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Гераклит Эфесский 

 

Дата рождения: ок. 544 г. до н. э. 

Место рождения: Эфес                    

Дата смерти:  ок. 483 г. до н. э. 

Школа/традиция: вне школ 

Период: Древнегреческая философия 

Направление:   Европейская философия 

Основные интересы:  Онтология, эпистемология, этика, политика 

Значительные идеи:  Логос-огонь, всеобщая изменчивость 

Последователи: Кратил, Платон, Аристотель, Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер и многие другие 

Геракли́т Эфе́сский (др.-греч. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, 544—483 гг. до н. э.) — древнегреческий 

философ-досократик. Единственное сочинение — «О природе». Автор известной фразы «Всё течёт, 

всё меняется» (др.-греч. Παντα ρει και ουδεν μενει) Точная формулировка фразы «παντα ρει και κινει 

ται, και ουδεν μενει». Потому и перевод более правильный: «Все течет и движется, и ничего не 

пребывает» 

Биография  

Достоверных сведений о жизни Гераклита сохранилось немного. Он родился и жил в малоазийском 

городе Эфесе, его акмэ приходится на 69 олимпиаду (504—501 гг. до н. э.), из этого можно 

приблизительно вывести дату его рождения (около 540 г.) По некоторым данным, Гераклит 

принадлежал к роду басилевсов (царя-жреца), однако добровольно отказался от привилегий, 

связанных с происхождением, в пользу своего брата. Диоген Лаэртский сообщает, что Гераклит, 

возненавидев людей, удалился и стал жить в горах, кормясь быльём и травами. Он же пишет, что к 

философу в его добровольном изгнании явился ученик Парменида Мелисс и представил Гераклита 

эфесцам, которые не хотели его знать.Биографы подчёркивают, что Гераклит не был ничьим 

слушателем. Непосредственных учеников у него также, скорее всего, не было, однако его 

интеллектуальное влияние на последующие поколения античных мыслителей значительно. С 

сочинением Гераклита были знакомы Сократ, Платон и Аристотель, его последователь Кратил 

становится героем платоновского диалога. 
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Мрачные и противоречивые легенды об обстоятельствах смерти Гераклита (велел обмазать себя 

навозом и, лёжа так, умер…, сделался добычей собак…) некоторые исследователи интерпретируют 

как свидетельства о том, что философ был погребён по зороастрийским обычаям. Следы 

зороастрийского влияния обнаруживаются и в некоторых фрагментах Гераклита. Гераклит  является 

одним из основоположников диалектики. 

Учение об огне и логосе 

Согласно его учению, все произошло из огня и пребывает в состоянии постоянного изменения. 

Огонь — наиболее динамичная, изменчивая из всех стихий. Поэтому для Гераклита огонь стал 

первоначалом мира, в то время как вода — лишь одно из его состояний. Огонь сгущается в воздух, 

воздух превращается в воду, вода — в землю («путь вниз», который сменяется «путём вверх»). Сама 

Земля, на которой мы живём, была некогда раскалённой частью всеобщего огня, но затем — остыла. 

Логос имеет функцию  

Идея всеобщей изменчивости и движения 

Гераклит считал, что всё непрерывно меняется. Положение о всеобщей изменчивости связывалось 

Гераклитом с идеей внутренней раздвоенности вещей и процессов на противоположные стороны, с 

их взаимодействием. Гераклит считал, что все в жизни возникает из противоположностей и 

познается через них: «Болезнь делает приятным и благим здоровье, голод — сытость, усталость — 

отдых». Логос в целом есть единство противоположностей, системообразующая связь. 

Изречения 

• Что можно видеть, слышать, узнать, то я предпочитаю. ( 

• Природа любит прятаться.  

• Тайная гармония лучше явной.  

• Я искал самого себя.  

• Должно знать, что война общепринята, что вражда есть закон (δικη), и что все возникает через 

вражду и взаимообразно.  

• Война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит 

рабами, других — свободными.  

• На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды  

• Век — дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле.  

• Личность (ηθος) — божество человека.  

• Народ должен сражаться за попираемый закон, как за стену (города).  

(Приводятся по изданию: Фрагменты ранних греческих философов, М., Наука, 1989) 

«Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, 

есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим». (Гераклит, кон. VI 

— нач. V в. до н. э.). «Перекличка веков» (Размышления, суждения, высказывания), Москва, 

«Мысль» 1990, стр.16. 

Сочинение     Единственное сочинение Гераклита не сохранилось до наших дней. Однако у более 

поздних авторов (от Аристотеля и Плутарха до Климента Александрийского и Ипполита Римского) 

мы встречаем многочисленные (всего около 100) цитаты и перифразы из его труда. Опыты сбора и 

систематизации этих осколков предпринимались с начала XIX в., их вершиной стал классический 
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труд Германа Дильса (Die Fragmente der Vorsokratiker, первое издание — в 1903 г.). В течение XX в. 

собрание гераклитовских фрагментов неоднократно дополнялось, делались также попытки 

реконструировать их оригинальный порядок, воссоздать структуру и содержание исходного текста 

(Маркович, Муравьёв). 

Рецензия Сократа на творчество Гераклита: «Что я понял — прекрасно; чего не понял, наверное, 

тоже. Только, право, для такой книги нужно быть делосским ныряльщиком». Дело в том, что 

интеллектуальные, мыслительные процессы у древних греков обозначаются словом «фрэн» 

(множественное число — «фрэ — нес») и локализуются в грудобрюшной преграде или в легких или 

«нус» (разум), местопребыванием которого считается грудь. Отсюда и расшифровывается данная 

рецензия, дословно, как «недостаток объёма лёгких, для понимания», что нашим современникам не 

вполне понятно от сюда многие и интерпритируют высказывание Сократа весьма ошибочно. 

Диоген Лаэртский приводит несколько заглавий сочинения Гераклита: «Музы», «О природе», 

«Правило негрешимое уставу жить» и ещё ряд вариантов; скорее всего, все они не принадлежат 

автору. Он же пишет о том, что «поэма» Гераклита разделяется на три рассуждения: обо всём, о 

государстве и о божестве. По его словам, Гераклит поместил свою книгу в святилище Артемиды, 

позаботившись (…) написать её как можно темнее, чтобы доступ к ней имели лишь способные. 
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Парменид 

 

Parmenides 

Дата рождения: около 540 до н. э. 

Дата смерти: около 450 до н. э. 

Школа/традиция: Элеаты 

Период: Досократики 

Направление:   Западная философия 

Основные интересы:  Метафизика 

Значительные идеи:  Бытие, Вечное возвращение, Appearance vs. Reality 

Оказавшие влияние:   Ameinias 

Последователи: Платон, Зенон Элейский, Мелисс 

Пармени́д из Эле́и (греч. Παρμενίδης; ок. 540 до н. э. или 520 до н. э. — ок. 450 до н. э.) — 

древнегреческий философ и политический деятель. Свои взгляды выразил в поэме «О природе». 

Занимался вопросами бытия и познания. Разделил истину и субъективное мнение. 

Доказывал, что существует только вечное и неизменное Бытие, тождественное мысли.   

Основные его тезисы таковы:  Помимо Бытия нет ничего. Также и мышление есть Бытие, ибо нельзя 

мыслить ни о чём.Бытие никем и ничем не порождено, иначе пришлось бы признать, что оно 

произошло из Небытия, но Небытия нет.Бытие не подвержено порче и гибели, иначе оно 

превратилось бы в Небытие, но Небытия не существует.У Бытия нет ни прошлого, ни будущего. 

Бытие есть чистое настоящее. Оно неподвижно, однородно, совершенно и ограниченно, имеет форму 

сферы. 

Учитель Зенона Элейского. Тезис. «Бытие есть, а небытия — нет». 

Небытия нет, так как про него нельзя мыслить, так как такая мысль была бы противоречива, так как 

это сводилось бы к: «есть то, чего нет». 



5 
 

Бытие одно, и не может быть 2 и более бытий. 

Иначе они должны были бы быть отграничены друг от друга — небытием, его нет. 

Бытие сплошно (едино), то есть не имеет частей. 

Если имеет части, значит части отграничены друг от друга Небытием. Его — нет. 

Если нет частей и если бытие одно, то нет движения и нет множественности в мире. 

В противном случае, одно Бытие должно двигаться относительно другого. 

Так как не существует движения и множественности и Бытие одно, то нет ни возникновения, ни 

уничтожения. 

Так при возникновении (уничтожении) должно быть Небытие. 

Если нет движения, возникновения, уничтожения, то и времени не существует. 

Так как Время должно быть отнесено к какому-то процессу. 

Бытие лежит (покоится), оно пребывает в вечности, а не во времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Протагор 

 

Протаго́р  (др.-греч. Πρωταγόρας) (ок. 490 до н. э. — ок. 420 до н. э.) — древнегреческий философ. 

Один из старших софистов. Приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в 

нескольких греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо других, он 

общался с Периклом и Еврипидом (ок. 484 - 406 до Р.Х.). 

Биография 

Протагора обучил философии Демокрит, который взял его в ученики, увидев как тот, будучи 

носильщиком, рационально укладывает поленья в вязанки. 

Основоположник софистического образа жизни (путешествия с лекциями, преподавание за высокие 

гонорары, пребывание в домах богатых людей, интересующихся культурой). По преданию, 

воспитанник персидских магов. Позднее была сложена легенда, согласно которой Протагор сначала 

был грузчиком, а затем стал учеником Демокрита. Вероятно, Протагор несколько раз был в Афинах. 

Во время первого пребывания он подружился с Периклом, который доверил ему составление устава 

для панэллинской колонии Фурии в Южной Италии (444-443 гг. до н. э.). Впоследствии он работал 

на Сицилии (возможно, контактировал с риторической школой Коракса и Тейсия). 

