синтез. Процесс познания совершается так, что 
мы сначаланаблюдаемобщую картину изучаемого предмета,
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а частностиостаютсяв тени.Притакомвзглядена вещинельзя 
познать ихвнутренней структурыи сущности. Для изучения 
частностеймыдолжнырасчленить изучаемыепредметы. Ана
лиз — этомысленноеразложениепредмета на составляющие 
егочаст иили стороны. Будучинеобходимымприемоммыш- 
ления,анализявляетсялиш ьодним из моментов процесса 
познания.Невозможнопознатьсутьпредмета,только разла- 
гаяего на элементы,из которыхонсостоит. Химик,по словам 
Г. Гегеля, помещаеткусокмясав своюреторту,подвергаетего 
разнообразнымоперациями затемговорит: я нашел, что оно 
состоитиз кислорода, углерода,водородаи т.д.Н о эти веще- 
ствауж енесуть мясо.

В каждой областизнания есть как бы свой предел члене- 
нияобъекта, за которым мыпереходимв иноймирсвойств 
и законом ерностей.К огдапутем анализачастности доста- 
точноизучены,наступаетследукщаястадияпознания — син- 
тез,т.е.мысленное объединениев единоецелоерасчлененных 
анализомэлементов. Анализфиксирует в основном то специ- 
фическое,чтоотличаетчастидругот друга.Синтез жевскры- 
ваетто существеннообщее^тосвязываетчастив единоецелое. 
Человекмысленноразлагаетпредметна составныечастидля 
того,чтобысначалаобнаружитъсами этичасти,узнатъ,из чего 
состоитцелое, а затемрассмотретьегокаксостоящий из этих 
частей, уже обследованных в отдельности. Анализ и синтез 
находятсяв единстве: в каждом своем движении наше мышле
ние столь жеаналитично,сколь и синтетично. Анализ, преду
сматривающий осуществлениесинтеза, центральным своим 
ядромимеетвыделение существенного.

Анализи синтезберут своеначалов практическойдеятель- 
ности. Постоянно расчленяя в своей практической деятельно- 
стиразличныепредметына ихсоставныечасти,человекпосте- 
пенно научался разделять предметы и мысленно. Практическая 
деятельностьскладывалась не только из расчлененияпред- 
метов,но и из воссоединениячастейв единоецелое.На этой 
основевозникали мысленныйсинтез.

А нализи синтезявляю тсяосновнымиприемамимыш ле- 
ния, имеющими свое объективное основание и в практике, 
и в логике вещей:процессы соединенияи разъединения,сози- 
данияи разрушениясоставляютоснову всехпроцессовмира.
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Абстрагирование, идеализация, обобщение и ограниче
ние. М ысльчеловеческая,каклучпрожектора,в каждыйдан- 
ны ймоментвы хваты ваети освещает толькокакую-то часть 
действительности,а всеостальноедлянаскак бытонетво мгле. 
В каждыймоментвремени мыосознаемлишьчто-нибудь одно, 
но и оно имеетмножествосвойств,связей.И мыможем позна
вать это «одно»тольков преемственном порядке: концентрируя 
вниманиена однихсвойствахи связях и отвлекаясьот других.

Абстрагирование — это мысленное выделениекакого-либо 
предметав отвлеченииот его связей с другимипредметами, 
какого-либо свойст вапредмет ав отвлеченииот другихего  
свойств, какого-либоот нош енияпредмет овв отвлечении 
от самих предметов. Первоначально абстрагирование выра
жалось в выделении руками, взором, орудиями труда одних 
предметови в отвлечении и хот других1. Абстрагирование 
составляетнеобходимоеусловиевозникновения и развития 
любойнаукии человеческогомышлениявообще.Абстракция 
имеетсвойпредел:нельзя,какговорят,безнаказанно абстра- 
гироватьпламяпожараоттого,чтогорит. Остриеабстракции, 
каки лезвиебритвы, можно,по меткому выражениюБ. Рассела, 
всеоттачиватьи оттачивать,покаот нееничегонеостанется. 
Вопросо том,чтов объективной действительностивыделяется 
абстрагирующейработоймышленияи от чегомышлениеотвле- 
кается,в каждом конкретномслучаерешаетсяв прямойзависи- 
мостипреждевсегоот природыизучаемогообъектаи техзадач, 
которыеставятся передисследованием. И. Кеплеру,например, 
были неважныцветМ арсаи температураСолнцадляустанов- 
лениязаконовобращенияпланет.

Абстрагирование — этодвижениемыслив глубь предмета, 
выделение его существенных моментов. Например, чтобы дан
ное конкретное свойствообъектарассматривалось какхими- 
ческое, необходимо отвлечение, абстракция. В самом деле, 
кхимическимсвойствамвеществане относятсяизменения его 
формы;поэтомухимикисследуетмедь, отвлекаясьот конкрет

1 Об этомсвидетельствуети происхождениесамогослова«абстрактный»; 
оно происходитот латинскогоглагола «Иа1 1 еге»(тащ ить)и  приставки«аЬ» 
(в сторону). Даи русскоеслово«отвлеченный»происходитот глагола «волочь», 
«тащить».В этихсловахещеживочувствуетсяпрактическаяосновапроисхож- 
дениянаших умственных процессов!
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ных форм ее существования. В качестве результата процесса 
абстрагированиявыступают различныепонятияо предметах 
(«растение»,«животное», «человек»и т.п.), мысли об отдель- 
ныхсвойствах предметови отношенияхмеждуними, рассма
триваемых какособые«абстрактные предметы»(«белизна», 
«объем», «длина», «теплоемкость» и т.п.). Непосредственные 
впечатленияо вещахпреображаютсяв абстрактныепредстав- 
ления и понятия сложными путями, предполагающими огру
бление и игнорирование некоторых сторон реальности. В этом 
состоитодносторонностьабстракций. Но в живойткани логи- 
ческогомышленияони позволяютвоспроизвестизначитель- 
ное болееглубокую и точнуюкартину м ира,чем это  можно 
сделатьс помощьюцелостныхвосприятий.

Важнымпримером научного познаниямираявляетсяиде- 
ализациякакспецифический видабстрагирования. Идеали
зация — это мысленноеобразованиеабстрактн^1х  объектов 
в результатеотвлеченияот принципиальнойневозможности 
осуществитьих практически. Абстрактные объектынесуще- 
ствуюти неосуществимы в действительности,но для нихиме- 
ютсяпрообразы в реальном мире. Идеализация — это процесс 
образования понятий,реальныепрототипыкоторыхмогутбыть 
указаны лишь с тойилиинойстепеньюприближения. Приме
рами понятий, являющихсярезультатом идеализации, могут 
быть«точка»(объект,которыйнеимеетни длины, ни высоты, 
ни ширины); «прямая линия», «окружность», «точечный элек- 
трическийзаряд»,«абсолютно черноетело»и др.Введение 
в процесс исследованияидеализированныхобъектовдаетвоз- 
можноетьоеущеетвлятьпоетроениеабетрактныхехем реаль- 
ныхпроцессов, нужныхдляболееглубокого проникновения 
в закономерности ихпротекания.

Задачейвсякогопознанияявляется обобщение — процесс 
мысленногопереходаот единичногок общему,от менееобщего 
к болееобщему. В процессе обобщения совершаетсяпереход 
от единичных понятий к общим, от менее общих понятий 
к болееобщим, от единичныхсужденийк общим,от суждений 
меньшей общностик суждениямбольшей общности,от менее 
общейтеории к болееобщ ейтеории,по отношениюк кото- 
ройменее общая теорияявляетсяеечастнымслучаем.М ыне 
смогли бы справитьсяс обилиемвпечатлений, наплывающих
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на насежечасно, ежеминутно,ежесекундно, если бынепре- 
рывно не объединялиих, необобщали и не фиксировалисред- 
ствами языка.Научноеобобщение — этонепростовыделение 
и синтезированиесходныхпризнаков,но проникновение в сущ- 
ностьвещ и:усм отрениеединогов многообразном, общего 
в единичном,закономерного в случайном. Примерамиобоб- 
щениямогутбытьследукщие:мысленныйпереходот понятия 
«треугольник» к понятию «многоугольник», от понятия «меха- 
ническаяформадвижения материи»к понятию«формадви- 
женияматерии»,от понятия «ель»к понятию«хвойноерасте- 
ние», от суждения«этотметаллэлектропроводен»к суждению 
«всеметаллыэлектропроводны», от суждения «механическая 
энергия превращается в тепловую»к суждению «всякая форма 
энергиипревращаетсяв инуюформуэнергии».

Мысленный переходот более общ егок менее общемуесть 
процесс ограничения. Без обобщения нет теории, но теория 
создается для того, чтобы применять ее на практике к реше- 
ниюконкретныхзадач. Например,дляизмерения предметов, 
создания техническихсооруженийвсегда необходимпереход 
от более общего к менееобщему и единичному,т.е.всегда необ- 
ходимпроцесс ограничения.

Способностьчеловека к абстракциии обобщению сложи- 
ласьи  развиваласьна основеобщественнойпрактики и вза- 
имногообщениялюдей.Этаспособностьимеетколоссальное 
значение в познавательной деятельности, в общемпрогрессе 
материальнойи духовнойкультурычеловечества.

А б страктн оеи  конкретное. Конкретноекакнепосред- 
ственноданное,чувственно воспринимаемоецелоеестъисход- 
ныйпунктпознания.М ысльвычленяетте илииные свойства 
и связи,напримерформу,количествопредметов.В этомотвле- 
чении наглядноевосприятиеи представление«испаряется» 
до степени абстракции,бедной содержанием, поскольку она 
односторонне,неполноотражаетобъект.Мы называем знание 
абстрактными в томсмысле,что оноотражаеткак быочищен- 
ный,рафинированный и ужетемсамымобедненный фрагмент 
действительности.Абстракции — этосвоегорода«осколки» 
целостныхобъектов.И нашемышлениеработаетс такогорода 
«осколками».От отдельных абстракциймысльпостоянновоз- 
вращается к восстановлениюконкретности, но уже на новой,
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болеевысокой основе. Конкретное предстаеттеперь передмыс- 
льючеловекане какнепосредственноданноеорганамчувств, 
а как знаниесущественных свойстви связейобъекта,законо- 
мерных тенденцийегоразвития,евойетвенныхему внутрен- 
нихпротиворечий.Э тоуж еконкретностьпонятий, катего- 
рий,теорий, отражающихединствов многообразном,общее 
в единичном.Такимобразом,мыельдвижетеяот абстрактного, 
бедного содержаниемпонятия к конкретному,более богатому 
содержаниемпонятию.

Аналогия. В природесамогопониманияфактовлежит ана
логия, связывающая нити неизвестного с известным. Новое 
можетбытьосмыслено,понятотолькочерезобразыи понятия 
старого,известного.Первыесамолетыбылисозданы по анало- 
гиис тем,какведутсебяв полете птицы, воздушныезмеии пла
неры. Аналогия — этоправдоподобноевероятное заключение 
о сходстве двухпредметов в каком-либо признакена основа
нии установленногоихсходствав другихпризнаках. При этом 
заключениеокажетсятемболееправдоподобным,чембольше 
сходныхпризнакову сравниваемыхпредметови чемэтипри- 
знакисущественнее. Несмотряна то чтоаналогии позволяют 
делатьлишьвероятные заключения,онииграютогромную роль 
в познании,таккакведут к образованиюгипотез,т.е.научных 
догадоки предположений, которые в ходедополнительного 
исследованияи доказательствамогутпревратитьсяв научные 
теории. Аналогия с тем, что ужеизвестно,помогает понятьто, 
чтонеизвестно.Аналогия с тем,чтоявляется относительнопро- 
стым,помогает познать то, чтоявляетсяболеесложным. Так, 
по аналогии с искусственным отбором лучших пород домаш- 
нихживотных Ч. Дарвин открылзаконестественного отбора 
в животноми растительноммире.Аналогия с течением жид
кости в трубке сыграла важную роль в появлениитеорииэлек- 
трического тока. Наблюдения за действием мышц послужили 
эвристическим приемомприсозданииэкскаватора.Наиболее 
развитой областью,гдечастоиспользуютаналогиюкакметод, 
являетсятак называемаятеорияподобия,котораяширокопри- 
меняется примоделировании.

Моделирование. Возрастаниероли методамоделирования 
являетсяоднойиз характерных чертсовременногонаучного 
познания. Моделирование — этопрактическое илитеорети-
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ческое оперированиеобъектом, при котором изучаемый пред
мет замещаетсякаким-либоестественнымилиискусственным 
аналогом,черезисследованиекоторогомыпроникаемв предмет 
познания. Например,исследуясвойствамоделисамолета, мы 
темсамымпознаемсвойствасамогосамолета.Моделирование 
основанона подобии,аналогии,общностисвойствразличных 
объектов,на относительнойсамостоятельностиформы.Так, 
взаимодействие электростатических зарядов (закон Кулона) 
и взаимодействиегравитационныхмасс (законвсемирного 
тяготения Ньютона) описываются одинаковыми по своей мате- 
матическойструктуревыражениями,различающимися лишь 
коэффициентомпропорциональности(постояннаякулонов- 
скоговзаимодействия и постояннаятяготения). Потоки жид
кости, теплоты и т. п. могут описываться одинаковыми по виду 
формулами.Этоформальнообщие,одинаковыечертыи соот
ношения двухилиболее объектовприихразличии в других 
отношениях и признаках отражены в понятии подобия, или 
аналогии,явленийдействительности.

Модельпредставляетсобойсредствои способвыражения 
черти соотношенийобъекта,принятогоза оригинал.Модель — 
это имитацияодного или ряда свойств объекта с помощью 
некоторых иныхпредметов и явлений, поэтомумодельюможет 
бытъвсякийобъект,воспроизводящийтребуемыеособенности 
оригинала.Еслимодельи оригинал — одинаковой физической 
природы, то мы имеем дело с физическим моделированием. 
Физическоемоделированиеприменяется какприем экспери
ментального исследованияна моделяхсвойствстроительных 
конструкций, зданий, самолетов, судов как способ выявления 
недостатковв работе соответствующихсистеми нахождения 
путейихустранения.Когдаявлениеописываетсятой жесисте- 
мой уравнений,что и моделируемый объект,то такое моде
лирование именуется математическим. Если некоторые сто
роны моделируемогообъекта представленыв видеформальной 
системы с помощьюзнаков,которая затем изучаетсяс целью 
переноса полученныхсведенийна саммоделируемый объект, 
то мыимеемделос логически-знаковыммоделированием.

Моделированиевсегда и неизбежно связанос некоторым 
упрощениеммоделируемогообъекта.Вместес темоноиграет 
огромнуюэвристическую роль,являясьпредпосылкой новой
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теории.Моделированиеполучаетширокое применение потому, 
чтооно даетвозможностьосуществлятьисследованиепроцес- 
сов, характерныхдляоригинала,в отсутствиесамогооригинала. 
Это частобываетнеобходимоиз-занеудобстваисследования 
самогообъекта и по многимдругим соображениям:дорого- 
визны,недоетупноети,необозримоетиегои т. п. Познаватель- 
ныефункциимодели заключаютсяв том,чтоеезначительно 
легче изготовить,е ней прощеосуществить экспериментах, чем 
с оригиналом,и т.д.Моделированиеприменяетсядлярасчета 
траекторийбаллиетичеекихракет,приизучениирежима работы 
машини целыхпредприятий,а такжев управлениипредприя- 
тиями,в раепределенииматериалъныхрееуреов,в исследова- 
ниижизненныхпроцессовв организме,в обществе.

Формализация. Существенное значение в познавательной 
деятельности имеет такой метод, как формализация, т.е. обоб- 
щениеформразличныхпо содержаниюпроцессов,абстрагирова- 
ниеэт ихформот  ихсодержания. Всякаяформализация неиз- 
бежносвязанас некоторымогрублениемреального объекта. 
Невернодумать,что формализациясвязана толькос матема- 
тикой,математической логикой и кибернетикой.Она прони- 
зываетвееформыпрактичеекойи теоретическойдеятельности 
человека, отличаясьлишьуровнями.Историческионавозникла 
вместес возникновениемтруда,мышленияи языка. Опреде- 
ленныеприемытрудовойдеятелъноети, умения, способыосу- 
ществлениятрудовыхопераций выделялись, обобщались,фик- 
сировалисьи передавалисьот старших к молодымв отвлече- 
нииот конкретных действий,объектови средствтруда.Наш 
обычный язык выражаетеамыйелабыйуровеньформализации. 
Крайнимполюсомформализацииявляютсяматематикаи мате
матическая логика, изучающаяформу рассуждений, отвлека- 
ясьот содержания.

Процесс формализации рассужденийсостоит в том,что, 
во-первых,происходитотвлечениеот качественныххаракте- 
риетикпредметов;во-вторых,выявляетеялогичеекая форма 
суждений,в которыхзафиксированыутвержденияотноси- 
тельноэтих предметов;в-третьих,саморассуждениеиз пло
скости рассмотрения связи предметов рассуждения в мысли 
переводится в плоскость действийс суждениями на основе 
формальныхотношениймеждуними.Использованиеспеци-
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альнойсимволики позволяетустранить многозначностьслов 
обычного языка. В формализованных рассужденияхкаждый 
символ строго однозначен. Далее, символы позволяют записы
вать кратко и экономно выражения, которые в обычных язы- 
кахоказываютсягромоздкимии потомутруднопонимаемыми. 
Применениесимволикиоблегчаетвыведение логическихслед- 
ствийиз данныхпосылок,проверкуистинностигипотез,обо- 
снованиесуждений наукии т.п.Методыформализациисовер- 
шенно необходимы при разработке таких научно-технических 
проблеми направлений,каккомпьютерный перевод,пробле- 
матикатеории информации,созданиеразличногорода авто
матических устройств дляуправленияпроизводственными 
процессамии др.

Имея огромное значениев современной технике,формали- 
зациявнутреннеограниченав своихвозможностях. Доказано, 
что не существует всеобщего метода, позволяющего любое рас- 
суждениезаменитьвычислением.Полностьюможноформали- 
зоватьлишьоченьбедноесодержание. С помощью формали- 
зациитекущийфрагментбытияберетсяодносторонне, лишь 
в относительно устойчивом состоянии. Формализация не явля- 
етсясамоцелью. Она нужнав конечномсчетедлявыражения 
определенного содержания, для его уточнения и раскрытия. 
Формализация — это лишьодин(отнюдь не универсальный) 
из приемовпознания.

И стори ческоеи  логическое. Следует различать объек
тивную логику,историю развитияобъекта и методыпозна- 
ния этого объекта — логическийи исторический. Объективно
логическое — этообщаялиния,закономерностьразвитияобъ- 
екта,наприм ер,развитиеобщ естваот однойобщественной 
формациик другой. Объективно-историческое — этоконкрет- 
ноепроявлениеданнойзакономерности во всем бесконечном 
многообразииее особенныхи единичныхпроявлений. Например, 
применительно к обществу — это реальная история всех стран 
и народов со всеми их неповторимыми индивидуальными судь- 
бами.Из этихдвухсторонобъективногопроцессавытекаютдва 
методапознания — историческийи логический.

Всякое явление можетбыть правильнопознанолишьв его 
возникновении, развитии и гибели, т .е.в его историческомраз- 
витии. Познатьпредмет  — значит отразить историю его
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возникновенияи развития. Нельзя понятьрезультата, неуяс- 
нивпутиразвития,приведш его к данному результату. Исто
рия часто идетскачкамии зигзагами, и еслиследоватьза ней 
повсюду, то пришлось бы не только приниматьво внимание 
много материала меньшей важности, но и часто прерывать 
ходмыслей. Потому необходимлогическийметод исследо
вания. Логическое являетсяобобщеннышотражением исто- 
рического,отраж ает действительностьв ее закономерном 
развитии, объясняетнеобходимостьэтогоразвития. Логи
ческое в целом совпадает с историческим: оно есть истори- 
ческое,очищенноеот случайностейи взятоев его существен- 
ныхзакономерностях. Подлогическим нередкоимеютв виду 
и метод познанияопределенногосостояния объектана неко- 
торомотрезкевременив отвлеченииот егоразвития.Этозави- 
ситот природыобъектаи задачисследования.Например,для 
открытия законовдвижения планетИ. Кеплерунебылонужды 
изучатьихисторию.

И ндукцияи дедукция. Какметоды исследования,выделя- 
ются индукция — процесс выведенияобщегоположенияиз ряда 
частных (менееобщих)утверждений, из единичныхфактов, 
и дедукция — процесс рассуждения, идущийот общего к част- 
номуили менееобщему. Обычноразличаютдва основныхвида 
индукции: полную и неполную. Полная индукция — вывод 
какого-либообщегосуж денияобовсехпредметах некоторого 
множ ества(класса)на основаниирассмотрениякаждогоэле- 
мента этогомнож ества. Понятно, чтосф ера применения 
такойиндукцииограниченаобъектами,число которыхконечно 
и практическиобозримо.На практикечащевсегоприменяют 
формыиндукции,которыепредполагаютвыводобо всехпредме- 
тахклассана основаниипознаниялишьчастипредметовдан- 
ногокласса, — такие выводыназываются выводаминеполной 
индукции. Они тем ближек действительности,чем болееглу- 
бокие,существенныесвязираскрываются.Неполнаяиндукция, 
основанная на экспериментальныхисследованияхи включа- 
ющаяв еебятеоретичеекоемышление(в частности, дедукцию), 
способнадаватьдостоверное^липрактическиприближающе- 
еся к достоверному) заключение. Она носит название научной 
индукции. По словамфранцузскогофизикаЛ. деБройля,индук- 
ция,посколькуона етремитеяраздвинутъуже существующие
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границымысли,являетсяистиннымисточникомдействитель- 
ного научногопрогресса.Великие открытия,скачкинаучной 
мыслисоздаютсяв конечном счетеиндукцией — рискованным, 
но важным творческимметодом.

12.12. Оботкрытии иизобретении

Отворческойактивностиразума. Творческаяактивность 
ум апо-разном уреализуетсяв той и ли и н ой сф ерем атери - 
альной или духовной культуры — в науке, технике, эконо
мике, искусстве, политике и т. д. К примеру, в естествозна
нии наиболее значимым результатом творчестваявляется 
открытие —установлениеновых,ранеене известныхфактов, 
свойств и закономерностей реального мира. И. Кант прово- 
диттакоеразграничениемеж дуоткрытиеми изобретением: 
открываютто, чтосуществует само по себе,оставаясьнеиз- 
вестным, например, КолумботкрылАмерику. Изобретение 
естьсозданиеранее не существовавшего,например,порохбыл 
изобретен. Открытие и изобретениевсегда есть завершение 
искомого. Подлинно научное открытие состоит в том, чтобы 
найти принципиальноерешение ещене решенныхзадач, еще 
не раскрытыхпроблем. Бывает так, чтоновое есть лишьори- 
гинальнаякомбинациястарыхэлементов. Творческаямысль 
та,котораяведетк новымрезультатам или посредством ком
бинаций обычных способов, или совершенно новым методом, 
нарушающимранеепринятые. Кактольконайденпринцип 
решения задачи,онаперестаетбы тьтворческой. Движение 
мыслипо проторенным путям — этоуженетворческое мышле- 
ние.Именноблагодарятворчествуи осуществляетсяпрогресс 
в науке, технике,искусстве,политикеи во всех другихсфе- 
рах общественной жизни. Корни всякого открытия, по мысли 
В. И. Вернадского,лежат далеко в глубине, и, какволны, бью- 
щ иесяс разбега о берег,м ногораз плещетсячеловеческая 
мысльоколо подготовленногооткрытия,пока придет девя
тый вал. В творческой деятельности ученого нередкислучаи, 
когдасамомуавтору результатпредставляетсятак, какбудто 
еговдруг«осенило».Но за способностью«внезапно» схваты-
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ватьсуть делаи чувствовать«полнуюуверенностьв правиль- 
ностиидеи»стоятнакопленныйопыт,приобретенные знания 
и упорная работаищущеймысли 1.

Логическийпутьнаучного и техническоготворчества,свя- 
занногос открытием и изобретением, начинаетсяс возникно- 
вениясоответствую щ ейдогадк^идеи, гипотезы.Выдвинув 
идею,сформулировав задачу,ученыйотыскиваетеерешение, 
а затемуточняетегопутемрасчетов, проверкиопытом. От воз- 
никновенияидеидо ееосуществленияи проверкина практике 
нередколежитмучительно долгийпуть исканий.

Открытиекакразреш ениепротиворечий. Однойиз харак- 
терныхчерттворческойработымыслиявляетсяразрешениепро- 
тиворечий.Это и понятно:любоенаучноеоткрытиеили техни
ческое изобретение представляет собой создание нового, кото- 
роенеизбежносвязанос отрицаниемстарого.В этоми состоит 
диалектика развития мысли. Творческий процесс вполне логи- 
чен.Этоцепьлогическихопераций,в которойоднозвенозако- 
номерноследуетза другим:постановказадачи,предвидение 
идеального конечного результата,отысканиепротиворечия, 
мешающегодостижению цели, открытиепричиныпротиворе- 
чияи,наконец,разрешениепротиворечия 2.

1 Пути, ведущиек открытию, бываюточень причудливыми. На эти пути 
иногданаводитслучай.Н апример,датский физик ХансКристиан Эрстед 
(1777—1851) однажды показывал студентам опыты с электричеством. Рядом 
с проводником, входящимв электрическукцепь,оказалсякомпас.Когдацепь 
замкнулась, магнитнаястрелкакомпасаотклонилась. Заметивэто,одинлю- 
бознательный студентпопросилученогообъяснить данноеявление. Эрстед 
повторилопы т:вновьзамкнулцепь,и  стрелкакомпасавновьотклонилась. 
В результатеповторныхопытови логическихрассужденийученый сделалве- 
ликоеоткрытие,заключающеесяв установлениисвязи междумагнетизмом 
и электричеством.Этооткрытие,в свою очередь, послужиловажнейшимэта- 
поми другихоткрытий,в частностиизобретения электромагнита.

2 Например,в кораблестроениидляобеспечениямореходныхкачеств ко- 
раблянеобходим оптимальныйучетпротивоположныхусловий: чтобы ко- 
рабльбылустойчивым,выгодноегоделатьш ире,а чтобы онбылбыстроход- 
нее,целесообразноделатьегодлиннее и уже;этитребованияпротивополож- 
ны.В горнойтехникеувеличение размерасеченияи глубинышахтвступило 
в противоречиес растущ имдавлениемгорныхпород.Дляразреш енияэто- 
гопротиворечия пришлось перейти от квадратного сечения шахт к круглому 
и заменить деревянноекрепление стволовметаллическим.Пожалуй,особен- 
но нагляднопроявляютсятехническиепротиворечияв самолетостроении.Са- 
молетпредставляетсобойтакоесооружение,в котором непримиримоборют- 
сядваначала:прочностьи  вес.Машинунеобходимосделать прочной и лег- 
кой,а прочностьи легкость всевремя «воюют»междусобой.
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Историянаукии техникисвидетельствует,чтоподавляющее 
большинствоизобретений — результат преодоленияпротиво- 
речий. П. Капицаоднажды сказал,что дляфизикаинтересны не 
столькосамизаконы, сколько отклонения от них. И этоверно, 
таккак,исследуяих, ученые обычнооткрываютновые зако
номерности. Сделать открытие — значитправильноуста- 
новитьнадлежащее место нового ф акт ав системе теории 
в целом,а непросто обнаружить его. Осмысление новыхфак- 
товнередковедетк построениюновойтеории1.

Творческоевоображение,фантазиятесносвязаныс разви- 
тиемепоеобноети человекаизменять, преобразовывать мир. 
С еепомощью человек осуществляет и вымыслы, и замыслы, 
столь высоко поднявшие человека над животным. Фантазия, 
мечта связаны с предвосхищением будущего. Д. И. Писарев 
писал:«Если бычеловекбылсовершеннолишенспособности 
м еч тать , если бы оннем огизредказабегатьвпереди созер- 
цатьвоображ ениемсвоимв цельнойи законченнойкрасоте 
то самое творение,котороетолькочтоначинаетскладываться 
подегоруками, — тогдая решительно немогусебепредставить, 
какая побудительнаяпричиназаставляла бы человекапредпри- 
ниматьи доводитьдо концаобширныеи утомительныеработы 
в облаетииекуеетва,науки и практическойжизни» 2.

Ф антазияим еетсвоисобственны езаконы ,отличны еот 
законов обычной логикимышления. Творческоевоображе- 
ние позволяет по едва заметным или совсем незаметным 
для простогоглазадеталям,единичнымфактам улавливать 
общийсмысл новойконструкциии пути, ведущие к ней.При 
прочихравныхусловияхбогатоевоображениепредохраняет 
ученогоот избитых путей. Человек,лишенныйтворческого 
воображения и руководящей идеи, в обилии фактов может

1 В физической концепции мира долгое время господствовалаидея эфи- 
ра.Открытие,«снявшее»идеюэфира,осуществиламериканскийфизикАль- 
бертМ айкельсон (1852— 1931).Если свет распространяетсяв неподвиж- 
н о м эф и р е ,а  Земля летит сквозь эф и р,то  два световыхлуча — один, пу- 
щ енны йпо направлению полета Зем ли ,а  другойв противоположномна- 
правлении,— должны двигаться относительно Земли с разными скоростя- 
ми.О ченьточныйэкспериментпоказал,чторазницы в скоростяхнет.Идея 
неподвижного эф иравступилав  противоречиес прямымопытом и была 
отвергнута.

2 Писарев, Д. И. Избранные сочинения: в 2 т. — М., 1935. — Т. II. — 
С. 124. I I
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не увидеть ничегоособенного:он к ним привык. Привычки 
в научноммышлении — это костыли,на которых,как правило, 
держится всестарое. Длясвершениявеликогонужнанезави- 
симость от установившихся предрассудков. Сила творческого 
воображенияпозволяетчеловекувзглянутъ на примелькавши
еся вещи по-новому и различить в них черты, доселе никем 
не замеченные1.

Творческоевоображениевоспитываетсявсемходом жизни 
человека,усвоениемнакопленныхчеловечествомсокровищ 
духовной культуры.Существенноезначениев воспитаниитвор- 
ческого воображенияиграет искусство.О норазвивает фан- 
тазию и даетбольшой простордлятворческойизобретатель- 
ности. Д алеконе случаентот факт, чтовеликие мыслители 
и ученые обладают исключительно высокой эстетической куль
турой, а ряд крупных физиков и математиков считают красоту 
и развитое чувство красоты эвристическим принципом науки, 
существенным атрибутомнаучной интуиции. Известно,что 
П. Дираквыдвинулидею о существовании протонапо сооб- 
ражениямчистоэстетическим.К. Э. Циолковскийне разгово- 
рил,чтоосновныеидеиегоконцепциио космическихпутеше- 
ствияхсформировалисьподсильнейшимвоздействиемнаучно- 
фантастическойлитературы.

Открытия никогдане вырастают на пустомместе. Они — 
результат постоянной заполненностисознанияученогонапря- 
женнымипоисками решениякаких-либо творческих задач. 
В научных открытияхи технических изобретенияхнемалую 
роль, как отмечаютмногиеученые,играет аналогия. Онапри- 
сутствует почтиво всех открытиях, но в некоторыхона явля- 
етсяосновой.Например,в знаменитомоткрытиивсемирного 
тяготения,когдаНьютон, в отличиеот всехсвоихпредшествен- 
ников, видевш ихпадениеяблокана землю,усмотрелпритя- 
жениеяблоказемлей, имеламесто и аналогия между движе
нием небесных и подброшенныхкверхутел. К достижениям 
новоговедет остраянаблюдательность:шерлокохолмсовское

1 АнглийскомуинженеруБраунубылопорученопостроитьчерезрекуТ вид 
мост, которыйотличался быпрочностью и в то ж евремянебылслиш комдо- 
рог. Как-то, прогуливаясьпо своему саду, Браунзаметилпаутину,протянувшу- 
юся наддорожкой. В ту жеминуту емупришлав головумысль,что подобным 
образомможнопостроить и висячиймостна железныхцепях.
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вниманиек «мелочам»,умение подметить то,мимочего сотни 
и тысячи людейпроходятбезвнимания1.

Впроцессенаучного исследования — экспериментального 
илитеоретического — ученыйищетрешениепроблемы.Этот 
поискм ож етвестисьощ упью , наугад,и  целенаправленно. 
Во всяком творенииестьнаправляю щ аяидея,она является 
своегородаруководящ ейсилой:безнееучены йнеизбеж но 
обрекаетсебяна блужданиев потемках.

Независимо от содержаниялюбое научноеоткрытиеимеет 
некоторуюобщуюлогикудвижения:от поискови вычленения 
фактов,их отборак обработкеполученныхданныхв результате 
наблюденияи экеперимента.Далеемыелъ движетсяк класси- 
фикации,обобщениюи выводам.На этойосновевозникают 
гипотезы,производятся и х о тб о р и  последующаяпроверка 
на практике,в эксперименте. Затемформулируетсятеория 
и осуществляетсяпредсказание.Но логика далеконе исчер
пывает духовныхресурсовтворческогомышления. Так,один 
из создателей квантовой механикиЛуиде Бройль (1892—1987) 
писал:«Нельзянедооцениватьнеобходимойроливоображе- 
ния и интуиции в научномисследовании. Разрывая с помо- 
щьюиррациональныхскачков.. .жесткий круг,в которыйнас 
заключает дедуктивноераееуждение,индукция,оенованная 
на воображении и интуиции,позволяетосуществить великие 
завоевания мысли; она лежит в основе всех истинных дости- 
ж енийнауки.Таким образом(поразительноепротиворечие!), 
человеческаянаука,по существу рациональнаяв своихосновах 
и по своимметодам,можетосуществлятьсвои наиболее заме
чательные завоеваниялишь путемопасных внезапныхскачков 
ума,когда проявляютсяспособности,освобожденные от тяже- 
лыхоковетрогогораееуждения, которые называютвоображе- 
нием,интуицией,остроумием» 2.

1 Однажды,идяпо улицев дождь,русскийученый Н. Е. Жуковский(1847— 
1921), погруженный в свои размышления, остановился перед ручьем, через 
который ему нужно было перешагнуть. Вдругеговзглядупална кирпич, ле- 
жавшийпосреди потока воды.Ж уковскийсталвнимательно всматриваться 
в то, как поднапоромводы изменялось положениекирпича,вместес темиз- 
менялся и характеробегающей кирпич струи воды.. .Это наблюдение подска- 
залоученомурешениегидродинамической задачи.

2 Бройль,Л .де. По тропамнауки. — М.,1962. — С. 294— 295.
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12.13. Остроумиеиинтуиция 
какспособы иформыпознания 
итворчества

О рол и  остроум ияв творчестве. В научномтворчестве, 
каки в художественном,огромнукрольиграетостроумие.Что 
этотакое? Остроумие — этотворческаямысль, тесно связан- 
наяс чувствамии заключающаясяв неожиданномсопоставле- 
нии на первый взгляд несопоставимых явлений, во внезапном 
нахождениичего-тообщегов такихфактах,которыеотстоят 
далеко друг от друга по существу. Вдумайтесь в логикувсех 
острот,анекдотов, юмористическихрассказов,парадоксов, эпи- 
грамми т. д. Всеони, несмотряна бесконечноемногообразие 
по содержанию, по силе блескамысли, логически построены 
по этомуобщему принципу 1.

Архимедапопросилиопределить составзолотойкороны, 
т.е.процент различных примесей.Он придумал остроумней- 
шийспособопределения веса телаи открылзнаменитыйзакон 
физики.Не случайно в наукенередко говорято томили ином 
ученом:«Он построил остроумную гипотезу», «Он придумал 
остроумнейший эксперимент». Способность к остроумию 
вообще, и к научному остроумиюв частности,воспитывается 
всемидостижениямикультуры,искусством,предполагаетболь- 
шойзапас знанийи умение оперировать ими.

В поискахрешения проблемы,в процессе открытиямысль 
зачастуючерпает ассоциации и аналогии из весьма отдаленных 
областей.Порой в сокровенныхглубинахдушикак бынаплывом 
возникают поражающиеглубинойпрозренияобразы, которые 
намного обгоняютлогическисистематизированнуюмысль.

О б и н т у и ц и и в  творчестве. Способностьпостижения 
истиныили идеиизобретения,открывающее нечтоилиизо- 
бретающей нечто, безобоснования с помощью логики имену- 
етсяинтуицией. И нтуицию издавнаделятна дверазновид- 
ности: чувственную  и интеллектуальную. Интуиция — это

1 Вот два примера остроумных мыслей из области науки: «Судьба вся
кой новой истины — сначалабытьересью ,а потомпревращатьсяв предрас- 
судок»;«Новое в наукеделаетсятак:всезнаю т, чтоэто сделать невозмож
но. Затемприходит невеж да,которыйэтогонезнает.О ни делает открытие» 
(А. Эйнштейн).
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некое полуинстинктивное сознание и вместе с тем стоящее 
выше обычного сознания, являющее собой по своей познава- 
тельнойсиле по существу сверхсознание.Она,как бы в одно 
мгновениепробегаяпо частям, по малейшимдеталькамобъ- 
екта,схватываетсутьцелого, как бы«вывертываянаизнанку» 
всю его подноготную. Бывают случаи, когда человек чрезвы
чайно быстро, почтимгновенно, схватываетмыслью сложную 
ситуацию, напримерво времявоенногосражения,и,ясноосо- 
знавая«чтокчему»,находитправильноерешение.Интуиция — 
это способность постиженияистиныпутем прямогоее усмо- 
трениябез обоснованияс помощьюдоказательства.

Пословам А. Бергсона,интуицияестьокраина илиполу- 
теньинтеллекта;еевы теснилииз центраиз-затого,чтодля 
действияонаменееполезна,чем интеллект:еефункциязаклю- 
чаетсяскореевтончайшемусмотрениисутидела,анев самом 
деле(в смыслеегорегуляции).Сушественнаяособенностьинту- 
ициисостоитв том ,чтоонанеразделяетм ы слим ы й объект 
на частии нерассматриваетихпорознь,чтобызатем перейти 
к синтезу, а как бы в одно мгновение схватываетцелоев его 
сущности, датак,чторациональнаялогикауманепоспевает 
за ней,а потом «удивляется» тому,какэтоу нееполучилось,как 
этоонаопередилаего.И нтуициякак быизначально синтети- 
ческаяактивностьдуха,приэтом сам ая тонкая,самаяизящ - 
наяего«особа».

Интуициясхватываетмногообразиеособенностейобъекта 
в их едино-цельности,«заглядывая»на объектоткуда-то из-за 
«спины»интеллектаили,точнее,с высотысверхсознания.Инту- 
иция — это «умноесозерцание»,как бы пронзающее «мелочи» 
частностей и вцепляющееся в саму суть объекта 1. Опытный

1 Рольинтуиции особенновеликатам,гденеобходим выход за пределысу- 
ществующихприемовпознания дляпроникновения в доселеневедомое.Вот 
что рассказываетГ. Гельмгольцоб условиях,прикоторыху негонаступали 
счастливые «осенения мысли»: «Я должен былсперва рассмотретьмоюпро- 
блемусо всех сторон так, чтобы все возможные усложнения и вариации я мог 
пробежать в уме, притом свободно, без записей. Довести до такого положения 
без большойработыбольшей частьюневозможно.Послетого,как вызванное 
этой работой утомлениеисчезло,долженбылнаступитьчасабсолютнойфи- 
зическойсвежестии спокойного,приятного самочувствия,преждечемпрояв- 
лялисьэти счастливыепроблемы.Часто.. .онибы валипо утрампри просыпа
нии, как отметил однажды Гаусс. Особенно охотно, однако, они являлись при 
постепенномподъемев лесистые горыпри солнечной погоде».Французский
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врачсразу,безрассужденийможетпонятьсутьболезни,а потом 
уже обосновываетправильностьсвоего«чутья».Деятелинауки, 
искусства,полководцы,государственныеи политическиедея- 
тели, изобретателинеразотмечали,чтосамы ми плодотвор- 
нымипериодами творческого процессаихмышленияявляются 
моменты как бынаплывавдохновения,упоительноговоеторга 
и внезапного«озарения»мысли.На крыльяхэтогоечаетливого 
чувства человекподнимаетеядо удивительнойостроты и ясно- 
стисознания,когдаеговзглядна вещиетановитеямакеимально 
проницательными оноказываетсяспособным предвосхищать 
итог мыслительной работы, мгновенно пробегая и как бы пере
скакивая черезотдельныеее звенья.Композитор в эти мгно- 
вения,по словамВольфганга АмадеяМ оцарта(1756—1791), 
слышитвсюненаписанную симфонию,а у поэта,как отметил 
А. С. Пушкинв стихотворении«Осень»:

И м ы сли в головеволную тсяв отваге,
И рифмылегкие навстречу имбегут,
И пальцы просятся к перу ,п ерок  бумаге.
Минута — и стихисвободнопотекут.

Этотспособмышлениянередкоокутывают густымтуманом 
мистики и объявляют его бессознательным процессом. В каж- 
домнаучномоткрытиии изобретениирешающую рольиграет 
последнеезвенодлиннойцепиподготовительныхработ.Инту- 
итивныевыводывозможнылишь на почвеогромныхусилий 
уманеодного человека.

Имеетсяжесткая зависимостьсодержания проблеми мето- 
довихреш енияот всего накопленногообществом знания.Так, 
открытиеИ. Ньютономзаконавсемирноготяготениябылопод- 
готовлено работами И. Кеплера, X. Гюйгенса и др. К теории 
относительностинепосредственно такжеподводилимногие 
исследования,и, какговорят,французский математик,физик 
и философ Жюль АнриПуанкаре(1854— 1912)«чутьнеоткрыл» 
теориюотноеительноетиодновременное АльбертомЭйнштей- 
ном.Но никакаясилаинтуиции дажесамогомогучего гения

ученыйА. Пуанкарерассказывает, что идея одногооткрытияпришлаемув го- 
ловусовершеннослучайно,в то время какон,находясьв чужом городе,садил- 
сяв  омнибус.«В этуминутуего“осенила” мысль,внезапно принесшаяразре- 
шение задачи,над которойон преждедолго и безуспешнобился».
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немогла привестик открытиютеорииотносительности,напри- 
м ер,в Древнем Египте:дляэтого не былопредпосылок. Ино- 
гданаучноетворчестворезкопротивопоставляютлогике,счи- 
тая, что никто из великих ученых не мыслил логически так, как 
этоизображаетсяв книгахпо логике.В этоместьдоляистины. 
Строгологическоемышление,подчиняющеесяготовымправи- 
ламформальнойлогики,алгоритмам,автоматическигаранти- 
руетуспехв решении типовой задачи. Но новыезнания, кото- 
рыеневытекаютиз добытыхранеесистемправил,могут быть 
полученыэвристически,путем творческого поиска, не гаран- 
тируязаранееуспеха:ищушийновоедолженбытъготовк тому, 
чтоегопоиски могут кончитьсянеудачей. Научитьчеловека 
«делать»открытияи мыслить творчески так жетрудно, как 
научить егобытьмудрым,сообщив правила житейскоймудро- 
сти.В основномонидаютнамвозможностьлишь заднимчис- 
ломосознать мерусовершенной намиглупости.Логикатак же 
маломожетпомочь,какзнаниеграмматическихправил — нау- 
читьсоздавать подлиннохудожественныестихи. Но интуиция 
не нечто сверхразумное илинеразумное.В интуиции неосозна- 
ютсявсе тепризнаки, по которымосуществляется вывод,и те 
приемы, с помощьюкоторыхделаетсяэтотвывод.Интуиция — 
этонетолько постижениеистины,но и чувствои понимание, 
что это именно истина. Интуиция — это эмоционально насы- 
щенноепониманиесутипроблемыи еерешения,когдаученый 
врастает в проблему и сливается с ней до такой степени, что 
ужеи во сне она преследуетего и властно требуетответа.

Интуиция тесносвязанас так называемым жестким экс- 
периментом,когдаобъект  исследованияставится в неимо- 
вернотяжелые,необычныеусловия.Интуиция — это как бы 
свернутая, резко сгущенная логика мысли; она так же отно
сится к логике, как внешняя речь к внутренней, где очень мно- 
гоеопущено и фрагментарно.Интуициянесоставляетособого 
путипознания, идущегов обходощущениям,представлениям 
и мышлению. Онасоставляет качественноособыйвидумоза- 
ключения, когда отдельные звенья логической цепи проносятся 
в сознанииболее илименеебессознательно,а предельно ясно 
осознаетсяименноитогмысли — истина. В интуициитесно 
смыкаются мышление, чувство и ощущение. Она сближает 
научноепознание с художественнымтворчеством, и наобо
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рот.Когдаталантливый актериграетнегодяя,то этотнегодяй 
«находитсяв нем»,а самость актера выражаетсяв оригиналь
ном мастерстве игры, чтопроявляется в правдеэтогохудоже- 
ственного образа,в котором как быслиянно существуют «два 
человека в одномлице».Но это, разумеется, — нешизофрени- 
ческоераздвоениеличности,а вполне здоровый феноменпод- 
линнотворчеекогоиекуеетва.

На крыльях интуиции, а не только по лестнице логики 
осуществляетсяинтеллектуальныйскачокот старогознания 
к новому, открытия в науке, изобретенияв техникеи созидание 
в области искусства. Интуиции бывает достаточно для усмотре- 
нияистины,но еенедостаточно,чтобыубедитьв этой истине 
другихи самогосебя.Дляэтогонеобходимодоказательство.

12.14. Доказательствоиопровержение

Истинность илиложность тогоилииногоположениянауки, 
какправило,необладаеточевидноетью.Толькопроетейшиееуж- 
дениянуждаютсядля подтверждения своей истинности лишь 
в использовании чувственного восприятия: нет необходимости 
доказывать то, что можно показать. Подавляющее число поло
жений наукипринимаетсяза истинныенена уровнечувствен- 
ногопознанияи не отдельно от всехдругих истин,а на уровне 
логическогомышления, в связис другимиистинами, т.е.путем 
доказательства: доказательность — жизненный нерв научного 
мышления.Во всяком доказательетвеимеютеятезие,оенования 
доказательства (аргументы)и способдоказательства. Положение, 
истинность или ложностькотороговыясняетсяпосредством 
доказательства,называется тезисом.Доказательство,посред- 
ствомкотороговыясняетсяложностьтезиса,называетсяопро- 
вержением. Всеположения,на которые опирается доказатель
ство и из которых необходимо следует истинность доказывае- 
моготезиса,называютсяоснованиями,или аргументами. Эти 
последниесостоятиз положенийо достоверныхфактах,опре- 
делений, аксиом (т. е.положений, принимаемыхбезлогиче- 
ского доказательства в силу непосредственнойубедительности) 
и ранеедоказанныхположений.
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Частодоказатьистинностьположения — значитпоказать, 
что оноестьпрямоеследствиеиз положенийо хорошопроверен- 
ныхфактах.Однакожизньстоль сложна,чтов подтверждение 
очень многих положений, даже явно нелепых, можно собрать 
немалое число отдельныхфактов.При этом то обстоятельство, 
что имеются одновременнои такие факты, которые опровер
гают эти же положения, свидетельствует о том, что сами по себе 
единичные факты,взятыев отрыведругот другаи от окружа- 
ющихусловий, ничегонедоказывают.Утвержденияо фактах 
получаютзначениеоснований доказательства,еслиони рас- 
сматриваютсяво взаимосвязи,а такжекак носители законов, 
в них проявляющихся и ими управляющих. В число оснований 
доказательства входятопределения основныхпонятий данной 
науки.Это незначит, будтоопределениюподлежат всепоня- 
тияданнойнауки. Определить — значит свестинеизвестное 
кизвестному,сложное — кпростому.

В числооснованийдоказательств, на которыеопирается 
доказываемый тезис,кромеопределений основныхпонятий 
науки и аксиом входят доказанные ранее положения науки, 
необходимыедляобоснования тезиса. Чем дальше наукараз- 
виваетдоказательствасвоихположений,тембольшим стано- 
витсячислопредшествующихоснованийдоказательствакаж- 
догоновогоположения.

Связьоснований и выводовиз них,имеющаярезультатом  
необходимоепризнаниеистинности доказываемоготезиса, 
называетсяспособомдоказательства (В.Ф. Асмус). Доказатель- 
ствоодного и того жеположения наукиможетбытьразличным, 
основанным,например,на дедукции,индукции, использова- 
ниианалогий, моделирования и т. п.Связь оснований, веду
щая к истинностидоказательноготезиса,неединственная. 
Поскольку онанедана вместес самими основаниями,а должна 
бытьустановлена,постолькудоказательство — теоретическая 
задача. В ряде частных случаев задача доказательства оказы- 
ваетсянастолькосложной,что разрешение ее требуетот уче- 
ныхогромных усилийна протяжениицелыхдесятилетийили 
даже столетий. В течение почти 2500 лет оставалось недока
занным существование атома, пока успехи экспериментальной 
и теоретическойфизикинаконецне доказалиэтого. Гениаль
ная догадкаДжорданоБруно о существованиипланет, обра-
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щающихсявокруг других звезд,получила доказательноепод- 
тверждениетольков последнее столетие.

От примитивных способовдоказательства, опиравшихся 
на неточные,приблизительныеи потомучасто ошибочные 
наглядныепредставления,до современныхдоказательств,опи- 
рающихся на удостоверенныефакты, точно определенные 
понятия,на свободныеот противоречийи достаточныев своем 
числеаксиомы,а также на ужестрого доказанныеранее поло- 
жения,практикадоказательствапрошлабольшойпуть совер- 
шенствования,подняв умственнуюкультуру на уровеньсовре- 
меннойнауки.

* * *

Итак, рассмотрением проблем теории познания и некото- 
рыхвопросовлогикимызавершилиизложениесодержаниятех 
вопросов,которыесоставляют,будучивместевзятые,основы 
общейфилософии и включают в себяучениео бытии,катего- 
риальныйстройфилософского разума, проблемы философ- 
скойантропологии,т.е.учениео человекеи егобытиив мире, 
прежде всего духовный мир человека. Этот круг проблем вполне 
логичновывелнасна проблематику теориипознания,анали- 
зомкоторой мы и завершиливесь этот крупныйблок фунда- 
ментальныхфилософскихпроблем.Теперьмыдолжныперейти 
к следующемуи последнему разделу — к социальной филосо- 
ф иии философииистории.
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ГЛАВА1 3  n
социальной
философии
иисториософии

Предметом социальнойфилософии  являются наиболее 
общие, прежде всего мировоззренческие и методологиче
ские, принципы ж изнии развития человеческогообщества. 
Социальнаяфилософиянетождественнасоциологии,которая 
являетсяэмпирической наукой,исследующейобщественнук 
жизнь в разных ее аспектах, используя всевозможные кон- 
кретны ем етоды и частные методики для анализа конкрет
ных событий общественной жизни и ихобобщ ения.С оци- 
альнаяфилософияопирается на социологическиеисследова- 
ния и осуществляетсвоисобственнофилософскиеобобщения. 
Аналогичные отношения существуют между философией исто- 
р и и и  историейкак конкретнойобластью  знания:филосо- 
фия истории(историософия) образуетособую грань соци- 
альнойфилософии.

В чем заключается проблемасоциальнойфилософии как 
фундаментальногоразделафилософии? Очевидно,в том,чтобы 
философскиосмыслить,чтотакоеобщество,какоезначениеоно 
имеетв жизни человека,в чемсостоитегоистинноесущество, 
к чемуонообязывает человека и в своюочередькаковыобя- 
занности человека перед обществом. Французскиймыслитель 
Анри деСен-Симон (1760— 1825)так характеризовалоснов- 
ную,практическиориентированную задачусоциальнойфило-
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софии: эта задача «заключается в том, чтобы постигнуть наи
лучшую дляданнойэпохи систему общественногоустройства, 
чтобыпобудитьуправляемыхи правящихпонятьее,чтобыусо- 
вершенствовать эту систему, посколькуонаспособна к совер
шенствованию, чтобыотвергнутьее, когда онадойдетдо край- 
нихпределовсвоегосовершенства,и построитьиз нееновую 
при помощи материалов, собранных учеными специалистами 
в каждой отдельнойобласти»1.

Социальнаяфилософияв единстве с историософиейизучает 
общиепринципы жизни и развития общества, закономерно- 
стивсемирной историичеловечества,опираясьна весьмас- 
сивгуманитарныхнаук, преждевсегоистории, социологии, 
теории государстваи права,политическойэкономии, поли- 
тологиии др.Социальнаяфилософия и историософияимеют 
своимобщеметодологическимоснованием принципы, кате
гории и законы, выработанные всейисторией развития фило
софской мысли в полномобъемееекатегориального строя2. 
Исходяиз этого,мысчитаемвполнеправомерным рассматри- 
ватьиеториюеоциально-филоеофекоймыелив единствес ана- 
лизомстановленияидейфилософииистории.

13.1. Зарождениесоциально- 
историческогосознания

Прежде чем перейтик существу основныхнаправлений 
в историисоциально-философскоймысли, сделаемнесколько 
предварительных замечаний,посвященныханализузарожде- 
нияисторическогосознания.

1 Сен-Симон, А . Избранные сочинения. — М.; Л., 1948. — Т. 11. — 
С. 273—274.

2 Социальнаяфилософия — это 1 )в  широкомсмысле:разделфилософии,
включающийрассмотрениекачественногосвоеобразияобщества(отличие
от природы,отношениек государству,религии, морали,духовнойкультуре), 
егоцелей(обшественныхидеалов), генезисаи развития (социальнойистории),
судеби перспектив;2)в узком смысле:разделобщейсоциологии,содержащий
исследованияназванныхпроблем с помощьюкатегорийтеоретическойсоци- 
ологиии пограничныхс неюнаучныхдисциплин — политическойэкономии, 
антропологии,психологии,культурологии ит.д.(см.:Современнаязападная 
социология:словарь. — М.,1990. — С. 319—320).
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Элементыисторическогосознаниявозникливместес фор- 
мированиемчеловеческогообщества.Стадныйчеловекосмыс- 
ливалм ирв рамкахтого,чтоон видел и слышал.Сообщества 
людейв глубокойдревностицентроммирасчиталиместосво- 
его обитания. Они разделяли мир на свое стойбище, на место 
своей охоты и на «всеостальное». Человек м огзнать тогда 
лишьнезначительное количество окружающихего людских 
сообществ, с которыми ему по тем илиины м причинам  при
ходилось вступатьв контакт.

Узокбыли временнойдиапазонжизни первобытногочело- 
века.Болееилименееотдаленноепрошлоеуходилов небытие, 
неоставляя о себеи следав памяти человека,а отдаленноебуду- 
щее мало тревожило его воображение. В силу низкого уровня 
развития производства, общественныхотношенийи культуры 
учеловека,по-видимому,ещеотсутствовала жизненная потреб- 
ностьв воспроизведенииперспективы прожитыхлет.Подобно 
животному,онещежилминутойи отдавалсямгновению, хотя 
суровая реальность бытия заставляла его заглядывать в недале- 
коебудущее,например,заготавливатьпродуктыпотребления 
впрок,и обращатьсяк опыту прошлого — преданиями сове
там старших.

Усложнившаясяжизнь родоплеменного периодаобусло- 
вила появлениепотребностидумать о прошлом семьи, рода, 
племени.Осознание историиж изнисвоейсем ьи,родаи пле- 
м енивклю чаетв себяустановление хотя быэлементарных 
датировок.Колоссальнуюрольв этом сыгралязык, особенно 
зачатки письменности.Фиксируя опы тлю дейи передавая 
егоиз поколенияв поколение,письменность вместес оруди- 
ям ии результатамитрудасоздавалакультурно-историческую 
традицию,преемственность, формировалаобычаии нравы. 
С помощьюписьмалюдисталификсировать и датироватьнаи- 
более значительные в жизни обществасобытия, чтобы, как 
говорили древниеисторики, во временине изгладились дея- 
ниялю дей и не былипреданы забвению великие и достой- 
ныеудивленияподвиги.

Людидостигли осознаниятого ,чтоу них естьне только 
настоящее, но прошлое и будущее. Они стали осознавать,что 
новоепоколение — лишь звенов общейцепиразвитиячелове- 
чества.В этоми заключалисьэлементы историчности ихсозна-
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ния,чтов перспективе рождалов душечеловека чувствопри- 
частности к всемирнойисториичеловечества.Каку отдельного 
человека глубокооседаетв памяти все, что сделано им в жизни, 
вочтовложены усилияегоума и воли, таки  длячеловечества 
близкои ценновсеимсвершенное.

История — это общественная память человечества, его 
самопознание и самосознание: исчезнувшее в действительно- 
стиживетвсознании.

Знаниепрош логоимеетколоссальноезначение для сози- 
даниянастоящ его.П ервы еш агив пониманиисоциальной 
жизнисвязаны с представлениямио том,чтонастоящеепод- 
готовлено прошлым. В дальнейшемпуть исторического созна
ния привел к убеждению, что для понимания настоящего 
мало знатьпрошлое, необходимо и знаниебудущего. Чело
вечество сталоосозн авать ,что  прошлое рождает настоя
щее, настоящее готовит будущее, не «заглядывая» в кото
рое невозможно во всейполноте осмыслить не только насто- 
ящ ее,но и прошлое.

13.2. Осоциальныхифилософских 
воззрениях античных, 
средневековыхмыслителей 
имыслителейэпохиВозрождения1

Принятосчитать,чтоотцомисторииявляется Геродот (ок. 
485 — ок. 425 до н. э.) — древнейший из историков, стремив- 
шийсяописать не простодеяниялюдей,но и выявить ихпри- 
чины, чтобы найти истину и сохранитьэти деяния в памяти 
потомков.

Горизонты исторической мыслизначительно расширил 
Фукидид (ок.460 — 400 до н. э.).Онставилсвоей задачейоты-

1 Чтобы у читателясоздалосьпонимание цельности философскихсистем 
выдающихся мыслителей, в разделе «История философии» мы вкратце изло- 
жилинарядус ихобщефилософскимивоззрениямии социально-философские, 
а такжеисториософскиевзгляды.В даннойглаве мы коснемсявзглядовлишь 
тех мыслителей,трудыкоторыхпосвящены только(илив основном)социаль- 
ной философии и историософии.
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скатьистинув истории,выдвинул идеюповторяемости исто- 
рическихявлений,обусловленнойнеизменностью«человече- 
ской природы», которой, по Фукидиду,свойственны стремле
ние к преобладанию и жажда власти,но наряду с этим и жажда 
свободы. Это чувствоболеесильное и неодолимое в чело
веке, нежелиегостремлениек господству.

Возникнувкакпростоеописаниетрудовыхпроцессов, воен
ных походов,обычаев,гражданскойжизниобщества,разли- 
ч и й в  государственномустройстве,социально-философская 
мысльпостепенновыделяетв качествеспецифического пред
мета познаниепричиныобщественньхпроцессов (Демокрит, 
Аристотель,Лукреций).Древниефилософы пыталисьразга- 
дать и определитьприродуобщественных связей, сущность 
исторического развития и его закономерности.Так,по Пла
тону, общ ествовозникаетв силутого,чтолюдинуждаются 
другв друге дляудовлетворениясвоих потребностей. Ари
стотель выдвинул положение, что человек родится полити
ческим существом и несет в себе инстинктивное стремление 
к совместнойжизни.Врожденноенеравенствоспособностей — 
исходный пунктэтогостремления к социальности,отсюда же 
различиефункцийи месталюдейв обществе. Лукреций счи- 
тал,чтопричинойвы ходачеловекаиз животногосостояния 
являетсяразвитие материальнойкультуры:пользованиешку- 
рамиубиты хзверей,постройка жилищ и главнымобразом 
добываниеогня.

Средневековыемыслители в трактовкеистории человече
ства, как правило, апеллировали к божественному провиде
нию: историяпредопределенаБогом;все пороки — резуль- 
татгрехопадения людей;обществооснованона неравенстве, 
с которым лю дидолж нысмириться. А вгустин,наприм ер, 
усматривалво всемирной истории постепенноустанавли- 
вающуюсяпротивоположность государства Божьего и мир- 
ского,прототипами которыхслужили церковьи  Римская 
империя.

Начиная с эпохиВозрожденияскладываются элементы свет
ской философии истории (понятиевведеноВольтером), имев
шей в видууниверсальноеисторическоеобозрениечеловече- 
скойкультуры.
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13.3. Социальнаяиисториософская 
мысльНовогои Новейшеговремени

Мыслители XVII—XVIII вв.подверглирезкойкритикебогос- 
ловскиеконцепцииСредневековья:онирассматривали исто
рию общества как продолжение истории природы и стреми- 
лисьвскрыть«естественные»законыобщ ественной жизни. 
Этобылосвязано с состоянием наукитого врем ени,с поис
ками единых,универсальныхзаконовмираи соответственно 
единойнауки.Жизнь обществауподоблялась жизниприроды. 
Если исходным звеном в цепиприродных процессовявля- 
ются атомы,то таким атом ом в общественной жизнипред- 
ставлялся человек .К акни резкоразличаю тсямеждусобой 
лю ди,их объединяетобщ аяоснова — стремлениек самосо
хранению. Из этогочувстварождаются страсти, составляю
щие своего рода пружину человеческих поступков: они управ- 
ляктповедениемлкдейс такой же точностью,какфизические 
силыопределяютдвижение природныхтел. Действия людей 
строго закономерны. Свобода в поведении человека,по образ
ному выражению Б. Спинозы, равносильнасвободе камня, 
приведенного в движениепо законаммеханикии вообража- 
ю щ его,чтоондвижетсяпо собственномужеланию. Социаль
ные законырассматривались какпроявлениезаконов меха- 
ники.Чувство самосохранения уподоблялосьзакону инер- 
ции.Социальный инстинкт, подобноцентростремительной 
силе, влечетлюдейдругк другу;и онитем сильнеестремятся 
другк другу,чемменьшерасстояние между ними и чемболее 
они родственны между собой по своим страстям. А челове- 
ческийэгоизм,подобноцентробежнойсиле, взаимно оттал
кивает людей. Каждый человек движется в жизни по своей 
орбите.Благодарявзаимодействию центростремительных 
и центробежныхсил устанавливаетсяравновесиев обще- 
ственнойж изни:какнебесны етеланепадаю тдругна друга, 
таки  людинесливаютсяв однумассу и нерассыпаютсяв раз
ные стороны.

Просветители XVIII в.выдвинулиидеиисторическогопро- 
гресса(Дж. Вико,Ж. А. Кондорсе),сформулировалипринцип 
единстваисторическогопроцесса (И. Г. Гердер),заложили
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основыистории культуры(Вольтер), обосновалиположение 
о влияниина человекагеографическойи социальнойсреды 
(Ш.Л. Монтеекъе,Ж.Ж. Руссо).

Д ж ам баттиста Вико (1668— 1744) — выдающийся ита- 
льянскийсоциальны ймы слитель,создавш ий философско- 
историческуюконцепцию,предвосхитившую последующее 
развитиеисториософской мысли,авторрядапроизведений 
по юриспруденции,литературе, филологии,историии филосо- 
фии.Онотвергалидею фатализмав историии несоглашался 
с тем,чтоистория еетъцепъелучайноетейили продуктхитро- 
сти и коварствапап и государей. Вико искал в истории объек- 
тивныйкритерий, пыталсявскрытьвнутреннююлогику обще- 
етвенногоразвития,евязьеоциальныхеобытий.Подобнотому 
как существует логика идей, существует и логика вещей в соци
альной реальности.В спорахс Р. ДекартомВико,противопо- 
ставляяобщийразум индивидуальному,сформулировалидею 
объективногохарактераисторическогопроцесса: мы можем 
осмыслитьлишьто,что делаем.Иеторичеекоепознаниеонрае- 
сматривал как осознание человечеством своих собственных 
деянийв разныхобластяхобщественнойжизни.Имвыдвинута 
концепция историческогокруговорота — развитиявсехнаро- 
довпо циклам, состоящимиз трехэпох: божественной (безго- 
сударственность, подчинение жрецам), героической (аристо- 
кратическоегосударство)и человеческой (демократическая 
республикаилипредставительная монархия).СогласноВико, 
каждыйциклзаверш ается общимкризисом,ведущим к рас
паду данного общества. Смена происходит в результате пере
воротов, острой борьбы.Вико придавалрешающее значение 
деятельностилюдейв осуществленииисторическогопроцесса. 
Однакосамиисторическиезаконы Виконередкохарактеризо- 
вали какпровидение, т.е.данноеБогом;онутверждал,чтоисто- 
рия есть продуктвысшего разума, иногдапротивоположного 
по отношениюк частным целям, которые преследуютотдель- 
ныеличности.Историческоемышление позволилоВикораз- 
работать более адекватный,чему современных емуфранцуз- 
екихпроеветителей,взгляд на архаические периоды в развитии 
культуры, тоньшеи болеецелостноосмыслитьисториюязыка, 
искусства,религии, права, форм социальной и хозяйственной 
жизнив ихединствеи взаимосвязяхчастейв составе целого.
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ВоззренияВиково многомпредварилисоциальнуюи истори
ософскую мысльИ. Г. Гердераи Г. Гегеля.

Шарль Луи Монтескье (1689—1755) — выдающийся фран
цузский правовед(когдазанимал должностив высшихсудеб- 
ныхучреждениях),социальныйфилософи политическиймыс- 
литель, авторзнаменитоготруда«О духе законов» (1748).Он 
изучалнетольколитературу,право, историюполитических 
учений,но и естественныенауки — физику, анатомию и бота- 
нику.К аки  Вольтера, М онтескьепривлекалаАнглиясвоим 
политическимустройством.Конституционную монархию 
Монтескье считал лучшимгосударственным устройством. 
Достоинствоанглийскойконституциион объясняеттем,что 
ее цельюявляетсяполитическаясвобода, которая для граж
данина есть спокойствие духа, проистекающееиз уверенно- 
сти в  своейбезопасности. А длятого  чтобыобеспечитьэту 
свободу, правление должно бытьучрежденотак,чтобыодин 
гражданин небоялсядругого.СогласноМонтескье,всесущее — 
Бог,человек,природа,общество — живутпо своимспецифи- 
ческим законам;законы  в сам ом ш ирокомзначенииэтого 
словаесть необходимыеотнош ения, вытекающие из при
роды вещей. Он тонко подводит под понятие закона отноше
ния между Богом и разными существами и взаимные отно- 
шенияэтихсуществ.М ыслительисходит из принципа:отно- 
шениясправедливостиследуетпризнать предшествующими 
положительному закону, который их только утверждает. Как 
радиусы круга существуют в идее кругапреж де, чем круг 
начерчен, так и законы, как выражение идеи справедливо- 
сти,существуютв идее справедливостипрежде,чемонистали 
положительнымизаконами.

М онтескьерассматриваетвсерелигии«тольков отноше- 
ниик томублагу,котороеонимогут приноситьв гражданской 
жизни» и считает, что церковьдолжна бытьпосредствующим 
звеном между главой государстваи народом.Какисследова- 
тельисториичеловечества,Монтескье, тонко понимаяконкрет- 
ныеусловияобщественнойжизни,подчеркивает, что челове- 
ческоеобществопрогрессируетв своемразвитии, а различные 
стороныи ступениисторическогопроцессапричинносвязаны 
между собой,составляя единоецелое.ВыдающиесятрудыМон- 
тескьечитаютсяи понынекак нечтоостроактуальное.
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Жан Антуан Кондорсе (1743—1794) — французский фило- 
соф-просветитель,математик,социолог,политическийдеятель. 
В своем труде«Эскизисторическойкартиныпрогресса чело
веческого разума» (1794) он проанализировал закономерно- 
стиразвитияистории.Кондорсеполагал,что в основеистории 
лежитбезграничноесовершенствованиезнаний.Способность 
человекак совершенствованию,писалКондорсе,действительно 
безгранична.Онуказывална важное значение материальных 
и политическихфакторов в развитииобщества.Так, основной 
источник существованияпервобытныхлюдей — охота и рыбо
ловство. Частная собственностьотсутствует.Переходк ското- 
водствуи земледелию обусловливает имущественноенера- 
венство.Возникаютобмен, торговля,денъги.Поеколъкутруд 
создает болъшеценноетей,чеметоитпища, необходимаядля 
восстановлениясил,некоторыелюдиосвобождаются от труда, 
создается неравенство в политическихправах,чтов определен- 
ныхеитуацияхможетпривеетик революции. Кондорсесчитал, 
чточеловеческий прогрессподчиненопределенным общим 
законам,знаниекоторыхпомогаетпредвидетьегонаправлен- 
ность и ускорятьдальнейшееразвитие.

Серьезным вкладомв развитиесоциальной мысли явились 
идеи физиократов (от греч.рЬу$1$ — природаи kratos — сила, 
влаетъ,гоеподетво,т.е. «гоеподетвоприроды») — французских 
мыслителей ХУШстолетия.Основоположникомшколыфизио- 
кратовбылфранцузекийэкономиет ФрансуаКёне (1694— 1774). 
К экономическимисследованиямКёнеприступилна склонелет. 
Первыеегостатьипо этомупредметубылинапечатаныв «Энци
клопедии» Дидро (1756). Свойглавный труд подназванием 
«Экономическая таблица»онопубликовал1758 г. По мнению 
К ёне,в  мире господствуютзаконы, установленныеБогом 
ко благу человека,но реальная жизнь находится в некотором 
противоречиис принципамиестественногои благодетельного 
порядка.ЭтонесоответствиеКёнеобъясняет неразумнымполь- 
зованиемсвободной волейи столкновениемдвухинтересов: 
лuчного,которыйеводитеяк желаниюиепытыватьнаелажде- 
н и еи  избегать страданий,и разумно понимаемого, который 
учитчеловека, что,кром еобязанностейпередсамимсобой 
и кроме собственных желаний^уществуют ещеи обязанности 
перед другими людьми и Богом. Видныйфранцузский поли-
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тическийдеятельи социальныймыслитель АннРоберТю рго 
(1727—1781), обладаяразностороннимиинтересамии зна
ниями, посвящалсвои труды разнообразнымобщественно- 
политическим,экономическими философскимтемам. Егофило- 
софскиеидеибыли близки идеямфранцузскихпросветителей. 
Прогресс историионсвязывалс непрерывнымсовершенство- 
ваниемчеловеческогоразума,развитиемискусства,науки.Он 
восхищалсяуспехами искусства и мечтал о великом будущем, 
утопающем в лучах разума и свободы. Тюрго в своем труде «Рас- 
суждениео всеобщейистории» (1751)утверждал,что исто- 
риядолжнавскрыть влияние общихи необходимыхпричин, 
влияние частных причин и поступков великих людей на орга
низацию человека, показать пружины и механизмы мораль- 
ныхпричинна ихследствиях.С точкизренияТюрго, развитие 
хозяйственныхи общественныхотношений,прогресснауки 
и техникивыступают какмоментыпостепенногопросветле- 
ниячеловеческогоразума. Французский экономист Виктор 
Рикети граф Мирабо (1715—1789)в своих первыхработах 
разделял идеи меркантилизма, затем примкнул к физиократам. 
В противоположностьКёне,считавшемукрупноефермерское 
хозяйство, основанное на применении наемноготруда,един- 
ственно производительным хозяйством, Мирабо отстаивал 
патриархальноемелкое крестьянскоехозяйство.

Заслугафизиократовзаключаетсяв том,чтоонистремились 
рассматривать общ ествокакнекое социальноебытие, суще
ствующее независимоот произволазаконодателей, и обра- 
тилиособое вниманиена огромнуюзначимостьэкономиче- 
скогопорядка.

Значительным вкладом в развитие социальной мысли 
были воззренияфранцузских ист ориковвременРест авра- 
ции , много сделавших для уяснения исторической роли 
борьбы общественных классов.О ни считали,что история 
какнаукадолжназаниматься небиографией королей,а био
графией народов, и поэтому на первый план выдвигали 
гражданскукисторию. Так,французскийисторики государ- 
ственныйдеятель Франсуа Гизо (1787—1874)рассматривал 
историючеловечествакакисториюборьбы и победыбуржуа- 
зии. Борьбасословийсоставляетвсю политическую историю 
Ф ранции.Враж дебностьГизок народным массам привела
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его к выводу,который противоречитего жетеорииклассовой 
борьбы.Онутверждал,что должнобыть установленоравноправ- 
ноесотрудничество дворянстваи буржуазии, а объединяющее 
началоэтого сою заонвиделвмонархии;в своейтеорииклас- 
совойборьбыГизодоказывал,чтоне толькоземельныеотно- 
шения, но и отношения собственности в целом являются ее 
основойи причиной. Огюстен Тьерри (1795—1856) — фран
цузский историк,одиниз основоположниковтеории классо
вой борьбы,полагал, чтонетперемен в общественномстрое 
безперем енв собственности. Признавая делениеобщества 
на классы и классовую борьбу,он в то же время пытался дока
зать, будто происхождениеклассовявилосьрезультатомзавое- 
ванияоднихнародовдругими.Тьерриотрицалклассовыйанта- 
гонизм междубуржуазией и пролетариатом.Историклибе- 
ральногонаправления Франсуа-ОгюстМ инье (1796—1884) 
игралвидную рольв либеральнойоппозиции режимуРестав- 
рации. Его лучшая работа — «История Французскойреволю- 
ции»(1824).Миньеоднимиз первых обратилвнимание на роль 
борьбыклассовв историичеловечества,однакоон сводил ее 
к борьбесословий — аристократиии буржуазии.Раскрывая 
«тайнубытия»своего класса,этимыслители дошли до ясного 
понимания тогофакта,чтоисторияновейшегообщества была 
историейклассовойборьбытретьегосословияпротив приви- 
легированныхсословийфеодальногообщества.

Изложенные концепцииисторическогопроцессаобращены 
преждевсегона осмысление настоящего и его связис прошлым.
В зависимостиот отношенияк настоящемубудущеепредстав-
лялосьразличным.

Иоганн Готфрид Гердер (1744— 1803) — немецкийсоци- 
альныймыслитель, теолог(по профессии),филолог,лингвист, 
эстетики литературныйкритикпо призванию;одиниз одарен
ных и плодовитейшихумов своего времени.ПроизведенияГер- 
деравоодушевленыстремлениемраскрытьсмысли значение 
историческогопроцесса. Его бурная натура, преисполненная 
художественныхпорывови творческих поисков,тонкочув- 
ствовалабиение пульсавсемирнойисторическойжизни,запе- 
чатленнойв памятниках.В своемосновном фундаментальном 
труде «Идеик философии истории человечества» (1784— 1791) 
Гердеррассматривалисториючеловечествакак единый процесс
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деянийнародов.Этидеяния — нерезультатсвершенийразроз- 
ненныхиндивидуумов, составляющих общество, а следствие 
взаимодействия всего человеческого массива. План, по кото
рому Гердервыстроил своюфилософиюистории, многообъем- 
лющ.Мыслитель етремилеянайтиединетвоприродыи исто- 
риичеловечеетва.Онначинаетевойтруде планетной системы 
и пытаетсяустановитьсвязьмеждунеорганическими органи- 
ческиммиром — растениями,животнымии человеком.В еди- 
номпроцессеразвитиясущегочеловек — логическоезаверше- 
ние:на немоетанавливаетеяразвитиеприроды;продолжаетея 
развитие ужеисториичеловечества.

Придерживаясьточкизренияисторизма,Гердерподчерки- 
вает,чтоиеторичеекиеетадиивозникают,развиваютеяи исче
зают, но при этомнеобходимосохранениеэлементовисториче- 
скогопрошлого, посколькуонимогутсодействоватьбудущей 
ж изнии не являются препятствием длядальнейшегоразви- 
тия.Традиция,говоритГердер, — этосамопо себезамечатель- 
ное,неотъемлемое,свойственноесамойнашейприроде явле- 
ние,однакоонакакв практикегосударственныхучреждений, 
таки  в образованиисковываетсилу мышления, стесняет дви- 
жениемысливперед.По Гердеру,сушностьчеловекасводится 
к гуманности.Критерием, посредством которогоон оцени- 
ваетвееоеновныеявлениявеемирнойиеториичеловечеетва, 
являетеягуманноеть.Гердер,например, утверждал, что рим- 
ляненемогливнушатьемутакого жееочуветвия,какоевнушали 
греки,из-заантигуманноговоинетвенногодуха,гоеподетвовав- 
шего в римской истории. И напротив, всемирно-историческое 
значение Христа состоит,по Гердеру,в том, чтоХристоспоучал 
самой неподдельной гуманности. Гуманность была для него 
руководящимначаломв течениевсейжизни,и гуманностьон 
запечатлелсвоейсмертью.

Виеторичеекихявлениях,еоглаеноГердеру,надоотыекивать 
не какие-тотайныепредначертания,а причины,эти явления 
породившие. ПриродучеловекаГердер усматривалв его неот- 
делимостиот общества,понимаяпоследнее какединое орга
ническое целое. Гердер впервые поставил вопрос о преемствен
ности в развитиикультуры.Этамысльболее никогданепоки- 
дала почвы исторического познания и в конце концов нашла 
свое завершение в идее единой всемирной истории. При этом
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движущейсилой, пружинойисториивыступают живые чело- 
веческиесилы,способности.Этоисточникдвиженияистории, 
основной закон которой — взаимодействие человеческих дея- 
нийи природныхусловий. Итак,главнымстимулом обществен- 
ногоразвития Гердер считает деятельностьлюдей,направлен- 
нуюна удовлетворениеихпотребностей,а еговысшимкрите- 
рием —кгринцип гуманности.Всяисториянародов является 
школойсоревнованияв скорейшем достижениигуманности.

Ж ан Ж ак  Руссо (1712—1778) — выдающийся социаль- 
ныймыслитель, писатель, один из представителей француз- 
скогоПросвещения.Главенствукщаягуманистическая идея 
Руссо — проблема социального неравенст ваи его преодоле
ния («Рассуждениео началеи основанияхнеравенствамежду 
людьми»,1755).Главноепроизведение Руссо — «Рассуждения 
об общественномдоговоре»(1762).

Руссо искалпутиперехода к разумнои справедливоустроен- 
нойобщественнойжизни,сформулировали обосновалмысль 
о том ,чточастнаясобственностьявляется причинойобще- 
ственного неравенства,антагонизмови возникновениягосу- 
дарства. Социальноенеравенство порождаетдеградациюобще- 
ственныхнравов 1.Руссоразличалдвавиданеравенства: физи- 
ческое,проистекающееиз разницыв возрасте,здоровьеи т.п., 
и политическое,состоящеев различных привилегиях,кото- 
рымиодни людипользуютсяв ущербдругим.Руссовысказал 
глубокую мысльоб историческойнеобходимостипротиворе- 
чий в общественном развитии. В историивсе совершается сооб
разно естественному порядку: одно состояние в обществе сме- 
няетсядругим,которомув своевремяприходитна сменуиное. 
Руссопринадлежиттакжеидея сочетанияпрогрессаи регресса 
в общественномразвитии. Так,возникновение неравенства 
былоодновременно проявлениеми прогресса,и регрессав раз- 
витииобщества.

В своем первом социально-философском сочинении «Рассуж- 
денияо влияниинаук на нравы» (1750),ставшемблестящим

1 Этосостояниеявляетсявыражениемпротиворечияв развитииобщества: 
прогресснауки,искусств,техники сопровождаетсяупадкомнравов.«У нас 
естьфизики,геометры,химики,астрономы,поэты,музыканты,художники, 
но у нас нетграждан...» — пишетРуссо(см.:Избранныесочинения: в 3 т. — 
М., 1961. — Т. 1. — С. 60).
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эскизомвсехегобудущихтрудов,Руссовосстал против совре
менной емуцивилизациикакцивилизациинеравенства,в кото- 
ромонвиделосновнойисточниксоциального зла.Из богатства 
возникают праздность и роскошь, что ведет к развращению 
нравов. Цивилизации, освящающейнеравенство,Руссопро- 
тивопоставлял простоту и «невинность» первобытных людей. 
Первоначальноесостояние жизничеловечества,называемое 
естественным состоянием, характеризуется,по егомнению, 
тем,чтовселюдибылиравны, никтоненаходилсяв состоянии 
зависимостиот другого:даи какиеузымогут связыватьлюдей, 
которые ничемневладеют?Тогдалюдинеимеличаетнойеоб- 
ственности,былиравныи свободны.Драматическими послед
ствиями возникновениячастнойсобственностиРуссосчитал 
противоположность интересов людей,конкуренцию, стремле
ние к обогащению одних за счет других. Возникшее гражданское 
общество стало театром самойожесточеннойвойны. Произо- 
шлоделениена богатыхи бедных^оявлениеправасобствен- 
ностиРуссополагал первойступеньюнеравенства.