Учение 

Софист Протагор был последовательным сенсуалистом и считал, что мир есть таким, каким он 

представлен в чувствах человека. К нам дошли вот такие выражения Протагора: "Человек есть 

мерою всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих , что они не 

существуют." (Другими словами: есть только то, что человек воспринимает своими органами чувств, 

и нет того, чего человек не воспринимает чувствами.) "Как мы чувствуем, так оно и есть на самом 

деле." "Все есть таким, каким оно кажется нам." 

Протагор указывает на относительность нашего познания, на элемент субъективности в нём. 

Повторяемая многими древними авторами история о выдвижении против Протагора обвинения в 

безбожии, его изгнании (или бегстве) из Афин и смерти при кораблекрушении не достоверна. - 

Невозможно установить число работ Протагора, поскольку древние цитировали отдельные 

положения, не отмечая, были ли они включены в более крупное произведение. 

Само это произведение могло иметь несколько вариантов названия, ибо в эпоху Протагора начинает 

появляться традиция давать длинные названия прозаическим произведениям. Среди подлинных 

сочинений Протагора (ни одно не сохранилось) следует назвать Истина, или Опровергающие речи 

(Aletheia e Kataballontes) - произведение, о котором нам больше всего известно. От него сохранилась 

различным образом интерпретируемая первая фраза: "Человек есть мера всех вещей, существующих 

и несуществующих". Суждения разных людей могут быть одинаково справедливы, хотя одно из них 

по каким-либо причинам является более верным (например, суждение здорового более правильно, 

чем суждение больного). Контроверсии (Antilogiai), произведение, в котором Протагор доказывал, 
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что "о каждой вещи существует два противоречащих друг другу суждения", и никакие опровержения 

вообще невозможны. Верное представление о Контроверсиях дает сохранившееся сочинение 

Двойные речи (Dissoi logoi) неизвестного софиста конца V в. до н. э., восходящее к произведениям 

Протагора (например, болезнь есть зло для больного, но благо для врача). 

О богах (Peri theon) - первое греческое сочинение с подобным названием. Знаменитое первое 

предложение, которое ставит под сомнение возможность объективного познания божества: "О богах 

невозможно сказать ни что они существуют, ни что их не существует; ибо на пути к получению 

такого знания слишком много препятствий, главные из которых невозможность познания этого 

предмета посредством разума и краткость человеческой жизни" - выдвигалось в качестве причины 

вышеупомянутого обвинения в безбожии и сожжения произведения. Вероятно, в последующей части 

работы Протагор трактовал богов как объект человеческих верований и утверждал, что религия 

связана прежде всего с самим существованием людей. Сочинение О бытии (Peri tu ontos) заключало в 

себе полемику с учением элеатов. Это произведение, по-видимому, читал неоплатоник Порфирий. 

Платон в своем диалоге Протагор вкладывает в уста главного героя известный миф о происхождении 

человека и человеческой культуры. Спорным вопросом является, были ли это подлинные взгляды 

Протагора. Протагор провозглашал релятивизм и сенсуализм, а его ученик Ксениад из Коринфа, 

опираясь на крайние выводы Протагора, сделал заключение о невозможности познания. Протагор 

заложил основы научной грамматики через различение видов предложений, родов существительного 

и прилагательного, времен и наклонений глаголов. Он занимался также проблемами правильной 

речи. Протагор пользовался большим авторитетом у потомков. Он оказал влияние на Демокрита, 

Платона, Антисфена, Еврипида (другом которого был), Геродота и, вероятно, на скептиков. Протагор 

является главным героем диалога Платона и одного из произведений Гераклида Понтийского. 
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Конфуций 

кит. 孔子 / 孔夫子 

 

Имя при рождении: Кун Цю (кит. 孔丘) 

Дата рождения:   около 28 сентября 551 до н. э. 

Место рождения:   Цюйфу 

Дата смерти:  479 до н. э. 

Место смерти: Цюйфу 

Школа/традиция:  основатель конфуцианства 

Основные интересы: социальная философия,  этика 

Значительные идеи:   Конфуцианство 

Последователи: многие восточные философы, 

Конфу́ций (кит. 孔子 Кун-Цзы, реже кит. 孔夫子 Кун Фу-Цзы, латинизировано как Confucius; ок. 551 

до н. э., Цюйфу — 479 до н. э.) — китайский мыслитель и философ. Его учение оказало глубокое 

влияние на цивилизацию Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной 

как конфуцианство. Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng Qiū), но в литературе часто именуется 

Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или просто Цзы — «Учитель». И это не случайно: уже в 

возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый  профессиональный педагог 

Поднебесной. 

Биография 

Судя по владению аристократическими искусствами, Конфуций был потомком знатного рода. Он 

был сыном 63-летнего чиновника Шу Лянхэ (叔梁纥 Shū Liáng-hé) и 17-летней наложницы по имени 

Янь Чженцзай (颜征在  Yán Zhēng-zài). Чиновник вскоре скончался, и его мать, опасаясь гнева 
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законной супруги чиновника, вместе с ним покинула дом где он родился. С раннего детства 

Конфуций много работал и жил в бедности. Позже пришло сознание, что необходимо быть 

культурным человеком, поэтому он начал заниматься самообразованием. В молодости служил 

мелким чиновником в царстве Лу (Восточный Китай, современная провинция Шаньдун). Это было 

время заката империи Чжоу, когда власть императора стала номинальной, разрушалось 

патриархальное общество и на место родовой знати пришли правители отдельных царств, 

окружённые незнатными чиновниками. 

Крушение древних устоев семейно-кланового быта, междоусобные распри, продажность и алчность 

чиновников, бедствия и страдания простого народа — всё это вызывало резкую критику ревнителей 

старины. 

Осознав невозможность повлиять на политику государства, Конфуций подал в отставку и отправился 

в сопровождении учеников в путешествие по Китаю, во время которого он пытался донести свои 

идеи правителям различных областей. В возрасте около 60 лет Конфуций вернулся домой и провёл 

последние годы жизни, обучая новых учеников, а также систематизируя литературное наследие 

прошлого Ши-цзин (Книга Песен), И цзин (Книга Перемен) и др. 

Ученики Конфуция по материалам высказываний и бесед учителя составили книгу «Лунь Юй» 

(«Беседы и суждения»), которая стала особо почитаемой книгой конфуцианства. 

Из классических книг произведением Конфуция несомненно можно считать только Чуньцю («Весна 

и Осень», летопись удела Лу с 722 по 481 г. до н. э.); затем весьма вероятно, что он редактировал 

Ши-цзин («Книга стихотворений»). Хотя число учеников Конфуция определяется китайскими 

учёными до 3000, и в том числе около 70 ближайших, но в действительности мы можем насчитать 

известных по именам всего только 26 несомненных его учеников; любимейшим из них был Янь-

юань. 

Учение 

Хотя конфуцианство часто называют религией, в нём нет института церкви, и для него не важны 

вопросы теологии. Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества по древнему 

образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию. Гармоническое общество построено на 

идее преданности (чжун, 忠 ) — лояльности в отношении между начальником и подчинённым, 

направленная на сохранение гармонии и самого этого общества. Конфуций сформулировал золотое 

правило этики: «Не делай человеку того, что не желаешь себе». 

Пять постоянств благородного человека (цзюнь-цзы, 君子) 

Жэнь （仁） — «человеколюбие». Как Ли следует из И, так И следует из Жэнь. Следовать Жэнь 

значит руководствоваться сочувствием и любовью к людям. В XVII веке в Британии сформировался 

идеал совершенного человека как джентльмена, причём gentle тоже переводится как «мягкость». Это 

то, что отличает человека от животного, то есть то, что противостоит звериным качествам дикости, 

подлости и жестокости. Позже символом постоянства   

Дома потомков Конфуция в его родном городе, Цюйфу. 

Жэнь стало Дерево.   

Дома потомков Конфуция в его родном городе, Цюйфу. 
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И (义 [義]) — «справедливость». Хотя следование Ли из собственных интересов не является грехом, 

справедливый человек следует Ли, поскольку понимает, что это правильно. И основано на 

взаимности: так, следует почитать родителей в благодарность за то, что они тебя вырастили. 

Уравновешивает качество Жэнь и сообщает благородному человеку необходимую твёрдость и 

строгость. И противостоит эгоизму. «Благородный человек ищет И, а низкий — выгоды». 

Добродетель И впоследствии была увязана с Металлом. 

Ли (礼 [禮]) — буквально «ритуал», соблюдение церемоний и обрядов, а также почтение к родителям 

и правителям. В более общем смысле Ли — любая деятельность, направленная на создание 

идеального общества. Огонь. 

Чжи (智) — здравый смысл, благоразумие, «мудрость», рассудительность — умение просчитать 

следствия своих действий, посмотреть на них со стороны, в перспективе. Уравновешивает качество 

И, предупреждая упрямство. Чжи противостоит глупости. Чжи в конфуцианстве ассоциировалась с 

элементом Воды. 

Синь (信 ) — искренность, «доброе намерение», непринуждённость и добросовестность. Синь 

уравновешивает Ли, предупреждая лицемерие. Синь соответствует элемент Земли. 
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Лао-цзы 

 

Лао-цзы  (Старый Младенец, Мудрый Старец; кит. 老子 , пиньинь Lǎo Zǐ, VI век до н. э.), 

древнекитайский философ VI—V веков до н. э., один из основателей течения даосизма, автор 

трактата «Дао Дэ Цзин» («Канон Пути и благодати», другое название «Три телеги» — написанный 

на бамбуке занимал три телеги). 