Руссо приходитк осмыслениюдвухсущественныхвопросов: 
того,чтозарождению частнойсобственности,следовательно, 
и общественногонеравенствапредшествовало достижение 
обществом болеевысокого уровня хозяйственного развития, 
а такжетого,чтоэтотпроцессносилглубокопротиворечивый 
характер.Руееоетремилеявыработатьиеторичеекий подход 
и к проблемегосударства,усматриваяв нем невечныйинсти- 
тут, а учреждение,возникшеена определеннойступени раз- 
витиячеловечества. Если развитиетехники былопредпосыл- 
койпоявления частнойсобственности,то последняяпред- 
ш ествуетстановлениюгосударства. В основеобразования 
государствалежит,по Руссо, соглашение. Пытаясьвоспользо- 
ватьсядля доетижениякорыетныхцелейеилойбедняков,бога- 
тые предложили им заключить гражданский союз — образо
вать государственную власть. Государство, возникшее в резуль- 
татепоявления общественного неравенства,в своюочередь 
обусловилодальнейшее углублениенеравенства.Противо- 
положность между богатыми и бедными дополнилась новой 
противоположностью — междусильнымии слабыми,господ- 
ствующими и подвластными. Такова, по Руссо, вт ораясту- 
пеньнеравенства.
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Переход от правомерной власти к власти деспотической, 
основанной на произволе, стал третьей ступенью неравенста. 
Но этатретьяи  высшаяступень неравенствазамыкалакруг, 
как бывозвращаласьк исходномупунктупроцесса:здесьлюди 
сновастановились равны мив томсмысле, чтоперед деспо- 
томкаждый из нихбыл ничем. Деспотизм,утверждаетРуссо, 
можетвластвоватьлишьдо техпор,покана егостороне сила. 
Поэтому восстание, свергающееего, вполне правомерно:сила 
былаопоройдеспотизма,силаегои ниспровергнет.Начальное 
естественное равенство отрицалось на определенной истори
ческой ступениобщ ественнымнеравенством,а этопослед- 
неесменяетсясо временем, в свою очередь,отрицаниемотри- 
цания, т.е. установлением равенства, но уже на более высо
кой основе — общественногоравенства.Таковаточка зрения 
Руссона историческийпроцесс.Однакоееконцепциявыведе- 
ниягосударстваиз договорабылаошибочной.Государствовоз- 
никлоне из сознательныхнамеренийлюдей,а на основевну- 
треннейлогикиразвитияобщества.

Руссопридалдоговорнойтеорииреволюционныйхарактер. 
Главная задача общественногодоговорасостоитв отыскании 
такойформыассоциации,котораязащ ищ алаи охраняла бы 
общейсилойличностъ и собственность каждогочленаи в кото- 
ройкаждый,соединяясьс другими,оставался быв то жевремя 
свободным.Но,решительноборясьпротивфеодальнойи круп
ной частной собственности, против роскоши, Руссов то же 
врем ястоялв принципе за частнуюсобственность. Именно 
в частной собственности, основанной на личном труде, Руссо 
виделопоруобщественного порядкаи связывалс нейвозмож- 
ностьустранения деленияобществана богатыхи бедных.

УчениеРуссо об общественномдоговореслужит обоснова
нием его учения о демократии: власть в государстве должна 
принадлежатьнароду. Руссоразличал три основныеформы 
правления: демократическую, аристократическую и монар- 
хическую.При демократическойформеправительственные 
функциивозлагаютсяна весьнарод илина егочасть;приари- 
стократическойрамкиправительствасуживаются,ограничи- 
ваяегонебольшимчисломлиц;наконец,примонархической 
все функцииправления могут быть сосредоточеныв руках 
одногочеловека.
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Мысльо характереразвитияисториипривелаРуссок утверж- 
дениюо необходимости заменысостоянияобщественногонера- 
венствановымсостояниемравенства,однако отличным от того, 
который былисходнымв этом движении.Этопозволило ему 
сказать:строй, основанныйна насилиии неравенстве,от наси
лия ж еи  погибнет.ПолитическимидеаломРуссобыла прямая 
демократия, осуществляемаяна основеобщественногодого- 
вора,сутькоторогов том,что«каждыйиз насотдаетсвоюлич- 
ностьи всюсвоюмощьподверховноеруководствообщей воли, 
и мывместе принимаемкаждогочлена как нераздельнуючасть 
целого» 1.Такимцелымявляется государство,в котором народ 
обладаетверховнойвластью,суверенитетом.

Анри деСен-Симон (КлодАнридеРувруа,1760—1825) — 
граф, великий французскийсоциальный мыслитель-гуманист. 
В отличиеот французских рационалистов XVIII в.,противопо- 
ставлявших существующий (феодальный) стройкак неразум
ный и строй грядущий — разумный и видевших задачу соци
альной философии в том, чтобы открыть вечные и неизменные 
законы разумногостроя,когдаразумсменит господство неве- 
жества,Сен-Симон непризнает разрывамеждунеразумием 
настоящегои прошедшегои разумом грядущего. Его воззре
ния несутсовершенночуждуюрационализмуидею закономер- 
носmuuсmорuческогоnроцесса,идею,порожденнукопытом 
революционныхсобытийи освещеннуюдостижениямиесте- 
ствознания.Идеязакономерности — основнойстерженьвсей 
его социально-философской системы, а детерминизм — руко
водящий философскийпринцип егометодологии.Онисходил 
из того,чтоидеязаконом ерностии принцип детерминизма, 
такэффективноприменяемыйв естествознании,должны быть 
использованыи в сфере социальногопознания.По Сен-Симону, 
существуютнепреложные законы жизничеловечества,которые 
должны бытьнаучно познаны, посколькузнание ихдаетвоз- 
можность предвидения в областиобщественных явлений; это 
высшиезаконы: они господствуют надвсем,лю дидля них — 
своего родаорудия.Х отяэтизаконы действуютчерез людей, 
однако н ево  власти людейуклониться от ихвлияния. Сен- 
Симонутверждал,что каждаяпоследукщаясистемаобществен-

1 Руссо, Ж.Ж. Об общественномдоговоре. — М.,1938. — С. 13.
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ныхотношенийнеесть,какполагалирационалисты,система, 
отвечающая вечным требованиямразума. Она — необходимое 
следствие и естественное продолжение всей прошлой истории: 
будущее слагаетсяиз последних членовряда,в котором пер- 
выечлены еоетавляютпрошлое.Задачаеоциальнойфилоеофии 
состоитименно в том, чтобыдатьчеловечествувозможность 
из того,чтопроизошло,заключатьо том,чтобудет.

Сидеей закономерностии историческогодетерминизма 
тесносвязанаидея историческогопрогресса,которыйрисовался 
мыслителюкакпоступательное движениеот низшихобществен- 
ных форм к высшим,проходящее различные иерархические сту- 
пени.Каждаяпоследующая общественная система — шагвпе-
редв развитииобщества.Лучшееобщественноеустройство —
то,котороеделает жизньлюдей, составляющихбольшинство 
общества, возможно ечаетливее,предоетавляяиммакеимум 
средстви возможностей для удовлетворения их важнейших 
потребностей. Сен-Симон доказывал превосходство каждой
общественнойсистемынадсистемой, ейпредшествующей,тем
самымподтверждаясвоюконцепциюпрогресса.

Врамках концепции исторического прогрессаСен-Симон 
мыслилтри великихвторичны1хряда,отвечающихтремродам 
человеческой активности: чувству,интеллекту и материаль
ной деятельности. Первый ряд охватывает все факты разви- 
тиячеловеческихсимпатий,представленныхлюдьми,кото- 
рые,будучивоодушевлены ими, сумелисообщитьихмассам. 
Второй ряд — ступени непрерывного прогресса наук, отвеча- 
ющиеразвитиючеловеческого разума.Науки,ограничивав- 
шиесявначаленаблю дением более грубых явлений,расши- 
ряются и углубляютсяв утонченные сферы;с однойстороны, 
делятсяв разныхнаправлениях,а с другой — координируются, 
систематизируются,приближаютсяк единству.Наконец,тре- 
тий ряд— материальная деятельность,производство, прак
тика — в прошлом представлен войной и промышленностью, 
а в будущем — однойпромышленностью,так какэксплуатация 
человека человекомсменитсягармоническимвоздействием 
людейна природу.

ФранцузскуюреволюциюСен-Симонвоспринялкак законо
мерный этап прогрессивной исторической смены обществен- 
ныхформ, чтоподтвердило мысльо необходимостии право-
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мерностисоциальнойреволюции. Онполагал,чтовозможно 
создание рационального общественного строя как «промыш
ленной системы», подкоторой онподразумевал экономиче
скую деятельностьлюдейи соответствующиеейформы соб- 
ственностии общественные классы.Созданиетакогообщества 
возможно, считалмыслитель,лишьпривсемерном развитии 
производительных сили искоренении всяческогопаразитизма, 
при наибольшем расцвете промышленного и сельскохозяй- 
ственногопроизводства,основанногона разумномгосудар- 
ственном регулировании.Такоеобществонепременнодолжно 
бытьвыгоднодлянаибольшеймассылюдей.Идеалобществен- 
ного устройства виделся ему таким: должен быть введен обяза
тельный для всех производительный труд, открыты равные для 
всех возможностиприменения способностейи соответственно 
введенораспределениепо принципу:«Каждомупо его способ- 
ностям,каждой способности по ееделам».Государственная 
властьдолжнабытьпревращ енав орудиеразумно организо- 
ванногорегулирования. На этом пути достижимо максимально 
возможноеравенство;полное же равенство немыслимо. Таким 
образом, в сен-симоновском принципе по существу выражен 
высшийпринципсоциальнойсправедливости.В дальнейшем, 
согласноСен-Симону, должна сформироватьсявсемирная ассо
циация народов и произойти установление всеобщего мира. 
Такая«промышленная система»приналичии многообразия 
собственностина средствапроизводствапризванаобеспечить 
трудящимсянеуклонный и гарантированныйростобществен- 
ного богатства.Приэтом графу Сен-Симонубыланастолько 
чуждамысль о классовом господстве, что, несмотря, может 
быть, на противоречия с собственными проектами,он стре- 
милсянайтиреальныепутиуничтоженияклассовойэксплуата- 
ции пролетариата. Во всяком случае, именно с этим он связы- 
валидею историческогопрогресса.Чрезвычайноценной мыс- 
льюСен-Симонабыла идеяо комплексном,взаимоувязанном 
действии материальныхстимулов«промышленной системы» 
с моральнымимперативом,нашедшимсвоевыражениев фор- 
муле:«Все люди — братья».Сен-Симонмыслилсебегрядущее 
в «жемчужномобрамлении гуманизма»,когдавзаимнаянена- 
вистьмеждународамии нациямиослабнети исчезнет совсем, 
и народы,готовыеобразоватьполныйи окончательныйсоюз,
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явят прекрасное зрелище человечества как единого целого, 
тяготеющегоко всемирной ассоциации.

Социально-философскуюсистемуСен-Симонанельзяназвать 
социалистическойи уж тем  болеекоммунистическойв том 
смысле,в какоммыупотребляем этитерминыприменительно 
к учениямсоциалистов-утопистови марксизму. Сен-Симонбыл 
убежден,чтов разумномобщеетвееохраняютсячаетнаяеобетвен- 
ноеть,клаееыпредпринимателейи рабочих,прибыль,т.е.рыноч- 
ныеотношения; оннигдене утверждает необходимостьобоб- 
ществления средствпроизводства. «Промышленнаясистема»Сен- 
Симонаимеетчерты,еближающиееее общественным строем, 
ориентированным на благополучие всех людей труда. В своем 
пониманииобщественной жизниСен-Симонсочеталрелиги- 
озныевоззрения с принципомисторизма,социальнойсправед- 
ливостии глубокогогуманизма.Онмечтало такомустройстве 
общества,когдачеловеческий разум будет направлен накуль- 
тивированиеземногошарав интересахчеловечества.

К арлМ аркс (1818—1883) и Ф ридрихЭ нгельс (1820— 
1895) — в трудахэтихмыслителейматериализмнашелнаибо- 
лееполное толкование.Онисформулировалии развили основ
ные принципыматериализма,увязавэтипринципыс револю
ционным движениеми программнымипринципамисвержения 
капитализмаи построенияновогообщества — социалистиче- 
скогои коммуниетичеекого.Маркеразрабатывалв основном 
проблемы экономики, написав гигантский труд «Капитал»1, 
социально-философскиепроблемы и вопросыфилософииисто- 
рии, тогдакакЭнгелье,обобщаядоетиженияеетеетвознания, 
сосредоточился на анализе диалектики,написав труд «Диалек- 
тикаприроды»(1873—1882). I I

В молодостиМаркс и Энгельсбылигорячимипоклонни- 
ками философии Г. Гегеля и Л. Фейербаха, даже называли себя 
фейербахианцами. В зрелостионипересмотрели своипози- 
ц и и и  подвергли критикевоззрения Ф ейербаха,считая,что 
оннедооценивал диалектику,социальнуюсторонув трактовке 
человека,роль практикив познании. Высоко ценядиалектику 
Гегеля,ониотвергалиегоидеалиетичеекиеиеходныепринципы.

1 В 1867 г.вы ш елпервы йтом  «Капитала». Работу надследующимито- 
мамиМ аркснезаверш ил,их подготовилк изданиюЭнгельс: т. 2 — 1885 г.; 
т. 3 — 1894 г.
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Маркс с гордостью утверждал, что он «перевернул с головы 
на ноги» учениеГегеля,т.е.переработалидеалистическукдиа- 
лектику в материалистическую. Онкореннымобразомрасхо- 
дилсяс Гегелем в пониманииприродыидеального.ДляМаркса 
идеальное — это отражениематериального в головечеловека, 
в сознаниииндивидаи общества,это мысли, идеисугубозем- 
ного происхождения, свойство высокоорганизованной мате- 
рии,чтонеимеетничегообщегос трактовкойданноговопроса 
Гегелем. Энгельссформулировалпринцип,согласно которому 
существует объективная и субъективная диалектика — диа
лектика в реальном мире и в головах людей, отражающих этот 
мир. Необходимо подчеркнуть,чтогениальноразработанная 
Гегелемдиалектика в системевсегобогатствакатегорийпол- 
ностьювошлав состав диалектическогоматериализмав мате
риалистически осмысленномвиде.

Особоеместов марксизмезанимала теорияклассови классо- 
войборьбы,с позицийкоторойрассматриваласьвсяисториячело- 
вечества. Маркси Энгельс с благородным гневомподвергли кри- 
тикекапитализмв егораннейстадиипервоначальногонакопле- 
ния, когда эксплуатация трудящихся (особенно детского труда) 
принимала тяжелейшиеформы.Маркс,развиваяидеюсмены 
капитализма социализмом, заменупутемэкспроприациичаст- 
ной собственностигосударственной,доказываянеобходимость 
диктатурыпролетариата,провозгласилсен-симоновскийприн- 
цип социализма «от каждого по способностям, каждому по труду» 
и коммунизма«от каждогопо способностям,каждомупо потреб- 
ностям».Онсчитал,чтосо временемв условияхкапиталистиче- 
ского обществаэксплуатациятрудящихсянепременно приведет 
к ихобнищанию,к обострениюклассовых противоречий,стало 
быть,социальномувзрыву,к революции.

М арксизмприобрел больш оечислосторонниковво мно
гих странахм ира,в томчисле и в России, где марксистские 
идеи популяризировали творчески развивалталантливый 
ученыйи блестящийпублицист Г. В. Плеханов,а вследза ним 
и В. И. Ленин,которыйпо преимуш;ествубылполитическим 
деятелем1. По-своему осмыслив марксизм и вопреки его прин

1 В разработке отдельныхположенийи проблемдиалектическогои исто- 
рическогом атериализма,но главным образом в егопропаганде,защ ите, 
а в чем-то и развитиимного сделали ученикии последователи марксизма:
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ципу,согласно которомусоциалистическаяреволюцияцелесо- 
образнаи возможналишьпри достаточновысокомуровнераз- 
витиякапитализма,Ленинприложилвсеусилияи использовал 
любые средства, чтобы осуществить своюцель — социалисти
ческую революцию.Мудрый Плеханов,стоявший на социал- 
демократических позициях,правильнооценилбудущееРоссии 
послеОктябрьскогопереворота1917 г.КогдаЛенин приехал 
к умирающему Плехановупроститься, ГеоргийВалентинович 
неподалемуруки, сказав,что он(Ленин) — диктатор,ондей- 
ствовалвопрекимарксизму в вопросахреволюциии условий 
ееосуществленияи Россия будетзалитакровьюгражданской 
войны,страданиянародабудутнеисчислимы.Чтополучилось 
в жизни — об этомхорошоизвестнокаждому.

Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, один 
из основоположниковпозитивизмаи социологии(именноон 
ввел в научный оборот термин «социология»). На формирова- 
ниевоззренийКонтанепосредственноевлияниеоказалА. Сен- 
Симон,секретаремкоторого онбы лв течение рядалет.Вслед 
за нимКонтразрабатывалидею трехстадийинтеллектуаль- 
нойэволюцuuчеловечества,которымиопределяетея всеразви- 
тиеобщ ества.Н а первой, теологической стадиивсе явления 
объясняютсяна основерелигиозныхпредставлений. Вторая 
стадия — меmафuзuческа.я,оназаменяетеверхъеетеетвенные 
факторыв объясненииприродыразличногородасушностями, 
причинами и иными метафизическимикатегориями. Основ
ная задача этой стадии — критическая,разрушительная.Она 
подготавливаеттретьюи последнююстадию — позитивную, 
т.е.научную стадию,на основекоторойвозникает настоящая 
наукаоб общеетве,еодейетвующаяегореальнойорганизации, — 
позитивная философия, имеющая своим средоточием социоло- 
гию.Конт разделялсоциологию на социальнуюстатику,кото- 
рая имеетдело с устойчивыми(«естественными»)условиями 
существования любого общ ественногостроя,и социальную 
динамику, котораяпризванаизучитьдинамикуиеторичеекого 
развития человечества.На основеэтогоразделенияКонтобо- 
сновывалорганическую связь порядка и прогресса.В поздний

в Германии Ф. Меринг, во Франции П. Лафарг, в Италии А. Лабриола, в Рос
сии Г. В. Плеханов.ЛениноценивалтрудыПлехановакаклучшиево всеймеж- 
дународноймарксистской литературе.
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период своей деятельности Конт пытался превратить теорети- 
ческуюсоциологию в «практическую науку» преобразования 
общества. При этом человек рассматривался не как отдельно 
взятый индивид, н екак  изолированны йатом,а в контексте 
всегочеловечествакакогромногоорганизма, составленного 
из совокупностиушедших,нынеживущихи будущих поколе- 
нийлю дей.На основеэтой идеиКонта возниклиразнообраз- 
ныевариантыгуманистическогонаправленияв социологии.

ГербертС пенсер (1820—1903) — английскийфилософ 
и социолог, один из основоположников позитивизма, родона
чальник органической школы в социологии. Его социологи- 
ческиевзглядыв определенноймереявляются продолжением 
социологическихвоззренийА. Сен-Симона и О. Конта.Идея 
историзма, на которую онопирался в своей философии,при- 
менительнок социологиипредсталакакидея органическойэво- 
люции. Трактуяобщ ествокакорганизмпо аналогиис биоло- 
гическиморганизмом,он истолковывалклассовоестроение 
общества, наличиев немразличныхинститутовтакже по ана- 
логиис различными органами организма,выполняющими 
свои особые функции(например, головауподобляласьправи- 
тельству,сосудистаясистема — транспортуи т. д.). Основным 
законом социальной эволюции Спенсер считалвыживание 
наиболееприспособленногообщества,каковым,с еготочки 
зрения, выступалообщество,разделенноена классы.Спенсеру 
не чужда идея социального прогресса, который воплощается 
у негов механизмеединениядифференциациии интеграции, 
что должно автоматически обеспечиватьпреодоление соци
альных противоречий.В связи с этим он отрицательноотно- 
сился к социализму и революции, рассматривая последнюю 
какболезньобщества.

ЭмильДюркгейм (1858—1917) — французский социолог- 
позитивист,основательфранцузскойсоциологическойшколы 
и структурно-функционального анализа.Социологияу Дюрк- 
геймаобретает статус науки, имеющейсвойспецифический 
объект исследования и своинаучные методы. Предметом соци- 
ологииявляются социальныефакты, существующиевнеинди- 
вида и обладающие по отношениюк немунормативно-прину- 
дительнойсилой,чтоДкругеймкраткосформулировал в тезисе: 
«Социальныефакты нужнорассматриватькаквещи». Все соци-
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альныефактыподразделялисьимна морфологические,составля- 
ющиекак быматериальныйсубстратобщества(к нимотноси- 
лисьв основномдемографическиеи экономическиефакторы), 
и духовные — так называемые коллективныепредставления. 
Содержание этогопонятиявы раж ает те коллективные чув
ства и идеи, которые обеспечивают сплоченность социаль- 
нойгруппы,являясь показателемсоциальнойсолидарности. 
Ониформулируютсяв моральныхнормах, юридическихпредпи- 
саниях,религиозныхверованияхи различныхкатегориях,выра- 
жающихколлективныйопыт.Этоопределилои пониманиеим 
метода,которыйпо образцуестественныхнауктакжедолжен 
быть позитивным,т.е. даватьположительноезнание.В струк- 
турно-функциональномсознаниисинтезируетсяорганизмиче- 
ское понимание обществакак интегрированного целого,состо- 
ящего из взаимозависимых частей, и идеи специфичности 
социальнойреальности,несводимойк биологической и пси- 
хологическойреальности индивидов. Центральнойпроблемой 
эмпирической социологиивыступалапроблема обществен
ной солидарности,в которой Дю ркгеймразличалдваоснов- 
ных вида — механическую и органическую. Первыйвид харак- 
терендляархаическогообщества,в котороминдивидуальные 
сознания полностью раствореныв коллективномсознании, 
и основанна неразвитостииндивидови ихфункций в обще- 
стве.Основу второговидасолидарностисоставляютразделе- 
ние труда,порождающеефункциональнуквзаимозависимость 
индивидов,а такжепотребностьи необходимостьв совместном 
труде.ИнтересенвзглядДюркгеймана религию: он фактиче- 
скирассматривалрелигию как синонимидеологии.Осознавая 
и глубокочувствуякризисноеположение западногообщества, 
Дюркгеймсвязывалидеюпреодоленияэтогокризисас совер- 
шенствованиемморали.

ОсвальдШпенглер (1880—1936) — немецкийсоциальный 
философ, во время Первой мировойвойны выпустил свой знаме- 
нитыйтруд«ЗакатЕвропы»(т. 1—2,1918—1922) — бесспорное 
свидетельство еготворческогодара. Эта книга содержит своего 
рода биологическуюфилософиюистории: всемирная история 
является невседальше текущимпроцессом,а существованием 
и чередованием различных культур, каждая из которых имеет 
своюособую«душу».Культуры — этосвоегородаживые орга
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низмы,живущиеподзнаком подъемаи упадка,ростаи увяда
ния, юности и старости. По Шпенглеру, восемь великих куль
тур являютсяносительницамивсемирнойистории:египетская, 
вавилонская,индийская, китайская,мексиканская,античная, 
магическая (арабская) и европейская, «фаустовская» культура. 
Всеони имеют схожеестроение, развитиеи равную длитель- 
ность.У этихкультуресть своиэпохирасцвета,и все«впадают» 
в эпоху окостенения цивилизации, когданевозможныкакие- 
либовеликиетворениянауки ,искусства,религии ,а проис- 
ходитлишь созиданиетехники и организации. Пережив эту 
эпоху,человечествовозвращаетсясновав «феллахство» (фел
лах  — крестьянин-земледелец в арабских странах). Дальней- 
ш иевойны и кочеваниякультуротносятсяк иеториираеееле- 
ния, подобнопеременамв быту дикарей или перелетампти- 
чьейстаи.

РазработанноеШ пенглером сравнительнообразное уче
ние (он пользуетсятерминомГете «морфология») о всемирной 
истории прослеживает этипо биологическим законампроис- 
ходящие сменыкультури делаетвозможнойнауку,распростра- 
няющуюсякак на прошлое,исчезнувшие эпохи,таки на гря- 
дущее.Наукадает прогнози для европейскойкультуры,всту- 
пившей в период цивилизации, где преобладают рационализм,
перенасыщенностьтехникой,ростбольшихгородов,демокра-
тия,космополитизм и пацифизм — признакистадии упадка, 
а мрачный скептицизмявляется для нееединственновозмож- 
нойфилософией.

Вовторомтомеэтоготруда, дополняющеми развивающем 
комментарийк первому,неуемнаяпытливостьпобуждаетШпен- 
глераиееледоватьпоеледниеметафизичеекие принципы,объ- 
яснитьтайнукультуры.Однаконамеченныйтрудтак и непоя- 
вился:его вытеснили планы «Историичеловекасо времениего 
происхождения»(из нихим еется несколькоразрозненных 
набросков).В последниегодыжизниШ пенглер выступилкак 
автор трактата«Пруссачество и социализм», небольшойкнижки 
«Человек и техника».Здесь «фаустовский»человек,видящий 
передеобойгибель,поеледнийи выешийпредетавитель вида 
хищных животных, ведет, верный судьбе, свою безнадежную 
борьбу. СочинениеШпенглера «Годырешений»(1933) — сво
его родадуховное завещание,предостерегающеепророчество
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о надвигающейся опасности. Не случайно Шпенглер считал 
себяпродолжателем гераклитовой традиции,т.е.уподоблял 
историюгераклитову вечномуогню,который«мерамиразго- 
раетсяи мерамиугасает».

Впоследниегодыегожизнио Шпенглереперестали говорить. 
«Я чувствую себяболее одиноким,чемкогда-либопрежде, — 
писалонв 1932 г.в  предисловиик своимполитическимрабо- 
там. — Захотят лименя,наконец, понимать,а нетолькочитать? 
Я этогож ду».О нне дождался.Но ещ едо того ,как  разрази
лась Втораямировая война, началасьноваяполоса еговлия- 
нияи  в Германии, и за границей:в многообразныхпопытках 
философов преодолеть идеи упадка,обнимающ еговесьмир 
культурного сообщества.

Макс Вебер (1864— 1920) — немецкийсоциолог, социаль
ный философ и историк. В молодости его научные интересы 
бы лисвязаны с экономической историей.Затем в процессе 
исследованиявзаимоотнош енияэкономикис другими сфе
рами человеческой жизни — правом, политикой, религией 
и др. — он приш елк необходимостисозданияспециальной 
социологии,которая разрабатываласьимглавнымобразомкак 
социология экономическогоповедениялюдей.Ж еланиерекон- 
струировать на основе современного состояния общества соци
альные и экономическиеявления историческогопрошлого 
побудило Вебераразработатьпонятие идеального типа.Вве- 
дениеэтогопонятия являетсяодной из первыхпопыток раз
работки научно-методологическихприемовтеоретического 
исследованияв социологии. П риэтомВ еберрассматривал 
идеальныетипы лишькаклогические конструкции для обра- 
боткиэмпирическихданных,каквспомогательные средства 
социально-исторического анализа. Несмотря на то что понятие 
идеальноготипа в качествесредствапознаниявыступаетлишь 
логической конструкцией, оно тем не менее не есть нечто про
извольное. Согласно Веберу, элементы, составляющие содер- 
жаниеидеальноготипа,недолжныпротиворечитьуже добы
тому научномузнанию,а связьмеждуегоэлементамидолжна 
бытьдоказана. Главной идеейвеберовскойсоциальной фило
софии является идея экономической рациональности,вопло- 
щенная в современномобществе и определяющаясобойвсе 
сферы межчеловеческих взаимоотношений и культуры. Выс
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шее воплощение рациональности, с которойу Вебера связыва
ется судьбаЗапада, представленов концепции рациональной 
бюрократии,истоки которой восходятк воззрениям А. Сен- 
Симона и О. Конта.Рациональнаябюрократия такжеявляет 
собойидеальныйтипи описываетсяВеберомтакимичертами, 
как узкая специализация и строгое разделение обязанностей 
высококвалифицированных специалистов, занимающих руко
водящие должности; строгаяиерархизация власти; система 
формальныхправил;безличностьи эмоциональная нейтраль- 
ностьотношений междуиндивидами. Фиксируяв этомпоня- 
тии реальныепризнакисистемыуправления,Вебер выражал 
опасения,чтоподобная системапри ееповсеместном распро- 
страненииприведетк подавлениюиндивидуальностии утрате 
еюличностногоначала.Егопонятияидеальноготипа и раци- 
ональнойбюрократииелужатиеточникомдиекуееийв совре
менной социологии, а возросший интерес к егоидеям характе- 
ризуетсяна Западекакэпоха«веберовекогоренеееанеа».

Существенныйинтерес представляетпопытка Веберарас- 
смотреть философиюистории.Онтрактуетисторическийпро- 
цессподуглом зрения социального действия и егорешающих 
мотивов. По Веберу,глубиннойосновойчеловеческоймотива- 
циив конечном счетеоказываетсясмыслжизни,а важнейшей 
составляющей философииисторииявляетсяфилософия миро- 
воззрений.Веберрассматривалчеловеческиедействияс пози
ции их типичности как составляющиеобразажизни,объеди- 
няющегообраз действияи образ мыслив нечтоединое,как 
оноесть на самомделе.

Сосредоточивсвое внимание на смыслежизни,Вебер увя- 
зы валегос образомжизнии мотивацией,чтобы уяснитьпро- 
блем уверы .А нализеепривелВ еберак необходимостиана- 
лизапроблемы религии:Вебер анализирует философиюрели- 
гии (протестантизм), останавливаясьпреждевсегона ее роли 
в экономической деятельности.

Вебер одним из первых обратилвним ание на надвига
ющийся конфликт между бюрократиейи демократиейи ука
зал на парадокс демократизации общества: вовлекая в управ- 
лениебольш ое число лю дей,жизньсоздает разветвленные 
управленческиеструктуры, а последниеоказываютсядеструк- 
тивными длясамогодемократическогообщества.
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* *  *

Мысчитаемвозможными необходимымограничитьсяпред- 
ставленнымочеркомистории социально-философскихи исто- 
риософскихвоззрений, понимая,что оннеполони оченькра- 
ток.Но существенното, чторассмотренынаиболеезначимые 
фигуры,внесшие большойвкладв эту областьзнания.
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ГЛАВА 1 4  Щ Ш 1  , | |М ?
I случайное 

истихийное 
в истории

Краткийобзорсоциально-философскихи историческихвоз- 
зрений крупныхученых-мыслителей такили иначеориентиро- 
ванна раскрытие сути общественной реальностии закономер- 
ностейее развития,принципов взаимоотношениялюдейв обще- 
стве,побудительныхмотивовихповеденческихактов,структуры 
общественныхотношений.Все этоподводитнаск необходимо- 
стиспециально рассмотретьзакономерностиразвитияобще- 
ства, а также случайное и стихийное в потоке исторического про- 
цесса.Нельзяпретендовать на знаниеприродыобществаи его 
истории,неизучивсоциально-историческиезакономерности:это 
решаюшийпринципв подходек исследованиюлюбыхявлений 
сущего,в томчислеи социально-историческойреальности.

14.1. Идеяобщественно-исторической 
закономерности

Особенностисоциально-историческойзакономерности.
Кто из мыслящ ихлю дейнезадавалсебевопрос: какзавязы- 
вались и сплеталисьосновные нити,образовавшиесложную 
и разноцветную ткань общественной жизни — этой высшей
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и самойсложной из известныхнам формдвижения сущего? 
В природевсепроисходит стихийно.Этоотноситсяк небесным 
телам, растительному и животному царству. Биологические 
формы,какими бывысокоорганизованными онини были,лишь 
приспосабливаютсяк среде. Людиактивновоздействуютна при- 
роду,видоизменяютееи приспосабливаютк своимпотребностям.
Историяобществаотличаетсяот иеторииприродыпреждевеего
тем, что первую творятлюди,а втораяпроисходитсама.

Мироваяистория,по словамФ. Энгельса,естьвеличайшая 
поэтесса, творящ аянепо произволу, а закономерно прекрас- 
ноеи безобразное,трагичеекоеи комическое.Жизньобщества 
во всейегополноте,со всемиего поройкажущимися абсурд
ными событиями есть все-таки не хаотическое нагроможде
ние случайностей,а в целомупорядоченная организованная 
система,подчиняющаясяопределеннымзаконамфункциони- 
рования и развития.

В своих действиях люди исходят из своих потребностей 
и мотивов, преследуют определенные цели, руководствуются 
идеями,т.е.действуют сознательно.Действияиндивидовсли- 
ваютсяв поток действиймасс, классов,партий,правительств. 
В ходеобщ ественнойж изнивозникаю ти борются прогрес- 
сивныеи реакционные,передовыеи устаревшие,правильные 
и ложныеидеи.Сталкиваетсябесчисленноемножество инди
видуальных и классовых, национальныхи межгосударствен- 
ныхцелей и интересов.Бушует моречеловеческихстрастей — 
возвышенныхи низменных, благородныхи отвратительных. 
Бурлитпотокпротиворечивых чувств — лю бвии ненависти, 
добраи зла.

Существует ли логика истории?Можно линайти в чередо- 
ванииотдельныхсобытийкакой-топорядоки направленность? 
Или социальная жизнь — это недоступный пониманию хаос? 
В лабиринтеистории тянетсянитьАриадны — общественная 
закономерность. Внеобщественнойзакономерностинемыс- 
лиманикакаяжизньлюдей, ибо тогда, неимеятвердой точки 
опоры, ни в чемнельзя было быбыть уверенным, ничтонельзя 
было бы знать и предвидетьи ни за чтонельзя было быпору- 
читься.

О днаконенадопредставлятьделотак,будтоисторияраз- 
вивается вне и помимо деятельностичеловека.Люди своими
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совокупными усилиями, а не какие-то надличностные силы 
творят историю .Определенныеобщ ественныеотнош ения 
точнотак жеявляются продуктомдеятельностилюдей, как 
и станок, и компьютер.Неисториякак некаянадлюдскаясуб- 
станция, а именнолюди... вотктоделает всеэто,всем обла- 
дает и за все борется. История неесть какая-то безликая сила, 
которая пользуетсячеловекомкак средствомдлядостиже- 
ния своих целей. История есть не что иное, как деятельность 
преследующих свои целилю дей,ихсообщ еств.Законыобщ е- 
ственногоразвития, по словам Г. В. Плеханова,так ж емало 
могутосуществлятьсябез посредствалюдей,какзаконыпри- 
роды — без посредстваматерии. И хотяэти законыпроявля- 
ютсяв совокупнойсознательнойдеятельностилюдей,онитем 
неменее носятнесубъективный,а объективныйхарактер,ибо 
независят от волии сознанияотдельных(обычных)индивидов. 
Поэтому-тохотя законы историии создаютсясамимилюдьми, 
но людипотомужеподчиняютсяихвластикакчему-тонадлич- 
ностному:тогдаговорят,чтозаконы «управляют»ходом исто- 
рическихсобытий.

Так в чем же суть общественной закономерности? Законы 
развитияобщества — этообъективные,существенные,необ- 
ходимые, повторяющиесясвязиявленийобщественнойжизни, 
характеризующиеосновнуюнаправленность социальногораз- 
вития. Так, с увеличениемматериальных и духовных благ 
возрастаюти потребностичеловека;развитиепроизводства 
стимулируетпотребление, а потребностиопределяют само 
производство;прогрессобществазакономерноприводитк воз
растанию роли субъективного факторав историческомпро- 
цессеи т. д.

С пециф икаобщ ественны хзаконов. Самоопределение 
законов историипорождает вопрос:аналогичны ли онизако- 
нам природы или у них есть своя специфика и если да, то в чем 
она заклю чается?Разумеется,между этими законами име- 
етсянечтообщ ее.И  теи  другие отвечают всемхарактеристи- 
кампонятия закона,т.е.вскрываютнеобходимое, существен
ное в явлении: как таковые,они действуют объективно. Специ
фика жеобщественныхзаконовсостоитв следующем.

Во-первых, они возникли вместе с возникновениемобще- 
стваи потомуневечны.
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Во-вторых,какужеотмечалось, законы природы происхо- 
дят ,в  то время какзаконыразвитияобщества делаются, ведь 
они«должнысоответствоватьфизическимсвойствамстраны, 
ее климату — холодному,жаркомуилиумеренному,качествам 
почвы,ееположению,размерам,образужизни еенародов — 
земледельцев,охотниковилипаетухов,етепениевободы, допу- 
скаемойустройствомгосударства,религиинаселения, его 
склонностям,богатству, численности,торговле,нравам и обы- 
чаям;наконец,онисвязанымежду собой и обусловлены обстоя- 
тельетвамиевоеговозникновения,целямизаконодателя, поряд- 
комвещ ей,на котором ониутверждаются»1.

В-третьих,этопоказываетихболеесложныйхарактер,свя- 
занныйс высокимуровнем организациисоциума какформы 
движенияреальности. Мир разумных существуправляется 
далеконес такимсовершенствоми с такойточностью,какмир 
физический:хотя у негои естьсвоиспецифическиезаконы,он 
неследуетимс тойнеукоенительноетью,е которойфизический 
мирследует своимзаконам. Причина этогов том,что отдель
ные разумные существа, обладая свободой воли и своеволием, 
могут заблуждатьсяи поэтому могут и несоблюдать, нарушать 
(вольноилиневольно)законыобщества.Следствиемнаруше- 
ния, например, экономических законов может стать состояние 
разрухии хаоса.В историичеловечестванемалопримеровполи- 
тическогоавантюризма,которыйвсегданаходится в кричащем 
противоречиис объективнымизаконамиистории 2.

В-четвертыщисторикимеетдело с тем,чтоужесвершилось, 
и не может знать, сколько реальных возможностей упущено. Ему 
кажется, кольименно данноесобытие свершилось,то онои есть

1 Монтескье, Ш.Л. Избранныепроизведения. — М.,1955. — С. 168.
2 Ш. Монтескье,рассуждаяо деянияхшведскогокороляКарла Х11,отме- 

чал,чтоеговоенны е походы, какправило,былиавантюристическими;осо- 
беннобезрассуднымбыло нападениешведов на русскоегосударство, потен
циальные силы которого неизмеримо превосходили силы шведского коро
ля. Согласно Монтескье, не Полтава погубила Карла: шведский полководец 
все равнопогиб бы ,еслинев  этом, то в другом месте.Случайностифортуны 
можнолегкоисправить,но невозможнозащититьсебяот событий,постоян- 
но порождаемыхсамой природой вещ ей,т.е.от исторической закономерно
сти. ГлавнымврагомКарлабыланестолькослучайнаянеудача,сколькои он 
сам,и объективныеобстоятельства.В заключениеМонтескьеутверждает,что 
людив своейдеятельности должны руководствоватьсянепроизвольнымиже- 
ланиями,а сообразовыватьсяс существующимположением вещей, т.е. с объ- 
ективнойисторическойнеобходимостью.
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закономерное.Он склоненотказыватьпроизошедшемув слу- 
чайности.В физическом же мире,природезакономсчитается 
то,что постоянноповторяется.В историивсеуникально,нет 
повторений, как в жизни: каждое мгновение ново, небывало 
и своеобразно.Каждоеиз нихставитновыезадачи,астало быть, 
требует новыхответов. В-пятых, в жизни и развитии общества 
значительно больший удельный веси  место имеютстатисти- 
ческие законы: в историческихсобытияхоченьмногоепод- 
властнослучайности.

История никогда не повторяется: она движется не по кру
гам, а по спирали,и кажущиеся повторыв нейвсегдаотлича- 
ются друг от друга, неся в себе что-то новое. Но в этойнепо- 
вторимойиндивидуальности и случайности конкретныхсобы- 
тий есть всегдачто-тообщее;например,тотфакт,что Вторая 
мироваявойна непохожана наполеоновскиевойны, не явля- 
етсяпрепятствием дляфилософскогоосмысленияприроды 
войн вообще. Индивидуальноев истории — этоконкретная 
форма обнаружения существенно общего. Но в обществен- 
ной ж и зн и ,в  историиуникальность,неповторимость собы- 
тийобретает наибольшую полноту.О бщ еездесьненивели- 
руетединичное,как быобезличиваяего,но,напротив,может 
осуществлятьсятолькопри условиинаибольшейполноты про- 
явленияуникального,выступаянекакдинамические законы 
природы (например, закон тяготения), а как статистические, 
как тенденция, допускающая отклонения в сторону от маги
стрального пути всемирной истории. При этом обществен- 
ныйзакон выступаетнепросто кактенденция(котораяи сама 
можетоказаться случайной, скоропреходящей),а какведущая, 
основная тенденция.

О случайном в социально-исторических процессах. Отдель- 
ныеисторическиесобытияво всембогатствеихконкретности, 
случайностидействительноникогда неповторяются.Случай- 
ность,какужесказано,вообще играет большуюроль в истори- 
ческомпроцессе и в жизниобщества.В историиобщества в боль
шей мере, чем в природе, действует случай: ведь деятельность 
людей побуждается не только их идеями и волей, но и страстями 
и даже пристрастиями. Однако случайность случайности рознь 
дажев истории.С однойстороны,случайностьвыступаеткак 
болееилименееадекватная форма проявления, необходимо
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сти. Здесьслучайности,как бы взаимно «погашаясь», способ
ствуют выявлениюопределеннойзакономерности.А случай
ности другоготипа,являясьдляисторическогопроцесса чем-то 
посторонним,вторгаясьв негокак бы со стороны,могутвнести 
в негосерьезныеи подчасроковыекоррективы1.

Обществов своемразвитиипроходит качественно опреде- 
ленныеэтапы.Н а каждомиз нихдействуют и общиезаконы, 
характеризующиеименноповторяющееся, устойчивоев исто- 
ри и ,и  специфические, проявляющиесятолько в ограничен- 
номисторическом времени и пространстве. Общиеи особен
ные законывзаимосвязаны и должныизучатьсяв единстве, 
поскольку последние характеризуюткачественнуюопределен- 
ностькаждойобщественно-экономическойформации,пока- 
зывая ее историческипреходящ ий,изменчивыйхарактер. 
Общие же законысоставляюткак быневидимую нить, которая 
связываетвсеэтапыразвития человечествав единоецелое.

14.2. Объективноеисубъективное 
в социально-историческом 
процессе

Говоряо реализациизакономерностив историческом про- 
цессе,неотрицаем лимы темсамым ролисубъективногофак- 
тора в истории? Длятогочтобы ответить на этот вопрос, необ- 
ходимочеткопредставлятьсебесодержание и сущность объек
тивного и субъективного в историии ихвзаимодействие.

1 Дажесамыенезначительные случайности могут иметьбольшиепослед- 
ствия. Б. Паскалюпринадлежитзнаменитое изречение:«Если быу Клеопатры 
носбы лкороче,весьоблик (политический. — А. С.)зем либы л бы другим». 
Вольтеррезковысмеялточкузренияабсолютизациислучайностив социаль- 
ныхсобытиях.В одномиз егопроизведениймудрец-индусутверждает,чтоего 
леваяногаявиласьпричинойсмертифранцузскогокороляГенриха 1У,убитого 
в 1610 г.Однаждыв 1550 г.этотиндусначалсвоюпрогулкупо берегуморяс ле- 
войноги.Во время прогулки онслучайностолкнулв водусвоегодруга — пер- 
сидскогокупца.Дочькупца,оставшисьбезотца,бежала из родныхкраевс ар
мянином и родилазатемдевочку,которая впоследствиивышлазамужза гре- 
ка.Дочьэтогогрекапоселилась во Франции,вступилатамв брак,от которого 
и родилсяРавальяк — убийцаГенриха IV. Этотиндуссчитал,что если быонне 
начал прогулкус левойноги,то история Франции была быиной.
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Каждое новое поколение людей, вступая в жизнь, не начи- 
наетисториюзаново,а продолжаетто,чтосделаноихпредше- 
ственниками.Следовательно,деятельностьлюдейв опреде- 
ленноймереужезаданаобъективнымиусловиями,независя- 
щимиот ихсознания и волии обусловливающимив основном 
характер и способ деятельности людей,направление и формы 
ихсоциальнойактивности.К этимусловиямотноситсяв первую 
очередь совокупность материально-техническихреалий: ору- 
дияи средстватруда,различныепредметы,навыкиобш;ествен- 
ногопроизводства,определенные традиции,обычаи,верования, 
сложившаясясистемаобщественныхотношений,те илииные 
социальные инетитуты,формывлаетии т.д.,т.е.определенный 
уровень развития производства и общественных отношений. 
Всеэто выступаетдля каждогопоколениякакреальная основа 
того,чтосоставляетотправнойпунктегожизнедеятельности. 
Такимобразом, объективныйфакторв истории — это прежде 
всеготруд,производствои формы общественных отношений, 
в значительной мереявляющиесякристаллизацией предшеству
ющей деятельности людей. Но каждое новое поколение не про
сто повторяетто,чтоделалосьихпредшественниками,а реали
зует свои собственные потребности и интересы, осуществляет 
своисобственныецели. Разнообразнаядеятельностьлюдей,их 
живой т руди естьто, чтосоставляетсущность субъектив
ного фактора истории. Субъективный фактор потому и называ
ется так, чтораскрываетдеятельностьсубъектаистории, како
вым являются массы, социальные группы и отдельные люди. 
Иначе говоря, труд, знания, умения, физические, умственные 
и нравственные силы людей — единственные творцы всякого 
богатстваи движенияистории. В своейзнаменитойречив Сор- 
боннеоб успехахчеловеческогоразумаА. Р. Тюргоутверждал, 
чтоинтерес,честолю биеи тщеславие обусловливаютнепре- 
рывную сменусобытийна мировойсценеи обильноорошают 
землючеловеческой кровью.

Содержаниесубъективногофактора раскрываетмеханизм 
воздействийлюдей на объективные условия их жизни, сущ- 
ностьдвижущ ихсилистории,показывая процесс обратного 
влиянияполитических,социальных,идеологическихотно- 
ш енийна экономическийстройобщ ества. Все это говорит 
об относительнойсамостоятельностисубъективного фактора,
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о его продуктивно-активнойсилевоздействияна ходистории, 
особеннов периодыеекрутых поворотов, таких,как, напри
мер, нынешние реформы различных сторон жизнинаш его 
общества,требукщие решительной мобилизациидуховных, 
творческихвозможностей, усилийкаждого членаобщества, 
максимальнойотдачиего созидательнойэнергии. Поскольку 
глубиннымядромсубъективногофакторавыступаетчеловек 
как деятельное существо, постольку он естьживой барометр 
состояниясубъективного фактора,показательегоположитель- 
ной или отрицательной направленности. Субъективный фак- 
тороченьдинамичен,подвижен,подвержен различным коле- 
баниям,являя собой «веервозможностей», простирающихся 
от положительнойактивно-творческойэнергиидо «злокаче- 
ственности»(по вредности своего воздействияна социально- 
экономическуюреальность).Онможетслужитьмощнымфак- 
торомкак созидания,таки разрушения,как ускорения обще- 
ственногоразвития,таки еготормоза.

Таким образом,реальнаяканваисториипредстаеткак пере- 
плетениеи взаимодействиедвухфакторов — субъективного 
и объективного.Процесс ихвзаимодействия характеризуется 
определеннойтенденцией, направленностью.Историячело- 
вечества развиваетсятак,что усиливается практическое зна
чение субъективного фактора, иными словами, роль субъек
тивного фактора в истории постоянно возрастает, и это все
общая историческая закономерность. Необходимое условие 
еереализации — разумное проявлениесубъективногофак- 
тора на основе правильного и строгого учета объективных 
закономерностей развития общества.Однакоэтазакономер- 
ностьотнюдьнеозначаетфатальнойпредопределенности,ведь 
в основеобщественнойжизни лежит активнаяпрактически- 
преобразующаядеятельностБлюдей, котораярегулируетсяих 
потребностями, сознанием, волей и т. п.Она заключает в себе 
и порождает различные возможности. Социальный детерми
низм вовсе не отрицаетсвободы воли человека,напротив, он 
предполагаетсознательный выбор мотивов и целей деятельно- 
сти.Однакосоциальныйдетерминизмнесовместимс субъек- 
тивизмоми волюнтаризмом,нередкосмыкающимися с аван- 
тю ризмом,ведущ ими,например,в практике политической 
жизни либо к деспотизму, либок  анархизму. Любоенаруше-
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14.3. Стихийноеисознательное 
в истории

Издействийотдельных людей,какиз бесчисленныхручей- 
ков, образуются реки и моря исторических событий. В своей 
повседневнойжизнилюдидействуют,какправило,сознательно, 
преследуяопределенныецелии так илииначепредвидяпослед- 
ствиясвоихдействий. Однакоможно лина основании этогоска- 
зать,чтов масштабахобщества, истории совокупность их дея
тельности всегда ведетк сознаваемым имисамими результа- 
там?Нет, общий результатможетбыть таким,о которомникто 
и непомышлял: делоделаетеяеознательно,но далеконевсе 
результатах его, а особенно отдаленные, совпадают с предвиди
мыми1. В этомслучае и говорято стихийности исторического 
процесса. Так,капиталистический стройпобедилфеодальный 
тем,чтоонразвилпромышленность,технику, торговлюи т. п. 
Люди,строившиепромышленныепредприятия,вводившие тех- 
ничеекиеновинки,раеширяющиеторговлю,вовеенедумали 
о том, что своими действиями они способствуют созиданию 
новогостроя.Этотобъективный результатвызревалкак быпод- 
спудно, в течение деятельности многих поколений (когда подоб
ные процессы попадают в сферу сознания, они вполне могут 
породить и порождаютконцепциюфатализма).

Нопорой и сознательноорганизованныедействияприводят 
к результатам,прямопротивоположнымтем,о которыхмеч-

1 В. О. Ключевский, например, описываяреформы Петра I, отмечает, что 
Петр«простоделалто,чтоподсказывалаемуминута,незатрудняясебяпред- 
варительнымисоображениями и отдаленнымипланами,и все,что онделал, 
он как будтосчитал своим текущим, очереднымделом,а нереформой; он 
и самнезамечал,какэтимтекущ имделомонвсеизменялвокруг себя,и лю- 
дей ,и  порядки...Только развев последнее десятилетие своей53-летней жиз- 
ни,когда деятельностьуже достаточносебя показала,у негоначинаетвыка- 
зываться сознание, что он сделал кое-что новое, и даже очень немало ново
го. Но такой взгляд является у него, так сказать, задним числом,как итог сде
ланного^ некакцельдеятельности»(Ключевский, В. О. Собраниесочинений: 
в 8 т. — М.,1958. — Т. 4. — Ч.4. — С. 206—207).
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талось.ИдеологиФранцузскойреволюции1789 г.,например, 
мечтали о царстве разума,свободыи справедливости. Во имя 
этогоборолисьмассыи политическиепартии(которыепред- 
ставляли собой вполнеорганизованнуюсилу,имелисвою про- 
граммудействий).Задачабыла гигантская, и онипобедили. 
Победив, как писал А. И. Герцен, они подумали: «Вот теперь-то. 
но теперь-тоихповелина гильотину».Г. Гегель отмечал,что 
во всемирной истории благодарядействиямлю дейполуча- 
ютсянесколько иныерезультатыпо сравнениюс тем и,к кото- 
рымони стремятся.Людидобиваются удовлетворения своих 
потребностей и интересов, однако благодаря этому объективно 
осуществляетсяещеи нечто такое,чтоскрытосодержитсяв их 
интересах и действиях, но неосознаетсяими,невходит в их 
намерения.В этом-то и кроется«хитростьразумаистории».Эта 
хитрость была подмечена выдающимсяанглийским экономи
стом А. Смитом, который дал ей название «невидимая рука». 
Четко и лаконично он описал способ ее действия, выражающий, 
в сущности,теперьуже с нашейточкизрения,диалектикусти- 
хийного и сознательного в истории.Каждыйотдельный чело
век, по Смиту, стремится удовлетворить свои интересы, достичь 
своихцелей;обычнооннедумаетпри этомоб общественной 
пользе и не сознает, насколько содействует ей. Но «в этом слу- 
чае,каки во многих других,онневидимой рукойнаправляется 
к цели,котораясовсем и невходилав егонам ерения. Пресле- 
дуясвои собственные интересы,он частоболеедейственным 
образом служитинтересам общества, чемтогда,когда созна
тельно стремится делать это»1. «Невидимая рука» — это сти- 
хийноедействие объективных законов жизниобщества. Эти 
законыдействуют помимоволиотдельныхлю дейи нередко 
противихволи.

Висториистихийноепроявляетсячастов борьбенестолько 
«за», сколько «против», так сказать, в виде голого отрицания: 
протеста,отчаяния,ненависти, утратыверы в незыблемость 
существующих порядков,выражаеткак бы возмущениеирра- 
циональныхглубинчеловеческогодуха.Длястихийностиисто- 
рического развития характерно то, что люди не сознают объ

1 С мит,А. Исследованиео природеи причинахбогатства народов. — М., 
1962. — С. 332.
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ективно складывающихсяобщественныхпоследствий своей 
деятельности.Непременной чертой стихийнойдеятельности 
являетсято,что,даже осуществляясьна сознательномуровне, 
онапреследуетближайшие цели,ближайший интерес либо при 
достижениицелинедостаточноучитываетсредстваих достиже- 
ния,наличныеусловия и тенденцииобщественногоразвития, 
содержащиеся в качестве возможностейв этихналичных усло
виях. Сознательнойдеятельностью в историиявляетсятакая, 
котораястроитсяна соответствиииндивидуальныхцелейуча- 
ствующих в нейлюдейобщим целямвсех членовсоциальной 
группыилиобщества,а этовозможнотолькона основепозна- 
нияобщ ественныхзаконов,взаимосогласованияцелей дея
тельности и средствеес этимизаконами.

*  * *

Социальноепрогнозированиеи планирование дают реальную 
возможностьучитыватьне тольконепоередетвенные,но и более 
отдаленныерезультатыдеятельности. Но и скольугоднораз- 
витоеобщеетвонепреодолеваететихийноетив своем разви- 
тии:ж изньслиш ком слож на,чтобы еем ож нобы ловсю без 
остатка уложить в формулы и цифрыдаже самых хороших пла
нов, она непременно вноситв нихсвоикоррективы, свежую 
струюспонтанноготворчествамасс.Да и надо липреодолевать 
такую стихийность? Имея в виду, что в прогрессивном разви- 
тииобщ ествапроисходит как быуменьш ениедоли стихий- 
ногои увеличениеудельноговеса сознательного, нельзятем 
неменеенеучитыватьихобъективнойдиалектики.
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ГЛАВА1 5  ОКШ
ичеловечество, 
нацияи семья

Мы рассмотрели суть социально-исторической закономерно
сти, случайного и стихийного в истории, объективного и субъ- 
ективногофакторов 1.Следуягегелевскому принципувосхожде- 
нияот абстрактного к конкретному,мы должнытеперьперейти 
именно к конкретномурассмотрениюсамойприродыобщества, 
егоструктуры,а затемк ещеболее конкретному:анализутаких 
структурныхобразованийсоциума,какнацияи семья.

1 Необходимодать пояснениеразличию субъективного и человеческого 
факторов, которые нередкоотождествляются.Междутем онине тождествен
н ы ^  находятсяв отношениисоподчиненияили включения: человеческий фак
тор входиткаксоставнаячастьв фактор субъективный.Содерж аниемчелове- 
ческогофактора является индивидуально-личностное начало в человеке,опре- 
деляемоесовокупностьюего психологических, социально-ролевых функций, 
ценностных ориентаций,идеалов,убеждений,чувства ответственности,са- 
мостоятельности мышления, инициативности и т.п.,т.е. такойсовокупностью 
его индивидуально-творческих возможностей, которая определяетмеруего 
социальнойпродуктивности.
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15.1. Обществокакедино-цельная 
системаопределенного 
множестванарода

О бщ ествои  сообщ ество. Общество являет собойнекое 
единое целое, состоящее из людей,связанных различной сте
пенью общности, что позволяет назвать их совместностью, 
а этовозможнолишьна достаточновысоком уровнеразвития 
людей.Следуетзаметить,чтов самомслове«общество» наличе- 
ствуеткорень«-общ-»,выражающийименноединение,единство 
каких-то единичностей.Обществуисторически предшество
вало «еообщеетво»,характерноедляпервобытныхформ еди- 
нениялюдей.Даннаяформа общностнуходит в глубьдремучей 
старины, во временастадногосуществованиянаших предков. 
Слово«еообщеетво»употребляетеяи применительнок живот- 
ным:некоторые из нихживутименносообшествами1. Сейчас 
термин «сообщество»употребляетсяприменительнок челове- 
ческимобъединениям — группамразнойвеличиныи принци- 
повобъединения.Мы говорим,например,о научном сообще
стве^  журналнетекомеообшеетве.Дан в обыденномсознании 
понятиеобщества нередкофигурируетв смыслеобъединения 
какого-то числалюдейдля определенныхцелей:епортивное 
общество, обществохудожникови т. п .Н о этиобщ естваили 
сообществаявляютсобой составные частиобщества как мно- 
жества,образующегоцелоегосударство.Именнов этом смысле 
мы и будемрассматриватьданноепонятиеи отражаемуюим 
реальность:«Проблема социальнойфилософии — вопрос,что 
такое, собственно, есть общество, какое значение оно имеет 
в жизничеловека, в чем его истинное существо и к чему оно 
насобязывает» 2.

Человеческоеобщество — это высшаяступеньразвития  
живыхсистем, главныеэлементыкоторой— люди, формыих 
совместнойдеятельности,преждевсеготруд,продуктытруда,

1 Например, мне лично довелось в Сухуми в течение трех лет изучать при-
родусообществобезьянкакбиологическуюпредпосылкусообществпервобыт-
ныхлюдей — задолгодо типа современногочеловека,Ното8ар1еш.Можно 
говорить о сообществахпчел, муравьеви т. п.

2 Франк, С.Л. Духовные основы общества. Введениев социальную фило
софию. — Париж,1930. — С. 12.
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различныеформы собственностии вековаяборьбаза нее, поли- 
т икаи государство, совокупность различныхинститутов, 
утонченнаясферадуха. Общество можно определитьи как 
самоорганизованную систему поведения и взаимоотношения 
лю дейдругс другоми с природой: ведь общество изначально 
вписано в контекст взаимоотношения несо  всемКосмосом, 
а непосредственнос тойтерриторией, на которойрасполо- 
жено то илииноеконкретноеобщество.Когда жемыговорим 
о человеческомобществев целом,то имеемв виду такоеобъе- 
динение, котороевключает в себявсехлюдей.Безэтого обще
ствобыло былишБизвестным количествомотдельных,разроз- 
ненных лиц, порознь живущих на данной территории и не свя- 
занныхнитямиобщностиинтересов,целей,деяний,трудовой 
активности, традиций,экономики, культуры и т. п. Людисоз- 
даны, чтобы жить в обществе. Понятие общества охватывает 
нетольковсехнынеживущихлюдей,но и всепрошлыеи буду- 
щиепоколения,т.е.всечеловечествов егоисториии перспек- 
тиве.О бъединениелю дейв целостную системупроисходит 
и воспроизводитсянезависимо от волиее членов.В челове
ческое общ ествониктоне зачисляетсяпо заявлению: есте
ственный фактрож денияс неизбежностьювключает чело- 
векавобщественную жизнь.

Обществона любой ступениегоразвития — этомногосто- 
роннееобразование,слож ноесплетением нож естваразно- 
образных связейи отношенийлюдей.Жизнь обществанеисчер- 
пываетсяжизнью составляющихего людей. Общество создает 
материальные и духовные ценности, которые не могут быть соз
даны отдельнымилюдьми: техника,учреждения,язык, наука, 
философия,искусство,мораль,право, политикаи т.д.Сложный 
и противоречивыйклубокчеловеческихотношений,действий 
и их результатови естьто,чтосоставляетобществокак целое. 
Человеческоеобщество — этовнутри себярасчлененнаяцелост- 
наясистема,котораяисторическивозниклаи непрерывнораз- 
вивается, проходяпоследовательныестадиикачественныхпре- 
вращений.Общиезакономерностиэтой системыопределяют 
характер любого элемента, входящего в систему, направляют его 
развитие. Следовательно, всякий элемент этой системы может 
быть понят не в своей единичности, а лишь в той связи, которая 
ведетк целому. Общество — этоединый социальныйорганизм.
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Еговнутренняяорганизацияпредставляетсобойсовокупность 
определенных,характерныхдля данногостроямногообразных 
связей,в основекоторых в конечном счетележитчеловеческий 
труд. Структуручеловеческогообществаобразукт: 1)произ- 
водствои складывающиеся на егоосновепроизводственные, 
экономические,социальные отношения, включающиев себя 
классовые, национальные, семейные отношения; 2) политиче- 
скиеотношения; 3) духовнаясфера жизниобщества — наука, 
философия,искусство,нравственность,религияи т.д.

Нет общества вообще, как нет и человека вообще, а есть 
конкретныеформыобщественнойорганизациилюдей.Несмо- 
тряна все различиеконкретных обществ, у любого общества 
естьчерты,которыеотличаютегоот стадаживотныхи вообще 
от всего того,чтоне естьобщество.

Общество обладает четкойвнутренней расчлененностью 
составляющих егоком понентови их теснойвзаимосвязью. 
Экономика,политика,наука, право,нравственность, искус
ство, семья, религиянесуш ествукт вне связи друг с другом. 
Без общественного целого, без людей, неразрывно связанных 
междусобой всейсистемойобщественных отношений,нет 
ни экономики, ни политики, ни нравственностии т. д. Все 
это — грани единого целого, живущего по единым законам. 
Политические организации,экономические связи(производ- 
ство,распределение,потребление),правовыенормы,семейно- 
брачные отношения, родственные узы, национальные и дру
гие отношения объединяют лю дейи противопоставляютих 
друг другу в различных комбинациях человеческого целост- 
ногоколлектива.

Люди постоянно осуществляют процесс общественного про- 
изводствасвоейжизни:производствоматериальныхблаг,про- 
изводство людейкакобщественныхсуществ^роизводство соот- 
ветствующеготипаотношений между людьми, самой формы 
общения и производствоидей.В обществесамымзамысловатым 
образом переплетаются хозяйственные,экономические, госу- 
дарственные,семейные отношения,а такжецелыйрядявлений 
идеологического порядка.Всеэтовзаимодействует,изменяется, 
переливаетсявсевозможнымикраскамии в целом образует 
поток общественнойжизни.Жизненная основаэтого потока — 
труд. Причудливые, разноцветные нитиличной и общечело-
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веческойсудьбылю дипостоянноткути завязывают своими 
повседневнымидействиями — трудом.

Именнообщество являетсобой основноеусловиеболееили 
м енеенормальногобы тияи развития людей, ибоодинокий 
человек, предоставленный самому себе, бессилен против сти- 
хийпрнроды,протнвхншныхзверейн «бесчеловечных людей». 
Общество, ограждая личныесвободычеловека,вместе с тем 
ограничиваетэтусвободуопределенными нормами,обыча- 
ямн,правамнн обязанностями.Но этиограничениявытекают 
из существадела,т.е.из интересовчленовобщества.

В заклю чениеещ еразподчеркнем ,что общество — это 
целостнаясистемажизнедеятельностилюдей. Подобществом 
имеют в виду союз людей, объединившихся с целью достиже- 
ниярезультатов,недоступныхсиламкаждогов отдельности. 
О бщ ествоестьтакоецелое,в  которомотдельные лицауча- 
етвуют,в еоетавкоторогоонн входят,но котороевовее не обра- 
зуетсяих арифметическойсуммойилимеханическоймассой. 
Когдамы говорим об обществе,то им еем в виду соединение 
именно людей, тем самым принципиально отличая человече
ское обществоот различного рода сообществ животных, кото- 
рыеониобразуютинстинктивно,движимыебиологическими 
потребностями.Общество, по словамД. Дидро,даетчеловеку 
властьнаддругимиживотными.Благодаряобществучеловек 
недовольствуетсяроднойстихией, но простираетсвоювласть 
на море.Тот жесоюзоделяет еголекарствамиот болезней,помо- 
щ ью в старости,дает утешение в горестях и печалях. Он же, 
так сказать, дает ему силу бороться с судьбой. Уничтожьте 
общительность,и выразрушите единстворода человеческого, 
от которого зависитсохранение жизнии всееесчастье.

Идея граж данского общ ества. Под гражданским обще
ством понимаетсяединстворазличныхлиц, которое живет 
в системеправовогогосударства,гдедействуетпринципзащи- 
щенностиправ человека.В истинногражданскомобществекаж- 
дый человек — самоцель и высшая ценность. Однако человек 
безсоотношенияс другимилюдьмине можетудовлетворить 
свои потребности, достигнуть своих целей во всем их объеме. 
Всеэтосоставляетнеобходимоеусловиеосуществленияблага 
для всех. Ведьжизнь каждого человека связанас социальной 
общностью,значит, целое естьвзаимоотношениялюдей, такая
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почва,на которой взращиваетсясвобода всехграждан, разви
ваются их природные дарования. В общности людей проявля
ется всеиррациональное, закономерное и случайное — случай- 
ностирожденияи счастья, здесь возникаюти набегаютволны 
всехстрастей, управляемыетолькопроникающимв них сия
нием разума.Согласно Г. Гегелю,гражданскоеобщество — это 
объединение членовкак самостоятельныхсубъектов общно
сти на основе их потребностей и через правовое устройство 
в качествесредстваобеспечениябезопасностилици собствен- 
ностии черезжизненный порядокдля их особенных и общих 
интересов.

Основополагающим принципомграж данского общества 
является обеспечение жизни,благополучия и достоинства 
личности какполноправногогражданинаданногообщества. 
Индивидуальныецелии интересы,обусловленныетаким обра- 
зом в своемосуществленииинтересамицелого,определяют 
систему всестороннейзависимости, такчто  средства к осу- 
ществлениюи благокаждогочеловека и ихправовое бытие 
переплетенысо средствамисуществования,благоми правом 
всехлю дей.Ониоснованына этом и только в этойсвязидей- 
ствительныи обеспечены.Этасистемасоциумаи естьграж- 
данскоеобщество.

Когдагражданскоеобществополучилонекотороеразвитие, 
люди отказались (в определенноймере)от своейестественной 
свободыи подчинилисьвластигражданского государства.Это 
далоимверное и ценноепреимущество,на котороеонимогли 
надеятьсятолькос появлением именно гражданскогоначала. 
Именно ради негоони предоставили государству силу всех 
членовобщества, чтопозволяет обеспечитьисполнение зако- 
нов.Этоверноеи ценноепреимущество, радикоторого люди 
объединились,состоитво взаимной охранеот возможного 
ущербасо стороны других лю дей,равнокак и в сопротивле- 
нииихнасилию ,при помощи ещебольшей силы, способной 
наказать за совершенныепреступления.

О социальнойструктуреобщ ества. Давнобыло замечено, 
чтов обществе существуют различные по своему положению, 
интересам и стремлениямсоциальные классы.Припопытке 
понятьих происхождениевысказывалисьсамыеразнообраз- 
ныевзгляды. Одниусматривали ихисточниклибо в духовных
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качествах,психологическихособенностях людей,либо в их 
религиозныхвзглядах,мировоззрении(ведь,по меткомувыра- 
жениюЛ. Фейербаха, в хиж инахдумаю тиначе,чемво двор
цах); другие — в уровнеблагосостояния(которыйрассматри- 
валсянезависимо от местачеловекав системе материального 
производства). По Гегелю,классыпокоятсяпреимущественно 
на неравенствебогатства,доходов, образования,а главное — 
на характере труда. Это крестьяне, занимающиеся земледелием; 
рабочие,трудящиесяна фабрикахи заводах,на стройках и т.п.; 
служащие, составляющие класс чиновничества; люди умствен- 
ноготруда — ученые,художникии вообщедеятелиискусства, 
духовные лица (т. е. те, кто относится по российской традиции 
к интеллигенции; в зарубежнойи отечественной социально- 
философскойсовременнойлитературевошлов употребление 
выражение«среднийкласс»).

Социальная структура есть исторически сложившаяся,упо- 
рядоченная,относительноустойчиваясистемасвязей и отно- 
шениймеждуразличнымиэлементамиобщества как целого: 
отдельными индивидамии социальнымиобщностямилюдей 
(род, племя, народность,нация, семья), классами, социаль- 
нымигруппами. Ключевое значение дляпонимания социаль
ной структуры общества имеют понятия способа производства, 
экономической сферыразделениятруда.

Рождаясь на свет,проходя последовательноусложняющи- 
есяступениобученияи воспитания,члены общества далеко 
не однородны по своим интеллектуальным, моральным и иным 
данным и ,ч тооч ен ь существенно,по своимнаклонностям, 
интересам,характеру,жизненным,бытовым возможностям. 
И каждый юныйгражданинзакономерноилислучайнопопа- 
даетв определеннуюсоциальную группу. В разумно органи- 
зованномэкономически и духовно развитомобществе в той 
или иной степениосуществляетсямудрыйхристианскийприн- 
цип ,м етко сформулированныйА. Сен-Симоном: «От каж
дого по способностям, каждому по его делам». Но, к сожа
лению, этот принципможнореализоватьлиш ь в идеальном 
обществе.

Всамомразумномобществе равенствоможетбытьтолько 
передзаконом,а в остальномсуществуетнеравенство: люди 
неравны ужепо рождению, умуи характеру.Одниболеепри-
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годны к одному родудеятельности, другие — к другому. Да 
и обществу нужны — дляинтересов целого — все виды дея
тельности на пользу как общества, так и самих тружеников. 
Во многомвследствиеэтогограницымеждуклассами,соци- 
альными группами всегда относительны, подвижны. Это зна- 
чит,чтодлякаждогоотделБногопредставителятогоили иного 
класса,тойили инойсоциалБнойгруппысуществуетреалБная 
возможностьсоциальноймиграции.

15.2. Человечествокакедино-цельная 
социально-планетарнаясистема

Н икакоеобщ ество  реально несущ ествует к ак н еч то  
вполнесамодостаточное,пребываяв гордом одиночестве.И чем 
дальш еразвиваетсято илииноеобщ ество, тембольш еоно 
вступаетво всевозможныеконтактыс другимигосударствами, 
образуя все более сложныесвязи и отношения. Это имело место 
уже у первобытных племен. С тех пор взаимные связи сооб- 
ществи обществ всеболееусиливалисьи усложнялись.Люди 
как по своей биологической природе, так и по вселенским зако- 
нам ,в которые они вписаны изначально, и по своей социаль- 
нойсущ ности — члены единой«планетарной семьи».Каж- 
дый из нас, являясь гражданином того или иного государства, 
одновременно в широкомсмысле — и гражданинвсего чело
вечества. Ведь в какой-том ереоннесетна своихплечах груз 
моральнойответственности за все,чтопроисходитв миро- 
вомсообществе.

Как быни былагениалБнобогатадуховнаяжизнБтогоили 
иногочеловека,каким бы фонтаномни биласила его разума 
во в н е ,о н а в с е  же не самодостаточна и ограничена, если 
не усвоит духовных ценностей человечества, не почерпнет 
из кладезядругихнародов и историй.Богатствачеловечества 
всегдавышеи обширнеебогатстваотдельногообщества и тем 
болееотдельного человека.По самой своей сутинароды при
званы «устроиться» на Земле всемирно. Человечество можно 
(разумеется,условно)уподобитьединомусоборному существу: 
онорослоиз поколенияв поколениеподобнотому, как отдель-
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ныйчеловекрастетсо сменойсвоихвозрастов.А в своемросте, 
подчиняясьобщечеловеческому принципуразвития,каждое 
общество и каждая нацияпризванысамостоятельнопройти 
свои особые путикультуры,при этом в тойили иноймере всту- 
паяво всеобщуюмировуквзаимосвязь.

Вдумавшись в сутьж изниобщ ества и в историю челове
чества как единого целого, мы должныпризнать, что огром
ную роль в нашей жизни играют не только живые, но и умер- 
шие,разумеется,те,которыеоказалисьдостойными бытьвос- 
принятымив потокеистории человечества.О ни,по словам 
В. С. Соловьева,вдвойнепреобладаютнадживущими: каких 
явныеобразцы и какихтайны епокровители — какглубин- 
ныймеханизмкультурногомассива,черезкоторый«усопший 
разум» действует в частной и общейистории видимогопро- 
грессирующего на Земле человечества.Значение и объектив- 
ны йи субъективный смыслпосмертногобытияопределяется 
теснейшимединством с самимсуществомчеловечестваживу- 
щего.Такимобразом,и умершие,и живущиеимеютсвоюосо- 
буюреальность:у первы хонаболеедостойнаяи умеренная, 
а у вторых — более свободная и явно действенная. Но ясно, 
что полнота жизни человечества для тех и для других может 
состоять только в их совершенном единодушии и всесторон- 
немвзаимодействии:мы поклоняемсяусопшим,помняо них, 
а ониоставленными нам творениямим алы хи великихдел 
питаютнашопыт,обучаютнасжизнии деламнашим.В чем же 
ином можетсостоятьокончательный смыслмировогопорядка 
и завершениевсеобщейистории,как не в осуществленииэтой 
целостностичеловечества, какне в действительном его исце- 
лениичерез явное соединениеэтихдвух начал,разлученных 
его долей?Вопрос этотчрезвычайно трудный.Онподнятеще 
О. Контоми возвышенВ. С. СоловьевымЧЭтутему обсуждал 
и русский философ Н. Ф. Федоров — представитель русского 
космизма. А болееполутора ты сячлетназадапостолП авел 
говорил в Афинах о единстве рода человеческого и о присут- 
ствииБожества во всех.Афиняненеохотноего слушали,но,как

1 А мы, выразивсвоюсолидарность,пересказалиэтимыслиприменитель- 
но к нашей теме.См.: Соловьев, B. C. Сочинения:в 2 т. — М., 1988. — Т. 2. — 
С. 579—580.
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только он упомянул о воскрешении мертвых, они сказали: «Ну, 
об этом,любезнейший,мыпобеседуем в другойраз».

Итак,в составтого,что именуетсячеловечеством, входит 
болееусопших, чемживых.Этамысль утешительнаи гуманна: 
она напоминает о преемственностиумственныхи нравствен
ных ценностей, составляющих общее достояние человечества; 
она напом инаетнам и  о том ,ч тотот ,когоуж ен ет , продол- 
ж аетж ить м еж дунам ив своихидеях, в своихделах, своим 
примером.Эта мысльотносится,конечно, н ето л ьк о к  тем 
великим гениям,которые озаряютпутьвсегочеловечества, 
но и к болеескром ны м ,просты м лю дям,ж ивш им  жизнью 
мысли и дела, поддерживавшим нравственный и социальный 
идеална болееограниченнойаренесвоегобытия.П остиже- 
ние минувшихвремени странмира — украшениеи пищадля 
человеческогодуха.

Историяв определенномсмыслеявляет собой священную 
книгународов, своегорода зеркалоихбы тияи деятельности, 
скрижальоткровений и принциповповедения,заветпредков 
потометву,дополненне,оемыеленненаетояшегон примербуду- 
щему.Гуманистическимыслящиеумы убеждены,чтони один 
народнеодаренкакой-тоособойспособностьюпо сравнению 
с другими.В миренетнарода,вошедшегов историю,который 
можносчитать недостойнымисторической значимости, какнет 
и такого, которыйможно было бысчитать особоизбранным. 
Можносказатьтак:человечество в нас ,а  мы — во всем чело
вечестве.

В России были врем ена,когдам ы  широко пользовались 
мировым опытом дляблагаОтечества. Так, Петр I «прорубил 
окно в Европу», егомысли и деяния незналинациональной 
ограниченности.Многие «руеекнепутешеетвенникн» (напри- 
мер,Н. М. Карамзнн)обнаружнлн,чтоЕвропанебыла ни спасе
нием, ни гибелью России, она не отождествлялась ни с разумом, 
ни с модой, ни с идеалами, онасталаобыкновеннойи понят
ной. Космополитамиможно назватьЭразмаРоттердамского, 
французских философов-просветителей, Г. Гейне, И. В. Гете, 
П.Я. Чаадаева,А.И. Герцена, Н. М. Карамзинаи многихдру- 
гих.«Любовьк отечествусовместимас любовьюко всемумиру. 
Народ, приобретаясвет знания, ненаносит темущербасвоим 
соседям.Напротивуемгосударствапросвещеннее, тем больше
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онисообщ аю тдругдругуидей и тем больше увеличивается 
силаи деятельностьвсемирногоума»1.

Ныне, благодаря новейшим средствам связи,массовой 
информации,общениенародовнебывало возросло,стало все 
болееощутимодлявсех,чточеловечествоявляетсобой единое 
целое.Теперьможносмелосказать:«НетЗападабезВостока,нет 
Востока без Запада». Достижения науки и техники помогают 
нампочувствоватьне толькомноголикость,но и целостность 
мира,чтооткрывает новыевозможности дляобменаматери- 
альными и духовными ценностями.Приэтом нельзяутверж- 
дать,будтоуделомЗападавсегдабылоизобретать,а Востока — 
перенимать. Прогресс больше похож на улицу с двусторонним 
движением:в разныечасыдоминируютразныепотоки.Именно 
с Востока пришлик европейцамарабскиецифры,многиедости- 
женияматематики,астрономии,медицины;китайцыдалимиру 
бумагу,компас,порох.В XVIII в. французских просветителей- 
энциклопедистоввдохновлялаидея древнекитайскогофило- 
софаКонфуция,которыйеще2500 лет назадговорил,чтоприн- 
цип«жэнь»(гуманность,человечность)долженбыть основой 
общественныхотношений.Впрочем, движениебыло встреч
ным. Например,во второй половине XIX в.Япония,отказав- 
шись от длительной самоизоляции, стала активно заимство
вать научно-технические достижения Запада. В то же время 
японскиецветныегравюры эпохиТокугававдохновилитаких 
европейскиххудожников,какВинсентВан Гоги Поль Гоген, 
бросить вызов канонамзападнойживописи.И дажедревний 
мирбыл отнюдь нестоль разобщ ен,какэтокажетсянекото- 
рымнашимсовременникам. Народыобщалисьи обогащали 
другдругагораздобольше,чеммы поройможемпредставить. 
Так,РабиндранатТагор, приехав в Индонезию,воскликнул: 
«Я всюду вижу Индию, но я не узнаю ее». Это удивление может 
быть ключомк пониманиюстраны-архипелага.В своейистории 
онамногоезаимствовалаизвне, преобразуявсеэтона свойлад. 
Популярный в Индонезии виднародногоискусства — «театр 
теней» — во многомоснованна индийскомэпосе — Махабха- 
ратеи Рамаяне.А древнеиндийскийэпосоказалтакое жевоз- 
действие на этические и эстетические вкусы индонезийцев,

1 Гельвеций,К. Об уме. — М.,1938. — С. 139—140.
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подобнотомукакбиблейскиестрадания — на средневековую 
Европу. Но такой общности нельзя достигнуть без общения 
международами1.

Даже такие религии, как христианство и ислам, не могли 
избежать взаимныхвлияний: около тысячилет самым крупным 
христианским храмомсчиталсяСофийскийсоборв Констан
тинополе, возведенный с непостижимым для средневековья 
мастерством.ЗахвативКонстантинополь,султанМехмед Ппове- 
лелпревратить Софийскийсоборв мечеть.Украшавшуюхрам 
византийскуюмозаику покрыли штукатуркой и к зданию при
строили два минарета.Чтобы превзойти прославленный памят- 
никхристианской архитектуры,новыехозяевагорода,переи- 
менованногов Стамбул,построилиГолубуюмечеть. Однако, 
будучиболеечемна тысячулетмоложеСофийскогособора,она 
копирует еговсеми своимиархитектурными тонкостями. Хри
стианский храм — прототип мусульманской мечети! Это при- 
мертого,чтокультурывзаимно обогащаютдруг друга.Боль- 
шоеискусствотеми велико,чтопреодолеваетнетольконаци- 
ональные,но и религиозныеграницы.

Человечеетво,будучнмноголнкнм,в то жевремяцелостно. 
И онобылотаковымещ езадолгодо ХХстолетия.Когдациви- 
лизация оказалась в опасности, мы особенно остро почувство

1 Об этом свидетельствуют исторические памятники Северной Индии,соз- 
данныев эпоху ВеликихМоголов. Так, при взгляде на прославленный Тадж- 
М ахал,построенныйприучастиимастеровиз Исфаханаи Самарканда,мно- 
гим вспоминаются голубые купола исфаханских мечетей. Их создатели потом 
прославили столицу Тимура — Самарканд. А как красивы узорные изразцы, 
орнаментыкоторыхвпоследствиипринеслиизвестностьперсидским коврам. 
Мог ликто либо предположить,что эти приметы исламскогоискусства можно 
увидетьв западномполушарии.Благодаряконкистадорамэхомусульманских 
традицийдокатилосьдо Нового Света,в частностидо М ексики,гдев городе 
Пуэблокрасуютсястаринныекатолическиецеркви,построенныевыходцамн 
из Кордовы.В свое время югИспаниинаходилсяподвластьюмавров,что на- 
ложилоотпечатокна его культуру. Яркимпримеромслужит церковьсв. Фран- 
цискав Пуэбло,в архитектурекоторойсочетаются, казалосьбы, несовмести- 
мыеэлементы:к тяжеловесномуфасаду в стиле колониальногобароккопри- 
мыкаютдве совершенногладкиестены,покрытыеизразцовоймозаикойс рас- 
тительныморнаментом,создаюшейвпечатление,будтона церковномфаса- 
деразвешаныогромныеперсидскнековры.Влияние Кордовы,куда маврыдо- 
несли мастерствозодчихИсфаханаи Самарканда,ощущается и в облике ка
федрального собораПуэбло: егокупола покрытыизразцовоймозаикой,изо- 
бражающейнебесныйсвод со звездамии луной.Видимо, зодчиепредпочли 
недневное,а именноночноенебо, чтобыизбежатьслишкомочевидногосход- 
ствас голубымикуполами мечетей.
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вали,кактесно переплетеныеекорни.Человечество кровно 
заинтересованов мирном,деловоми доброжелательномдиа- 
логе, в предотвращ ениивойн,научно-техническом и куль- 
турномпрогрессе,любовно-бережномотношениик природе, 
в нормальных условиях своей жизни. Всем народам есть место 
на наш ейпланете,и мыдолжныжитьв м иреи красотеи неу- 
станноулучш атьусловиянаш егобы тия,а неухудшать его. 
Все, что способствуетединению нацийи народов,слиянию 
их в неразры вны йсою з,составляетвеличайш ееблаго для 
человечества.

15.3. Сущностьнации

Идеянадии. Под нацией понимается исторически сложивша
яся форма общности людей, обладающих, как правило,общно- 
стью территориии экономическойжизни, языка и духовного 
склада, а в какой-т ост епении биологического своеобразия 
(чтосказывается зачастуюи во внешности), а такжеособен- 
ностями характера,темперамента и обычаев. И все это про- 
являетсяв своеобразии культуры.

Единство языка связывает говорящих на нем, обеспечи- 
ваетихединодушиеи единомыслие:всепредставители данной 
нациихорошопонимаютдругдруга, а этообнимаетсамоевну- 
треннее душичеловеческой,следовательно,ужев этойглубо- 
чайшейосновежизнизаключаетсяреальная связьи единство 
нации. По словам известного русского историка культуры, кри- 
тикаи  лингвистаД. Н. Овсянико-Куликовского(1853—1920), 
«есливы хотите почувствоватьсвоеобразнуюпсихикуданной 
национальности, — изучайтеязыкее, как в егоповседневной 
функции («живую речь»),так и в его литературномвыраже- 
нии»1. Дело в том ,чтоязы к находится в особомотношении 
к сознанию, являясьнетолько средствомобщения, но и сред- 
ствомпознания:язык — душанации.Язык — это своегорода 
«повозкатрадиций»,сохраняющихсяи передающихся из поко-

1 Овсянико-Куликовский, Д. Н. Психология национальности. — Пг., 1922.— 
С. 23. I I I
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лениев поколениячувств,символов, эмоциональныхассоциа- 
ций и мифов. Язык естъсамое глубокое и основное выражение 
национальногосвоеобразия характера.Но подобнотому,как 
немешаетреалБномуединствунацииразнохарактерностБвхо- 
дящихв неелю дей,таки различиехарактеровнациональных 
не можетмешать реальномуединствувсех народов в челове- 
честве,котороеестьтоже«характер».

В этой общности духовная жизнь нации, ее культура укре
пляется всеми личными силами субъектов нации, а каждый ее 
субъектполучаетисточник творческойэнергииво всенацио
нальном духовном подъеме.На этом пути любовьк своей нации 
соединяетсяс веройв нее,с веройв еепризвание,в творческую 
силуеедуха,в еепроцветание. Религиозныйчеловекэтойнаци- 
ональностипреисполненверыв то ,ч тоее  народ не покинут 
Богом,чтотрудностипреходящи,а достижениявечны,что,как 
писалИ. А. Ильин,имея в виду русских,«тяжкий молот исто- 
риивы куетиз моегонародадуховныймеч»,именнотак,как 
этовыраженоу А. С. Пушкина:

Н ов искушеньихдолгойкары 
Перетерпевсудебудары,
ОкреплаРусь.
Тактяж кий млат,
Дробя стекло, куетбулат.

Нельзялюбитьсвою нациюи неверитьв нее,ибо«родина 
естьж ивая духовная сила,пребы ваниев которойдает твер- 
доеощ ущ ениеееблага,ееправоты,ее энергиии еегрядущих 
поколений»1.

Каковы истоки такогосоциального феномена, как нация? 
Первойспецифическичеловеческойформойобщности, при- 
шедшейна сменупервобытномустаду,является род — кровно- 
родственноеобъединениелюдей,основнаяячейкаобщества. Род 
составляла группа людей, объединенных узами кровного род
ства, коллективным трудом и совместной защитой общих инте
ресов^  такжеобщностъюязыка,нравов,традиций.Объедине- 
ние нескольких родовсоставляло племя — типэтническойобщ- 
ностии социальнойорганизациилюдей. Егохарактерныечерты:

1 Ильин, И. А. Путь духовного обновления. — Мюнхен, 1962. — С. 176.
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общая территория, обычно отграниченная от соседних племен 
естественными рубежами; экономическаяобщность и взаи- 
мопомощ ьчленовданногоплемени,выражавш аяся,напри- 
м ер ,в  коллективной охоте;общностьязыка, сознания;общ- 
ноетъпроиехожденияи кровнородетвенные евязи.Веледетвие 
образованняеоюзовплемен,еопровождавшегоея усилением 
межплеменныххозяйственныхи культурныхсвязей,военных 
столкновений,миграции населения,вызванныхувеличением 
численностилюдей,возникновениячастной собственности 
происходили постепенное смешение племен, замена преж- 
нихкровнородственныхсвязейтерриториальными и появ- 
лениеновойформыисторической общности — народности. 
Обычно народности складывались из нескольких племен, близ
ких по своемупроисхождению и языку.Например,польская 
народностьформировалась из славянскихплемен:полян,вис- 
ляни  т.д.; немецкая — из германских племен: швабов, бавар
цев и др. Народности возникалии из разноязычных племен, 
смешавшихсяв результатезавоеванияодних племендругими. 
Например, французская народность сложилась из римских 
колонистов,галльскихи германских племен:франков,вест- 
готов, бургундов и др. В процессе складывания народности 
по мереусиления связей между ееотдельнымичастями язык 
одногоиз этнических компонентов (болеемногочисленного 
илиболееразвитого) превращалсяв общийязыкнародности, 
а оетальныеплеменныеязыкинизводилиеь до ролидиалектов, 
а иногда и совсемисчезали. Формироваласьтерриториальная, 
культурнаяи в известнойстепениэкономическаяобщность, 
не имевшаязачастую устойчивогохарактера. Народность — 
это языковая, территориальная,экономическая и культурная 
общностьлюдей. Однимиз показателейновойобщностиявля- 
ется собирательное имя, под которым народность становилась 
известной соседям,например «Русь» длявосточнославянских 
племен,которые консолидировалиськ IX—XII вв.в древнерус
скую народность.Становление государстваспособствовало 
упрочению народности,но в процессе историческогоразви- 
тиянародностимогли несовпадатьс государствомни терри- 
ториально,ни по языку.

Сразвитием капиталистическихотношенийусиливались 
экономические и культурные связи, возникал национальный
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рынок,ликвидироваласьхозяйственнаяраздробленностьдан- 
нойнародностии различныеее частисплачивались в нацио- 
нальноецелое: народности превращалисьв нации.В отличие 
от народности нация — более устойчивая общность людей. 
Нации возникли какиз родственныхдруг другу племен и народ- 
ностей,таки из людейнеродственныхплемен,раси народно- 
стей.Например, русскаянацияразвиласьиз русскойнародно- 
сти, которая в свою очередь сложилась из родственных друг 
другупо происхождениюи языкувосточнославянскихплемен. 
Вместес тем в неевлилось немалоэлементовиз окружавших 
еезападны хи  южныхславян,германских,финно-угорских, 
тюркоязычныхнародностейи т.д.Особенностиисторического 
прошлого,образованияи развитиянации,своеобразиеееэко- 
номического строя, культуры,географическойи экономиче- 
скойсреды,быта,традиций — всеэтонакладываетотпечаток 
на духовныйоблик нации,создаетособенностинациональ- 
ногохарактера.

История как бы«вышивает»своеобразныенациональные 
«узоры», уникальностькоторыхобладаетнеповторимойсамо- 
ценностъю.Ктознает,бытъможет,народы,нациии поколения 
всегда уникальны именно для поддержания некоей тайнойисто- 
рической гармонии, именуемой зачастую историческимразу- 
мом.Нацииотличаютсядругот другаглавнымобразом по их 
всемирно-исторической роли: каждая нация внесла и вносит 
свойпосилБныйвкладв сокровищницумировойцивилизации 
и культуры.У нацииестьнетолькоособенное — то,чтоотличает 
ее от другихнаций,но и общее — то,что объединяетнекоторые 
из них:естъразличныенации,говорящиена одном языке, или 
живущие на общей территории, или имеющие много общего 
в своейистории, культуре,быту,психологии (например, англи- 
чанеи североамериканцы).

Разум историисоздал великое многообразиенаций,и все 
они вкупеявляютсвоегорода особыйбукетцветовв саду соци
ального бытия, где каж даянация обладаетсвоим уникаль
ным ароматом, как бы светится своей особой аурой. В этом 
отношении нация в каком-тосмысле сравнимас личностью. 
И сколько бывыигралочеловечество, если былюдии народы 
научились ценитъчужиенациональныеособенности,каксвои 
собственные.
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Н ациональноесам осознание и национализм . Общий 
климат национальных отношенийв огромноймерезависит 
от гражданскойзрелостикаждогочеловекаи глубиныпонима- 
ния им коренных интересов своего народа и общества в целом. 
Этооснова национальногосамосознания,котороеесть чувство 
и само-осознаниедуховного единства своего народа и притом 
именноегокультурногосвоеобразия — егообычаев,традиций, 
верований. Тот,кто говорито своейнации, разумеетпрежде 
всегодуховное единство своегонарода. Онразумеет нечто 
такое,что остаетсясущим, несмотря на уходиз жизни еди- 
ничныхсубъектови на сменупоколений. Нацияесть нечто 
единое длямногих. Нация есть великаясемья, объединяющая 
всехсвоихсынови дочерей, дедови бабушек,прадедови пра
бабушек, такчтокаждая душасоединенас ней нитьюживой 
связи,в томчислеи с усопшими.Нево властичеловекастать 
существоминойнациональности(хотячисто формально это 
и делается:но этолишьвидимость,длячего-тои кому-тонуж- 
ная). Национальноесамосознание обладает огромнойрегуля- 
тивной и жизнеутверждающейсилой: оноспособствует спло
чению людей данной национальности, выступая в роли сво
его рода защитногомеханизма,позволяющегопреемственно 
сохранятьеецелостностьи социокультурнуюопределенность 
в общениис другиминациямии народностями, противодей
ствующего размывающим нацию факторам, скажем, ущемле- 
ниюинтересов, ассимиляциии т. п. Национальноесамосозна- 
ние способствует общекультурному возвышению нации, ее 
историческому развитиюв соцветии другихнаций.

В процессе воспитания и образованиячеловека происхо- 
дитформированиевкусовк национальномуискусству,почти- 
тельности к национальным обычаям и нравам, традициям, 
чувство гордости героями своейистори^культурь^память 
о которых живет в душах людей, передаваясь от поколения 
к поколению. Этоспособствуетединениюнародностии нации 
какособойобщности. Воспитательное значение патриотизма 
громадно: этош кола, в которой человекразвиваетсяк вос- 
приятиюидеио человечестве,осознаетнеобходимостьбереж- 
ного и максимально осторожного отношенияко всему наци- 
ональному,начиная от природыи кончаяутонченными сфе- 
рамиискусства и легко уязвимым чувствомнационального
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достоинства.По словамГ. Гегеля,«можнозаметить,чтонаци- 
ональнаяпсихологияобладаетудивительно большой устойчи
востью: арабы, например, и в настоящее время повсюду прояв- 
ляютсебясовершенно так же,какихописывалив древнейшие 
времена» 1. Исторический опыт свидетельствует об устойчиво- 
стинациональногочувства.

Итак, каждая нация в целом как общественный субъект 
социально-историческойжизни поднимается,особеннов лице 
наиболее передовых представителей, до осознания своих обще
ственных интересов,особенностейсвоейкультуры,традиций, 
наличного положенияв потокебытияи перспективразвития. 
Она обладает своим особым складом психики, формой прояв- 
лениячувств,в частностисвоимчувствомсобственногодосто- 
инства и разумнойгордости.Но все должно иметьсвоюмеру. 
Подобно тому, как гипертрофированная ориентированность 
сознания субъекта на самого себя ведет к эгоизму, чрезмерная 
обращенностьнациональногосознаниятолькона особенное 
в национальной ж изнии гипертрофированиееезначимости 
можетпривестик национализму.Если национальность«есть 
факт, который никемнеигнорируется, то национализмтоже 
факт — на манерчумыилисифилиса.Смертоносностьсегофакта 
особенно стала чувствительна в настоящее в р е м я .» 2 Наци
онализм — форма проявления национального эгоизма. Нация 
и национализм — вещ иоченьразны е,это какличность и ее 
обостренныйэгоизм. Основу национализма составляютидеи 
национальногопревосходстваи национальной исключительно- 
сти,чтопорождаетнациональноевысокомерие. Д. Н. Овсянико
Куликовский подчеркивал, что «гипертрофирование нацио
нального возникаеткакболезненныйпроцесс.. .вызывающий 
повышенноенациональноесамочувствие. Отсюда недалеко 
до национальнойисключительности, до национальноготщес- 
лавия и шовинизма»3.

Размышляянадпроблемойнациии национализма,В. С. Соло
вьев высказал резко отрицательное отношение к национализму, 
т.е.к такомувозвеличениюсобственной нациинадвсемидру- 
гими,котороеосновываетсянена действительныхеепреиму-

1 Гегель,Г. Сочинения. — М.,1956. — Т. III. — С. 76.
2 Соловьев, В. С. Сочинения:в 2 т. — Т. 1. — С. 45—46.
3 Овсянико-Куликовский, Д. Н. Указ. соч. — С. 37.
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ществахи культурныхееуспехах^ на национальномэгоизме, 
голословнойкичливости и слепоте по отношениюк собствен- 
нымнедостаткам.Онписал:«Я решителБныйвраготрицателБ- 
ногонационализма или народногоэгоизма.. .Нехотятпонять 
тойпростойвещи,чтодляпоказаниясвоей национальной само- 
бытностина деленужно и думать о самомэтом деле, нужно 
стараться решитьего самымлучшим,а никакнесамымнаци- 
ональнымобразом.Если национальностьхороша, то самое 
лучшее реш ениевыйдети самымнациональным, а если она 
нехорош а,таки чертс нею» 1. В этойсвязи уместно привести 
остроумныесловаМаркаБлока,сказавшего:«Я чувствуюсебя 
евреемтолько тогда,когда появляетсяантисемит».П. Я. Чаа- 
даевписал: «Любовьк Родине — вещьпрекрасная,но естъкое- 
ч тои  повыше — любовьк истине.Этогомы недолжнызабы- 
ватьникогда,потому,что слепаялюбовь к отечествуроднит 
насс инстинктивным патриотизмоми приводитнародыино- 
гдак  чванству, самомнению,самопревозношению,томутре- 
скучему, тупому, наносно-болтливому национальному тщес- 
лавию ,котороечастоявляетсядостояниемлю дейне только 
малокультурных,но и образованных»2.По словамИ.А. Ильина, 
однимиз соблазновнационализмаявляетсястремлениеоправ- 
дывать свой народво всеми всегда,преувеличивая егодосто- 
инстваи сваливаявсю ответственностьза совершенноеим 
на иные«вечно-злые»,«предательски-враж|дебные»силы. Ника
кое изучениевраждебныхсил не мож ети не должно гасить 
в народе чувствоответственности и вины или освобождать 
его от трезво-критического самопознания:путък обновлению 
ведетчерезпокаяние, очищениеи самовоспитание.

Каждая нация,подобно личности,каковойона и является 
в своеобразном,соборномсмыслеэтогослова,обладаетсозна- 
нием,пониманиемсвоихнациональныхособенностей,своих 
положительныхи отрицательных сторон.В сознании людей 
каждойнации, когда речьидето недостаткахи достоинствах, 
о характереи поведениигражданданнойнации, одинаково 
присутствует акт самосознания как при самоосуждении,так 
и присамовосхвалении. Каждойнациисвойственно множе-

1 Соловьев, B. C. Указ.соч. — С. 7.
2 Чаадаев, П. Я. Философическиеписьма.Апологиясумасшедшего / /В о -  

просыфилософиии психологии. — 1984. — Кн. VII. — С. 74—75.
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ствопредрассудков,предвзятыхидей, стихийных националь- 
ныхинстинктов и интуиций.И тепредетавителиуметвенной 
жизни данной нации и народа, которые относятся критиче
ски к своему отечеству, по крайней мере столько же участвуют 
в делеего духовногоразвития,каки те,которые его восхва- 
ляют.Приэтом,какотмечалВ. С. Соловьев,крнтнчеекаямыель 
всегдаявляласьпреимущ ественнодвигательницейсамосо- 
знанияи, например, сатирические произведенияН. В. Гоголя 
и А. С. Грибоедова,М. Е. Салтыкова-Щ едринаи П. Я. Чаада- 
евагораздоболее, чемура-патриотическиедрамы,например 
Н.В. Кукольника,способствовалиразвитиюнационального 
сознания в русскомобществе.

Общенациональныйгуманизмвосстаетпротивначаланаци-
ональной иеключительноети: ни однанацияв мире неимеет 
правана такуюсамооценку.Как бывеликини были ееэконо- 
мические и культурные достижения, она не может претендо
вать на какую-то избранностьи привилегированность. Каж
дый народ в силу своего определенного исторического поло- 
женияимеетопределенныеисторическиеобязанности перед 
самимсобойи передчеловечеством. И каждыйчеловекможет 
и должениепытыватьпатриотичеекие чувства.

Тот или иной народ, если он хочет жить полнокровной наци- 
ональнойжизнью ,неможетоставатьсялишьоднойиз наций 
в моредругихнаций — емунеобходимоперерасти самогосебя, 
почувствоватьсебябольше,чем даннаянациональноетьеама 
в еебе:ондолженпогрузитъеяв сверхнациональныеинтересы, 
во веемирно-иеторичеекую жизньчеловечества. Длялюбого 
народа, имеющего великие природные и исторические дан
ные, совсем не естественно замыкатьсяв самомсебе и жить 
толькодлясебя,постоянноподчеркивая своенациональное 
«Я», а хужетого — навязыватьегодругим.Этозначило быотка- 
затьсяот истинноговеличияи личностно-национальногодосто- 
инства,по существу отречься от себяи  от своего призвания 
и роливо всемирно-историческомпрогрессечеловечества.

Естьпростая истина:чемвыш енациональное самосозна
ние народа, чем сильнеечувствонациональногодостоинства, 
тем с большим уважением и любовью он относится к другим 
народам.Лю бойнародстановится духовно богаче и краше, 
когдасердцеегосогрето уважением других народов: без под-
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15.4. |Любовь,брак,семья

Семьяи проблемы межличностнойсовместимости.Семья
составляетсущественноезвено в цеписоциальногобытия, ведь 
каж даянацияи  государство слагаютсяиз отдельныхсемей: 
семБяявляетсяпервымбазисомгосударства. Семья — этопер- 
вичнаяячейка общества,объединяющаясупругов и их потом
ство. В семье отдельная личность, поступаясь некоторыми 
своимиособенностями, входитв качествечленав некоецелое. 
Ж изньсемьи связана с половыми возрастнымразделением 
труда^едениемдом аш негохозяйствамзаим нойпомощ ью  
людейв быту,интимной жизньюсупругов, продлением рода, 
а следовательно,воспроизведениемнарода, воспитаниемнового 
поколения,а такж ес нравственными, правовымии психоло- 
гическимиотношениями. Семья — важнейший инструмент 
индивидуальногостановления личности: именно здесь ребе
нок впервые включается в общественную жизнь, усваивает ее 
ценности, нормы поведения, способы мышления, язык. Иначе 
говоря, семья — этошколавоспитания,передачи опыта жизни, 
житейскоймудрости.

Полноценнаябрачнаясвязьмужчиныи женщиныпредпо- 
лагаетраздельность соединяющейся пары,т.е.такуюих связь, 
в силукоторойонинеисклю чаю т,а взаимно полагаютдруг 
друга,находякаждый в другомполнотусобственной жизни. 
Толькоприэтом условии можноговоритьоб истиннойсовме- 
стимостисупругов.Проблема межличностнойсовместимости — 
это чрезвычайнотонкаяи неимоверносложнаяпроблема.Люди, 
вступающиев общение(в процессекоммуникации, совмест
ной трудовой деятельности, учебы, игровых действий или лич- 
ныхотношениймеждумужчинойи женшиной),оказываются 
совместимыми илималосовместимыми,а то и вовсенесовме- 
стимыми. Межличностнаясовместимость — это взаимное 
приятие партнеровпо общению, совместнойдеятельностиили 
ж изнив браке, основанноена оптимальномсочетании (сход

Содержание



634 15. Общество и человечество, нация и семья

стве иливзаимодополнительности) ценностных ориентаций, 
социальными нравственныхпозиций, вкусов,темпераментов 
и характеров, эмоционального и интеллектуального уровня 
и настроя,мировоззрения,отношения к труду и т. п. В отно- 
шенияхмеждумужчинойи женщиной,в дружбеи любвиболь- 
шую роль играет еще ряд личностных качеств, например воз- 
можностьэротическоговзаимоудовлетворения.Психологиче- 
скаятонкостьполового взаимоудовлетворения,а тем самым 
и совместимости, заключается, кроме всего прочего, в том, 
способна ли женщина отдаваться мужчине, желаядоставить 
ему максимум удовольствия, в свою очередь мужчина делает 
то жесамое дляженщины,или ж екаждыйиз нихэгоистично 
стремится получитьмаксимумудовольствиядлясебя,незабо- 
тясьо  своем партнере1. Критерием межличностной совме- 
стимостиявляетсяудовлетворенностьпартнероврезультатом 
и, главное,процессомвзаимодействия,когда каждыйиз них 
оказывается на высотетребованийдругого,не нужносозда- 
ватьспециальныеусловия дляустановлениявзаимопонима- 
н и яи  постоянно выяснятьотношения.При межличностной 
еовмеетимоети,как правило,возникаютвзаимнаясимпатия, 
уважение, уверенностьв благоприятном исходебудущихкон- 
тактов,т.е.в надежности отношений.

Принято ечнтать,чтомужчнны,какправнло, — «особи»бру- 
тально-активногопола,а женщины — «особи»более сдержанно- 
ожидательногопола. Женщины — этоудивительноутончен- 
ные натуры в душевном отношении. Сила их интуиции порой 
етоитгениальноетииных мужчин.Природанаградилаихболь- 
ш ей,чем мужчин,витальностьюи изощренной интуитивно
стью, чтооченьнужно в жизни:ведь на них природой возло
жена сложнаяи особотонкаяответственность.

Брак — этоюридическиоформленныеотношения между 
мужчиной и женщиной. «Связьдвухлиц различного пола,назы- 
ваемая браком,это не простоестественный,животный союз 
и непростогражданскийдоговор,а преждевсегоморальный

1 Междупрочим,во многомименнона этомдержитсясилавзаимнойлюб- 
ви в тойм ере,в  какойимимпонируетэротическийаспектотношений. Ведь 
мужчина и женщина могут иметь и иные очень императивные ценностные 
ориентации.
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союз, возникший на основе взаимной любви и доверия, пре- 
вращающийсупруговв одно лицо»1.

О любви. Эмоционально-психологической,нравственной 
и эстетическойосновойбрака являетсялюбов^хотяи невсякий 
бракоснован на этомчувстве,а любовьможет бытьи внебрака. 
Семья —  это естественное «гнездо» любви, уважения и взаим- 
нойзаботы.Любовьпрекрасна,когдаонавзаимнаи когдамы 
любим цельно, искренне и преданно. Метко сказал Архимед: 
любовь — это теорема, которую надобно доказывать каждо
дневно. Любовьестьиндивидуально-избирательное чувство, 
которое выражаетсяв глубоких и устойчивыхпереживаниях, 
в постояннойнаправленностимысли и делак любимомучело- 
веку, в свободном, бескорыстном и самозабвенном стремлении 
к нему. Любить — это и желаниебытьлюбимым.В смыслеэро- 
тическогопафоса лю бовьвсегдаимеетсвоимсобственны м 
предметом телесностьи душевно-эмоциональнуюусладуот вза
имного обладания и взаимнойотдачи. Она проявляется также 
в самоотверженности,самоотдачеи возникаю щ емна этой 
основедуховномвзаимослиянии. Природные,духовныераз- 
личия и дажепротивоположности образуют в любви един- 
ство.Любовьоказываетогромноевлияние на формирование 
личности,на ее самоутверждение,на вы явлениееетворче- 
скихпотенций.

Нравственная природалю бвивыявляетсяв ееустремлен- 
ности не просто на существо другого пола, что характерно 
длянепосредственногочувственного влечения,а на личность 
с ееиндивидуальнойнеповторимостью .Эстетическая сто- 
роналюбви проявляетсяв том,чтолю бимыйчеловеквызы - 
ваетудивительныйподъемжизненных сил,игрувоображения, 
заостренноечувство восхищения,длительной радости, муки 
сомнения,страданияи вообщевесьвнутренне противоречивый, 
а в целом красочныйбукетчарующихэмоциональныхпережи- 
ваний.Настоящаявзаимная любовьзаключает в себе своедру- 
гое:«он — ее, а она — его». Ктодействительно любит, верит, 
по словам С. Н. Булгакова,неможетневерить, чтолюбимый 
человек обладаетв каком быто ни былоотношенииисключи- 
телБнымидостоинствами,представляетсобойиндивидуалБно-

1 Гегель, Г. Работыразныхлет. — М., 1971. — С. 68.
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уникальнуюи в такомкачественезаменимуюценность. Мало 
того,он видитэтидостоинства, ончувствуетэтуценность.

И сториябрачно-сем ейны хотнош ений. Как и всечело
веческое, любовьисторична. Любовь, браки семьявозникли 
и развивались вместе с появлением и развитием человека 
и человеческого общества. Правда, единобрачие наблюдается 
и у некоторыхживотных, но онопродиктованоинстинктом 
и естественнымотбором.

В глубокой древностиполовыеотношенияносилибеспо- 
рядочный характери  семьи несущ ествовало. Каждаяжен- 
щинапринадлежалакаждомумужчинеи равнымобразомкаж- 
дыймужчина — каждойженшине.Этомупротивоетоялалишь 
животнаяревность, котораяобуздываласьобш;ностъюматери- 
альных интересов первобытногоколлектива.В дальнейшем 
половыеотношения развивалисьпо линиивыключенияиз них 
родителейи детей, а потом братьев и сестер. В родовом обще- 
ствевозник групповойбрак.Вступавшиев половуюсвязь муж
чины и женщиныпринадлежалиразнымродам.Всеженщины 
одногородабыли потенциальнымиженами всехмужчин дру- 
гогорода. Супруги жилив своихродах. Дети,знаятолько мать, 
входилив ее род,илив материнскуюсемью — группуближай- 
шихродственников по женскойлинии.В дальнейшемвозник- 
ш еев рамкахгрупповогобракаэпизодическоесожительство 
привелок парномубракуи непрочнойпарнойсемье.Раздельное 
поселениесупругов со временемсменилось поселением мужа 
в родежены,но детипо-прежнему принадлежалиродуматери. 
Парная семьяеще невеласвоегохозяйства и потомунебыла 
хозяйетвеннойячейкойобшеетва.Дляэтойранней стадиираз- 
витиясемьихарактерны равноправиесупругов,а приразвитом 
матриархате — главенствоженщины:женскийтруд(земледе- 
лие)былэффективнеемужского(охота).Послетогокак «муж- 
ские»виды труда(скотоводство,применениетягловой силы 
и более сложныхорудийв земледелии)приобрелирешающую 
рольв экономическойжизни общества и семьи,матриархатсме- 
ннлеяпатрнархатом.Возннклапатрнархальнаяеемья,а вместе 
с нейи моногамия.Женаперешлана жительствов семью мужа. 
Детисталинаследовать имущество и имяотца. С появлением 
частной собственности и института наследованияот жен- 
щиныуж ев силуэкономических причинтребовалась прочная
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гарантияверности.И  законыгосударства,и нормы морали, 
и предписаниярелигий былинаправлены на подчинениежен- 
щ инывластимужчиныв семье. ПрочностьсемьипокупаласБ 
ценой категорическогозапрещения женщинерасторгать брак. 
Еслираньшедевушкамоглавыбиратьсебемужа и бракосущест- 
влялся по взаимной склонности,то теперьв брачные отноше- 
ниянередковторгаютсяпринципыкупли и продажи,выкупа, 
проблема приданого. Вместес темзначительноусиливается 
ответственностьродителейза воспитание и судьбу детей,фор- 
мируютсятакиенравственныеначала, какцеломудрие,взаим- 
ныйдолг супругов,чувствосемейной чести и достоинства.

В рабовладельческом обществе рабы часто были лишены 
возможности иметь семью; в среде рабовладельцев единобра
чие иногдаперерасталодлямуж чин в многоженство, а для 
женщин — в проституцию.В условияхфеодализма семейные 
отношения,бракнаходились под сильнымвлияниемсословной 
иерархииобщества.В целомвластьмужав семьестановится 
менеетираничной.ЖенщинаприобретаетсамостоятелБностБ 
в ведении хозяйстваи воспитаниидетей,хотяееучастьоста- 
ется тяжелой.В крестьянскойсемьеприфеодализме,а потом 
и прикапитализмеотношениямежду мужеми женойносили 
противоречивыйхарактер:экономическиеинтересы сочета
ются с трудовойморалью,с уважениемк женщине-труженице, 
хозяйкедома.Капитализм обусловил развитие семьив направ- 
лениибольшейэкономической самостоятельностиженщины 
в течение всегопериодасупружескойжизни: в ряде странжен- 
щинасохраняетправана принадлежащий ейкапитал.

Значительнаячасть жизничеловека протекает в условиях, 
именуемыхбытом. Быт — это социальнаясреда,в которой 
человек живет, когда он, как правило, не занят производствен- 
нойи общественнойдеятельностью. Бытсоставляетнеотъемле- 
мую часть социальной жизни людей и множеством нитей связан 
со всемидругимисторонами общества в целом.В быту форми
руются некоторыеособенностиличности человека, от благоу- 
стройствабытазависят настроение, работоспособность и в зна- 
чительнойстепени здоровье. В быту человекне только отды
хает, но и удовлетворяетсвоим атериальны еи культурные 
потребности.На бытовые условияи средстваудовлетворения 
потребностейнакладываютотпечаток географическая среда,
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обычаи, нравы, традиции народов, национальныеи социаль- 
ныеразличия,культура и т. д.

Чем вы ш еуровеньцивилизации,тем ш иреи разнообраз- 
нееассортименттех вещей и услуг,в которыхлюдииспыты- 
ваютпотребностБ.Аналогично тому какв процессеисториче- 
скогоразвитияу людейформируетсясовокупность приемов 
и навы ковпроизводственнойдеятельности ,таки  в потре- 
блениим атериальны хи духовныхценностей вырабатыва- 
ютсяобычаи,вкусы,привычки, которые составляютопреде- 
ленный уклад жизни социальных и профессиональных групп 
людей,наций.Человечествопрошлодлинныйпутъот пещеры, 
костра, шалаша, лучин к благоустроенным домам, универси- 
тетам.В перспективев разумном,высокоразвитомобществе, 
видимо,возможнывсеобщийдостаток, совершеннаясистема 
здравоохранения,разум ны йобразж изнив обществе,кото- 
рыеобеспечат человекуздоровье, долголетие,физическое 
совершенство.

15.5. Вопросы демографии

Еслибрать обществов целом, демографическуюсистему, 
то жизньсемьи следует рассматриватьс позициивоспроизвод- 
ствачеловеческойж изни,чтои составляет предмет демогра
фии (от греч.ёешоБ — народи grapho — пишу).Демография 
изучает процесс воспроизводства населения(мира «смертей- 
рождений»), его динамики, миграции, семью как демогра- 
фическуюединицу и т. п. Демографическая система — это 
люди в совокупностисвязывающихихдемографических отно- 
шений,имеющихсвоюзакономерностьвозобновления поколе- 
ний,кот ораявыявляет сяв сохранениивнутреннегоравнове- 
сия,относительнойстабильности. Нарост населениявлияет 
множество социально-экономических факторов: уровень раз- 
витияэкономики,науки,здравоохранения, социального обе- 
спечения,социальных отношений,типкультуры, психология 
народа, воспитание и характер традиций. Небезынтересна дина
мика ростанаселения Земли:в началенаш ейэры население 
Землисоставлялопримерно275 млн человек,в 1850 г. — 1 млрд,
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в 1900 г. — 1,6 млрд,в 1930 г. — уже2 млрд,в 1976 г. — 4 млрд, 
в 1987 г. — 5 млрд,в 2000 г. — более6 млрдчеловек.

Однакобыстрыйростнаселения приограниченныхприрод- 
ных рееуреах,по мнениюсовременныхпоследователей Т. Маль
туса 1, создаетдля обществакатастрофическуюперспективу: 
ужетеперьононаходится в положениичеловека,носящего 
ботинки на два размераменьше.Сущностъсовременнойдемо- 
графичеекойеитуациивидитеяимив «необузданномразмноже- 
нии»человечеетва.Мрачныеперепективыриеуютея,например, 
из расчетов П. Эрлиха 2. Это, как полагают те жемальтузианцы, 
можетстатьоправданиемвысокойдетскойсмертности, эпиде- 
мий,войн как «целительны^средствумягчающих противоре
чия между «чрезмерным» ростомнаселения и ограниченными 
природнымиресурсами.Эти идеиразвивал в своевремя Маль
тус в своем законе динамики народонаселения. Нельзя не при- 
знать,чтоМ альтусувидел действительно важнуюпроблему 
соотношения ростанаселения с возможностямиобеспечения 
его средствами питания. В самом деле, не исключено, что чис
ленность населения,живущегона ограниченнойтерритории, 
может оказатьсястоль большой, что приведет к истощению 
ресурсов.Говоря о возможностидемографическойкатастрофы,

1 ТомасМ альтус(1766—1834) — английскийэкономист и священник, 
сформулировал«закон», согласно которому народонаселение всегда растет 
в геометрическойпрогрессии и опережает темпы роста производствапродук- 
тов питания, который происходит в арифметической прогрессии, что и явля- 
етсяпричинойвсеусиливающейсянехваткипоследних. Этотпроцессфаталь- 
но неизбежен, и никакие благотворительные мероприятияне в силах помочь 
страдающемучеловечеству.Всякаяпомощь толькоотодвигает,а вместес тем 
и углубляет приближающуюсякатастрофу.

2 Онподсчитал,чтов ближайшембудущемна каждогочеловека придется 
лишь 1 кв.мземли. Это приведетк тому, чтожителейЗемлиначнутпереселять 
на иные планеты и таким образом в перспективе будет заселена не только Сол- 
нечнаясистема,но и всяГалактика.Основным жеделомлюдей на Земле будет 
строительствотранспортных космическихкораблей.Несостоятельностьэтой 
точкизрения,однако,неуменьшаетостротыпроблемы. Видимо, пределнасе- 
ленияЗемлии еересурсоввсе-такисуществует: планетанебезграничнав сво- 
ихипитающих» возможностях.Правда,некоторыеученыеутверждают,будто 
планетав состоянии обеспечить«полноценнымпитанием»не менее60 млрд 
человек.Но и этацифракажетсяимнедостаточной — ведьестьеще ресурсы 
М ировогоокеана.Существуетстарыйанекдотпро одногонеловкогокавале- 
риста, который, сев на лошадь, постепенно сползал от седла к хвосту и затем 
сказал:«Эталошадькончилась, дайтедругую!»Таквот,значит, суша кончает
ся — дайтеокеан! О днакоими в головунеприходит,чтодноокеана порож- 
дает«бездонные»проблемы.
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Мальтусне учитывалрядсущественныхмоментов в функцио- 
нированиидемографическойсистемы,а именно:онрассматри- 
вал связьростанаселенияс возможностями егообеспечения 
какпрямуюи непосредственну^невидяеемногочисленных 
опосредствований социально-экономическими, культурными, 
ценностныминормамии ориентациямиобщества, выража- 
ющимисуть социальногоуправлениядемографическимипроцес- 
сами. Крометого,изменения в народонаселениитак или иначе 
оказывают значительноевоздействиена состояниеэкономики, 
развитие производительныхсилобщества, темпыи пропорции 
всегообщественногоразвития.

ПроблеманародонаселениянесводитсятолБкок проблеме 
общей численности людей на планете.Поскольку общество вза- 
имодействуетс природой,постолькувопросыдемографиипред- 
ставляютсобойчастьглобальнойэкологическойпроблематики 
и должнырешатьсяв этомобщемконтексте.Безусловно,суще- 
ственнымдлясудебобщества,а такжееговзаимоотношения 
с природойявляетсянепростофактналичиянаселения, а под- 
держаниеегона оптимальномуровне.

*  * *

Мы рассмотрели такие составляющие общества, как нация 
и семья, а такжепроблемудемографии,являющуксяострей- 
ш ейпроблемой современногоэтапа истории человечества. 
В связис этимиглобальными проблемамимы проанализиро
вали и идею совместимостимужчины и женщины в семейной 
жизни, а также проблему любви. Таким образом, нами как бы 
схваченыв соответствующейсистемесоциалБно-философских 
категорийосновныенити,связывающиеотдельные личности 
в соответствующиесистемы общности:общества, человече- 
ства,нациии семьи.
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Разве можно,рассматривая природу обществав егоиеторин 
и сути, невникнутьв такнееферыобщеетвеннойжизни,как 
экономика, политическая, духовная сферы жизни общества? 
Разумеется, что без этого исключена возможность полного 
и настоящегоуяснениятого,что жетакоеобщество.Для того 
чтобыболееглубоковникнутьв природуобщественнойжизни, 
мы должныпроанализироватьэти и другие сферыобщества.

Начнеммыс анализасутиэкономическойсферы жизнии раз
вития общества с философской точки зрения. Хотя счита- 
ется,что К. Марксгипертрофировал экономический фактор 
в жизни и истории общества, но он прав в том, что экономика 
в жизниобществаимеетисключительнуюзначимость.На эту 
идею указывалужев античнойфилософииАристотель,потом 
онаразвиваласьмногимидругимимыслителями.Такимобразом, 
послепроанализированныхнами вышепроблемвполнелогично 
приступить к рассмотрению проблем экономическойфилосо- 
фии.Без этогонеможетбытьполноценнойсоциальной фило- 
софиии филоеофиииетории.
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16.1. Философско-экономический 
образмышления

О человеческих потребностях. Для пониманиясути эко- 
номикии всейсложностиэкономическихотношенийнеобхо- 
димо предварительно уяснить,чтолеж итв основеэтихотно- 
шений.Основойих являютсячеловеческиепотребности:это 
стержень всякойчеловеческой деятельностии прежде всего 
труда,а отсюдаи экономики.Чтотакоепотребностьвообще? 
Это зависимость субъектаот внешнихи внутренних условий 
своегобытия,этож изненныйнервчеловека,общ естваи его 
экономики:заводнуждаетсяв сырье, орудиях,предпринима- 
тельнуждаетсяв заказчике,заказчик,скажем, — в строитель- 
стведома. Ж изньобщ ествапронизанасложнейш ей тканью 
потребностейи способамиих удовлетворения.

Ужев глубокойдревностиприш лик пониманиюнеобхо- 
димости осмысления хозяйственной жизни.У Аристотеляэта 
отрасль знанияподвергласьдлятойпорыоченьглубокомусущ- 
ностному анализу.Онвысветилмногиестороныхозяйственной 
жизни. Впоследствии, в Новейшее время, сложилась очень важ
ная отрасль научногознания — политическая экономия. Такое 
определение этойнауки, с прибавкой «политическая»,неслу- 
чайно.Оно говорит о необходимойи оченьтеснойсвязкеэко- 
номики с политикой:этокак бы сестры-близнецы.Политиче- 
скаяэкономия — это наука,котораяс определенныхпозиций 
показываетхозяйственныеотношения и движениятоварных 
и денежных массв ихкачественнойи количественнойопре- 
деленностии переплетенности. Ееразвитие выявляетсистему 
фактов, а в связи с этим и хозяйственные отношения людей, 
отыскиваетв бесконечноммножествеединичностей,кото- 
рыепредстают передней,определенныепринципы и законы, 
действующие и управляющие хозяйственнойжизньюобще- 
ства. Г. Гегельвысокоценилполитическуюэкономию, говоря, 
чтоона«делаетчестьмысли».

Политическаяэкономиязародиласьподзнакомпрагматизма, 
т.е .и з вполнепрактических мотивов, из потребностиразо- 
браться в сложности хозяйственногомеханизма жизни обще- 
ства.Онаориентированана выработкупринциповэффективной
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хозяйственнойдеятельности трудовыхколлективови отдельных 
людей. Экономическая деятельность имеет характер борьбы 
за жизнь и именноза определенныйуровень жизни.Хозяйствен- 
наянужда надвигаетсяна наскакнеумолимая необходимость, 
от которойнельзяуйти,не уходя от самойжизни.Экономика 
изначально тяготеет над человеком и человечеством. Свет
лые перспективы цивилизации во многом определяются тем, 
насколькоуспешнофункционируютобщественныесистемы 
в ихвзаимнойсвязи,какединоецелое,гдекаждоезвенорабо- 
таетна целое, а целое стимулирует жизнеутверждающую силу 
частей.Что жеможновыявитьв тончайшейпаутинесоциально- 
экономическихсвязейс философско-экономической точкизре- 
ния?Каковаметодологическаяроль философской культуры 
в осмыслениисоциально-экономическойреальности?

Безэкономического образования ныне вообще вряд ливоз- 
можноуправлятьделамигосударства. Речьидетнео професси- 
ональномзнанииеовременнойэкономикнво всехееузкоспе- 
циальныхпроблемах,а хотя быоб общемзнакомствес макро- 
экономикойв ееосновополагающихпринципах.Экономическая 
философия входитв систему еоцнальнойфнлоеофнн, составляя 
еесущественнуючасть:у неееетьевойоеобыйерезпроблем 
илиуголзренияна экономичеекуюжизньобщеетва.

Чтобы ответитьна вопрос,что такое экономическая филосо
фия как философское учение, следует прежде понять, что такое 
политическаяэкономия.Определимеекак науку, изучающую 
законы, принципы,управляющиепроизводством,распределе- 
нием,обменом (куплей-продажей) и потреблениемжизненных 
благ на различных ступенях развития человечества. Политиче- 
скаяэкономияисходитиз тойточкизрения,чтов хозяйственной
сфережизниобществасуществуютизвестныеобщие потребно-
сти,такие,какпотребность в пище,одежде,кровеи т. п., и спо
собы, которымиони удовлетворяются.Тутдействуюти слу
чайности, и закономерности. Так,почваздесьилитам более 
илименееплодородна,годыразличаютея по своейурожайно- 
ети,одинчеловектрудолюбив,другойленив.Но этот переиз
быток произвола порождает всеобщие определения, и все, что 
кажетсярассеянным и лишенныммысли,удерживаетсянеоб- 
ходнмоетью,котораяотыекнваетзаконы,дейетвующне в массе 
случайностей. «Интереснопроследить, как все связи оказывают
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здесьобратноедействие, как группируктсяособенносферы,как 
они влияютна другиесферыи в своюочередьиспытываютс их 
стороны содействие илипрепятствие. Преждевсегодостойно 
внимания это взаимодействие, в которое сначала не верится, 
ибо кажется, чтовсе предоставлено произволуединичного;оно 
имеетсходствос планетнойсистемой, котораявсегдаявляет 
взорулишьнеправильныедвижения, но законы которойвсе- 
таки могут бытьпознаны»1. Нужда, бедность,повседневная 
потребность и соответствующиеим понятияэкономических 
благ,полезности,потребительнойценности, богатства,благо- 
получия суть естественные явления, в которых вращается жизнь 
людей,еевопросыи ответы:спрашиваютнуждаи потребность, 
а отвечаютчеловеческийтруди полезность благ2.

Экономика являет собой од н уи з сложнейших систем 
в жизни общества:она вклю чаетв себя совокупность хозяй
ственных процессов, которыесовершаютсяв обществена основе 
сложившихся отношений собственностии организационно
правовых форм.Основоположником политической экономии 
является выдающийся мыслитель Адам Смит (1723—1790), 
читавший лекциив английских учебныхзаведениях по лите
ратуре, юриспруденции, логике и нравственнойфилософии. 
В фундаментальномтруде «Исследованиео природе и причи
нах богатстванародов»(1776)Смит обобщилстолетнеераз- 
витиеклассическойшколыполитическойэкономии,обосно- 
вал идеютоварного производстваи обмена каксферу челове
ческой деятельности,которая развивается по объективным 
законам, а потом уненуж даетсяв государственномрегули- 
ровании. При разработкеученияо рыночной ценеСмитглу- 
боко раскрыл ее зависимость главным образом от производ
ства, от условийпредлож ениятоваровна ры нке,однакоон 
не исследовалвоздействие спросапокупателей на цену. Про
должением учения Смита является теория английского эконо
миста ДавидаРикардо (1772—1823).Этоткрупный ученый 
занималсяи предпринимателБскойдеятелБностБю,а в полити- 
ческойэкономии развивал трудовуктеориюстоимости.Его 
главныйтруд — «Начала политической экономии и налогового

1 Гегель,Г. Философияправа. — М.,1990. — С. 234—235.
2 См.: Булгаков,С.Н . Философия хозяйства. — М.,1990. — С. 14.
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обложения» (1817). В отличие от Смита он не считал, что стои- 
мостьопределяетсятрудомтолько в «первобытномсостоянии 
общества».Стоимость, по Рикардо, лежитв основедоходовраз- 
личныхклассовбуржуазногообщества:заработной платы,при- 
были,процентаи ренты. Прибыль — этонеоплаченныйтруд 
рабочего.Капитализм,с еготочкизрения, — единственновоз- 
можныйи еетеетвенныйобщеетвенныйетрой,а его экономи- 
ческиезаконывечны.

Своедальнейшее развитиеэкономическоеучение нашло 
в трудах КарлаМ аркса,которыйв течение 40 летзанимался 
написанием главноготруда — «Капитала». Здесьонразвивал 
классическую трудовую теорию стоимости и теорию приба
вочной стоимости.Грандиозноепо своим замыслам и масшта- 
бамэкономическоеучение Марксаполучилонеоднозначную 
оценку. Так,американскийпрофессорП . Самуэльсонвклю- 
чил Маркса в немногочисленнуюплеяду«интеллектуальных 
гигантов» нарядус А. Смитом,Дж. Кейнсоми другимикруп- 
нымиучеными. Ещеодинвыдающийеяамериканекийэконо- 
мист, лауреатНобелевскойпремииВ. Леонтьевеоветовал:еелн 
кто-либозахочетузнатъ,чтов дейетвнтельноетнпредетавляют 
собойприбыль,заработная плата,капиталистическоепред- 
приятие, онможет получить в томах«Капитала»болеереали- 
етичеекуюи качественнуюинформацию, чем та, которуюон 
мог бынайти, скажем, в дюжинеучебников по современной 
эконом ике^нглийскийисторикэкономическойнаук^про- 
фессорМ. Блаух в известнойкниге «Экономическая мысль 
в ретроспективе» констатировал:«Марксподвергалсяперео- 
ценке,переематривалея, опровергался,его хоронилитысяче- 
кратно,но онсопротивляетсявсякийраз, когдаегопытаются 
отослать в интеллектуальное прошлое. Хорошо это или плохо, 
но егоидеисталисоставнойчастьютогомирапредставлений, 
в рамках которогомы всемыслим». Такая оценкатеоретиче- 
ских трудовМаркса,по-видимому,не случайна.

Сам Маркс, считая, что в капиталистических странах полити- 
ческаяэкономиявыражаетинтересысобственников,стремился 
поставитьсвойвариантполитическойэконом иина службу 
интересамрабочего класса.Однако классовыйподходотрица- 
тельноповлиялна научную объективность рядавысказанных 
имположенийи выводов. УченнеМаркеа(наверняка,вопрекн
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егостремлениям)позволилообнаружить неразрешимыепроти- 
воречияи определеннуюограниченностБвсегоклассического 
направленияполитическойэкономии. Так, с одной стороны, 
трудовая теориястоимости открыла основнойзаконтовар- 
ного производства — закон стоимости, согласнокоторому 
обментоваров на рынкесовершаетсяв соответствии с обще- 
ственнонеобходимымрабочимвременем,воплощеннымв про- 
дуктахтрудатоваропроизводителей.С другойстороны,опира- 
ясь на этот закон,невозможно объяснить, какобразуются цены 
в условиях капиталистического рыночного хозяйства. Сорат- 
никМ аркса Ф. Энгельс(помогавший емув работенад«Капи- 
талом»)признавал:закон стоимостидействовалв исторически 
ограниченныхрамках — с моментавозникновениятоварного 
производстваи до XV в.,когдапоследовавшийпереходк капи- 
тализмусопровождался революцией в ценообразовании.

Производствоприбавочнойстоимости,как утверждалМаркс 
в 1томе«Капитала»,основанона эксплуатациирабочегокласса, 
на частном присвоении капиталистами неоплаченного труда 
наемны храбочих.Н о в 111томе«Капитала»Марксотмечал 
совершенно другое: во все эпохиразвития цивилизациипри- 
бавочный продукт (продукт труда, создаваемый работниками 
сверхтого,чтонужно имдля жизни)достаетсяне толькособ- 
ственникамсредствпроизводства, но и идетна нужды всего 
общества, он составляет экономическую основу всей человече- 
скойцивилизации.ПоэтомуМарксрешительновыступилпро- 
тив того, чтобыдаже в будущем обществеприбавочныйпро- 
дукт доставалсятолькорабочим.

Пословам Маркса, анатомиюгражданского общества сле- 
дуетискать в политическойэкономии.В этомзаключаетсяглу- 
бокаяистина,еслиеенеабсолютизироватъ,невозводитъво все 
определяюший,вседетерминируюший фактор,в особоебытие, 
котороеопределяетвсюдуховнукжизньобществапо принципу 
«бытиеопределяетсознание».Это неверно.Сознаниеизначально 
и органичновключеново всезвеньяэкономическойжизниобще- 
ства,ведьсубъектомэкономическихотношенийявляетсячело- 
век,обладающийсознанием:онсознательнопроизводити осу- 
ществляетобмен,куплюи продажу.Всеего действияопределен- 
нымобразоммотивированыи включеныв нескончаемуюцепь 
потребностей,целеполаганий,волевыхдействий,ответственно
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сти,правосознанияи т. д.Общество во всемегообъеме — это 
субъектно-объектная реальность, и было быневернымискатьтут 
пресловутую «первичность и вторичность», запутываясь в пау- 
тинезагадки«курицы и яйца».

Экономическая жизнь есть социальный процесс, в котором 
люди выст упают и в качестве непосредственныихдеятелей 
конкретного хозяйства,и опосредованнов качестве«частей» 
общехозяйственного организма. Связи людей, складывающи
еся между ним ив процессе производства,образуютсложную 
структурно-функциональную и иерархически-соподчиненную 
систему.Этасистемаобразуетто,чтоназывают производствен- 
нымuоmношенuямu.Онaохвaтывaетн отношения к средствам 
производства,т.е.формусобственности,и связимеждулюдьми 
в процессе обмена, распределения и потреблениясоздавае- 
м ы хблаг,и  отношениялюдей,обусловленныеихпроизвод- 
ственной социализацией, т.е.выражающие разделениетруда, 
и отношениясотрудничества и соподчинения — управлен
ческие отношения, и все другие отношения, в которые всту
пают люди.В современномпроизводстве,в которомвсе боль
шую роль играетсистемауправления, немалоезначениепри- 
обретаютотношения, складывающиесяв результате подбора 
и расстановкикадров с учетомихспособностей,опыта,инте- 
ресови нуждсамогопроизводства,кадроваяполитика в целом. 
Таким образом,система экономическихотношенийчрезвы- 
чайнообширна — от индивидуальныхотношенийотдельных 
производителейдо основополагаю щ егоотнош енияк сред- 
ствампроизводства.

Политичеекaяэкономня — однаиз сложнейшихобластей 
человечеекогознaння.Онaопнрaетея на математику,особенно 
теориювероятностей,статистику,чтопридает этойнауке допол- 
нительнуюточность и строгость в осмыслениифактови их 
теоретической интерпретации,ориентированной на истин- 
ностьи ее максимальноэффективное практическоевоплоще- 
нне.Иеключнтельнaя знaчнмоетьполнтнчеекойэкономнневя- 
занас тем,что онаобладаетвсемирно-объединяющейсилой 
в жизнивсегочеловечества.

Всесказанноераскрывает тайнутого,почемуфилософыизу- 
чали, анализировали и писали о политической экономии, уча
ствуя в ееуглубленно-обобщающем осмыслении.
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16.2. Философияипсихологиятруда

Труд какф орм а созидательнойдеятельностии выраже
ние высокого предназначениячеловека. В Евангелии ска- 
зано,что не хлебомедины мж ивбудетчеловек,но ведь там 
не сказано, что он будет жив без всякого хлеба! При этом сле- 
дуетиметьв виду,чтопотребностичеловеканесводятся к чисто 
животнымпотребностям.Вспомним словакороляЛира:

.Н и щ и е , и те 
В нуж деимею т что-нибудь в избытке.
Сведик необходимостивсю жизнь,
И человексравняетсяс животным.

Потребностьв жилищеи одежде, в пищеи ееприготовлении, 
надобностьв одеждеи множестведругихвещей,которыеимект 
характер нетолькопростой желательности, но и необходимо- 
сти,приводятк тому,чтожизнБчеловекачрезвычайносложна. 
П риэтомчеловек привносит многообразиев своипотребно- 
сти ,а по меретогокаквкус и полезность становятсякритери- 
ямиоценки, и самипотребностиоказываютсяподчиненывку- 
сам.Удовлетворениепотребностив конечном счете нацелено 
уж енена самупо себе потребность,а на вкусовые утонченно- 
сти,характерныедлякультурыи дажемоды,что в своюоче- 
редьпорождает особыежелания,а ихвеликоемножество.Когда 
люди привыкаютк тому,чтобы пользоватъсямногим,у нихэто 
многообразиежелаемогостремитсякуда-тов бесконечность. 
Цели переплетаютсясо средствами.Самисредствастановятся 
целями. По словамГ. Гегеля, каждоеудобствообнаруживает 
и своенеудобство, и этимизобретениямнет конца. Само неу
добство становитсяпотребностью нестолько длятех,ктонепо- 
средственнопользуетсяим, сколькодлятех, кто ищетвыгоды 
от еговозникновения удругих.Такразрастаетсясферауслугдля 
удовлетворения всевозможныхжеланийи прихотей. Потреб- 
ностии средстваихудовлетворениястановятсябытием и для 
других,потребностямии трудомкоторых взаимнообусловлено 
ихудовлетворение.Всеэтопорождаетопределенную сферувза- 
имоотношений людей: необходимость одних людей ориенти- 
роватьсяна других,которыемогутдоставитьимсредствадля 
удовлетворенияихпотребностей.Получаянужное мнеот дру
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гих,я долженпроизводитьнечто,чтонужноим. Такткетсяпау- 
тина хозяйственной жизни,гденитиоднихпереходятк другим, 
и наоборот;завязываютсяузелкиэкономическойжизни обще- 
ства,а ее стержнемявляются потребности и труд.

Вся наша жизнь находится в роковой зависимости от удо
влетворения нашихпотребностей: без этого жизньгибнет. 
Такимобразом,всяисторияцивилизацииестънечтоиное,как 
постоянная деятельность людей, ориентированная на дости- 
ж ениематериальны хи духовныхблаг. Всякийнравственно 
оправданный успехв жизни есть успех труда. В Священном 
Писаниисказано:«Ибо,когдамыбылиу вас,то завещаливам 
сие:если ктонехочеттрудиться,то  и не ешь» (2 Фессалон., 
3:10).3анятие земледелиемилипромышленнымпроизвод- 
ством, научным, художественнымтворчеством или каким- 
либоинымтрудомформируетбогатствои предполагаетдобы- 
ваниесредств к существованиюот своеготруда, от практиче- 
скойхватки,от ум а,а  такжесущественноот опосредования 
потребностями и трудомдругих. В конечномсчете всем,что 
человекпотребляет, он обязансамому себе,своейсобственной 
деятельности.В Священном Писании говорится:«От всякого 
трудаестьприбыль,а от пустословия толькоушерб»(Притч, 
14:23).Труд человека,направленный на удовлетворение его 
потребностейи интересов, в такой же мереестьудовлетворе- 
ниепотребностейи интересов других, как и своих собствен
н ы х ^  удовлетворениясвоих потребностейондостигаетлишь 
благодарятрудудругих.Ещев древностиАрхилохсказал: «Все 
созидает для смертныхзаботаи трудчеловека».Умениепро- 
дуктивно и вдохновенно трудиться — истинноесокровищедля 
людей. Труд являетсобой выражение сущностных сил человека 
и его священныйнравственный долг. Внетруданевозможна 
ни жизнь общества,ни бытиекаждогоотдельного человека. 
Недаромговорится:чточеловекделаети каконэтоделает — 
таковони есть.В СвященномПисаниисказано:«Все,чтоможет 
рука твоя делать, по силам делай» (Еккл., 9:10). Труд развивает 
и возвеличиваетчеловека,утверждаетегособственночелове- 
ческое достоинство. Даже раб, по словам Г. Гегеля, вынужден
ный под страхомсмертиработать на господина,в концекон- 
цов возвышаетсянад последним,превращаетсяв подлинного 
господина, а господин,лишьнаслаждающийся продуктами
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чужого труда, становитсязависимымот своегораба,стано- 
витсярабом раба.

Труд — этоцелесообразнаядеятельность людей,имеющая 
своимсодержанием преобразование,освоениеприродныхи соци- 
альныихсилдляудовлетворенияисторическислож ившихся 
потребностейчеловекаи общества. Труд — это и производ
ствоматериальных благ,и воспитаниечеловека,и врачева- 
ние,и  управлениелюдьми в экономической и духовнойсфе- 
рахжизни общества.Он порождает миркультуры,ее ценно- 
стей,при этом он и  самвыступаетв видефеномена культуры. 
Различаюттрудумственный и физический: чистомыслитель- 
ноерешение какой-нибудьпроблемы — этотрудумственный, 
а вспашказемли — физический.К уметвенномутрудуотноеитея 
научная работа, деятельность композитора,поэтаи т. п.Это, 
конечно, вееьмaрaзличныевидыдеятельноети.Но при всем 
этом ихразличиенеабсолютно, ибо всякая физическаяработа 
содержит интеллектуальнуюсоставляющую :без определен- 
ной«смекалки»не обходитсяникакойфизическийтруд. Труд 
одаренногочеловека, настоящегомастера своегодела харак
теризуется не только своей результативностью, но и эстети- 
ческимначалом:с каким искусствоммастер делаетсвое дело. 
Смотришь и любуешься самой работой,мастерством,тонко- 
стью ума, изяществом исполнения. В труде важно умение, а оно 
у каждогоуникально. Мудрость гласит: «Если двоеделают 
одно и то же, то этонеоднои то же».Трудно всякоедело,если 
тольконехочетсяегоделать,и легковсякоедело,за котороемы 
беремсяс полнымубеждениемв егоплодотворностии надоб- 
ности.Когда кaкое-лнбоделоделaетеянерaднво,беепорядочно 
и поспешно,то нечегождатьхорошихрезультатов.

Анализируясущностьтруда,важноиметьв видумножество 
аспектов.Одним из них является качество результата, кото
рое зависитот мастерства субъектадеятельности,от меры 
егоответственности, характерамотивации, условийтрудо- 
вой деятельности — наличия должных орудий труда и вообще 
всехнеобходимых средствпроизводства.Посколькутрудовая 
деятельностьпо большейчастипротекает в коллективе,то важ
ное условие продуктивноститруда — моральный климаттру- 
дового коллектива,психологическаясовместимостьегочле- 
нов.Н етребует доказательств тот факт,чтопроизводитель-
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ныйтрудникогда не бываетобособленно-индивидуальным, 
хотяон можетосуществлятьсяи индивидуально.Человеккак 
родовое существо несет в себебогатое наследие хозяйственной 
деятельности предшествующихпоколений и трудится, ощу- 
щаяна своемтрудевлияниенетолькосовременногочеловече- 
ства,но и опытпредков.Онзнаетхозяйствотолько как обще
ственное существо, какие бы формы ни принимала его инди- 
видуальнаядеятельность. Труд создаетблага, образующие 
собой«богатство»независимоот того, каковаегомера:творя 
значимо-новое, человек чувствует себя идущимвпередивсего 
прошлого.Будучив самом процессетрудав настоящем,онпро- 
лагаетдорогув грядушее,увеличиваямассивкультурныхценно- 
стей. По словам И. А. Ильина, в трудеприрода и культура «бра
таются» другс другом, а человеку выпадает на долюрадость 
посредникав этомвековечномпроцессе.

Ж изньсправедливак лю дям :онанеоставляетбезвозна- 
граждения их труды; она учит их трудолюбию, ибо с большей 
работой связывает и большее вознаграждение. «Но, — как писал 
Монтескье, — если произволвласти лиш илихустановлен- 
ныхприродойнаград,онипроникаютсяотвращениемк труду 
и праздность кажется им единственным благом»1. Однако ничто 
такнеистощ ает и неразрушает человека, как продолжитель
ное физическое бездействие.Лень, какржавчина,разъедает 
быстрее, чемтруд изнашивает.По словам Авиценны, безделье 
и праздностьнетолькорождают невежество, онив то же время 
являютсяпричиной болезни,а трудтворческийестьсредство 
нетольконаслаждения, но и сохранения здоровья.

Труд, особеннона еготворческомуровне,сутьвыражение 
высокого предназначения человека, образ Божий в человеке. 
Даже подневольныйтруднеуничтожаетсвободычеловека,ибо 
осознаниеневолии рабства доступно лишьсвободномупо при
роде существу,знающему,помнящемуи ценящемусвою сво
боду. Пожалуй, толькобессмысленныйтруд вызывает у чело- 
веканеприязнь, символом чего являетсябезнадежноебремя 
вкатыватьсизифов каменьна гору, чтобыпозволить емуска- 
титьсявниз.КакговорилИ. А. Ильин,жизнь безтрудапозорна 
и несчастна,а честны йтрудесть уже наполовинусамо сча

1 Монтескье, Ш.Л. Избранныепроизведения. — М.,1955. — С. 338.
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стье. Да,конечно, тольконаполовину, ибоцельноесчастье — 
не только в честном, но,сверх того,ещ еи любимом и вдохно- 
венномтруде.Ценностьтрудаособенно остроощущается, когда 
человекоказывается безработным.По словам Ильина, безра- 
ботицакактаковая,пустБобеспеченнаяилидажезатопленная 
частнымии государственнымисубсидиями,унижает человека 
и делаетегонесчастным. Уже одно это томительноечувство, 
что«я в жизниненужен»или что«мир во мне ненуждается», 
что«я выброшениз великогопроцессамировоготрудаи стал 
социальнойпылью,лишнейи ветром гонимойпылью мирозда- 
ния»,пробуждаетв сердцездоровогочеловекаощущениялич- 
нойнесостоятельности, приниженности,обиды,горечии уни- 
жениячеловеческого достоинства.

Ф еноменвлож енноготруда. К своемутрудуи егорезуль- 
татамчеловекотноситсямногомерно — и с интеллектуальной, 
и с эмоциональной точки зрения. Он в значительно большей 
мере, чем иными составляющими,например затраченным вре- 
менем,дорожити склоненгордитьсясвоимвложениемв резуль- 
татыобщ ественноготруда: полезностьюи личныммастер- 
ством,«смекалкой».И еслион«вложилв свой труддушу» и ему 
кажется, то у него«вы ш лоздорово»,ониспыты вает явную 
потребность, чтобы результатеготруда получилзаслужен- 
ное признаниесо стороны других,особенно«значимых дру
гих». Ведь людям каждой профессии свойственно естествен
ное честолюбиеили, скорее,гордость за то, чтои  как онсде- 
лалнечто, — чувство значимостисделанного. Это и понятно: 
именно в трудечеловекпрежде всего самоутверждаетсякак 
личность.С особеннойоткрытостьюэтопроявляется у детей. 
Так, смастерив что-либо занятное и красивое, ребенок непре- 
меннопокажет своеизделиеродителямилисверстникам, ожи
дая похвалы. Если же их реакция будет отрицательной, то ребе
нок переживает и со злости может даже разорвать и бросить 
то,чемонтолькочтолюбовалсяи в душесвоейгордилсяперед 
своимсобственныммаленьким«Я».

Мудрость гласит: «Что дешево дается, то мало ценится». 
И мало ценится нетолькопосторонними, но и самимсубъ- 
ектом труда. Человека радует заслуженная похвала за резуль
таты труда,но медпохвалы истинносладок лишьтогда,когда 
в немнетгоречи чувства неудовлетворенности результатами
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самоготруженика:онболезненночуток к самооценкеи огор- 
чаетсянесправедливой похвалой.Дажедетинередкоотказы- 
ваются от завышенныхоценок,в глубинедушичувствуяв этом 
актнесправедливости.Длятогочтобы трудбылосмысленным 
и продуктивным, оннепременно должен содержатьхотя быэле- 
менты творчества. Гордостьчеловека понятна, когда он гово- 
рит:«Этосделаля,я вижусвойособыйпочеркв своейработе». 
А скольвелика радостьтрудапри каждомтворческом дости- 
жении!Толькотрудможетсделатьчеловекасчастливым,при- 
водяегодушув яеноеть,гaрмониюи довольство самимсобой. 
В Священном Писаниисказано:«Чего бы глазам оини поже- 
лали,я неотказывалим;невозбранялсердцу моемуникакого 
вееелья;потомучтоеердцемоерaдовaлоеьво всехтрудахмоих; 
и этобыломоеюдолеюотвсехтрудовмоих»(Еккл.,2:10).Если 
прибегнутьк предельномуобобщ;ению,то можносказать,что 
человекусвойственновкладыватьв свойтруд какой-либо опре
деленный смысл. Человекнеможетбыть безразличнымк резуль- 
татамсвоего труда: онили преиеполненгордоети его результа- 
тaмн,нлннедоволеннмн,еокрушaяеьот нхбееполезноетннлн 
плохого исполнения.В Священном Писаниисказано: «И огля
нулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, 
которымтрудилсяя,делаяих,и вот,всесуетаи томлениедуха, 
и нет от нихпользыпод солнцем!»(Еккл.,2:11).

Человеку, по словамИ.А. Ильина,от природыприсущаздоро- 
ваяпотребность — бытьчем-тов жизни,что-товеситьна весах 
бытия,пользовaтьеяпризнaниеми уважением.Этоестественно 
и совсемнепредосудительно,еслитолькоданнаяпотребность 
не превращается в назойливое тщеславие или в больное вла- 
столюбие.Каждое человеческоесуществокакцентр личной 
энергии и как духовный индивидуум имеет притязание и право 
испытать своисилы и «оправдаться»своимидостижениями, 
ибо тот, кто оправдался, кто «показал» себя с лучшей стороны 
и доказал всемсвоюположительнуюсилу,тотпривлекаетк себе 
общееуважение и самустановитсвой жизненныйвес. А для 
этогоесть только один путь — трудитьсяи трудомсвоимсоз- 
даватьновоеи  благое.В этом и  состоит жизненное испыта- 
ние,именноэтимчеловек«опрaвдывaет»евоеземное бытие. 
Здесь мало «мочь», здесь надо совершить и создать; мало гово
рить пустыеслова«я мог бы, если бызахотел»,надозахотеть
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и осуществить,«показатьсебяна деле»,а дляэтогонеобходимо 
мастерство.Неумелыйчеловек,по словамГ. Гегеля,всегдапро- 
изводитнето,чтоонхочетпроизвести,потомучтооннегоспо- 
динсвоейсобственнойдеятелБности,тогдакакумелымможет 
быть назван рабочий, который производитпредмет таким, 
какимондолженбыть, и необнаруживаетв своей субъектив- 
нойдеятельностипротиводействияцели1.В этом-то человек 
и находитпризнание со стороны другихи самопризнание:он 
законно гордится своим делом в виде его результатов. В этом 
и заключаетсясутьфеноменавложенноготруда.

16.3. Философиятехники

Понятие техники. Философия труда, толькочторассмотрен- 
ная,находитсвоепрямое и логическоепродолжениев филосо
фии техники, а обе эти проблемы органическим образом впи- 
санычеловечеством в практику,стало быть,и в теорию; вклю- 
ченыв сферуэкономики,в которойтруди техниказанимают 
стержневое положение:именнона нихвозвышаетсявсезда- 
ниеэкономической жизни общества. Под техникой (от греч. 
techne — искусство,мастерство,умение) понимается система 
созданныхсредстви орудий производст ва,а такжеприемы  
и операции,умениеи искусствоосуществлениятрудового про
цесса. В технике человечествоаккумулировалосвоймногове- 
ковойопыт,приемы, методы познанияи преобразования при
роды, воплотило все достижения человеческой культуры. В фор- 
м ахи функцияхтехническихсредствсвоеобразно отразились 
формыи способы воздействиячеловекана природу. Будучи 
продолжениеми многократным усилением органов челове- 
ческоготела(рук, ног,пальцев, зубов, глаз и других органов 
чувств, а ныне и мозга, например компьютеры), определенные 
техническиеустройства,в свою очередь,диктуютчеловекупри- 
емыи способы ихприменения:из лукастреляют,а с помощью 
комбайнаосушествляютсложныесельскохозяйственныеопе- 
рации,молоткомзабиваютгвозди,а с помощьюгвоздодераих

1 См.: Гегель, Г. Философияправа. — С. 239.
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вытаскивают.Техника возникает,когдадлядостижения цели 
вводятся промежуточныесредства. Таким образом, техника 
как «производительные органыобщественногочеловека» есть 
результатчеловеческоготруда и развития знанияи одновре- 
менноих средство. Цельи функциятехники — преобразовы- 
ватьприродуи мирчеловека в соответствиис целями,сфор- 
мулированнымилюдьми на основеихнужди желаний.Лишь 
редколюди могутвыжитьбезсвоейпреобразующей деятель
ности. Следовательно, техника — это необходимая часть чело- 
веческогосуществованияна протяжении всейистории.

Некоторыетехническиесредствасозвучнынеорганической 
природе, другие созвучны растительной и чувственной (или 
животной) жизни,третьикопируют специфическичеловече- 
скиеорганыи органические функции1.Человеческие существа 
могутреально воспроизводитълишьсебя,и в этомсамовоспро- 
изведении индивидуальные параметрыи функции остаются 
аналогичными, дажееслионивозрастаютилиуменьш аю тся 
экстенсивноили интенсивно.Преобразованияэкономических 
отношенийв промышленностии сельскомхозяйстве, разра- 
боткаи внедрениеновыхтехнологий,обоснованных наукой, — 
это две стороны единого процесса социально-экономического 
развития общества.

Техника неесть цель сам апо себе.О на имеет ценность 
только как средство.Конечно,можнорассматриватьтехнику 
каксамостоятельныйфеномен,но этасамостоятельностъ отно- 
сительна:техникаорганическивписана в контекстсоциального 
бытияи сознания, составляяосновуцивилизации, онанахо- 
дитсяв потокетекущегоисторическоговремени и постоянно 
прогрессирует.Самапо себетехниканехорошаи недурна.Все 
зависитот того, чтоиз неесделаетчеловек,чемуона служит, 
в какие условия он ееставит, и вопросв том ,ч тоза  человек 
подчинит еесебе, каким проявитонсебяс еепомощью. Тех- 
никанезависитот того,что можетбытъеюдостигнуто.В каче
стве самостоятельной сущности техника — бесплодная сила;

1 Техникаи техническая деятельностьсталипредметомфилософскойреф- 
лексии уже в древности,во временаАристотеля. Появление же философиитех- 
никикакновойобластифилософскогознания обычносвязываетсяс выходом 
в светтруданемецкого философаЭрнстаКаппа(1808—1896)«Основанияфи- 
лософии техники»(1877).
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парализующийпо своим конечным результатам триумфсред- 
стванад целью 1.К ак бымогущественносильна ни былатех- 
никав своихсозидательныхи разрушительныхвозможностях, 
она в принципевсегда — и преждев веках, и в сколь угодно 
отдаленномгрядущем — есть средство,орудие,подчиненное 
разумуи волечеловека. А разум, по Г. Гегелю,«столь же хитер, 
скольмогуществен»2.

М. Хайдеггер,философскианализируятехнику,показал,что 
историческивозникновение и специализация наук,ориенти- 
рованных на технику,даи саминаукиразвиваю тсяво мно- 
гомблaгодaряуепехaмтехннкн,в частностиприборостроения. 
По Хайдеггеру,техниканепростоконструирует«технический 
мир», она подчиняет своемуимперативу едва ли не всепро- 
странство социального бытия, оказывая влияние на осмысле
ние истории,в частностина еепериодизацию.Ныне не вызы- 
ваетсомнения,что последствиявторжения техникиневероятно 
многообразны, а в отдаленной перспективедаже непредска- 
зуемы.Техникаявляетсяважнейшимсредствомобнаружения 
глубинных свойств сущего, например в медицине, астроно- 
мии,биологии.

Ныне наблюдается бурное развитие техники, а вместе с тем 
расширяются и философские исследования феномена тех- 
ники.Здесь уместно привестиотрывок из книгиамерикан- 
екогофилоеофaХенрикaСколимовекн «Философиятехники 
какфилософиячеловека» (1979):«Философиятехники, пони- 
маемаякакфилософиячеловека, настаиваетна том,чтоско- 
реетехника должнабытьподчинена человеческомуимпера- 
тиву,чем человек подчинен императиву техническому.Фило- 
софиятехники настаиваетна том,чтобы человекотносился 
с уважениемк хрупкомуравновесию в природеи давал раз- 
реш ениелиш ь на такую инструм ентализацию м ира,кото

1 Природаи сущностьтехники в еефилософском осмыслениитрактуют- 
сяразными авторамипо-разному.Мнеимпонируютразмышления К. Ясперса, 
во многомследующего пониманию известногофилософатехники Ф. Дессау- 
ра,представлявшиеся нам весьмасодержательными(см.: Dessauer, F. Streitum 
dieTechnik. — Freiburg imBreisgan:VerlagHerder K. G.,1959; Ясперс, К. Совре- 
м ен н аятехн ика//Н овая  технократическаяволна на Западе. — М., 1986. — 
С. 119—146).

2 Гегель, Г. Энциклопедияфилософскихнаук. — М.;Л., 1930. — С. 318— 
319. I i I
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рая укрепляетэторавновесие, не разруш аяего.О нанаста- 
и ваетн а  том ,что знание человекане должнобыть направ- 
ленопротивостальноготворения, чтознаниеэтонедолж но 
быть силой, используемой с целью контроляи манипулиро- 
вания,но скореедолжнослужитьлучшему пониманиюпри- 
роды вещей и гармоничному в нее включению. Она наста- 
и ваетн а  том ,чточеловеческоепонятиепрогрессадолж но 
означать невы мираниедругихтворений природы и в то же 
времяомертвениедуш евныхи чувственныхпотенций чело- 
века,но  скорееувеличение своеобразиячеловека, которое 
сверш итсяглавнымобразомчерезрасш ирение егодуховно- 
сти.Философиятехникиутверждает,чтообществои цивили
зация преподалинамсерьезный урок, к которому в прошлом 
мыбылисклонныотноситьсялегкомысленно, но который 
способенсохранить нашиздоровье, единствои целостность 
через наше сознательное приобщение к природе вещей — при- 
общение,значительно болееглубокое,чемпогоняза матери
альным прогрессом»1.

Ч еловеки техника. Человеквсегдабылсвязанс техникой; 
онпроизводити использует илипотребляет продукты техники, 
но в то ж еврем яи самчеловек — продуктсвоейтехнической 
деятельности. Историческийпроцесс развитиятехники вклю- 
чаеттриосновныхэтапа:орудияручноготруда,машины,авто- 
маты. Техника в своемразвитиисейчас,пожалуй,начинает 
приближатьсяк человеческому уровню,двигаясьот аналогии 
с физическимтрудоми его организациейк аналогиям с мен- 
тальнымисвойствами человека.Пока мы достигли зоологи- 
ческойстадии техники,котораядействительнозначительно 
разработана.

Чемменеематериальной,физическойилинаглядной явля
ется техническаяимитация человека, тем сложнее овладеть 
техникойи контролироватьее. Так как все, чтосделано чело- 
веком,происходитот егочеловечности,техника всегда явля
ется средством длясамореализации и познания самого себя. 
По словам А. Хунига, техника во все исторические моменты 
выражаетлюдейи идеючеловечности данноговремени. Это

1 Сколимовски, X. Философия техники какфилософия человека //Н о в ая  
технократическаяволна на Западе. — М.,1986. — С. 249.
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становитсяяснымв результатеразработокв современнойтех- 
нике,особенно в такихотраслях, как микробиологияи инфор
матика. Новыеоткрытия и изобретенияв этой областимогут 
привести к новомузнанию о человекеи человеческоммире.

Однойиз важнейшихпроблем,которой занимается фило
софия техники, является проблема и концепция человека, соз
дающего и использующеготехнику. Особенность этойпро- 
блемы в настоящее время связана с выросшей до беспредель
ности технологическоймощью,имеющейся в распоряжении 
человека.П риэтом число людей,которых затрагивают тех- 
ническиемероприятия илиих побочныеэффекты,увеличи- 
лосьдо громаднойвеличины.Затронутыеэтими воздействи- 
ям илю диуж еболеененаходятсяв непосредственнойсвязи 
с темн,ктопронзводнт данныевоздействия.Далее,природные 
системы еaмиетaновятеяпредметом человеческойдеятельно- 
ети.Человекевоимвмешaтельетвомможетихпоетоянно нару
шать и дажеразрушать. Н есомненно,этоабсолю тноновая 
ситуация:никогдапрежде человек не обладалтакоймощью, 
чтобы быть в состоянииуничтожитьжизнь в частичной эко- 
логичеекойеиетемеи даже в глобальноммасштабеили реша- 
ющимобразом довестиеедо вырождения.Поэтому общество 
не должнобезпредварительной экспертизы производитьвсе, 
чтоможетпроизводить,недолжноделатьвсето,чтоономожет 
делать,и,несомненно,не сразу жепослеоткрытияновыхтех- 
ническихвозможностей.

Создав такое орудие труда, как компьютер — кибернетиче
скую систему, моделирующую различные виды мыслительной 
деятельности, оперирующую сложнымивидамиинформации, 
человекпроизвелсвойинтеллектуально-информационныйана- 
лог,создалпсевдосубъекта.Конечно,компьютернаясистема — 
этопрежде всегоорудие труда.Человекактивновоздействует 
на него, постигаяпривзаимодействиис нимеговозможности, 
изменяет, совершенствует его — это одна сторона взаимодей- 
ствия,которая условно можетбытьназванаобъектовой.В то же 
времясовременныйкомпьютер — уженепростоеорудие.Хотя 
и не в полноймереи н ев  совершенномвидеонпредставляет 
собойфункциональныйаналогмыслительнойдеятельности. 
Человек,взаимодействуя с ним,иепытывaет на себееговлия- 
ние — этодругая,условноговоря,гуманитарнаясторонавза-
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имодействия. По мнению выдающегося американского мате- 
матикаи философа,основоположникакибернетики и теории 
искусственногоинтеллекта Норберта Винера(1894— 1964), 
проблемасовместногофункционирования,взаимнойкомму- 
никации человекаи машины является однойиз узловыхпро- 
блем кибернетики1. Производство персональных компьютеров 
достигло десятковмиллионов в год,в сферу взаимодействия 
с компьютерамивовлеченызначительныемассылюдейво всем 
мире.Поэтомупроблема взаимодействиячеловекас компью- 
теромиз проблемы кибернетики,психологиии другихспеци- 
альных дисциплинв ближайшиегодыможетперерастив гло- 
бальную,общечеловеческую.

Взаимодействие между человеком и машиной — это вза- 
имодействиемеждудумающим,чувствукщим,наделенным 
волей и сознанием существом и неодушевленным, небиологи- 
ческимпо своейприродеустройством.Человекруководству- 
етсямотивом,осмысливаетпредмет деятельности,реализует 
цель,вырабатываетсредстваеедостижения,учитывает в своей 
деятелБностиразличныеособенностиданногосредстватруда, 
на основеиспользованиякоторыхможнодостигнутьнеобходи- 
могорезультата.Машина,конечно,лишенамотивациик реше- 
ниюзадачи,у неенет межличностногоотношения к человеку- 
партнеруи нетпотребностистроить такого родаотношения 
длядостижения цели. Самацельзадается машинеизвне — тем, 
кемонауправляема.Машиненедоступнынеточные формули
ровки, неопределенныевысказывания.Онатребуетот чело- 
векауменияоперировать буквальнымизначениями,строить 
своисообщенияв строгом соответствии с правилами формаль- 
нойлогики.