Возможная биография 

 Уже в раннем даосизме Лао-Цзы становится фигурой легендарной и начинается процесс его 

обожествления. Легенды повествуют о его чудесном рождении (мать носила его несколько десятков 

лет и родила стариком — откуда и имя его, «Старый ребенок», хотя иероглиф «цзы» означал 

одновременно и понятие «мудрец», так что его имя можно переводить как «Старый мудрец») и о его 

уходе из Китая… 

Самый известный вариант биографии Лао-Цзы сообщается Сыма Цянем: Лао-Цзы родился в царстве 

Чу на юге Китая. Большую часть своей жизни он служил хранителем царской библиотеки 

государства Чжоу, где встречался с Конфуцием. В преклонном возрасте он отправился из страны на 

запад. Когда он достиг пограничной заставы, то её начальник Инь Си попросил Лао-Цзы рассказать 

ему о своём учении. Лао-Цзы выполнил его просьбу, написав текст Дао Дэ Цзин (Канон Пути и его 

Благой Силы). 

По другой легенде Мастер Лао-Цзы пришёл в Китай из Индии, отбросив свою историю, он предстал 

перед китайцами совершенно чистым, без своего прошлого, как будто заново рождённым. 

Многие современные исследователи ставят под сомнение сам факт существования Лао-Цзы. 

Некоторые предполагают, что он мог быть старшим современником Конфуция, о котором — в 

отличие от Конфуция — в источниках нет достоверных сведений ни исторического, ни 

биографического характера. Есть даже версия, что Лао-цзы и Конфуций - это одно лицо. 

Существуют предположения, что Лао-Цзы мог быть автором Дао Дэ Цзина, если он жил в IV-III вв. 

до н. э. 

Лао-Цзы о себе. Вот что говорится в Дао Дэ Цзин от первого лица: 

...Все люди держатся за свое «я», один лишь я выбрал отказаться от этого. Мое сердце подобно 

сердцу глупого человека, - такое темное, такое неясное! Повседневный мир людей ясен и очевиден, 

один лишь я живу в мире смутном, подобном вечерним сумеркам. Повседневный мир людей 

расписан до мелочей, один лишь я живу в мире непонятном и загадочном. Как озеро я спокоен и тих. 
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Не остановим, подобно дыханию ветра! Людям всегда есть чем заняться, один лишь я живу подобно 

невежественному дикарю. Лишь я один отличаюсь от других тем, что превыше всего ценю корень 

жизни, мать всего живого. 

Философия 

Центральной идеей философии Лао Цзы была идея двух первоначал — Дао и Дэ. Слово «Дао» или 

«Тао» на китайском языке буквально означает «путь»; но в этой философской системе оно получило 

гораздо более широкое метафизическое содержание. «Дао» означает не только путь, но и суть вещей 

и тотального бытия вселенной. Само понятие «дао» можно толковать и материалистически: дао — 

это природа, объективный мир. Одним из сложнейших в китайской традиции выступает понятие Дэ. 

С одной стороны, Дэ — есть то, что питает Дао, делает его возможным (вариант из 

противоположности: Дао питает Дэ, Дао - безгранично, Дэ - определено). Это некая универсальная 

сила, принцип, с помощью которого Дао-путь вещей может состояться. Это также метод, с помощью 

которого можно практиковать и соответствовать Дао. Дэ — принцип, способ бытия. Это и 

возможность правильного накопления жизненной энергии, ци. Дэ — искусство правильно 

распорядиться жизненной энергией, правильное поведение. Но Дэ — не мораль в узком понимании. 

Дэ выходит за рамки здравого смысла, побуждая человека высвобождать жизненную силу из пут 

повседневности. К понятию Дэ близко даосское учение об У-вэй, недеянии. 

Непостижимое Дэ — это то, что наполняет форму вещей, но происходит оно из Дао. Дао — это то, 

что движет вещами, путь его загадочен и непостижим. …Тот, кто в делах следует Дао, 

…очищающий свой дух, вступает в союз с силой Дэ. 

Лао-Цзы об истине: Высказанная вслух истина перестает быть таковой, ибо уже утратила первичную 

связь с моментом истинности: Знающий не говорит, говорящий не знает. Философия Лао Цзы 

пронизана и своеобразной диалектикой: Из бытия и небытия произошло всё; из невозможного и 

возможного — исполнение; из длинного и короткого — форма. Высокое подчиняет себе низкое; 

высшие голоса вместе с низшими производят гармонию, предшествующее подчиняет себе 

последующее. 

Однако Лао Цзы понимал её не как борьбу противоположностей, а как их примирение. А отсюда 

делались и практические выводы: 

Когда человек дойдет до не-делания, то нет того, что бы не было сделано. 

Кто любит народ и управляет им, тот должен быть бездеятельным. 

Из этих мыслей видна основная идея философии, или этики, Лао Цзы: это принцип не-делания, 

бездействия. Всякое насильственное стремление что-либо сделать, что-либо изменить в природе или 

в жизни людей осуждается. 

Множество горных рек впадает в глубокое море. Причина в том, что моря расположены ниже гор. 

Поэтому они в состоянии властвовать над всеми потоками. Так и мудрец, желая быть над людьми, он 

становится ниже их, желая быть впереди, он становится сзади. Поэтому, хотя его место над людьми, 

они не чувствуют его тяжести, хотя его место перед ними, они не считают это несправедливостью. 

«Святой муж», управляющий страной, старается чтобы мудрые не смели сделать чего-нибудь. Когда 

все сделаются бездеятельными, то (на земле) будет полное спокойствие. 

Кто свободен от всякого рода знаний, тот никогда не будет болеть. 
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Нет знания; вот почему я не знаю ничего. 

Власть царя среди народа Лао Цзы ставил очень высоко, но понимал ее как чисто патриархальную 

власть. В понимании Лао Цзы царь — это священный и бездеятельный вождь. К современной же ему 

государственной власти Лао Цзы относился отрицательно. 

Оттого народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина 

бедствий народа. 

Лао-Цзы и Конфуций 

Пишет историк Сыма Цянь. 

...Когда Конфуций находился в Сиу, то он посетил Лао-Цзы, чтобы услышать мнение его 

относительно обрядов. 

— Обрати внимание на то, — сказал Лао-Цзы Конфуцию, — что люди, которые учили народ, 

умерли, и кости их уже давно истлели, но слова их доселе существуют. Когда мудрецу 

благоприятствуют обстоятельства, он будет разъезжать на колесницах; когда же нет — он будет 

носить на голове тяжесть, держась руками за края ее. 

— Я слышал, что опытный купец скрывает свой товар, как будто ничего не имеет. Точно так же, 

когда мудрец имеет высокую нравственность, то наружность его этого не выражает. Ты брось свою 

гордость, вместе со всякого рода страстями; оставь свою любовь к прекрасному, вместе с 

наклонностью к чувственности, потому что они бесполезны для тебя. 

— Вот что я говорю тебе, и больше ничего не скажу. 

Удалившись от нашего мудреца, Конфуций сказал своим ученикам: 

— Я знаю, что птицы умеют летать, — рыбы умеют плавать в воде и животные умеют бегать. Также 

знаю, что бегущих можно остановить тенетами, плавающих — сетями, а летающих — силками. Но 

что касается дракона, то я не знаю ничего. Он несется по облакам и поднимается на небо. 

— Я сегодня видел Лао-Цзы. Не дракон ли он?.. 

Цитаты 

• Для того чтобы что-то уменьшить, безусловно, следует сначала увеличить его. Для того чтобы 

взять, сначала, безусловно, следует дать. 

• Будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты останешься полным. 

Будь изношенным, и ты останешься новым. 

• Превращения невидимого дао бесконечны. Дао — глубочайшие врата рождения. 

Глубочайшие врата рождения - корень неба и земли. Оно существует вечно подобно 

нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо. 

• Когда устранили великое дао, появились «человеколюбие» и «справедливость». Когда 

появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников(отец, 

мать, старший и младший братья, муж, жена) в раздоре, тогда появляются «сыновняя 

почтительность» и «отцовская любовь». Когда в государстве царит беспорядок, тогда 

появляются и «верные слуги»( честные и преданные государственные деятели). 
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• Знающий людей разумен. Знающий себя просветлён. Побеждающий людей силен. 

Побеждающий самого себя могуществен. 

• Дао постоянно осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, что бы оно не делало. 

• Человек высшей учености, узнав о дао, стремится к его осуществлению. Человек средней 

учености, узнав о дао, то соблюдает его, то нарушает. Человек низшей учености, узнав о дао, 

подвергает его насмешке. 

• Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа. Все 

существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию. 

• Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. 

• Мои слова легко понять и легко осуществить. Но люди не могут понять и не могут 

осуществить. В словах имеется начало, в делах есть главное. 

• Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все 

существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. 

Твердое и крепкое — это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить. 

• Совершенномудрый ничего не накапливает. Он все делает для людей и все отдает другим. 

Небесное дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенномудрого — 

это деяние без борьбы. 

• Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт 

всю жизнь. 
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Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 

 

Дата рождения: 27 августа 1770 

Место рождения: Штутгарт, Вюртемберг 

Дата смерти:   14 ноября 1831 

Место смерти:   Берлин, Пруссия 

Школа/традиция: Гегельянство 

Период:  Философия XIX века 

Направление:    Европейская философия 

Основные интересы: Логика, Философия истории, Эстетика, Религия, Метафизика, Эпистемология, 

Политология, 

Значительные идеи:   Абсолютный идеализм, Диалектика 

Оказавшие влияние:   Аристотель, Ансельм, Декарт, Спиноза, Руссо, Беме, Кант, Фихте, Шеллинг 

Последователи:   Фейербах, Маркс, Энгельс, Бруно Бауэр, Брэдли, Ленин, Хайдеггер, Сартр,  Карл 

Барт,  Ханс  Кюнг,  Хабермас,  Гадамер, Ильенков 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 27 августа 1770, Штутгарт — 

14 ноября 1831, Берлин) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии 

и философии романтизма. 