О дем онизметехники. Демонизм — символзлого начала. 
Когда речь идет о демонизме применительно к технике, то име
ются в видунепредсказуемыегубительныепоследствия ее 
использованиядлячеловека,обществаи всегочеловечества,ее 
пагубное воздействие на природу.По словам К. Ясперса, прони- 
цательныхлюдейс давнихпорохватывалужасперед техниче- 
скиммиром, ужас,который,по существу,небылеще вполнеосо- 
знан ими. Полемика Гете с Ньютоном становится понятной,

1 Подробнеесм.: Винер, Н. Твореци робот. — М.,1966.
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говоритЯсперс,только еслиисходитьиз потрясения,которое 
ощущал Гете,взираяна успехиточныхнаук,из егонеосознан- 
ногознанияо приближающейсякатастрофе в мирелюдей.Вме- 
стес теммногие социальные мыслителизащищалипринципы 
историческогопрогресса,возлагаянадежды на все более глу- 
бокоепознаниеприродыи на достижениятехники,полагая, 
чтоэтопринесетвсеобщ еесчастье.Н екоторы еотрицатель- 
ные последствия использования техники тогда казалисБлишБ 
следствиемзлоупотребления,сутькоторого можновыяснить, 
а последствияисправить.

Чем же угрожает человечеству технический прогресс? 
Ясперс считал, что всевозрастающая доля труда ведет к меха
низации и автоматизации деятельности работающего чело
века: труд необлегчаетбремячеловекав егоупорном воздей- 
ствиина природу,а превращ аетегов частьмашины.Необхо- 
димо подчеркнуть такуюмысль:техника,будучи созданной 
человеком,направленана то ,чтобы в ходепреобразования 
всей трудовой деятельностипреобразовать и самогочело- 
века: егомышление,весь складегодушистановитсявсеболее 
«технарским». В связи с этим Ясперс замечает, что в технике 
заключенынетолькобезграничные возможностиполезного, 
но и безграничныеопасности: техникапревратиласьво все 
увлекающуюза собой силу.Никогдаранеечеловекнераспо- 
лагалтакимисозидательнымитехническимивозможностями 
и никогда ещ еонневладелтаким и  разрушительными сред- 
ствами.Можем лимынадеяться на то,что всебеды,которые 
связаны с техникой,когда-нибудьбудут подчинены власти 
человека?Этотроковойвопростерзаетумыи сердцаглобально 
мыслящихлюдей.Частоможнослышатъответ,проникнутый 
глубокой грустью: на демона техники нет никакой управы. 
Увлеченныеизобретением,усовершенствованиемтехниче- 
скихсредств,лю ди уходят всеми силами своейдуш ив сам 
процесс творчества, к тому же экономически остро мотиви- 
рованногозапросамирынка.Все думаюто своем ,а в целом 
всем ы движ ем сяк неминуемойкатастрофе.И дело,видимо, 
тольково времени.Вся дальнейшая судьба человека,по сло- 
вамЯсперса,зависитот тогоспособа,посредствомкоторого 
он подчинитсебе последствиятехническогоразвитияи их 
влияниена его жизнь, начинаяот организации доступного
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ему целого до егособственного поведенияв каждую данную 
минуту,в томчисле и общения с природой,ее поникшими 
жизненными силами.

16.4. Человек, обществоиприрода: 
проблемыэкологии

О единстве человека и природы. Кажется, чего проще — 
разделить природные и общественныеначала: однипредметы 
отнестик природе,а другие — к обществу.На самомделеэто 
нетакпросто.Деревьяв садупосажены человеком.Их семена 
и процессроста — природныйфакт. Почва — часть природы, 
преобразованнаячеловеком. Домашниеживотные — объекты 
природы, в которыхв извеетноймеререaлизовaныцели чело- 
векапосредствомискусственногоотбора.Здания построены 
человеком,а мaтериaлы,которыедляэтогоиепользовaны, — 
дар природы.Человек естъ,конечно, прнродноееущеетво;он — 
венецприроды, выешийбиологичеекий вид,но онпреждевсего 
социальноесущество.Человекживетна Землев пределах тон
кой ее оболочки — географической среды. Это та часть природы, 
которая находитсяв особотесномвзаим одействиис обще- 
ствоми котораяиспы тываетна себе его воздействие.В гео- 
графическуюсредувходятнетолькорека,котораяпрямоили 
косвенносвязанас человеческой деятельностью,но и канал, 
нетолькоберег,но и дамба,нетольколес,но и искусственная 
леснаяполоса,так ж екаки  поля,и выгоны,и пастбища,и луга, 
и города,и веедругиепоееления,климaтичеекиеи почвенные 
условия,полезныеископаемые,растительноеиживотноецар- 
ство.В географической средевозниклаи развивается жизнь: 
историячеловечестваестьпродолжениеисторииЗемли.По сло- 
вамА. И. Герцена,этодвеглавыодного романа,двефазы одного 
процесса, очень далекиена закраинахи чрезвычайноблиз- 
киев середине.Географическаясреда — этотачастьприроды 
(земнаякора,нижняячастьатмосферы,воды,почваи почвен
ный покров,растительныйи животныймир),котораясостав- 
ляетнеобходимоеусловиежизниобшествa, будучивовлечена 
в процесс общественного бытия. Мы связаныс географиче
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ской средой «кровными»узами, и внеее  наш аж изньневоз- 
можна:онаявляется естественной основой жизни человека. 
Между природными общественнымначалами нет пропасти, 
что,разумеется, неозначаетотсутствиякачественнойспеци- 
фики.Несмотряна всесвоикачественныеотличия, общество 
остается частьюболееобширногоцелого — природы.

А ч то м ы  вообще понимаем под природой? Хотя со сло- 
вом«природа»соединяются весьмаразнообразные значения, 
но когдаговоритсяо природевообще,безвсякогоближайшего 
определения,то,по словамВ. С. Соловьева,всегдаподразумева- 
етсянекотороесущественноеи в себе единоеначало, произво- 
дящееиз себявсевещи.С этимсогласуетсяи этимологическое 
значениеслова«природа»,чтоуказываетв нейна началопро- 
изведения илипорождениявещей. Таккакприродавсе из себя 
производит, то мынаходимв нейоснованиевсехвещей: она 
естъихединая общаяоснова1.Со временипоявленияобщества 
на Земле происходиттрирода процессов: собственноприрод- 
ные,специфическиобщественныеи как бысплавленные,кото- 
рыесочетаютв себетеи  другие.

Диалектикавзаимодействияприродыи общества такова, 
что по мереразвитияобществаегонепосредственнаязависи- 
мостьот природыуменьшается,а опосредованная —усилива
ется. Этои понятно:познаваявсев большейстепени законы 
природы и на их основе преобразуя природу, человек увели- 
чиваетсвою властьнадней;вместес темобществов ходесво- 
егоразвитиявступает во всеболее ш ирокийи глубокийкон- 
такт с природой.Человек и исторически, и онтогенетически 
постоянно,изо д няв деньобщ аетсяс природой.Так, по сло- 
вамИ.А. И льина,обстоитделоу земледельцаи у лаборатор-

1 Интересно,чтов самомслове«природа»выраженгенетический аспект 
происхождения человека:ведь слово«природа» имеет общий кореньсо сло- 
вами«род», «родить». И недаром в народномсознании этосложилось в слово- 
сочетании«мать-природа». Именноу нееискалзащ итув трудную минутуче- 
ловек, она была и естьегосоветчики покровитель. Онанас выводитна свет 
Божий,она и обратно берет насв себяв конценашей жизни.Природа — это 
живой организм.ВспомнитесловаФ. И. Тютчева:

Невозмутимыйстройво всем,
Созвучье полноев природе,—
Лишьв нашейпризрачнойсвободе 
Разладмы с нею сознаем.
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ногоученого,у железнодорожногосторожаи художника.. .Каж
дый из них по-своемувступаетв общениес природой.Каждый 
учится у нее, каждый старается приспособиться к ней, исполь- 
зоватьее длясвоихцелей,как бы уговорить ее.И  этоприслу- 
шнвaющеееяуговaрнвaннепрнроды,этоовлaдевaющее еюобу- 
чениеу нее,этоосторожноеодолеваниеи подчинение ееявля- 
етеядлякaждогодуховноживущегочеловекaоднойиз радостей 
в земной жизни.Бываеттак,чтоприродаегоумудряет, утон- 
чаетсвоимикрасотами егоэстетическиечувства,иногдаи нака- 
зует,а иногданаграждает егосторицею1.

Природaтребуетвзaимноети:у неенужнонетолькобрать, 
но и давать.Природана раннихэтапахстановления общества 
была или всевластной деспотический матерью, как говорит 
В. С. Соловьев,младенчествующегочеловека,или чужойему 
рабой,вещью. В этувторуюэпохупробудилосьбезотчетное 
и робкое чувство любвик природе как к равноправному суще- 
ству,имеющемуилимогущемуиметьжизньв себе.

Взаимодействиеобщ естваи природы. Каждое общество 
преобразуетгеографическуюсреду, используядостижения 
предыдущих эпох,и в своюочередь как быпередаетее в наслед- 
етвобудущимпоколениям,преврaщaябогaтетворееуреовпри- 
родыв ередетвaкультурно-неторнчеекойжнзнн. Неизмеримое 
количествочеловеческоготрудаизрасходованона преобразова
ние природы,и весьэтоттруд,по словамД. И. Писарева,поло- 
женв землю,какв огромнуюсберегательнуюкассу.Трудчело- 
векавырубил лееaдляземледельчеекихугоднй,оеушнл болота, 
насыпал плотины, основал деревнии города,оплелматерики 
густой сетью дорог и сделал множество других дел. Человек 
нетолькопереместилв другиеклиматическиеусловия различ- 
ныевидырастенийи животных,но и изменилих.

Невозможно анализироватьобщество,непринимаяв сооб
ражение еговзаимодействиес прнродой,поеколькуоножнвет 
в природе. Воздействиеобщ ествана природуобусловлива- 
етсяразвитиемматериального производства, наукии техники, 
общественныхпотребностей,а также характером обществен- 
ныхотнош ений.П риэтомв силу нарастаниястепени воздей- 
ствияобществана природупроиеходитрaеширениерaмокгео-

1 См.: Ильин, И.А. Путьк очевидности. — М., 1993. — С. 319.
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графическойсредыи ускорениенекоторыхприродных процес
сов: накапливаютсяновыесвойства, все болееотдаляющие ее 
отдевственногосостояния. Еслилишитьсовременнуюгеогра- 
фическую среду ее свойств, созданных трудом многих поколе- 
ний,и поставить современноеобщество в исходные природные 
условия,то ононе сможетсуществовать: человек геохимиче- 
скипеределалмир,и этот процессуже необратим.

Н ои  географическаясредаоказывает немаловажноевли- 
яниена развитиеобщества.Человеческаяистория — нагляд
ный пример того,как условия среды и очертания поверхности 
планеты способствовали или, напротив, препятствовали раз
витию человечества. Если на Крайнем Севере, в этой оледе- 
невшейстихии,человеквырвалу негостеприимной,суровой 
природысредствасуществованияценоймучителБныхусилий, 
то в тропиках,в этомцарствеяркихблагоухающихцветов,веч- 
ной зелени и сочных плодов, необузданная пышность расто- 
чительнойприродыведетчеловека,какребенка,на помочах. 
Географическая средакак условие хозяйственной деятельно- 
стиобществаможетоказыватьопределенноевлияниена хозяй
ственную специализациюстрани районов.

Идея биосферы. Природнаясредажизниобществанеогра- 
ничивается географическойсредой.Качественноинойесте- 
ственнойсредойего жизни являетсясфера всегоживого — 
биосфера (от греч.ЫоБ — жизнь и sphaira — ш ар),вклю ча- 
ющая населенную организмами верхнюючасть земной коры, 
воды рек, озер, морей и океанов, а также нижнюю часть атмо- 
сферы.Ее структураи энергоинформационные процессы опре
деляются прошлойи современнойдеятельностьюживыхорга- 
низмов.Онанаходится подвлияниемкосмических, а также 
глубинныхподземных воздействий:этогигантская природ
ная биофизическаяи биохимическаялаборатория,связанная 
с преобразованием солнечной энергии через зеленый покров 
планеты. В результате длительнойэволюции биосферасложи- 
ласькак динамическая, внутренне дифференцированная рав- 
новеснаясистема.Но онанеостаетсянеизменной, а, будучи 
самоорганизующейся системой, развивается вместе с эволю- 
циейВселеннойи всего живого.Историяжизнина нашейпла- 
нете показывает, что глубокие преобразования происходили 
уже не раз и качественная перестройка биосферы приводила
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к исчезновениюразныхвидовживотных и растений и появ- 
лениюновых.Эволюционный процесс биосферыимеетнеоб- 
ратимый характер.

Ноосфера. Наш выдающийсяестествоиспытательи мыс- 
лительВладимир Иванович Вернадский(1863—1945), явля
ясь одним из создателей антропокосмизма, представляющего 
в единствеприродную(космическую)и человеческую (соци- 
ально-гуманитарну^стороныобъективнойреальност^иссле- 
довал проблему перевода биосферы в ноосферу1. Эти идеи раз- 
вивалдалее, но в том жедухе П. Тейяр де Шарден. У насэти 
принципыразвивалисьА.Л. Чижевским(1897—1964)в заме- 
чательномпроизведении«Земноеэхо солнечныхбурь» (1976, 
публикованопослесмертиученого).

Помиморастенийи животныхорганизмовбиосфера вклю- 
чаетв себяи человека:человечество — частьбиосферы. При
чем его влияние ускоряет процесс изменения биосферы, ока- 
зы ваявсе болеем ощ ноеи интенсивноевоздействиена нее 
в связис развитиемнаукии техники.С возникновением чело
вечества осуществляется переход к новому качественному 
состоянию биосферы — ноосфере (от греч.noos — ум, разум), 
представляющейсобойсферу живогои разумного.Ноосфера, 
таким образом, не отвлеченное царство разума, а историче
ски закономерная ступеньразвитиябиосферы, создаваемая 
преждевсегоростом науки,научного понимания и основан
ного на ней социального труда человечества. Можно сказать, 
чтоноосфера — новаяособая реальность, связаннаяс более 
глубокими и всестороннимиформамипреобразующего воз
действия обществана природу.Онапредполагаетне только 
использование достижений естественных и гуманитарных наук, 
но и разумноесотрудничествогосударств, всего человечества, 
и высокие гуманистические принципы отношения к природе — 
родному домучеловека.

Экология. Термин «экология»предложенв 1866 г. немец- 
кимбиологом,последователемЧ. Дарвина,ЭрнстомГеккелем

1 Понятие«ноосфера» былопредложенопрофессором математики Сор
бонны ЭдуардомЛеруа (1870—1954),который трактовалеекак«мыслящую» 
оболочку,формирукщуюсячеловеческимсознанием.Леруаподчеркивал,что 
пришел к этой идеесовместносо своим другом — философом П. Тейяром де 
Ш арденом.ПриэтомЛеруаи Шарденосновывались на лекцияхпо геохимии, 
которыев 1922—1923 гг.читалв Сорбонне В. И. Вернадский.
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(1834— 1919). Экология (от греч^коБ — обиталище,местопре- 
бывание) — этонаука о родномдомечеловечества,об условиях 
обитaниятех,ктоегонaееляет.В более строгомопределении 
под экологией понимается комплексноенаучное направление, 
изучающее закономерности взаимодействия живого с внеш
ними условиямиегообитанияс цельюподдержаниядинамиче- 
скогоравновесиясистемыобщество — природа.

Известно,чточеловеческаядеятельность являетсятемкана- 
лом,по которомуосуществляетсяпостоянный«обмен веществ» 
между человеком и природой. Любые изменения в характере, 
направленностии масштабахчеловеческойдеятельностилежат 
в основе измененийотношенияобщества и природы. С разви- 
тиемпрактически-преобразующейдеятельностичеловекауве- 
личилисьи масштабыего вмешательствав естественные связи 
биосферы.В прошломиспользованиечеловекомсилприроды 
и еересурсов носило преимущеетвенноетихийныйхaрaктер: 
человек брал у природы столько, сколько позволяли его соб- 
ственныепроизводительныесилы. Но научно-техническая 
революциястолкнула человекас новой проблемой — с про
блемой ограниченности природных ресурсов,возможного 
нарушениядинамическогоравновесиясложившейсясистемы, 
а в связи с этими необходимостьюбережногоотношения к при
роде. Нельзязабывать:мыживемв мире,где царствуетзакон 
энтропии,гдезапасы полезныхдлянaерееуреовдляпромыш- 
ленности и пропитания «рассеиваю тся»или,иначеговоря, 
исчерпываются невозвратимо. Если, таким образом, прошлый 
типотношенияобществак природеносил стихийный (а чаще 
безответственный)характер, то новым условиямдолженсоот- 
ветствовать и новый типотношений — глобального, научно 
обоснованногорегулирования, охватывающегокак природные, 
т а ки  социальныепроцессы,учитывающего характери гра- 
ницыдопустимоговоздействия обществана природус целью 
не толькоеесохранения,но и воспроизводства. Теперьстало 
ясно, что воздействие человека на природу должно происхо- 
дитъневопрекиеезаконам,а на основеих познания.Видимое 
господство надприродой, приобретаемоеза счетнарушения 
еезаконов, можетиметьтольковременныйуспех,оборачива- 
ясь в результатенепоправимым ущербом и длясамой природы, 
и для человека:нестоитслишком обольщатьсянашимипобе-
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дами надприродой,за каж дуктакукпобеду онанаммстит. 
Еще Ф. Бэконговорил:человекдолженгосподствоватьнадпри- 
родой,покоряясьей. Человекнетолькоадаптируется к усло- 
виямприроднойсреды,но в своемвзаимодействиис нейпосто- 
янноадаптируетее,преобразуя еев  соответствиисо своими 
потребностями и интересами. Однако воздействие человека 
на природуимееттенденциюнарушатьсложившийся баланс 
экологических процессов.Человечество вплотнукстолкнулосБ 
с глобальнымиэкологическимипроблемами,которые угро
жают егособственномусуществованию: загрязнение атмо- 
сферы,истощениеи порча почвенногопокрова,химическое 
заражение водного бассейна. Таким образом, человекв резуль
тате собственной же деятельности вступил в опасно-острое про- 
тиворечиес условиями своегообитания. Под тяжелым покровом 
седыхнебес, подэтимсвинцовымнебомна отравленной,изму- 
ченнойземле,говоритС. Н. Булгаков,жизнькажется какой-то 
случайностью, каким-топопушением,снисходительностьк 
смерти.Окруженнаякольцомсмерти,постоянно окружаемая 
раскрытымзевомнебытия,жизнБробкои скупо ютитсяв угол- 
кахВселенной,лишьценоюстрашныхусилийспасаясьот окон- 
чательногоистребления: биосферастонетподтяжестьюинду- 
стриальнойцивилизации.

М ы всевою ем с природой,а нам необходимо мирнососу- 
ществовать с ней.И  не тольков узкопрагматическомсмысле, 
но и в  широкомнравственноммасштабе,ведь мыпризваны 
невластвоватьнадприродой(и,безусловно,непокорятьее),а, 
наоборот,будучидетьмиее,должнылелеять и лю битьее,как 
родную мать. Осознание возможностиглобального экологиче- 
скогокризисаведетк необходимости разумнойгармонизации 
взаимодействий в системе «техника — человек — биосфера». 
Человек,превращ аявсебольш укчастьприроды в среду сво
его обитания, расширяет тем самым границы своей свободы 
по отношениюк природе,чтодолжнообострятьв немчувство 
ответственности за преобразующеевоздействиена нее. Здесь 
находитсвоеконкретное выражение общефилософский прин- 
цип,связанныйс диалектикойсвободыи ответственности: чем 
полнеесвобода, тем вышеответственность.Этотпринции 
имеет и глубокий нравственно-эстетическийсмысл. Совре
менная экологическая ситуация требуетот человека именно
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такогоотношенияк природе,безкоторогоневозможнони реше- 
ниевстаю щ ихперед ним практическихзадач,ни тем более 
совершенствованиесамогочеловека как«части», порожден- 
нойсамой жеприродой.Человекупо мере егоразвитиявсегда 
было свойственноне толькорациональное, сугубопрактиче- 
ское,но и глубокоеэмоцнонaльное,нрaветвенно-эететнчеекое 
отношение к природе. Нравственное отношение человека к при- 
родеобусловленонравственнымотношениемк людям.Заповедь 
собственночеловеческоготрудагласит:с уенлнемвозделывaтъ 
природу для себя,длявсего человечестваи длянеесамой.

Перед лицом экологической катастрофы трудно не осознать 
единства природыи общества,ихорганическойсвязии ответ- 
ственностичеловека передсвоейматерью-природой.

16.5. Собственность 
исамоутверждениеличности

Идея собственности. Проблема собственности является 
ключевой в пониманииэкономическойсферыжизниобщ е- 
ства.Собственностьесть иеторичеекнеложившеееячеловече- 
ское установление. Ж.Ж. Руссо говорит: «Собственность — это 
истинное основаниегражданскогообществаи истиннаяпорука 
в обязательствах граждан, ибо если быимущество не было 
залогомза людей,то не было бы ничеголегче,какуклониться 
от своих обязанностей и насмеяться над законами»1. Исто
рики направляю тсвоевним аниепреж де всегона способы 
и формы воплощения собственности. Они показывают, как 
сложнои изменчиво само явление собственности, сколь мно- 
горазличныего видыи какисторическивидоизменяютсякон- 
кретные формы егопроявления.Но историческаятрактовка,как 
и всякое историческоеизучение,недаетещеидеи собственно- 
стив ее обобщенном, сущностном содержании.Юристыизу- 
чаютсобственностькакто, чтоужепринятосчитатьсобствен- 
ностьюв дейетвующихзaконодaтельныхaктaх,чтоуетaновлено

1 Ц ит.по:Ф илософия в «Энциклопедии» Д идрои Д’Аламбера. — М., 
1994. — С. 461.
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в системесуществующихправовых документов.У политиков 
инаязадача:онистремятся определитъ,в какомнаправлении 
должныбытБизмененысуществукщиеинститут^I собственно
сти, какцелесообразно организовать соотношение форм соб- 
ственностив интересахболее эффективногоразвитияэконо- 
микии всехиныхсфер жизниобщества.Философияв отличие 
от юриспруденциии политики призванак тому,чтобывник- 
нуть в самусердцевинуфеномена собственности,осмыслить 
ее в наиболее общем существе, т.е. понять идею собственно- 
сти,вникнутьв ееприроду.

Мывидим,что«принцип собственности»,которыйвнедрен 
историей в центр политического, социального и экономиче- 
скогомира,по своейсутидостаточнозыбок:егосутьсводится 
к правовымотношениям. Стремления отыскать внеправовые 
и доправовые, т.е.внеюридические (в смыслеположитель- 
ногоправа),основысобственностибыливсегдасвойственны 
человеческому разуму.Согласноестественно-правовым воз- 
зрениям,по Н. Н. Алексееву,происхождениеинститутасоб- 
ственностисводилоськ томупервоначальномудоговору,кото- 
рый заключали междусобойлюдив естественном состоянии 
и в резулБтатекотороговообщевозникорганизованныйпоря- 
док — положительное право,общественная властьи государ- 
ство.Так жекаклюдисогласилисьмеждусобойповиноваться 
избранным имивластям,вследствие чеговозниклогосудар- 
ство,подобным же образом онисогласилисБвзаимноуважатБ 
общиеимущественные интересы,вследствие чегобылуста- 
новленгражданскийпорядок общежития, основой которого 
является личная собственность ̂ Историческое знание гово
рит: подобных договоров реально не существовало и не могло 
существовать. Кроме того, подобнымидоговорами ничего объ
яснить нельзя: ведь чтобыдоговоритьсяо том,что является 
«моим», а что — «твоим»,нужно заведомопонимать суть соб- 
ственности.И недаромсторонникиестественногоправаи тео- 
рииобщественногодоговора,чувствуязыбкостьсвоейпози- 
ции,пытались отыскатьпомимодоговорадругиедоправовые 
основысобственности. Дж. Л окк,например,усматривалэту

1 Подробнеесм.: Алексеев, Н.Н. Собственностьисоциализм//Русскаяфи- 
лософиясобственности. — СПб.,1993.
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основув труде,а Ж. Ж. Руссо — в насильственномзахвате,ска- 
жем,участказемли.

Обладаниеиливладениечем-либокаксобственностьюпред- 
полагаетфизическуюсвязь субъектасобственностис тем, чем 
онобладает.Но самасобственность — этоне обязательно«вещь 
в руках».Это преж девсегоправо на владениевещ ью, при
чем самавещь, скажемавтомобиль,можетбытьукрадена,т.е. 
не находитьсяво владении собственника, но она именно его 
собственностьпо праву.Иначеговоря, собственностьестьправо, 
т.е.особо установленныйпринциппризнаниясогласноправо- 
вымнормам,действующимв данном обществе,за определен- 
нымилицaмиположительнойвозможноетивлaденияи распоря- 
жениявещамии охранатакойвозможностиот посягательства 
со стороны других (в частности, криминальных) лиц. «Для соб- 
ственностикакналичногобытияличности недостаточномоего 
внутреннегопредставленияи моейволи,чтонечтодолжнобыть 
моим, для этоготребуется вступитьво владение им. Наличное 
бытие,котороетакое волениетемсамым получает,включает 
в себяи признаниедругих.. .Внутреннийактмоейволи, кото
рый говорит,чтонечто есть мое,долженбыть признани дру- 
гими»1.Оеновaнияеобетвенноетилежaтв правовыхустанов- 
лениях,в законах, определяющихв каждом государствесуще- 
етвоеобетвенноетнн ееотличительныечерты.«В государствах 
Новоговремениобеепечениееобетвенноети — этоось,вокруг 
которойвращаетсявсе законодательствои с которой такили 
иначесоотносятсябольшейчастьюправаграждан»2.

Итак, собственность — это право каж догочеловека,вхо- 
дящего в состав того или иного сообщества (семья, акционер
ное общество и т.п.), владеть, пользоваться и распоряжаться 
благами,законно им приобретеннъми. Основание собственно
сти заключается в самом существе человека,в самом содержа
нии его духовного мира. Мы четко отличаем себя от своего: все 
являющиеся в нас мысли,чувстваи желаниямы определяемкак 
свои и отделяем от того, кому они принадлежат, т.е. от себя как 
мыслящего,чувствующего,желающего.Такимобразом,даже 
в областивнутренней,духовнойжизнимынаходимнекую«лич

1 Гегель,Г. Работыразных лет. — М.,1971. — Т. 1. — С. 230.
2 Гегель, Г. Философияправа. — С. 108—109.
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ную собственность».Мы утверждаем: «Мои мысли, мои чув- 
ства,м ояволя,этотпоступокм ой».Д аи  о своейтелесности 
мы говорим «моярука»,«мояголова»и т.д. Так мы полагаем 
свои, т.е. принадлежащиенам, наши составляющие — духов- 
ныеи телесные.

Если понимать собственностьв строгомсмыслекак право 
употребления и злоупотребления своей вещ ью ,то по отно- 
ш ениюк телу,говорит В. С. Соловьев,такоеправонепризна- 
етсябезусловным:собственностьестьидеальноепродолже- 
ние личности в вещахили ееперенесениена вещи.В качестве 
полногособственника вещ ия являюсьсобственником еецен- 
ности, получаю правана еепотребление,а также распоряже
ние ею: через вступление во владение вещь получает преди- 
кат«моя».Вещь каксобственностьслужитдляпотребления, 
а потреблениесутъреализацияпотребностипосредствомизме- 
ненияформы,поглощения, уничтоженияилипродажи,сдачи 
в аренду. По словам Гегеля,«я могуотчуждатьмоюсобствен- 
ность,таккак  она моя лишьпостольку,поскольку я вклады
ваю в нее моюволю, и я могувообщеотстранить от себясвою 
вещБкакбесхознуюилипередатъеево владениеволедругого, 
но могу сделатьэтолишьпотому,что вещь по своей природе 
естьнечтовнешнее»1.

Собственностьприобретаетсятремяпутями:наследованием, 
трудоми завладением, т.е. захватом. Стержневым основанием 
собственностиявляется труд.Произведениесвоеготрудаи уси
лия, естественно,становятсясвоими, делаются частной соб- 
ственностъю.Всякийчеловек,по мыслиВ. С. Соловьева, в силу 
безусловногозначенияличностиимеетправона средствадля 
достойного существования.Таккакдляотдельногочеловека 
самогопо себеэтоправо существует тольков возможности, 
действительноесуществование или обеспечениеэтого права 
зависитот общества, а отсюдаследуетобязанностьлицаперед 
обществом — бытъемуполезным,трудитъсядляобщегоблага. 
Тольков этомсмыслетрудесть источниксобственностина то, 
чтоим заработано. И. Кантписал:«Богатство,хотя бы и без 
заслуг,почитается дажелюдьмибескорыстными,потому,веро- 
ятно,чтос представлениемо немсвязываютсямысли о великих

1 Гегель, Г. Философияправа. — С. 296.
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деяниях,которыепосредствомнегомогли быбытъсовершены. 
Это уважениевыпадает заоднои на долю некоторых богатых 
мерзавцев, которые подобных деяний никогда не совершают 
и не имею тникакого понятия о благородном чувстве,кото- 
рое единственно могло бы придать богатствамкакую-то цен
ность» 1.

Определениедоправовыхосновсобственностилучше всего, 
по Н. Н. Алексееву,приурочитьк основным категориям права, 
предполагаемымкаждымправовыминститутом,посколькумы 
мыслим его как правовое установление.Существуетчетыре 
такиеправовыекатегории:1) правовой субъект; 2) правовой 
объект;3) правовоесодержание; 4) правовоеотношение. Нельзя 
мыслитьинститутсобственностибезтого,чтобынепредполо- 
жить некоторое лицо, которое является собственником.Нельзя 
мыслить собственность безналичия некоторогопредмета, 
на которыйпроетирaетсяеобетвенноеть.Нельзя мыслить инсти
тут собственности без отношения субъекта собственности к объ- 
ектусобственности.И наконец,нельзямыслить,чтоотношения 
собственникак предметусобственностинебудут затрагивать 
правовых отношенийдругихлици не предполагают их. Поло
жительное правов качественеобходимойосновы установлен- 
нойсобственностипредполагает существование определен
ного «кто» (субъект), определенного«что» (объект), опреде- 
ленногоотношенияк обществу(правоотношения)2.

Субъектсобственности. Субъектомпрaвaявляетеяфнзнче- 
екийиндивидуум(здееьдопуекaется извеетнaяуеловноеть: ведь 
бесплотныйдух ни в чем ненуждается, даи  в раю нет никаких 
правовыхотношений,поэтомуи подчеркиваетсяидеятелесно- 
стисубъекта еобетвенноети,инaчеведьи спроситьне с кого). 
Из юридическойпрактики, оеобенноеовременной,извеетно, 
чтофактическимисубъектамиправа собственности бывают 
не только физические лица, но и юридические лица — «соци
альные организмы», например предприятия, акционерные 
общ естваи т. п. Совокупности физических лицне представ- 
ляютсобойнекоторой хаотическойсмесичеловеческих инди-

1 Кант, И. Сочинения:в 6 т. — М., 1964. — Т. 2. — С. 134.
2 См.: Алексеев, Н .Н. Собственностьи социализм.Опыт обоснования 

социально-экономической программыевразийства / /  Русскаяфилософия 
собственности XVIII—XX вв. — СПб., 1993. — С. 349—350.
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видуалБностей:этоопределенныеподобияличностей,прежде 
всего в лицеруководителей данного предприятия,которые 
и вступаютв правовыеотношения (отлицавсегоколлектива) 
с другимипредприятиями,государственнымиучреждениями, 
иностранными фирмами илиотдельнымифизическими субъ- 
ектами.Юридические лицаподобны физическимсубъектам, 
они не менее физичны и не менее духовны и в этом отношении 
подобныличностям с ихфизическимии духовнымипотребно- 
стямии интересами.Поэтомуонитак жеявляютсясубъектами 
прави обязанностей, каки  физическиелица.

Обретениесубъектомсобственностиво владениеи распоря- 
жениееюсоздает для негоновую сферу свободы: он может рас- 
поряжатъсясобственностъю многообразнымиспособами.Свое 
правобытьсвободным властелином собственности человек 
осуществляеттем, чтовкладываетсвойтруд в своюсобствен- 
ность,сообщ аяей таким образомсвою цель, своеопределе- 
ние и своюдушу — своим трудом,творческойэнергиейсвоей 
души. Его воля получает новый способ своего бытия: собствен- 
ностьслужитегоцелям.Следовательно, собственность обра
зует новую действительность, она даетновое бытие воле субъ- 
екта.Этонеобходимодляегожизни:субъект вкладываетсвои 
духовные и физическиесилыв свою собственностьс надеждой 
на ее «возвратную»отдачу, т.е .на то,что собственностьудо- 
влетворит егожизненные потребностии цели,будетучаство- 
ватъв реализациисмыслаегожизни.Справедливостътребует, 
чтобысобственностъбылау каждого, ибокаждыйсубъектвпи- 
сансамимфактомсвоегорожденияи жизнив контекстсоци- 
ального бытия,в систему правовых отношений.Это совсем 
не значит,что необходимои разумноимущественноеравен- 
ство. Люди неравныни от природы,ни по своим особенностям, 
ониравнылишь как правовые личностипередзаконом.

Объектсобственности. Объектомсобственностиявляются 
всетеобъектыматериального илидуховногопорядка,создан- 
ные человеком либо данные природой, в которых люди нуж- 
даю тся,но которыесуществуют в относительно ограничен- 
номколичестве и поэтомунемогутбытьприравнены,скажем, 
к воздуху (егопока(!)хватаетвсем на планете,и никтонестре- 
митсяк егодележуи присвоениюв качествеличнойили обще
ственной собственности).
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Висториичеловечества всегда существовалодваспособа 
обретениясобственности — насильственный захват  (скажем, 
участка земли) или обработка какого-либо объекта. К обрете- 
ниюсобственностичеловекатолкаланужда в том,чтоимелось 
в наличиилишь в ограниченномколичестве и чтобылонеоб- 
ходимокак-тоделить, захватывать.Редкость,ценностьи нуж- 
ностьвещисоставляютосновуинтересак собственности.Так, 
человек, которыйвыкорчеваллес и обработал участокземли, 
тем самым был вправе считать его своей собственностью; если 
он каким-либо образом помечал этот участок (например, огора
живал), то и окружающими участок воспринимался как чья-то 
собственность. Основаниетакогоправасоставляют смекалка, 
труди присвоение (разумеется,здесьимеетсяв видунекража, 
а присвоениевещи,которая никомунепринадлежит).

Принадлежность в смысле собственности принципиально 
отличается от того, что составляет «части» нашего «Я», напри- 
мерруки,ноги.Так,известныйфранцузскийисторик и поли- 
тическийдеятель ЛуиТьер(1797—1877)писал:«Посмотрим 
на нассамих и на то,чтонаходитсявблизи нас.Я  чувствую, 
я мыслю, я хочу: эти чувства, эти мысли, эти волнения — все 
они относятсяко мнесамому.Первая из моихсобственностей 
и естъмоя:я сам.БудемдвигатБсятеперБдалБшеиз моеговну- 
треннего мира,из центрамоего Я. Моируки,мои ноги — разве 
онинем ои безвсякого спораи сомнения.Вот,следовательно, 
первыйвидсобственности: я сам,мои способности, физиче
ские илиинтеллектуальные, моиноги, руки,глаза, мой мозг, 
словом,моетелои моя душа»1.

Мысчитаем«своими» произведениянашегоума: научные, 
философские,художественныестатьи,книгии всевозможные 
изобретения.В известномсмыслеможносогласитьсяс У. Джейм- 
сом,который считает, чтотруднопровести граньмеждутем, 
чточеловекназывает самим собой и своим.Личностьсостав- 
ляети  суммавсеготого,что человек«можетназватьсвоим»: 
не толькоего физические и душевные качества,но также его 
платье, его дом,егожена,дети,предки,друзья, его любимые

1 См.: Алексеев, Н.Н. Собственностьи социализм.Опыт обоснования 
социально-экономической программыевразийства / /  Русскаяфилософия 
собственности XVIII—XX вв. — СПб., 1993. — С. 354.
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люди,егорепутацияи труды1.К  этому я быдобавилещеимя, 
фамилию и отчестволичности,ведьэтонепростослова, а слова, 
наполненныесмыслоразличительными утверднтельнымемые- 
лом. Это то, с чем человеккак быерaетaетея, чтонеотчужда- 
емо,кроме случаев,когда нектоменяет всеэтос определенной 
целью,видимо,даже свыкаясьс заменой,но в глубинахсвоей 
души онзнает,каковыегонастоящиеимя,отчествои фамилия. 
Все это объектсобственности.В отличиеот других форм соб- 
ственности«именная»собственностънезавещается,непрода- 
етсяи,какправило,неменяется. Этотфамильно-именнойвид 
еобетвенноетинaполняетеямножеетвомтончaйшихнюaнеов 
емыеловогохaрaктерa. Мыговорим,например,«Пушкин».Эта 
фaмилиянеиечерпывaетеяпринaдлежноетьюгениюруеекой 
поэзии,а наполнена длянас аурой его гениальныхтворений, 
а ведьэтоегоеобетвенноетьи онабесценна.Книгиего творе- 
нийпродаются,а духовнаяаураеготворенийвсегда с ним.

Заэтимпервымвидом«собственности»якобы следуетвто- 
рой ,им еннотот,которы йнесоставляетчастейтелаи  души 
человека,но которыйс ниминепоередетвенноевязaн,еоетaв- 
ляя как бы их продолжение, — орудиетруда.О рудие,кото- 
роечеловекдерж итв руках,составляеткак быпродолжение 
его«Я »:человексчитаетегосвоим и считаетегосвоей соб- 
ственностью.Еслиподходить с чисто психологической точки 
зрения,то можнопредположить,что понятиееобетвенноетн 
возниклов результате перенесения некоторыхпредставле- 
ннй,зaнметвовaнных из телесногои душевногомира человека, 
на область отношений людей к окружающим вещам. Однако 
этонеможетслужить объяснениемпроисхожденияидеи соб- 
ственности.В качествеуподобленияможно,конечно,сказать: 
«Воля мне принадлежит»так ж е,как  «мнепринадлежит моя 
одежда».Но по существуздесь совершенно различен внутрен
ний смысл явлений, обозначаемых словом«принадлежит». 
То,что «принадлежит» составу нашей телесной организации 
и нашемудуховномумиру,связанос нашим«Я»такойтонкой 
интимнойсвязью,чтобыло быпростонасмешкойсравнивать 
этос нaшиминоекaмиилишaпкой:тутпроиеходитполное изни- 
чтожениемоего«Я»в его бытии.В чем здесь принципиальная

1 См.: Джеймс,У. Психология. — СПб., 1905. — С. 145.
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разница? В том, чтособственностъестънечтоотчуждаемое: ее 
можно заложить,продать,купить,отдатьв долг. А можно ли 
этосделать с моим характером, умом, головой,рукой?Разу- 
меется,это в принципеневозможно сделать.Если бы можно 
было творитьтакие«чудеса»,то мыразрушили бы наше «Я». 
Составляющиенашеготелесногои духовного «Я» неотчужда
емы, а собственность отчуждаема.Собственностъюнеможет 
бытънетолБкокaкaя-точaстБили свойстволичности,скажем 
талант, но и человек в целом.Если иметъв виду рабство,когда 
рабрассматривался как собственность рабовладельца, то этот 
историческийфактявляетсяисключениеми никак не может 
служитьмодельюпринципасобственности.

Собственностькакформасоциальныхотношений. Содер
жание института собственности определяется понятиями вла
дения, использования и распоряжения,которымиобладаетсубъ- 
ектнад  объектом. П риэтом речьидетнепросто  о фактиче- 
скомвладении,использованиии распоряжении,а о праве,т.е. 
юридическисанкционированнойвозможностивладеть,поль- 
зоваться и распоряжаться, признанной не только самим субъ- 
ектомсобственности, но и темобществом,в которомонживет. 
Именно в силу этого собственность выступает как форма соци- 
альныхотношений.

Общиеи частные общественныесвязиимеют место в раз- 
ныхобластяхжизни; мынаблю даемих, например,в эконо
мике, а она неотделимаот правовых отношений.Так, заклю
чение договора между людьмиявляетсобойтипичнышпример 
частногоилиобщегоправоотношения.Собственностьявляется 
такжетипичнымпримером правоотношений. Тот,ктоимеет 
правособственностина что-либо — участокземли,доми т.п., 
считает,чтовсякийдругойчеловекилиобществов целомобя- 
заны воздерживаться оттого, чтобы вмешиваться в его власть 
над тем, чем он владеет. Таким образом, собственность не есть 
чистоиндивидуальноеотнош ениеграж данинак вещ иили 
через посредствоэтойвещ ик другому лицу,скаж ем,к поку- 
пателю.Еслинекто,живущий,какРобинзон,на необитаемом 
острове,считаетсвое имуществособственностью,то только 
воображаянеопределенноеколичествокаких-толиц, обязан
ных уважать его право, не вмешиваться в него, терпеть господ- 
ствои распоряжениепринадлежащимиемуобъектами.Но коль
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на необитаемом острове нетобщ ества,то нети  никакихпра- 
вовыхотношений.Поэтомув данномслучае нетсмысла гово
рить о собственностив подлинном значениислова.

Собственность выступает как социальное явлениене в том 
смысле,чтоонапредполагаетреальноеналичиехотя бынесколь- 
ких людей, а в том болееглубокомсмысле,чтосамаидеясоб- 
ственностилогическивклю чаетдопущ ениеопределенной 
еоцнaльнойевязн,безкоторойвообще невозможно помыслить 
ни идею собственности,ни бытиепоследней.

Собственностьпредполагаетмомент публично-правовой 
ограниченности,т.е. подразумевает целый рядсоциальных 
обязанностей, которые общество возлагает на собственника, 
посколькунеможеттерпетьявногозлоупотреблениясобствен- 
ника своим правом, наносящего вред интересам общества, 
илинеисполнениялежащ ихна собственникеобязанностей. 
При этомгосударство можетвмешиваться в права собствен
ника, может ограничить его свободу и даже лишить его этого 
права,напримерпризагрязненииокружающейсреды.

О многообразииф ормсобственности. На вопрос,какая 
собственностънам нужна,можно с определенноетьюответнть: 
«Многообразная!Такая,котораяпризванамаксимальноразум- 
нымобразомудовлетворять потребности  интересыграждан 
и обществав целом».Законо еобетвенноетиявляетеярaзумным 
и нрaветвенноеaнкцноннровaнным,еелнонпоетроенпо прин- 
ципунаиболеерационально поставленнойпирамиды:в ееосно- 
ваниинаходится человекс егоинтересами,а наверху — госу- 
дарствокакнечто производное.Вседолжно начинатьсяс осно- 
вaнияпирaмиды,т.е.е интересовличности.

Говоряо многообразииформ собственности, мы имеем 
в видудовольноизвестныевещи.Кто женезнает,что такоелич- 
ная собственность? Этовсе,чтопринадлежитмнекаклицу, — 
моиодежда,обувь,мойпортфель,мой письменныйстоли т. д. 
Ужеупоминалось,чтоличностипринадлежати еефизические, 
и духовныеначала.Этото, на чтоникто не можетпретендо- 
вать, как на нечтообщ ее,дажев рамкахчастной собственно
с т и ^  личной собственности мояволя лична:я  какиндивиду- 
альностьвладею,пользуюсьи распоряжаюсь этой собственно- 
стью,напримермоимиодеждой,обувью, книгами,пишущей 
маш инкойи т. п.Под частной собственностью подразумева-

Содержание



678 16. Экономическая философия

етсявсе,чтопринадлежитсемье, — это семейно-частная соб
ственность. Частнойможет бытьи собственностькакой-либо 
группы владельцев, в томчислекакой-либо компании.Боль- 
шой массив собственности является общественной, т.е. принад
лежащей государству.Это то,что принадлежит всем вообще 
и никомув частности,какэтоимеломестоприсоветскойвла- 
сти ,д а и  теперьзем ля,наприм ер,в основномявляетсяеще 
общественной, т.е.государственной, собственностью.

Частная собственность тесносвязана с самойприродой 
человека, еготелеснойи душевнойорганизацией,насущными 
потребностямии ценностнымиориентациями,с теми моти- 
вами,которыевынуждаютеготрудиться,иметь своюсемью, 
свойкров,своехозяйство;это то ,в чемоннаходитсвоесамо- 
утверждение,смыслсвоей жизни. Частная собственность — 
мощный источник продуктивноготруда и свободной хозяй- 
ственнойинициативы ;она способствует самореализации 
физическихи духовных сил личности.Частнаясобственность 
и рыночные отношения дают людямимущественную само- 
стоятельность,развиваютличнуюинициативу,стимулируют 
и совершенствуютсамодеятельные,предпринимательские 
навыки, воспитывают чувство ответственностив своемделе 
и вообще в жизни. И наконец,частнаясобственностьукрепляет 
правосознание, культуру законопослушания. Реальное бытие 
личностипроявляетсяв его собственности.Тот,ктоотвергает 
частную собственность, тот принижаети даже унижаетлич- 
ностное начало,самодеятельностъ, самоценность творческого 
начала в личности, ее свободные искания и способность к риску. 
А этимонподрывает и интересы,в томчислеэкономические, 
общества,государства.

В нашей стране большевистский переворот лишил людей 
частной собственности.Но время доказало неразумность этого 
шага.

Характеризуяложныйпутъв сторонуизничтожениясамой 
идеичастнойсобственности,И . А. Ильин,несколькосгущая 
краски,писал,чточеловекуреальноданот Богаособыйспособ 
телесногосуществованияи душевно-духовнойжизни — инди- 
видуальный.И всякая теория,всякаяпедагогика или политика, 
которые с нимнесчитаются, обречены.Индивидуальныйспо- 
соббытия отню дьнеисклю чаетни  общения, ни единения,
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ни совместностилюдей,но всякоеобщение,всякое единение 
и всякая человеческая совместность, которые пытаются игно
рировать личную раздельность, самодеятельность и самоцен- 
ностьчеловеческогосущества,идутпо ложномуи обреченному 
пути. Ложностьэтогопути обнаруживаетсяв наступающем 
сниженииуровня и качествавсех сторонжизни:снижается 
уровеньвнешне-телесного существования (питание,одежда, 
жилище, здоровье), снижается уровень душевной дифференци- 
рованности(сложности,многосторонности,тонкостии гибко- 
сти),падаеткачество труда,продукта,творчестваи особенно 
нравственности,правосознания,искусства и науки. Всякая 
культура — материальнаяи душевно-духовная — разлагается 
и извращ ается.П роисходитнекийпровал в упрощенность, 
которая создаетсяискусственно и потомулишенавсехбылых 
достоинств.Творческиеразличияисчезаютиз жизни,уступая 
местомонотоннойодинаковости,одинаковойопустошенно- 
сти,повальномуоскудению1.

Частная собственность не изначальна: «мое» и «твое»поя- 
вилисьв ходеистории.«Пользованиестихийнымипредметами 
не можетпо своейприроде сделаться частным,статьпредме- 
томчастноговладения.В римскихаграрныхзаконах отражена 
борьбамежду общейи частной собственностью на землю;част- 
ная собственность как более разумный момент должна была 
одержатьверх»2.И  она одержалаверхпо правусвоейразум- 
ности.

В связис рассмотрением проблемысобственностинельзя 
обойти такой«щекотливый» вопрос, как равенство.Хорошо 
известно, что не существует равенства людей от природы. 
Сталобыть, не может бытъ равенства и в сфере собственности. 
«К тому же равенство, которое хотели бы ввести в распределение 
имуществ,всеравнобыло бычерез короткое времянарушено. 
То, что осуществлено бытъ не может, не следует и пытаться осу- 
ществить»3.Иболюди действительноравны,но только перед 
законом. «Утверждение,будтосправедливостътребует,чтобы 
собственность каждогобыла равнасобственности другого,

1 См.: И льин, И. А . Путь духовного обновления. — Мюнхен, 1962. — 
С. 242. I I I I  I I I I Ц |

2 Гегель,Г. Философияправа. — С. 104— 105.
3 Тамже. — С. 108.
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ложно, ибосправедливостьтребует лишь того,чтобы каждый 
человек имелсобственность^.Здесь Гегельимелв видучастную 
собственность, ведь истинно понятыйпринципсправедливо- 
стигласит:не«всемодно и то же»,а «каждому свое». Этоясно, 
посколькукаждый человек, каждаясемьяуникальныво всех 
отношениях:и биологическая,и имущественнаянаследствен- 
ностьи наследованиеизначальноразные.

Чaетнaяеобетвенноеть предполагает ее наследование. По сло- 
вамВ. С. Соловьева,наследственнаясобственностьестьпребы- 
вающая реализация нрaветвенного взаимоотношения в самой 
тесной,но зато и  в самойкореннойобщ ественной сфере — 
семейной.Наследственное состояние — это, с однойстороны,
воплощениепереживающей,чрезмогильной жалостик детям,
а с другой — реальная точкаопоры для богочестивойпамяти 
об отошедшихродителях.Но с этим,по крайнеймерев важней- 
шемотделе еобетвенноети — земельной,связани третий нрав- 
ственныймомент — отношениечеловекак внешнейприроде, 
т.е.земле.Длябольшинствалю дей этотмомент может стать 
нравственнымтолькоприусловиинепосредственной земель
ной собственности. Понимать земную природу и любить ее 
радинеесамой дано немногим;но всякий, естественно,при- 
вязываетсяк своемуродномууголку земли, к родныммогилам 
и колыбелям.Этасвязь — нравственнаяи притомраспростра- 
няющaячеловечеекуюеолидaрноетьнa природу и этимпола- 
гаю щ аяначалоееодухотворению .Н едостаточно признать 
в этой собственности очевидноприсущееейидеальноесвой- 
ство,но необходимоукрепитьи воепнтaтьэтоевойетво,огрaж- 
даяего от слишком естественного в данномсостоянии чело
вечества перевесанизменных,своекорыстныхпобуждений. 
Должныбытьположенырешительныепрепятствияобращению 
с землейкакс безразличным орудиемхищническойэксплуата- 
циии должнабытьустановленав принципенеотчуждаемость 
наследственных земельных участков, достаточных для поддер- 
жанияв каждом нравственногоотношенияк земле2.

ПравГегель, утверждая,чтов идееплатоновского государ- 
ствасодержитсяв качествеобщегопринципанеправо по отно-

1 Гегель,Г. Философияправа. — С. 108.
2 См.: Соловьев, B. C. Сочинения:в 2 т. — Т. 1. — С. 437.
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шениюк лицу — лишениеегочастнойсобственности.Представ- 
лениео благочестивомилидружескоми даженасильственном 
братстве людей,в котором существует общностьимущества 
и устранен принцип частной собственности, может легко пока- 
затъсяприемлемымтем,кому чужды пониманиеприродысво- 
боды духа и права и постижение их в их определенных моментах. 
Марксизм отрицалчастнуюсобственностьи ратовалза обще
ственную, государственную собственность. В ней виделся вол- 
шебныйключот всехсоциальныхбед,к нейбылиустремлены 
всеусилия,ради неекарательныеорганыссылалии расстрели- 
валимиллионыневинныхлюдей.Но ктоиз экономистов убеди- 
тельнодоказал,что именноэта форма собственности принесет 
благовсемлюдями дажевсемучеловечеству?Чтоименноэта 
формасобственностиестънечтосамоеразумноеи экономиче- 
скипродуктивноесредство созданияматериального благопо- 
лучиянарода?Чтоона — самаяпроизводительная формавла- 
дениясредствамипроизводства?Чтотолько онабыстроприве- 
дет к изобилию и богатству, наиболее эффективно способствуя 
повышению производительноститруда?Этогониктоникогда 
недоказали не могдоказать! А все, что писалось и говорилось 
на этотсчет, являлосьилизаблуждениемреволюционно вос- 
паленногоума,илипростойложью,а зачастуюи просто неве
жеством. Однакомырастрачивалимассуэнергиина то,чтобы 
доказать всему миру, будто бы отмена частной собственности, 
«экспроприация экспроприаторов»,сведениесобственности 
кколхознойи государственной,т.е.общественной, социалисти
ч еской ^  ведениеименнотакогоспособахозяйствованияесть 
самоелучшее,что можнопридумать из всех видовхозяйство- 
ванияв мировойистории.Постояннотвердя,чтоединственно 
вернымкритериемистины являетсяпрактикаи толькопрак- 
тика, мыигнорировалиэтот критерий применительно к тому, 
какая форма собственности способствует высокой произво- 
дительноститрудаи является надежным условиемблагополу- 
чиянарода.Ведьдлякаждогодобросовестногочеловекабыло 
ясно, чтопривсехтак  называемых коммунистическихрежи- 
м ахлю диж ивутеслинев полной нищете, то в явнойбедно- 
сти.В их экономике — сплошные перекосы. Жизньопровергла 
идею единственности общественнойсобственности, но иные 
«теоретики»и поныне цепляютсяза этуидею.
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Ясно,чтокореньвсехнашихэкономическихи юридических 
проблем(а отсюдаи политических)связан с характером соб
ственности. Десятилетиями у насбылаединственнаяформа 
собственности — государственная, но декиарировалось,что 
собственностъпринадлежитвсемународу,а это значит,чтовсе 
ничье.Отсюда возниклосоответствующееотношение и к соб
ственности^ к труду(ныне,похоже, у нас другая крайность: 
думаем,что, еслинайдемхозяинавсемуи везде,сразу насту- 
питрасцветэкономики).

Присмотримся к высокоразвитым и благополучным стра
нам. Там рабочий, инженер, менеджер отнюдь не рвется к тому, 
чтобыстатьсобственникомпредприятия.Отчуждены лиработ- 
ники от средств производства, от готового продукта — все эти 
вопросыникогоне волнуют:каждыйинтересуется меройсвоего 
материальногоблагополучия, а является лионнаемнымработ- 
никомили хозяиномпредприятия — этоужезависит от обсто- 
ятельств,от случая, от наследства,от смекалкии т. п.Что же 
касаетсяэксплуатациичеловекачеловеком,то мывсе имеем 
рaзительныйпример(оеновaнныйнa нашемопыте) того,как 
государство способно эксплуатировать человека, народв более 
жестокой,бесконтрольной форме, чемлюбойсовременный 
капиталист,даж ееслион по натуре жестокийчеловек: ему 
профсоюзыне дадутсделатьэтого.

Подвергaяоетройкритикемaркеиетекиевоззрениянa соб
ственность, И.А. Ильинписал:«Ему нужносоциализировать 
не только имущество,но и весьукладчеловеческой жизни, 
чувстви мыслей; ему нужно социализировать душу человека 
и для этоговыработать новыйтип — примитивногосущества 
с вытравленнойличностьюи угасшей духовностью, существа, 
неспособногок личномутворчеству,но склонногожить в стад
ном всесмешении»1.

Горькнйопытеозидaнияеоциaлизмaпокaзaл,кaк история 
решительноисцеляетот того идолопоклонства,которое свой
ственно сторонникамякобы «единственноцелесообразной» 
общественной и толькообщественнойсобственности.

1 Ильин, И.А. Указ.соч. — С. 243.
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16.6. Сущность и составляющие 
социально-экономического 
управления

И д еяу п р авл ен и яи  необходим остьегооптим ального  
инф орм ационногообеспечения. Управление различными 
видамиматериальногои духовного производствасталосамо- 
стоятельной профессией, требующей специальногообразо- 
вания, опыта, склада ума и даже характера. Появилась осо
бая наука об управлении,котораяопирается на исследова
ния в такихобластях, как экономика, социология, психология, 
математикаи др. Сформировалсяи институт менеджеров — 
наемных специалистов по управлению различнымиобластями 
деятельности,в том числеи  развитиемнауки.Важнымиэле- 
ментами системы управления наиболее развитых государств 
являютсявыработкатактикипланирования,внедрениеэффек- 
тивныхметодоворганизациитруда, системыучетаи контроля 
на основе широкого использования компьютеров, информа- 
тикии  т. п. Будучицелостныморганизмом, общество разви- 
ваетсякаксистема,элементыкоторой(сферы общественной 
жизни) находятся во взаимодействии друг с другом. Отсюда 
ясн о ,чтои  управление обществом должнобыть системным, 
комплексным.Управлениевнутренненеобходимокак дляобще- 
ства в целом,таки длякаждойиз егочастей, поэтомустепень 
организации механизмов управления может рассматриваться 
в качествеодногоиз существенныхпоказателейуровня разви- 
тияи  самогообщества, и каждойиз егосфер.Экономика,тру- 
доваядеятельность,разделениетруда,совместныйтруд,отно- 
шенияпроизводителейи потребителей,финансовыеи другие 
экономическиеотношенияпредполагаютв большейилимень- 
шеймереуправление.

Вобществеисторическисложилисьдвапринципадействия 
механизма управления — стихийный и сознательный.Сти- 
хийное управление выражает такое взаимодействие социаль
ных сил,в которомнеустранимодействиеслучайного, — это 
усредненныйрезультат, складывающийсяиз массыцелена- 
правленных сознательныхдействий, в которых принципи- 
альнонельзя учесть все ихпоследствия. Его моделью может
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выступaтБпреждевсегорынок.Но экономическаяжизнь обще
ства не является и никогда не была саморегулирующейся систе
мой: она не может обходиться без определенного механизма 
управления, т.е.участия(в различных формах)планирующей 
и регулирующейсилы человеческогоразума.

Управлениеисследуетсяв трех аспектах: хозяйственном 
(управлениеэкономикой), социально-политическом и соци- 
ально-психологическом.Однакодействуяв целостномобще- 
ственноморганизме,управлениепредставляетсобойединый 
и неделимый на отдельные элементыпроцесс.Проблемауправ- 
ления, являясь, таким образом, глобальной общественной про- 
блемой,составляетфундаментальныйаспектфилософии,в дан- 
номслучае применительнок экономике.Наиболееинтенсивно 
проблемауправленияразрабатывается в связис развитием двух 
основополагающихпонятий — информация иуправление.Особо 
рассмотримэтипонятиядля определения ихзначимостипри- 
менительнок сфереэкономического управления.

Экономическая информация — это прежде всего смысло- 
ваяинформация,т.е.такая,которая перерабатываетсячело- 
веческим сознанием и реализуется в экономической сфере. Она 
обусловлена экономическими потребностями и интересами 
и циркулирует в процессе организации производства. Инфор
мация специфична с точки зренияне толькосвоейприроды, 
но и своего циркулированияв сфереэкономики. Здесь взаи- 
модействуетбесчисленноемножествоинформационных пото
ков, движущихся по разнообразным каналам:это и «память» 
прошлого,живущая в настоящем,и местные и общепланетар- 
ныеформыобщения.Экономическаяинформация движется 
как бы в двухплоскостях — горизонтальнойи вертикальной. 
Следовательно,подэкономическойпонимается та информа- 
ция,котораяциркулирует каксовокупность знаний,сведений, 
сообщений, идей, управленческих решений, распоряжений 
руководителей,ответных реакций управляемых. Оптималь- 
ноеуправление, преследующее разумные цели, предполагает 
объективную, истинную и полнуюинформацию: бездостовер- 
ной и полной информации немыслимо эффективное управле
ние. Специалисты, анализируя развитие передовых обществ, 
пришли к выводу:в экономике информация занимает гигант- 
скоем есто.О нав определенной мере заменяет ресурсы, сни-
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жаетпотребностьво многихвидахтрадиционногосырья,повы- 
шаетзначениеноваторских технологий,создающихэффектив- 
ныематериалыиз дешевых компонентов.

Каксвязаныпонятияинформациии экономическогоуправ- 
ления? Это своего рода функциональные «близнецы». Там, где 
естьинформация,действуети управление,а там,где осущест- 
вляетсяуправление,непременноналичествуети информация. 
Исходный пунктлюбогоуправленческогопроцесса (главным 
среди которых является выработка и принятие управленче- 
скогореш ения,а такжеегоисполнение) — получениеи обра- 
боткаинформации.

Управление — этофункциялюбой организованнойсистемы, 
направленнаяна сохранениееекачественнойопределенности, 
на поддержание динамическогоравновесиясо средойи на ее разви
тие. Управлениеестьсвоеобразныйоткликнавсюсуммуинфор- 
мационных взаимодействий системы, направленный на прида
ние ей такого поведения и состояния, такой системной органи- 
зациии тенденцииразвития,которыесоответствовали бывсей 
накопленной этой системой информации и учитывали бы ее 
объективныеи субъективныечеловеческиепотребности. Управ- 
лениеориентированонетолькона информационноепрошлое 
системы,но и на еебудущее.Упрaвленчеекнмотношеннямпрн- 
еущндвевзaнмоевязaнныеетороны — информационная и орга
низационная 1. В механизме управления фундаментальная роль 
принадлежитпринципу обратнойсвязи.Там,гдеэтотпринцип 
нарушаетсяиливообщеотсутствует, отеутетвуютилииекaжa- 
ютсясмысли результатыуправления.В общей формеданный 
принцип гласит: в любом взаимодействии источник (субъект 
информации и управления) и приемник (объектинформации 
и управления) неизбежно меняютсяместами. Следовательно, 
и в процессеуправленияв экономикепроисходит обратное 
влияние объектауправленияна его субъект.Далее, принцип 
обратной связипредполагаетв качественеобходимогомомента 
обменинформацией,т.е.осуществляетсяинформационноевоз- 
действие объекта управленияна егосубъект.В обществе этот

1 Уже великий Платон говорил,что искусствоуправленияпредполагает 
разделение на часть, выносящую суждение, основанное на познании сути дела, 
и на повелевающуючасть,когдасубъектуправленияотдаетприказаниесубъ- 
ектуисполнения,что делатьи какнадобноэто делать.
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принцотдействуетнепрерывно^осколькуответныедействия 
управляемойсистемывлияют на динамику управленческих 
актов управляющейсистемы,постоянноучитывающейпосту- 
пающуюинформацию.Приэтом субъекти объектуправления 
на какое-то времякак быменяютсяролями,т.е.субъект управ
ления становится объектом, и наоборот. Директор, управляя 
предприятием, является субъектом управления. Но действуя 
на основеинформации,получаемой от подчиненных, онуже 
выступаетнетолькокаксубъект,но и какобъектуправления. 
В своюочередь,объектуправления, например заведующий 
отделом,получаято илииноеуправленческоерешениедирек- 
ции,в процессеегоисполнениядействуеткаксубъектуправле- 
ния.Такимобразом,субъекти объектуправлениявыполняют 
двойнуюфункцию — субъектно-объектную.

П ринятиеуправленческихреш ений . Основная задача 
структуры управления — выработка и исполнение управлен
ческих решений.Здесь важнымявляетсяпринцип оптималь
ности, означающий, что при выработке управленческого реше
ния необходимо учитывать максимум возможных вариантов 
егоисполненияи выбиратьтеиз них,которыенаиболееполно 
обеспечивали быдостиж ениепоставленных целей.Следова- 
тельно,управленческоерешениевырабатывается субъектом 
с ориентацией на объект управления, на учет его потребно- 
стейи интересов, а также его реальныхвозможностей и усло
вий превращения этих возможностей в действительное испол- 
нениерешения. Принятые управленческие решения могут пре- 
тендоватьна реальностъв той мере,в какойониосуществимы 
в принципе.Характер экономическогоуправленияв современ- 
ныхусловияхпредъявляетк субъектууправления требование 
повышеннойответственностиза принятие управленческих 
решений, чтообусловливаетсякак масштабностью управлен- 
ческихвоздействий,таки сложностьюструктурнойорганиза- 
цииобъектауправления.

Управленческиекоманды могутбыть жестко детермини
рованными, когда управляющеевоздействиестремитсяодно- 
значно«программировать»поведение«адресата»,и,такска- 
зать, мягко детерминированными, когда управленческая про- 
граммапредполагает относительноширокийспектрвозможных 
видови формповеденияобъектовуправления. Однаков исто-
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рииредковстречаютсяжесткиеи мягкиепринципыуправления 
в «чистом»виде:управлениев хозяйственнойсфере,какпра- 
вило,так илииначесочетаетв себе обаэти принципа.Наибо- 
леепарадоксально онисочетаютсяв системах, в которыхосу- 
ществляется механизм «стихийного управления», что очень 
четковиднона примереименно рынка,где действует«неви- 
димая рука»,о которой писал А. Смит. С одной стороны, эта 
«рука» направляет свободную игру стихийных сил, допуская 
гибкость,податливость конкурирующих сторон, а с другой — 
диктует жестокие и безжалостные правила игры, неумолимые, 
каксудьба.Рыноквластноговорит:производстводолжно рабо- 
татьна потребителя.По словамГ. Тарда,экономистыужеока- 
зали большуюуслугусоциальнойнауке,заменив принципы 
войны, служившие ключом истории, идеейконкуренции — 
особым родом войны ,нетолькосм ягченной,но  уменьшен- 
н ой и  умноженной одновременно. Наконец,еслидержаться 
этойточкизрения, то в основетого,чтоэконом исты  назы
вают конкуренциейпотребностейи конкуренциейпроизво- 
дителей,конкуренциейцени т.п .,нуж новидетьи конкурен
цию желанийи уверенностей, даже конкуренцию характеров, 
умови формхитростей.

Субъекти объект управления. Всясовокупность социаль- 
ныхвзaнмодейетвнйв конечномсчетеможетрассматриваться 
каквзаимодействиесубъектаи объектауправления. Как субъ
ект, таки объектуправленияимеют сложную,многоуровневую 
структуру.В качестве субъектауправления выступаюти соци- 
aльныеинетитуты,оргaнизaции (в томчислеобщественные), 
и трудовыеколлектнвы,н отдельныеличности. Однаков конеч- 
номсчете управленческиерешения фактическипринимают 
реальныеличности,которыеоблеченысоответствующей вла
стью1, предполагающей высокую меру ответственности. К субъ
екту управленияпредъявляютсяповышенные требования:ком- 
петентноеть,нaличие именно упрaвленчеекого(aдминиетрa- 
тивного)склада ума,который, с одной етороны,готовнтеявеей 
системойвоспитательныхи обрaзовaтельныхередетв,a с дру
гой — предполагаетприроднуюодаренность. Необходимым

1 Каквласть управлениевыступаетв виделибопринуждения (законы), 
либоубеждения(пропаганда),либопризнанияавторитета(вера), либо,как 
чащ евсегои бывает,в видесочетанияи того,и другого,и третьего.
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условиемпринятиясубъектомэффективного управленческого 
решенияи осуществленияразумногоконтроляза его исполне- 
ниемявляется, как уже говорилось,высокое качество информа- 
ции,ее полнота,своевременность,оперативность получения 
и переработки.Данноеусловиетребуетот субъектаглубоких 
и всесторонних знанийзначимыхсвойств,состояний, тенден- 
цийдвиженияупрaвляемогоимобъектa,условийегосушество- 
вания,а такжеверу(в смыслеуверенности)и желание опреде
ленных экономических результатов. Это и естественно: человек, 
во-первых,желаетчего-либо,следовательно, стремитсяк чему- 
либои,во-вторых,такилииначеуверен(убежден — ясноили 
смутно,сознательноилиинтуитивно)в осуществлении этого 
желания и средствахегореализации.В  этом и  заключается 
компетентностьуправляющегооргана или лица.

Объектом управления, в какой бы ф ормеи на каком бы 
уровне он н и  выступал (будьто предприятие, учреждение), 
реальнои фaктическиявляютсялюди:коллективыилиотделБ- 
ныеличности, которы енаделены (илиненаделены ) умом, 
волей,талантом ,а потомуспособны(илинеспособны)при- 
нимать соответствующиерешения и выполнять их. В этом 
отрaжaетсяфундaментaлБнaязaкономерностБвсехсоциaлБно- 
экономическихпроцессов: чтобыбыть реализованным,любой 
из нихдолжен «очеловечиться»,т.е.воплотитьсяв действиях 
конкретныхлюдей.

Ф. Шеффер — христианский теолог XX в. — написал книгу 
«Нетмаленькихлюдей»,настаиваяна значительности каждого 
человека и любой работы. Конечно,люди, занимающие раз- 
ныедолжности,несут в связи с этим разную ответственность 
и должны иметьразныеумения.Ответственность и умения 
предпринимателявозрастаютпо мереувеличениячисленности 
его подчиненных,количества производимой егопредприятием 
продукции, суммы получаемыхимприбыли илибюджетных 
ассигнований. Болеевысокаястепеньответственностилежит 
на тех,кто принимаетрешенияи разрабатываетстратегию раз- 
витияпредприятия, имеющиесерБезныепоследствияв судьбе 
этого предприятия и тем самым в судьбе рабочих. Например, 
работникш околаднойфабрики, определяющийконсистен- 
цию шоколадной массы, несет большую ответственность, чем 
тот,кточистит таруиз-подшоколада.Следовательно, важны
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и нужнывседолжностии профессии,ибозанимающиеихлюди 
вносятсвойпосильныйвкладв общеедело1.

В обществе осуществляется управление не только коллек
тивами людей,но и технологиейпроизводства,размещением 
хозяйственны хзони т. д. Однакоуправление последними 
такжевсегдаопосредовано управленческимивзаимодействи- 
ямимеждулюдьми.

Субъект и объект управления, как отмечалось выше, — поня- 
тияотносительные. Человек,в одномвзaимодейетвиивыету- 
пающийкаксубъект, в другом выступаеткакобъектуправле- 
ния и наоборот.И дажев пределаходногои того жевзаимодей- 
етвняеубъекттaкжеупрaвляетеяео стороныобъекта,который 
в этомслучае выступаетуже в качествесубъектауправления. 
Поэтомуэффективноеуправлениевозможнотолько приусло- 
вииразумногоконтроляи за самимрешением,и за егоиспол- 
нениемне толькосверху, но и снизу:бесконтрольный работ- 
ник,какправило,м оральноразлагается;то ж есамое,впро- 
чем, происходит и с руководителем 2. Принцип обратной связи 
применительнок социально-экономическомууправлению 
выражаетсяне только в исполнениии систематическомкон- 
троле,но,чтоеaмоевaжное,предполaгaетинициaтиву, пони- 
мание,сотворчествои даже настоящее творчествотех,кто 
выступаетв даннойситуациив качествеобъектауправления. 
«Есликто-либо знaет,кaкоерешеннеондолженпрннять,чтобы 
произвести нечто хорошее, или помешать чему-либо дурному, 
но неделаетэтого,то этоназываетсямалодушием; еслионо 
велико,то называется боязливостью»3.

Упрaвленчеекийзaмыеел не только исполняется«от и до», 
а творчески конкретизируетсяи развивается,превращается 
в нечто большее, чемпервоначальныйзамысел, влияя на кор- 
ректировкуисходнойуправленческой позиции на другихсту- 
пеняхупрaвленчеекихрешений.Обрaтнaяинициaтивaпред-

1 См.: Чьюнинг,К. Бизнес сквозьпризмуверы:пер. с англ. /  К. Чьюнинг, 
Дж. У. Эби,Ш.Дж. Роэлс. — М.,1993. — С. 67.

2 Принципобратной связи,характеризующийв общемвиде социальное 
управление, тем неменее почти полностью исключается в условиях жестких 
системуправления,длякоторыхтипичен, таксказать,«паралич»индивиду- 
альной свободной воли объекта управления. Эта ситуация характерна для всех 
административно-бюрократическихметодовуправления.

3 Спиноза,Б. Избранныепроизведения. — М.,1967. — Т. 1. — С. 129.
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полагает наличие в объекте управления не только некоторой 
суммы психологических начал,но и чувства ответственности 
за свое дело, единения воли и действий руководителя и руко
водимого. В сущности,в этомраскрываю тсясмысли содер- 
жаниедемократизации управления, стольнеобходимойдля 
его эффективногоосуществления,особеннов экономической 
сфере жизни общества, реализующейся в работе каждого кон
кретного предприятияи трудового коллектива.

16.7. «Невидимая рука изоркийглаз» 
государства

Сущ ностьи социальны йсмы сл ры ночны хотнош ений.
Рынок — этоудивительносильныйсоциально-экономический 
феномен, благодаря которому во многом держится весь 
социально-экономическийпорядокобществаи совершается 
исторический прогресс. Истоки рынка уходят в глубь седой 
старины,когда людивступали в отношениякупли-продажи 
путемпростогообмена товарами,когдаонивзаимно приоб- 
реталито,чего у них небыло,но что имбыложизненнонеоб- 
ходимо.Историческиформируясь какобъективнаяэкономи- 
ческаяи социальнаяреальность,рынок развивается и циви- 
лизуетсявместес обществом.Это естественный,в основном 
сaморегулирукщ ийсямехaнизмвыявления существующих 
потребностейи их удовлетворения,единственная,сообразная 
с разумом форма отношения междупроизводителеми потре
бителем, форма, освященнаяпрактикой многих вековисто- 
риичеловечества.Ры ноквы ступает мощнымрегулятивом. 
Этосвоего родаводоворот, захватывающ ийв своемнеумо- 
лимом потокебуквальновсестороны жизниобщества,даже 
и межличностныеотношения. Рынокпрежде всегорегули- 
рует и контролирует соотношение спроса и предложения, 
выявляетжизнестойкостьтехилииныхпредприятий,учреж- 
дений,фирм,коллективови дажеотдельныхлиц, постоянно 
удерживаяинтенсивностьихдеятельностина максимально 
высоком уровне, стимулируя стремление к конкурентоспо
собности. Рыночноехозяйствоприводится в движение эко-
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комической мотивацией, т.е. внутренними побуждениями, 
устремленнымик достижению прибь/ли.Еслиневдаваться 
в финансово-экономические подробности, прибыль можно 
определить как разницу между суммой денег, полученных 
за проданные т овары и услуги, и общими затратами пред
приятия на ихпроизводст вои продажу на рынке. Прибыль 
извлекается припродаже товарапо егостоимости.

Экономическая выгода составляет основу всей ткани эконо- 
мическойжизни,котораяпроходитчерезгорнилорынка:про- 
дающий во что быто ни стало хочетпродатъподороже,а поку
патель — купитьподешевле. Рынок — этоаренасделок, руко- 
водимаяэкономическимиинтересами. Но истинно мудрый 
и опытныйпредпринимательнемож етбытьлегкообманут 
ложнымипризнакамивыгоды.Естественно, чтопроизводитель 
товара и покупатель всегда согласны в том смыслеили в том 
отношении,чтоодинхочет купитьто, чтодругойхочетпродать, 
хотя,правда,невсегдапо однойи той ж ецене.Н о всегдаесть 
цена,котораяобоихв конечномсчетеудовлетворяети прими
ряет: купля-продажасостоялась. То,чточеловекпокупает, он 
потребляет,зная,чтоон будет опятьи опятьпокупать. А тот, 
ктопродает,знает,чтоонсноваи сновабудетпродавать.Так 
ткетсянескончаемая нить паутины рынка.В желанияхпроиз- 
водителей нет антагонистических противоречий, пока у каж- 
догоестъ покупателии местасбыта,поканаличествуютспрос 
и сбыт. Но по мере того, как объемы производстваувеличи- 
ваются, каждыйиз производителей желаетпроизводитьвсе 
большеи больше товарас целью захватитьвесьрыноксбыта. 
Желанияпроизводителейв таком случаевходятв противоречие, 
и борьбамеждуними становитсянеизбежной.Рынок жесток 
и беспристрастен:на еголикенетни стыда,ни совести. Онпод- 
чиняетсятолькопринципуспросаи предложения.Чембольше 
спрос, тем выше цена и наоборот: вот его немой императив. 
Чтокасается потребителей, то чем меньшебудетжелающих, 
например, купить товар именно данного вида, тем ниже его 
цена. Желания потребителейсталкиваютсяв том случае, когда 
количестводанных вещ ей,какпредметовпервойнеобходи- 
мости,таки предметовроскоши,на рынкеменьше,чемчисло 
желающихихкупитъ. Преждечемстатьпредметомрыночного 
спроса, таилииная вещ ьчерезрекламузаявилао себе («как
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она хорошаи нужна»)потенциальномупокупателю, вызвав 
тем самым «предупредительныйзапросо себе».

Потребительчерезрыноквлияетна предпринимателя,про- 
изводящего товары, и, наоборот,то или иноепредприятие, 
фирма при помощисозданной еюорганизациивластно дей- 
ствуетна потребителя,скажем,черезрекламу,темсамымока- 
зываясильноевлияниена рынок,проталкиваяновыетовары, 
влияяна психологию потребителя, меняя еговкусы и потреб- 
ности.Рынок — это сама процедурaкупли-продaжи,т.е.еaмн 
социальныечеловеческиедействия,которыепроисходятв каж- 
домконкретномслучаекакиндивидуальноедействие или, 
говоря строже, взаимодействие покупающего и продающего. 
И каждоетакоедействие и взаимодействиебываетполнотон- 
чайшихпроявлений человеческойдуши.

Рынокявляет собойсовокупностьотношенийтоварного 
обменa,еоциaльно-экономичеекиймехaнизмвзaимодейетвия 
продавцаи покупателя, сферуобмена как внутристраны,так 
и междустранами.

Осущности денег. В глубокойдревноети,когдaнaчинaлн 
складыватьсяоперацииобмена, люди неломали себеголову 
нaдтем,чтотaкоеетоимоетьвещей.Онипроетоменялипред- 
меты,которымирасполагали в избытке, на то ,в  чем нужда
лись. Со временемобменприобретал всеболее регулярный 
характер.Возниклапотребностьв нахождении посредника- 
эквивалента,т.е.потребностьв такомтоваре,который мог бы 
выполнятьрольмерилaетоимоети того, чтопродается и что 
покупается. У разных народов эту роль выполняли разные пред
м е т ы ^  том числескот1. По А. Смиту, деньги — этопредмет, 
отчуждение которогоестьсредство и в то же время мерило 
трудаи черезкоторое лю дии народы производят взаимный

1 Скажем,на быкаможно было выменятьстолько-тозлаковых культур. 
По латынискот — пекус,а деньгив Греции — пекунья.На Русихранительме- 
рилаобменаименовалсясловом«скотник» — тогдашнийказначей.Затемста- 
липрибегатьк болееудобнымсредствамобмена — мехам.Тогдабыли в ходу 
«меховые деньги». Само слово «деньги» (уст. — деньга, денга) восходит к тюрк
скому дамга,тамга (насечка,знак, монета), далеетенге,деньги(см.: Преобра
женский, А.Г. Этимологический словарьрусскогоязыка. — М.,1910—1914. — 
С. 179).Словом,деньги — этознаки,наполненныегосударственно-правовым 
смыслом,знаковойценностью,т.е.средствомобменатоварами.В самом об- 
мене(реальном илипотенциальном)они обретают огромнуюэкономиче- 
скуюсилукапитала.

Содержание



16.7. «Невидимая рука и зоркий глаз» государства 693

обмен1.Деньги — этообщепринятоесредствоторговли, кото- 
роесамо по себе неимеет ценности в противоположность вещи 
как товару, т.е. тому, что имеет ценностьи удовлетворяет опре- 
деленнуюпотребностьчеловека.Деньги — этовещь, пользо- 
ваниекоторойвозможнолишьпотому, чтоее отчуждают,т.е. 
отдают.Но,по мыслиИ. Канта,такоеотчуждениепри обраще- 
ниизадум анонекакдарение,а  каксредствовзаимногопри- 
обретения2.Можносказать, что деньгиестьмера стоимости 
товаров и средство обращения: в первом случае деньги есть 
знак (и неболеетого),а во втором — материальный предмет — 
будьто слитокзолота,серебра илиособаябумажка: в нихдей- 
ственнастоимостьвсех товарови услуг. Покупаяилипродавая 
что-либо, мыинтересуемсяценойтовара. Цена — этоденежное 
выражениестоимости. Такимобразом,деньгиможно опреде- 
литькак особый знак, закрепленныйгосударствомв видепра- 
вовойнормы,котораяпридает эт омузнаку законную власть 
общепринятого средства обменатоварами.

В м иреиздавнаим еетм естоподделкаденег, чтожестко
караетсягосударствомкактяжкоепреступление,посягающее
на прерогативыгосударства.

Посколькуденьги — этознак,выражающийценностьтова- 
ров,необходимо,чтобыэтотзнакбылпрочным,малоизнаши- 
вался в обращении и мог,неразрушаясь, делиться на большое 
количество чaстей.Д ляегоизготовленияиспользукткaкой- 
нибудь металл, напримерценный(золото, серебро).Металл 
вообще весьмапригодендлятого,чтобыслужитьобщеймерой, 
потому что его легкоможно привести к определенному виду. 
Когдав Древней Г рецииещ енезнали  употребленияметал- 
лов,грекипользовались вместоденег быками.Но одинбык 
не тождествен другим, тогдакаккусокм еталла можетбыть 
вполнетождествендругимтаким же кускамметалла.