Гегель родился в Штутгарте 27 августа 1770 года, в семье высокопоставленного чиновника — Георга 

Людвига Гегеля (1733—1799), секретаря казначейства при дворе Карла Ойгена, герцога 

Вюртембергского. Предки Гегеля были лютеранского рода из Каринтии, изгнанные из Австрии в 

XVI веке, в период Контрреформации и обосновавшиеся в Швабии. 

1788—1793 — учился в Тюбингенском теологическом институте (богословской семинарии) при 

Тюбингенском университете, где прослушал философский и теологический курсы и защитил 

магистерскую диссертацию. Из своих сокурсников был дружен с Шеллингом и Гельдерлином. Был 
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вместе с ними членом студенческого политического клуба, увлекавшегося идеями Французской 

революции. 

Интересный факт, что в 1793 г. по окончании полного курса кандидатом богословия Гегель получил 

аттестат, гласивший, что он молодой человек с хорошими способностями, но не отличается ни 

прилежанием, ни сведениями, весьма неискусен в слове и может быть назван идиотом в философии. 

1799 — после смерти отца получил небольшое наследство, которое, вместе с его собственными 

сбережениями, позволило ему отказаться от преподавания и вступить на поприще академической 

деятельности 

Философия.  

 Вопросы, на которые философия не дает ответов, не должно ставить подобным образом.( 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель)  

 Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно.(Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель ) 

В основе всего существующего лежит Абсолютный Дух, который лишь вследствие своей 

бесконечности может достичь подлинного познания себя. Для самопознания ему необходимо 

проявление. Самораскрытие Абсолютного Духа в пространстве — это природа; самораскрытие во 

времени — история. 

Формальная логика Аристотеля несостоятельна (более того, сам Аристотель в своих собственно 

философских исследованиях не пользовался ни формами рассудочного умозаключения, ни вообще 

формами конечного мышления — «Малая наука логики», § 183). Вместо неё Гегель предлагает т. н. 

спекулятивную логику, включающую в себя диалектику — науку о развитии. Последнее, согласно 

ей, проходит три стадии: тезис — антитезис — синтез (непосредственное тождество — 

противоположность, отрицание — разрешение противоречия, основание, опосредственное 

тождество). Античность — тезис. Средневековье — это антитезис, поскольку оно отрицает 

Античность. Новое время — синтез Античности и Средневековья. 

Философия истории занимает важную часть философии Гегеля. Историю движут противоречия 

между национальными духами, которые суть — мысли и проекции Абсолютного Духа. Когда у 

Абсолютного Духа исчезнут сомнения, он придёт к Абсолютной Идее Себя, а история закончится и 

настанет Царство Свободы. 

Войны между народами выражают напряжённое столкновение мыслей Абсолютного Духа. В них 

Гегель усматривал диалектический момент — антитезис. 

Важную роль в развитии истории играют герои — воплощения национальных духов. Герой — это 

человек, чьи сверхусилия получают санкцию национального духа.  

Взгляды Гегеля на политику и право 

Ступени познания мира (философия духа): 

• субъективный дух (антропология, феноменология, психология), 

• объективный дух (абстрактное право, мораль, нравственность), 

• абсолютный дух (искусство, религия, философия). 
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Политико-правовые взгляды: 

• Идея — это понятие, адекватное своему предмету; соединение субъективной и объективной 

реальности. 

• Действительность (истинное; образ) — то, что сложилось закономерно, в силу 

необходимости; проявляет изначальный замысел. Противопоставляется «существованию» — 

объекту, взятому в конкретный момент. 

• Философия права не должна заниматься ни описанием эмпирически существующего и 

действующего законодательства (это предмет позитивной юриспруденции), ни составлением 

проектов идеальных кодексов и конституций на будущее. Должна выявлять идеи, лежащие в 

основании права и государства. 

• Понятие «право» — это то же самое, что и естественное право. Право и основанные на нем 

законы «всегда по форме позитивны, установлены и даны верховной государственной 

властью». 

Ступени идеи права:  

• Абстрактное право: свобода выражается в том, что каждое лицо обладает правом владеть 

вещами (собственность), вступать в соглашение с другими людьми (договор) и требовать 

восстановления своих прав в случае их нарушения (неправда и преступление). То есть 

абстрактное право охватывает область имущественных отношений и преступлений против 

личности. 

• Мораль: умение отличать законы от нравственного долга; свобода совершать осознанные 

действия (умысел), ставить перед собой определенные цели и стремиться к счастью 

(намерение и благо), а также соизмерять свое поведение с обязанностями перед другими 

людьми (добро и зло). 

• Нравственность: умение следовать нравственному долгу в рамках законов; человек обретает 

нравственную свободу в общении с другими людьми. Объединения, формирующие 

нравственное сознание: семья, гражданское общество и государство. 

• Государство — это не только правовое сообщество и организация власти на основе 

конституции, но и духовный, нравственный союз людей, осознающих себя единым народом. 

Проявлением единого нравственного сознания людей в государстве является религия. 

• Разделение власти: государь, исполнительная и законодательная власть.  

• Государь — формальный глава, объединяет государственный механизм в единое целое. 

• Исполнительная власть — чиновники, управляющие государством на основе закона. 

• Законодательное собрание призвано обеспечить представительство сословий. Его верхняя 

палата формируется по наследственному принципу из дворян, тогда как нижняя — палата 

депутатов — избирается гражданами по корпорациям и товариществам. Бюрократическая 

система — опора государства. Высшие государственные чиновники обладают более глубоким 

пониманием целей и задач государства, чем сословные представители. 

• Гражданское общество (или буржуазное общество) — это объединение индивидов «на основе 

их потребностей и через правовое устройство в качестве средства обеспечения безопасности 

лиц и собственности». Оно делится на три сословия: землевладельческое (дворяне — 

собственники майоратных владений и крестьянство), промышленное (фабриканты, торговцы, 

ремесленники) и всеобщее (чиновники). 

• Международные споры могут быть решены путем войн. Война «высвобождает и проявляет 

дух нации». 
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• Частная собственность делает из человека личность. Уравнение собственности — 

неприемлемо для государства. 

• Подлинной свободой обладает лишь всеобщая воля (а не индивидуальная). 

• Всеобщая свобода требует, чтобы субъективные устремления индивида были подчинены 

нравственному долгу, права гражданина — соотнесены с его обязанностями перед 

государством, а свобода личности — согласована с необходимостью. 

• Подлинная свобода людей была в прошлом. 

Основные сочинения 

Феноменология Духа (1807) 

Наука логики 

Философия права (1821) 

«Энциклопедия философских наук» (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften) (с 1816) 

 «Философия природы» (Naturphilosophie) 

«Философия духа» (Philosophie des Geistes)  

«Основания философии права» (Grundlinien der Philosophie des Rechts, (1821) 

«Философия истории» (Philosophie der Geschichte) 

«Философия религии» (Philosophie der Religion) 

«Лекции по эстетике» (Vorlesungen über die Ästhetik) 

«Лекции по истории философии» (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie) 
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Декарт, Рене 

 

Дата рождения:  31 марта 1596 

Место рождения: Лаэ, Эндр и Луара, Франция 

Дата смерти:  11 февраля 1650 

Место смерти: Стокгольм, Швеция 

Школа/традиция:  Картезианство, Континентальный рационализм 

Период: Философия XVII века (Философия Нового времени) 

Направление:   Европейская философия 

Основные интересы:  Метафизика, Эпистемология, Наука, Математика 

Значительные идеи:   Cogito ergo sum, метод радикального сомнения, Декартова система координат, 

Картезианский дуализм, Онтологическое доказательство бытия Божия; признан основателем 

Новоевропейской философии 

Оказавшие влияние:   Платон, Аристотель, Ансельм, Фома Аквинский, Оккам, Суарез, Мерсенн 

Последователи:   Спиноза, Арно, Мальбранш, Локк, Лейбниц, Кант, Гуссерль 

Рене́ Дека́рт (фр. René Descartes; лат. Renatus Cartesius — Картезий; 31 марта 1596, Лаэ (провинция 

Турень), ныне Декарт (департамент Эндр и Луара) — 11 февраля 1650, Стокгольм) — французский 

математик, философ, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной 

алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в 

физике, предтеча рефлексологии. 

Декарт происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода и был младшим (третьим) 

сыном в семье. Он родился 31 марта 1596 года в городе Лаэ (La Haye en Touraine), ныне Декарт 

(Descartes), департамент Эндр и Луара, Франция. Его мать умерла, когда ему был 1 год. Отец 

Декарта был судьёй в городе Ренн и в Лаэ появлялся редко; воспитанием мальчика занималась 

бабушка по матери. В детстве Рене отличался хрупким здоровьем и невероятной 

любознательностью. 
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Начальное образование Декарт получил в иезуитском коллеже Ла Флеш, где познакомился с 

Мареном Мерсенном (тогда — учеником, позже — священником), будущим координатором научной 

жизни Франции. Религиозное образование, как ни странно, только укрепило в молодом Декарте 

скептическое недоверие к тогдашним философским авторитетам. Позже он сформулировал свой 

метод познания: дедуктивные (математические) рассуждения над результатами воспроизводимых 

опытов. 

Он ведёт обширную переписку с лучшими учёными Европы (через верного Мерсенна), изучает 

самые различные науки — от медицины до метеорологии. Наконец, в 1634 г. он закончил свою 

первую, программную книгу под названием «Мир». Но момент для издания был неудачным — годом 

ранее инквизиция чуть не замучила Галилея. Теория Коперника, принятая и в книге Декарта, была 

официально запрещена. Поэтому Декарт решил при жизни не печатать этот труд. Вскоре, однако, 

одна за другой, появляются другие книги Декарта: 

• «Рассуждение о методе…» (1637) 

• «Размышления о первой философии…» (1641) 

• «Начала философии» (1644) 

 

В «Началах философии» сформулированы главные тезисы Декарта: 

• Бог сотворил мир и законы природы, а далее Вселенная действует как самостоятельный 

механизм. 

• В мире нет ничего, кроме движущейся материи различных видов. Материя состоит из 

элементарных частиц, локальное взаимодействие которых и производит все природные 

явления. 

• Математика — мощный и универсальный метод познания природы, образец для других наук. 

Другие научные достижения 

Крупнейшим открытием Декарта, ставшим фундаментальным для последующей психологии, можно 

считать понятие о рефлексе и принцип рефлекторной деятельности. Схема рефлекса сводилась к 

следующему. Декарт представил модель организма как работающий механизм. При таком 

понимании живое тело не требует более вмешательства души; функции «машины тела», к которым 

относятся «восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, внутренние стремления… 

совершаются в этой машине как движения часов».Наряду с учениями о механизмах тела 

разрабатывалась проблема аффектов (страстей) как телесных состояний, являющихся регуляторами 

психической жизни. Термин «страсть», или «аффект», в современной психологии указывает на 

определённые эмоциональные состояния. 

 

Философия 

Философия Декарта была дуалистической. Он признавал наличие в мире двух объективных 

сущностей: протяжённой (res extensa) и мыслящей (res cogitans), при этом проблема их 

взаимодействия в мыслящем существе оказалась в принципе не разрешимой в его философии. Кроме 

обычной материи Декарт выделил обширный класс невидимых тонких материй, с помощью которых 

пытался объяснить действие теплоты, тяготения, электричества и магнетизма. 
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Главным вкладом Декарта в философию стало классическое построение философии рационализма 

как универсального метода познания. Разум, по Декарту, критически оценивает опытные данные и 

выводит из них скрытые в природе истинные законы, формулируемые на математическом языке. 

При умелом применении нет пределов могуществу разума. 

Другой важнейшей чертой подхода Декарта был механицизм. Материя (включая тонкую) состоит из 

элементарных частиц, локальное механическое взаимодействие которых и производит все 

природные явления. Для философского мировоззрения Декарта характерен также скептицизм, 

критика предшествующей схоластической философской традиции. 

Самодостоверность сознания,  cogito  (декартовское «мыслю, следовательно, существую» — лат. 

Cogito, ergo sum),   равно как и теория врождённых идей, является исходным пунктом картезианской 

гносеологии. Картезианская физика, в противоположность ньютоновской, считала всё протяжённое 

телесным, отрицая пустое пространство, и описывала движение с помощью понятия «вихрь»; физика 

картезианства впоследствии нашла своё выражение в теории близкодействия. 

Исходной точкой рассуждений Декарта является «сомнение во всём». Скептицизм был всегда 

выдающейся чертой французского ума, равно как и стремление к математической точности знаний. 

Этические взгляды 

• идея «совершенного существа как истинного объекта любви»; 

• идея «противоположности духа материи», предписывающая нам удаляться от всего 

телесного; 

• идея «бесконечности вселенной», предписывающая «возвышение над всем земным и 

смирение перед Божественной мудростью»; 

• наконец, идея «солидарности нашей с другими существами и всем миром, зависимости от них 

и необходимости жертв общему благу». 

Интересные факты 

Великий физиолог И. П. Павлов поставил памятник-бюст Декарту возле своей лаборатории 

(Колтуши), потому что считал его предтечей своих исследований. 
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Бэкон, Фрэнсис 

 

Дата рождения: 22 января 1561 

Дата смерти:  9 апреля 1626 

Фрэ́нсис Бэ́кон (англ. Francis Bacon), (22 января 1561—9 апреля 1626) — английский философ, 

историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. В 1584 был избран в парламент. С 1617 

лорд-хранитель печати, затем — лорд-канцлер; барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. В 

1621 привлечён к суду по обвинению во взяточничестве, осуждён и отстранён от всех должностей. В 

дальнейшем был помилован королём, но не вернулся на государственную службу и последние годы 

жизни посвятил научной и литературной работе. Также внёс большой вклад в рассмотрение 

античной философии, в это время он написал труды: «Всё или ничего», «Total debosch». 

Он начал свою профессиональную деятельность как юрист, но позже стал широко известен как 

адвокат-философ и защитник научной революции. Его работы являются основанием и 

популяризацией индуктивной методологии научного исследования, часто называемой методом 

Бэкона. Индукция получает знание из окружающего мира через эксперимент, наблюдение и 

проверку гипотез. В контексте своего времени, такие методы использовались алхимиками. Свой 

подход к проблемам науки Бэкон изложил в трактате «Новый органон», вышедшем в 1620 году. В 

этом трактате он провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, которую 

определял как бездушный материал, цель которого быть использованным человеком, чем 

подтолкнул к варварскому пользованию окружающей средой. 

Научное познание 

В целом великое достоинство науки Бэкон считал почти самоочевидным и выразил это в своём 

знаменитом афоризме «Знание — сила». 

Однако на науку делалось много нападок. Проанализировав их, Бэкон пришёл к выводу о том, что 

Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждают некоторые теологи. Наоборот, Он 

дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной. Люди только должны понять, что 

существуют два рода познания: 1) познание добра и зла, 2) познание сотворенных Богом вещей. 
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Познание добра и зла людям запрещено. Его им дает Бог через Библию. А познавать сотворенные 

вещи человек, наоборот, должен с помощью своего ума. Значит, наука должна занимать достойное 

место в «царстве человека». Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и могущество 

людей, обеспечивать им богатую и достойную жизнь. 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) считается основателем опытной науки Нового времени. Он был первым 

философом, поставившим перед собой задачу создать научный метод. В его философии впервые 

сформулированы главные принципы, характеризующие философию Нового времени. 

Понимание науки у Бэкона включало, прежде всего, новую классификацию наук, в основу которой 

он положил такие способности человеческой души, как память, воображение (фантазия), разум. 

Соответственно этому главными науками, по Бэкону, должны быть история, поэзия, философия. 

Высшая задача познания всех наук, согласно Бэкону, - господство над природой и 

усовершенствование человеческой жизни. По словам главы "Дома Соломона" (своего рода 

исследовательского центра, Академии, идея которого была выдвинута Бэконом в утопическом 

романе "Новая Атлантида"), "целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех 

вещей и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным". 

Критерий успехов наук - те практические результаты, к которым они приводят. "Плоды и 

практические изобретения суть как бы поручители и свидетели истинности философий". Знание - 

сила, но только такое знание, которое истинно. Поэтому Бэкон проводит различение двух видов 

опыта: плодоносного и светоносного. Первый - это такие опыты, которые приносят 

непосредственную пользу человеку, светоносный - те, цель которых состоит в познании глубоких 

связей природы, законов явлений, свойств вещей. Второй вид опытов Бэкон считал более ценными, 

так как без их результатов невозможно осуществить плодоносные опыты. Недостоверность 

получаемого нами знания обусловлена, считает Бэкон, сомнительной формой доказательства, 

которая опирается на силлогистическую форму обоснования идей, состоящую из суждений и 

понятий. Однако понятия, как правило, образуются недостаточно обоснованно.  

Хотя проблема индукции ставилась и раньше предшествовавшими философами, только у Бэкона она 

приобретает главенствующее значение и выступает первостепенным средством познания природы. В 

противовес индукции через простое перечисление, распространенное в то время он выдвигает на 

передний план истинную, по его словам, индукция, дающую новые выводы, получаемые не только 

на основании наблюдения подтверждающих фактов, сколько в результате изучения явлений 

противоречащих доказываемому положению. Один-единственный случай способен опровергнуть 

необдуманное обобщение. Пренебрежение к так называемым инстанциям по Бэкону, - главная 

причина ошибок, суеверий, предрассудков. 

 

Предпосылкой реформы науки должно стать по замыслу Бэкона, и очищение разума от заблуждений, 

которых он насчитывает 4 вида. Эти препятствия на пути познания он называет идолами: идолы 

рода, пещеры, площади, и театра. Идолы рода - это ошибки, обусловленные наследственной 

природой человека. Мышление человека имеет свой недостатки, т.к. "уподобляется неровному 

зеркалу которое, примешивая к природе вещей свою природу отражает вещи в искривленном и 

обезображенном виде". Человек постоянно истолковывает природу по аналогии с человеком, что 

находит свое выражение в теологическом приписывании природе конечных целей, которые ей 

несвойственны. В этом и проявляются идолы рода. К идолам рода Бэкон относит и стремление 
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человеческого ума к необоснованным обобщениям. Он, например, указывал, что часто орбиты 

вращающихся планет считаются некруговые, что необоснованно. 

Идолы пещеры - это ошибки, которые свойственны отдельному человеку или некоторым группам 

людей в силу субъективных симпатий, предпочтений. Например, одни исследователи верят в 

непогрешимый авторитет древности, другие склонны отдавать предпочтение новому. "Человеческий 

разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это порождает в науке желательное каждому. 

Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает… Бесконечным числом способов, иногда 

незаметных, страсти пятнаются и портят разум". 

Идолы площади (рынка) - это ошибки, порождаемые речевым общением и трудностью избежать 

влияния слов на умы людей. Эти идолы возникают потому, что слова - это только имена, знаки для 

общения между собой, они ничего не говорят о том, что такое вещи. Поэтому и возникают 

бесчисленные споры о словах, когда люди принимают слова з вещи. 