Подобнотому, как деньгислужат знакомценности това
ров, бумага служитзнакомценности денег. Если этот знак 
доброкачествен, то онвполне может ихзаменить. Следова
тельно, есть монета реальная и условно-идеальная, знаковая. 
Процесс превращения реальныхмонетв условно-идеальную

1 Подробнеесм.: Смит,А. Исследованиеоприродеипричинахбогатства 
народов. — М.,1962. — Кн. 1.

2 См.: К ант,И. Собраниесочинений:в 8 т. — М.,1994. — Т. 6. — С. 315.
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имеетсвоюисторию.Так,от серебряной монетывесомв один 
фунт отняли половину ее реального веса,тогда она становилась 
номинальнымфунтом(фунтомлишьв сознаниилюдей, т.е.иде- 
ально).Затем эта монетауменьшалась в весеещ еи  еще,ста- 
новясь,наконец,чистоидеально-знаковой — в видебумажной 
банкноты,которая физически и по своей бумажной ценности 
не сравнима с ценностьюсоответствующеготовара.Каждой 
монетечистоусловнопридается (властью государства)любая 
ценность: деньгисутьзнаки товаров.Следовательно, деньги 
имеют лишь косвеннуюценность,ведьсами  ихнельзяпотре- 
блятьиликактаковыеиспользовать длячего-либо. И в то же 
времяденьги — этосамое употребительноесредствосредивсех 
вещей. Г. Гегельдажеполагал,чтоденьгиу насв кармане — это 
«самоеосмысленноевладение,достойноеидеичеловека» 1.Сто- 
ронапотребленияздесьсовсеминая, чем в случае,например, 
питания, пользованияодеждой и т. п. Потреблениеденег осу- 
ществляетсяв использованиисредствкуплиилипродажи. Суть 
потребностив деньгахсостоитв том,чтобыобладатьсредством 
обмена.В конечномсчете деньгисутьвсеобщеесредствовзаим- 
ногообменарезультатами трудалюдей (нужноиметьв виду, 
чтонарядус трудомстоимостьтаитсяи в иныхизмерениях, 
например в эстетической ценности предмета). Таким образом, 
богатство, посколькуоноприобретенопосредствомденег,есть 
по существу лишьсумма результатов труда, которыйлюдиупла- 
чиваютдругдругуи которыйпредстaвленобщaющимисяденБ- 
гами.Всякогорода заменителиденег (векселя,депозитыи т.п.) 
имеютусловную ценность денег,основаннуюисключительно 
на мнении,чтои впредьтак же,какэтоудавалосьдо сих пор, 
их можнобудет обменятьна наличныеденьги.

Экономистыопределяютденьгикакособый товар, выпол
няющий функциимерыстоимости,средстваобращения,сред-
ства образованиясокровищ, накопленийи сбережений,сред- 
стваплатежа.Деньги — этообщ иймасш табдляразличных 
по своей спецификевещей. Г. Гегельговорит: « . я  имеюденьги 
толькопотомучтоэтогохочуэтуволю я могуиз них изъять»2. 
Конечно, вопрекижеланиюнамниктоненавяжет деньги:хоте-

1 Гегель,Г. Философияправа. — С. 405.
2 Тамже.
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ниетутнеобходимо, но этого мало для того, чтобы ихиметь. 
Изъятие волик приобретениюденег — дело,видимо,из ряда 
вонвы ходящ ее,и  онозависит не только от воличеловека, 
но и от обстоятельств.Желая подчеркнуть прихоть, капризы 
рынка, Гегель пишет: «Я затратил на мою рукопись совсем дру
гие усилия — время, старание и т. д., чем те, которые затра- 
титтот, ктоеекупит; я продаюрукописьи хочуполучитьее 
ценность в другой форме, а именно в деньгах.Это неопре
деленно — ценностьм ож етупасть...С ам ы йплохойром ан 
можетпоэтомуиметь большуюценность,чемнаиболее осно- 
вательнаяработа.Ценностьзависитпреждевсегоот продажи, 
от вкусапублики»1.

Деньги,самипо себеничего незнача,обладаютчудовищ- 
нойсилой. О нитаятв  себенетолько чисто экономическую, 
но глубокуюнравственно-психологическую,а в какой-тосте- 
пени магически-мифологическуюсилу:обладаниеими(име- 
ется в виду мера этого обладания) порой преобразует чело- 
века.Д еньги, по словам К. М аркса,превращ аю т верность 
в измену,любовь в ненависть,ненавистьв любовь, доброде
тель в порок,рабав гоеподннa,гоеподннaв раба,глупость в ум, 
а ум в глупость.

Остоимости. Слово«стоимость»,по утверждению А. Смита, 
имеетдва разныхзначения:иногдаона означает полезность 
какого-нибудьпредм ета,а иногда — покупат ельную силу  
по отношению к другим благам ,которую  даетобладание 
им. Первуюможноназвать потребительной стоимостью, а вто
рую — меновой. Вещи,имеющиеогромную потребительную 
стоимость, частообладают малой или не обладаютвовсемено- 
вой стоимостью, имеют малую потребительную стоимость или 
вовселишеныее.Так, водаи воздухполезны — безних невоз
можна сама жизнь, однако при обычныхусловияхза них нельзя 
ничего получитьв обмен.А золотоне обладаеттакой же силой 
полезности,каквода и воздух(этонепредметпервойнеобхо- 
димости),но ономожетобмениваться на большоеколичество 
другихблaгпервойнеобходимоети.Смитечитaл,чтоединетвен- 
нымсоздателемстоимостив простомтоварномпроизводстве 
являетсятруд:именноон определяетмеру етоимоети товара.

1 Гегель, Г. Указ. соч. — С. 404.
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Но с развитием товарно-денежных отношений процесс созда- 
ниястоимости усложняется:в образование стоимости втяги
ваются и иные факторы. Согласно идее французского эконо- 
мистаЖ. Б. Сэя(1767—1832), стоимостьобразуется в резуль
тате соединения и взаимодействия трех факторов: труда, земли 
и капитала. Современные экономистыучитывают и другие 
существенныефакторы:предпринимательскийталанти дости- 
жениянауки.Кстати,ужеИ. Кант,анализируяприродуденег, 
цены и стоимости,учитывалтакойфактор,какумение,а это 
относитсяи к труду,и к предпринимательскойсмекалке,и соб
ственно к интеллектуальномутруду. В целом Кант был сторон- 
никомтрудовойтеориистоимости, считая, чтотруд различ- 
ногокачествадолженвознаграждатьсяразлично.

По словам К. Маркса, чтобы произвести товар, необходимо 
затратить на него иливлож итьв негоизвестноеколичество 
труда.Иречьидетнепросто отруде,аоб общественномтруде. 
Человек,которыйпроизводитпредметнепосредственнодля 
своих собственных надобностей, для того чтобы самому его 
потребить,создаетпродукт,но не товар.Чтобыпроизвести 
именнотовар,человекне толькодолженпроизвести предмет, 
удовлетворяю щ ийтуилиинук общественнуюпотребность, 
т.е.потребность любогочленаобщества,но и самый еготруд 
должен состaвлятьнеотъемлемукчaстьобщ ейсуммы труда, 
затрачиваемой общ еством.Еготруддолженбытьподчинен 
разделению труда внутриобщества: он — ничто без других 
подразделений труда и в свою очередь он необходим, чтобы 
их дополнять1.

Понятие капитала. Капиталможно определить как хозяй- 
ст венныйресурс в его совокупност и;как богатство обще- 
ства,характеризуемоевсеммассивомматериальных,денеж - 
ных и интеллектуальных средств и личностных сил, которые 
используются (илимогут быть использованы) в предпринима
тельской деятельности,социально-экономическойи иныхсфе- 
рахжизни общества. Сумма денег,которойрасполагает народ, 
составляет его богатство — финансовый капитал.Чемзначи- 
тельнее капитал, тем большевозможностирасширения пред-

1 Этамысльиз доклада К. Маркса «Заработная плата, цена и прибыль»,ко- 
торыйонпрочитал длярабочих 20 и 27 июня1865 г.(см.:Хрестоматияпо эко- 
номическойтеории /сост.Е .Ф . Борисов. — М., 1997. — С. 47—49).
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приятияи темменьшейприбыльюможетудовлетворитъсявла- 
делецкапитала, а это, в свою очередь, увеличивает капитал. 
Такразвертываетсяспиральростакапитала.

Капитал обладает свойством перетекать туда, где ему 
лучше работается. Субъекта большого капитала можно упо- 
добитьазартномуигроку в карты — онрискует. Но безболь- 
шого рисканетдороги к большому успеху.Сама способность 
к рискуестьуже определенный духовный капитал, и некаждый 
владеетэтимкапиталом.Недаром же в народеговорят:риск — 
благородноедело. Экономист П. Самуэльсон утверждает, что 
«те лица,которыевзваливаютрискна своиплечи,должныполу- 
чатьза этов суммеположительную величинупремииза риск, 
или прибыли^.Способбытияпредпринимателяуоммерсанта 
требует храбрости, терпения,умения сохранятьхладнокро- 
вие в минутуопасностии потрясений:на постелибольшого 
богатстваплохо спится. КакговорилЖ .Ж . Руссо, из чрезмер- 
ногобогaтетвaвозннкaютпрaздноетьн роскошь.В Священном 
Писаниисказано:«Богатствоот суетностиистошaется,a соби
рающий трудамиумножаетего»(Притч,13:11).

Для Аристотеля быть богатым означает скореепользоватъся, 
чем владеть: богатство — это действительное осуществление 
владения илипользованиятем , что составляетимущество. 
Однако для богатой жизни имущество не беспредельно. Этиче- 
скиценнотолькото,чтонеобходимо дляцели,которойподчи- 
ненобогатство, и благоестьто,что оказываетсянев избытке; 
то же,чего оказываетсябольше, чемнужно,дурно.Согласно 
Аристотелю, между крайностями расточительности, т.е. недо
статочной заботы о хозяйственны хблагах,и скупостиили 
излишнего старания о них, лежитсредняямера в распоряже- 
нииимущеетвом.Это«щедроеть»,a онаестьдоблестьсвобод- 
ного и благородного человека.Щ едрыйнаилучшим образом 
использует богатство: он помогает бедным, раздает блага ради 
прекрасного, осуществляет,как мы бы теперьсказали, меце
натскую деятельность. Придерживаясь принципа меры,лежа- 
щейпосерединемежду крайностями,Аристотельсреди раз
личных формскупости особенно суровоосуждал тот еевид, 
которыйсостоитв чрезмерном приобретении,в жажденако-

1 Самуэльсон, П. Экономика:в 2 т. — М., 1997. — Т. 2. — С. 224.
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пительства,которое превращаетсяв самоцель.ОтношениеАри- 
стотеля к немуопределяется установленным имразличением 
двухпротивоположных видов, или типов,хозяйства:«эконо- 
мики»и «хрематистики». Экономика — это правильный тип 
хозяйственной деятельности,еецель — разумноеудовлетво- 
рениехозяйственныхпотребностей «дома»илисемьи — пер
вичной единицыобществаи государства.Экономика достав- 
ляетсемьевсе,чтонеобходимодля того,чтобыеечлены могли 
достигатьвысш ейцели — блаженства.Приобретение, осу
ществляемое экономикой, — «приобретение согласнос при
родой» (Никомахова этика, IV, 1, 1119 в 26—27). Напротив, 
хрематистика — отрицательный и осуждаемыйАристоте- 
лем тип хозяйственной деятельности. Цель хрематистики — 
служение невысш имзадачам человеческой жизни, а неогра
ниченной наживе,беспредельному приобретению и накопле
нию. Здесь стяжание — самоцель.Оноосуществляется ради 
самих же хозяйственныхблаг1.

Государственная п о л и ти к ау п р авл ен и яэк о н о м и к о й . 
Хозяйственная жизньобщества чрезвычайносложна,и госу
дарство неможетпредоставитьвсе своемуходу,т.е. пустить 
«на авось», де ,м ол ,как  только возникнутпотребности,най- 
дутся и средствадляих удовлетворения:этопроизойдет как бы 
само собой. Отношение производителяи потребителяв граж
данском обществе,по существу,обоюдно.

Экономическаясферажизниобществаподчинена экономи
ческим законам :онивыражаю т отношения, которыесклады- 
ваютсямеждулюдьми в процессепроизводствaмaтериaлБных 
благ. Экономическая теорияпризвана выявлятьи формулиро- 
ватьэтизаконы и предсказывать,каки почемубудут и должны 
изменятъсяопределенныеотношенияв экономическойсфере. 
Мнение о местеи значенииэкономическихзаконов в нашей 
стрaнеменялосБсо временем.Так, в 1920-е гг.экономические 
законы вообщеотрицались.Болеетого,отрицалась и полити- 
ческаяэкономия социализма какнаука, призваннаяизучать 
этизаконы.ОсобенноактивнопротивнихвыступалН. И. Буха
рин. С его точки зрения, объективные экономические законы 
могутдействоватьтольков стихийно-анархическомгосударстве.

1 См.: Асмус, В. Ф. Античная философия. — М.,1976. — С. 375—376.
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Такой жепозиции придерживалсяэкономистП. Е. Кон, утверж
давший, что при плановом хозяйстве экономические законы 
совсем устраняются,посколькупроизводствоносит организо- 
ванныйхарактер.ИзвестныйсоветскийэкономистЛ. А. Леон
тьев (1901—1974) в тот период отмечал, что говорить об объ- 
ективныхэкономическихзаконахсоциализма — значит гово- 
ритьо «горячем льде». Противтакогородавзглядов выступил 
Н. А. Вознесенский.По егоироничному замечанию, у насесть 
«мудрецы», которыеутверждают,что социализмнезнает эко- 
номическихзаконов. В то времяпод экономическими зако
нами имелисьв видупланирование,индустриализация,соци- 
алистическаяреконструкциясельскогохозяйства, социали- 
стическаяорганизациятрудаи распределениеобщественного 
продукта, социалистическоесоревнование.Ясно,чтомысль 
возводитьв рангэкономическихзаконовпервоочередныеэко- 
номическиезадачисоветской властии методыхозяйствования 
абсурдна.Л. А. Леонтьеввпоследствии пришел к мнению,что 
объективный характер экономических законов является бес
спорной истиной:онидействуютнезависимоот волии созна- 
ниялюдей. Период превращения «горячего льда» в «бесспор- 
нуюистину»длилсямногие годы,чтоотрицaтелБноскaзaлосБ 
на уровнетеоретическихразработокотечественными учеными 
проблемхозяйственногоуправленияжизниобщества.

Некоторые экономистах (и здесь первым был А. Смит) явля- 
ютсясторонниками идеиотказаот методовактивногогосудар- 
ственноговмешательствав экономику,считая,чторыночный 
механизм способенк саморегулированию и выравниванию 
возникающих диспропорциймеждуспросом и предложением. 
Наибольшеевлияниена внедрение этойидеиполучиливоззре- 
нияамериканского экономиста,лауреатаНобелевской пре- 
мии(1976)М илтона Фридмана(1912—2006),который при- 
держивалсяпринципа монетаризма, сутькоторого заключа
ется в специфическомподходе к регулированию экономики 
с помощью денежно-кредитных инструментов1. Английский 
экономистДжонМейнардКейнс (1883—1946) и его последо-

1 Монетаризм  (Monetarism) — направлениесовременнойэкономической 
теории,сторонникикоторогоглавнымисточникомнестабильностиэкономи- 
ческойсистемысчитаютденежнуюсферуи нарушениееефункционирования. 
Основателем и лидеромнаправленияявляется М. Фридман.
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вателиобосновывалинеобходимостьгосударственноговме- 
шательствав экономику.Сейчас любоймасштабномыслящий 
экономист,как бы онни  былпредан идеям частнойсобствен- 
ности и свободногопредпринимательства, понимает, что госу
дарство призвановыполнятьмножествовесьмаважныхфунк- 
цийэкономичеекогорегулировaния.

Рынок и государственное регулирование экономики. 
Сегодня под государст венны мрегулированиемэкономики  
в рыточныхусловиях обычно понимается систематиповых 
мер законодательного, исполнительногои контрольногохарак- 
тера, осуществляемых правомочными государственнымиорга- 
нами,а также общественнымиорганизациямив целяхулучше- 
ния,стабилизациии приспособления действующейрыночной 
системык наличным условиям. В конечном счете, такоерегу- 
лирование имеетсвоей цельюнетолькоулучшениефункцио- 
нирования самого рынка, но и защитуинтересов населения. 
Наиболеевысокимуровнемгосударственногорегулирования 
являетсястратегически продуманное экономическоепрограм- 
мирование.Егосутьсостоитв комплексномиспользовании 
в глобальныхцелях всехсущественных составляющих рыноч- 
нойсистемыфункционированияэкономики.

Какизвестно,спорыотносительноэкономической поли
тики государства велись издавна, они продолжаются и поныне. 
Этихспоров неизбеж алии страныс развитойрыночной эко- 
номнкой.Здееьпо меньшеймеречетвертая частьвсегодохода, 
а зачастую и значительно больше расходуетсяна социальные 
нужды1. Государстворегулирует,корректируетрынок, в пер-

1 По словамШ . Л. Монтескье,«доходыгосударства — это та частьиму- 
щества,которуюкаждыйгражданинотдаетгосударствудлятого, чтобыоно 
обеспечило за нимостальнуючастьилидалоему возможностьприятноееис- 
пользовать.Чтобыправильноопределитьразмерыэтихдоходов,следуетиметь 
в виду как нуждыгосударства, так и нужды граждан. Не следует лишать на- 
роддействительнонеобходимогорадиудовлетворениямнимыхпотребностей 
государства,т.е.тех,которыхтребуютстрастии слабоститех,ктоуправляет: 
очарование необычногопроекта, болезненнаяжаждасуетной славыи неко
торое бессилиерассудка перед фантазией. Нередко беспокойные умы, постав- 
ленныегосударемво главе правления,считали, чтонуждыгосударства — это 
нужды их мелких душ.Ни один государственный вопрос не требует такого му
дрого и благоразумногорассмотрения, как вопросо том,какуючастьследу- 
етбратьу  подданныхи какуючасть оставлятьим».ДалееМонтескьепишет, 
чтопривзимании налоговдолжнобыть«принято во внимание, чтовсенуж- 
даются в равном минимуменеобходимого для жизни; что этот минимум не
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вуюочередь контролируяправовыеинституты,обеспечива- 
ющиенормaльнукрaботурыночного механизма.Оноведает 
судебной системой(караю щ ей экономических преступни
ков), гарантируетвыполнениезаконов,управляетденежно- 
кредитнойсистемой, на которойстроятся, по существу,все 
рыночные операции. Кроме того, государство обеспечивает 
соблюдение законодательства в рыночной конкуренции, спо- 
собствуяпредотвращениюнедобросовестных способов веде- 
ниябизнеса,скажем,мошенничества, взяточничества и т.п., 
а также препятствует возникновению монополий или по край
ней меререглaментируетихдеятелБностъ.Инaчеговоря, госу- 
дарствопризваноисправлять «недостатки» рыночнойсистемы. 
Ясно,что в числопроблемрыночнойсистемы невходитобеспе- 
чение общественногоблагосостояния,особеннотам,гдеправа 
собственностинечеткоопределеныилигдеу частных собствен- 
никовотсутствует экономическая мотивация для использования 
своегокапиталав интересахвсегообщества. Ведьсампо себе 
рынок не в состоянии должным образом обеспечить нужды госу
дарственной обороны,сохрaнятБокружaющую среду, гаранти
ровать каждомугражданину нормальноепитание,добротное 
медицинскоеобслуживание,жилье. Немалое числограждан 
в силуфизическойилиумственнойнедееспособностилишено 
возможностивноситьэффективныйвкладв рыночнуюэконо- 
мику.Поэтому государство,исходяиз этическихи социальных 
соображений,обязано помогать таким людям.

Такимобразом,глубокозаблуждаютсяте,ктопридержива- 
етсяточки зрения,согласно которой следуетотстранитьгосу- 
дарствоот вмешательствав экономику, особеннов условияхее 
реформирования.В переходныйпериодфункциигосударства 
должныбытьболеемногообразнымии болеесильными,чем 
в спокойныевременастабильногодействиязаконоврыночной 
экономики и частного предпринимательства. Государствен- 
нуюэкономическуюполитикуследуетнацелитъна смягчение 
и предотвращение спада и тем более разорения предприятий 
или, какговорятэкономисты,предотвращ ение «перегрева»

подлежит обложению; чтоза необходимымдляжизниследуетполезное,ко- 
тороеследуетоблагать, но менее,чемизлишнее; чтовысокоеобложениеиз- 
лишнегопрепятствуетизлишеству»(см.: Монтескье, Ш.Л. Избранные произ
ведения. — М.,1955. — С. 337;340).
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экономики.Онопризвано держатьподконтролемкредитно- 
финансовую систему,следитьза количествомденежноймассы, 
которая в данноевремя находится в обращении,и за тем,как 
этиденьги рaсходуются,осуществлятБ наиболееразумноевзи- 
мание налогов. Государственное регулирование (в кризисные 
периоды)должновыступaтБкaкчaстБупрaвления, но незаме- 
нятьрыночный механизм.

В заключениеподчеркнем, что экономическиепроцессы 
современногопроизводствамодифицированыв результатеуси- 
лениявлияния государства.Этопозволяетгосударствудоби- 
ватьсясмягченияпротиворечиймеждурабочимии предприни
мателями в рамках демократических форм правления. Благодаря 
этомуразличногорода кризисныеявлениясмещаютсяиз поли
тической и дажеэкономической областив административно- 
упрaвленческуксферу,чтоскaзaлосьи на изменениихарак- 
теракризисов.Управление,котороебазируетсяна принципах 
производственно-трудовой рациональности, входит в конфликт 
с реальногосподствующейв обществеповеденческоймотива- 
цией. Такого рода конфликты улаживаются с помощью профес- 
сиональныхсоюзов,призванных защ ищ атьправовыеинте- 
ресытрудящихся.

16.8. Нравственно-психологические 
устоиэкономики

Экономическаяпсихология. В связис бурнымразвитием 
экономики в периодстановлениякапитализма, особеннов XX 
столетии, интерес к поведению и психологии людей в сфере 
хозяйственнойжизнирезко возрос. В рамкахпсихологической 
наукисталаформироваться специальнаяотрасль — экономиче
скаяпсихология. Экономика — этограндиознаяпо своим мас
штабами жизненнойзначимостисфера человеческойдеятель- 
ности.А там,гдедействую ти взаимодействуютлюди, невоз- 
можнообойтисьбезнравственныхи психологическихначал. 
Основные этическиекатегории добраи зла,совестии чести, 
свободы и ответственности и иныекатегориипронизывают 
всютканьжизничеловека,в томчислеи сферуэкономических

Содержание



16.8. Нравственно-психологические устои экономики 703

отношений. И подобнотому,как существует, например,вра- 
чебнаяэтика,точнотак жереальносуществуетэкономическая 
этикa:производетво материальныхи духовныхбогaтетв,етихия 
рынка,сборналогов,оплататруда — всеэтопронизанотак или 
иначенравственными и психологическими началами.Эконо- 
мнчеекaяпенхологняпрнзвaнaaнaлнзнровaтьэкономнчеекую 
реальностьв стране,изучатьотношениечеловекак различным 
формам собственности — частной,государственной, коопера- 
тивнойи личной,а тaкжепеихологичеекиепроблемыпотребно- 
стейчеловека,ихколичественныеи качественные характери- 
етики,зaкономерноетиих зарождения,развития,удовлетворе- 
нияи воспроизводства; психологическиеусловияэффективного 
функционированияхозяйственногомеханизма;прогнозировать 
развитие не только широкомасштабных экономических ситуа- 
ций,но и узких участков хозяйственнойдеятельностиотдель- 
ныхиндивидов,ихгруппи общества в целом.Здесьполучены 
содержательныерезультаты относительноуяснения мотива- 
циивыбора, разработаны модели экономическогоповедения, 
ориентированногона защитуокружающейприроднойсреды, 
например, с учетом того, что экологический комфорт — вели
чайшая не только гигиеническая, но и экономическая ценность. 
Специалисты в областиэкономическойпсихологииотмечают 
возрастающую роль психологических составляющих в отно
шениях между производителями и потребителями, между про- 
давцамии покупателями. Здесьчрезвычайноважнывыявле- 
ние и анализтакогоэкономико-психологического феномена, 
какинтуитивное постижениеи осмыслениепроблемывыбора 
линииповеденияприсделках.

Исходначинаний в любомвидечеловеческой деятельно- 
стинеопределен,возможны неблагоприятные последствия 
деяний, их неуспех, т.е. любая деятельность связана с риском. 
Он характеризуется мерой неожиданности неблагополучия 
приуспехе илиопределеннойвероятностью неуспеха и ожида
нием неблагоприятныхпоследствийв этомслучае.Рискнеко- 
торойпотериили дажеполногокрахавсегоделаможетвызвать 
моральнуюи пеихологичеекуютрaвмуеубъектaдейетвия.В эко
номической психологии мотивированный риск, т.е. рассчитан- 
ны йна ситуативные преимущества в экономическойсфере, 
и немотивированный — как случай, роковое стечение обстоя-
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телБств.Умный и опытныйэкономист,исходяиз соотношений 
ожидаемоговыигрышаи ожидаемогопроигрышаприреализа- 
цииопределенногозамысла,выделяетоправданныйи неоправ- 
данныйриск. Конечно,профессиональные субъекты экономи- 
ческойдеятельности могутосуществлятьвыбормежду двумя 
возможностями — менее привлекательными, но более надеж- 
нымивозможностями,и менее надежными, но болеепривлека- 
тельными.Однаков обоихвариантах результатв лучшемслу- 
чае все же остается проблематичным. При этом нельзя не учи- 
тыватьособенностейморальногои психологического облика 
партнера,скажем,мерыегонадежностии мерыегоответствен- 
ности.В народенедаромговорят,чтоуговордорожеденег. Пар- 
тнеры долж ны бы тьвзаимноуверены в надежности.К сожа
лению, это не такая уж непременная черта характера и нрав
ственного облика каждого человека, и нельзя считать, что 
надежность — этонечтосамособой разумеющееся. Конечно, 
опытный коммерсантможетполагатъсяна свойопыт,на свой 
природныйдар интуитивного предчувствия и силу интеллек
туального прозрения,но целесообразноиспользовать и про- 
фессиональныйопыт психолога,а в какой-том ереи знание 
самойпсихологии.Практикаэкономическойжизнив тойили 
иной мереоправдываетзначимостьпсихологической службы 
в экономике.

Бываети так,что в сложном экономическом круговороте 
людей манитковарный психологическийфеноменнадежды: 
все играющие на бирже надеются на выигрыш,а судьба выбра
сывает иных на каменистый берег краха. Но боящийся риска 
вообщенеможетнадеятъсяни на какой выигрыш:таково про- 
тиворечиежизни. Как во всехсферах жизни, так и в эконо
мике феномен надеждымногообразен: онможет быть рацио- 
нальным,основанным на скрупулезномрасчете,а может быть 
и интуитивным. И никак нельзя сказать, что надежнее в самой 
надежде.

Экономика и нравственность. Здесь уместно напомнить 
мысльВ. С. Соловьева:нети небылов человечестве такогониз- 
менного состояния, когдаматериальная необходимость добы- 
ванияжизненныхсредствнеосложнялась бынравственным 
вопросом: общество и в своейхозяйственнойжизнидолжно
быть организованнымосуществлениемдобра.Особенность
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и самостоятельность хозяйственной сферы заключается не в том, 
что она имеет свои роковые законы, а в том, что она пред
ставляет по существу своих отношенийособое,своеобразное 
поприще для применения единогонравственногозакона.Все 
острыевопросы экономической жизни,по мысли Соловьева, 
тесносвязаныс понятиемсобственности,которое,однако,само 
по себепринадлежитк облaетипрaвa,нрaветвенноетии пси
хологии, неж елик областиотношенийхозяйственных. Уже 
этообстоятельствоясно показывает, как ошибочно стремле- 
ннеобоеобнтьэкономнчеекне явленияв совершенносамостоя- 
тельнуюи еaмодовлеюш;уюеферу.Можноекaзaть,чтоеущноеть 
нравственного решениямножества экономическихпроблем 
заключаетсяво внутреннейсвязи с жизненнымиинтересами 
и целямичеловекаи человечества.

Здесьнельзя неотметить, чтожаждаличнойкорысти свой- 
ственнавсем народаммира,представителями низов,и верхов. 
Если бынадобыло,по словамИ.А. Ильина,выразитьи закрепить 
однимеловомеущноетъ еовременноймировойемуты,то «я про
изнес бы словопродажность».Чем больше этасмутауглубля- 
ется и укореняется,тем больше людиотвыкаю тот служения 
и тем чащеи беззастенчивее онипомышляюто добыче.Болезнь 
продажности простирается по свету, как эпидемия. И «добы- 
чей»,привлекающей,разлагающейи развращающей,являются 
нетолько деньги, но личныйуспех,личнаякарьера,властьи заку
лисное влияние.Эти явленияприобретаютособоширокийраз- 
мах во временаобщегосударственныхпотрясенийи материаль- 
ныхтрудностей. Это имеломестов Россиив периодтоталита- 
ризма,когда партийнаяноменклатуразлоупотребляласвоим 
положением,и в периодперехода от тоталитаризма к право
вому демократическому устройству.Неупорядоченная игра 
экономическихфакторов и процессов возможнатольков смут
ные временажизни того илииногообщ ества.В нормальных 
условиях, в ж ивом и имеющем будущность обществе хозяй
ственные элементыдетерминированынепреступными,корыст- 
ными,разгильдяйски-безответственнымирешениями и действи- 
яминепосредственнотруженикови особенно руководителей 
всехрангов, а нравственносанкционированнымипобуждени- 
ями. Сам факт экономических неурядиц и бедствий являет собой, 
какправило,свидетельствотого,чтоэкономическиеотношения
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неорганизованы разумным образом, не обеспеченывполне пра- 
вовымипринципамии не озаренысветомнравственных начал. 
Нравственнаякрасотанесовместимас корыстолюбием, с про
явлением коррупциии вообще с любымипреступлениями про- 
тивчеловечности.Деловойуспех — этосвоего рода экзамен 
не толькона уровень интеллекта,но и на уровень нравствен
ной культуры. Деловой успех нравственно воспитанного и тем 
более религиозного человека определяется не просто «голой 
субстанциейприбыли»,но и служением ближнему. Подчинение 
материальныхинтересови отношений в человеческом обще- 
стве,по словамВ.С. Соловьева, каким-тоособым,от себядей- 
ствующимэкономическимзаконам естБлишБвымысел плохой 
метафизики,неимеющ ейи тениоснования в действительно- 
сти,поэтомув силеостается общее требованиеразума и сове- 
сти,чтобыи этаобластьподчинялась высшемунравственному 
началу,чтобы и в хозяйственной своей жизни общество было 
организованнымосуществлениемдобра.

* * *

Итак,мы вкратцеизложилитоткругполитэкономических 
идей,которыеносятнетолБкоконкретно-нaучный,но и фило
софский характер. Анализосновных экономических вопросов 
с точки зренияфилософии позволяетглубжеосмыслить природу 
общества,принципыреальной жизнилюдейи характерихотно- 
шений,завязанныхна ихкоренныепотребностии интересы, 
безкоторыхнемыслимосамосуществование людей.В связи 
с этим пришлось рассмотретьосновополагающие категории 
политическойэкономии, разумеется, в самых общих чертах. 
Еще раз подчеркну, что для нормальногофункционирования 
экономикиогромное значение имеет «зоркий глаз государ- 
ства»,его деликатное,но вместес темнастоятельноеи напори- 
стоевоздействие(преждевсегочерезсистемуправовых норм) 
на жизньрынка,егостабилизацию,егомаксимальноеслуже- 
ние делу ростакакпроизводства, таки благосостояния народа. 
В заключение хочется сказать об исключительной важности 
совершенствования нравственно-психологического фактора 
в экономическихотношениях.
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философия

Несчитаяцелесообразнымрассматриватьэкономикукак 
базис,а политический строй и духовнуюжизньобществакак 
«надстройку» над экономикой, мы полагаем необходимым под- 
черкнутьвсе же,чтов паре«экономика — политика»экономику 
следует рассматриватьв первуюочередьпо существу, а вслед 
за ней уже политическую систему общественной жизни. Эти 
сферыжизниобществанеразрывныи едины1.

1 Еслиподходитьк делу исторически,то можносказать, чтов  дремучие 
времена первобытности экономическая жизнь существовала: труд, обмен про- 
дуктамитрудаи т. п.,политики же в еенастоящемсмыслетогдаещ енебыло. 
Приведуодинпример«политического»решения«выборов»вождя племени. 
Взрослыечленыплемени производили выборы вождя по такому критерию: 
со всейсилой трясли дерево, а претендентна самомверху кроны держался 
за ветви.Еслионнесваливалсяс раскачивающегосядерева,то считался«из- 
бранным» — за ним признавалось право вождя. Можно ли таковое «избра
ние» считатьодним из главнейших политическихрешений жизни племени? 
Конечно, это ещенеполитика.
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17.1. Идеяправа:право власти 
ивластьправа

Учениео правеявляется частьюсоциальнойфилософии, 
рассматривающейэту проблему под своимособымугломзре- 
ния,разумеется,с опоройна конкретныеисследования юри- 
дическойнауки .И деяправанеизбеж носвязананеразры в- 
нойцепью такихпонятий,какзакон,власть,правомерность 
принуждения, наказанияи,разум еется, идея государствен- 
ности.П равовозникло и существуетс необходимостью для 
ограниченияпроизвола, aнтиобщеетвенных,aнтигумaнных 
склонностей,побужденийи изволений, которыеотносятся 
к ложно понятым личным интересам, к проявлениям болез- 
ненныхвлечений.

Следуетразличатьпонятие права и закона. Т. Гоббс, напри- 
мер,защищаяидеювсемогущего гоеудaретвa,трaктовaл право 
какприказ верховнойвласти.Подзакономимелосьв виду про- 
етодейетвующеепрaво — обычай,ставшийнормой.Адекватное 
понимaниееоотношенийпрaвaи законамынаходиму Г. Гегеля, 
которыйразделил искони сложившиесянормыестественного 
права и «право как закон», т.е. принятые законодательными 
органаминормывзаимоотношениялюдей,скажем,в экономи
ческой и иных сферах человеческих отношений. Так что между 
правоми закономсуществует взаимосвязь и внутри себя раз
личенное единство,доходящеедажедо тождества.Если же под- 
ходитьк этимпонятиямисторически,то следуетсказать,что 
правозначительнодревнее закона: у древнихнародов,когда 
еще не былогосударства,имелиместоестественные нормы 
правового поведения, но, конечно, никто не издавал законов. 
Правои законыформировались постепенно непосредственно 
из обычаевв видеосвященного временемустановления. То, 
что мы ныне называем правом и законом, в глубокой древно- 
етнпрaктнчеекнотождеетвлялоеье обычаямиили волейвождя 
рода. Это не имело ничего общего с подлинным правом и зако
ном периодасложившейсягосударственности.По своейсути 
правои закон связанысубъективнос чувствомпорядкаи созна- 
ниемдолга, т.е.с нравственными принципaми.УжеАриетотель, 
определявший право как норму политической справедливости,
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виделв господствеправа основнойпризнакразумной формы 
правления,отличающейееот деспотии.

Право — это социальные нормы,принимающие характер 
границ поведения человека в рамках данной государственно
сти. Гегель утверждал: «Велениеправапо своему основному 
определению — лишь запрет»1.М еж дутем,говорясловами 
В. С. Соловьева, подчинение человека обществу совершенно 
согласно с безусловным нравственным началом, которое 
не приноситв жертву частноеобщ ем у,а соединяет их как 
внутренне солидарных: жертвуя обществу свою неограничен- 
ную,но необеспеченнуюи недействительнуюсвободу,чело- 
векприобретает действительное обеспечениесвоей опреде
ленной и разумной свободы — жертва настолько же выгодная, 
нaсколБковыгоднополучитБ«живуюсобaкув обменна мерт
вого льва»2.Ж. Ж. Руссов своевремя показалразличиемежду 
понятиями«всеобщаяволя» и «волявсех».И. Г. Фихте,соглаша- 
ясьс ним,рaзвивaлэтумыслБ.Всеобщaяволяустaнaвливaет 
правовойзакон,и дляосуществленияэтого закона не требу
ется волявсех взятыхв отдельности.Единичнаяволя может 
наруш итьзакон, но неустранитьего  — законпродолжает 
оставаться в силе несмотряна отдельные правонарушения. 
Чуткийк антиномиям,Фихтеотметил противоречиев самой 
и дееправа.Д ействительно ,из понятия свободной лично- 
сти с  необходимостью вытекаетсвобода других.Но послед
няя требует ограничения прав данной личности, передачи ее 
внешней инстанции. Иначе говоря, свобода требует уничто- 
жениясвободы.Решениеэтойантиномии, по Фихте,состоит 
в следующем: закон долж енсодерж атьтакиегарантии сво- 
боды,которые каждая личность могла бы принять как свои 
собственные;закондолженнеукоснительнособлю даться; 
закондолж ен бытьвластью . «Если б ы в о л ян е  былавсеоб- 
щей, то несуществовало быникаких действительных зако- 
нов,ничего,чтомогло быдействительнообязыватьвсех. Каж- 
дыймог быпоступать,как ему заблагорассудится,и необра- 
щал бы вниманияна своеволиедругих»3.

1 Гегель,Г. Философияправа. — С. 159.
2 Соловьев, B. C. Сочинения: в 2 т. — Т. 2. — С. 312.
3 Гегель,Г. Работыразныхлет. — М.,1971. — Т. 2. — С. 27.
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Еслия желаю ,говоритВ. С. Соловьев,осуществитьсвое 
правоилиобеспечитьсебе область свободногодействия,то, 
конечно,меруэтогоосуществленияили объемэтойсвободной 
областия долженобусловить темиосновными требованиями 
общественного интереса или общего блага, без удовлетворе- 
ниякоторыхнеможетбытьникaкогоосушествлениямоихпрaв 
и никакогообеспечениямоейсвободы.Определенноев данных 
обстоятельствах места и времениограничение личной свободы 
требованиямиобщ егоблага,или,чтото же — определенное 
в данных условиях уравновешение этих двух начал, есть право 
положительное,илизакон1. Такимобразом, закон — этообще- 
признанноеи безличное (т. е. независящ ееот личныхмнений 
и желаний) определение права. Или, говоря словами В. С. Соло
вьева, понятиео должном (в данныхусловияхи в данном отно
шении) равновесиимежду частнойсвободой и благомцелого; 
определение, илиобщеепонятие,осуществляемоечерез осо- 
быесужденияв единичныхслучаяхилиделах.

Отмечаются отличительные признаки закона: 1) его публич
ность — постановление,необнародованноедлявсеобщегосве- 
дения, не может иметь и всеобщей обязательности, т.е. не может 
бытъположительнымзаконом;2) конкретность — какнормы 
особых определенных отношений в данной сфере, а не как отвле- 
ченныхистини идеалов;3)реальнаяего применяемость,или 
удобоисполнимостьв каждомединичномслучае,длячегос ним 
всегдасвязана санкция,т.е.угрозапринудительно-карательных 
мер. Прaвовыеотношениямеждулкдьмиподчиненыпринципу: 
«Я никогданесмогусделать что-тодругому,непредоставивему 
правасделатъмнепритехже условияхто же с а м о е .» 2 Иначе 
говоря: всякий имеет право делать то, чем он никого не оби
жает. Моральностьсоответствуетприроде человека,но еемало. 
Длятого чтобы обеспечитьнормальноефункционирование 
общества и жизнь индивида как личности, необходим прину- 
дительныйзакон :принудительнаяобязательность является 
однимиз существенныхотличийправовойнормыот нормы 
нравственной.Система правовыхотношенийдолжна распро
страняться нетольков пределахданногообщества,но и как бы

1 См.: Соловьев, B. C. Указ.соч. — С. 459;460;549.
2 Кант,И . Сочинения:в 6 т. — М.,1965. — Т. 4. — Ч. 1. — С. 181.
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опутыватьсвоейпаутинойвсе существующиеобщества, явля- 
ющиев ихвзаимоотношенииединоепланетарноецелое.

Итак, право — необходимоеусловие осуществлениясвободы 
свободныхгражданв обществе.Но если человекхочетбытъсво- 
бодным, он долженограничитьсвою свободуфактом свободы 
других,а это и естьсобственно правовое отношение.Право 
есть нечтосвятое ужепотому,что оноявляетсявыражением 
идеи евободы,идеизaконопорядкaв жизниобщества.По самой 
своей сутиправо может быть реальными продуктивно прояв- 
лятьсебя лишьтам,гдеестьсвобода:при тоталитарномрежиме 
действует не право,а пресловутаяполитическая целесообраз- 
ность,т.е. произвол.Опасаясь открытого судебногоразби- 
рательства своихполитическихпротивников,тоталитаризм 
создает закрытые формырасправы. Только подлинноеправо, 
обеспечиваячеловеку евободудейетвия,в то жевремя обеспе- 
чиваетзащ итуот произволаи рядовомугражданину,и «пра- 
вящимверхам».

Вкaждомгоеудaретвеиздaютеяи действуют юридические 
нормы,представляющие собойвелениевластии  имеющие 
цельюподдержание справедливогообщественного порядка. 
Этизаконыпредписывают,чтоможноделатьи от чего надовоз- 
держиваться.Сводзаконов — это «библияевободынaродa»:без 
законовнебываетпорядка.КакговорилЦицерон,мыдолжны 
бытьрабамизаконов,чтобыбытьсвободными.Там,гдеконча- 
ется закон, тамначинается произвол. Не быть подчиненным 
никакому закону, говорил Г. Гейне, значитбытьлиш енным 
самойспасительнойобороны:законы должнынасзащищать 
не толькоот других, но и от самих себя. При этомнезнание 
законане освобождаетот необходимостиегоисполнять. Но сами 
по себенеплохиезаконы, необеспеченные юридическиммеха- 
низмом реализации, остаются мертвой буквой: действитель
ное право есть то,которое заключает в себеусловиясвоего 
осуществления, т.е.ограждения себя от неосуществления или 
преступного игнорирования. Закон сам по себе не действует; 
действуют лиш ьконкретныелюдисо всеми ихиндивидуаль- 
нымиособенностями.И делозаключаетсяв том, в какоймере 
тот или иной человек воспринял закон и насколько этот закон 
стал убеждениемлюдей. Поэтому существеннымфактомправа 
является егопризнанностьнародоми довериек данной системе

Содержание



712 17. Политическая философия

права,строгособлюдаемоеи реализуемоесамимгосударством. 
Еслизаконневстречаетуваженияв глазах«блюстителейоного, 
то он не имеет святостив глазах народа»(А. С. Пушкин).

Обязательностьзаконапредполагает свободное подчине- 
ниеемукаж дого индивида, но и в то ж еврем я возможность 
нарушения закона и,следовательно, необходимость для вла
сти его восстановления,т.е. наказания.Преступление — это 
проявлениезлойволии самов себе естьничтожество, и эта 
ничтожностьесть сущностьпреступного действия.Но то,что 
ничтожно,должно,по словамГ. Гегеля, проявитьсебя кактако- 
вое, т.е. выставить себя как то, что само должно быть наказано. 
Сталобыть,злообладаетв самомсебепринципом бумеранга: 
совершилзло — получай наказание. Наказаниерассматрива- 
ется как собственное право преступника: «Преступник почи- 
таетсякакразумное существо, и вынесенная судомсанкция 
выражаеттемсамым уважениек преступнику какк  личности, 
свободновыбравшийформусвоегоповеденияв видепресту- 
пления.Этачестьнебудетемувоздана,еслипонятиеи мерило 
его наказаниянебудутвзятыиз самогоего деяния»1.

Человекобретаетправапостольку,посколькуу негоесть 
обязанност и .В  нормальном общ ествеодно вне другого 
не может быть:обязанности безправа — рабство,право без 
обязанностей — анархия.То самое,чтоестьправо,по Гегелю, 
е с ть т ак ж еи  обязанность,а чтоесть обязанность,то есть 
и право, ибо всякое н а л и ч н о е б ы т и ее с ть п р ав о то л ь к о  
на основесвободной воли :воля и обязанностьпереходят 
друг в друга и сливаются.

Ш.Л. Монтескьеписал: «Как жители планеты,размеры кото
рой делают необходимым существование на ней многих раз- 
личныхнародов,люди имеютзаконы,определяющие отноше- 
ниямеж ду этими народами: это международноеправо.Как 
существа, живущиев обществе,существование которого нуж
дается в охране, они имеют законы, определяющие отноше
ния междуправителями и управляемыми:этоправополитиче- 
ское.Естьу них ещезаконы,коимиопределяютсяотношения 
всехграж данмеж дусобой:этоправо гражданское»2.Таким

1 Гегель,Г. Философияправа. — С. 148.
2 Монтескье, Ш.Л. Избранныепроизведения. — М.,1955. — С. 167.
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образом, правовыеотношения действуют не только в рам 
ках данного государства, но и между государствами. Согласно 
Монтескье,международноеправозиждется,по натуревещей, 
на томосновном начале,чтобы различныенароды оказывали 
одиндругомустольмногодобра в настроениимирноми столь 
малозлав настроениивраждебном,сколькоэтовозможнобез 
ущербадля обоюдныхсвоихсущественных интересов. Есте
ственное действиемеждународного права — склонять волю 
правительствк мируи взаимовыгоднымотношениям.Внешнее 
государственное правокасаетсяотношениясуверенныхнаро- 
довпри посредствеих правительств другк другуи основыва- 
етсяпреимущественнона особыхдоговорах. Заключаямежду 
собой договоры, государства таким путем ставят себя в право- 
воеотношение другк другу.

«Сколькоправнеполучилосвоейреализации!?Если бывсе 
прававнезапно заговорили — какой бы неумолкаемый гул 
перебивающихдругдругаголосовраздался бытогда!»1 А если 
представитьмощьэтого гулав масштабахнетолько одного, 
но и всех государств, более того, всего человечества в его все- 
мирнойистории — этобыл быпланетарныйгул.Право — это 
своегородапаутина,охватывающаяи каждоеобщество,и все 
народымира,хотяи по-разному. Никакоеобщество,человече- 
ствов целомне можетнормальножитьи развиваться внеэтих 
нитейправовойсистемы.

17.2. Социальнаясправедливость 
какправоваяценность

Право есть мера реализации свободы и в то же время, по Ари
стотелю, естьнорм а политической справедливости. Иначе 
говоря, право — этонормативнозакрепленнаясправедливость; 
правопокоитсяна идеесправедливости. По словам Г. Гегеля, 
право не есть добро без блага. Как приобретенное качество 
душисправедливость,говорит Аристотель,являетсявеличай- 
шей из добродетелей (по сравнению с мужеством, умеренно

1 Гегель,Г. Политические произведения. — М.,1978. — С. 141.
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стью,щедростью, великодушием и т. д .)и  относится к пред- 
метуэтики:в данномаспекте справедливость — часть добро- 
детели.Но у справедливостиестъи инойаспект — отношение 
к другим; в таком смысле справедливость представляет всю 
добродетель в человеческих отношениях и относитсяк пред- 
метуполитики.

Сущ ествую тдвавида справедливости: распределитель
ная и уравнивающая. Распределительная справедливость как 
принцип означаетделениеобщ ихблагпо достоинству, про- 
порциональновкладу и взносутогоилииного членаобщества: 
тутвозм ож нокакравное,таки  неравноенаделениесоответ- 
ствующимиблагами (властью ^очестям^деньгами). Крите
рием уравнивающейсправедливостиявляется арифметиче- 
скоеравенство,сферапримененияэтогопринципа — область 
гражданско-правовыхсделок,возмещ ениеущ ерба,наказа- 
нияи  т. д.

Справедливостьнедостаточнадля права: онаестъабстракт- 
ноевыражение того,чтодолжноделатьсяв соответствиис пра
вом —  другой справедливости нет и быть не может. Принцип 
справедливостигласит: невсем одно и то ж е,а каждомусвое, 
ибодлянеравныхравное стало бынеравным\Это и понятно. 
Приестественнойнеодинаковостилюдей былобы,по словам 
В. С. Соловьева, очень печально, если бы все люди были духовно 
и физическина однолицо.Тогдаи самаямножественность 
людей неимела бысмысла — прямое равенствомеждуними 
в ихчастностиилиотдельности вовсеневозможно:онимогут 
бы тьравны несам ипо себе, а толькочерез одинаковоесвое 
соотношение с чем-нибудь другим, общим и высшим. Таково 
равенствовсех передзаконами,или гражданскаяравноправ- 
ность.Хотя идеясправедливости выражает чисто нравствен
ное требованиеи,следовательно, принадлежит к этической 
области, а правоотносится к сфере юридическихотношений, 
междуними,однако, существуеттеснаясвязь:если организа- 
цияразумных общественных отношенийневозможнабез пра- 
вовыхнорм и законов,то онастоль женемыслима безнрав- 
ственнойсферы.

Справедливость — это не закон природы, который абсолютен, 
она относительна, точнее,еевообщ енет,но онадолжна быть 
ужехотя быпотому,чтобезнадежды на неемуторнона душе
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и чего-то не хватает.Ее можно мыслитьхотя бы как роскошь, 
которой нетв реальности,но естьв видеидеала, к которому 
нам сужденопостоянностремиться — вольноилиневольно. 
Принцип социальнойсправедливостинавсегдаостанетсякак 
требование постоянногосовершенства, как заповедь, обя
зывающая все обществои властьстремиться к возвышению 
мерыреализации этогосвященного принципажизниобщ е- 
ства.Правокаксоциальная справедливость — единственный 
критерий этого процесса. Мудрость и мужество власти, спо
собной осуществитьторжество социальной справедливости 
какправовойценности и нравственногоимператива, власти, 
котораяс достоинствоми спокойствием может устранитьвсе 
ш аткоеи создатьсостояниепрочнойуверенностии подлин
ное здоровьеобщества, — вотчтоявляется душой истинной 
демократии.Все этовозможнолишьв условияхполитической 
свободы — этой наивысшейценностина шкаленравственно- 
психологических,социально-политических и правовыхцен- 
ностей:нормы п раваи  законы должны искоренять пороки 
и насаждатьдобродетели.КакотмечаетК. Ясперс,когдапод 
угрозой политическая свобода, приходится мириться со мно- 
гим.Политическаясвобода всегдадостигаетсяценойчего-то 
и часто ценой отказа от важных преимуществ личного харак- 
тера,ценой смирения и терпения.Свобода личности не испы- 
тывaетогрaничений,когдaущемляетеяполитичеекнобуелов- 
ленная борьбаза правоедело.

17.3. Сущностьгосударства
В системе политической организации общ естваособо 

важное местопринадлежитгосударству,в котором,как лучи 
светав  фокуселинзы, концентрируются самыеживотрепе- 
щущие интересыразличных общественных сил.Множество 
точекзрениябыловысказанопо этомуповоду.Платони Ари- 
стотельрассматривали государство какиндивидуальную  
целостностьи нравственную общностьлюдей.Другиемыс- 
лители считали,что государство есть нечто божественное, 
что оно, как некая мистическая сила, тяжелым грузом сдав-
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ливаетволю подданных.Третьивиделив государствеисточ- 
никвсехлюдскихзол,четвертые,напротив, — источник всех 
благ. С ам аяобщ аязадача государствазаклю чаетсяв том, 
чтобыохранять основы общежития, безкоторыхчеловече- 
ствон е  можетсущ ествовать, и способствоватьразвитию  
всех сил человека.Поэтому некоторыеполагали, что государ
ство — это некаяорганизация«охраныпорядка»,призванная, 
подобноночномусторожу, оберегaтБпокойсвоихгрaждaн1. 
По словам Ш.Л. М онтескье,государствободрствуетза граж
дан: оно действует,и они спокойны. В. С. Соловьевопреде- 
лял государство как организованную жалость. Некоторые 
требовалисильногогосударстваи власти, а иные — «абсо
лютной» демократии.Д умалии так: властьтемлучш е,чем  
ееменьш е.Такаяпестрота воззренийна государствосвиде- 
тельствуето том ,что последовательнонаучнонепродуман 
ответна вопрос о егосущности.

Государство существовалоневсегда.Оно — результатисто- 
рического развитияобщества,егозакономернойдифференци- 
ации на рaзличныесоциaлБныегруппы,резулБтaтпрогресси- 
рукщегорaзвитияпроизводительныхсил,сопровождaвшегося 
выделениемразличныхвидовтруда и образованиеминсти- 
тутасобственности.В эпоху первобытно-общиннойформации 
не былонеобходимости в особоморганевласти,таккакобще- 
ственные функции осуществлялись всеми взрослыми людьми. 
То было самоуправление.Во главеобщ иныили рода стояли 
избранныевсеми старейшины. Авторитет старейшини вож
дей держался на их личных достоинствах: большом опыте, сме- 
лости,мудрости.Дифференциацияи связанное с нейуслож- 
нение общественной ж изнис необходимостью требовали 
особогооргана, который быполномочноосуществлял регу- 
лированиеи управление многообразными функциямиобще- 
ственного целого. Генетические предпосылки образования 
государстваужесуществовалив виде верхушкиродовойзнати,

1 «Когдачеловекходитночью спокойнопо улице, емуи в головунепри- 
ходит,что этомогло бытьиначе,ибоэта привычка к безопасностисделалась 
второйнатурой,и мынеразмыш ляемо том,чтоэтабезопасностьпредставля- 
ет собою лишь результат особых учреждений. Связь-де государства — так ча
сто мнитобычное представление — поддерживаетсясилой,но действитель
ной поддержкойявляетсялишь основное чувствопорядка,которымвсеобла- 
дают»(Гегель, Г. Сочинения. — Т. VII. — С. 277).
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которая концентрировалаи прежде подобныерегулятивно- 
управленческиефункции.Поэтому можно сказать,чтогосу- 
дарство возникло не на пустомместе. Правда,в историибыл 
период, когда в общественном устройстве господствовала 
система выборной«власти» из числа старейшин рода,обла- 
давш ихособы миличны мидостоинствами,которы емогли 
справедливопредставлятьвсеобщийинтерес.Однако в раз- 
росшемсяобществе, основу которого составлялаэкономиче- 
скаядифференциация,вполнеестественнооказалось и расхож- 
дениеинтересову разныхгрупплюдей.Но обществодолжно 
функционироватькакединоецелое;следовательно,необходим 
былорган,реализующийуправлениеобществом,выработку 
способови формвзаимоотношениямеждуразличныминарод- 
ностями, реш ениевопросов, связанныхс войной и  миром, 
т.е. функции власти. Для реализации этих функций требова
лись определенныеорганы — административно-чиновничий 
аппарат,законодательство,суды,армияи т .д .,в  совокупно- 
сти и  представляющие собой государство.Привнешнейдля 
государства опасности оно является средоточием мобилиза
ции народа на борьбус врагом. Таким образом,государство 
призвано выполнять многие функции, среди которых важней
шая — социально-экономическая. Культурно-воспитательная 
функциятакжеприсущалюбомугосударству.

Косновнымпризнакамгосударстваотносятналичие публич
ной власти — особойсистемы органови  учреждений, осу- 
щ ествляю щ ихфункциивласти;определенной территории, 
на которукрaспрострaняется юрисдикция данногогосудар- 
ства,и  территориальногоделениянаселения,приспособлен- 
ногодля удобствауправления; права,котороезакрепляетсоот- 
ветствующую систему норм, санкционированныхгосударством; 
суверенитета,т.е. независимости и верховенства государ- 
ственнойвластивнутри и вовне страны.Государство осущест- 
вляетвнутренниеи внешниефункции.Внешниефункциисвя- 
заны с реализацией внешней политики,в том числе и эконо
мических, военных, с установлением научных и культурных 
связей, обусловленныхвнутренними потребностями и инте
ресами общ ества.Разумныеусловия международных отно
шений — этоналичие политической воли, учетреальностей 
и балансинтересов.
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Историиизвестнобольшоеразнообразиеформ государствен- 
ногоустройства.УжемирДревнейЭлладызналразличиямежду 
монархиейи реепублнкой,aрнетокрaтнейн демократией, хотя 
все эти государственные формы покоились на рабстве. Под 
формойгосударства понимаютсяпрежде всегоформыправ- 
ления, устройство основных институтов политической власти. 
Они различаются в зависимости от того, осуществляется ли вер
ховная властьоднимлицом или жеофициальнопринадлежит 
выборномуоргану.В связис этимразличаютмонархические 
и республиканскиеформы правления. Монархия — государ- 
ство,главой которого является монарх; здесь существует само
державная илиограниченнаявластьодногочеловека(короля, 
царя,императора),котораяобычнопередаетсяпо наследству 
и рождение определяет, кому быть правителем. Республика — 
формаправления,осуществляемоговыборнымиорганами,т.е. 
по закону источникомвластивыступает народное большин
ство. Республикапредполагаетправовой порядок,гласность 
и разделениевластей.

Формыгосударственногоустройстваподразделяютсяна уни
тарные (единые),напримерФранция, и федеративные^ли  
союзные, например Мексика, США и др. Члены федерации, 
будучи составными частями федеративного государства и под- 
чиняясьреш ениямего высшихорганов, вместес тем имеют 
и свои органывласти, управленияи свое законодательство, 
судебнуюсистему,т.е. юридически являются относительно 
самостоятельнымгосударственнымобразованием.

Форма государства не исчерпывается формой правления, 
говоряо ней, следуетиметьв видуи политическийрежим — 
методыосуществлениягосударственногоруководства обществом. 
Государство можетосуществлятьсвою властьи демократиче- 
скимиметодамипарламентаризма,и антидемократическими 
методами тоталитаризмав егонаиболееоткровенной форме.

Заслугавнедрения в литературный оборот термина «госу
дарство» ^аш Э принадлеж ит Н. Макиавелли.Этот термин 
означает общеепонятиегосударства независимоот конкрет- 
ныхформгосударственного устройства; онопризвано харак- 
теризоватьполитическое состояние общества, его политиче- 
скуюорганизацию. Именнов этом аспекте м ы и будемвести 
наше обсуждение(незатрагиваямонархии).
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Итак, государство — этосистема органов общества, кото
рая обеспечивает организованную внутреннюю правовую жизнь 
народа как единого целого, защищает права своих граждан, осу
ществляет нормальноефункционирование институтов вла
сти — законодательной, исполнительнойи судебной, контро- 
лируетсвоютерриторию,защищает свойнародпередвнешней 
угрозой,гарант ирует вы полнениеобязат ельст вперед дру- 
гимигосударствами,сохраняетприроднуюсредуи культурные 
ценности,способствуявыживаниюобществаи его прогрессу. 
Государственность проникаетво всеотношениянарода, в его 
нравы и сознаниеего граж|цан.В своюочередьгосударствен- 
ное устройство зависит от характера и развития самосознания 
народа:каж ды йнародим еетто устройство,которое «сораз- 
мерно»и «соответствует» его духу. Г. Гегельуподоблялгосудар- 
ство живому организму с присущими ему «государственными» 
органами: они — члены единого целого, которым нельзя отко- 
лотьсяили изолироваться,неповергаягосударствов болезнь. 
Государство — это общественный организм с определенной 
структурой. Государство — это прежде всего носитель соци
ально зрелой общности. Оно являет собой факт зрелогоосу- 
ществления социальнойорганизациилю дейв единоецелое, 
что можноназватъих политическойсовместимостъю.Этовоз- 
можнолишь на достаточно высоком уровне духовности. Соб- 
ственносоциальнаясубстанциянемыслимабезопределенной 
сращенностижизни людейв государственномсоставе целого. 
А такая жизньпредполагает,чтобыличная добродетель стала 
в той или иной степени всеобщим мерилом собственно чело
веческого бытия.Основная сущность государства,в понима- 
нииГегеля,может быть определена так:этоконкретноеедин- 
ствоэмпирическидискретногомножествалюдей.Так, первое 
условие наличности государства есть существование человече- 
скихиндивидуумов. Без этойобычнойи общедоступнойвиди- 
мости,наивно характеризуемой как «много разных отдель- 
ныхлюдей», государствоневозможно.Люди, входящиев него,
ведутконкретно-эмпирическоесуществование;ониподвер-
женыпринципам пространственногоразъединения, измен
чивости во времени и природной необходимости. Они живут 
земной жизнью,временными и субъективнымиинтересами, 
среди разрозненных материальных вещей. Это своего рода
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точки,каждаяиз которыхнесетв себе свои собственные ощу- 
щения,своеобразныеединичныепотребности,пользуясьсамо- 
етоятельноетьюв своих поетупкaх,облaдaяевободойвыборa. 
Всевместе они образуюткак быоднотелонарода,слагающее 
действующее государство. Это не простое множество разроз- 
ненныхлю дей,т.е.это нетолпа,лиш енная связии единства. 
Такоесостояние народабыло бы«еоетояниембеепрaвия,без- 
нравственностии неразумия». Этоне народ,а сброд. Народ 
не можетжить безгосударства:это было бычреватохаосом 
и гибелью 1.Такимобразом, частные интересы людейдолжны 
подчинятьеяуеловиям,необходимымдляеущеетвовaнияцелого, 
но и само целое должнозаботитьсяо благечастного,т.е. о благе 
своихграждан.

Вгоеудaретведейетвуетaдминиетрaтивно-упрaвленчеекий 
аппарат, законодательными исполнительные органы. Система 
управления людьми, опирающаяся на власть, есть особый род 
деятельности,имеющейсобственныйобъект(людей какграж- 
дан гоеудaретвa,ихепоеобноети,епоеобыи средства воздей
ствия на предмет труда, навыки и умения, их знания, каноны 
и правила общения и т. п.),свои средства(формулыи законы 
праваи политическойидеологии,своегородарецептыуправ- 
ленияграж данскойи производственнойдеятельностью, осо- 
быеотрядывооруж енныхлю дей),своицелии своих субъек
тов — весьаппаратуправления.Это требуетне только посто- 
янноговнимания,но и государственноймудростисо стороны 
властей.

Какпоказываетопытвсемирной иетории,еaмоепрочное 
основание всехгосударствзаключается в материальноми нрав- 
ственномблагополучиинарода.Государство сущностноизме- 
няетсятремяпутями:илипотому,чтогосударственныйстрой 
обновляется,реформируется,илипотому, чтооноразлагается, 
илипотому,чтоонокоренным образомпреобразуетсяв ходе 
еоцнaльнойреволюцнн,когдaнзменяютея ужесами принципы 
данногогосударства.

1 Так И.А. ИльинизлагаетчрезвычайнократкоидеюГегеляо государстве, 
точнееговоря,в несколькихсловах подводиткэтойидее(см.: Ильин, И.А. Фи- 
лософияГегелякакучениео конкретностиБогаи человека. — Т.2.Учениео че
ловеке.— М .,1918.— С. 212—213).
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17.4. Политическаявласть
П олитикакакискусство возмож ного. В любом обществе 

на определенномэтапеего развития неизбежно возникают 
политические отнош ения,ск1ладываю тсяи функционируют 
политическиеорганизации,партии, формируютсяполитиче- 
скиеидеии теории. Политика — этоособаясферадеятельно- 
сти. Смысл слова «политика»лучш евсего вы раж аетего эти
мология: греч.ро1Шке — искусствоуправления государством. 
Такимобразом, политикапредставляетсобойучастие в делах 
государства,в определениинаправленияегофункционирования, 
определении форм,задачи содержаниядеятельностигосудар- 
ства.Цельюполитикиявляетсясохранениеилисозданиенаибо- 
лееприемлемыхдля определенных социальныхслоевили классов, 
а такж е общества в целом условий и способов осуществления 
власти. Политическаявласть — этотонкое искусствогосудар
ственного управления.Онапредставляетсобойсовокупность 
элементов,являющихсяофициaлБнопризнaнными исполните- 
лямиполитическойвласти.Сюда входятгосударственный аппа- 
рат,политическиепартиии движения,профсоюзы, различные 
общ ественныеорганизации(церковьв нашем обществеотде- 
ленаот государства и поэтомуневходитв политическуюорга- 
низацию).Всеэтосутъне чтоиное,какглавныесоставныеэле- 
ментыразветвленного и крепкоспаянногосистемного целого, 
механизм,с помощью которогоосуществляетсяполитическая 
властьв обществе.

Посколькуполитика — этоискусство управления,постольку, 
ч то б ы б ы тьи ск у сством в  высшем смысле этого слова, она 
должна опиратьсяна достижения науки соответствоватьвыс- 
шим критериямнравственности,посколькуименнополити- 
ческая деятельность является наиболее ответственнойиз всех 
видовсоциальнойдеятельности.В структуре политическойдея- 
тельности в самом общемвиде просматриваютсятри основных 
момента.Во-первых,умениеставить ближайшие(тактические) 
и перспективные (стратегические)реальные цели и решать 
задачи,учитываясоотношениесоциальных сил, всевозмож- 
ностиобщества на конкретномэтапеегоразвития.Во-вторых, 
выработкаэффективныхметодов,средств,форморганизации 
социальных сил для достижения поставленных целей. Наконец,
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в-третьих,соответствующийподбори расстановкакадров,спо- 
собныхрешать поетaвленныепередними задачи.

Задачавсякойгосударственной властизаклю чаетсяв том, 
чтобына путяхеaмоетоятельногоубежденияи стратегической 
целеустремленностиобеспечитъвоспитаниев народезаконопос- 
лушания. Власть, подчнняяеьпрннцнпaмпрaвопорядкa, должна 
уметьусматриватьстратегическиеполитическиеи социально- 
экономичеекнецели и компетентно творить правои  порядок, 
связуясебя с правосознаниемнарода,с возвышениеммотива- 
цииделовитостии духовностисвоегонарода. «Высшееискусство 
управлениясостоитв том, чтобытвердознать,каковыдолжны 
быть пределывласти,которуюследует применятьпри различ- 
ныхобетоятельетвaх» 1.Выполнениеэтихпринциповявляетея 
благоприятнымусловиемнародногопризнания.

Настоящий политикпривлекаетк себевниманиеи пользу- 
етсяуважениемпрежде всего благодарямудройконструктив- 
н ости своегом ы ш ления,ш иротеи  культуредуха.Политиче- 
скаямудростьслагаетсяиз опы таи силыличного интеллекта. 
Но и то ,и  другоепредполагает мировоззренческиеи методо- 
логическиерегулятивы: нельзя бытьмудрым политиком,коль 
ты движешься«безруляи безветрил»,неведаяконечной цели 
своихдеяний, т.е .того ,во  имя чеговсепредпринимается,что 
защищается и против чего осуществляется борьба. Политик 
обязанпрогнозировать развитиеситуациии делать опережа- 
ющиешаги. Власть предполагаетне только обладаниесилой, 
но и наличие четкой программыдействий,и приобретается 
лиш ьпосредством  служ ениялю дям.Д лямудройполитиче- 
скоймысли крайневаж енне толькоглобальный,но и диффе- 
ренцированныйподход, учнтывaющнйуннкaльноев событиях 
и конкретныхличностях.При этомполитикунельзязабывать 
совет О. Мирабоо том,чтовеликоеискусствоподчинятьлюдей 
заключаетсяв умениибрать и хс хорошейстороны.

Идея власти. Власть — это всегда организованная воля и сила 
каких-либо субъектов,направленнаяна людей, независимо от их 
установокотносительно такоговлияния.Самаидея властиносит 
чрезвычайно сложныйи многоплановый характер: онауходит 
своимикорнямив природумежличностныхотношенийи сокро-

1 Монтескье, Ш.Л. Избранныепроизведения. — М.,1955. — С. 334.
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венные глубинычеловеческойприроды,в самусутьхарактера 
человекавплотьдо егопсихобиологическогоначала, неговоря 
уже об изначальных стадиях становления человеческого обще- 
ства,когда господствои подчинение,властьодногочеловеканад 
другим составлялинеотъемлемоеначаложизнидревнейшего 
социума. Естественно, властьнельзя обеспечить одной лишь
демагогией.Последняяможетпродлитьсуществованиевласти,
но не сохранить ее. Фундаментвласти — насилие,понимаемое 
как подчинениеоднихволе других. Подчинениеможетзиж- 
дитьсяна грубойсиле — это«уважение»к власти,добытоеиз-под 
палки. Уважение настоящее, без кавычек, достигается в том слу
чае, если властная структура базируется на интеллектуальной 
мощи,помноженнойна правои нравственность.Однакожела- 
ние властвоватьтак сильно в людях, что оно увлекает не только 
тех ,к тои м еетк  этомупризваниеи талант, но и людей, совер
шенно лишенных необходимых качеств (по словам Ф. Ницше, 
политикадлятех, ктохочети  можетжить,постояннорискуя; 
хотя, кон еч н о ,этон есовсем так).И  если бы м ы  сталиразби- 
ратьсяв деталяхполитической деятельностиправителей, запи
санной в историинародов,то у насбы, наверное,закружилась 
головаот неисчислимогомножестваграндиозных, больших 
и малых дел властителей:интриги,тайныесговоры, подкупы, 
склоки, предательства, политические убийства,открытые заго- 
воры,вероломствa,нескончaемaяборБбaполитическихпaртий 
и группировок.

Взаключение необходимо сказать следукщее.Политиче- 
скаямудрость требует,чтобыгосударственныйдеятель совер- 
ш енночеткоразличал,чтовозмож но,ачтоневозмож но: ведь 
в политикеимеетзначениененамерения, а то,чтополучается 
из нихна практике, в жизни.

Каковыосновныезадачи нашегогосударстваи еговластных 
структур?Спаятьвнутренне множествов органическое миро
любивое единство,говоритИ. А. Ильин,поднятькультурный 
уровень народных масс всех национальностей нашего федера- 
тивногогосударства,вызватьк жизнихозяйственный расцвет 
великогонарода,установитьтрудовоеравновесие и возможно 
большее экономическое «самопитание» страны, найти макси
мальноверное торговое взаимодействие с другими государ
ствами и ввестистрану в м еновойи дипломатический орга
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низм м и рн огом и ровогообщ ен и я.В сеэтотребуетси льной  
власти, независимойот партийного приливаи отлива,неопа- 
сающейся «сроков»,нетрепещущей перед новымивыборами, 
прозорливоведущ ейсвою  линию из десятилетия в десятиле- 
тие.И меннотак мыслится развитиеРоссии.

17.5. Политика инравственность

Какобъединитьполитикус моралью?Есть,видимо, двевоз- 
можности:либоприспособитьморальк интересамполитики 
(что чащ евсегои делается,особеннов автократическихи тота
литарных государствах), либо подчинить политику морали. 
Подлинное единство морали и политики возможно только 
на основе права, а гарантией этому служит высокая мера демо- 
кратизмаи либерализмаобщественнойжизни.Установить в без- 
условномнравственномначалевнутреннюю и всестороннюю 
связьмеждуистинной нравственностъюи умнойполитикой — 
вот главноепритязаниенравственнойфилософиик частной 
политике.Еще Аристотель говорил, что пониманиеи прове
дение политикипредполагает развитые представления о нрав- 
ственности,добродетелях,знаниеэтики.По словамнемецкого 
философа ВильгельмаВиндельбанда (1848— 1915), духовно 
возвыш аячеловеканравственностьможетв известныхобсто- 
ятельствахи разоружатьего,ставяжитейскив невыгодноеполо- 
жение.Это особенно сказываетсяпристолкновении с нагло- 
стью :«Совесть непозволитнравственному человекупустить 
в ходтакиесредства,применениекоторыхможетдать решаю- 
щийперевеснад нимегопротивнику,обладающемуменеечут- 
кой совестью.. .Э то относитсятакже и к жизнинародов,и это 
надо принятьв соображение,когдавопросидетоб отношении 
политики и морали»: .Но еслиполитик будет руководствоваться 
темсоображением,чтотак называемые высшиецелидаютему 
моральноеправонесообразовы ватьсяс нравственныминор- 
мами,ограничивающ имиегопроизвол, то онможетдовести 
обществодо самыхпечальных для него результатов.

1 Виндельбанд,В. О свободе воли. — СПб.,1994. — С. 55.
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Мудрыйполитиксчитаетсвоейобязанностьюсогласовывать 
все свои политические и социальные решения и действияс нор- 
мамиморали.Однако в историиполитическихученийможно 
встретитьутверждение, что политика — делогрязное:онанахо- 
дится по тусторонудобраи злаи с морaльюнееовмеетнмa.По сло- 
вамН. Мaкиaвелли,гоеудaретвеннaяморaльотличaетея от морали 
отдельногочеловека,и государь,желающийудержатьсяв своем 
кресле, может и не быть добродетельным, но непременно дол- 
женприобрестиумениеказатьсяилинеказатьсятаковым,смо- 
тряпо обстоятельствам. Этооноправдывалтем, что во всехдей- 
етвияхлюдей,крометрудноетейуепехa,еетьещевеегдaрядом 
с добром и зло, тактеснос нимсвязанное, чтоневозможнополь- 
зоватьсяодним, неподвергаясьдругому.Этодоказываю твсе 
поступкилюдей. Такимобразом,добродостигается с трудом, 
разветолькоеслисчастие нaетолькоблaгопрнятетвуетвaм,что 
превозмогаетэтообыкновенноеи естественноенеудобство1.

Социальныемыслителидавнонаучилисьчеткоотличать 
политические критерии от моральных,однаконеобходимо 
пониманиеи ихединства.Так,Ж . Ж. Руссоосуждал техгосу- 
дaретвенныхдеятелей,которыеечитaют,чтоприконкретной 
еитуaции,когдaвеереш aетформулa«цель оправдываетсред- 
ство»,щепетнльность в этическихвопросах будто быизлишня. 
Императиввсегда бытьна выеотенрaветвенныхеaнкцнй,быть 
справедливым, честным и не переоценивать себя, свои возмож
ности — верныйпризнакмудростигосударственногодеятеля. 
По мнениюШ . Л. Монтескье, «п очти вседелап орти т то ,что 
люди,предпринимающиеих, кромеглавнойцелистремятся еще 
достигнуть мелкихчастных успехов,которые льстятихсамо- 
любиюи ихсамодовольству.. .если быКатон был сохранен для 
республики, он дал бысовершеннодругое направлениеделам. 
Ц ицерон,которыймогпрекрасноигратьвторыероли,небыл 
способен к первым.О нобладалвеликимумом,но обыкновен- 
нойдушой.ДляЦицеронана второмпланестояладобродетель, 
дляКатона — слава. Цицерон в первуюочередь думало себе, 
Катонвсегда забывал себя; последний хотел спасти республику 
радинеесамой,первый — радисвоеготщеславия»2.Но что бы

1 См.: Макиавелли,Н. Сочинения. — М.;Л.,1934. — С. 479.
2 Монтескье, Ш.Л. Избранныепроизведения. — С. 100.
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ни говорили,политикадопускаетхитрость, еслионасочетается 
с представлениемо большом ум еилио великихделах: уловки 
в политике неоскорбляют ее,еслиэтоневероломство,влеку- 
щ е еза  собой несчастья народа. Никакая реальная политика, 
видимо,невозможна безхотя быэлементов лукавства.

Тот,ктовступил на стезюполитического деятеля, обязан 
понять, что к этому служению необходимо и интеллектуально, 
и нравственноподготовиться: политика— это однаиз самых 
тонких,глубоких,сложныхи,чтосамоеглавное,самыхответ- 
ственных видовдеятельности.Ведьизвестно,чтовсякойпро- 
фессии учатся (сапожному, слесарному делу и т.д.), при этом 
учатсястарательнои долго.Но создалосьложноевпечатление, 
будтодля такоготонкогодела,какполитика,нужнылишьпред- 
приимчивость,напористость,ловкостьруки хорошоподвешен- 
ныйязык. А если,говоритИ . А. Ильин, найдетсямного довер
чивых глупцов, так на то им и глупость дана, чтобы доверять 
и плестись в хвостеболее бойких болтунов.И вотпоследствия 
этого:множествополуобразованныхдилетантов занимается 
безответственной политикой. Они ставят неверные вопросы, 
решают их вкривьи вкось,пишут,печатают и ф разерствую т. 
ф разерствую тбезкон ц а.И м ен н ок такому нахрапу,продол- 
жаетИльин,сводится советская государственность; Октябрь
ский переворот родился именно из такой политики. Фальши- 
вы ереш ениянезаметно внедряю тсяв сознание,становятся 
привычными и распространеннымивоззрениями,незаметно 
создаваяатмосферубезответственной фразы,ошибочности 
и лжи. Яркий пример тому доктрина марксизма-ленинизма 
и ееокаменевшие(«твердокаменные»)последователи — счаст- 
ливые«обладателиистины»,впавшиев тоталитарноебезумие 
с еготрагическимипоследствиями.

Взаклю чениестоит привести слова И. Канта: «Истинная 
политика неможет сделатьшага, не присягнув заранеем орали . 
таккакморальразрубаетузел,который политикане моглараз- 
вязать, пока онибыли в споре»1.Правда бываетлучшейполи- 
тикой!Н емож етпользоватьсяуваж ениеми доверием народа 
политик, равнодушныйк моральнымсоображениям.

1 К ан т, И. К вечному миру / /  Трактаты о вечном мире. — М., 1963. — 
С. 185. I I I
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jjjjjjjjjjj^^ общ ества

Предметнастоящей главы — богатое царство духа. Наша 
цель здесь — вкратце проанализировать суть общественного 
сознания,увязатьегос анализомсознанияиндивидуального, 
рассмотреть различные аспекты и уровни общественного созна- 
ни яи  ихзначимость в ж и зни общ естваи  в бытииличности. 
Думается,чтонаиболее логичнойявляетсятакая системаана- 
лиза: сущность иуровниобщественногосознания,обществен- 
ное мнение и слухи, социальная психология и идеология, поли
тическое сознание, правосознание, нравственное сознание, 
философиярелигиикакформы сознанияи опыта,эстетическое 
сознаниеи философияискусства,научноесознаниеи мирнауки, 
и, наконец,завершающимфеноменомдуховнойжизни обще- 
стваявляетсякультура.Без такогорассмотрениянечегобыло бы 
и говоритьо цельномсистемномподходек социальной реаль- 
ности .Э тобы ло бынелепойпопы ткойанализироватьчело- 
века, забы во егоголове,мозге и разуме.
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18.1. Общественноесознание: 
сущность,уровни,относительная 
самостоятельностьиактивная 
рольвжизничеловека 
иобщества

Сущ ность и ж изненны й см ы сл общ ествен н ого  созн а
ния. Чрезвычайно трудно «распутать живой клубок духовной 
жизни и проследитьсплетение образую щ ихегоотдельны х 
нитей — морально-философскихмотивови идей; здесьможно 
наперед рассчитывать лишь на приблизительную точность»1. 
Определенныеидеи,рожденныев головетогоилииногочело- 
века, начинают жить в общественномсознании.Ведьпрежде 
чем таилиинаяидеястанет предметомобщественногоспроса, 
она,разумеется, далаответн а какой-нибудь духовныйзапрос 
мыслящихлюдей. Общесmвеккоесозкакuе — этовоззрения  
людейв ихсовокупностина явления природы и социальную 
реальность,выраженныев созданных обществоместественном 
или искусственномязыке,творенияхдуховнойкультуры,соци- 
альных нормах и взглядах социальных групп, народа и челове
чества в целом. Общественное сознание составляет духовную 
культуруобществаи человечества.Этонетолькоидеиоб обще- 
ственнойж изни,но и идеиобщ ества о мире в ц елом ,в том 
числеи о себе самом. Общественное сознаниеобладает сложной 
структурой и различными уровнями, начиная от житейского, 
обыденного, от социальной психологиии кончаясамымислож- 
ными,строгонаучнымиформами.Структурнымиэлементами 
общественногосознанияявляютсяразличныеего формы:поли- 
тическое,правовое,нравственное,религиозное,эстетическое, 
научное и философское сознание, которые различаются между 
собойпо предмету и форме отражения, по социальной функ- 
ции,по характерузаконом ерностиразвития,а также по сте- 
пенисвоейзависимостиот общественного бытия.

Вопрос о сущности общественногобытияне такпрост,как 
может показаться.П ерваяслож ностьзаклю чаетсяв том ,что 
применительнок отнош ению общ ественногобытияи обще-

1 Франк, С.Л. Сочинения. — М.,1990. — С. 81.
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ственногосознания нельзя простоговорить о «первичности 
и вторичности»в общефилософскомплане.Нельзяпотому,что 
этогонедостаточно. В самом деле,общественноесознаниевоз- 
никло не спустя какое-то время после возникновения обще
ственного бы тия,а одновременнои в единствес ним. И если 
мирозданию в целом«безразлично»существованиечеловече- 
скогоразум а,то общ ествонемогло бы безнегонетольковоз- 
никнуть и развиваться,но и просуществоватьни одного дня 
и дажечаса.В силутогочтообществоестьсубъектно-объектная 
реальность, общественное бы тиеи общественное сознание 
как бы«нагружены»другдругом:без энергиисознания обще
ственное бытие статично и даже мертво. И сам процесс мате- 
риaлБногопроизводствa(основaобщественногобытия),кото- 
рый в одном из моментов существует независимо от сознания, 
детерминируяпоследнее,облaдaетлишБотносителБнойсвобо- 
дойот властисознания.Здесьнет никакогоидеализма,но лишь 
утверждениетогоизвестногофакта,чтосознаниереализуется 
в двух ипостасях: осмысляющей и активно-творческой спо
собностях.