Идолы театра (или теорий) - это ошибки, связанные со слепой верой в авторитеты, некритическим 

усвоением ложных мнений и воззрений. Здесь Бэкон имел ввиду систему Аристотеля и схоластику, 

слепая вера, в которые оказывала сдерживающее воздействие на развитие научного знания. Он 

называл истину дочерью времени, а не авторитета. Искусственные философские построения и 

системы, оказывающие отрицательное влияние на умы людей, - это, по его мнению, своего рода 

"философский театр". 

В теории познания, для Бэкона, главное - исследовать причины явлений. Причины могут быть 

разными - или действующими, которыми занимается физика, или конечными, которыми занимается 

метафизика. 

В конце своей жизни Бэкон написал книгу об утопическом государстве "Новая Атлантида" 

(опубликована посмертно в 1627 г.). В этом произведении он изобразил будущее государство, в 

котором все производительные силы общества преобразованы при помощи науки и техники. В нем 

Бэкон описывает различные удивительные научно-технические достижения, преображающие жизнь 

человека: здесь и комнаты чудесного исцеления болезней и поддержания здоровья, и лодки для 

плавания под водой, и различные зрительные приспособления, и передача звуков на расстояния, и 

способы улучшения породы животных, и многое. Некоторые из описываемых технических новшеств 

осуществились на практике, другие остались в области фантазии, но все они свидетельствуют о 

неукротимой вере Бэкона в силу человеческого разума. На современной языке его можно было бы 

назвать технократом, т.к. он полагал, что все современные ему проблемы можно решить с помощью 

науки. 

Влияние философии Бэкона на современное ему естествознание и последующее развитие философии 

огромно. Его аналитический научный метод исследования явлений природы, разработка концепции 

необходимости ее экспериментального изучения сыграли свою положительную роль в достижениях 

естествознания XVI-XVII веков. Логический метод Бэкона дал толчок развитию индуктивной 

логики. Классификация наук Бэкона была положительно воспринята в истории наук и даже 

положена в основу разделения наук французскими энциклопедистами. Хотя углубление 

рационалистической методологии в дальнейшем развитии философии снизило после смерти Бэкона 

его влияние в XVII в., в последующие века идеи Бэкона приобрели свое новое звучание. Они не 

потеряли своего значения вплоть до XX в. Некоторые исследователи даже рассматривают его как 

предшественника современной интеллектуальной жизни и пророка прагматической концепции 



25 
 

истины. (Имеется в виду его высказывание: "Что в действии наиболее полезно, то и в знании 

наиболее истинно".) 

Метод познания 

Указывая на плачевное состояние науки, Бэкон говорил, что до сих пор открытия делались случайно, 

не методически. Их было бы гораздо больше, если бы исследователи были вооружены правильным 

методом. Метод — это путь, главное средство исследования. Даже хромой, идущий по дороге, 

обгонит нормального человека, бегущего по бездорожью.  

Исследовательский метод, разработанный Фрэнсисом Бэконом — ранний предшественник научного 

метода. Метод был предложен в сочинении Бэкона «Novum Organum» («Новый Органон») и был 

предназначен для замены методов, которые были предложены в сочинении «Organum» («Органон») 

Аристотеля почти 2 тысячелетия назад. 

В основе научного познания, согласно Бэкону, должны лежать индукция и эксперимент. 

Итак, в своей теории познания Бэкон неукоснительно проводил мысль о том, что истинное знание 

вытекает из опыта. Такая философская позиция называется эмпиризмом. Бэкон и был не только его 

основоположником, но и самым последовательным эмпириком. 

Препятствия на пути познания 

Фрэнсис Бэкон разделил источники человеческих ошибок, стоящих на пути познания, на четыре 

группы, которые он назвал «призраками» («идолами», лат. idola). Это «призраки рода», «призраки 

пещеры», «призраки площади» и «призраки театра»]. 

«Призраки рода» проистекают из самой человеческой природы, они не зависят ни от культуры, ни от 

индивидуальности человека. «Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к 

природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном виде». 

«Призраки пещеры» — это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и 

приобретённые. «Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя 

особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы». 

«Призраки площади» — следствие общественной природы человека, — общения и использования в 

общении языка. «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению 

толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум». 

«Призраки театра» — это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об 

устройстве действительности. «При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, 

но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и 

беззаботности». 

Последователи 

Наиболее значительные последователи эмпирической линии в философии Нового времени: Томас 

Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли, Дэвид Юм — в Англии; Этьен Кондильяк, Клод Гельвеций, 

Поль Гольбах, Дени Дидро — во Франции. 
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Кант, Иммануил 

 

Дата рождения: 22 апреля 1724 

Место рождения: Кёнигсберг, Пруссия 

Дата смерти: 12 февраля 1804 

Место смерти: Кёнигсберг, Пруссия 

Школа/традиция: Кантианство, Просвещение 

Период: Философия XVIII века 

Направление:    Западная философия, немецкая классическая философия 

Основные интересы:   Гносеология, Эпистемология, Метафизика, Этика 

Значительные идеи:   категорический императив, трансцендентальный идеализм, Sapere aude, 

трансцендентальное единство апперцепции, способность суждения, вечный мир 

Оказавшие влияние:    Платон, Секст Эмпирик, Беркли, Вольф, Тетенс, Хатчесон, Монтень, Юм, 

Декарт, Лейбниц,  Локк, Мальбранш, Ньютон,  Руссо, Спиноза 

Последователи: Рейнгольд, Якоби, Мендельсон, Гербарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр,  

Фриз, Гельмгольц, Коген, Наторп, Виндельбанд, Риккерт, Риль, Файхингер, Кассирер, Гуссерль, 

Хайдеггер, Пирс,  Витгенштейн, Апель, Стросон, Куайн и многие другие 

Иммануи́л Кант (нем. Immanuel Kant [ɪˈmanuɛl kant]; 22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия[1] — 12 

февраля 1804, там же) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, 

стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма.Содержание  

 

Родился в небогатой семье ремесленника-седельщика. Мальчик был назван в честь святого 

Эммануила, в переводе это еврейское имя означает «с нами Бог». Под попечением доктора теологии 

Франца Альберта Шульца, заметившего в Иммануиле одарённость, Кант окончил престижную 

гимназию «Фридрихс-Коллегиум», а затем поступил в Кёнигсбергский университет. Из-за смерти 

отца завершить учёбу ему не удаётся и, чтобы прокормить семью, Кант на 10 лет становится 
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домашним учителем. Именно в это время, в 1747—1755, он разработал и опубликовал свою 

космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности, не 

утратившую актуальности до сих пор. 

К этому времени вызрело принципиально важное признание Канта о целях его работы : «Давно 

задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в 

решении трёх задач: 

1) что я могу знать? (метафизика); 

2) что я должен делать? (мораль); 

3) на что я смею надеяться? (религия); 

4) что такое человек? (антропология, лекции по которой я читаю в течение более чем двадцати 

лет)». 

В этот период Кантом были написаны фундаментальные философские работы, принёсшие учёному 

репутацию одного из выдающихся мыслителей XVIII века и оказавшие огромное влияние на 

дальнейшее развитие мировой философской мысли: 

«Критика чистого разума» (1781) — гносеология (эпистемология) 

«Критика практического разума» (1788) — этика 

«Критика способности суждения» (1790) — эстетика 

Кант прошёл в своем философском развитии два этапа: «докритический» и «критический» (Эти 

термины определяются работами философа «Критика чистого разума», 1781; «Критика 

практического разума», 1788 г.; «Критика способности суждения», 1790 г.) 

I этап (1747—1755 годы) — Кант разрабатывал проблемы, которые были поставлены 

предшествующей философской мыслью. 

• разработал космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из гигантской 

первоначальной газовой туманности («Всеобщая естественная история и теория неба», 1755 

г.) 

• выдвинул идею распределения животных по порядку их возможного происхождения; 

• выдвинул идею естественного происхождения человеческих рас; 

• изучал роль приливов и отливов на нашей планете. 

 

II этап (начинается с 1770 или с 1780-х гг.) — занимается вопросами гносеологии и в особенности 

процессом познания, размышляет над метафизическими, то есть общефилософскими проблемами 

бытия, познания, человека, нравственности, государства и права, эстетики. 

Условная схема теории познания Канта 

Кант отвергал догматический способ познания и считал, что вместо него нужно взять за основу 

метод критического философствования, сущность которого заключается в исследовании способов 

познания самого разума; границ, которые может достичь разумом человек; и изучении отдельных 

способов человеческого познания. 
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Главным философским произведением Канта является «Критика чистого разума».  

Кант, вслед за Юмом, соглашается, что если наше познание начинается с опыта, то его связь — 

всеобщность и необходимость не из него. Однако, если Юм из этого делает скептический вывод о 

том, что связь опыта является всего лишь привычкой, то Кант эту связь относит к необходимой 

априорной деятельности сознания. Выявлением этой деятельности сознания в опыте Кант называет 

трансцендентальным исследованием. Вот как об этом пишет сам Кант: «Я называю 

трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами 

нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным априори». 

В опыте выделяется два уровня формообразования (активности) сознания: 

1) это субъективные формы чувства — пространство и время. В созерцании, чувства (материя) 

постигаются нами в формах пространства и времени, и тем самым опыт чувства становится чем-то 

необходимым и всеобщим. Это чувственный синтез. 

2) это категории рассудка, благодаря которому связываются созерцания. Это рассудочный синтез. 

Кант выделяет следующие категории рассудка: 

• Категории количества  

• Единство 

• Множество 

• Цельность 

• Категории качества  

• Реальность 

• Отрицание 

• Ограничение 

• Категории отношения  

• Субстанция и принадлежность 

• Причина и следствие 

• Взаимодействия 

• Категории модальности  

• Возможность и невозможность 

• Существование и несуществование 

• Предопределённость и случайность 

 

Знание даётся путём синтеза категорий и наблюдений. Кант впервые показал, что наше знание о 

мире не является пассивным отображением реальности, а является результатом активной творческой 

деятельности сознания. 

О человеке 

Воззрения Канта о человеке отражены в книге «Антропология с прагматической точки зрения» (1798 

г.). Главная её часть состоит из трех разделов в соответствии с тремя способностями человека: 

познание, чувство удовольствия и неудовольствия, способность желать. 

«Что такое человек?» 
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Человек — это «самый главный предмет в мире», так как у него есть самосознание. 

Человек — это высшая ценность, это личность, индивидуальность. Самосознание человека 

порождает эгоизм как природное свойство человека. Он не проявляет его лишь тогда, когда человек 

рассматривает свое «Я» не как весь мир, а лишь как часть его. Нужно обуздывать эгоизм, 

контролировать разумом душевные проявления личности.  

Анализу Канта подверглись такие способности человека, как талант и гений. Талант, проявленный в 

изобретении и открытии, — высший уровень дарования, реализация данных от природы 

способностей. Гений — высшая степень творческой одарённости, проявленная в изобретении и 

открытии нового. 

Нравственное учение и проблема религии 

Бог — «абсолютно необходимая сущность». Искренне верить в Бога — значит быть добрым и 

вообще истинно нравственным. В философии Канта нравственное соединено с идеей божественного. 

Церковь, исходя из идеала веры, есть всеобщее и необходимое нравственное соединение всех людей 

и представляет собою царство Божие на земле. Стремление же к господству нравственного 

миропорядка в земной и чувственной жизни, есть высшее благо. 

Категорический императив 

Нравственный закон — принуждение, необходимость действовать вопреки эмпирическим 

воздействиям. А значит, он приобретает форму принудительного веления — императива. 

Гипотетические императивы (относительные или условные императивы) — поступки хороши в 

особых случаях, для достижения определенных целей (советы врача человеку, заботящемуся о своем 

здоровье). 

Категорический императив — предписывает поступки, которые хороши сами по себе, независимо от 

последствий (например, требование честности). "поступай только согласно такой максиме, 

руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом". 

"поступай так, чтобы ты всегда относился к человеку и в своем лице, и в лице всякого другого также 

как к цели и никогда не относился бы к нему как к средству". 

"принцип воли каждого человека как воли, всеми своими максимами устанавливающей всеобщие 

законы".  

Это три разных способа представлять один и тот же закон, и каждый из них объединяет в себе два 

других. 

Для проверки соответствия конкретного поступка нравственному закону Кант предложил 

использовать мысленный эксперимент. 

Идея права и государства 

В учении о праве Кант развивал идеи французских просветителей: необходимость уничтожения всех 

форм личной зависимости, утверждение личной свободы и равенство перед законом. Юридические 

законы Кант выводил из нравственных. 
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В учении о государстве Кант развивал идеи Жан-Жака Руссо: идею народного суверенитета 

(источник суверенитета — монарх, которого осуждать нельзя, так как «не может поступать не по 

праву»). 

Кант рассматривал и идеи Вольтера: признавал право на свободное высказывание своего мнения, но 

с оговоркой: «рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь». 

Государство (в широком смысле) — объединение множества людей, подчинённых правовым 

законам. 

Все государства имеют три власти: 

• законодательная (верховная) — принадлежит только объединенной воле народа; 

• исполнительная (действует согласно закону) — принадлежит правителю; 

• судебная (действует согласно закону) — принадлежит судье. 

 

Государственные устройства не могут быть неизменными и меняются тогда, когда перестают быть 

необходимыми. И лишь республика отличается прочностью (закон самостоятелен и не зависит от 

какого-то отдельного лица). Истинная республика — система, управляемая уполномоченными 

депутатами, избранными народом. 

Вопросы Канта 

Что я могу знать?   Кант признавал возможность познания, но при этом ограничивал эту 

возможность способностями человека, то есть познать можно, но не всё. 

Что я должен делать?  Нужно действовать по нравственному закону; нужно развивать свои 

душевные и телесные силы. 

На что смею надеяться? Надеяться можно на себя и на государственные законы. 

Что такое человек? Человек — это высшая ценность. 
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Спиноза, Бенедикт 

 

Имя при рождении: Барух Спиноза 

Дата рождения:       24 ноября, 1632 

Место рождения: Амстердам, Нидерланды 

Дата смерти: 21 февраля, 1677 

Место смерти:  Гаага, Нидерланды 

Школа/традиция: Рационализм, основатель Спинозизма 

Период: Философия XVII века 

Направление:     Западная философия 

Основные интересы: Этика, Эпистемология, Метафизика 

Значительные идеи:     Пантеизм 

Оказавшие влияние:  Гоббс, Декарт, Авиценна, Маймонид, Николай Кузанский, Хасдай Крескас 

Последователи: Конвэй, Кант, Гегель, Дэвидсон, Дадашев Барух Станиславович, Шопенгауэр, 

Делёз, Эйнштейн, 

Бенедикт Спиноза (рожд. Барух Спиноза, ивр. שפינוזה ברוך ; впоследствии лат. Benedictus de Spinoza; 

24 ноября 1632, Амстердам — 21 февраля 1677, Гаага) — нидерландский философ. Один из главных 

представителей философии Нового времени, рационалист, атеист 

Барух де Спиноза родился в семье сефардских евреев, чьи предки после изгнания евреев из 

Португалии осели в Амстердаме. Спиноза посещает начальную религиозную школу «Эц Хаим», где 

изучает иврит, Тору с комментариями Раши, Талмуд и другую равиннистическую литературу, а 

также основы еврейского богословия и риторики. Уже здесь он знакомится с трудами Аверроэса и 

Аристотеля в средневековой интерпретации Маймонида (1135—1204). Позднее берёт уроки латыни. 

Спиноза говорил на португальском, испанском, голландском и немного французском и итальянском 

языках, владел литературным ивритом; разговорным языком в семье вероятно был ладино. 
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Философия 

Свою метафизику Спиноза строит по аналогии с логикой в «Этике», его основном произведении. Что 

предполагает: 

(1) задание алфавита (определение терминов), 

(2) формулировку логических законов (аксиом), 

(3) вывод всех остальных положений (теорем) путём логических следствий. 

Такая форма гарантирует истинность выводов в случае истинности аксиом. 

Применительно к «Этике» Спинозы следует, однако, упомянуть, что она, чётко ориентируясь на этот 

идеал, не всегда полностью удовлетворяет ему (это относится к доказательству отдельных теорем). 

Субстанция 

Субстанция у Спинозы, — то, что «существует само по себе и представляется само через себя» (Э:I, 

опр.). Субстанция (она же «природа», она же «бог» — «Deus sive Natura») существует только одна, то 

есть она есть всё существующее. Таким образом, Бог Спинозы не является личностным существом в 

традиционном религиозном понимании: «в природе Бога не имеют место ни ум, ни воля» (Э:I, сх. к 

т.17). Субстанция бесконечна в пространстве и вечна во времени. Субстанция, по определению, 

неделима: делимость — лишь видимость конечных вещей. Любая «конечная» вещь (конкретный 

человек, цветок, камень) является частью этой субстанции, её модификацией, её модусом. 

Атрибут 

Атрибут — то, что составляет сущность субстанции, её фундаментальное свойство. Нам известно 

только два атрибута — «протяжение» и «мышление», хотя их может быть бесконечное количество. 

Атрибуты совершенно независимы, то есть не могут влиять друг на друга. Однако как для 

субстанции в целом, так и для каждой отдельной вещи выраженность существования через атрибут 

протяжения и мышления согласуются: «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» (Э: 

II, т.7). 

Протяжение 

Протяжение является определяющим признаком тела, к нему через «бесконечный модус движения и 

покоя» сводятся все «физические» характеристики вещей. 

Мышление 

Однако мир не только протяжён, ему присущ как минимум ещё один атрибут — мышление. 

Термином «мышление» Спиноза обозначает бесконечную вещь, являющуюся причиной (Природа 

Создающая) всего содержания и процессов сознания (Природа Созданная), как в самой себе: 

ощущения, эмоции, собственно разум и т. п. Субстанцию в целом как вещь мыслящую характеризует 

«модус бесконечного разума». А так как мышление является атрибутом субстанции, то и любая 

единичная вещь, то есть любая модификация субстанции, обладает им (сознаёт не только человек, и 

даже не только «живое»!): все вещи «хотя и в различных степенях, однако же, все одушевлены» 

(Э:II, сх. к т.13). При этом конкретную модификацию атрибута мышления Спиноза называет 

идеей.На уровне человека протяжение и мышление составляют тело и душу.  
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Причинность 

Причинность. Причинность и есть то, что многие называют «волей Бога», поскольку она вечна и 

неизменна. Все должно иметь своё причинное объяснение, «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не 

происходит из ничего)». Единичные вещи, действуя друг на друга, связаны жёсткой цепью взаимной 

причинной обусловленности, и в этой цепи не может быть никаких разрывов. Вся природа 

представляет собой бесконечный ряд причин и следствий, которые в своей совокупности составляют 

однозначную необходимость, «вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и 

ни в каком другом порядке, чем произведены» (Э:I, т.33). Представление о случайности тех или иных 

явлений возникает лишь потому, что мы рассматриваем эти вещи изолированно, вне связи с другими. 

«Если бы люди ясно познали порядок Природы, они нашли бы всё так же необходимым, как и всё, 

чему учит математика»; «законы Бога не таковы, чтобы их можно было нарушить». 