Сущностьсознанияв том и состоит, что ономожет осмыс
лить общественное бытиетолькопри условии одновременного 
активно-творческогопреобразования его.Функция«опережа- 
ющегоотражения»сознаниянаиболеечеткореализуетсяв отно- 
шенииобщественногобытия,котороесущественным образом 
связанос устремленностью в будущее. Человекавсегдаповер- 
гает в смущениенесоответствие междустремительным поле
том духа в будущееи относительной медлительностью разви
тия общественного бытия, прежде всего его основы — эконо
мики. Любое будущее рисуется как некий социальный идеал, 
и не приходится удивляться, что возникающеенесоответствие 
неудовлетворяетинтерестворческиищущегодухак наличной 
действительности,посколькуферменты,вызывающиепреоб- 
разованияналичнойдействительности,такомудухууже пере- 
сталисоответствовать. Ведьналичнаяреальность суть реа- 
лизацияидеалов,некогдавитавш ихв головахреформаторов, 
а теперь эта действительностьесть как бы окаменевший дух. 
Иначе говоря,дух определилдействительность в такоймере, 
чтоон  ужеотказываетсясвязывать с нейкакое бы то ни было 
понятиеразумнойдействительности,он неприемлет ее, он
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устремляетсяк новы мвысотам,а онапродолжаеткосносохра- 
няться и в силу своей бюрократически-неуклюжей,мертвой 
сохранности слепоотстаивать право на свое существование. 
Этообусловливаетострое противоречиемеждуустремлениями 
творческого духаи соответствующими реалиями.В истории 
естьмножество примеров,когдаидеи,в частностисоциально- 
политические,опережаютналичноесостояниеобществаи даже 
преобразовываютего.

О бщ ествоестьматериально-идеальнаяреальность. Сово
купность обобщенных представлений, идей,теорий, чувств, 
н равов,традицийи т.п .,другим исловам и, того, что состав
ляет содерж аниеобщ ественногосознанияи образует духов- 
нуюреальность,выступаеткаксоставнаячастьобщественного 
бытия,ибо онодaноеознaннюотдельногоннднвндa.Здееьеле- 
дуетсказатьо  мире надличностногодуха:этото, что можно 
воспринимать,осмы сливать,оценивать и критиковать.Все 
этостановитсявозмож ным,когдавозникаетязык,с помощью 
которого индивидуальное сознаниеобретаетнадличностную 
формубытия.Критикуемостьнадличностногосознанияи сама 
потребностьв критикевозникaютвмеетее возможностьюпро- 
изводитьобъяснение(в емыелеобъяенятьея),чтопредполaгaет 
прояснение истиныи еееокрытие,т.е.порождениелжи. Именно 
тогда возникает возможностъразличатъистинуи заблуждение. 
На уровнетольколичногосознаниявнеегообъективизации 
в формахязыка всеэто просто невозможно.

Подчеркиваяединствообщественногобытияи обществен- 
н огосозн ан и я,н ельзязабы ватьоб  ихразличии,специфиче- 
ской разъединенности, относительной самостоятельности. 
Историческивзаимосвязьобщественногобытияи обществен- 
ногосознания в ихотноеительнойеaмоетоятельноетиреaли- 
зоваласьтакимобразом :на раннихэтапахразвития общества 
общ еетвенноееознaниеформировaлоеьподнепоередетвен- 
нымвоздейетвнембытня,в дальнейшемэтовоздействиепри- 
обретало все более опосредованны йхарактер — черезгосу- 
дaретво,политичеекие,прaвовые, нравственные,религиоз- 
ныеотношенияи д р .,а  обратноевоздействиеобщественного 
сознания на бытие приобретает,напротив,всеболеенепосред- 
ственный хaрaктер.Сaмaвозможноетьтaкогонепоередетвен- 
ноговоздейетвияобщ еетвенногоеознaниянa общественное
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бытиезаключается в способностисознанияправильно отра- 
жатьбытие.

Итак, сознаниекакотражениеи какактивно-творческая 
деятельность представляет собой единство двух нераздельных 
сторон одногои того жепроцесса:в своемвлияниина бытие 
ономожеткaкоценивaтБего,вскрывaтБегопотaенныйсмысл, 
прогнозировать,таки  преобразовы ватьегочерезпрактиче- 
скую деятельность людей. Поэтому общественное сознание 
эпохи может не только отраж атьбытие, но активноспособ- 
ствоватьегоперестройке(сознаниемож ет и искажатьбытие, 
и задерживать его развитие, но это уже особый вопрос). В этом 
и заключается таисторическислож ивш аясяфункцияобщ е- 
ственного сознания,котораяделаетегообъективнонеобходи- 
мым и реально существующимэлементомлюбогообществен- 
ного устройствa.П родукты м ирaдухaкодируктсяв системе 
знаков, символов,в языке, в котором реализовался труд, и, раз
умеется, непременнов мозгулюдей.Внедумающего ичувству- 
ю щ егомозга — всеэто бездуховно.

М оц артнап и салсверкаю щ ую  си лой егоген и ям у зы ку , 
отразив в нейсвоипереж ивания.Еезапись — произвольное 
кодированиеакустических идей, а н есам и х  переживаний. 
То ж ем ож н о сказатьи  об исполненииэтоймузыки.И спол- 
нениемож етбы тьхуж е илилучше, но оно никогда не может 
быть признаноидеальны м,т.е.точноотраж аю щ им переж и- 
вания автора.О нонеизбеж ноизначально содержит возмож
ность разных интерпретаций.В этом смыслемир внеличност- 
ногобы тия духа — это особая реальность, служащаяобъек- 
том, противостояшим субъекту его восприятия и осмысления. 
И в этомсмыслеэта реальностьподобна платоновскомумиру 
идейчистой мысли и красоты,пребывающему в надличност- 
нойили,иначе говоря,сверхличностнойсфере. Но в отличие 
от платоновскогомирадуховная реальность в еефилософском 
пониманииобладаетне абсолютной, а относительнойсамо- 
стоятельностью: онапорождается людьми, имипотребляется 
и живетреальнов нихи дляних.Если платоновскиймир идей 
мыслилсякакнекаяизвечная данность,подверженная лишь 
круговороту,то сверхличныеформыбытиядуха имею тсвою 
историю:онизарождаютсявместес возникновениемобщества, 
вм естес нимразвиваются и будутжить,покаоно будетсуще-
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ствовать.В силуспецифики социально-историческойреально- 
ети,т.е.в еилутого,чтои самосознаниевыступаеткак неотъем- 
лемыйкомпонентэтогобытня,нельзяпреобрaзовывaтьбытне, 
незатрагиваяв то ж евремя сознание,немобилизуядуховную 
энергиюобщества, мотивационнуюсферукаждого человека. 
Общественное сознаниены неотмечено критичностьюпод- 
хода к действительности и каж догочеловекак собственным 
поступкам. Э тоцелительнаянаправленностьдлявсехсф ер 
жизниобщества.Способностьнародак самокритике — свиде- 
тельствоего духовнойзрелостии свободы.Стремление «пере- 
родитъжизньизнутри» — выражениеблагороднейшейзадачи 
всякогочеловеческоготворчества.В противномслучаемыобре- 
ченыделатьставкулишьна внешниедетерминантыи на волю 
случая. Любыереформы,неподкрепляемыеобщеетвеннымоео- 
знанием их смыслаи необходимости, а внедренные сугубо эко- 
номическибезмобилизации энергиидуха,немогут привести 
к ож идаемымрезультатам.У пованиена «голую»экономику 
и вообщ ена чистое общественноебытие само по себе — это 
поставленныйс н огна головуидеализм,а точнее говоря,дуа- 
лнзм.Еелндуaлнзмвообщепротнвопоетaвляет«душу»н «тело», 
то дуализм в социальной сфере противопоставляет «тело» обще
ственного бытия «душе»социума.

Тот факт, что общественное сознание включает в себя раз- 
ныеуровни(обыденно-житейское, теоретическое,обществен- 
ную психологию,идеологию и т. д.), и то,чтокаждымуровнем 
сознания общественное бытие отражается по-разному, обуслов- 
ливаетреальнуюсложность пониманияфеноменаобществен- 
ного сознания.Поэтому нельзя рассматривать егокак простую 
суммупонятий «сознание»и «общественное».

Личное и общ ествен н оесо зн ан и е :и хвзаи м оп о р ож д а- 
ю щ иевзаим одействияи противоречия. Каково жесоотноше- 
ние между индивидуальным и общественнымсознанием?Неко- 
торыеполагают, чтореальнойсферой общественногосознания, 
его единственны мносителем  является конкретный инди
вид. Д ругие,напротив,считаю т,чтообщ ественноесознание 
еетьнечтонaдличноетное,и потомув его трактовке нетнеоб- 
ходимости обращаться к отдельному индивиду. Для того чтобы 
разобратъсяв этом,вернемся немногоназад и повторим: обще- 
ственноесознание — это социально обусловленный не только

Содержание



18.1. Общественное сознание: сущность, уровни. 733

по механизмусвоегозарожденияи протекания,но и по харак
теру своего бытия и исторической миссии феномен; оно атри
бут общества.Какособый видреальности, общественноесозна- 
ние сопоставимос бытием общ ества,находясьс ним в одном 
и том же«поле пространства». Говоряоб общественномсозна- 
нии,мыимеем в видунесознаниеотдельногоиндивида,а духов- 
нуюжизньвообще,всеобщеедуховноедостояние,зафиксиро- 
ван н оев язы кеи  другихформахкультуры.И. Кантименовал 
это сознание трансцендентальным,подразумевая под этим,что 
оно выходит за пределы опыта каждого данного человека и вли- 
яетна характервосприятия индивидомобъективной реально- 
сти.Но жизньнадличностногодухавышла из умаи душиинди- 
видов;всякийиндивидучаствуетв немлиш ьчастичнои опо- 
средованно.Большиеи менее заметныеусилия человеческой 
мыслиспособствую тобразованию великой рекиобществен- 
ного сознания,хотяв названии этойреки нет уж еи  помину 
о маленькихручейках.Чтобыло бы с Волгой,если бымалень- 
киеречкии ручьилиш илиеесвоихвод?Точнотак ж еи  с соот
ношением индивидуальногои общественного сознания.Разу- 
м еется,не каждоеиндивидуальное сознание в своейобъек- 
тивированной формевходитв общиймассивобщественного 
сознания.Это зависит от глубиныи социальнойзначимости 
духовнойдеятельностиданнойличности,от потребностидуха 
временив еетворчестве.О днодело — сознание,мысливели- 
кой исторической личности (гениальных государственных дея
телей, мыслителей, писателейи т.д.), участвующейв созида- 
ниидуховной жизни эпохи, совсем другое — мысли жалкого 
эпигона,нудноповторяющеготривиальное,идущеена потребу 
дня, что-то конъюнктурное,извивающееся в своейадаптив- 
нойигре илипростосеро-незначимое.Этоникого илимало 
кого трогает, а поэтому и не остается в запасниках социаль
ной памяти.К трудам жегениянередко обращаютсявсюжизнь, 
постояннопитаясьживительнымисокамиего творчества. Труды 
значимыхумоввходят в сферусверхличногосознанияи живут 
долго,в веках.

Еслитеперьвновьпоставитьвопросо том,где жепребывает 
общественное сознание, то ответ долженбыть таким:общ е- 
ственное сознаниепребы вает в системе «человек — деятель
ность — общение — общество — история — язык — культура».
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И всеэто функционирует и развивается,находитсяв процессе 
постоянного приобщения вновьи вновь появляющихся на свет 
индивидов к сокровищам истории. Мозг индивида не мог бы 
думатьпо-человеческивнечеловечества,вневсемирнойисто- 
рии, т.е.внеобщ ества.К огдалю див условиях ужеобществен- 
нойж изнинаучаю тся осозн аватьм и р ,он и н аучаю тся  вм е
сте с тем и  высказы ватьв процессекоммуникациисвоиидеи, 
фиксируя их в языке, выводящем индивидуальное сознание 
на аренусоциальногобытия.Индивидуальноесознаниенепо- 
средственносвязанос телеснымбытием человека,с егомозгом, 
тогдакакобщ ественное — с историческисложившейсясисте- 
м ойматериальны хф ормегоф иксациив виде знаков, симво- 
лов,различногорода письмен,полотенхудожественныхтворе- 
нийи т. п.Вееэтиформыобъективaцииеознaнияеущеетвуют 
и надличностно,хотяреальнои функционируютвсякийраз 
черезпосредством озгаи  разумаконкретных живыхиндиви- 
дов.Инднвндконеченн огрaннчен.Егоеознaнне«жнветн уми- 
рает»вм естес  ним.В  систем еобщ естваонообретаетсвоего 
рода бессмертие(в рамках жизни человечества). Обществен
ное сознание,в конечномсчете генерируемоемозгом инди
вида, включенногов контекстсоциальногобытия,теперьуже 
оказы ваетсвоемогучее влияние на индивида,причемв тече
ние всейегожизни.О бщиеусловиясоциальнойсреды,в кото
рой живут люди, определяют единство их взглядов, ценност
ных ориентаций, интересов. Вместе с тем каждый человек 
обладает неповторимыми чертами своего личного сознания. 
Биография индивидуального сознания иная, чем обществен
ного. На индивида оказывают существенноевлияниемикроус- 
ловияегобытия: семья,кругдрузей,знакомых, школа, трудо- 
войколлективи т. п .Н а общественномсознаниивсе это сказы
вается опосредованным образом и в весьма обобщенном виде. 
Далее,индивидуальное сознаниеобусловленои природными 
задатками каждогоотдельногочеловека,его наследственно- 
стью,личными вкусами,характером и пр.

Сознание — как общественное, т а к и  индивидуальное — 
невозможно вывести из одноголишь процессаотраженияобъ- 
ектовприродногомира:отношениесубъект — объект неможет 
породить сознания. Для этого субъект должен быть включен 
в болеесложнуюсистемусоциальнойпрактики,в контекстобще-
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ственнойжизни.Мехaнизмом,реaлизукщим превращениеинди- 
видуального сознания в общественное, а общественного в инди
видуальное, являетсяпроцессобщения.Коммуникацияиграет 
гигантскую роль во взаимодействии личногои сверхличного, 
общественного сознания.Общественноесознаниенесуществует 
нaподобиеплaтоновскогозaпределБногоцaрствaчистоймысли 
и красоты.Ононевитаетгде-тосовсемнезависимоот сознания 
отдельныхлюдей. Эта независимостьотносительная: только 
в отношениик отдельнымлюдямкнижныебогатствабиблиотек 
мира имеют смыслдуховного богатства.Вне живогооценива- 
ющеговосприятияобъективированнаяидеямертва.

Каждый из нас, приходя в этот мир, наследует духовную 
культуру,которую мы долж н ы освои ть,чтобы обрести соб- 
ственно человеческую сущностьи бытьспособнымимыслить 
по-человечески.Реальноебытиеиндивидуального сознания 
постоянно соотносится с миром духовной культуры. Личное 
сознание — духовныймиротдельногочеловека,а обществен
ное — духовнаяжизнь общества, идеальная сторонаистори- 
ческогоразвитиянарода,человечества.Обществоне обладает 
сознанием в том же смысле,в каком им обладает отдельный 
ч еловек :он он еи м еетсвоего  надличностногомозга.Вместе 
с теммеждуиндивидуальными общественнымсознаниемнет 
твердыхграниц.Напротив, между нимипроисходит постоян
ное взаимодействие.Исторически выработанные обществом 
нормы сознания духовно питают личность,становятсяпред- 
метом ее убеждений, источником нравственных предписаний, 
эстетических чувств и представлений. Каждый человек — дитя 
своейэпохи, своегонарода. Однако общественное сознание 
сущ ествуеткак фактсознаниятолько через своюприобщен- 
ностьк реальнофункционирующемусознанию индивида.Если 
индивидуальное сознаниевсевремякак быомываетсяводами 
общественногосознания, то реки этихводсливаются в единый 
поток из ручейков индивидуального сознания. Мысль, суще- 
ствующaялишБв контексте сознанияиндивидаи не укреплен- 
наяв контексте науки,искусства,политики,нравственности,— 
ещетолБкомыслБ.Но уж ев контекстеиндивидуальногосозна- 
нияэта мысльосуществляется с установкой на общественное 
сознание и сама порождена впитанными человеком ранее соци- 
альнымидуховнымиценностями.Сознание,объективирован
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ное,например, в книгах,и  сознаниев головеиндивидапри- 
надлежит к однойи той жесфередуховного,хотясодержания 
головыи книгине идентичны.

Коррелятомсоциальногоявляетсянеиндивидуальное, а при- 
родное.Индивидсампо себе — социальная категория.Содер- 
жание его психики по своей природе столь же социально, как 
и сознаниеобщества.Вместес темотношениеличного сознания 
к мируопосредствовано его отношениемк формамобществен- 
ногосознaния.ЭтоопосредовaниеиндивидуaлБногосознaния 
общественным начинается уж ес момента усвоенияребенком 
языка, норм поведения,чувстви  мышления.Сознание каж- 
догочеловекавби раетв себя опыт, знания,убеждения,веро- 
вания,заблуждения,оценкитойсоциальнойсреды, которой 
он принадлежит.

Когдарассматривают общественноесознание, то отвлека- 
ю тсяот всегоиндивидуaлБного, личногои исследуютвзгляды, 
идеи,характерныедляданногообществав целомилидля опре- 
деленнойсоциальнойгруппы.Подобнотому какобщ ествоне 
естБпростaясуммaсостaвляющихеголюдей,тaки обществен
ное сознание не есть сумма «сознаний» отдельных личностей. 
Оноесть особая система,котораяживетсвоейотносительно 
самостоятельнойжизнью.

Л ичны еидеии убеж денияприобретаю тхарактеробщ е- 
ственнойценности,значениесоциальнойсилы,когдаонивыхо- 
дят за пределы личного существования и становятся не только 
общимдостоянием,но и общимправиломили убеждением,вхо- 
дятв  общеесознание, в нравы, право,нормыповедения. Эти 
идеизавоевы ваю т аренуорганизованной социальной реаль
ности, где индивидуальнаябиографияуженеиграетглавной 
роли.М ывступаемв диалогс общественным сознанием,и это 
противостоящ еенамсознаниеестьреальность,такая же, как, 
например,государствоили закон(разум еется,обладаю щ ая 
своейспецификой). Мы можем взбунтоватьсяпротив этой 
духовной силы,но так ж е ,к ак и  в случаес государством, наш 
бунтможетоказатьсянетолькобессмысленным,но и трагич- 
ным,еслимынебудемучитыватьтеформыи способыдуховной 
ж изни,которыенам объективнопротивостоят. Чтобыпреоб- 
разовать исторически сложившуюся систему духовной жизни, 
нужноеюсначала овладеть.
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М ыдвижемся впередв своихдействиях и познании лишь 
посредствомсил, накопленных всей предшествующей исто- 
рией.М ыможеммысленнозаглядыватьв будущеелишьчерез 
знание прошлого,как бы вглядываясь в него. Каждый новый 
взлетмыслиосущ ествляетсясо стартовойплощадки,постро- 
еннойнашимипредшественниками. Личное сознаниепред- 
ставляет собой,такимобразом,аккумулированныйопытисто- 
рии.Общественное сознаниене существуетвнеличного.При 
этомоноизбирательноотноситсяк результатамдеятельности 
индивидуального сознания: что-то оно берет, а что-то отбра- 
сывает.Аналогичным образом поступаети индивидуальное 
сознание.К витающим в атмосфереобщественногосознания 
идеямоноотносится избирательно:что-топриемлет и делает 
свои м ,а что-то отвергаети осуждает.И ононеестьнекоебез- 
личноетноецaретвоaбетрaктныхидей,евободныхот человека 
и давящих на него своейвсемирно-исторической глобально- 
стью .О бщ ественноесознаниенадличностно,а это н ето  же, 
чтовнеличностно. Общественноесознаниевнутреннесопри- 
родночеловеку:в нем всесозданои  кристаллизованоименно 
человеком ,а некакой-либовнечеловеческойсилой. Автор- 
скаяиндивидуальностьидеиможетбыть «снята»обществом, 
и тогдаонапоступает в распоряжениеиндивидав надличност- 
нойформе,но еaмоеодержaнненденоетaетея«человечеекнм». 
«Вееобщеееознaние,дух определенногонародаестьсубстан- 
ция, aкцнденцнюкоторойпредетaвляетеобоюеознaннеотдель- 
ного человека» 1.

Общественноесознание вм естес  тем н е количественная 
суммаиндивидуальныхсознаний,а ихкачественноноваяипо- 
стась,этовнутрисебяи по-особомуорганизованная идеально- 
объективнаядействительность,с требованиямии волейкоторой 
индивидвынужденсчитатьсятак же,кaконечнтaетеяе природ- 
нымиявлениями.Однaкообщеетвенноееознaниенееушеетвует 
дляннднвндовкaквнешняямехaннчеекaяенлa.Кaждый из нас 
одинаковопротивостоитему,но каждый из нас по-разному 
(в силу личностных,индивидуальныхособенностей)вбирает 
в еебяэтуеилу,по-рaзномуреaгируетнa нее и каждыйиз нас 
можетпо-разному влиятьна общеетвенноееознaние.Кaждое

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.,1931. — С. 208.
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индивидуальноесознаниеимеет такж еи собственныеисточ- 
никиразвития, поэтомукaждaяличностБуникaлБнaнесмотря 
на единствообъемлющей ее человеческойкультуры.

Итак, сознание не м ож ет быть сведено лишь к личностной 
формесвоегобытия.Носителями общественногосознанияявля- 
ютсянетолькоиндивиды,но и социальныегруппы,общество 
в целом.Еслиносителемобщественногосознаниябыл бытолько 
индивид,то исчезла бы всякаяразницамеждуиндивидуальным 
и общ ественнымсознанием:попы тка ихразведения на том 
основании, что, дескатъ,общественноесознание — это то,что 
являетсяв сознаниииндивидаусредненно-типическим,а инди- 
видуальноесознание — этотеню ансы и «вольности», которые 
определяютсяособенностямииндивидa,отнюдБнерaзрешaет 
проблемы. Напротив, развем ы  можем в таком случае помыс- 
литьобщественноеи индивидуальноесознаниекакнечтораз- 
личное?Что жеостанетсяв индивидуальномсознании,еслимы 
изымемиз него всесодержаниесознанияобщественного? Оста- 
нутсятолько«капризы»биопсихологии. Однако что жебудет 
представлять собойтакпонимаемое общественное сознание, 
какне свод упрощенныхстатистическихвзглядовв их обезли- 
ченнойи обезжизненной форме?

Неразличениеиндивидуального и общественного созна
ния чреватодлякультурытакимиопасным^^аболеваниями», 
какдогматизм, волюнтаризми антикультуризм.В самомделе, 
ведь догматик обожествляет некогда воспринятую им систему 
идей,считаяее рази  навсегдаданнойистинойименнопотому, 
что внутренне отождествляет ее с  общественным воззрением, 
понимаемымкак истинав последней и неизменной инстан- 
ции.Догматикотказываетсяот своеголичноговзглядав пользу, 
с еготочкизрения,общепринятого. Волюнтарист же, напротив, 
игнорируетобщественноесознание в пользу индивидуального: 
еслия действую,считаетон, исходя из стремленияк лучшему, 
значит,моипобуждениясовпадаютс объективнымитребовани- 
ямиистории.Возможностъсубъективнойошибкинепринима- 
етсяимво внимание,поэтомувсеегоначинания(если,конечно, 
онинекорыстныизначально) на деле сводятсяк прекраснодуш- 
нымутопиям.Волюнтаризмнеменьше,если небольше,догма- 
тизмазадерживаетисторический прогресс,питаяобществен- 
ноесознаниемногочисленнымииллюзиями.
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Обладая объективной природой и имманентными зако
нами развития, общественное сознание может как отставать, 
так и  опереж атьбы тиев рамкахзакономерногодля данного 
общества эволюционногопроцесса.В этом планеобществен- 
ное сознание может играть роль активного стимулятора обще
ственного прогресса либо механизма его торможения. Мощная 
преобразующая сила общественного сознания способна воз
действовать на всебы ти ев целом, вскрываясмыслего эволю
ции и предсказывая перспективы. В этомплане оно отличается 
от субъективного(в смыслесубъективнойреальности)конеч- 
ногои ограниченногоотдельнымчеловекоминдивидуального 
сознания.Властьобщественногоцелогонадиндивидомвыра- 
ж аетсяздесьв обязательномпринятии индивидом историче- 
скисложившихсяформдуховногоосвоения действительности, 
техспособов и средств, с помощьюкоторыхосуществляется 
производстводуховны хценностей ,тогосм ы слового содер- 
жания,которое накопленочеловечествомвекамии вне кото- 
рогоневозможноетaновлениеличноети.

Мы постоянно подчеркиваем зависимость личного и над
личностного сознания от бытия, в том числе общественного. 
Но в жизничастобываеттак,чтообщественноесознаниеиспы- 
ты ваетна себекрайнеотрицательное воздействие идеологии, 
котораяуродуетразумнуюлогикубытия,превращаяее в нечто 
патологическое,в своегородааберрацию разумного начала. 
Общественное сознание формируется на основе мыслитель- 
нойдеятельностиотдельныхличностей, причем,естественно, 
в больш ейстепениинтеллектуальноактивны х, одаренных, 
междуличностными общественнымсознаниемсуществуют 
чрезвычайно сложныеотношения, характеризуемые различ
ной остротыпротиворечиями.Жизньгосударствасущественно 
зиждется на мысли, на всем массиве духовной жизни обще- 
ства.П риэтом некоторыеидеи и принципы составляютопору 
жизнигосударства, которое в силуэтогострем итсяих защ и
тить от разрушительнойкритики. В этомконтексте показа- 
тельнасудьбаСократа.То,чтоонпоклонялсядругомубожеству, 
противоречилодухуобщеетвенногоеознaння, было разруши
тельно для него. Говоря современным языком, Сократ находился 
в противоречиис государственнойрелигией,за чтоподвергся 
судуи бы лприговоренк смертной казни.Судьба Дж. Бруно,
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Г. Галилея, Р. Бэкона, Жанны д’Арк, судьбы наших современни
ков, напримерД. А. Сахарова,свидетельствуюто наличиипро- 
тиворечиямежду личным и общественным сознанием, между 
государственной(илипринятой в обществе)системой духов- 
ныхпринципови идеями отдельныхграждан тогоили иного 
общества.

К аки  всякое явление, общ ественноесознаниеподдается 
изучению,хотя, конечно,этоизучениеведетсяизнутрисамого 
общественногосознания и потому неможетбытьабсолютным: 
ведь невозможно поднять самого себя без внешней точки опоры. 
Общественное сознаниепринятоделитьв условно«вертикаль- 
ном»ракурсена уровни,а в «горизонтальном» — на формы.

Обыденно-практическийи теоретическийуровниобщ е- 
ственного сознания. Разделениена обыденно-практический 
и теоретическийуровни1 основано,какэтопонятно из самих 
терминов,на противопоставлении,с однойстороны,жизненно- 
практического, несистематизированного (хотя и не полно- 
стьюстихийного) и вместес темцелостного жизнепонимания, 
а с другой — тогосоставаидей, которыеподверглись творче- 
скойразработкеи рациональнойсистематизации(либов част- 
ны хнауках,либов искусстве,либов философии,в социально- 
политических,этическихи другихдоктринах).Такого родараз- 
делениеимеет местово всехформахобщественногосознания, 
причем отношения между этимиуровнями далеко не одно
значны и совсемне могутбы ть сведены к томуиногдабыту- 
ющему мнению, что обыденное сознание есть якобы нечто 
«неполноценное»,«варварски»стихийное,неимеющ ееника- 
ких других объективныхпричин для своегосущ ествования

1 Бытующеев учебникахделениеобщественного сознанияна формыво- 
шлоу насв традициюи имеетпод собойреальноеоснование.Но эта тради
ция должнабыть, каккажется,углубленапоказоморганическогоединства 
всехформ общественного сознания, их взаимосвязии взаимовлияния. Одна
ко и этогомало.Необходиматакжетонкая дифференциация общественного 
сознаниянетолькона обыденно-практическое и теоретическое,но и далее — 
на обывательское,бюрократическое,конструктивно-критическоеи конфор- 
мистское.Социально-философская мысльпризванапостичьсилойсвоегокате- 
гориального аппарата сознаниеразных слоевнаселения — и рабочих,и агра
риев, и интеллигенции,и учащейсямолодежи,и молодежи,включеннойв раз- 
личныеформытрудовой активности, и людейзрелого и пожилоговозраста, 
ветеранов войны и военнослужащих и т. п. Думается, что дифференциация 
духовнойжизниобщества должнанепременно коснутьсяи различныхпро- 
фессиональныхгрупп.
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и развития,кроменизкойкультурымасс.Нискольконеприни- 
жаявозможныевысотычеловеческогодуха,можносказать,что 
подавляющеебольшинство народа любого государства,а сле
довательно, человечества,пожалуй,большеинтересуетто,что 
можетбытьполезным и надежным именнов обыденнойжизни: 
ведьделaминaукн,филоеофии,иекуеетвa,политики занима
ется относительнонебольшойпроцентлю дейв любомобще- 
стве. Крометого, и они большую часть своего временитак или 
иначеживутв стихии обыденнойжизни,оперируяжитейскими 
понятиями и представлениями, опираясь на логику здравого 
емы спa.«О бы денны й»вовеенезнaчит«обы вaтельекий»илн 
«неполноценный»;в этомпонятии отражен объективносуще- 
ствующий и необходимый,наполненный большимжизнен- 
ным содержанием уровень общественного сознания,который, 
безусловно,имеетсвоиопределенные«минусы»,но в неместь 
и свои «плюсы». Так, в противовес систематичности, рацио
нальности, четкой осознанности теоретического уровня обы- 
денноесознаниеобладаеттакимнесвойственнымтеоретиче- 
ским формам сознания качеством ,какполнота и цельность 
жизнеощущения.

Цельность сознания — один из главных показателей его 
жизнестойкости. Можно не владетьни однойтеоретической 
систем ой ,небы тьзнаком ы м с философскимипостроениями 
и не испытывать тем не менее серьезных психологических неу
добств, еслиобыденноесознание внутреннебесконфликтно 
и гармонично(хотя,конечно, с объективнойточкизрениятакой 
человекправомернобудетпредставлятьсянеобразованным). 
Но нельзя, будучи даже высококвалифицированным специа
листом в своей области,не обладать при этом и каким-либо 
синтетически-цельным, пусть даже обыденным, воззрением 
на мир. В противном случае такое сознание неизбежно будет 
испытыватьдискомфорт.На теоретическомуровнев егосовре- 
менномразвитиисинтетическая цельность можетбытьобеспе- 
ченалишьфилософскиммировоззрением,однакоэтопокалишь 
идеал,так как,с однойетороны,филоеофекоемировоззрение 
формируетсятольков результатедлительныхусилий, а с дру
гой — в самомтакомм ировоззрении даж ена уровнетеории 
далеко не все систематизировано и пронизано рациональными 
связями(как,например, идеалы,убеждения, ценности и т.д.).
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Крометого,обыденное сознаниеближе, чемеготеоретиче- 
скиеформы,к непосредственнойдействительности, к пестрому 
потоку ж и зн и ,п оэтом у в нем полнееотраж ена специфика 
ситуации со всеми ее конкретнымидеталямии смысловыми 
ню ансами.О пыт обыденного сознания — это то  богатство, 
из которого черпают своесодержаниечастны е науки,фило- 
софия и искусство. Таким образом, обыденное сознание есть 
первичная форма пониманияобществомсоциального и при
родного мира, форма, которая имеет объективную обуслов
ленность в самой природе человека.Оноисторически измен
чиво в своих качествах .Е сли ,н ап ри м еробы ден н оесозн а- 
ние в Средниевека было далеко от научных представлений, 
то современноеобыденно-практическоесознаниеобщ ества 
уж ене является наивны м отраж ением м ира,оно,напротив, 
пропитанонаучны мизнаниям и,но вм естес  тем обобщ ает 
их в некоеединство с помощ ью своих собственныхсредств, 
не сводимыхк научным.

О бщ ественное мнение и слухи. Общественное мнение — 
субъективнаяпредпосылкасоциальныхдействий масс, одно 
из средств социального контроля. Общественное мнение — 
это  явное или скрытое отношение людейк событиям обще- 
ственнойжизни, выражающее ихмыслии чувства,осужде- 
ниеилиодобрениекаких-либоявлений,входящихв компетен- 
циюобщественности. По утверждениюНаполеона,последнее 
слово всегда остаетсяза общ ественныммнением.Приговор 
общественного мнения страшнее судебного:ни обжаловать, 
ни откупиться, ни отмахнутьсяот него нельзя.О тнош ение 
масс к известнойидее — вот единственное мерило,по кото
рому можносудитьо степениеежизненности. На общенаци
ональном уровне общ ественноемнение вы раж аетсяв рефе
рендумах (na^referendum  — то, чтодолжно бытьсообщено). 
Референдум — фундаментальный (при условииегоцивилизо- 
ванного проведения) способволеизъявлениянарода. Всесудь- 
боносныепроблемыгосударства должнырешатьсяс использо- 
ваниемэтогодемократическогоинструмента.При этом никто 
не долженбыть обделенправом участияв референдуме:это 
праводолжнораспространяться на всехграждан.

Общественноемнение может принадлежать как обществу 
в целом ,таки  отдельным социальным группами находиться
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на различныхуровнях — на уровнежитейскогоилинаучного 
сознания,бытьвернымилиошибочным. Фактомобщественного 
мнения может бытъ лишь то индивидуальное мнение, которое 
становитсяфактомобщественногосознания. В общественном 
мнении не обязательно единство, фактически всегда имеется 
разнообразиемнений,расхождениевзглядов и оценок. Источ
ником общественногомнениямогутслужитьразличныеканалы 
массовойкоммуникации, преждевсего пресса,радио, телеви
дение, а также слухи, разные формы коллективного и индиви
дуального опыта, выраженные в тех или иных видах социаль
ной информации. Непосредственным проводником мнения той 
илиинойсоциальной группыявляетсяееруководителБ,особо 
aвторитетноелицо.Информaция,формирукщaяобщественное 
мнение,преломляетсячерезпризмуличногоопытачеловека, 
мировоззрение,уровеньегокультуры .Рольобщ ественного 
мнения зависит от характера социального строя, степени уча- 
стиянародны хм ассв руководствесоциальнымипроцессами, 
от уровня сознательности и культуры народа.Ч ем  демокра- 
тичнееобщественныйстрой, тембольш евозмож ностьвлия- 
нияобщественного мненияна решениевнутреннихи между- 
народныхпроблем.

Слухи — альтернативнаяформараспространениясооб- 
щений — появляю тсятогда,когда средства массовой инфор- 
мации,несмотря на всю свою техн и ч еск ук м ощ ь и практи
чески безграничныевозможности, неудовлетворяютпотреб- 
ностикакой-то группы людей либодажезначительноймассы 
в определеннойинформации. Именно тогда эта жажда утоля- 
ется«коллективнымтворчеством»,т.е.слухами.Появлениеслу- 
ховстимулирует и такоеявление,какэмоциональнаянедоста- 
точность информации. Слухи являютсяважнойформойвыра- 
женияобщ ественныхнастроенийи мненийи в то ж еврем я 
сами формируют эти настроения и мнения. Обществу,госу- 
дарствунеобходимоизучать закономерности ихциркуляции 
и делатъэтознаниесвоим орудиемв борьбесо слухами: они — 
делооченьсерьезное.Так,опы т всемирной историиговорит 
о том, чтодлягосударства ведущеговойну,гибельными явля- 
ютсяобычноне столькореальные потери,скольковоображае- 
мы е,и  вследствиеэтогоупaдокбоевогодухa,лишaюший госу- 
дарстводаж етехсил,которы е оставилаему судьба.

Содержание



744 18. Духовная жизнь общества

Слухи могут стать немалойсилой, толкнутьлюдейна тра
гические по своимпоследствиямпоступки 1.Длявозникнове- 
ниятогоилииногослуханеобходим не простоинтерес, а неу
довлетворенный интерес,когда информация становится остро 
желанной и необходимой. И еслиприэтом  появляется источ- 
ник«секретной»информации,к нему припадают,чтобы уто- 
литьж aж дузнaния,оевободитьеяот неизвеетноети,и порой 
безоглядно,некритичееки.Зaрaжaющееэмоционaльноееоето- 
яние, передаваясь от одного к другому,приводит к сужению 
возможности каждого рассуждать,к ограничениювнимания. 
Результатом становятсядогадки,ведущ ие к падению ответ- 
ственностиза высказанные домыслы2.

Социальнаяпсихологияи идеология. Соотношениемежду 
обыденными теоретическимуровнямисознания по-особому 
трансформируетсяв еоотношенннмеждуобщеетвеннойпенхо- 
логиейи идеологией. Общественнаяпсихологияесть частич
ный аналог обыденного уровня сознания, в котором представ
лены разнообразные научныеи ненаучныевзгляды и оценки, 
эстетическиевкусы и идеи, н равы и  трaдиции,склонностн 
и интересы, причудливые образы фантазии и логика здравого 
смысла. Идеология — это  частичный аналогтеоретического 
уровнясознания, в котором с позиций определенногокласса, 
партии дается систематизированнаяоценкасоциальнойдей- 
ствительности. Вопрекираспространенномумнению,чтоиде- 
ология возникла в эпоху политических движений XVIII в.,дума

1 В феврале1945 г.тысячижителейГерманиив страшнойспешкенаправ- 
лялисьв Дрезден:прошелслух,будто бы тамж ивут родственникиУинсто- 
на Черчилля, в силучегогородякобы застрахованот воздушных нападений. 
Но вскореангло-американскаяавиацияза однуночь превратилаДрезденв ру- 
ины,подкоторымипогибли 135 тысяч человек. Этотслучайотноситсяк ка- 
тегориикрайних,но ондоказывает простуюистину:чтобыслухинеубива- 
ли,надо«убивать»их.

2 Н. В. Гоголь писал: «На Руси же общества низшие очень любят погово- 
ритьо сплетнях,бывающих в обществахвысших,а потому начали обовсем 
этомговоритьв такихдомишках,гдедаже в глазаневидывалии незналиЧи- 
чикова,пошлиприбавленияи еще большиепояснения.Сюжетстановился 
ежеминутнозанимательнее,принималс каждымднемболее окончательные 
формы» (Гоголь, Н. В. Собрание сочинений: в 6 т. — М., 1949. — Т. 5.С . 191). 
И еще:«Ведьониещеза двеминутынезнаютсами,чтоуслышатот себя.Язык 
у нихбезведомахозяинавдруг брякнетновость,а хозяини рад — возвраща
ется домой, как будто бы наелся. А на другой день он уже позабыл о том, что 
самвыдумал. Ему кажется,чтоон услышал от других,— и пошел передавать 
по городуее всем» (Тамже. — С. 253).
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ется,чтоона появиласьодновременнос государствоми полити
ческими партиями.Отстаиваясвоиинтересы,онигенерировали 
соответственноимсоциальныеидеи.Но развев  философских 
воззрениях Платонаи Аристотеля,а позжеСенеки,Цицерона 
и др.несодержаласьопределеннаяидеология какодиниз аспек
тов мировоззрения? В идеологии аккумулируется социаль- 
ны йопы тобщ ественны хгрупп,классов, ф орм ули рую тся^ 
социально-политическиезадачии цели,выстраиваетсясистема 
aвторитетныхидеaлов.Сушественнымсвойством идеологии 
как специфической теоретической формы сознаниявысту- 
паетто ,чтоон аотраж аетдей стви тельн остьн етак  целостно- 
непосредственно,какобщественнаяпсихология,а опосредство- 
вакко,вы рaбaты вaясвойкaтегориaльны й инструментарий, 
которыйв силу присущ ейемуабстрактностикак быдальше 
отходитот действителБности,вследствиечеговозникaетопaс- 
ностьсамозамыканияидеологии, впаденияв схоластическое 
теоретизирование.Идеологияможетбытьиллюзорнойи лжи- 
вой,прогрессивнойи реакционной, гуманной и человеконе- 
навистнической.Все зависит от ееконкретногосодержания 
и социально-историческогоконтекста,ее породившего,пита- 
ющего и внедряющегов сознаниенародныхмасс.Например, 
коммунистическаяидеология,утверждая высокиепринципы 
социальнойсправедливости,в конечномсчетевыродилась (осо- 
беннов период жестоких,антигуманныхформбытия)в пагуб
ную дляобщ ества и личности форму мифологии,резкоотри- 
цательно сказавшись на всех формах общественного сознания, 
преждевсего на общественныхнауках,литературеи искусстве, 
на философии,превратившихсяв апологетикууродливых форм 
нашегосоциальногобытия.И  делон етольков ложностииде- 
ологиии еепропaгaнде.БылaложнойсaмaдействителБностБ: 
мыхотели реализовать утопию ,тем сам ы м  превратив в уто- 
пиюсамужизнь.

Приведем такой аналог с наукой: там, где наука строит гипо
тезы, идеология в некоторых ее проявленияхможетстроить 
произвольныеконструкции,принимая и х за  реальноеотра- 
жениедействительности 1. Э тои обусловливает то, чтообще-

1 Это проявляется в факте «отставания» идеологии от общественной пси- 
хологии.Такое«отставание» — невсеобщаязакономерность,а лишьчастное 
проявлениеразнообразных типовсоотношениямеждуними.Идеология мо
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ственнаяпсихологияи идеологиямогутоднии те жеявления 
действительностиотражатьпо-разному.Фактпротивостояния 
идеологии и общественнойпсихологииприводитнетолькок ее 
отставанию от обыденного сознания, но и к дестабилизации 
самой общественной психологии,к еедисгармонии и расша
тыванию. Если для структуры общественного сознания харак- 
тернадисгармония,доходящая до резкого(кричащего)проти- 
воречия, то онопостепенно теряет устойчивость и единство. 
А это свидетельствует о том, что существует резкое противо- 
речиемежду миромповседневныхреальностейи егоотраже- 
нием в сознании.

Термин«идеология»употребляетсяв двухсущностно разных 
смыслах.Первый смыслопределяетсяэтимологиейсамого слова 
«идеология».Егокорнем является«и дея»,чтоуж есо времен 
Платона означало первообраз вещей, т.е. нечто, существующее 
самопо себе (как«прообразы вещ ей»,в которыхонивоплоща- 
ю тсякак их смыслы).Отсюда и употреблениетермина «иде- 
ология»в значении руководящей идеи,своегорода стержня, 
зам ы слатого,чтом ы хоти м осущ естви ть.В  этомсмысле иде
ология вы ступает какметодологический принцип,облада- 
ющийрегулятивнойсилой в поискахтогоилииногопутиреше- 
ниятеоретическойилипрактическойзадачи,и тесно связана 
с мировоззрением,в частностис ценностными ориентациями, 
убеждениями, а главное — со знаниями,компетентностью. 
Применительно к политике слово«идеология» имеет смысл 
системы политическихверований и убеждений, ориентиро
ванных на определенные пути завоеваниявласти. Тут имеют 
местои предвзятыеходымысли,и ложныеидеи,так,например, 
в идеологиифашистскихи всякогородаэкстремистскихпартий 
и движений.В этомсмысле идеологиявыступаеткаксовокуп- 
ностьвсех мыслимъхсредствдля достижениякакой-либоцели. 
Свое фиксированноевыражениеполитическаяидеологияполу- 
чаетпрежде всего в программахи уставахполитических пар- 
тий,в конституцияхгосударств,теоретическихтрудахполити-

жет и определять обыденное сознание, и полностью от него отрываться, как 
этосвойственнототалитарнымрежимам,особенноприихагонии.Логикато- 
талитарногогосударствапостроенана всеобщемнедоверии:в этомобществе 
никтоникомуневерити к тому жебоитсядовериться.Этосоциальная психо
логия всеобщегостраха.
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ческихи госудaрственныхдеятелей.ЗдесБидеологиятесносвя- 
зан ас  такимфеноменом,какполитическое сознание.

18.2. Политическое сознание

Политическоесознание возниклов Античности какответ 
на реaльную социaльнук потребностьв осмыслении таких 
новыхявлений, какгосударство и государственнаявласть. Поли
тическая форма сознания (политическая идеология) — это сово- 
купностьидей,которыевыражаюткоренные интересы клас
сов, нацийи государств. Политическоеумонастроение граж
дан определяется экономическим и государственным строем 
данного общества. Политическая идеология вырастает и реа
лизуется в деятельностиполитических партийи государства. 
Политика,политическая борьба властн овторгаю тсяво все 
сферы бытия, пронизывают все формы сознания. Это не особая, 
замкнутая областьдеятельности политиков-профессионалов. 
По существу, ж и зн ьл ю б огоо б щ ества,за  исключениемпер- 
вобытного, пропитанаполитическимиинтересами, полити- 
ческойборьбой. Политикаконцентрируетв себе напряжение 
социальных противоречий.О настерженьвсехобъединений 
и размежеваний,содружестви столкновений.В политическом 
сознанииобществаотражаетсяпонимание имтогосоотноше- 
ния,котороеустанавливаетсямеждунепосредственнойпрак- 
тическойдеятелБностъюлюдей,с однойстороны,и социально- 
регламентированнымиусловиями,в которых этадеятельность 
вынужденно протекает, — с другой. Политическое сознание, 
будучипроявлениемнепосредственныхинтересовпрактиче- 
скойдеятельностилюдей,в наиболеевыпуклойи яркойформе 
отражаетсоциально-экономическуюосновужизниобщества, 
котораяв другихформахобщественногосознанияимеетболее 
опосредованноевыражение.В этойблизости к непосредствен- 
нымэкономическиминтересамсостоитспецификаполитиче- 
скогосознания.

Естественно, чтополитическоесознаниеобщества неможет 
бытьоднородным, так как оно охватывает область отношений 
всехклассов,социальныхгруппк государству и правительству,
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областьвзаимоотношениймеждувсемисоциальнымисилами. 
П олитическаяоценкадействительностизависитот тогокон- 
кретного положения, которое занимает носитель этой оценки 
(индивид,социальнаягруппа,социальныйслой)в данномобще- 
ственном устройстве.В общеетвепроиеходитпоетоянноеетол- 
кновениеполитических интересовв борьбеза государственную 
влaеть.Уетройетвогоеудaретвеннойвлaети — центральнаяпро- 
блемаполитического мышлення.Полнтнчеекaяборьбaзa опре- 
делениеустройства, задач и содержания деятельности государ- 
стваисторически облекаласьв самые разнообразныеформы, 
начиная от гласногообсуждениясоциальныхпроблем,от пар- 
ламентскихдискуссийи экономическихтребований,ведущих 
к чaетнымреформaм,кончaянaеильетвеннымигоеудaретвен- 
ными переворотами, социальными революциями. Политика — 
это не сумбур хаотичны хустремлений;за ее внешне субъек
тивными формами стоитобъективноесодержание:эволюция 
политическихдоктринв конечномсчетеотражаетпрогрессив- 
ноерaзвитиееоциaльно-экономичеекой истории.

Политичеекиеинтерееыобъективныи поэтомузатрагивают 
каж догочеловека,им еялибо открытовыраженные и созна- 
тельные,лнбоекрытыезaвуaлнровaнныеформы.Прнзывк бла
городной аполитичностиобычнораздаетсялишьсо стороны 
относительноблагополучныхсоциальных слоеви потомуявля- 
етсяоткрытойформой консерватизма.По еущеетву,жнзньвеех 
общ еств(за неключеннемпервобытного)пропнтaнa политиче- 
екимиинтерееaми,концентрирующими в себенаиболееострые 
социальные противоречия. Именно политические интересы 
чаще всего являются стержнем всех общественно активных 
объединенийи темболеесоциальных столкновений.В этой 
борьбевсе — и наука, и религия,и философия — можетстать 
объектомполитическогосознания,все вовлекаетсяв сферуиде- 
ологичеекойдиекуееии. Не только социально-экономическая, 
но и духовнаяжизньобществанаходитсяв определеннойзави- 
еимоети от политических интересов (не будем забывать, что 
«уход от политики» — этотожесвоегородаполитика). Сказан
ное вместе с тем отнюдь не значит, что любое и каждое явление 
культурыестьотражениеполитическихинтересов егосозда- 
теля: истинные художники бескорыстны. Такая вульгаризация 
как культуры, так и самой политики нанесла в свое время непо-

Содержание



18.2. Политическое сознание 749

правимыйущербнашейобщественной жизни.Непонимание 
специфики и относительнойсамостоятельностикультурных 
явлений от непосредственно политических целейне только 
задержало развитие некоторых культурных областей, напри- 
мерискусства,но и способствовaлонaсилБственному отторже- 
ниюот общества уженакопленныхдуховныхбогатств.Несразу 
вошлив нашужизньФ. М. Достоевский,М.А. Булгаков,блестя- 
щие русскиепоэтыначала ХХстолетия.

Мощная проникающая сила политического сознания состоит 
не в том, что якобытолько он аи  им ен н оон адви ж етвсем и  
духовнымиустремлениямичеловека — человекв этойупрощен- 
нойверсиипревращаетсяв эгоистическуюмашину,но в том,что 
любоеи каждое явлениекультуры,войдяв общественнуюжизнь, 
нетолБкоможетбытБ,но обязательнобудет использованодру- 
гимилицамив политическихцелях.Всяисторияразвитияфило- 
софскоймыслипредставляетсобойисториюборьбымеждураз- 
личнымивидамимировоззрения,котораянередкоприобретала 
стольострыйхарактер,чтолюдей сжигалина кострах, сажали 
в тюрьмы,ссылалина каторгуи т. п .П оэтомув корненеверно 
представление о том, будто философы как бы парили над зем- 
нымиделами — практическими,политическимиинтересами 
людей,классов,партий — и защищали знаниятолько радизна- 
ния,уединяясь,как Диогенв бочке,в тиши своихкабинетов. 
Наука,искусство,философия,религия — всевовлеченов ураган 
политическойборьбы. Способствуют линаучныеоткрытияили 
техническиеизобретения делумираиливойны  — этовопрос 
политический.На какиецелии поступкивдохновляютте или 
иные творения искусства, какие чувства они пробуждают — это 
тоже политический вопрос. Формирует ли философия научное 
мировоззрение народа, ориентирует ли он аегон а светлыеиде- 
алыи разумное,справедливоеустройствообществаилинет — 
этотак жевопросполитический.Разве философубезразлично, 
защищает лионидеигумaнизмa,социaлБнукспрaведливостБ 
или агрессию, межнациональную вражду!? Философия поли- 
тичнапо самомусвоемусуществусвоейисторическоймиссии: 
философиявыполняетопределеннуксоциaльно-политическую 
функцию. М ыпреждевсего имеем в видусоциальнуюфилосо- 
фию, котораянетолькоотраж ает и оценивает общественно- 
политическуюреальность,но и как-то моделирует социально
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должное.Если мы обратимсяк истории,то увидим,что фило- 
еофу,кaкпрaвнло,прнеущеетремленнедержaтьрукунa пульсе 
еоциaльныхеобытий,выеокоечуветво гражданственности.Мно- 
гие выдающиеся мыслители стали авторами политических уче- 
н и й ,у  другихже — политическаяфилософиястала неотъем- 
лемымкомпонентомихфилоеофекнхеиетем.

Следует различать политическоеучение и политическую 
философию как егорефлексию. Она даетфилософскоеобосно- 
ваниеполитическимучениям,и в этомвыражаетсяоднасто- 
ронaвзaнмоевязнфнлоеофннн полнтнкн.Вторaяеторонaэтой 
взаимосвязи — воздействиеполитикии политическихучений 
на философию.

Возникновениеполитическойфилософии связано с име
нем Платона. Вычленитьиз философскойсистемыПлатона ее 
политико-правовойаспект — учениео политике,гоеудaретве 
и праве — можнолишьусловно, настолько органично он впи- 
санв егофилософию.Идея,выступающаяв концепцииПлатона 
какмиросозидающийи упорядочивaющийпринцип,етaновитея 
организующим принципоми образцом(парадигмой)функцио- 
нирования политико-правовыхобщественныхотношений.

18.3. Правосознаниеиегокультура, 
правовое послушание

Правосознание — это  представленияи понятия, выража- 
ющиеотношениелюдейк действующему праву, знание меры 
в поведении людей с точкизренияправи обязанностей,закон- 
ностии противозаконности;этоправовые теории,правовая 
идеология. Правосознаниеявляетсяидейнымвыражениемобъ- 
ективныхобщественныхотношений, которыеимеютхарактер 
правовыхотношений,отражающихв своюочередь господству- 
ю щ и ев общ ествеэкономическиеи социальныеотношения. 
Право воздействует на формирование правосознания, а послед- 
неереализуется в п равеи  правосудии.Как и право, правосо
знаниеисторически возниклои развиваетсяна определенной 
экономическойосновеи связанос появлениемобщественных 
классови государства.По словамИ. А. Ильина,правосознание
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естьумениеуважать правои закон,добровольноисполнятьсвои 
государственные обязанности и частныеобязательства, стро
ить свою жизнь, не совершая преступлений. Основу правосо
знания составляют чувство собственного достоинства, совесть 
и внутренняядисциплинаволи,взаимноеуважениеи доверие 
граждан друг к другу, к власти ,а власти — к гражданам.Исто- 
рия знает острые конфликты правосознания лучших, прогрес- 
сивнейшихлюдейобщества с действующими нормамиправа1. 
Конфликт может возникнуть и в результате произвола, когда 
человекставитсвое «Я» выше н орм праваи  моралиобщества, 
руководствуясьпри этомидеямипрогресса.О бществокарает 
личность за  произвол.

Правосознание суть та форма общественного сознания, 
в которой вы раж аю тся зн ан и е и  оц ен к ап р и н я ты х в  дан
ном обществе в качестве юридических законов нормативов 
социально-экономической деятельностиразличныхсубъек- 
тов права — индивида, организации, предприятия, трудовых 
коллективов,должностныхлици т.п.Правосознаниезанимает 
как бы промежуточное положениемежду политическим и нрав
ственным сознанием.В отличиеот политического сознания 
оно относитсяк государствунекакк объектуборьбы за поли- 
тическуювласть, а как к внешнейрегламентирующей силе, 
требующей безусловного подчинения,но вместе с тем полу- 
чающейпри этом и определенную оценку.В отличие от нрав
ственных норм, которые исходятнеот государства,но от самого 
человекаи имеютдлянегоабсолютный ценностныйхарактер, 
но неимеютсилы закона,в правосознаниипонятиядолжного 
и справедливогомы слятсякакто,чтодолж ностатьи государ
ственным законом, за  нарушение которого должны последо
вать материально-действенные санкции. Если в правеотсут- 
ствуетэлементпринуждения,то этоскорееморальныепожела- 
н и я,ан еп раво в собственном смыслеслова.Правонуждается 
в поддержкенравственности:без постоянноговзаимодействия

1 Гегельписал:«Лишьв эпохи, в которыедействительность представляет 
собоюпустое,бездуховноеи лишенноеустоевсуществование,индивидууму 
может быть дозволено бежать от действительности и отступить в область вну- 
треннейдушевнойжизни.Сократвыступалв периодразложенияафинскойде- 
мократии; онзaстaвлялулетучивaтьсясуществукщееи ушелв себя,чтобыис- 
катьтамправовоеи доброе»(Гегель, Г. Сочинения. — Т. VII. — С. 158).
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с нравственностью правосознание имеет шаткую основу. Неда- 
ромговорится:хорош иенравылучше и надежнеедажеотлич- 
ныхзаконов.

Ш.Л. М он тескьеп и сал :«Н равы и  обычаи сутьпорядки, 
не установленные з а к о н а м и . Между закон ам и и  нравами 
есть то различие, что законы определяют преимущественно 
действия гражданина, а нравы — действия человека. Между 
нравами и обычаями есть то различие, что первые регулируют 
внутреннее, а вторые — внешнее поведение человека»1. В оби- 
ходнойжизни мы забываемоб ограниченииправили нормпове- 
дения,но онивсе ж еостаю тсядлянас незыблемыми.На ста
дии правосознания они высвечиваются и выступают уже как 
осознанныерегулятивы.

Правосознание во многомориентируется на рационально
нравственные оценки. Между нравственностью и правом суще- 
ствуеттеснейшаясвязь:право в самомсебеимеети нравствен- 
ныйсмысл.Как нравственное,таки правовоесознание — это 
различные граниедино-цельной духовной жизни человека 
и общества, что нашло отражение и в языке (ср.: право, пра
вый — правда, справедливость,т.е. ведать и соблюдать правовое, 
право).Будучисвязанными,нравственностьи право — этовме- 
сте с тем сущностно различные формы личного и общественного 
сознания. Различие меж дуним исостоит,в частности,в нео- 
граниченностичистонравственныхсостоянийи норм и огра- 
ниченностиправовыхтребований.М ожно определить право 
как «минимумнравственности», который юридически закре- 
пленв соответствующих законах.Право требуетот своихграж- 
дан главным образом объективной реализации этого «мини
мума добра»илиреальногоустранения«известнойдоли зла», 
и в этой реали заци и п равос неизбежностью допускает при
нуждение. Истокинравственногоначала — в совести человека, 
в егодоброй воле.И н ачеговоря,правоесть принудительное 
требование реализации определенногоминимумадобра или 
порядка,недопускающегоизвестныхпроявленийзла. Этообе- 
спечивает достижениедвухцелей:личной свободыи общего 
блага.Еслиподнятькультуруправосознаниядо самогочистого 
добродетельногообразамыслей,то законтакж естанет моти-

1 Монтескье, Ш.Л. Избранныепроизведения. — М.,1955. — С. 417.

Содержание



18.3. Правосознание и его культура, правовое послушание 753

во м соо бр азн ы хс  долгом поступков.И  в самомделе, лишь 
те,ктоопи раетсятолькон а разум и совесть, живутна основе 
праваи  закона.

Есливысокий уровеньнравственностии культурыправосо- 
знаниянеобходимырядовомугражданину,то ещеболеевысо- 
кий уровень составляет саму сущность государственной вла- 
сти ,ибо власть естьсила,уполномоченнаянародомк управ- 
лениюдругими,что предполагаети воспитующеевоздействие 
на них.С облю дениезаконовобеспечиваетсягосударством, 
которое в тех случаях, когда этонеобходимо,прибегает к при- 
нуждению.К еож aлению ,проетыелю ди(дaи нетолькоони) 
находятся на довольнонизкой ступени правовогосознания, 
но этоуж еразли чи еступен ей правосозн ани я,а н еего  сути. 
Пониманиеправапредполагаетпониманиетого,чтозаконно 
или незаконно, и осознание того, что исполнение его обяза- 
тельно.По словамФ . М. Достоевского, подавлятьв себедолг 
и не признавать обязанности, требуя в то же время всех прав 
себе,естьтолькосвинство.Право — необходимоеусловиесуще- 
ствованиясвободныхлюдейв общ естве.Еслитыхочешь быть 
свободным, тыдолженограничить своюсвободу,дабыпредо- 
ставитьсвободудругим.

Итак, обыденно-практическийуровеньправосознания стре- 
митсяоценитьдействующиезаконыс позиции ихсоответствия 
нравственным требованиям, а теоретическое правовое мышле- 
ниерассматриваетдействующееправос позицииегосоциаль- 
ного и политического смысла, его соответствия рациональным 
требованиям,объективнообусловленн^1мреальн^1жпроцессом 
общественной и политической жизни. Естественно,человек 
какразум ноеж ивое существо м ож еткак-тож и тьвн еправо- 
сознания и соответствующегоповедения, т.е. жить вне пра
вового измерения.Он, по словамИ .А . И льина,может обой- 
ти сьб езп р авав  егоистинноми глубокомзначении;онбудет 
егозаменятьразличногородасуррогатам и: произвольными 
велениями, выработанными душевными механизмами,при- 
вычками,дремучими традициями,страхом, хитростью, обма- 
н ом и настойчивостью, наглостью,а в критическиемоменты 
прямым насилием — поединком,«наводкой»,набегом, убий
ством, организованны мтерроризм ом ,похищ ением лю дей 
с цельюнаживыпутемвыкупаи т. п. По Ильину,именнодухов-
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ныйи толькодуховныйсостaвчеловекaможетрешaтБстолкно- 
вения человеческих притязаний на основеидеи праваисходя 
из подлинной воли к объективному благу. Только в таком слу
ч аем ы  м ож ем говори ть,ч топ р авоестьсп особж и зн и  этого 
человека,этогонарода.

18.4. I Нравственное сознание

Идеянравственности. Правовоерегулирование — это регу- 
лированиеповедения людейс помощьюсистемы законов. Оно 
оставляет вне своего влиянияогромнукоблaстъчеловеческих 
отношений,именуемых нравственными. Законом не предусмо
трено, например, наказание за  нарушение правил приличия, 
за невежливость и т. п. Это осуждается общественным или лич- 
ныммнением.«Боимся же мы, — говорит Платон, — нередко 
и общественногомнения,как бы наснесочлиза дурныхлюдей, 
если мы соверш аем илиговорим  что-либо нехорошее. Этот 
вид страхамы — да, думаю,и все — называемстыдом» 1.А  он 
запрещаетпорой то,чегоне запрещаютзаконы.В этом же духе 
понималсутьстыдаи Аристотель: стыд естьнекоторый страх 
бесчестия. СогласноДемокриту,забвениесвоих«собственных 
прегрешенийпорождаетбесст^1дство»2.Такимобразом,жизнь 
людейв обществеподчиняетсянетолБкопрaвовым,но и нрав
ственным регулятивным принципам, что изучается этикой 
(греч.еЛ1ка,от ethos — обычай,нрав,характер). Этика — это  
наукаоб отношениях, существующихмежду людьми,и об обя- 
занностях,вытекающихиз этихотношений. Нравственная 
субстанция, по Г. Гегелю,немыслимабезсоциальносращенной 
жизнилюдей,т.е.феномен нравственности возможентолько 
в обществе,во взаимоотношенияхлюдей,их отношениик при
роде, к Богу,а такаяжизнь требует,чтобыличнаядобродетель 
сталавсеобщимпринципом человеческогобытия.Существен- 
ной добродетелью, например, являетсяморальная твердость 
воли человекав соблюденииимдолга.

1 Платон.Полноесобраниетворений. — Пг.,1929—1949. — Т. 13. — С. 45.
2 Демокрит//МатериалистыДревнейГреции. Собрание текстовГеракли- 

та,Демокрита и Эпикура. — М.,1955. — С. 174.
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Нравственность — этоисторическисложившаясясистема 
неписаныхзаконов ̂ основнаяценностнаяформаобщественного 
сознания, в которойнаходятотражение общепринятые норма
тивы и оценки человеческихпоступков.Самонравственное 
начало«предписываетнамзаботитьсяоб общем благе,таккак 
без этогозаботыо личной нрaветвенноетиетaновятея эгоистич- 
ными,т.е.безнрaветвенными.Зaповедьнрaветвенногоеовер- 
ш енствадананамразнавсегдав СловеБожьеми дана, конечно, 
не для того ,чтобы м ы  ее твердили, как попугаи, или разбав- 
лялисобственною болтовнею, а длятого,чтобы мы делаличто- 
ннбудьдляоеущеетвленняв тойсреде,в котороймыживем,т.е. 
другими словами, нравственныйпринципнепременно должен 
воплощатьсяв общественнойдеятельности» 2.

Принимаято илииноежизненноважное решение,человек, 
если он н равствен н овосп и тан и  тем болеерелигиозен,дол- 
ж ениеходитьнеиз соображенийвнешнегопорядка(карьера, 
выгодаи пр.), а исключительно из веления долга. Нравствен- 
ныйчеловекнаделенчуткойсовестью — удивительнойспособ- 
ностьюсамоконтроля. М еханизмсовестиустраняетраздвоен- 
ность личности. Возьмем пример с преступником на суде. Он, 
по И. Канту, «может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое 
нарушающеезаконповедение,о которомон вспоминает, пред- 
ставитьсебекак неумышленнуюоплошность,просто какнео- 
сторожность,которойникогданельзя нзбежaтьполноетью,еле- 
довательно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком 
естественнойнеобходимости, чтобы признать себя невиновным; 
и все же онвидит, чтоадвокат, которы йговоритв егопользу, 
никакнеможетзаставитьзамолчатьв немобвинителя,еслион 
сознает, что при совершении несправедливости он был в здра- 
вом уме,т.е.могпользовaтьеяевоейевободойвы борa»3.

1 Принятосчитать, что нравственные нормы естьнеписаные законы.Это 
и верно,и несовсемтак. Возьмите Библию — это мудрыйсводнравственных 
норми законов.То жеможносказать и о Коране,о буддийскихписаных памят
никах. Другоедело,что подавляющеебольшинство «простыхлюдей»незнако- 
мос этими книгами, а руководствуетсяпо изустному преданию. Далее, с древ- 
нейшихвремено нравственностифилософаминаписаныгорыкниг,но ихчи- 
таютеще меньшее число из гущинародной.Вотпочемудопустимоговорить
о неписаныхзаконах.

2 Соловьев, B. C. Сочинения:в 2 т. — М.,1989. — Т. 2. — С. 290—291.
3 Цит.по: Гулыга,А.В. Кант. — М., 1977. — С. 162.
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Нравственностьпроявляетсяв отношении человекак семье, 
своемународу, родине, другим народам. Она распространяется 
и на отношениеличностик самой себе.Есличеловекзанима- 
етсясамоистязаниемилисовершаетсамоубийство,общ ество 
осуждает его :человек — общ ественноедостояние.И  обще- 
ствотребуетот человека,чтобыон относилсяк себе в соответ- 
ствиис интересамиобщества:сохранялсвоездоровье,трудился, 
велсебя достойно.Человек неим еетм оральногоправа жить, 
«добруи злувнимаяравнодуш но».Своеотнош ениек темили 
ины м действиямоннетолькоосознаетв этических понятиях, 
но и выражаетв чувствахудовлетворенияилинеудовлетворе- 
ния,восхищенияили негодования.Человекможет нестиответ- 
ственностьза дурной (илихороший)поступоксообразносво- 
ему знанию о егообъективнойнравственнойценности.

Нравственноесознаниевключаетв себя принципыи нормы 
нравственности. Таким образом, нравственность — это и опре- 
деленнаясторонаобъективныхотношений людей,их поступ- 
ков,и форма сознания.Мыговорими о нравственном поступке, 
и о нравственных представлениях,понятиях. Нравственное 
сознание обладаетсложнойструктурой,элементами которой 
являются нравственные категории, н̂равственные чувства 
и нравственный идеал какпредставлениеи понятиео высшем 
проявлениинравственного,вытекающего из социальногоиде- 
аласовершенного миропорядка.

Основнымпроявлениемнравственнойжизничеловекаявля- 
ется чувствоответственностипередобществоми самим собой 
и вытекающее из него сознание вины и покаяния. Правила, 
которыми людируководствуютсяв своихвзаимоотношениях, 
состaвляютнормынрaвственности,которыеформируктсясти- 
хийнои выступают какнеписаные законы:имподчиняются 
всекак  должному. Э тои м ератребованийобщ ествак людям, 
и меравоздаянияпо заслугамв видеодобренияилиосуждения. 
П равильноймеройтребованияиливоздаяния является спра
ведливость: справедливо наказаниепреступника; несправед
ливо требовать от человека больше, чем он может дать; нет 
справедливостивнеравенствалюдей передзаконом.

Нравственностьпредполагает относительнуюсвободу воли, 
чтообеспечиваетвозможность сознательноговыбораопреде- 
леннойпозиции, принятиерешенияи ответственности за соде
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янное.Если бы поведениелюдейфатальнымобразомпредопре- 
делялосБсверхъестественнымисилaми, внешнимиусловиями 
иливрожденнымиинстинктами,как,например,у насекомых, 
то неимело бысмысла говорить о нравственнойоценкепоступ- 
ков.Но нравственностинемоглобытъи в томслучае,если бы 
человеческие поступкиничем не обусловливались, если бы 
цариластихияабсолютносвободнойволи, т.е.полныйпроиз- 
вол. Тогданемогло бысуществоватьсоциальныхнорм, в том 
числеи нравственных. Нравственныенормы, принципыи оценки 
в конечном счете вы раж аю т и закрепляют правила поведе- 
ния,которыевырабатываютсялюдьмив трудеи обществен- 
ныхотношениях.

Истоки нравственности восходят к обычаям, закрепившим 
тепоступки, которы епо опыту поколений оказалисьполез- 
ными для сохранения и развития общества и человека, отве- 
чалипотребностями интересамисторическогопрогресса.Пер- 
вичнонравственностъвыражаласьв том,какфактическивели 
себя люди, какие поступки они позволяли себе и другим, как 
они оценивали эти поступкис точки зрения их полезности для 
коллектива.Нравственное выступало какстихийнообобщен- 
ныйи устойчивыйобраздействийлюдей, какихнравы.Н рав- 
ственностьв историческомразвитииобладает известной пре
емственностью , относительной самостоятельностью: каж- 
доеновоепоколени енесоздаетзан ововсех нормповедения, 
а заимствуетморальные ценностипрош лыхэпох,видоизме- 
няя, развиваяих.В  нравственности,каки во всехдругих обла
стях познания, в общемнаблюдается историческийпрогресс. 
Моральрабовладельческого обществаисходилаиз представле- 
нияо рабекако человеке,«подломпо своейприроде»,и потому 
полностью оправдывала обращ ениес ним, к ак с  вещ ью или 
скотом. Несмотря на всю гнусность эксплуатации, в период 
феодализмаимелместонекоторый прогресснравственности: 
личность стала духовнобогаче,услож нилисьееотнош ения 
с обществом, повысилосьчувствоответственности,сформи- 
ровались и нaполнилисБболеебогaтымсодержaниемпонятия 
чести,достоинства,долгаи т. д.Так,рыцарская честьповелевала 
вызвать оскорбителяна дуэль. Но моральфеодаловдопускала 
и поркукрестьян,и правопервойночи,и др. Вместе с темвоз- 
никли и развивались теоретические поиски правильной нрав-
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ственнойориентациичеловеческойличностив ееотношении 
к обществу, семье, родине. Возникли нравственные воззрения 
какособая областьзнания.

Если нравственныенормыстольизменчивы,то можно ли 
говорить об ихистинности?Представителиэтического реляти
визма отрицают саму возможность существования объектив- 
ногокритериянравственныхоценок.На самомделе,какв обла- 
етинaукиим ею тм еетоиетинa и заблуждение,так и в сфере 
нравственности существуют верные и ложные оценки поступ
ков людей. Н ормынравственностиподлежатнаучному обо
снованию: истинны тенравственные нормы,которые служат 
интересамобщественногопрогресса.

Д о б р о и  зл о ,д о л г , совесть  и счастье. Исходными кате- 
горияминрaветвенноетиявляютеядобро и зло. Добро — это  
нравственноевы раж ениетого,чтоспособствует счастью  
людей. Безусловно нравственное, каковым является добро, для 
насесть,говоряязы комГ. Гегеля,единство себяи «своегодру- 
гого»,т.е.нравственныйсинтезотносительногои абсолютного, 
общего и единичного.Добро,и толькооно,оправдываетсебя 
и вызывает довери ек нему.Добрыйчеловекоправдывается 
своимидобры мии правыми делами. По словамИ .А. Ильина, 
чтобы оц ен и тьд обротуи  постигнуть ее культурноезначе- 
ние, надо непременно самому испытатьее: надо воспринять 
луччужой добротыи пожитьв нем и надопочувствовать,как 
лучмоей добротыовладеваетсердцем, словоми деламимоей 
жизнии обновляетее.Но,может быть,ещепоучнтельнеенепы- 
татьчужую недоброту в еепредельном выражении — вражды, 
злобы ,н енави сти и  презрения, испы татьеедлительно,все- 
сторонне каксистемужизни,какбезнадежную, пожизненную 
атмосферубытия. Отрицательныеявленияв общественной 
и личной жизни людей, силы тормоза и разрушения именуются 
злом. Злая волястрем и тсяк тому,что противоречитинтере- 
сам общества. Однако диалектика истории внутренне проти- 
воречива.Зло,по Гегелю,может вы етупaтькaкф орм a,в кото- 
ройпроявляетсяне толькотормозящ ая,но и движущаясила 
истории.И. В. Гетеотмечал,чтозловыступаети как отрицание, 
сомнение, какнеобходимый момент дерзкогодвижения чело- 
веческогоразумак познаниюистины, какирониянад челове
ческими иллюзиями.Всякийновыйшагвпередв неторннявля-
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етсяпротестом против старых«святынь»и оцениваетсясовре- 
менникамикак зло.

Всюду, гдечеловексвязан  с другимилюдьмиопределен- 
нымиотношениями,возникаютвзаимные обязанности. Соци- 
альныеобязанности,налагаемыена каждогочленаобщества 
своимнародом,родиной,другиминародами,своейсемьей,при- 
нимаю т формукравсmвеккогодолга. По И. Канту, доброде
тель естьм оральная твердость воличеловекав соблюде- 
нииимдолга.Д ействительнаянравственностьестьдолж ное 
взаимодействие между единичнымлицом и его данной сре
дой — природнойи социальной.П ередприродой человек 
тоженаходится в долгу. Нравственность признаетчеловеком 
долгатого,ктополезенобщ ествуи содействуетегодвижению 
вперед,ктонетерпим  к нарушениямобщ ественныхинтере- 
сов.Ч еловекапобуж даетвы полнятьсвойдолгосознаниеим 
интересов той общественной группы, к которой он принад- 
леж ит,исвоихобязательствпо отнош ению кней.К ромезна- 
ния моральных принциповважноещеи переживаниеих.Если 
человек переживаетнесчастья родинытак же остро, как свои 
собственны е,успех своего коллектива, каксвой собствен - 
ны й,тогдaонстaновитсяспособеннетолБкознaтъ,но и пере- 
ж и ватьсвой долг. И начеговоря, долгомявляется то , что  
должнобытьисполненоиз моральных, а неиз правовыхсооб- 
ражений. С моральной точки зрен и яя должен и совершать 
моральный поступок, и иметь соответствующее субъектив
ное умонастроение.

Совестьявляет собойспособностьличности осуществлять 
моральныйсамоконтроль,самостоятельноставитьпередсобой 
нравственносанкционированныецелии осуществлятьсамо- 
оценкусовершаемыхпоступков,испытыватьчувстволичной 
ответственностиза своидействия.Другимисловами, совесть — 
это осознание личностью своего долга и ответственности перед 
обществом. Говоряо совести, мы имеем в виду и силу поло- 
ж ительногозовадуш и,и  ееу к о р ы за  «не то »и  «не так»соде- 
янное.М еждудолжными внутреннимимотивамипоступков 
лю дейимею тместо острыеколлизии. Их разрешает внутрен- 
нийсуд — судсовести. «Вот,например, — говорит Ф. М. Досто
евский, — человекобразованный,с развитойсовестъю, с созна
нием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде
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всякихнаказаний,убьетегосвоим им уками.О нсам  себяосу- 
дит за свое преступлениебеспощаднее,безжалостнее самого 
грозного закон а»1. Иначе говоря,совесть естьвнутри меня 
творимы йсуднадмоимисобственны ми чувствами,желани- 
ям и ,п ом ы слам и ,словам и  и поступками, т.е. судмоего «Я» 
н адн и м  же сам и м .М ехан и зм совести  устраняетраздвоен- 
н остьчеловека.Н ельзявсеп рави льн оп он и м ать, но непра- 
веднопоступать. С совестью нельзя игратьв прятки.Никакие 
сделкис нейневозможны.

В еиетеменрaветвенных категорий важное место принад
лежит достоинствуличности,т.е.осознанию личностью сво- 
его общественного значения и права на общественное ува- 
жение.М ериломчеловеческогодостоинства являетсяобще- 
ственно полезныйтруд.

Кореннойвопросэтики — смыслчеловеческойжизни,кото- 
рыйзаключаетсяв совпаденииосновнойнаправленностисубъ- 
ективныхустановок,позицийличностис общимитенденци- 
ями развития общества. С этим тесносвязано человеческое 
счастье, представляющеесобойнравственноеудовлетворение, 
проистекающееот сознанияправильности,величия и благо- 
родстваосновнойжизненнойлинииповедения. Секрет сча
стья — в умениидоставить и лю дям ,и  себе радость, в уме- 
нииорганизоватьсвою ж изньтак,чтобы с наибольшейполно- 
тойвыявитьсвоитворческиеспособности.И сточниксчастья 
заключается в полноте проявления физических и духовных 
сил человека. Счастье многогранно. Главный стержень чело- 
веческогосчастья — творчество  в лю бойобласти: в труде 
умственном и физическом. В творениях человек проявляет 
своюиндивидуальностьи осознает,чтоэтоего детище, часть 
его «Я»,котораявливаетсяв мореобщейкультуры, как чего-то 
более емкого и долговечного, чем личное бытие отдельного 
человека.

Требование жерелигиозной нравственноститаково:«имей 
в себеБога»и  «относисько всемупо-божески».

Взаключениеещ еразприведузнаменитыесловаИ . Канта: 
«Двевещинаполняютдушувсегдановыми всеболее сильным

1 Достоевский, Ф.М. Собраниесочинений:в 12 т. — М., 1982. — Т. 3. — 
С. 53—54.
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удивлениеми благоговением,чемчащеи продолжительнеемы 
размышляемо них, — этозвездноенебонадом ной и мораль
ный законво м не»1.

18.5. Философиярелигии

Религия являетсобой  важ н ы й и  необходимый феномен 
духовной жизничеловека и общества.Это,по словам А. Шопен- 
гауэра,«метафизиканарода»,т.е.егофилософиякакнеотъем- 
лемый компонент его мировоззрения. Изучением религии 
занимаетсяпреждевсего богословие,а такжеистория и фило
софия — каждаяподсвоим особымугломзрения. Богословие 
стремится к адекватному истолкованиюфактоврелигиозного 
сознания,данныхпутемоткровения. История религии иссле- 
дуетпроцессвозникновенияи развития религиозного созна
ния, сравнивает и классифицирует различные религии с целью 
найти общие принципы их становления. Философия анали
зирует преждевсего сущность религии,определяетее место 
в системе мировоззрения,выявляетее психологические и соци- 
альныеаспекты,ееонтологическийи познавательныйсмысл, 
высвечиваетсоотнош ение веры и знания, анализирует про- 
блемыотношениячеловека и Бога,нравственныйсмыслрели- 
гии и ее рольв ж и зн и общ ества,в  развитии духовности как 
человека,таки человечества.

Религиядолжнарассматриваться в разных аспектах: она 
осмысливает Б огакак  абсолют в его отнош ениик человеку, 
природе и обществу.Существенной функцией религии явля
ется нравственно-социальное служ ение:онапризвана сеять 
в душахнарода мир, любовьи согласие. Религиявоссоединяет 
жизнь двухмиров — земного, природно-социального, и транс- 
цендентного.В религииисключительноезначениеимеет отно
шение индивидуальнойдуши к трансцендентному — с этим 
связаноличное душ еспасение,а этопредполагает рассм о
трение духовн огон ачалав еди нствес материальным. При 
всемразнообразиирелигиозны хвоззрений,«религия всегда

1 К ан т,И . Сочинения:в 6 т. — М.,1965. — Т. 4. — Ч. I. — С. 499—500.

Содержание



762 18. Духовная жизнь общества

означает веру в реальностьабсолютно-ценного, признание 
начала,в котором слиты воединореальнаясилабы тияи иде- 
альнаяправдадуха» 1.Историячеловечества незнаетни одного 
народа,которыйбыл бычуждрелигиозногосознанияи опыта. 
Это само по себеговори то том ,чтовсем  народаммираизна- 
чaльноевойетвеннырелнгнознaяпотребноетьдухaн соответ
ствующая ей область и дей ,ч увстви  опы та.Д аннаяпотреб- 
ность человека и человечества нисколько не уничтожается 
и даже ничегонетеряет в результате развитиянауки,фило- 
софиии искусства.О наявляетсяобщ ейдлялю дейво всевре- 
мена их сущ ествован и я,составляядуховн оеначалов чело- 
век ев  противоположностыживотному2.

Сам терм ин«религия» определяю тразлично:однипро- 
изводят егоо т л а т .г е ^ а г е  — связы вать,а другие, например 
Цицерон, — от relegere — собирать.Н аиболееадекватны м 
корнем является religio — благочестие, святость. По суще
ству, религияявляетсобойвыражениепризнанияабсолютного 
н а ч а л а ,т .е .Б о га ,о т  которого зависитвсе конечное,в том  
числе и человек, и стремление согласовать нашужизньс волей 
абсолюта. Поэтому в каждойрелигии можнонайти две сто
роны — теоретическую ,в которойвы раж аетсяпоним ание 
абсолюта, и практическую, в которой устанавливается реаль- 
наясвязьабсолю тас ж изнью человека.Приэтом осмысление 
Богамож ет быть чрезвычайно разнообразным и выражаться 
в почитаниикамней (литолатрия),растений(ф итолатрия), 
животны х(зоолатрия),огня(пиролатрия)человека(различ- 
ныеформы антропоморфизма).Наконец,абсолютможет мыс
литься в виде отвлеченной идеи, например различные пони

1 Франк, С.Л. Сочинения. — М.,1990. — С. 83.
2 Дляязыческихрелигий,предшествовавшихформированиюмонотеиз- 

м а,такие противоречия былив основномсвязаны с миромприроды,пода- 
влявшейчеловека своими«необъяснимыми»проявлениями, и с проблема
ми болезни и смертисамогочеловека. Однако и в самихязыческих мифо
логиях, и в зарождающемся христианствена первый план религиозного со
знания постепенно выдвинулись духовные проблемы, вызванные развитием 
социальных форм жизни: соотношение добраи зла; проблемасправедливо- 
сти,совести;наличиеилиотсутствиенравственных ценностей, их обосно- 
вание;вопрос о сущностисамогочеловека, о егосмертностиилибессмер- 
тиии т.д.Религиозное сознаниеформировалось,такимобразом,нестолько 
какучение о мире, но как учение о праведнойжизни,т.е.каки социально
этическое учение.
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мания Бога: деистическое, теистическое, пантеистическое, 
включая сюда и поклонение идее человечества (культ чело
вечества у О. Конта).

О сущ ествованииХристамож ноговоритьс уверенностью 
не потому, чтосущ ествую тотры вочны е упоминания о нем 
в древних источниках.Н ет,не упоминанияТацита,Плиния 
М ладш его,Светонияубеждаю т в э то м ,а  то обстоятельство, 
что возниклом ощ нейш ее движение — христианство. Сле- 
довательно,у истоковего непременнодолжна бы тьи  выда- 
ю щ аясяличность,каку истоковбуддизма был Будда, у исто- 
ковислама — Мухаммед.Во всехформахрелигиозногосозна- 
ниямы находимпризнание существования высшего начала 
и связи его с миром конечных вещей. Этой связью объясня- 
етсяи  необходимостьпоклонения Богу,м олитвы и жертвы, 
и то, что религия служит не только теоретической потребно- 
стиума, но также целямнравственности(сференаш ейволи) 
и эстетическомуначалу, прежде всего чувствам. Таким обра- 
зо м ,в  религиинельзя видетьвыражение деятельностикакой- 
либо одной стороны человеческой души. В атмосфере религии 
участвуетвесьчеловексо всемиегодуховнымипотребностями 
и склонностями. В связи с этим мыслители обращают внимание 
на различныесторонырелигии.Так, некоторыеусматривают 
в религиипреждевсего эмоционaлБнуксторону,подчеркивaя 
религиозныечувства. И. Кант ставил религию в теснейшую 
связьс  нравственностью ,назваврелигию признанием зако
нов нравственностиза веленияБожества.По Канту,религия — 
этозакон,живущ ийв нас,этомораль,обращ еннаяк познанию 
Бога. Еслинесоединятьрелигиюс моралью, религияобраща- 
етсяв снискание милости. Гимны,молитвы, хожденияв цер
ковь должны давать человеку лишь новую силу, новое муже- 
ствок исправлениюили жебытьизлияниемсердца,воодушев- 
ленного представлениемо долге.Это — толькоприготовления 
к благимделам,а неонисами,и нельзястатьугоднымВысшему 
Существу,не становясьлучшимчеловеком.

Г. Гегельрационализируетрелиги^характеризуяеекакобъ- 
ективацию абсолютного духа, как самооткровение его в чело- 
векев формеидеи.«В качестверелигиозногосознаниядухпро- 
никает сквозьмнимоaбсолютнуксaмостоятельностъвещей — 
вплотьдо действующейв их внутреннем сущ естве,все собой
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сдерживаю щ ейединой,бесконечноймощ и Бога»1.Религия, 
по словамГегеля,являетсяоднимиз самыхважныхделнашей 
жизни; в религии прежде всего заинтересовано наше сердце. 
Она выражается в чувствахи поступках, рождает и питаетвысо- 
кийобразм ы слей , украш аетнаш у душу яркиминравствен- 
нымикраскамирадости.

В вопросе о происхождении религии еще большее разнообра
зие мнений, чем в вопросе о ее сущности. Прежде всего необ- 
ходиморазличатьпсихологические мотивывозникновения 
религии, а такжесоциальные корнирелигиозногосознания. 
Бесспорно, что чувствозависимости,отмеченноеФ . Шлейер- 
махером,а такжемотивынравственногохарактера, фантазия, 
символизирукщaяявлениявнешнегои внутреннегомира, нако
нец, разум,склонныйк безусловномусинтезузнанийо сущем, 
сутъмотивы,игрaвшиезнaчителБнукролБв зарождениирели- 
гии.Но этообщиепредпосылки, коиминельзяобъяснить появ- 
лениетойилиинойконкретнойформырелигиозной веры.Ука- 
зaнныемотивыобрaзуютто,чтопринятоименовaтБ религиоз- 
ностьючеловека.Принципы,лежащие в основанииобъяснения 
возникновениярелигии,подразделяютсяна двегруппы: супер- 
натуралистические и рационалистические.Первые говорят 
о врожденностирелигиозногосознания и указывают на откро- 
вен и екак на его источник.Вторыепредполагаютили созна- 
тельноенамерение и рефлексию человекапри образовании 
религии (евгемеризм), или чисто прагматические стремления 
определенных лиц (Т. Гоббс, Г. Болингброк) ради удержания 
власти,или олицетворение известных сил природы(Эпикур, 
Д. Юм), или объективирование известных душевных качеств 
(Л. Фейербах,Ж . Ренан)илипочитаниепредков(Г. Спенсер). 
В перечисленныхточкахзрениямногоспорного и малообъ- 
ясняющего: религиозное состояние и содержание души чело
века — во многом дело сугубо индивидуальное и чрезвычай- 
ноетон кое,онон е может быть втиснутов сухиерамкиотвле- 
ченныхпонятий.

Что жекасаетсяпроблемыгносеологическогосмысларели- 
гии,илипроблемы  отнош енияверы к знанию ,то онареш а- 
ется в зависимостиот общихфилософскихпозицийтогоили

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.,1956. — Т. III. — С. 37.
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иного мы слителя.И звестны три подхода к этой проблеме: 
1) сциентистски-позитивистский; 2) исторический (эволю
ционный); 3) абсолютный. Первый подходтолкует религию 
какнизш ий вид зн ан и яи ,п о  сущ еству,сводитее к суеверию, 
котороес развитиемнаукиякобы обреченона исчезновение. 
Сторонники второго подходаусматриваю тв религии разви
вающуюся формузнания, сохраняющую всегдасвое значение, 
даже тогда,когдаон овходи тв состав иного,более высокого 
уровнязнания.Т утподчеркивается нестолькособствен но 
еерациональны йаспект(хотя и он н е отрицается),сколько 
чувственный — в ф ормепредставленийв единствес возвы- 
ш енными,нравственнопреисполненными чувствами. При 
этом такое знание уступает отвлечен н ом узн ан и ю в поня
тиях (Г. Гегель). И, наконец, третий подход рассматривает 
религиозное и научное знание как две различные и право- 
мерныеформы духовнойактивности человека:м еж дуним и 
постояннооты скиваю тсяграницы  и продумываетсяспеци- 
фика какп о сути, так и  по значим остидлячеловекаи обще
ства. Думается, что нет смысла искать две истины (как это 
делалив Средниевека) — научную и религиозную.Было бы 
вернееподходитьк самойтрактовке сущ ностиистиныс уче- 
том сп ец и ф и ки объектап ознани я.В едьи  в науке, как пока- 
зы ваетееи стори я ,сч и тал осьи сти н ой м н огое,ч то  впослед- 
ствииопровергалосьили переосмысливалось,развивалось, 
уточнялосьи т.д.

Приведуглубокую мысльвыдающ егося российского уче- 
ногоВ . И. Вернадского,имею щ ую прямое отношение к рас- 
сматриваемомувопросу:«Еслимыхотимпонятьрост и разви
тие науки (имеется в видуестествознание. — А. С.), мы неиз- 
бежнодолжныпринятьво внимание и вседругиепроявления 
духовной жизничеловечества.Уничтожениеилипрекращение 
однойкaкой-лнбодеятельноетнчеловечеекогоеознaнняекaзы- 
ваетсяугнетающ имобразомна другой.Прекращениедеятель- 
ности человека в области ли искусства, религии, философии 
илиобщ ественнойм ы слине может неотразитьсяболезнен- 
ны м,мож етбыть,подавляю щ имобразомна науке»1.

1 Вернадский, В. И. Избранныетруды по историинауки. — М.,1981. — 
С. 50—51.
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Становление н аучн ой карти н ы  м и ро зд ан и ян е проти
воречит религиии не ослабляетрелигиозноговосприятия 
мира. Нельзя считать парадоксом факт, что те, кто внес в науку 
масштабный вклад (например, такие новаторы, как Н. Копер- 
ник,И . Ньютон,А. Эйнш тейн,В. Гейзенберг и др.), относи
лись терпимо к религии и размышляли о ней в положитель
ных тонах.Так, И. Кеплер утверж дал,чтом атем атические 
принципыявляютсязримым выражениембожественнойволи. 
А согласно В. Гейзенбергу,новоем ы ш лениеявно н еи м еет 
н и чегообщ егос отходом от религии: н аук ан евход и тв  про
тиворечие с религией.Создательквантовоймеханики гово
рит, что«интимнейш аясутьвещ ей — нематериальнойпри- 
роды;намприходится иметь делоскорее с и деям и ,чем с их 
материальнымотраж ением»1.

Великий Ньютон глубоко понимал ограниченностьчисто 
механистическоговоззрения на природу;онхотелнайтиболее 
глубинны еосновы сущ его.Тщ ательноизучаяалхим ию ,он  
искалв этомкакие-то диковинные срезы бытия. Для творче- 
стваНьютонахарактеренобобщающе-глубинный,собственно 
философскийподход к и зучению сущ его.В  еготворчестве, 
научной мысли существовала глубокая связь двух направле- 
нийисканий — поискистиннойрелигии и поискистинной 
целостной карти н ы м и ра.В м естес тем ем у свойствени тре
тий компонент мировоззрения, связанный с нравственным 
познанием, с поиском истинных принципов нравственности. 
Н ьютонписалв своемтрактате«О птика»,чтонравственны й 
закон от начала человека во Вселенной заключался в семи 
заповедях.И з нихперваябы ла — «признать единогогоспода 
Б о га ...И  без этогон ачала н ем ож ет быть д о б р о д е те л и .»2 
Свойственное Ньютонуострое, религиозноокрашенное чув
ство единства и цельностимирозданияобусловило, в свою 
очередь,и цельностьмировоззрения,всех егогран ей :веры  
в единогоБога, чувстванравственного долгачеловека перед 
Богоми людьми и поиска«совершеннойво всехсвоих частях 
натуральнойфилософии». В контекстеэтогонемеханистиче- 
скогои не узкофизическогомировоззренияСвященноеПиса-

1 Гейзенберг,В. Шагиза горизонт. — М.,1987. — С. 329.
2 Ньютон,И . Оптика, илиТрактат об отражениях, преломлениях, изгиба- 

нияхи цветахсвета. — М.;Л.,1927. — С. 315,371.

Содержание



18.5. Философия религии 767

ниепредставлялосьНьютонунекнигойоткровений,недоступ- 
ныхразумению,но историческимсвидетельством,доступным 
рациональному исследованию и призванным продемонстриро
вать людямвсемогущество Бога,подобнотом укак сотворен
ная имприрода демонстрирует егобезграничнуюмудрость. 
О тсю дадвапутипознания Бога — черезизучениеприроды 
и черезизучениеистории1.

Спросим себя вместе с М. В. Ломоносовым:откудав мирозда
нии эта дивная мудрость, эта поражающая целесообразность? 
Человеку недановосприятие целостностимироздания. Целост- 
ность,по словамИ . К анта,им евш егов виду целостность Все- 
ленной,трансцендентна,т.е.запредельна,ибов опыте и эмпи
рических наукахмыневстречаемэтойцелостностии неможем 
спроецироватьмироздание какцелое,чтобыоноприоткрыло 
намсвои высшиедуховно-разумные свойства. Даженеживая 
природа мож етлиш ькак бы подарить намчувствогармонии 
и красоты,если толькомыспособныи готовы принятьэтот дар. 
Темболееактрелигиозного осмыслениясущего:онвыступает, 
по сути,какакт откровения.Чтотакое откровение?«Открове- 
ние, — поясняетС. Л. Франк, — естьвсюду,гдечто-либо сущее 
(очевидное,живоеи обладаю щ еесознанием^амоувоейсоб- 
ственной активностью, как бы по своей собственной иници
ативе, открывает себя другому через воздействие на н е г о .  
Есть все же случай, имеющие решающее, наиболее существен- 
н оезн ачен и едля всегохода нашей жизни, когда мы испы
тываем нечтоиное(диковинное. — А. С.) — в составенаш ей 
жизнивстречаютсясодержания илимоменты, которыесозна- 
ю тсянекакнаш исобственныепорож дения,а какнечто,всту- 
пающ ее,иногда бурно вторгаю щ еесяв ваш иглубины извне, 
из какой-то иной,чем м ы еaм и,еф еры бы тия»2.П риэтомеле- 
дуетоговорить, что само по себеоткровениекакспособ полу
чения духовногознанияи переживанияещенегарантируетего 
ценности.В Священном П исаниисказано:«Н евсякомудуху 
верьте, но испытывайте — от Бога ли он и »(И н .4 :1 ).Б ы вает 
вдохновение зла и откровение тварно-космических стихий: 
тут неуместнобезоглядноедоверие.

1 См.: Дмитриев, И. С. Религиозные искания Исаака Ньютона / /  Вопросы 
философии. — 1991. — № 6. — С. 58—67.

2 Франк, С.Л. Реальностьи человек. — Париж, 1956. — С. 135, 137.
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Религиознаявераневозможнавопреки разумуи без основа- 
ний,от страхаи  растерянности, как этопредставляетсялегко- 
мысленномусознаниюилиумному человеку,но пребывающему 
на этотсчетв заблуждении.Вера даетсяБогомчеловеку через 
воспитаниев условиях религиознойсемьи и обучениев школе, 
а также через опыт жизни и силу разума,постигаю щегоБога 
черезпроявлениеего творенийи удивительнуюцелесообраз- 
ность самых замысловатых образованийи процессовв миро- 
здании.В мире естьоблaсти,гдекончaктся проблемы и начи- 
наютсятайны:этосфератрансцендентного.И мудрыйчеловек 
можетсмиритьсяс этим ,а длясмирениянужномужество,свя- 
занноес готовностьюпризнатьи принять,чтодалеко невсезави- 
сит от наси естънечто неустранимое и непроницаемое дажедля 
самогопроницательногоума.Мы вынужденысмиритьсяи при
нять конечностьнашегоземногобытия в мире,нашу доступность 
страданиям, мы не можем справитьсяс нашим дурным харак- 
тером.Эти«проблемы»нельзярешитьв процессе«культурного 
прогресса», отчего,по словамВ. С. Соловьева,и сам культурный 
прогресснестоитставитьслишкомвысоко.

Висториифилософииизвестна,думается, разумнаяпози- 
ция, согласнокоторойБог немож етбы тьнепосредственно 
п озн ан ,а  светится лучами своей сущности ч ерезвсесущ ее 
и предстоящеепередвсемиорганами нашихчувств,т.е. через 
всесотворенноеим . НевидимостьБога — первый аргумент 
атеиста,но никакойатеист неотрицаетсознания,а ононеви- 
димо.Совестьтож е невидна, но онавысвечивается в поступ- 
ках,словах человека. Если кто-тоне может доказать,чтоБог 
существует и поэтому становится воинствующ иматеистом, 
то пустьонпопробует доказать, что Бог не существует. Это 
никому и никогданеудавалосьи в принципеникогдаи никому 
не удастся.Н иком ув принципене может бы тьдано осуще
ствить эксперимент, фальсифицирующий религиозную веру. 
«Веруя,я совсем невынужденотвергатьфакты,на которые опи
рается неверующий. Я только прибавляю к этому, что я знаю 
ещ еи другойфакт.По существу,спор междуверующими неве- 
рующ имтак жебеспредметен,какспормеждумузыкальным 
и немузыкальнымчеловеком»1.

1 Франк, С. Л. С нами Бог. — Париж, 1964. — С. 80.
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Свободарелигиозныхубеждений — одно из основныхи неотъ- 
емлемыхправчеловека.Поэтомудолжнос терпимостью отно
ситься как к представителям других религий, так и к атеистам, 
которыепребываютв неверии:ведьневерие в Бога — это тоже 
вера, но с отрицательным знаком.

ДействительностьБожестваестьневыводиз религиозного 
ощущения, а его непосредственное содержание: то, что ощуща
ется, — «образБожий в нас»или«подобиеБожиев нас». Разуме- 
ется,говоритВ. С. Соловьев,от самогоискреннегои добросо
вестного признаниятого,чтос исповеданиемвысшейистины 
связаны соответствующие жизненные требования, ещеочень 
далеко до осуществления этих требований; но во всяком случае 
такое признание уже побуждает к усилиям в должном направ
лении, заставляетделатьчто-нибудьдляприближенияк выс- 
ш ейцелии,не даваясразусовершенства,служитвнутренним 
двигателемсовершенствования1.Когдасвязьчеловекас Боже- 
ствомвозвышаетсядо абсолютногосознания,то и охранитель- 
ноечувствоцеломудрия(стыд,совесть,страхБожий) обнару- 
жнвaетевойокончaтельныйемыелкaкнеотноентельное,a без- 
уеловноедоетоннетвочеловекa — его идеальноесовершенство, 
кaкдолженетвующеебытьоеущеетвленным.

Вера,принципыкоторой даны в откровенииСвященного 
П иеaния,чтобы ихмож нобы лопознaть,еaмaпо себене явля
ется заслугой, а отсутствие веры или сомнение в ней сами 
по себе не являются виной: это дело совести каждого. Важ
нее всего в религиозной вере — поведение.Отсюдаследует, 
чтозлонамеренностьв душе человекаи в егопоступках нахо- 
дитсяв противоречиис принципамиверыв Бога,с сокровен
ным смыслом религиозных убеждений. Религиозная вера обя- 
зы ваетк  деятельномудобру.

Д лянекоторы х людей вер ая вл я ется п р ед м ето м ч и сто  
умственногопризнанияи обрядовогопочитания,а не движу- 
щимначалом жизни — она определяет характерихповедения 
и реальное отношение к людям. Гордясьсвоейверойи любо
вью к Богу,они нехотят понятьтой простой и самоочевидной 
истины, чтодействительнаялю бовь к Богу,настоящая вера 
требуетсообразовать свою жизньс тем, во чтоониверяти  что 
почитают. В противномслучае вера приобретает чисто фор- 
мальный,а потомуи ненастоящий характер.Никакая святость
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неможет бытьтольколичной,в «себя углубленной»;онанепре- 
менно естьлю бовьк другим,а в условиях земной реальности 
эта любовьглавнымобразом — деятельноесострадание.Нельзя 
поклонятьсяБогу,творитьмолитвы,посещать храм, чтить рели- 
гиозныенравственныепринципы,заботитьсяо спасениисвоей 
душии п ри этом в повседневнойжизнипостоянносовершать 
зло,испы тыватьненавистьк людям, бытьвысокомернымэго- 
истом и не нести доброе обществу. Религиозность человека 
отнюдьнекончается вместес воскреснымбогослужением, а раз- 
вертываетсяв жизнии захватываетвсю егодеятельность. В Свя- 
щ енном П исаниисказано:«Ч топользы ,братиямои,есликто 
говорит,что они м еетверу,а делнеимеет?М ож ет ли этавера 
спасти его?» (Иак. 2:14). «Если брат или сестра наги и не имеют 
дневногопропитания, а кто-нибудь из васскаж ети м : «идите 
с миром,грейтесьи питайтесь»,но недастимпотребногодля 
тела: что пользы? Таки вер а,если н еи м еет дел,м ертва сама 
по себе»(И ак.2:14— 17). I I II I I

Уместно привести и словасв. Григория Богослова: «Гово- 
ритьо Боге — великоедело,но гораздо больше — очищать себя 
для Бога».Согласно И. Канту, понятиео Богедолжноиспол- 
нятьчеловекаблагоговениемприкаж дом произнесенииего 
имении он долженпроизносить егоредко и никогда — легко- 
мысленно.Говорят,чтоНьютонвсякийраз,когдапроизносил 
имяБож ье,на времяостанавливалсяи задумывался1.

ВзаключениенапомнимсловаФ. М. Достоевского(из поуче- 
нийстарцаЗосимыв романе«Братья Карамазовы»):«Любитевсе 
создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, 
каждый лучБожий любите! Любите животных, любите расте- 
ния,любитевсякуквещь.Будешьлюбитьвсякуквещь,и тайну 
Божиюпостигнешь в вещ ах»2.

Искренняя вера для своей реализации с необходимостью 
долж наперейтив индивидуальныйнравственныйподвиг — 
в делослужения людям.И поэтому религия способствует еди- 
нениюлюдей в любви и добре.

1 См.: К ан т,И . Собраниесочинений. — М.,1994. — Т. 8. — С. 458.
2 Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений. — Л., 1976. — Т. 14. — 

С. 289. I l l  I I I
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18.6. Эстетическоесознание 
ифилософия искусства

Сущностьэстетическогои формыегопроявления. Эстети- 
ческоесознание — феномендуховной культуры.Как отмечали 
многие мыслители и как развернуто показал Г. Гегель, разум 
безжизнен без чувстваи  бессиленбезволи.Понятия истины 
и добранеполны безкрасоты ,а он а,в  своюочередь, проявля
ется там, где разумприблизился к истине,а волянаправлена 
на добро.«Я убежден, — писалГегель, — чтовысшийактразума, 
охваты ваю щ ийвсеидеи ,естьакт эстетическийи чтоистина 
и благосоединяютсяродственными узамилиш ь в красоте»1. 
Ни в одной областинельзя бы тьдуховноразвиты м ,необла- 
даяэстетическимчувством.

Античность активно рефлексировала над своей духовной 
деятельностью, причемнетолько надеесодержанием,но и над 
ееф ор м ой ,ч то  проявилосьво введенииэстетических поня
тий красоты, меры, гармонии, соверш енствав составоснов- 
ныхкатегорий бытия2. Своюприверженностьк эстетическому 
античные м ы слителиобъяснялитем ,чтотолько эта форма 
адекватно выражает бытие и м и р в  целом, имею щийв своей 
основе глубоко скрытый за вещ ам и ,за,казалосьбы ,хаоти ч- 
ными формамифундаментальный принцип гармонии и кра- 
соты .Красота для Античностибыла атрибутомсамого мира, 
а не тольковзи раю щ егон а этот мир человека.К ром е того, 
красотаи гармонияявлялисьтакжеи синонимами разумного, 
ибоясно, чтоустроенныйпо законам красотымир не может 
быть устроен неразумно, и, наоборот, если он устроен разумно, 
то ясно, что он устроен по законам гармонии. Конкретное вопло- 
щ ениекрасоты какпринципамировогоустройства трактова

1 Гегель,Г. Работыразных лет:в 2 т. — М., 1970. — Т. 1. — С. 212.
2 В Античностибылиразработаныне только фундаментальныекатегории 

красоты и гармонии, но и более «технические» эстетические понятия, кото
рые лежат в основесовременныхпредставлений.Этопреждевсего понятия 
мимесиса (подражание) и катарсиса (очищение). В понятиймимесиса Антич- 
ностьотразилапроблему особойформыподражаниямиру,котораясвойствен- 
на ремеслам и искусству,создaющимвторукнaрядус природным миромре- 
альность,а в понятиикатарсисазаложено учениеоб очищающей психологи- 
ческойсилеискусства,котороепутемпотрясениядобивается от слушателяэф- 
фекта сопереживания и эстетическогоудовлетворения.
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лось, конечно,по-разному: она заключаласьто в идее, уме, как 
у Платонаи Аристотеля,то в числе, как у Пифагора.Но как бы 
то ни было, а учениео красоте в античной эстетике, по суще- 
ству,не отделялосьот учения о бытии, а это значит,чтовопросы 
об истине, красотеи благенебылив классическойАнтичности 
разными вопросами:онисливались в нераздельное единство. 
Не только классическаяАнтичность,но и конец Античности, 
и все Средневековье характеризуются вхождением эстетиче- 
скоговнутрьосновных — философскихилитеологических — 
обсуждаемых вопросов.

Специaльнaярефлекеиянaдэететичеекимнaчaлaеь в эпоху 
Возрождения, когдана первоеместобы лвы двинут человек. 
Авторитет эстети ческой терм и н ологии резковозрос,и  она 
вернулась в составфилософскогознанияЧФактобособления 
эстетикикаксам остоятельной  формыдуховнойдеятельно- 
сти законом ерн опривели  к обособлениюкрасоты, которая 
раньше внутренне пронизывала, а тем самым и синтетически 
объединяла истинуи добро,а теперьвступилав качестве рав- 
ноправногоперсонажав развивающуюсяисторическуюдраму, 
в борьбу за лидирующееположение. Красотабылаобъявлена 
«еовершенетвомчуветвенногопознaния»,a местомпребывания 
крaеоты етaлмы елитьеяуж енемиреaмпо себе (как этобыло 
в Античности), а искусствокакрезультаттворческойдеятель- 
ноетичеловекa.Иекуеетву не толькодозволено,но и предпи- 
еaнорaеемотрениеприроды еквозьпризмуэететичеекихчуветв 
человека, еквозьпризмунрaветвенноети.К рaеотa,в которой 
чувственная привлекательность пронизана нравственнойбла- 
гостъю,действуеткакчудо.Признаниеэстетического свойства 
у одноготолькоискусства лишaлоэететичеекоееознaниеего 
синтезирующей функции, обособляло эстетикуот всех дру
гих видов деятельности,от социальнойж изнивообщ е,пре- 
вращалоискусство в самоцель.С этойточкизрения,истина 
относилась к миру, а красота — к человеческомутворчеству 
или к красоте природы ,взятойвнесоциума.Впервы е в исто- 
риимеж дуистинойи красотой былаустановлена логическая

1 В XVIII в.немецкий философ АлександрБаумгартен(1714—1762)ввел 
специальный тер м и н «эстети к а»(о т  греч.aistetikos — ощущающий,чувству- 
ющий,чувственный) дляобозначенияразделафилософии,изучающего«тео- 
риючувственногопознания».
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пропасть,та ж епропасть,котораяразделяетприроду и твор
ческий дух человека.

Наиболееразвернутое обоснованиеэтой точкизрениядали 
романтики(А. и Ф. Ш легели),затем она получила развитие 
в классическом немецкомидеализме (К. Ф иш ер),в неоканти
анстве Х К и X X  вв.(Г . Коген).Аналогичныепостроения лежат 
в основевсехразновидностейсобственноэстетической тео- 
рии«чистогоискусства»,т.е.искусства радиискусства.Красота 
здесь ставится выше и истины, и добра. Искусство, согласно 
Б. Кроче, само по себе есть высшая реальность;оно находится 
внепознанияи внеморали.С  этой точкизрения,человеккак 
создательискусства абсолютно самодостаточен,он ненужда- 
ется ни в природе, ни в обществе. Истинным миром духа, выс
шей реальностью бытия является мир искусства (Ш. Бодлер, 
О. УaйлБд),котороеоднотолБкоспособновосполнитБнедостa- 
точностьи ущербность социальногобытия(русскийсимволизм) 
и которое затмевает все «обреченные на неудачу» попытки есте- 
ственныхи общественныхнаукпроникнутъв глубинную,экзи- 
стенциальнуюприродусамогочеловека(Ж . П. Сартр).

Согласно И. В. Гете, междуистинойи красотой нет резкой 
границы, напротив,красота и есть истина;она суть проявле- 
ниеглубинных законовприроды ,которые безобнаружения 
их в феноменахнавсегдаостались быскрытыми длянашего 
взора.Законыприродыи законыкрасотынемогутотделяться 
друг от друга. Все то, что в природе прекрасно, говорит Гете, 
является вы раж ением законовприроды .Ч еловек здесьуже 
несамодостаточендляискусства: онозакономернообращается 
и к внешнемумиру,причем не только к природе,но и к обще
ству, к другим людям. С другой стороны, и наука не самодоста- 
точнадляпознаниямира.По Гете,тот,комуприроданачинает 
открывать своитайны , испытываетнепреодолимое, страст
ное стремлениек ее наиболеедостойному толкованию сред- 
ствамиискусства.

Эпоха Просвещенияи практически всяофициальнаяидео- 
логияначалаХ!Хв.былипронизанырационализмом,т.е.были 
склонны доверить решение основных вопросов бытия есте- 
ственнонаучномуразуму;с этойточкизренияискусствосчита- 
лосьнесредством познаниям ира,а толькоформойчеловече- 
скогосамоутверждения.С конца XIX в.европейскиефилософы
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настойчиво заговорилио «кризисе рационализма»(С . Кьер
кегор, Ф. Ницше, О. Ш пенглер), о необходимости вернуть 
в культуру принцип триединстваразум а,волии чувства,т.е. 
истины, добраи красоты ,утверж дая,что в процесседеятель- 
ностии познаниямираи самого себя человекнедолженогра- 
ничиватьсяразумомиливолей,чтобезэстетическоговоспри- 
ятия мира и самогосебя онтеряетглавное — своюорганич- 
ную связь с миром, свою внутреннюю цельность, а значит, 
и нравственно-психологическуюустойчивость.Нельзяотно- 
ситься к идее прекрасного только как к созданному самим чело- 
векоматрибутусоверш енныхпроизведенийискусства. Эсте
тическое отнош ениедолж нобы тьраспространенои на мир 
в целом, и на всевидыдеятельности,и на внутреннююжизнь 
самогочеловека.Толькоэстетическое обеспечиваетцелост- 
ностькультуры 1.

Длярусскойкультуры XIX в.бы лхарактеренименногетев- 
ски й взглядн а еущ ноетьпрекрaеного,причем еелив запад- 
ноевропейскихэстетическихучениях большийупорделался 
на соответствиизаконов красотыи законов природы, а сами 
законы красоты  считалисьвсе же атрибутомодной только 
человеческойдеятельности,то пафос русскойкультурышел 
дальше. В наш умевш ей диссертации Н. Г. Чернышевского 
«Эстетическоеотношение искусствак действительност^пре- 
красным считалась сама жизнь, таж и зн ь,какой он адолж н а 
быть, т .е .р еч ьш л ан е  просто о соответствии,но о предпола
гаемом в будущемтождествеистины и красоты.Противфор- 
мального эстетизма,противопоставлявшегосебясоциальному 
бытию, выступалиВ. Г. Белинский,Д. И. Писарев,Н. А. Добро
любов, Л. Н. Толстой, видевший в искусстве прежде всего сред
ством орального воздей стви яи  нравственного сближения 
людей, и Ф. М. Достоевский, подчеркивавший религиозное 
значениекрасоты.

1 Одним из первыхэтуидеювысказалФ. В. Шеллинг:«.. .разфилософия 
когда-тона заренаукиродиласьиз поэзии,наподобиетого, какпроизошло 
это и со всеми другими науками, которые так именно приближались к сво
ему совершенству,то можно надеяться,что и ныне всеэтинауки совмест
но с философиейпослесвоегозавершениямножествомотдельных струйво- 
льютсяобратнов тот всеобъемлющий океанпоэзии, откудаонипервоначаль- 
но изошли» (Шеллинг, Ф.В. Система трансцендентального идеализма. — М., 
1936. — С. 394).
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Неотъемлемым аспектом эстетического сознанияявля- 
ется эстетическоечувство — просветленноечувствонаслаж- 
дения красотой мира. «Эмоцииискусствасутьумныеэмоции. 
Вместотогочтобы проявитьсяв сжиманиикулакови в дрожи, 
ониразреш аю тся преимущественно в образах ф антазии»1. 
Эмоционaльно-эстетическоеотношениечеловекaкжизниестБ 
всегдараскры тие(подчаслогически до концане оформлен- 
ное)каких-тосущественных сторон, связейреальности. Эсте- 
тическиечувстваотносятсяк высшимформам душевныхпере- 
живаний.Они предполагаютосознаннуюили неосознанную 
способностьруководствоватьсяпонятиямипрекрасногопри 
восприятии явленийокружающей действительности,произ- 
веденийискусства. Эстетическиечувства возникают в един
стве с нравственными и познавательными чувствами и обо
гащаются в связи с ними. По степени обобщенности своего 
предметного содержания эстетическиечувстваподразделя- 
ются на конкретные (например, ч увствак  тому илииному 
художественномупроизведению) и абстрактны е  (чувство 
трагического, возвышенного). Начиная от чувства умерен- 
ногоудовольствия человекможетпройтирядступенейвплоть 
до эстетическоговосторга.Эстетическоечувстворазвивалось 
и соверш енствовалось,откры ваяпередчеловекомвсеновы е 
и новыестороныдействительности — прекрасныеи безобраз- 
ные,комическиеи трагические, возвышенныеи низменные. 
Это чувствонастолькоглубокодифференцировалодуховный 
мир человека, что со временем дажеопределенныеустойчи- 
выеэстетическиепредставленияприобрелиогромноеколиче- 
ствооттенков. Так,объективно-комическое в системеэстети- 
ческого восприятия получило такие свои оттенки, как чувство 
ю мора,сарказма,трагикомическогои т. д. В отличиеот сати
рического восприятия действительности чувство юмора — 
способность человека добродушноподшучиватьнад т е м ,ч т о  
емудорого, проявляя в этом глубоко эстетическое отношение 
к этомудорогомудля него объекту.

Развитое эстетическое чувство делаетличностьчеловека 
индивидуально неповторимой, дифференцирует его внутрен- 
ниймири вместес темгармоническисочетает в немдуховные

1 Выготский, Л. С. Психологияискусства. — М., 1965. — С. 275.
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качества.Ч еловекс развитымэстетическим чувством — это 
человектворческогопорыва, творческогоотношения к жизни. 
Характерно, что человек с развитыми здоровыми эстетиче- 
скимипотребностяминадолгосохраняетнетолькодуховную, 
но и физическую молодость, таккактворческий,активны й 
нмпульеегожнзннповышaетобщнйтонуежнзнедеятельноетн 
егоорганизма. Дейетвительно,поетоянное общ ениес приро- 
дой,умениевидетьи создаватькрасоту в труде,в отношениях 
между людьми, способность глубоко чувствовать и понимать 
искусство — все это усиливает жизнеспособность человека, 
освобождаяего от многихненужных отрицательныхэмоций 
и переживаний. Развитыеэстетические потребности делают 
более высокой общую культуру чувств, очищая их от вульгар
ных, примитивныхи грубыхпереживаний.

Эететичеекиеэмоции,еовершенетвуячеловечеетво,еовер- 
шенствуюти каждогоотдельногочеловека.Благодаря имдухов- 
ный мир каждого человека становитсяглубокоиндивидуаль- 
н ы м и  неповторимым.Свободноеи широкое развитиеэсте- 
тических потребностейчеловекапорождаетв немтолько ему 
присущийскладэмоциональнойжизни, делаетегожизнь инте- 
реснойи красочной, дает емуобъективновозникшееощ уще- 
ние своейоригинальностии социальнойзначимости.

Эстетическоесознаниесущ ествуетв каждом акте челове- 
ческойактивности, будьто научноемышление,чувственное 
созерцание,производственнаядеятельность илидаже бытовая 
сфера. Человек оценивает с эстетических позиций любоесвое 
проявление, каж доепротивостоящ ееему объективное явле- 
ние,словом, вообще все,чтотолькововлекается в сферу его 
опыта.Эстетическоесознаниеобразуетсущественнуюсостав- 
нуючaетьдуховногобогaтетвaлюдей.Эететичеекне свойства 
явленнйпрнродыдaновндетьн елышaтьлншьэететнчеекнрaз- 
витомуглазу и ухучеловека.Эстетическимисвойствами,худо- 
жественностью пренебрегают, по Ф. М. Достоевскому,только 
лишь необразованные и «тугоразвитые»люди.

Эстетическое есть непосредственно данная чувственная 
выразительностьвнутреннейжизнипредмета,которая запе- 
чатлеваетв себедвустороннийпроцесс «опредмечивания» чело
веческой сущностии «очеловечивания» природы и котораявос- 
принимаетсячеловекомбескорыстнои переживаетсякак само-
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стоятельнаяжизненнаяценность. «Человекжаждетее, находит 
и принимаеткрасотубезвсякихусловий,а такпотому только, 
чтоона красота»1.

Философия искусства. Эстетическоеотношениек действи
тельности, содержащеесяво всехвидахчеловеческойдеятель- 
ности, не могло не стать предметом самостоятельного куль
тивирования. Таким особымвидом человеческойдеятельно- 
сти ,в которомэстетическое, воплотившисьв художественное, 
есть и содержание,и способ,и цель,являетсяискусство; оно 
«никогда неоставлялочеловека,всегдаотвечалоегопотреб- 
ностями егоидеалу,всегдапомогало емув отыскивании этого 
идеала — рождалось с человеком, развивалось рядом с его исто- 
рическойжизнью»2. Искусство — этопрофессиональнаясфера 
деятельности,в которой эстетическоесознаниеиз сопутству- 
ющегоэлементапревращаетсяв основнуюцель. Как быни был 
силен обязательно присутствующий эстетический момент в дея- 
тельности,например,ученого, неонвсе-такиопределяетоснов- 
ное содержание его исследований. В искусстве эстетическое 
сознание становитсяглавным.

Искусствослужит средствомсамовыражениячеловека, и, 
следовaтелБно,предметомискусствaявляютсякaкотношения 
человека и м ира,так и сам человекво всех егоизмерениях — 
психологическом, социальном, нравственном и даже бытовом. 
Гуманитарные науки — и психология,и социология, и этика 
и т. п. — такжеимеютсвоимпредметом человека,но всеонирас- 
сматриваютегос какой-либо однойи притомсознательноогра- 
ниченнойточкизрения.Искусство жене только берет человека 
в его цельности, но и затрагивает все самые глубокие и еще 
не изведанные наукой пласты того удивительнейшего фено
мена в м ире,которы м является человек — тай н атай н  при
роды. Искусство говорит с нами на своемособомязыке, кото- 
ромунадо научиться,преждечемон станет понятен.

Искусство, зародившись еще в первобытном обществе, при- 
обрелосвоиосновны е черты в Античности,но и в то время 
оно не сразуначало мыслитьсякакособыйвиддеятельности.

1 Достоевский, Ф. М. Полноесобраниесочинений: в 30 т. — Л.,1976. — 
Т. 18. — С. 94.

2 Достоевский, Ф.М. Полноесобраниесочинений.— СПб.,1911—1918.— 
Т. XIX. — С. 77.
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Вплотьдо Платона (включая и его самого)искусством назы
валось и ум ениестроить дома, и навыкикораблевождения, 
и врачевание,и управлениегосударством,и поэзия,и филосо- 
ф ия,и риторика.Процесс обособлениясобственноэстетиче- 
екойдеятельноетн,т.е.некуеетвaв нaшемпоннмaннн,нaчaлея 
в конкретныхремеелaх(здееьонпрнвелк созданию,например, 
орнам ентов),а затем бы л перенесен в областьдуховной дея- 
тельноетн,гдеэететнчеекое такженебыло сначалаобособлено 
от утилитарного,этическогои познaвaтельного.Еелидлянaс 
поэмыГомерапредставляют собойглавнымобразом произве- 
деннянекуеетвa,то для егосовременников онибылинастолько 
энциклопедическиемкими,что рaеемaтривaлиеьи как фило
софское обобщение, и как этический эталон, и как изложение 
религиозной системы, и как творения искусства. Синкретич- 
ностьюантичнойкультуры, т.е.малойвы явленностью в ней 
того, что мы сейчас назы ваем искусством, объясняется тот 
факт, чтотогда небы лразвит, например,такой стольраспро- 
страненныйв Новоевремяжанрлитературы,как роман.Лите- 
ратуракак еобетвенноиекуеетвобылa представленабольшей 
частьюпоэтическими произведениями,проза ж епривсей  ее 
эстетическойоформленности былапо своим целям ,какпра- 
вило,философскойилиисторической.

Иекуеетвокaктaковое,в отличиеот филоеофии,нaуки, рели- 
гиии этики,начинаетсятам,гдецелью эстетическойдеятельно- 
етнетaновнтеянепознaнненлнпреобрaзовaннемнрa,нензло- 
жение системыэтическихнормилирелигиозныхубеждений, 
а сама художественная деятельность, обеспечивающая созда
ние особого(второго нарядус предметным),изящновымыш- 
ленногомира,в которомвееявляетеяэететнчеекнмеоздaннем 
человека.Д вечерты составляю тего особенность.Во-первых, 
мир этотне естьпорождениечистоговымысла,неимеющ его 
никакогоотношенияк действительномумиру. У автораможет 
быть исключительно могучая фантазия, но то, что изображено 
в художественномпроизведении,к какому бынаправлению 
и ж анруонони относилось,являетсобой своеобразнуюреаль- 
ность.По словамС. Цвейга,настоящеехудожественноепроиз- 
ведениетогдадостигаетсвоей цели, когдав творениизабыва- 
ется, как оно делалось, и оновоспринимаетсякакголаяжизнь. 
Во-вторых,этареальность,именуемая художественной карти-
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ноймира,есть лишьболееилименееправдоподобное изобра- 
жениежизни,но несамажизнь.Художникинтуитивновклады- 
ваетв  своепроизведениепомимо того, чтовходитв его замы
сел, и нечто,идущееиз сферыбессознательного.В результате 
подлинноепроизведениеискусствaсодержитнеисчерпaемостБ
истолкований,будто авторубылоприсущебесконечноеколи-
чествозам ы слов1.Д лячегочеловекунеобходим этотвторой 
м ир,которы й,казалосьбы , простодублирует первый?Дело 
в том,чтоискусствов отличиеот всехдругих видовдеятельно- 
стиестьвыражениевнутреннейсущностичеловекав ее цельно
сти, которая исчезает в частных науках и в любой другой кон- 
кретнойдеятельности, где человекреaлизуеттолькокaкук- 
нибудБоднусвоюсторону,a невсегосебя.В  искусствечеловек 
свободно и полновластнотворитособы ймир,так же как тво
рит свой м ирпри рода.Е сли и  в своей практическойдеятель- 
ности,и в наукечеловекпротивопоставленмиру,каксубъект 
объекту, и темограниченв своейсвободе,то в искусстве чело- 
векпревращ ает своесубъективноесодержаниев общезначи- 
м оеи  целостное объективноебытие.

Эстетическое переживаниепроизведенияискусства,так же 
каки  его создание,требуетвсегочеловека,ибооновклю чает 
в себяи высшиепознавательные ценности,и этическоенапря- 
жение, и эмоциональноевосприятие.И скусствообращ ено 
нетолькок чувствам,но и к интеллекту,к интуициичеловека, 
ко всемутонченнымсферам егодуха.Художественныепроизве- 
денияявляютсянетолько источникомэстетического наслажде- 
ния,но и источником знания:черезнихузнаются,воспроизво- 
дятся в памяти,уточняютсясущественныестороныжизни,чело- 
веческие характерыи межличностныеотношениялюдей.Это 
внутреннееединствовсехдуховныхсилчеловекаприсоздании 
и восприятиипроизведенийискусстваобеспечиваетсяописан-

1 Этоособенно выражаетсяв игреталантливыхи уж тем болеегениаль- 
ных актеров, для которых сцена — любимое поприще для самостоятельно
го творчества, не ограничивающегося умелым и достоверным изображени
ем того, чтозадуманоавтором.Такойактерстремитсяв олицетворениесоз- 
данногоавтором образавложить своеличноепониманиедуховнойсущности 
и бытовыхусловийэтогообраза.Становясьистолкователемавторапублике, 
он нередкосвоимпониманиемвнутреннего мираизображаемоголицауясня- 
етсамомуавторуто,чтоим,бытьможет, бессознательно,быловложено в это 
лицо как возможность, и обращает этувозможность в действительность (см.: 
Кони, А. Ф. Воспоминанияо писателях. — М., 1989. — С. 126).
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нойвышесинкретической силойэстетического сознания. Если, 
читаянаучные, публицистические,популярныеиздания,чело- 
вексразу же внутренне настраиваетсяна как бы«фрагментар- 
ное»мышлениео мире,«зaбывaявее»,чтоемунепригодитеядля 
восприятия данного текста, то, настраиваясь на чтение художе- 
ственногопроизведения,онактивизирует в себевсесвоидухов- 
ныесилы: и ум ,и  интуицию,и чувства,и  этическиепонятия, 
и свое самое потаенное «Я». Нет ни одного момента в нашей 
внутренней духовнойжизни,который нем ог бы бы тьвы зван 
и активизирован восприятиемискусства. Поэтому основной 
функциейискусстваявляется егоеинтетичеекaямиееия,обе- 
спечивающая целостное, полнокровное и свободное восприя- 
тнен воееоздaннемнрa,котороевозможнотолькопрнуеловнн 
совмещения познавательных, этических, эстетических и всех 
другихмоментовчеловеческогодуха.

И скусствоотличается от н ауки тем ,ч то  ононаправлено 
непростона изучениесущностивещей,на поетнженнеобщего 
и закономерногов них,а на еоздaннехудожеетвенныхобрaзов, 
на вымыселсобытий, но так,чтобыэтоносилоправдоподоб- 
ный характер. Существенным для настоящего искусства явля
ется тонкоепсихологическоеизображениехарактера лично- 
сти и  жизненноправдивое изображениеличностныхвзаимо- 
отношений,внутреннего миралюдей, которыйраскрывается 
черезэти взаимоотношения.

Синтетичеекойеилойиекуеетвaво многомобъяеняетеятот 
удивлявшийфилософовфакт, что средивсегомногообразия 
видов духовной деятельности нет ничего, что имело бы равное 
по своей силе социальное воздействие на человека. Это знали 
уже в Античности.Искусствонередко дажепугало людейсвоей 
таинственнойсилой. Тaк,выекaзы вaлоеьмнение,чтолю бое 
стремящееся к порядкугосударстводолжнозапретитьмузыку 
(да и други еи скусства),и боон аразм ягчает нравы и  делает 
невозможнойстрогую субординацию .О ртодоксальноехри- 
стианствов первыевека своеговосхождениязапрещало театр 
и живописькакнечто,оспаривающеесуровыйаскетизм, кото- 
роготребовалиэтические христианскиедогматы.Дажев Новое 
время,когда вследствие развития общественной жизни о запре
щении искусствауж енем оглобы ть и речи, государствопро- 
должало накладывать ж естки ец ен зурн ы езап реты на лите
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ратуру, требуяот нее послушного воспевания официального 
мировоззрения.

В XIXи XX в. на первыйпланвыдвинуласьпроблема соотно- 
шенияискусстваи идеологии.Будучиоблеченывластъю, идео
логические системы,вбирающиев себя политические,мораль- 
ны еи  другие установкикаждого данного общества, нередко 
стрем ятсяк подавлению свободы искусства,к егополитиза- 
ции. Естественно, приэтомсмысловая сторона художествен- 
ныхпроизведенийупрощенноотождествляетсяс некой логи- 
ческиупорядоченной системойполитическихидей,чтопри- 
водит к забвению специфики собственно художественного 
мышления,к утилитаризацииэстетическогочувства. В резуль- 
татеидеологическогодиктатарасцветаеттакназываемаямас- 
соваякультура,в которойэстетические показателинастолько 
снижены, чтоф актическиисчезает всякоеразличием еж ду 
такимусредненнымискусством (т. е.уж е псевдоискусством) 
и самойидеологией.

Вульгаризаторскиеподходык идеологическомууправлению 
искусством проявились и в нашем обществе, особенно в период 
культаличностиСталинаи годы застоя,когдазначительная 
часть художественных произведений была, по существу,лишь 
простойиллюстрациейк схематичнои упрощеннотолкуемым 
потребностям дня. Идеологизация искусства переросла в его 
бюрократизацию,чтооткрывалодорогуличным амбициям тех 
людей,которыезанималикомандныепосты в индустриикино. 
Пользуясь идеологическим лозунгомо якобыантиобществен- 
ном или антипатриотичном содержании тех или иных кинолент, 
об их «отходе»от социалистического реализма,эти люди, наде
вшие политико-идеологические шоры, на долгое время задер
жали появлениена экранахфильмовряда талантливыхрежис- 
серов,напримерА. Тарковского,С. Параджанова.

Требованиесвободыхудожественноготворчества от бюро- 
кратическогоконтроляи идеологическогодиктатанеимеет 
ничегообщего с ложным тезисом о «внеморальнойприроде 
искусства»,которыйподдерживаетсянекоторыми исследовате- 
лямив западнойэстетике:эстетикаи этиканемогутбытьбезна- 
казанно разделены.Искусство,как говорилГ. Гегель, есть эсте- 
тическипреобразованный «нравственныйдух».Демократизация 
искусстваозначаетне свободу от морали, но свободу от бюро-
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кратическихпрепон.Только в условияхистинной либеральной 
демократии искусствомож етв действительностидостичьне 
толькоэететичеекнх,но и этичеекнхвыеот,кaкэтоелучилоеь, 
например,в фильмеТ. Абуладзе «Покаяние»,в котором благо- 
дарявысокойэстетическойформетрудные годынашей исто- 
риипрошли длянасне толькочерез эстетический,но и через 
нравственныйкатарсис.

Рольиекуеетвaв общеетвеннойжизнитруднопереоценить. 
Любое глубокое переустройство общественных порядков всегда 
подготавливалосьприактивномучастииискусства.Такбыло 
и в Античности, и в эпохуВозрождения.Такбыло и в начале 
1980-х гг., когда именнописателикак бы исподволь подгото
вили тот мощный взрыв социальной активности в нашей стране. 
Неслучайноименно искусствобыстрее,чем,скажем,наукаили 
право,отреагировалона изменениебарометраобщественной 
жизнив середине 80-х гг.,оказавш ись на переднемкраеглав- 
ныхсобытийвремени. Такимобразом, эстетическоесознание 
и его высшая форма — искусство — являются необходимейшей 
частьюобщественногосознания,обеспечивающейегоцелост- 
ностьи мобильность,егопоисковуюнаправленностьв буду- 
щее,егонравственно-психологическую устойчивостьв насто
ящем.

Однакоискусствообеспечиваетнетолькоздоровьеобщества, 
но и многовековую преемственность культуры, ее нараста
ющую универсальность. Создавая общезначимые идеи, образы, 
вырастающ иедо всечеловеческихсимволов1, оновыраж ает 
смысл всего исторического развития. Эдип и Антигона,Гам- 
лет и Дон Кихот, Дон Жуан и Кандид, Обломов и князь Мыш
кин, М астери М аргарита — этоуж е не простохудожествен
ные образы, этосим волы  культурно-значимых общечелове
ческих ценностей.Искусство вбирает в себявседостижения 
человечества, по-своему трансформируяи и зм ен яяи х.Б ез 
использованиятрадиционных, живущих векамикультурных

1 Центральное понятиеискусства,по В. Шеллингу, — символ, отлича- 
ющийсяот схемыи аллегории.В схеме особенноесозерцаетсячерез общее. 
У ремесленникаестьсхема изделия,в соответствиис которойон работает. 
Противоположностьсхемы — аллегория:в нейобщее созерцаетсячерезосо- 
бенное,уникально-единичное.Так,например,поэзияДантеаллегоричнав вы- 
сокомсмыслеслова,а вотпоэзияВольтера — в болеенизком.Совпадение об- 
щегои уникально-единичногоестьсимвол.
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символовневозможно включитьсяв линию преемственности 
культур, невозможноощутить историю как единый процесс, 
имеющий определенноепрошлое и толькопотому — опреде- 
ленноенастоящееи,главное,будущее.Относясь к искусствукак 
к способусвоего целостного самовыражения,человеквсегда 
виделв нем средстводляобеспечениябессм ертия всехдру- 
гихсвоихдостижений.Историческизначимыеличности и их 
дела воспеваются в фольклоре, лю боесоциальнозначимое 
событиенаходит свое отраж ени ев ж ивописиилиархитек- 
туре, музыкеилипоэзии. Так, «Слово о полкуИгореве»неиз- 
вестного русского автораконца XII в.,Ленинградскаясимфо- 
ния Д.Д. Шостаковича, написанная в годы блокады Ленинграда, 
мемориальныйкомплекс в Волгограде — это выраженияисто- 
рической памяти народа. Без искусства народ лишен истори
ческой памяти, а без исторической памяти он уже теряет свою 
национальную целостность.

Итак,синтезирующаямиссияискусствапроявляется и на 
уровнеотдельнойличности,скрепляявоединовсееедуховные 
силы,и на уровнекаждогоданногоэтапаобщественногоразви- 
тия,обеспечивая целостноесамовыражениенарода,и на уровне 
исторической связи поколений, выражая единство поступа
тельного прогрессакультуры.

Взаключениеподчеркнем,чтоистинноесодержаниеискус- 
ствапоявляется тогда,когдаоносхваты ваети порождает пред
ставления и образы,раскрываясамые глубокиеи всеобщиечело- 
веческие интересыв виде уникальных формихпроявления.

18.7. Научное сознаниеимирнауки

Понятиенауки. Еслив других формахобщественногосозна- 
ния рациональноепознание действительности,ееупорядочен- 
ное и систематизированное отражение является сопутству
ющей целью, то в науке критерий рационального осознания 
миразанимаетцентральноеместо,а значит,из обсуждавшейся 
выше триадыистины, добраи  красоты здесьв качествепри- 
оритетной ценности выступает взятая сама по себе вне пря- 
мойэтическойилиэстетической оценкиистина. Наука — это
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историческисложившаясяформачеловеческойдеятельности, 
направленнаяна познание и преобразование объективнойдей- 
ствительности, такоедуховное производство,которое имеет 
своимрезультатомцеленаправленно отобранныеи система- 
тизированныефакты, логическивыверенныегипотезы,обоб- 
щaющиетеории,фундaментaлБныеи частныезаконы,а также 
методыисследования. Иными словами, наука — этоодновре- 
меннои системазнаний,и их духовное производство, и практи- 
ческаядеятельностьна ихоснове. Длявсякогонаучного позна
ния существенно наличие того, что  исследуется,и то, как оно 
исследуется. Ответ на вопрос о том, что исследуется, раскры- 
ваетприроду предмета науки,а ответна вопросо том, какосу- 
ществляетсяисследование,раскрывает методисследования.

Качественноемногообразиедействительностии обществен- 
нойпрактикиопределило многоплановый характерчеловече- 
скогомышления, разныеобластинаучного знания.Современ- 
ная наука — чрезвычайноразветвленнаясовокупностъ отдель- 
ныхнаучных отраслей.Предметомнауки являетсяне только 
внеположный человекумир,различные формы и виды движе- 
ниясущего, но и ихотражение в сознании, т .е .сам  человек. 
По своемупредметунаукиделятсяна естественно-технические, 
изучающиезаконыприроды и способыееосвоенияи преобра- 
зования,и  общественные,изучающиеразличные обществен- 
ныеявленияи законыихразвития,а также самогочеловекакак 
существасоциального (гуманитарныйцикл). Средиобществен- 
ныхнаук особое местозанимает комплексфилософскихдисци- 
плин,изучающихнаиболееобщиезаконыразвитияи природы, 
и общества, и мышления.Предметнаукивлияетна ее методы, 
т.е. приемы, способы исследования объекта. Так, в естествен- 
ныхнаукаходнимиз главныхприемовисследованияявляется 
эксперименту в общественныхнауках — статистика.Вместе  
с темграницымеждунауками в достаточнойстепениусловны. 
Д лясовременногоэтапа развитиянаучногопознания харак
терно не только появление смежных по предмету дисциплин 
(например, биофизика), но и взаимное обогащение научных 
методологий. Общенаучнымилогическими приемами явля- 
ютсяиндукция, дедукция,анализ,синтез,а также системный 
и вероятностный подходы и многое другое. В каждой науке 
различаются эмпирическийуровень, т.е.накопленныйфактиче-
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ский материал — итоги наблюденийи экспериментов, и тео- 
ретическийуровень,т.е. обобщение эмпирического материала, 
выраженное в соответствую щ ихтеориях,законахи принци
пах; основанные на фактах научные предположения, гипотезы, 
нуждающиеся в дальнейшейпроверкеопытом. Теоретические 
уровни отдельных наук смыкаются в общетеоретическом, фило
софском объяснении открытых принципов и законов,в форми
ровании мировоззренческихи методологических сторон науч- 
ногопознанияв целом.

Существенным компонентом научного познания является 
философскоеистолкование данных науки,составляю щ ееее 
мировоззренческуюи методологическуюоснову.Уже самотбор 
фактов,особеннов общественныхнауках,подразумеваетболь- 
шую теоретическую подготовленность и философскую культуру 
ученого. Современныйэтапразвития научногознаниятребует 
не только теоретического осмысления фактов, но и анализа 
самогоспособаихполучения, размышленийоб общихпутях 
поисковнового.

С оц и альн ы еф ун кц и и  науки. Наука — сложноемного- 
гранное общественноеявление:вне общества науканеможет 
ни возникнуть, ни развиваться,но и общ ествона высокойсту- 
пени развитиянемыслимо без науки. Потребности материаль- 
ногопроизводства влияютна рaзвнтненaукнн на направления 
ее исследований, в свою очередь наука влияет на обществен
ное развитие.Великие научные открытияи тесно связанные 
с ними технические изобретенияоказаликолоссальноевлия- 
ние на судьбы всегочеловечества.

В разные периоды историирольнаукибыланеодинакова, 
но значение ее понималось уже в глубокой древности. В Антич
ности наукасуществовалакакрезультатпроисшедшегоразде- 
ленияумственногои физическоготруда.В качествесамостоя- 
тельной формыобщественного сознаниянаукасталафункцио- 
нировать начинаяс эпохи эллинизма,когдацелостнаякультура 
Античностиначаладифференцироваться на отдельные виды 
и формыдуховнойдеятельности.Становлениесобственнонауч- 
ных,обоеобленныхн от философии,и от релнгннформ знания, 
обычно связываю тс именемАристотеля, заложившего перво
начальные основыклассификации различныхзнаний.Однако 
тогда элементынaучногознaнняокaзывaлн ещевесьма слабое
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влияние на производство; последнее осуществлялось главным 
образом рабамис помощьюручных орудийна основеэмпириче- 
ских знаний, веками выработанныхнавыков. В условиях феода
лизма натуральное хозяйство продолжало обходиться ручными 
орудиями и ограничивалось преимущественно индивидуаль- 
ны мискусствоми опытом мастеров. Однакои в Средневеко- 
вьепроисходил процессразвития знания, хотя поройи в скры
той ф орм е,как ,н апри м ер,хи м и я(хи м и ческоем ы ш лен ие) 
в форме алхимии.Рольнауки в развитиипроизводства воз- 
расталапо мерерасширения и обобществленияпроизводства. 
Зарождавшийся в недрахфеодальногообщ ествакапитализм 
поставил такиепрактическиепроблемы, которыемогли быть 
разреш ены уж етольконаучно:производстводостигаломас- 
штабов, делавшихнеобходимымприменениемеханики,мате- 
матикии другихнаук. Наукавсебольшестановиласьдуховным 
содержаниемпроизводительныхсил,еедостижениявоплоща- 
лисьв техническихнововведениях.Весьпоследукщийходисто- 
рии представляет собой неуклонный и все углубляющийся про-
цесс«онаучивания»производства.Этотпроцессосуществляется
многообразными путями, прежде всего путем создания теоре
тической основыдля конструирования все болеесовершенных 
инструментови маш ин.Вместе с небывалым ранее прогрес
сом естественных наукполучилиновый импульс к развитию 
и гуманитарные дисциплины.Происходилоповышениеинте- 
ресак  познаниюне толькоматериальногомира,но и законо
мерностей духовнойжизни.

Дальнейшееразвитие науки обусловливается неуклонно 
возрастающимипотребностями производстваи расширением 
мирового рынка. При этом интеллектуальные функции обще
ства, р азви ваясь,всебольш еотдел яю тсяот субъекта труда 
и концентрируются в деятельности господствующегокласса 
и быстроформирукщейсясоциaлБнойгруппыинтеллигенции. 
Крометого,научная работаотделяетсяи от трудапо органи- 
зациипроизводстваи становитсясферойученых.Происходит 
специализацияи в средеученых.Этот процессимел прогрессив
ное значение,создавая необходимые условиядляуглубления 
познания,но вместес темонзаклю чалв себеи отрицательную 
сторону:узкаяспециализация делаетзнанияученыхограни- 
ченными,чтоне толькоснижаетпродуктивностьсамого науч-
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ного творчества, но и способствует дестабилизации культуры. 
Именно в этоврем яначинаетсявсе болееуглублявшийсявпо- 
следствии разрывмеждуестественно-научными гуманитар
ным знанием, между наукой вообще и нравственно-этическим 
сознанием.

Со времени зарождения капитализма и вплотьдо наших дней 
(независимоот общ ественногостроя)взаимосвязь научного 
и материального производства постоянно углубляется и совер- 
шенствуется.Сегодня этот процессвы раж аетсяво всеболь- 
шейавтоматизациипроизводствавплотъдо частичнойзамены 
работычеловеческогомозгакибернетическимустройством, 
компьютерами. Увеличивая сферу овещ ествленноготруда, 
наукапозволяетс меньшейзатратойтрудаживогодобиваться 
большихрезультатов в материальном производстве.Создание 
действительного богатства общ ествастановится менее зави- 
симымот рабочеговремени и количествазатраченноготруда, 
а более от общего состояния науки и степени развития техно- 
логи и и ли от примененияэтойнауки в производстве. Повы- 
ш ениемощ ипроизводства доетигaетеяпутемеовершенетво- 
вaнияупрaвленияэкономикой,чтотaкжеявляетеяпредметом 
специальногоизучения соответствующихнаук.Так, из перво
начально сугубо естественной науки — кибернетики выросла 
новаяобщественнаядисциплина — наука управления.

Социальное назначение науки заключается в том , чтобы  
облегчитьжизньи труд людей,увеличитьразумную власть 
общества надприродой, способствоватьсовершенствованию 
общественных отношений,гармонизациичеловеческойлич- 
ности.Современнаянаука благодаря своимоткрытиями изо- 
бретениямсделалаоченьмногоедляоблегчения жизни и дея
тельности людей. Научныеоткрытия и изобретенияпривели 
к повышению производительноститруда и увеличениюмассы 
товаров. Но сокровищ анаукипокане принеслисчастья в оди
наковой меревсем людям. «Наука — обоюдоостроевсемогущее 
оружие,котороев зависимости от того ,в  чьихрукахоно нахо- 
дится,может послужитьлибок счастью и благулюдей, либо 
к их гибели»1. Наука без человека бессильна, более того, наука 
без человека бесцельна. Необходимо не только способствовать

1 Вавилов, С.Л. Собрание сочинений. — М.,1956. — Т. 3. — С. 607.
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развитиюсамих наук,их взаимообогащениюи большей практи- 
ческойотдаче,но итому,чтобыихдостижениябыли бы в адек- 
ватнойстепени воспринятычеловеком,развитиесоциальной 
активностикоторого являетсярешающимусловием социаль
ного прогресса. Большинство открытий и изобретений имеют 
две стороны — плодотворную и разрушительную — и в  силу 
этоготаятв себеогромныевозможностии опасности. Всезави- 
ситот того,кем и какони будут использованы.

И. Кант,будучисамвыдающимсяученым,сдержаннои кри
тично относилсяи к науке,и к ученым. Следуя Ж. Ж. Руссо,он 
видел противоречие социального, в том числе и научного, про
гресса, опасался н акоп лен и язн ан и й безучетатого , прино
сят лиониблагочеловеку.И сториясвидетельствует,чтоещ е 
в то время, когда мрачные последствия научныхоткрытий 
не былистольочевидными,отдельныемыслителипочувство- 
валитаящуюся в нихгибельную опасность. Вплотьдо послед- 
неговремениученые не задумывались над драматическими 
и трагическими последствиями своих открытий. Каждое при- 
ращениенаучного знаниярассматривалось какблаго и было 
заранееоправдано.П ослеХ иросим ы  ситуацияизменилась: 
всталапроблемаморальнойценностинаучногооткрытия,кото- 
роеможет бытьиспользованово вредчеловечеству.Оказалось, 
ч тои сти н ан есущ ествуетвн ед обра^н ец ен н остн ы хкри те- 
риев. Эстетически развитому человеку они открываются пол
нее. Возниклоновое понимание истины,котораяуже непро- 
стодостоверноезнан и е,а нечтобольш ее.Кто двигаетсявпе- 
ред в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, 
чем вперед.

Человечество ныненаходитсяна такомрубеже своей исто
рии, когдаот него сам огозависит решение поистине гамле- 
товскоговопроса:бы тьилинебы ть?Роковы м длясудеб чело
вечества вы зовом стал  такой уровень познания, овладения 
и «контроля»человеканадприродой,которыйдалвозможность 
взорвать атомнуюбомбу, откры втем сам ы м зловещ ую  пер- 
спективусамоубийственнойракетно-ядерноймировойвойны 
и породив архиглобальную (среди других глобальных про
б л ем у  которымиуже столкнулосьчеловечество)проблему — 
проблему войныи мира.В мире развивалосьнетолькодобро, 
но и зло. К сожалению,злосовершенствуется и при определен

Содержание



18.8. Философия культуры 789

ных условиях оказывается,по выражениюД. Тойнби, Молохом, 
пожирающимвсебольшуюи большуюдолю увеличивающихся 
продуктов человеческой индустрии и интеллекта в процессе 
сбора все большей пошлины с жизни и счастья. Иначе говоря, 
прогрессирующееразвитие наукинеизбежнопорождает мно
жество проблем, которые носят жизненно важный, нравствен- 
ны йхарактер1.

Невольно вспоминаются слова А. И. Герцена о том, что мы 
стои м н а кр аю п роп асти и  ви д и м ,к ак о н а осыпается, и мы 
несыщемгавани иначе,как в нассамих,в сознаниинашейсво- 
боды.Можнотолькодобавить — разумнонаправленнойи ответ- 
ственнойпередсудьбамичеловекаи человечества.

18.8. Философиякультуры

Общее понятиекультуры. М ызавершаемэтуглавуанали- 
зом культуры,потомучтокультураобъединяетв некуюедино- 
цельнуюеиетемувеюдуховнуюжизнь общества.Рассмотрен- 
ныеранее«срезы»духовнойжизниобщества — этофеномены 
именнокультуры (и м еетсяв видудуховнаякультура),поэ-

1 Развеможет этикапройтимимопроблемыклонирования, особенно 
если эту идеюпытаютсяреализовать на человеке.Этоне простоумаляет, 
но грубооскорбляетчеловеческоедостоинство. Невольно вспоминаются 
слова Шекспирао человеке: «Краса вселенной! Венец всего живущего!»Бог 
создал человеканев качествеподопытнойкрысы,а каксвоеподобие,и все 
попыткнегоклонировaнияестьтяжкийгрехпередсвященнымдaром,перед 
гордымсветочем мирозданияв нескончаемом множестве никогдане повто- 
римыхуникальностей.Было бынетолькодраматично — трагично,если бы 
людии духовнои физическиоказались бы на однолицо.Представимсебе, 
чтобиохимикив союзес медиками найдут способ самозваннойрегуляции 
рождения детейпо желанию. Этотмеханизмдан природой и нельзязаме- 
нитьего своеволием:хочу только мальчиков, а теперь только девочек.Что 
может получитьсяпривмешательствечеловекав этотпроцесс?Скореевсе- 
го,полныйхаос:то переизбытокмальчиков,то девочек.Разумприродыстро- 
госохраняетбалансполов — и в  мире животных,и в социальноммире.Ви- 
димо,тайныжизни должныхраниться нетолькоорганамибезопасности, 
но и всем благоразумномыслящимчеловечествомот научно-технических 
фанатиковс дурно направленныминтересом. Ведь, видимо,есть ж еи нрав
ственнооправданные, т.е.мудрые,путииспользованиядостиженийнауки, 
в томчисле и геннойинженерии, дляподдержанияздоровьячеловека,прод- 
ления,в рамкахвозможного,егожизнии многоедругое,а не механическая 
штамповка однотипных «людей-кукол».
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то м у м ы и  анализируем еекаксвоегородаподведениеитога 
этойглавы ,вместес темкратковыявляя сушностБсaмой куль
туры.

Деятельностьчеловека,на какие бы виды онани подразде
л я л ась^  конечном счетесводитсяк производствулибомате- 
риальных,либо духовных ценностей. Этисферы деятельно- 
сти отли ч н ы д ру гот д р угаи  по способуихосущ ествления, 
и по результатам,и по общественному назначению. Совокуп
ность материальных и духовных ценностей, а такж е способов 
ихсоздания,умениеиспользоватьихдлядальнейшегопрогресса 
человечества,передаватьот поколенияк поколениюи состав- 
ляюткультуру. Ккультуреотноситсявсето,чтопротивостоит 
натуре,т.е.девственнойприроде,какнечтовозделанноеи соз
данное трудом человека. Принято различать культуру мате
риальную и духовную.К материальной культуре относятся 
преждевсегосредства производстваи предметытруда, вовле- 
ченныев водоворотобщественногобытия.Материальнаякуль- 
тура, уровеньи характер ееразвития тесносвязаны и опреде- 
ляютсяпроизводственнымиотношениями,господствукщими 
в данном обществе. Понятие материальной культуры охваты
вает широкий круг вещей и процессов, которые служат человеку. 
Материальная культура являетсяпоказателемуровняпракти- 
ческогоовладениячеловекомприродой.К духовнойкультуре 
относятсянаукаи степень внедренияеедостижений в производ- 
ствои быт, уровенБобрaзовaниянaселения,состояние просве- 
щения,медицинское обслуживание, искусство,нравственные 
нормыповедениялюдей в обществе, владениелогикоймыш- 
ленияи богатствомязы ка, уровеньразвитиям атериальны х 
и духовныхпотребностей и интересовлюдей.Существенной 
состaвляющейдуховнойкулБтурыявляется религия.Духовная 
культураотлагаетсяв «вещной» форме:книги,картины,кино, 
архитектурныесооружения, скульптурыи т.д .В сеэто ж и вет 
и сотрудничает с современным поколениеми является куль- 
турой,сокровищ амивсехбогатствчеловеческогодухатолько 
в соотношении с живымразумом.

Таким образом, культураохватываетвседостижениячело- 
вечества в областикак материального,так и духовногопро- 
и звод ства.О н азакл ю ч аетсян е тольков содержании труда, 
в его продуктах,нетольков знании,но и в навыках, овладе
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ние которыми позволяет человеку справиться с практическими 
и теоретическими задачами. Исходной формой и первоисточ- 
никомразвитиякультурыявляю тсячеловеческий труд,спо- 
собы его осуществленияи результаты. Мир культурыпребы- 
вает вне сознания отдельных людейкак реализованные мышле- 
ние,воляи чувствапредшествующихпоколенийчеловечества. 
Внекультуры н евозм ож наж изньчеловекаи  общества. Каж
дое новоепоколение начинает свою ж изнь н ето л ько в  окру
жении природы, но и в мире материальных и духовных цен
ностей, созданных предшествующими поколениями. Способ- 
ности,знания,человеческие чувства, умения непередаются 
новомупоколениюпо наследству — ониформируютсяв ходе 
усвоенияужесозданнойкультуры.Без передачидостижений 
человеческой культуры от одного поколения другому немыс- 
лимаистория:ребенокначинаетдуматьи говорить,превраща- 
етсяво взрослого, по-взросломумыслящего человека,только 
приобщаяськ культуре.Ееличеловек еоздaеткультуру,то куль- 
турасоздаетчеловека.

Культура — не пассивное хранение материальных и духов
ных ценностей,созданных предшествующими поколениями, 
а активное творческое ихиспользованиечеловечествомдля 
улучшения жизни. Общество осуществляетвоспроизводство 
и совершенствует себя, тольконаследуя и творчески перера
батывая накопленныебогатства культуры. Овладение вещ е
ственной и духовной культурой заключается в усвоении прие
мов оперированиявещами,словами и мыслями.Культура — это 
не только результат человеческой деятельности, но и историче- 
скисложившиесяспособы труда,и признанныеприемы пове
денческих актовчеловека,и манерыобщения,именуемыеэти- 
кетом,и способы проявлениясвоихчувств,и приемы,а также 
уровеньмышления.

И деяцен н остей . Культура — это материальные и духов
ные ценности. Под ценностью имеется в виду определение того 
илииного объекта материальной или духовной реальности, 
высвечивающееегоположительноеилиотрицательноезначе- 
ниедлячеловекаи человечества. Л иш ьдлячеловекаи  обще- 
ствавещ и ,явлен и я имеют особыйсмысл,освященный обы
чаями, религией, искусством и вообщ е «лучами культуры». 
Нас вдохновляют тишина, закатнаязаря, одиночествов лун
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ной ночиили пронизанная солнечным светом листва. Всеэто 
воспринимаетсяи переж иваетсякакнечто высокое и торже
ственное. И начеговоря,реальныефакты,собы тия, свойства 
не только восприним аю тся,познаю тсянам и,но и оценива- 
ю тся,вы зы ваяв насчувствоучастия,восхищения, любвиили, 
напротив, чувствоненависти или презрения.Эти всевозмож- 
ныеудовольствияи неудовольствия к ак р аз и составляютто, 
чтоименуется вкусом,как-то:хорошее,приятное,прекрасное, 
деликатное, нежное, изящное, благородное, величественное, 
возвышенное,сокровенное, священноеи т. п.М ы,например, 
испытываемудовольствиепри«виде полезногодля наспред- 
мета,м ы назы ваемегохорош им;когда женамдоставляетудо- 
вольствиесозерцаниепредмета,лишенногонепосредственной 
полезности,мынaзывaемегопрекрaсным»1.ТaилиинaявещБ 
обладает в нашихглазахопределенной ценностьюблагодаря 
не толькосвоимобъективны мсвойствам ,но и нашемуотно- 
шению к ней,которое интегрируетв себеи  восприятиеэтих 
свойств,и особенностинаш ихвкусов.Такимобразом,можно 
сказать,что ценность — это  субъективно-объектная реаль
ность. Вотпочему утверждая,что о вкусахнеспорят,реально 
о нихвсю свою ж изньлю диспорят,отстаиваяправо на прио- 
ритети объективностьименно своего вкуса.«Приятнымкаж- 
дый называет то, что доставляет ему наслаждение, прекрас
ным — то,что емутольконравится,хорошим — то,чтоонценит, 
одобряет, то естьто, в чем он  усматривает объективнуюцен- 
ность»2.Нечего и говоритьо том,насколькозначимыоценоч- 
ныесуждения дляразумной ориентациичеловекав жизни.

Каждаявещ ь, вовлеченнаяв оборотобщественной и лич- 
нойжизниилисозданная человеком,имееткромесвоегофизи- 
ческогоещ еи общ ественноебы тие:она выполняет историче
ски закрепленную за ней человеческукфункцию и поэтому 
имеетобщественнуюценность, напримерстол — это н еп ро
сто доска,опирающаясяна четыре ножки,а вещ ь,сидяза кото- 
ройлюди питаютсяилиработают.Ценности бывают нетолько 
материальные, но и духовные: произведения искусства, дости- 
жениянауки,философии,нормынравственностии т.д. Поня-

1 Монтескье, Ш.Л. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 737.
2 К ан т,И . Сочинения:в 6 т. — М.,1966. — Т. 5. — С. 211.

Содержание



18.8. Философия культуры 793

тиеценностивыражает общественнуюсущностьбытиямате- 
риальнойи духовнойкультуры.Ееличто-то материальное или 
духовноевыступает какценность,то это зн ач и т,ч тоо н отак  
илииначе включено в условия общ ественнойжизни лично- 
сти,выполняетопределеннуюфункциюв его взаимоотноше- 
ниис природойи еоциaльнойдейетвительноетью. Людипосто- 
янно оценивают в с е ,с  чем они имею тдело, с точки зрения 
своихпотребностей,интересов.Наше отношениек мирувсегда 
носитоценочныйхарактер. И эта оценкамож етбы тьобъек- 
тивной,правильной, прогреееивнойилиложной, субъектив- 
ной,реакционной.В нашем мировоззрениинаучноепознание 
мира и ценностноеотнош ениек нему находятся в неразрыв- 
номединстве.Такимобразом,понятиеценноститесносвязано 
с понятием культуры.

Трaнеформируяеь,культурaпередaетея, словно по эстафете, 
от одногопоколениядругому.Историякультуры представля
лась бы колоссальной нелепостью, если бы каждое следующее 
поколениеначистоотметалодостиженияпредыдущего.В куль- 
турномнаследиинеобходимовдумчивоотделять то,чтопри- 
надлежит будущему,от того, что уж еотош лов прошлое.

К ультураи цивилизация. И звестныйспециалиств обла- 
ститеории культурыЧарльз Сноу(1905— 1980)вы разил раз- 
лнчневнутрнкультурыкaкцелоетногообрaзовaнняв видеаль- 
тернативыдвухкультур — научно-техническойи гуманитарно- 
художественной.В свое времяподобноеразличениевылилось 
у нас в эмоционально-насыщеннуюдискуссиюмежду «физи
ками» и «лириками»,представлявшими две «полусферы» общей 
сферыкультуры. Этнепорыпокaзaлннееоетоятельноеть гипер
трофии того и другого,выявив разумность глобального единства 
культуры,в частности еенаучного (в том числеестественно- 
научного) и художественно-гуманитарногоаспектов, при пол- 
номпонимaниинеобходимоетипрофеееионaльно-рaзделенного 
труда,а следовательно,и акцентовинтеллектуально-эмоцио- 
нальной ориентации.

Известно, что вокруг смысла слов «культура» и «цивилиза
ция» ведутся споры, порой обретая острый характер, и редко 
ктопутаетэтислова, когдаконтекстоднозначный,хотяпорой 
вполне правомерноупотреблениеихкаксинонимов:так тесно 
онипереплетены.Но междунимиимеетсянетолько сходство,
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но и различие,в некоторыхаспектах доходящее дажедо враж
дебной противоположности.И в самомделе:вряд ликтоиз обла
дающих тонким языковымчутьемотнесет,например,творения 
Гомера,Ш експира,Пушкина,Толстого и Достоевскогок фено- 
менамцивилизации,а атомныебомбыи прочие средствауни- 
чтожениялюдей — к феноменамкультуры,хотя и т о ,и  дру
гое — делоума и рукчеловеческих.

П ервы м ввелотличие культурыот цивилизацииИ. Кант, 
чемсущественнопрояснилэтупроблему.РaнееподкулБтурой 
в отличие от природы понимали всесозданноечеловеком.Так 
ставил вопрос, к примеру, И. Г. Гердер, хотя уже тогда было ясно, 
чточеловекнемалов своемтворчестве делаетнепросто плохо, 
но даж есовсемплохо.П озднеевозникливзглядына культуру, 
уподоблявшиеееидеaльнофункционирукщейсистемеи про- 
фессиональномуумению, но неучитывающие,чтопрофесси- 
онально, т .е .с  большим умением, иныемогут убивать людей, 
однаконикто н ен азоветэто  злодеяние феноменом культуры. 
ИменноКантразрешил данныйвопрос,причемгениальнопро- 
сто.Онопределилкультурукакто и только то,чтослужит благу 
лю дейиличтов своей сущностигуманистично: вне гуманизма 
и духовностинетистиннойкультуры.Исходяиз своегопони- 
мания сути культуры, Кант со всей четкостью противопоста- 
вил«культуреумения»«культурувоспитания»,а чистовнешний, 
«технический» тип культурыонназвал цивилизацией.Дально- 
видный гениймыслителяпровидел бурное развитиецивили- 
зациии воспринималэто с тревогой, говоряоб отрыве циви
лизации от кулБтуры:кулБтурa идетвперед гораздо медленнее 
цивилизации. Этаявнопагубнаядиспропорциянесетс собой 
многиебедынародаммира:цивилизация,взятаябездуховного 
измерения, порождает опасность технического самоуничтоже
ния человечества. Между культурой и природой есть удивитель
ное сходство:творения природыстоль ж еорганичны по сво
ему поражающему наше воображение строению, как и куль- 
тура.Ведьи обществоесть некийчрезвычайносложныйсвоего 
родаорганизм — имеетсяв видуорганическаяедино-цельность 
социумa,являющегособойудивителБноеподобие,рaзумеется, 
приявномсущностномотличии.

М ассоваякультура и антикультура. В самомначале XX сто
летия прозвучали мрачные предсказания О. Шпенглера о «закате
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Европы»,о гибеливысокой культуры, о постепенномзамещении 
культурных — духовных — ценностей ценностями цивилизации 
в ихгрубо материальномвоплощении.К серединевекакультур- 
пессимистическиенастроениястали выражатьсячерезпоня- 
тия«массовоеобщ ество»и «массовая культура».В целомпесси- 
мизм культурологов основываетсяна том,чтообщийфонкуль- 
туры XX в.оказалсязначительнонижетогоуровня,к которому 
приучили интеллигенциюушедшиев прошлое XVII—XIX вв. — 
«золотаяэпоха»европейскойкультуры .В чем же конкретно 
усматриваютсяпоказателии причины снижениякультурного 
фона XXстолетия?

Постепенныйпроцессдемократизацииобщественнойжизни, 
достижениевысокогоматериальногоуровня,техническоеосна- 
щениеосновныхпроизводственныхпроцессовпривелик фор- 
мированиюмассового общества,в котором культурные ценно- 
стиперестали быть элитарным достоянием и получили эгали
тарный (уравнительный) характер, что обусловило появление 
массовой культуры,т.е.усредненной культуры, создаваемой 
средствами массовойинф ормациии тиражируемой с помо- 
щ ью ш ециально^технически высокооснащеннойиндустрии. 
Массоваякультураимеетсвоейисторическойцельюинформи- 
рование ш ирокихслоевнаселенияо возможностях культуры, 
о ее языке,о навыках,необходимыхдля восприятияискусства, 
но массовая культуранеможетзаменитьприкосновенияк высо- 
комуискусству.Однакона любом уровне культурав ее широком 
смысле являет собойгуманистическиориентированнуюцен- 
ность.А все,чторазлагает этуценность,естьантикультура.

Вырaжение«мaссовaякулБтурa»употребляютобычнос чув- 
ствомпренебрежения,имеяв видунечто, «растворенноев пре
сной воде большинства». Но понятие массовой культуры может 
быть осмысленои положительно: к культуре тянутся милли- 
онныемассы народа.Н егативныйсмысл выражения«массо- 
вая культура» заклю чаетсяв то м ,ч то  часто н ем ассам п ре- 
доставляется возможностьподняться до уровнянастоящ ей 
культуры; напротив, сама «культура», подделываясь подпри- 
митивные вкусыотсталыхслоев населения, опускается,упро- 
щ аясьи деформируясь, до уровня,шокирующего подлинную 
воспитанность: умнойвысокообразованноймассе преподно- 
ситсянечто сер о е ,а  то и просто глупость.М ассовость куль
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туры — это необязательноеенизкийуровеньбудто бытолько 
дляпримитивномыслящих,а формальнаяхарактеристика — 
своегородарынокискусства.Ведьи широким народным массам 
можнои нужно даватьнечто настоящее, стремясь поднимать 
ихк духовновысокому,даже к величайшимшедеврамкультуры. 
Для того чтобы повышать культуру народа, надо обращаться 
к истории культуры,ко всемукультурному наследию челове
ч е с т в а ^  непытаться тянутьвысокообразованныеслои обще- 
ствавн и з — к чему-тоупрощ енному.И споконвековв обще- 
ствебы ли,есть и будутлюди с разнымизадатками и с разным 
уровнеминтеллектуальныхвозможностейи образованности. 
Деятелькультуры,любой человек,реш ивш ийеявзятьв руки 
перо,нееетответетвенноетьпередобщ еетвом,перед челове- 
ком.Судьбакультурыв рукахчеловека.

«Три областичеловеческойкультуры, — писалМ . М. Бах
тин,— т.е. наука,искусство и жизнь обретаютединство только 
в личности,котораяприобщ аетихк своемуединству... За то, 
что я пережил и попал в искусство, я должен отвечать своей жиз- 
нью ,чтобы все пережитоеи понятое неосталосьбездействен- 
н ы м в ней.Н о с ответственностьюсвязана и вина.Н е только 
понеетнвзaнмнуюответетвенноетьдолжныжнзньн искусство, 
но и ви н удругза друга.Поэт долженпомнить, ч то в  пошлой 
прозеж изнивиноватаегопоэзия,а человек жизни пусть знает, 
что в бесплодности искусствавиновата его нетребовательность 
и несерьезностьегожизненныхвопросов»1.

*  * *

В заключениеследуетподчеркнуть, что культура реально 
существует какисторически слож ивш аясяразноуровневая 
система, обладающая своими вещными формами, своей симво- 
лнкой,трaднцнямн,ндеaлaмн,уетaновкaмн,ценноетнымн ори
ентациями и,наконец,образоммыслии жизни — этой центри- 
рующейенлой,жнвойдушойкультуры.И в этомемыелебытне 
культуры обретаетсверхиндивидуальныйхарактер,существуя 
вместе с тем как глубоколичныйопытиндивида.

1 Бахтин, М.М. Эстетика словесноготворчества. — М.,1979. — С. 53.
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вистории

В трех предыдущих главах данного раздела мы рассмотрели 
экономическую, политическую и духовную сферы жизни и раз- 
витияобщества.Но социaлБнaяфилософияи философия исто- 
риинеограничиваютсятем,что намипроанализировано.В ее 
предметвходят и фундаментальные проблемы, связанные 
с ролью н ародны хм асси  личности в истории.К  рассмотре- 
ниюэтихпроблем и перейдем.

19.1. Народкакосновнаяпрактически 
созидающаясилаистории

Философия истории и м еетсвои м  предметом всемирно
историческое движение народов мира в их едином целом, те 
принципыи законы,которыележатв основанииэтогодвижения, 
решающие причины, определяющие социальные события, скажем, 
революции, войныи т. п.Понятие«народ»частоупотребляется 
в смысленаселенияданнойстраныилив значениинации,напри- 
мер «русский народ». Когда имеют в виду народ в смысле «народ- 
ныемассы»,то подразумеваютне всехлюдей,а преждевсего тех, 
ктотрудитсяи живетза счетсвоего труда. Народ — явлениеисто-
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рическинеоднородное.Социальнаяструктуранародаотличается 
большой сложностью и изменчивостью.

Какможнонаиболеелаконичнои точноопределитьпонятие 
«народ»?Народ — это неарифметическаясуммачеловеческих 
единиц,а нечтоедино-цельное,образующееконкретное обще
ство, множество собирательно сосуществующих семей, а также 
одинокихиндивидуумов. Настоящееи будущеекаксемей,так 
и отдельных лиц нераздельныс судьбой народа.Подобнотому 
каксем ьян е упраздняетсвоих членов, а дает и м в  известной 
сфереполнотужизни и ж и ветн етолькои м и , но в них и для 
них,точнотак ж еи народнепоглощаетни семьи,ни личности, 
а наполняетихжизненнымсодержанием,какправило,в опре
деленной национальной форме. И эта форма,составляющая 
еобетвенныйемыелили положительное качествонарода, пред- 
ставляетсяв первую очередь языком,складомобычаеви харак- 
теромдушинарода. Всеэтокасаетсяпреждевсегомононацио- 
нальногонарода,чтов современных условиях всебольшеста- 
новитсяредкостью :таквеликовзаим одействиеи смешение 
народов, национальностей и отдельныхиндивидуальностей 
в нынешнем мире. В озьм ем ,к  примеру, Россию: она заклю- 
ч аетв  себечуть ли н е сто национальностей. А говоря о США, 
вообщетрудно выделить доминирующую расово-этническую 
группунаселения,но мож носказать,что существеннымобъе- 
диняющим началомв США являетсяанглийскийязык.

Историяна уровнеобыденного сознаниядонесладо настот 
смыслслова«народ», который имеет преимущественно нега
тивную окраш енность.И менноэтимсловомвсегда обознача- 
ласьтам асса«простоголю да»,котораявы полнялавсю тяж е- 
луючерновуюрaботу.Этоеловоотрaжaетпрезрительное отно
шение господ к людям труда. Заметим, что такое отношение не 
былоспонтанновыработаннойпрезрительнойоценкой со сто- 
роны«элиты» общ ества,но явилоеьиеторичеекнобуеловлен- 
ным выражением субъективной ценности различных видов 
общественной деятельности — физической и умственной,т.е. 
закрепленного в оценочном отношении факта разделения труда 
и последовавшейза нимсоциальной дифференциации1.

1 Такое понимание народа иногда еще«возрождается» в различных кон- 
цепцияхразвития общества. Так,у А. Тойнбиможновстретитьэтот«элитар- 
ныйанахронизм» в видепонятий«творческогоменьшинства»и «нетворческой
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Понятие «народ»,употребляемоев широкомсмыслеслова, 
означает, какужесказано,всенаселениетойилиинойстраны. 
Именно так понимал народ Ш. Л. М онтескье: и сенаторы, 
и патриции, и плебеи.Крометого,термин «народ»употребля- 
ется так ж еи  для обозначенияформэтническихобщ ностей. 
Поэтомуподходк определениюпонятия«народ»должен быть 
конкретно-историческим.Так,на заре историиприпервобыт- 
нообщ инномстроевсечленыобщ ествав своейсовокупности 
составляли народ. Если взять функциональный срез, то народ — 
те слои и классы, которыеспособствуют развитиюобщ ества, 
э т о в  первую очередьте, ктосоздает материальные, а также 
духовные ценности. Народ является реальнейшей благородной 
силой, трудомсвоимживотворящейбытиеобществаи продви- 
гающейего вперед. Онсоздаети совершенствует орудия труда, 
передает свои навыки из поколения в поколение. Скромный 
и порой незам етн ы й в своихединичныхпроявлениях труд 
подавляющегобольшинствалюдейестьв совокупности самое 
великоедело,реш аю щ еев конечномсчете судьбы человече- 
ства.Народ — твореци хранителькультурныхценностей,соз- 
данныхвсейисториейобщества.На первый взгляд, в духовной 
сфереобщ ествaдействуктисклю чительно выдающиеся лич- 
ности:ученые,философы,поэты,художникии т. п. Но народ — 
нетолькосила,создающаяматериальныеценности,он — неис
сякаемый источникдуховныхценностей.«Высшаяи самаярез- 
кая характеристическая черта нашего народа — это чувство 
справедливости и жаждаее. Петушиной же замашкибытъвпе- 
редиво всехместахи во что бы то ни стало,стоити нет ли того 
человек, — этогов народе нет.Стоит только снятьнародную, 
наносную кору и посмотретьна самое зерно повнимательнее, 
поближе,безпредрассудков — и инойувидитв народетакие 
вещи, о которых и не предугадывал. Немногомумогут научить 
народмудрецы наш и. Д аж еутвердительноскаж у — напро- 
тив:сам и они ещ е должныу негопоучиться» 1.Народу мыобя- 
заны самим фактом возникновения зачатков научного знания

массы»,где последняяотождествляется с народом.В социологииширокое рас- 
пространениеполучилитеорииэлиты — избранногослояобщества,«аристо- 
кратовдуха»,«сливокобщества». Человечество якобыизвечнораспадается 
на двестраты:элиту и народ,«верхии низычеловечества».

1 Достоевский, Ф.М. Собраниесочинений:в 12 т. — М., 1982. — Т. 3. — 
С. 156—157.
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и искусства. Он открыл огонь, многие лекарственные растения. 
Народ в своемколлективномтворчестве изобрел каменные, 
деревянныеи металлическиеорудия,замысловатыеловушки 
для зверей, лук, стрелы и т. п. Истоки научных знаний и техни
ческого творчествазаключеныв том огромномопыте,который 
по крупицамнакапливаетнарод.

Величайшее творен и ен арода — язык. Н ародсплелдив- 
н ой вязью ткан ьслов,н азвави м и  всевещ и. А ведьбез языка 
не было бы культуры, да и общество не могло бы существовать. 
Поразительную карти н уоткры ваетнам  история искусства. 
Народнаяфантазия создалапоэтические образымифологии, 
изумительные по своей пластичности танцы,художественную 
резьбу,вышивки,живопись, архитектуру,сценическое искус- 
ство.Лучшие творениявеликих писателей и поэтов мирасоз- 
даны на основе художественного обобщения и развития кол- 
лективноготворчества народа.

Ниоднокрупноеисторическоесобытиенеосуществлялось 
без учaетиятрудящихея,дейетвовaвшихпо собственномупобуж- 
дению, выступая ли бов качестве главноголица,либо в каче
стве хора.Гласнародасвоим мощнопроизнесеннымпригово- 
ром в конечномсчетеопределяеттечение историческихсобы- 
тий.Большая сила — мнение народное.

Непрерывнаяборьбатрудящихсяза своиправаи  своеосво- 
бождениесоставляетосновноесодержаниевсейполитической 
историичеловечества.Народ всегда являлсяглавной движущей 
силойвсехсоциальныхреволюций.«КторазрушилБастилию? 
Кто сражался на баррикадах в июле 1830 и в феврале1848 г.? 
Чьеоружиепоразилоабсолютизмв Берлине? Кто свергМеттер- 
нихав Вене? Народ,народ,народ,т.е.бедныйтрудящийся класс, 
т.е. преимущественнорабочие...Никакими софизмаминельзя 
вычеркнутьиз истории тотфакт, чтореш аю щ аярольв борьбе 
западноевропейских стран за своеполитическое освобожде
ние принадлежаланародуи тольконароду»1.

Вопросо жизни и свободе нациирешаетсянародом.Именно 
онс оружиемв рукахподнималсяна защитуродины.Так,геро- 
ическаяборьба русского народа освободилаРусь от монголо
татарского ига и наполеоновскогонашествия.М иллионные

1 Плеханов, Г. В. Сочинения. — М.,1928. — Т. III. — С. 402.
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массытрудящихсяспасли Европуот фашистскогопорабоще- 
ния.Основную тяж естьэтойборьбы  вынес на своих плечах 
наш народ.

Народ — творецистории,но еготворческаярольистори- 
ческинеодинакова, какн еоди накови  сам н ар о д н а  различ- 
ны хступеняхразвитияобщ ества,какнеодинаковы егоопыт, 
знания,сознательность.О пытисториипоказывает,чтомогут 
быть периоды, когда народ впадает в заблуждение — даже 
в своембольш инстве.Н емецкийнарод,давш ийгениев фило
софии, музыки,литературы,науки, техники, образец трудо
любия, поддавшисьдемагогииГитлера, в своембольшинстве 
одобрилубийц, сталпоработителемдругих народов. Русский 
народ, оболваненныйсталинской мифологией, превратился 
в жалкого раба, вп ал в  грех лицемерия,лжи и идолопоклон
ства. Но, какговорилА . Л инкольн,«...И ногдаудается дура- 
читьнарод,но тольконекотороевремя; дольше — частьнарода; 
но нельзявсеврем я дурачить весь народ»1. Рано или поздно 
наступаетпрозрение,когданарод осознает п озорсвои хзат- 
менийдухаи деяний.Высоким«призваниемсвоимнетолько 
возвышаетсянарод, но и м о н и  судится»2.А  отсюдаи необхо- 
димостьнародногопокаяния.

В ходе общественного развития существенным образом 
меняютсяусловия,в которыхпроявляютсясилынарода.Напри- 
мер, придеспотических режимах активностьмасс резко сни- 
ж ается:апатия «снизу» — этореакция на гнет«сверху».Исто- 
рическая рольнарода возрастаетпо мерепрогрессачеловече- 
ства.Э то объясняется углублениемсоциальных преобразова- 
ний.Чем более слож ны еисторическиезадачивстаю т перед 
обществом, темвсеболееш ирокиемассы народа включаются 
в общественные преобразования.Неуклонныйроствлияния 
народа на жизнь общества в свою очередьобусловливает колос- 
сальноеускорениетемповисторическогоразвития.

С трогоговоря,каж ды й  человек,если  оннепреступник 
и недармоед, обладая нормальнымрассудкоми нормальным 
здоровьем ^вляетсяу мерусвоихсил,творцомисторического 
процесса.По словамГ. Гегеля,в историческомпроцессе«инди-

1 Цитпо.:TheOxfordDictionary of Quotations. — 2 ed. — L.,1956. — P. 314.
2 Булгаков,|С.Н. Дваграда.Исследования о природе общественныхидеа- 

лов. — М.,1911. — Т. II. — С. 289.
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видуумявляется субъектом деянийи событийсо стороныосо- 
бенности своего характера, гения, своих страстей, силы или 
слабости своего характера и вообще со сторонытого, благо- 
дарячемуон является именно данным индивидуумом»1.

19.2. Толпаиеепсихология

Толпа являетсобойслучайноеили почти случайное сбо- 
рищелюдей,объединенны1х в  данномпространствевремен- 
ным и преходящим интересом. Это простое множество раз- 
розненныхлюдей,лишенноеорганической связи и единства; 
хаотическоецелое, как правило,лиш енноекакой-либо чет- 
койвнутреннейорганизации;иногда эта организация носит 
расплы вчато-сумбурны йхарактер.С  позиций психологии 
толпаотличается резкойослабленностъюразумногоконтроля 
в евоемповедении.Веледетвиеэтогов толпеглавнымобразом 
проявляетеяэмоционaльно-волевоебушевaниеетрaетей,емут- 
ныхи неустойчивых интересовлюдей.В обществе всегда нахо
дятся люди, которые бесстрашно смелы в толпе и ничтожно 
трусливыпорознь.

Поведениетолпыобычноопределяетсявлияниемзахватыва- 
ющих,как сильныйветер,настроенийи подвержено сильному 
воздействиюлидера, в качествекотороговыступает человек, 
быстрее и лучше другихуловивший настроениетолпы,толком 
не вы сказанны еееустрем ления,поры вы и скрытыемотивы 
илиспособныйвозбудить в нейжелаемыйим настрой. Толпа 
безвож аканемож етничегосделать.

КаксказалИ. В. Гете,ннчтонепредетaвляетеобойтaкойбее- 
толочи,как большинство, ибооносостоит из сильныхзаправил, 
которые себяприноравливают,из елaбых,которыееебяприу- 
подобляют, и из толпы,котораяволочится за ними,нисколько 
не ведая, чегоона хочет. По словамЖ . Ж. Руссо,всегдабудет 
существоватьбольшое различиемеждутем, чтобы подчинить 
себетолпу,и тем,чтобыупрaвлятьобщеетвом.Еелнотдельные 
люди порозньодинза другимпорабощаютсяоднимчеловеком,

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.,1932. — Т. IX. — Ч. 1. — С. 9.
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то каково быни былоихчисло,я вижуздесьтолькогосподина 
и р абов,а  никакненарод и егоглаву.Это,еслиугодно, — ско- 
пищ елю дей,а неассоциация.

И сториячеловечествапоказывает,чтонет ничего суетнее 
и непостояннее толпы.Об этом сообщ аю тТитЛ ивийи мно
гие др уги езн ам ени ты еи стори ки .В  их рассказах о поступ
ках людей нередки историио том ,как толпа, осудив человека 
на смерть, начинаеттут ж еоплакиватьего.Н априм ер,рим - 
скийнарод,приговоривк казниМанлияКапитолийского, стал 
желать его воскресения. О событиях в Сиракузахпо смерти 
Гиеронима, внука Гиерона,историк рассказы вал :избеж ав 
опасности, народ начал призывать его своими мольбами — 
таковхрупкийхарактертолпы,котораяготоваилирабскислу- 
жить,илигордовластвовать. Н. Макиавелливозражал против 
такогоподходак оценкетолпы,стремясьопровергнутьобщее 
мнение всех историков. Он исходил из того, что недостатки, 
п ри п и сы ваем ы еи стори кам и н ароду,свойствен ны  людям 
вообще и особенногосударям. Всякий, неподчиняющийся 
законам ,сп особен к тем же проступкам,в которыевпадает 
распущ еннаятолпа.Д оказатьэтонетрудно,потом учто,как 
ни много было государей,но добры хи ум ны хмеж дуним и 
было мало.Речь,конечно, идет о государях,которые имели 
возможностБрaзорвaтБнaпрaвлявш иеихузы,поэтомуздесБ 
неберутсяв расчет,скажем,египетские древниецари,управ- 
лявш иеэтойстраной по законам ;спартанскиеили француз- 
скиекороли,властькоторыхболееограничиваласьзаконами, 
чем каких бы то ни былогосударейболее позднеговремени. 
Н адорассматриватьвсякогочеловекасамогопо себе и судить 
о том,подобен л и о н всей м ассе ,взявегон езави си м оо т усло- 
вий,ограничивающихи изменяющихегосущностБ.Эти госу
дари имеют много общего с толпой, которая так же ограни
чена законами, как и он и ,так  жечестна, каки  они,и  неспо- 
собнани гордовладычествовать, ни рабскислужить.Н е все 
люди до такой степениразумны, чтобыосущ ествлять свои 
поведенческиеактыв соответствиис нормамиморали и права. 
П орой нетолькотолпой ,н о и народомдвигаю тне обдуман
ные намерения, а вспышки страсти. Такого рода поведение 
толпы, по существу, — явление стихийное;оно можетиметь 
только стихийныеоснованияэкономико-психологического
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характера1. Всюду, гдевспыхивает стихиябушующейтолпы 
и где она, загоревш ись,овладевает поступкамии судьбами 
людей,всюду,гделюди оказываютсябессильнымипередеесле- 
пы ми сокрушающим порывом,проявляется несовершенство, 
или недозрелостБ,иливырождениедуховнойкулБтурылюдей. 
Стихия толпы всегда в конечном счете кончается поражением, 
выявляя ограниченность и неудачудуха:в психологиитолпы 
нет собственнотворческого преодоления стихии,чтопредпо- 
лагает высшие порывы ясного разума. Стихия же, вовлекающая 
людейв хаоспротестующей толпы,естьстихиянеустроенной 
и ожесточившейсявсейсуммойбедствий человеческойдуши. 
Народлишьтогдарешаетдело, когдаонохваченорганизацией 
и имруководятзнаниеи ясностьдостижимойцели.

19.3. О ролиличностив истории: 
стратегическийум,характер 
иволявождя

Временамисоциальные мыслители преувеличивалироль 
личности, прежде всегогосударственныхдеятелей, полагая, 
чточуть ли н е всереш ается выдающимися людьми.Короли, 
цaри,политическиевожди,полководцыякобымогутупрaвлятБ 
и управляю твсемходомистории,каксвоегородакукольным 
театром.Разумеется,рольличностивеликав силуособогоместа 
и особойфункции,которуюонапризвана выполнять.Филосо-

1 Разныестраныиспытывалипсихическиеэпидемии,которые, приводи- 
лик национальнымкатастрофам.Онипроисходят,когдасовпадаютне менее 
трех факторов. Первый из них — наличие фанатиков, т.е. параноидальных 
личностей (ихпримерно 3% в любомобществе). Этопсихически неустойчи- 
выелюди,илилюди, необладающиесамостоятельныммышлением, твердым 
характером,чащевсегоэто легковнушаемые. На массовыхмитингахловкий 
краснобайспособен, играя на волнахэмоций,вестимассылюдей в желае- 
момдлянего направлении.Когда лидеры-фанатикии внушаемыелюдитол- 
пысмыкаютсяс третьимфактором — властью,то от этогозамыкания«вольто- 
войдуги»образуется сильнейшеевозгорание.Такрождаетсякатастрофа (см.: 
Ле Бон, Г. Психологиянародови масс. — СПб.,1905; Тард,Г. Законы подража
ния. — СПб., 1892). Ярчайшимпримеромэтогоявляетсяпреступнаяодурь 
фашистскогоразгула, что выразилосьи в дебош ах,и,наконец,в моряхкро- 
ви целыхнародов.
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фия историиставит историческую личность на подобающее 
ей место в системесоциальной действительности, указывая 
на реальныеобщественные силы,выдвигаю щ иееена истори
ческую сцену, и показывает, что онаможет сделать в истории, 
а ч то н ев  еесилах.

В общей форме исторические личности определяются так: 
это личности, вознесенные силой обстоятельств и личными 
качествамина пьедесталистории. Всемирно-историческими 
личностями,илигероями,Г. Гегельназывалтехнемногихвыда- 
ющихсялюдей,личныеинтересыкоторых содержать себесуб- 
станциональный элемент,составляющий волюМирового духа 
илиРазум истории.О ничерпаю тсвоицелии свое призвание 
неиз спокойного,упорядоченногоходавещей,а из источника, 
содержаниекоторогоскрыто,который«ещенаходитсяподзем- 
лейи  стучитсяво вн еш н и й м и р,какв скорлупу,разбиваяее». 
Ониявляютсянетолькопрактическимии политическимидея- 
телями,но и мыелящнмнлюдьмн,духовнымн руководителями, 
понимающими, чтонуж н ои  что своевременно,и ведущими 
за собойдругих,массу.Этилю ди,пустьинтуитивно, но чув- 
ствуют,понимаютисторическуюнеобходимостьи потому,каза- 
лосьбы,должныбыть в этомсмысле свободнымив своихдей- 
ствияхи поступках.Но трагедия всемирно-исторических лич- 
ноетейеоетонтв том,что«онннепрннaдлежaтеaмнмеебе,что 
они,каки рядовыеиндивиды,сутьтолькоорудияМирового духа, 
хотяи великоеорудие.Судьба,какправило,складываетсядля 
нихнеечaетливо,потомучтоих призваниезаклю чаетсяв том, 
чтобыбыть уполномоченными,довереннымилицами Миро- 
вогодуха,осуществляющего черезних и сквозьнихсвоенеоб- 
ходимоисторическоеш ествие... И кактолькоМ ировойдух 
достигаетблагодаряим своихцелей,онбольш е ненуждается 
в нихи они«опадают, какпустаяоболочказерна»1.

Изучая жизнь и действия историческихличностей,можно 
заметить,писалН. Мaкнaвелли,чтоечaетье не далоим ничего, 
кроме случая, доставившего в и хруки м атери ал ,котором у 
онимогли дать ф ормы согласносвоимцелям  и принципам; 
без такого случая доблести их могли угаснуть, не имея прило
жения; без их личных достоинств случай, давший им в руки

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.,1959. — Т. VIII. — С. 29—30.
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властъ,небыл быплодотворными могпройтибесследно.Необ- 
ходимо было,чтобы, например, М оисейнашел народ Израи
лев в Египте томящимся в рабстве и угнетении, чтобы желание 
выйтииз такогоневыносимогоположенияпобудилоследовать 
за ним.А длятогочтобыРомул сталоснователеми царемРима, 
было необходим о,чтобы онприсам ом своем рож дениибы л 
всемипокинут и удалениз Альбы.А Киру было«необходимо 
застатьперсовнедовольными индийскимгосподством,а мидий- 
цевослабленными и изнеженнымиот продолжительногомира. 
Тезею не удалось бы выказать во всем блеск своихдоблестей, 
если быон незасталафинянослабленнымии разрозненными. 
Действительно, начало славы всех этих великих людей было 
порожденослучаем,но каждыйиз нихтолькосилойсвоихдаро- 
ванийсумел придатъвеликоезначение этим случаямивосполь- 
зоватьсяимидляславыи счастиявверенныхимнародов»1.

Пословам И. В. Гете, Наполеонне только гениальная исто
рическая личность, гениальныйполководец и император,но 
прежде всего гений «политическойпродуктивности», т.е.дея- 
тель,беспримерный успехи удачливостькоторого,«божествен- 
ноепросветление»вытекалииз гармониимеждунаправлением 
его личной деятельности и интересамимиллионов людей, для 
которыхонсумелнайтидела,совпадающиес ихсобственными 
стремлениями. «Во всяком случае, его личностьвозвышалась 
надвсемипрочими.Но самоеглавное — этото,чтолюди,под- 
чиняясь ему, рассчитывали тем самым лучше достигнуть своих 
собственных целей.Именнопоэтомуони и шлиза ним, какидут 
за  всяким,ктовнуш аетимподобногородауверенность» 2.

Историявершится людьми в соответствиис объективными 
законами. Народ,по словамИ.А. Ильина,естьвеликоераздель- 
ное и рассеянное множество.А  м еж дутем его сила,энергия 
его бытия и самоутверждения требуютединства.Единство же 
народа требуеточевидного,духовно-волевоговоплощения — 
единого центра, лица, выдающейся умом и опытом персоны, 
выражающей правовуюволю и государственный дух народа. 
Народнуждаетсяв мудромвожде,как сухаяземля в хорошем 
дожде. По словам Платона, мир лишь тогда станет счастливым,

1 Макиавелли,Н. Государь. — СПб.,1868. — С. 24.
2 Эккерман, И. П. Разговорыс Гете. — М.,1981. — С. 449.
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когдамудрецы станутцарям иилицари мудрецами. В самом 
деле,говорилЦицерон, силанародаужаснее,когдау негонет 
предводителя; п р ед вод и тел ьч увствует,ч тоон за  всебудет 
в ответе, и озабоченэтим,междутем какослепленный страстью 
народневидит опасностей, которымонсебя подвергает.

Завсюисториючеловечествапроизошлоогромное множе- 
етвоеобытий,и всегда онинaпрaвлялиеьрaзличными по своему 
моральному облику и разуму личностями: гениальными или 
тупоумными,талантливымиилипосредственными,волевыми 
илибезвольными, прогрессивными илиреакционными.Став 
по волеслучаяилив силунеобходимостиво главегосударства, 
aрмии,нaродногодвижения,политичеекой партии,личность 
можетоказыватьна ходи исходисторическихсобытийразное 
влияние: положительное,отрицательноеили,какэтонередко 
бывает,и то и другое.Поэтомуобществудалеконебезразлично, 
в чьихруках сосредоточивается политичеекaя,гоеудaретвен- 
ная и вообщеадминистративнаявласть.Выдвижениелично- 
етиобуеловливaетея и потребностями общ ества,и  личными 
качествамилюдей.«Отличительная черта подлинныхгосудар- 
ственных деятелейв томименнои еоетоит,чтобыуметьизвлечь 
пользу из каждой необходимости,а иногдадажероковоесте- 
чениеобетоятельетвповернутьнa благогосударству»1.

Иеторичеекуюличноетьнеобходимооценивaть с точкизре- 
ния того,каконавыполняетзадачи,возложенныена нее исто
рией. Прогрессивная личность ускоряет ход событий. Вели
чина и характер ускорения зависят от общественных условий, 
в которыхпротекаетдеятельностьданнойличности.Самфакт 
выдвиженияна рольиеторичеекойличноетиименнодaнного 
человека — случайность.Необходимость ж еэтого выдвиже- 
нияопределяется историческисложившейсяпотребностью 
общ ествав том, чтобы главенствующее место занялаличность 
именно такого рода. Н. М. Карамзин так сказал о Петре Первом: 
народсобрался в поход, ж далвож дяи  вождь явился!То,что 
именно этот человек рождается в данной стране, в определен- 
ноевремя, — чистаяслучайность.Но еслимы этогочеловека 
устраним,то появляетсяспросна его замену, и такая замена 
находится. Разумеется, нельзя представлять дело так, что сама

1 Гюго, В. Собраниесочинений. — М., 1953—1956. — Т. 15. — С. 44— 45.
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по себесоциальная потребностьспособнанезамедлительно 
породитБгениaлБногополитикa илиполководца:жизнь слиш- 
комсложна,чтобы ее можнобылоуложитьв этупростуксхему. 
Природа нетак ужщедрана рождениегениев, а путьихтернист. 
Зачастую в силу исторических условийвесьм aвиднукролБ 
приходитсяигратьпростоспособны м лю дям и даже посред- 
ственным.Об этоммудросказалУ. Шекспир:маленькиелюди 
становятсявеликими, когда великие людипереводятся. При- 
мечательнопсихологическоенаблюдениеЖ. Лабрюйера:высо- 
кие местаделаю т людейвеликихещ е более великими,а низ
ких еще болеенизкими. В этом жедухевы сказы валсяД емо- 
крит: чем«менеедостойны дурные граждане получаемыхими 
почетных должностей, тем более они становятся небрежными 
и исполняются глупостии наглости»1. В связис этимсправед- 
ливопредостережение^Остерегайсязанятьблагодаря случай- 
ностямпост,которы йтебенепо плечу, чтобынеказаться тем, 
чем ты неявляеш ьсяна самомделе»2.

В процессеисторической деятельностис особой остротой 
и выпуклостьювыявляютсяи сильные,и слабыесторонылич- 
ности.И то и другое приобретаетпорой огромныйсоциальный 
смысли оказываетвлияние насудьбынации,народа,апорой 
даж еи человечества.

Посколькув историирешающим и определяющимначалом 
являетсянеиндивид,а народ,личностивсегдазависятот народа, 
как деревоот почвы, на которойоно растет.Если сила леген
дарного Антеязаключалась, в его связис землей,то социальная 
силаличности — в еесвязис народом. Но тонко«подслушивать» 
мыслинародаспособентолькогений.Какимхочешьбудь само
держцем, писал А. И. Герцен, все жебудешь поплавком на воде, 
который, действительно,остаетсянаверхуи будтозаведуетею, 
а в сущностиноситсяводой и с ееуровнемподнимаетсяи опу
скается. Человекоченьсилен,человек, поставленный на цар- 
скоеместо, ещесильнее, но тутопять стараяштука: силен-то 
он толькос течением и тем сильнее, ч ем онегобольш е пони
мает, но течениепродолжаетсяи тогда,когдаон его не пони
мает и даже когда противится ему. Любопытная историческая

1 Демокрит. Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Геракли- 
та,Демокритаи Эпикура. — М.,1955. — С. 169.

2 Лихтенберг, Г.К. Афоризмы. — М.,1963. — С. 144.
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деталь. ЕкатеринаВтораяна вопросиностранца, почемудво- 
рянствотакбезоговорочно ее слушается,ответила:«Потому, 
чтоя приказываюим лишьто, чегоони самихотят».

Как бы гениальна ни была историческая личность, она 
в своихпоступках детерминирована сложившейсясовокуп- 
ностью общественных событий. Если же личность начинает 
творитьпроизвол и возводить свои кап ри зы в закон ,то  она 
становитсятормозоми в конечномсчетеиз положениякучера 
экипажаистории неминуемопопадает под егобеспощадные 
колеса.Вместес темдетерминированныйхарактери событий, 
и поведенияличностиоставляетбольшойпростордлявыявле- 
нияее индивидуaльныхоеобенноетей. Своейпроницательно- 
етью,оргaннзaцноннымндaровaннямнн оперативностьюлич- 
ностьможетпомочь избежать, скажем, в войнелишнихжертв. 
Своимипромахамионанеизбежнонаноситсерьезныйущ ерб 
движению, обусловливаетлишниежертвыи дажепоражение. 
«Судьбaнaродa,етремительно приближающегосяк политиче- 
скомуупадкумож етбы тьпредотвращ енатолькогением»1.

Деятельностьполитическоговождяпредполагает способ- 
ноетьглубокоготеоретнчеекого обобщениявнутреннейи меж
дународной обстановки, общественной практики, достиже- 
н и й н ау ки и  культуры в целом, умениесохранять простоту 
и ясностьмыслив невероятно сложныхусловияхсоциальной 
действительности неполнятънaмеченныеплaны,прогрaмму. 
Мудрыйгосударственныйдеятельумеет зоркоследитьнетолько 
за общейлиниейразвития событий, но и за многимичастными 
«мелочами» — одновременновидетьи лес, и деревья. Он дол
жен вовремя заметить изменение в соотношении социальных 
сил, прежде другихпонять, какой путь необходимоизбрать, как 
назревшуюисторическуювозможностьпревратитьв действи- 
тельность.Каксказал Конфуций,человека, который незагля- 
дываетдалеко, непременнождутблизкие беды.

Высокая власть несет, однако, и тяжелые обязанности. 
В Библиисказано: «Кому м н огоедан о,с  тогомногое и спро- 
сится»(М атф .25:24—28; Лук.12:48; К ор.4:2). I I

Исторические ли ч н ости благодарятем  или ины мкаче- 
ствам своегоум а, воли,характера, благодарясвоему опыту,

1 Гегель, Г. Политическиепроизведения. — М.,1978. — С. 154.
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знаниям,моральномуобликумогутизменятьлишьиндивиду- 
альную форму событий и некоторые частныеихпоследствия. 
Они не могут изменить их общее направление и тем более 
повернуть историю вспять: это выше сил отдельных личностей, 
как бысильны они ни были.

М ысосредоточилисвоевниманиепреждевсего на государ
ственных деятелях.Но огромны йвкладв развитиеисториче- 
скогопроцессавносятгениальны е и исключительно талант
ливые личности, творившие и творящие духовные ценности 
в сференауки, техники,философии,литературы,искусства, 
религиозноймыслии дела.Человечествовсегдабудетчтить 
именаГераклита и Демокрита,Платонаи Аристотеля,Леонардо 
даВинчи и Рафаэля,Коперникаи Ньютона,Ломоносова,Мен- 
делеева и Эйнштейна,Ш експира и Гете, Пушкина и Лермон
това, Достоевскогои Толстого,Бетховена,М оцарта и Чайков- 
скогои многих, многихдругих.Ихтворчество оставилоглубо- 
чайш ийследв историимировойкультуры.

Чтобычто-тосоздать,говорилИ . В. Гете, надо чем-тобыть. 
Ч тобы бы тьвели ки м ,н уж н осоверш и тьнечтовели кое,точ- 
нее говоря,нужноуметь совершать великое. Н иктонезнает, 
каклю дистановятся великими.Величие человека определя
ется и прирожденными задатками, и приобретенными каче
ствами ума и характера,и  обстоятельствами. Гениальность 
неразлучнас героизмом. Герои противопоставляют свои новые 
принципыжизнистарым, на которых покоятсясуществующие 
нравыи учреждения. Какразрушителистарогоониобъявляются 
преступниками и гибнут во имя новых идей.«Таково вообще 
во всемирной истории положение героев, зачинающих новый 
мир,принципкоторогонаходитсяв противоречиис прежним 
принципоми разрушаетего:онипредставляютсянасильствен- 
ными нарушителями законов. Индивидуально они поэтому 
находят своюгибель, но лишьиндивидуум,а непринципуни- 
чтожаетсяв наказании.. .Сам  принциппозднеепроложит себе 
путь, хотяи в д р у гой ф о р м е.»  1

Вдуховном творчествеколоссальнуюрольиграютличные 
дарования, талант и гениальность. Гениев считают обычно 
счастливцами, забы ваяо том, что это счастье — результат под

1 Гегель, Г. Сочинения. — М.,1932. — Т.Х. — С. 85.
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вижничества. Гений — это человек, который охвачен вели- 
кимзамыслом,обладаетмощнымумом,яркимвоображением, 
огромнойволей, колоссальнымупорствомв достижении своих 
целей.Он обогащает общ ествоновымиоткрытиями,изобре- 
тениями, новыминаправлениямив науке, искусстве.Вольтер 
тонкоподметил:недостаток н ев  деньгах,а в людяхи дарова- 
нияхделаетслабымгосударство.Генийтворитновое.Емупри- 
ходитсяпреждевсегоусвоитьсделанноедо него,создатьновое 
и отстоять это новое в борьбе со старым. Чем одареннее,чем 
талантливее, чем гениальнее человек, тем больше творчества 
вноситонв свойтруди тем,следовательно,напряженнее дол- 
ж ен б ы тьэтоттру д : не м ож етбы ть гени ябез исключитель- 
нойэнергиии работоспособности.Самасклонность и способ
ность к труду — важнейшиеслагаемыеподлиннойодаренно- 
сти,талантливостии гениальности.«У гениальногочеловека 
личныйинтересчрезвычайносилен,но любовь к человечеству 
такжеспособна заставитьегосовершатьчудеса.Какоепрекрас- 
ное занятие — труд на благо человечества! Какая величествен- 
наяцель!Развечеловекимеетлучшеесредствоприблизиться 
к Божеству!И в этом направлениионв себесамомнаходитнаи- 
лучшеевознаграждениеза перенесенныетруды»1.

Х аризм атическаяисторическаяличность. Харизматиче- 
скойназывают духовно одaреннукличностъ,которaявосприни- 
мается и оценивается окружающими как необычная, порой даже 
сверхъестественная(божественногопроисхождения)по силе 
постижения и воздействия на людей, недоступная обычному 
человеку. Носители харизмы (от греч.сЬапБша — милость,дар 
благодати) — это герои,созидaтели,реформaторы,выступaкщие 
либокакпровозвестники божественнойволи, либокакноси- 
телиидеиособовысокогоразума,либокак гении,идущие напе
рекор обычному порядкувещей. Г. Гегельговорилв этой связи 
о «всемирно-историческихиндивидуумах»2.Необычностъхариз-

1 Сен-Симон, К.А. Избранныесочинения. — М.;Л.,1948. — Т. 1. — С. 108.
2 Гегельбылсуховато-сдержаннымчеловеком,но и онбылв восхищении, 

увидевНаполеона.Воткак он описывает его харизматический образ в письме 
своему другу: «Я видел императора, мировую душу, в то время как он проезжал 
по городу...Испытываешь удивительноечувство,когдавидишьтакое суще- 
ство,сконцентрированноездесьв одномпункте, сидящеена лошадии в то же 
времяповелевающееи управляющеемиром»(цит.по: Александров, Г. Ф. Очерк 
историиновой философиина Западе. — М., 1939. — С. 314).
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матической личностипризнаетсявсеми, но моральная и исто
рическая оценка их деятельности далеко неоднозначна. И. Кант, 
например,отрицалхаризму, т.е.человеческоевеличие,с пози- 
цийхристианскойморали. А вотФ . Ницшесчиталпоявление 
героевнеобходимыми даженеизбежным.

Шарльде Голль(1890— 1970),сам являяеьхaрнзмaтнчеекой 
личностью,как-тозаметил, чтово властилидерадолжен быть 
элементзагадочности,своегорода«скрытоеочарованиетайны»: 
лидердолж енбы тьпонятеннедо конца,отсю даи таинствен- 
ность,и  вера. Сама же вера и воодушевлениепостоянно под
питываются и тем самым поддерживаются харизматическим 
лидеромпосредствомчуда,свидетельствуя о том, что именно 
онявляетсязаконным«сыномнеба»,а вместе с теми успехами, 
благополучием его почитателей. Но как только его дар ослабе- 
ваетилисходит на нети  перестаетподкреплятьсяделом,вера 
в негои основанныйна нейегоавторитетколеблютсяи в конеч- 
номсчетеисчезаю твовсе.

Ф еноменхаризмы уходит свои м и корн ям и в глубьисто- 
ри и ,в языческиевремена.Н а заречеловечества,в первобыт- 
ныхсообществахпоявлялись люди, которыеобладалиособым 
даром; они выделились на фоне обычного. В неординарном 
состоянииэкстазаонимоглипроявлятьясновидческие,теле- 
патическиеи терапевтическиеэффекты.Ихспособностибыли 
весьмаразны е по своейрезультативности. Такогородадаро- 
вания называли, например, у ирокезов «орендой»,«магой», 
а у иранцеваналогичного родадарМ . Вебер назвалхаризмой. 
Носители харизмыобладали епоеобноетью оказыватъна своих 
сородичейвоздействиевнешнегоиливнутреннегохарактера, 
в силу чего становились вождями и предводителями, напри- 
м ер н а охоте.И хвластьв отличиеот властивождейтрадици- 
онноготипа во многомосновываласьна вер ев  ихсверхъесте- 
ственныесилы. Видимо,самалогикаж изни требовалаэтого. 
Вебервыявил этот особый типхаризматическойвласти,про- 
тивопоставив его традиционным типам. По Веберу, харизма- 
тическаявластьвож дя осн ованан а безграничноми безого- 
ворочном,притом радостномподчинениии поддерживается 
прежде всего верой в избранность, харизматичность властителя. 
В концепции Вебера вопрос о наличии харизмы являлся одним 
из существенных в трактовкегосподствачеловека,обладавшего
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этимдаром,надсвоими сородичaми.ПриэтомсaмоблaдaтелБ 
харизмысчиталсяименнотаковым в зависимостиот соответ
ствующего мненияо нем ,от признания за нимименнотакого 
дара, что усиливалоэффективностьегопроявления.Если же 
верившиев его дарразочаровывалисьи он переставалвоспри- 
ниматьсякакхаризматическаяличность,то этоизменившееся 
отношениевоспринимaлосБкaкявноесвидетелБство «покину
тости своимбогом» и потери своихмагических свойств.Сле- 
довательно,признаниеналичияхаризм ы  у тогои ли и н ого 
лица не означало, что новые отношения с миром, вводимые 
в силусвоегоособогопредназначенияхаризматическим лиде- 
ром,обретают статуспожизненнойлегитимности. Признание 
этого дара психологически остается делом личной, основанной 
на вере и воодушевлении,надежде, нуждеи склонности1.

П риэтомваж нозаметить,чтоеслиокруж ениелидератра- 
диционноготипаформируется по принципу знатностипро- 
исхождения илиличной зависимости, то окружениемхариз- 
матического лидерамож етбы ть«общ ина» учеников,воинов, 
единоверцев, т.е. это своего рода кастово-партийная общность, 
котораяформируетсяпо харизматическимоснованиям:пророку 
соответствуютученики,военномулидеру — свита, вождю — 
доверенны елю ди.Харизматическое господствоисключает 
такие группы людей, ядром которых оказываетсялидер тра
диционного типа. Словом, харизматическийлидер окружает 
себя тем и,в ком он интуитивно и силой ума угадывает и улав
ливает себе-подобиедара,но «пониже ростом».

Чтобы увлечьмассысвоимизамыслами,харизматический 
лидерможетпозволитьсебеприбегнуть ко всякогородаирра- 
циональны моргиям ,ослабляю щ им и л и д аж ево все  снима- 
юшиместественные,нрaвственныеи религиозныеустои.Для 
этогоондолженвозвыситьоргию в ее сублимированномвиде 
до уровня глубокоготаинства2.

1 См.: Вебер,М. Харизматическоегосподство. — М., 1985. — С. 140.
2 Являются лихаризматическимилидерамитакиечудовища XX столетия, 

какГитлер и Сталин?В данномконтекстемы отвлечемсяот ихисторической 
ролии сосредоточимсяна личностно-психологическомаспекте,рассматри- 
ваяих толькоподугломзренияхаризмы.Занимаясьподруководствомсвое- 
гоучителяакадемикаА. Р. Луриисо студенческихлетизучениемпсихикине- 
обычных людей,начиная со знаменитогоВольфа Мессинга, я интересовал- 
сяи психическимиособенностямиГитлераи Сталина. В бытность мою заве
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Такимобразом, веберовская концепция харизматического 
господства во многом высвечивает проблемы, которые акту- 
альныи дляпоследующихпоколений,специалистовпо феномену 
лидерстваразныхуровнейи самойсущности этогофеномена.

* * *

В заключение можно сказать, что при любой форме государ- 
ственногоустройствана уровеньглавыгосударствавыдвигается 
таили  инаяличность,котораяпризванаигратьчрезвычайно 
ответственную роль в ж и зни и  развитииданногообщ ества. 
От руководителягосударствазависиточеньмногое, но,разу- 
меетея,дaлеконевее.М ногоезaвиеитот того,какое общество 
его избрало,какие силы еговынеслина уровень главы государ- 
ства.Народ — этонеоднороднаяи не одинаковообразованная 
сила,и от того,какиегруппынаселенияоказалисьв большин
стве на вы борах,с какой меройпонимaнияониоеущеетвилн 
евойгрaждaнекийдолг,можетзaвиеетьеудьбaетрaны. Можно 
лишь сказать:каковнарод, таковаи  избраннаяимличность.

дующим лабораторией биоинформации я получал от сотрудниковв машино
писном виде описания психических особенностей Гитлера.Он отличался нео- 
быкновеннойимпульсивностью,любилдемонстрироватьудивительнуюсилу 
своейпамяти,поражая своихвоеначальников,например,знаниеммароктан- 
ков,самолетовмножествастранмира,чегонезналидажеспециалисты соот
ветствующих родов войск. Онотличалсяпоразительнойсилой предчувствия. 
Приведудвапримера. Со своимиблизкимидрузьямипо партиионежегодно 
отмечал памятную дату в одном из помещений (типа кабачка), где начиналась 
его карьера.Приехавна очередное сборище,он произносилречь.Вдруг рез
ко прервал свое выступление,быстросхватил бумагис «кафедры», сунулих 
в портфельи выскочил из здания. Тут жераздался взрыв.Предчувствие спас- 
лоему жнзнь.Анaлогичныйслучaй произошелво время Второймировойвой- 
ны.Гитлерпребывал в бункере,откудабылпрорыт туннельв чащулесадля 
снабжения свежим воздухом и спасения в случае покушения. Все шло спокой
но. И вдруг Гитлер тревожноприказываетмногократноусилитьохрануу вы
хода из туннеля в лесу. Именно в эту ночь осуществилась попытка покушения. 
Опять-таки предчувствиеспаслоемужизнь.

Прошуспециалистов — историков-архивистов быть ко мнеснисходитель- 
ными,если я в чем-то неточен. Моя информация основанана журналистских 
машинописныхматериалах,и менякакпсихологаинтересовалатолькопси- 
хологияличности Гитлерас точкизренияособенностейегоинтуитивности, 
силыего предчувствия.
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Продумывая в процессе работы над книгой логику представ- 
ленияеепроблематики,я счелнеобходимым и логичнымзавер- 
шитьеерассмотрениемтакихдвухфундаментальныхвопросов, 
каксмыслисториии идеяисторическогопрогресса. Они логи- 
ческивы текаю т из всегопредыдущегосодержания и состав
ляют необходимоезвено какзаверш аю щ аячасть книги,вен- 
чаяеесодержание.

20.1. О смыслеистории

Размышляяо смыслеистории, К. Ясперсписал:«М ыстре- 
мимсяпонятьисторик какнекоецелое, чтобы темсамымпонять 
и себя. История являетсядля нас воспоминанием,о котором мы 
нетолько знаем, но в котором корнинашей жизни.История — 
основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, 
еслихотимнебесследноисчезнуть,а внестисвойвкладв бытие 
человека.Историческоевоззрение создаетту сферу,в которой 
пробуждаетсянашепониманиеприродычеловека»1.

1 Ясперс,К. Смысли назначениеистории. — М., 1994. — С. 240.
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При пости ж ен и и и стори и в ее едино-цельности у чело
века происходит углублениесамоосмысления: егодуховный 
мир,приобщ аясь к историипутем ее осознанияи запомина- 
ния,как быподнимается на высокую вершину,с которой ему 
становитсявиднеене толькопрош лоеи не только настоящее, 
но в какой-томереи грядущее.ОннетолБкопонимaет всеэто 
глубже,но и по-иномуоцениваетсебя.И сторияставит перед 
нами зеркало,в котороммы,видя прошлое,лучшепонимаем 
свою собственную природу: тут и пример для подражания, 
и укорнашейсовести,и призывк покаяниюи к подвигу,к само- 
совершенствованию.И еще.Содержаниеисторическипознан- 
ногоотнюдьнебезразличнодлянас, оностановится составля- 
юш иммоментомнaш егобытия,поройдaженеосознaнноили, 
говоря точнее, в какой-то мере неосознанно. Разве не в этом 
заключаетсясмыслистории?! Правда,Ф. Ницшеговорит:шаг 
за шагом мы боремсяс исполином — случаем,и человечеством 
до сихпор правитбессмыслие!М ожносогласиться с Ницше, 
ограничивобобщеннуюкатегоричность егоутверждения.Да, 
в истории много бессмысленного, иррационального, даже неле
пого и болеетого,простоомерзительного.Но сводится ливсе 
в историик бессмысли^Такойвыводбыл быневерным.В исто- 
риимного не просто разумного, но и гениального,например 
прогресс культуры, скажем,философии,творения гениев лите- 
ратуры ,поэзии,ж ивописи, скульптуры, достижениянауки, 
техникии т. д.П остигаяпрош лое,мы черпаемсилыв том,что 
было, что, по словам Ясперса, определило наше становление, 
чтоявляется длянасобразцом,и безразлично,когда жил вели
кий человек: все располагается как бы на одной вневремен
ной плоскости чего-то очень значимого, и тогда данные исто
рические события воспринимаются нами как нечто непосред
ственно присутствующее в нашей жизни.

Чтокасаетсяобъективногосмыслаистории,то она,видимо, 
в своем п ути во  врем ен и им ееткaкук-тообъекти внук цель, 
времяв нейрасчлененона эпохи.. .и  конечно,никтоиз людей 
неведаетэтогоконца, но м ы знаем ,чтоконец  этотнаступит: 
ведьнаш дом  — планета Земляне вечна, а к тому же многое 
в историипроисходитстихийно, а лю динемало совершают 
такого,чтоприближаетгибельЗемли. Было бывысокомерием 
сказать,чтовсемыпоступаеммудро.Каждый,какемукажется,
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действуетразумно,но многиев действительности поступают 
жестокои эгоистично, а в целом получается многопростопре- 
ступногопередразумомистории. А преступноераноилипоздно 
наказуется. Конечно,можно допустить,чтовселюдивдругоду- 
маю тсяи начнут поступать по-божескимудро,оберегаякаж- 
дую травинку и каждое животное. Это, конечно, продлит жизнь 
на Земле.Но никто и ни прикакихусловияхнеподарит чело- 
вечествутакоеблаго, каквечностьбы тия1.

И ещ е о  смыслеистории.М удростьвековгласит: история 
учитнас тому,чтоу неенепременнонужноучиться.Для чело
века и общ естваваж н асам а возможностьизвлекать из про- 
шедшегоурокидлябудущего,чтопозволяетнамосмыслитьход 
историческойжизничеловечестваи темсамымнаметитьфило- 
еофекуюконцепцнюнеторнн. Для этого необходимознаниепро- 
шлогосоединитьс тем ,чтонам  открываетсовременнаяэпоха 
по отношениюкакк прошлому,таки к будущему. Сделать это 
возможно,по словамН. И. Конрада,толькопринимаяво внима- 
ниеисторию всегочеловечества,а некакой-либогруппынаро- 
дов нлиетрaн.И в заключение:решениевопросао смыслеисто- 
рии,подобновопросуо смысле нашего личногобытия в мире, 
может лишь несколько приблизить наск крайней гранинашего 
понимания,но за еепределами, тем болеев безбрежной дали 
времени, длянасвсеокутанонепроницаемоймглой.

20.2. Обисторическом прогрессе

И деяпрогресса. На протяжениипочти всей неторнн разви- 
тияфилософскоймыслив рядус другимифундаментальными 
идеямисущественное м естозаним ала идея прогресса.Боль- 
шаячасть человечества,прежде веегомыелнтелн,веруетв про
гресс, т.е. нетольков эволюцию, а в поступательное движение

1 Я писал этов грустнуюминутумоихраздумий,в глубокойночиуедине- 
ния и тревоги,в минутывозмущенного осознаниятого,как человечествоиз- 
деваетсянаднашейобщейматерью-природойи каклюдинередкоиздеваются 
друг наддругом, погрязши во взаимной ненависти и зл о б е . Разве всеэто не 
заслуживаетСудаРазумаистории?!РазвеАбсолютный Божественныйразум 
не воздаст намтого,чегомызаслуживаем?!Д аи самаисторияестьВсемир- 
ныйСуд:онмудри беспощаден и все и всехставитна своеместо.
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человечествак однойвысшей разумной цели,к идеалу всеобщего 
блага, искупающего все жертвы, все страдания. И хотя иногда, 
какговорилГ. Лейбниц,и встречаетсяпопятноедвижениенапо- 
добиелиний с заворотами, тем н е м ен е ев  концеконцов про
гресс возобладаети восторжествует 1.Г. Гегельопределялвсе- 
мирнуюисториюкак«прогрессв сознаниисвободы — прогресс, 
которыймы м ож емпознатьв егонеобходимости»2.

Вопросо прогрессе — этонепростой воп росум озрени я, 
а ж изненныйвопросо судьбечеловекаи всегочеловечества, 
а в ещ еболееширокомплане — и всего мировогобытия.Про- 
цессразвитияпредполагаетнакоплениекачественныхново- 
образований,которыенеобратимоуводятсистему от ееисход- 
ногосостоянияв направлении либоповышенияуровняоргани- 
зациисистемы,либо еепонижения,либосохранения в общем 
того жеуровня при постоянныхмодификациях. Такие формы 
развития выражаютсякатегориями прогресса, регресса и одно
плоскостного развития. Бросив взгляд на историю человече- 
ства,возвращ аясь мысльюот звена к звен ув глубьвеков,мы  
обозреваемнепрерывнуюцепьсменявших другдругапоколе- 
ний лю дей.Каж доеиз нихродилось, жило, радовалось,стра- 
дало и уходило в мир иной. Ткань всемирной истории состоит 
из вечнозарождающейсяи обрывающейсяжизни индивидов 
и из непрерывной цепитого,чтосозданоихусилиями.

Долог и тернист путь человечества. От первобытного стада 
до соврем енны хсоциальны м систем ,от каменногорубила 
до использования энергии атома,автоматики,электроники 
и информатики,от стойбищавокругкостраи шалаша до совре- 
менныхгигантскихгородов,от бродячихсообществ дикарей 
до великихнаций,от примитивных знаний,переплетенных 
с мифологическимивымыслами,до глубокихи изощренных 
те о р и й . На «подмостках» истории сыграно неисчислимое мно
жествовеликих и мелких,героических и гнусных,злодейских 
сцен, произошломножество кровавых войн. Подсчитано,что 
за шесть тысяч лет истории человечествана Землебыло более 
20 тысяч войн,которыеунеслимногиемиллионычеловеческих 
жизней;историки зарегистрироваливсего лишь 292 мирных

1 См.: Лейбниц, Г. B. Сочинения:в 4 т. — М.,1984. — Т. 3. — С. 380.
2 Гегель,Г. Сочинения. — М.,1948. — Т. VIII. — С. 19.
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годаза 3600 лет.В течение немногих месяцев, днейилидаже 
часовразрушаетсято, что создавалось десятилетиями и столе- 
тиями.В историивозникают мощныегосударства,расцветают 
и гибнут колоссальные империи.Из великих, шедших в аван- 
гaрдечеловечеекойцнвнлнзaцнн,этноеыетaновнлнеьмaлымн, 
из богатых — нищими. В огнереволюцийсгоралавласть одних 
социальны хгруппи рождалась властьдругих.Разбивались 
и рушились царскиеи королевские троны,срывались с голов 
короны,а еaмнголовынередкоелетaлне плеч.Уходилив небы- 
тиетираны,но, к сожалению, приходилиновые.

Раздумьяо социальном прогрессеприводят к противоре- 
чивымвопросам,например:становитсячеловечествофизиче- 
скии духовноболее здоровыми счастливымилинет?Развива- 
ется ли утонченностьумаи чуветвaлюдейилиеовременные 
людинепродвинулисьв своемумственномразвитиини на йоту 
по сравнениюс великолепием умов, скаж ем,в древних циви- 
лизациях?Чтопринеслалю дямсовременная техника — этот 
«идол»человечества? Развеавангардизми абстрактноеискус- 
стволучшеполотенРафаэляи ЛеонардодаВинчи,а пьесыити 
стихи нашихсовременников лучшетворений Шекспира, Гете, 
Пушкина,Лермонтоваи Тютчевa?Прогреее в егочисто логи
ческом смысле есть всего лишь абстракция. Развитие искус- 
стваэтоособеннохорошодоказывает.Сравнитетакиешедевры, 
отдаленныедруг от друга сотнями лет,как  «Илиада»Гомера, 
«Божественная комедия»Данте,«Гамлет» Ш експира^Фауст» 
Гетеи «Евгений Онегин» Пушкина.М ожно ли какое-нибудь 
из этих произведенийназватьболеевысокимпо силегениаль- 
ностии художеетвенноети?Кaждое из них — великое творе- 
ние.В  наукеиначе — явноепреимущ ествона стороне более 
современногоавтора:онилирезко ограничилзначимостьсво- 
его предшеетвенникa,илиотвергеготеориюкaкошибочную. 
Но Пушкиннеотверг ничегов Шекспире.Времятолькоусили- 
ваетмощьхудожественногошедеврапрошлого.

Некоторые авторы утверж даю т,чтолю ди биологически, 
интеллектуально и нравственновы рож даю тся, доказывая 
этотем ,ч то  увеличивается числораковыхбольных,больных 
сердечно-сосудистыми,нервно-психическими, аллергическими 
и иныминедугами;угрожающемного рождаетсядетейс физи- 
ологическимиотклонениямиот нормы,увеличивaетея число
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умственноотсталых. Следует такжеучесть ещечислолюдей, 
страдающих СПИДом, наркоманией, алкоголизмом. Наруше
ние экологическогоравновесия, чудовищное загрязнениеокру- 
жающейсреды,накопление термоядерных,химических,био- 
логических средств массового истребления — это «подарок» 
ученых.В результате всего этого современноечеловечество 
подошло вопреки своей воле к краю пропасти своего бытия 
в этоммире.К аж ды й новыйисточникэнергииявляет собой 
резулБтaтнaучныхоткрытий,свидетелБствуяо взлете научной 
мысли,способствукщейдaльнейшемупрогрессупроизводитель- 
ныхсил.Но он женередкостановитсяугрозойдляжизнисамого 
человека. Атомная физика и кибернетика (как и многое дру- 
гое)тесносвязаныс военнымделом.В первуюочередьименно 
здесь приобретенияоборачиваютсяпотерями.

Сознаниемногихнашихсовременниковпронизываетгнету- 
щеечувство какой-то бесперспективности:стоит либороться, 
стремитьсяк лучшему,заботитьсяо судьбахгрядущегопоколе- 
ния,если вседолжнообратитьсяв тлен?Возникает крайнеобо
стренное чувство обреченности человека в мире. Отсюда 
идеитрагическойучастиродачеловеческого, кризиса созна- 
ния,круш ения разум а,отсутстви яверы  в позитивные про- 
граммывыхода: ради чего ж ить,когдавсе идеалыпрогресса 
померкли?

Некогда Ж. Ж. Руссовыдвинул тезис, ч топ рогрессн аук 
и искусствпринеслюдям неизмеримыйвред.Этот тезиспара- 
доксален только на первый взгляд. Руссо уже тогда угадал про
тиворечивый характерразвитиячеловеческой цивилизации: 
одним она несет благо, другим — страдания. Он в очередной 
раз воскресилидею«золотоговека»,находившегосяв далеком 
прошлом человечества. Тогда не было частной собственно
сти, царило всеобщее равенство.Люди были детьми природы. 
Они находили пищу под любым деревом, утоляли жаждуиз пер- 
вогопопавш егосяисточника^остелью имслужилатравапод 
тем жедеревом, котороедавалопищу. Представление о «есте- 
ственномчеловеке»у Руссо,хотяи питалоФранцузскую рево- 
лю цию ,по существу представлялособойреакцию ,им енно 
реакцию на христианское средневековое мировоззрение. Чело- 
вечествупредлагалосьотвернутьсяот уж еосознанногов хри- 
стианствеи вн овь,какв Античности,обрестиидеалв мифоло-
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гизированномпрошлом. Какни привлекaтельнaидеяповернутБ 
вспять прогресс с его нежелательными плодами, она неосу
щ е с т в и м а ^  есть мы слительныйидеализм.Вы раж аясьсло- 
вами П. А. Флоренского,этопопытка «замазатьпротиворечие 
тестомфилософии»,вместо тогочтобы взглянутьемув глаза. 
Христианство, как видно из опыта,судит о человеке вернее, 
когдаговорито егогреховнойприроде,чем философы,пред- 
полагающиеидеальность«естественногочеловека».А. И. Гер- 
ценметкоподчеркнул:«Руссопонял,чтомир,егоокружающий, 
неладен; но нетерпеливый, негодующийи оскорбленный,он 
не понял,чтохраминаустаревш ейцивилизации о двухдве- 
рях.Боясь задохнуться,онбросилсяв тедвер и ,в  которыевхо- 
дят,и  изнем ог,борясьс потоком,стремившимся прямопро- 
тив него. Он не сообразил, что восстановление первобытной 
дикостиболее искусственно,нежели выж ивш аяиз ума циви- 
лизация».Руссооказалопределенноевлияниена Л. Н. Толстого 
в егопроповедиопрощения.Н.А. Бердяевзаметил,чтои Руссо, 
и Толстой«смешиваютпадшуюприроду,в которойцаритбес- 
пощ аднаяборьбаза сущ ествование,эгоизм,насилиеи жесто- 
кость,с преображеннойприродой,с природойноуменальной, 
илирайской»1.

Современная критика беспредельного технологического 
прогресса более изощ ренна, чем кон ц еп ц и яР уссо . У нее 
естьнесколькосторон. Во-первых, осознаныграницыроста 
человеческойцивилизации,по крайней мерев пределах Земли. 
КакзаметилА. И. Солженицын, черви, грызущиеоднояблоко, 
должныпонимать,чтояблоконебесконечно.Хотясделанные 
в 1970-е гг. оценки природных ресурсов оказались занижен- 
ны ми,самойпроблемы этонеснимает.Во-вторы х,на разных 
направлениях чувствуетсяприближениенекоего качественного 
перехода в новую эпоху, сопоставимого с переходом от Сред- 
невековьяк Новому времени(«новоесредневековье»Бердя- 
ева). Этот переход должен включать в себя и перемену ценно- 
стейс отказомот потребительскойгонкина пути«вверх»,как 
призывалСолженицын в Гарвардскойречи. Типичнымичер- 
тамитакого родаконцепцийявляются осознаниенеизбежно- 
сти нынешнего этапа в историичеловечестваи стремление

1 Бердяев, Н.А. Русская идея. — СПб.,1907. — С. 3.
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преодолетьего,а непростоотвернутьсяот н его(м ы  не гово
рим о хиппи,одиночках,бегущих от цивилизации,и т. п.,чье 
существование,кстати,тоже евидетельетвует о переживаемом 
историческом переломе). Происходит поиск возможности при- 
менитьплодысамоготехнологическогопрогрессак его«изжи- 
ванию»,напримерпропагандадробного, малогопроизводства 
на основе самых передовых технологий. Характерно также 
стремлениек религиозномуосмыслениюпроблемы. Коротко 
говоря, современных критиковпрогресса отличает от Руссо 
преждевсегожеланиеидти н ен азад ,а  вперед.

Здесьимеет смысл вернуться к содержаниюпонятия «про- 
гресс».Заметим, кстати, ч тоещ е в первыедесятилетия XX в. 
слово«прогресс»употреблялосьобычнонесамопо себе,а чаще 
в конкретныхоборотахвроде«прогресснародногохозяйства» 
и т. п. Современное словоупотребление (без дополнительных 
определяющихслов)в какой-томереотражаеттенденциюк опе- 
рировaниюобоеобленнымипонятиями,етaвшимимифологе- 
м ам и,си м волам и .Э товполн еобъекти вная тенденция,про- 
исходящая из того,чтомногиеобщ ие понятиядействительно 
как бывы рвалисьна свободув нашем веке,обретяопределен- 
нуювлaетьнaдвещнымнреaлнямнн человеческимсознанием, 
которому они раньше преданно служили. Попытка устроить 
ж изньна началахматериализмаобернуласьторжеством худ
шего варианта идеализма,торжествомавтономно существу- 
ющихфaнтaетичеекнхидейнaдеознaнием.

Что же сейчас имеют в виду, когда говорят о прогрессе и его 
издержках?Что вообщ етакое прогресс? По смыслу прогресс 
(от лат. progressus — движение вперед) — это развитие к луч- 
шему.Но чтотакое — этолучшееи как же можетразвитиек луч- 
шемупринестиплохое? Тут имеются двестороны.

Во-первых,говоря об издержкахи бедах, принесенныхпро- 
грессом цивилизации,в содержание этого понятиявклады- 
ваю тто, чтосчиталосьпрогрессом(особенноэкономическим 
и технологичеекнм)ещев XIXетолетия,вернее,еовременную 
экстраполяцию этих представлений. Бросим хотя бы беглый 
взглядна замечательныеоткрытия,начинаяс древнихвремен, 
в области математики, астрономии, физики, биологии, меди
ц и н ы ^  уже в науке Н овогои Новейшеговремени — теории 
теплоты, электричества,магнетизма,оптики, теории относи-
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телБности,квaнтовоймехaники,кибернетикии т. п. И мыпой- 
мем^овсемнеудивительно^тоидеянаучногопрогрессаока- 
зала^дом и н и рую щ ей  начиная уже с XVIII в., когдаЖ . Кон- 
дорсевыпустилсвою знаменитуюкнигу«Эскизисторической 
картины п р огрессач еловеч ескогоразум а»(1794).С торон - 
ником безграничного прогресса был И. Кант: он иронизиро- 
валн ад и деей остан овки ,«кон ц авсегосущ его».В  XIX столе
тии в такомпрогрессе действительно видели путь к лучшему 
для человечества.С оврем енноеразочарованиев прогрессе 
в первую очередьвызвано обманутыминадеждами: прогресс 
технологииобернулся экологическими бедамии опасностью 
физической гибели человечества (оружие массового пораже- 
ния,катастрофына АЭС),социальныеэкспериментыпривели 
к чудовищным ж ертвам и созданиювырождающихся тотали- 
тaрныхобществ.«ЗемляболБш ойутес,нa которомприковано 
и терзается коршуном сомнения человечество,которое и есть 
истинный Прометей. Оно похитило свет и теперь переносит 
за  этомучительные пытки», — писал в своеврем яГейне1.

Во-вторых, все сказанное выше об онтологической природе 
противоречий,ихабсолютнойнеизбежностисвидетельствует 
о том ,что плата за  прогрессбудетвсегда,как бы хорош ом ы  
ни скорректировалиэтопонятие. И это, пожалуй,болееваж- 
наясторонапроблемы.В рамкахматериального,тварногомира 
человек неможет преодолетътрагичностъбытия.Опрометчиво 
рассчитыватьна посюстороннеерешениевсехпроблем,на бес
конфликтный ход прогресса (при самом верном его понима- 
нии).Х ристианскаянадеж дасоверш енно отлична от «исто- 
рическогооптимизма». О наимеетоснование вн еэтогом и ра 
и обращ енанек общ еству,нек массам, а к личности.

Возможностьконфликтамеждуобщ им прогрессом и лич
ностью давнооткры тав русскойлитературеи русской фило- 
софии.По словамС. Н. Трубецкого,человекне можетмыслить 
своюсудьбунезависимоот судьбычеловечества,тоговысшего 
собирательногоцелого,в которомон живет и в котором ему 
раскрывается полный смысл жизни. С одной стороны, общество 
заклю чаетв себе родовуюосновуличнойжизни, а с другой — 
оно естьнечто сверхличное, разумное, нравственноеи право-

1 Гейне, Г. Полноесобраниесочинений. — СПб., 1904. — Т. 4. — С. 390.
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воецелое.На низшихступеняхсвоегостановления,когда разум
ное начало былоеще слабо развито,в большеймере проявля
лись родовоенaчaло,еилыинетинктa и механизмы здравого 
житейского смысла,на высших — общественныеотношениявсе 
болееи болееподчиняются сознательнымразумнымнормам. 
Такчтостановление и совершенствование личностии обще- 
стваи ихрaзумныйпрогрееевзaимнообуеловливaютдругдругa. 
Каков ж есмы сли объективнаяцель этогопрогресса?

Несомненно, объективнымзакономисторииявляетсясоз- 
даниевсе болеесовершенного общества: общественные союзы, 
появляющиесяот начала жизни на Земле,вступаю тво взаим
ные столкновения,в общ ую борьбуза выживаниеи реализа- 
циюличныхи групповыхинтересов.В неторннобщеетвaвыжн- 
валии процветалисначаланаиболее сильные,жизнеспособные, 
находчивыекак лнчноетн,тaкн еообщеетвa,потомобщеетвен- 
ныеструктуры болееш ирокогон ац и он альн огои  многона- 
циональногом асш таба,и  наконец — наиболеесолидарные, 
разумныеи наиболеекультурные. Солидарностьобъединяет 
народы и способствуетихпрогрессу:разумны йсмы слчело- 
вечества не можетзаклю чаться в бесконечном порождении 
борющихся, враждующих, воюющих государств,сопернича- 
ющих в величине и разрушительной силеи пожирающих друг 
друга,используя всеболеесмертоносное оружие.«Еслипро- 
гресс — цель,то длякогомыработаем? — писалА. И. Герцен. — 
Кто этот Молох1,который, по мереприближения к немутру- 
жеников,вмеетонaгрaдыпятитея и в утешениеизнуренным 
и обреченнымна гибельтолпам, которые ему кричат:осуж- 
денные на смерть приветствуют тебя ,только и умеет отве- 
ти тьгорькой н асм еш кой ,чтоп ослеи хсм ерти всебудетп ре- 
краснона земле?Неужелии выобрекаетесовременныхлюдей 
на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на кото- 
ройкогда-нибудь другие будут та н ц е в а ть . илина то,чтобы 
бытьнесчастнымиработниками, которые по коленов грязи 
тащ атбарку с таинственным руноми с смиреннойнадписью 
«прогрессв будущем»на флаге.Утомленныепадаютна дороге, 
другиесо свежимисиламипринимаютсяза веревки,а дороги,

1 Молох — в мифологии древних финикиян,карфагенян,израильтян и др. 
бог солнца, огня и войны, которому приносились человеческие жертвы; сим- 
волжестокой силы,требующеймножествачеловеческих жертв.
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каквы сам и сказал и ,остаетсястолько ж е ,к а к и  при начале, 
потому чтопрогрессбесконечен. Этооднодолжнобылонасторо- 
житьлюдей; цель бесконечно далекая — не цель,а еслихотите, 
уловка;цельдолжнабыть ближе,по крайнеймерезаработан- 
наяплатаилинаслаждение в труде»1.

Ф. В. Шеллинг,например,говорил:идея непрекращающегося 
прогрессаестьидеябесцельногопрогресса,а то,что неимеет 
цели,не имеет и смысла;бесконечный прогресс — это самая 
пустаяи мрачная мысль.С. Н. Булгаковвторитему:теория про- 
грессаподобнатусклой свече,которуюкто-то заж егв  самом 
начале темного бесконечного коридора. Свеча скудно освещает 
уголокв несколькофутоввокруг себя,но всеостальноепро- 
странство объято глубокой тьмой. Наука не в силах раскрыть 
будущих судеб человечества,онаоставляет нас относительно 
нихв абсолютнойнеизвестности.

Отраднаяуверенность, что вседоброеи  разумноев конце 
концов восторжествует и непобедимо, не имеет никакой почвы 
в механистическоммиропонимании: ведьздесьвсеабсолю т- 
ная случайность.И отчего ж етасам аяслучайность,которая 
нынче превознесларазум, завтра его непотопит, и которая 
нынчеделаетцелесообразнымизнаниеи истину,завтранесде- 
лаетстоль жецелесообразными невеж ествои заблуждение? 
И лиисториянезнает крушенияи гибелицелых цивилизаций? 
Или она свидетельствуето правильноми неправильномпро- 
грессе?Забудемо мировомкатаклизмеилизастыванииЗемли 
и всеобщейсмертикак окончательномфиналеисториичелове- 
чества, говорят механицисты,но уже самапо себе перспектива 
абсолютнойслучайности,полнаянепроглядногомракаи неиз- 
вестности,непринадлежитк числубодрящих.И на этонельзя 
возраж атьобы чны м  указани ем ,что будущее человечество 
лучше нас справится со своими нуждами, ибо ведь речьидет 
не о будущемчеловечестве,а о нас самих,о том ,какмы пред- 
ставляем свою судьбу.Все,что имеет сказатьздесьнаука, это 
одно: непознаваемо. Разгадатьсокровенныйсмыслистории 
и ееконечнуюцель,оставаясьсобой,онанеможет.Но,конечно, 
на этомответеникогдане можетуспокоитьсячеловеческийдух. 
Остановитъсяна такомответе — значитстатъспиной к самым

1 Герцен, А. И. Собраниесочинений:в 30 т. — М., 1956. — Т. VI. — С. 35—36.
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основным вопросамсознательнойжизни, после которыхуже 
не о чемспрашивать.

О кри тери яхп рогресса. Попытаемсяуточнитькритерии 
прогресса: чтосчитатьлучшим,чтохудшим,какоенаправление 
в развитии прогрессивно, какоереакционно.Существуетточка 
зрения,согласно которой невозможнорешатъ проблему крите- 
риевпрогрессавообще.Этупроблемунадорассматриватьпри- 
менительнолишьк определеннымсистемам,хотяи глобального 
масштаба,например к обществу, обобщениемпроцессаразви- 
тиякоторогоона первонaчaлБноиявилaсБ.Еесложнее решать 
применительно к животному мируи темболеерастительному 
А говоритьо прогрессеприменительнок физической реально- 
стивообщ енестоит.Н екоторы еутверждаю т,чтомож но гово
рить об универсальности прогресса:от элементарных частиц 
к атому,а потом к молекулеи затем .. .к  коммунизму1.

С общейточкизрения меройпрогресса мож ет служить про- 
движениеот простогок сложному,повышениесложности орга- 
низации.Восходящ ееразвитиеозначает повышение уровня 
организации и соответственно сложности системы, что вле- 
ч е т за  собойусилениероли внутренних факторов в составе 
целогопо сравнениюс внешними, ростактивностисистемы, 
возм ож н ости ее сам осохранен и я,а такж еотносительной 
самостоятельности.Такая формулировка особенно созвучна 
нашемувремени,когдапоявилисьобщиетеории типа теории 
систем,кибернетикиилиболееранней«тектологии».Совре- 
менная математика научилась придавать числовое выражение 
сложностисистемы. О нобазируетсяна сложностиееописа- 
ния,грубоговоря,на потребномдляэтого количестве знаков. 
В естественно-научнъжрамкахпрогрессобычнохарактеризуют 
какобщеесовершенствованиесистемы,а именно: повышение 
ее витальности, устойчивости, информационной емкости и уве
личение возможностей ее дальнейшего развития и функцио- 
нирования,ееадаптивности к внешними внутреннимфакто- 
рам распада. Так, в истории человечества совершенствованием 
считают повышение уровняжизнеспособности и устойчиво- 
сти,возрастаниепроизводительности труда,совершенство-

1 По остроумному замечанию В. С. Соловьева, сторонники «теории про- 
гресса»мыслятстраннымсиллогизмом:человекпроизошелот обезьяны,сле- 
довательно,мыдолжны любить другдруга.
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ваниемеханизмовуправления. Тот способпроизводстваи рас- 
пределенияматериальныхблагявляетсяболеепрогрессивным, 
который обеспечивает большую заинтересованность человека 
в труде и производствекапитала. Прирассмотрении критерия 
экономического прогресса нужноисходитънестолько из уровня 
и темповразвития производствакактакового,сколькоиз уровня 
жизнитрудящихсяи роста народногоблагосостояния1.

Безсомнения, высшее мерилопрогрессивностивсех обще
ственных явлений — человеческая личность. Исторический 
прогресс н аходитсвоеотраж ениев развитии и удовлетворе- 
ниипотребностейчеловекав научном,философском,эстети- 
ческом познании мира, в развитии и удовлетворении потреб- 
н ости ж и тьпо благороднымнормамистинночеловеческой 
морали — морали высокого уважения к себе и другим. Суще
ственным мериломисторическогопрогресса является возрас- 
таниесвободыв ееразумномупотреблении.

Как мы уже говорили, тема прогресса в искусстве еще более 
осложняется.А чтотакое прогрессв нравственности? Можно ли 
сказать, что современные люди более нравственны, чем преж- 
ние?!Посмотревна то,чтопроисходитс нравственныммиром 
человекаи человечества,можно лисо спокойнойсовестьюска- 
зать, что в процессе исторического развития увеличивается, 
кпримеру,«сумма»человеческогосчастья?По крайнемере,это 
весьмасомнительно.И  всем ы н е безчувстватревогинаблю - 
даемэто. А в технике? Тут,какужеговорилось,прогрессдоста- 
точноочевиден.Естьобласти ,в которыхпрогресстоже несо
мненен — этообласти познания и экономики. В познаниичело- 
вечествоидетк однойопределеннойи ясной цели — к истине; 
знаниедаетнамвсебольш евозмож ностиегопрактического 
применения во всехсф ерахнаш егобы тия.Распространяясь 
в м ассах,онопросвещ ает, возвыш ает,объединяет человече
ство, внося свой вклад в единую культуру. Но разве наука сама 
по себеможетдатьчеловеку и человечествувсюполнотублага — 
духовного и телесного? Было бы оченьнаивным полагать,что 
историческийпрогрессявляетсобойкакое-тоторжественное

1 Современныесоциологипользуютсяпонятием «качествожизни»,более 
широким, чем«уровень»,включающимтакжеобщественную защищенность, 
устойчивость существования и т. д.
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ш ествиечеловечества толькоп рям овп ереди  тольконепре- 
менно вверх,п ри этом во всехотношениях.

Нонебудем впадатьв пессимизм:оннеобладаетвозвыша- 
ющейдушусилой.

* * *

А м ы с вами, читатель, с пылкой страстью ,а порой и отча- 
я н и ем и л и с ж ивотворящ ейнадеж дойв сердцеустремляем 
любознательный взор наш в исторические и грядущие дали, 
туда,где синееттаинственнаялиниягоризонтаодновременно 
и затворяющего, и приоткрывающего загадочные дали буду
щего. И пусть живым трепетом этой тайны и ободряющей дея- 
тельнойнадеждойнаполняетсянашадуша!
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