Аффекты 

Аффекты. Учение об эмоциях, или аффектах, играет для самого Спинозы первостепенную роль в 

философии (доказать способность разума сопротивляться аффектам — основная задача «Этики»). 

Аффектом называется как состояние человеческой души, имеющей смутные или неясные идеи, так и 

связанное с этим состояние человеческого тела. Основных аффектов, переживаемых человеком, три: 

удовольствие, неудовольствие и желание. Аффекты, возникнув от тех или иных причин, могут 

слагаться друг с другом многочисленными способами, образуя всё новые и новые разновидности 

аффектов, страстей. Их разнообразие вызывается не только природой того или иного объекта, но и 

природой самого человека. Власть аффектов над людьми увеличивается вследствие всеобщего 

предрассудка, будто люди свободно владеют своими страстями и могут в любой момент от них 

избавиться. Аффекты-страсти могут заполнять всё сознание человека, упорно преследовать его, 

вплоть до того, что находящийся под их воздействием человек, даже видя перед собой лучшее, будет 

вынужден следовать худшему. Бессилие человека в борьбе со своими страстями Спиноза называет 

рабством (Э:IV предисл.). 

Сочинения 

ок. 1660 «О Боге, человеке и его счастье» 

1662 «Трактат об усовершенствовании разума» 

1663 «Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом» 

1670 «Богословско-политический трактат» 

1677 «Политический трактат» 

1677 «Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей» 

1677 «Еврейская грамматика» 
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Шарль Луи де Монтескьё 

 

Шарль де Секонда, барон де Монтескьё 

Дата рождения: 18 января 1689 

Дата смерти:  10 февраля 1755 

Направление:       географическая школа 

Шарль Луи де Монтескьё (фр. Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brède e de Montesquieu; 18 

января 1689 — 10 февраля 1755) — французский писатель, правовед и философ, автор романа 

«Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». 

Собеседник французского исследователя спорных вопросов международного права Г. Мабли. 

Монтескьё вёл простую уединённую жизнь и с полной душевной силой и глубокой серьёзностью 

концентрировался на задаче наблюдателя, думающего и ищущего нормы. Пост президента 

парламента Бордо, доставшийся Монтескьё в 1716 г., вскоре стал его тяготить. В 1726 г. он оставил 

эту должность, но, как владелец замка Ла Бред, верно сохранял корпоративные убеждения 

парламентской аристократии. Он представлял собой уже редко встречавшийся в то время тип 

французского аристократа, не дававшего уловить себя соблазнам двора, и стал ученым в духе 

дворянской независимости. Большие путешествия по Европе, предпринятые Монтескьё в 1728—

1731 гг., имели характер серьёзных исследовательских поездок. 

Значение    Наряду с Генри Боклем, немецким географом Фридрих Ратцелем и российским 

социологом Львом Мечниковым был приверженцем географической школы, сторонники которой 

приоритет в развитии цивилизации отдавали условиям географической среды. Предтеча 

количественной теории денег, которую развивали Дэвид Юм, Джон Кейнс, Ирвинг Фишер, Милтон 

Фридмен и т. п.В трудах и воззрениях Монтескьё усматриваются истоки либерализма как 

государственной идеологии, ранее успешно разработанной в публикациях английского философа 

Джона Локка и далее утвердившейся в учении шотландского экономиста Адам Смита. 

Монтескьё, а также Жан Жак Руссо (1712—1778) и Джон Локк (1632—1704) считаются 

основоположниками современных форм представительной демократии .Незадолго перед смертью в 

1753 году Монтескьё написал самое последнее произведение «Опыт о вкусе», посмертно 

опубликованное в 7 томе «Энциклопедии» (1757). 
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Политическое учение 

• Свобода, считал Монтескье, может быть обеспечена лишь законами: «Свобода есть право 

делать все, что дозволено законами». 

• Монтескье считал необходимым, чтобы в любом современном государстве была власть 

законодательная, власть исполнительная и власть судебная. 

• Монтескье установил связь законов с климатом: «От различия в потребностях, порождаемого 

различием климатов, происходит различие в образе жизни, а от различия в образе жизни — 

различие законов». 

• Монтескье устанавливает соответствия между законами и принципами правления. Под 

принципом правления он понимает основополагающую идею, которая приводит в движение 

ту или иную форму правления. Для демократической республики такой идеей выступает честь 

и добродетель, для аристократической — умеренность, для монархии — честь, а для деспотии 

— страх. 

• Политические и правовые идеи Монтескье оказали непосредственное влияние на 

составителей Конституции США, конституционное законодательство периода Великой 

французской революции, на Гражданский кодекс Франции 1804 г. Ещё при жизни Монтескье 

обрел европейскую известность благодаря работе «О духе законов». 

• Законам, созданным людьми, должна была предшествовать возможность справедливых 

отношений, отношения справедливости предшествуют установившему их положительному 

закону. Люди имеют законы, определяющие отношения между правителями и управляемыми: 

это право политическое. Есть у них ещё законы, коими определяются отношения всех 

граждан между собою: это право гражданское. 

• Потребность людей, живущих в обществе, в общих законах обуславливает необходимость 

образования государства. Для образования государства (политического состояния) и 

установления общих законов необходимо гражданское состояние (единство воли) 

• Как только люди соединяются в обществе, они утрачивают сознание своей слабости. 

Существовавшее равенство исчезает и начинается война. Каждое общество начинает 

сознавать свою силу — отсюда состояние войны между народами. Отдельные лица начинают 

ощущать свою силу — отсюда война между отдельными лицами. Цель войны — победа; цель 

победы — завоевание; цель завоевания — сохранение. Из этого и предшествующего 

принципов должны проистекать все законы, образующие международное право. 

• Главная тема всей политико-правовой теории Монтескьё и основная ценность, отстаиваемая в 

ней — политическая свобода. К числу необходимых условий обеспечения этой свободы 

относятся справедливые законы и надлежащая организация государственности. 

О четырех различных образах правления   Основная цель разделения властей — избежать 

злоупотребления властью. Разделение и взаимное сдерживание властей являются, согласно 

Монтескьё, главным условием для обеспечения политической свободы в её отношениях к 

государственному устройству. 

Есть четыре образа правления:  

• республиканский,  

• аристократический, 

• монархический  

• деспотический. 
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 Чтобы обнаружить их природу, достаточно и тех представлений, которые имеют о них даже 

наименее осведомленные люди. Четыре определения или четыре факта: «республиканское правление 

— это то, при котором верховная власть находится в руках или всего народа или части его; 

аристократическое, — при котором правит меньшинство, монархическое, — при котором управляет 

один человек, но посредством установленных неизменных законов; между тем как в деспотическом 

все вне всяких законов и правил  движется волей и произволом одного лица». 

Принципы форм правления: 

• Республика — добродетель, 

• Аристократия — умеренность, 

• Монархия — честь, 

• Деспотия — страх. 

Одним из основных законов демократии является закон, в силу которого законодательная власть 

принадлежит только народу. Но кроме постоянных законов необходимы и постановления сената, 

которые относятся к актам временного действия. 

К основным законам аристократии он относит те, которые определяют право части народа издавать 

законы и следить за их исполнением. В общем виде Монтескьё отмечает, что естественно, и должно 

определять, по его мнению, главное направление аристократического законодательства в целом. 

В монархии основные законы определяют «существование посредствующих каналов, по которым 

движется власть» Главной из них является власть дворянства, так что без дворянства монарх 

становится деспотом. 

Основополагающие принципы политического либерализма, как приоритет индивидуальной свободы, 

базирующийся на принципах естественного права, — отделение государства от гражданского 

общества и разделение властей. 

«Все люди равны в республиканских государствах, они равны и в деспотических государствах. В 

первом случае они равны, потому что они — все, во втором — потому, что они ничто. Свобода 

есть право делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог делать то, что этими 

законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать и 

прочие; главное — это  безопасность гражданина.» 

Либерализм — общественное движение: — провозглашающие свободу индивида во всех областях 

жизни как условие развития общества; — поддерживающее (в экономике) свободу частного 

предпринимательства и конкуренции; — поддерживающее (в политике) правовое государство, 

парламентскую демократию, расширение политических и гражданских прав и свобод. лат. Liberalis 

— касающийся свободы. 

Работы 

Монтескьё. Персидские письма, 1721. Текст романа на русском и французском языках 

Монтескьё. «Размышления о причинах величия и падения римлян», 1734 

Монтескьё. «О духе законов», 1748 

Монтескьё. «Опыт о вкусе», 1753 
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Смит, Адам 

 

Дата рождения: 5 июня 1723 

Место рождения: Керколди,  Шотландия,   Великобритания 

Дата смерти:    17 июля 1790 (67 лет) 

Место смерти: Эдинбург, Шотландия,  Великобритания 

Научная сфера: экономика 

Место работы: Университет Глазго 

Известен как:     один из основоположников современной экономической теории 

Ада́м Смит (англ. Adam Smith); крещён и возможно родился 5 июня (16 июня) 1723, Керколди — 17 

июля 1790, Эдинбург) — шотландский экономист, философ-этик; один из основоположников 

современной экономической теории. 

Адам Смит родился в июне 1723 (точная дата его рождения неизвестна) и крещен 5 июня в городке 

Керколди в шотландском округе Файф, в семье таможенного чиновника. В возрасте 14 лет поступил 

в Университет Глазго, где два года изучал этические основы философии под руководством Фрэнсиса 

Хатчесона. В 1740 году он поступил в Бейллиол-Колледже в Оксфорде и закончил обучение в нем в 

1746. В 1748 году Смит начал читать лекции в Эдинбурге под покровительством лорда Кэймса. 

Именно подготовка лекций для студентов этого университета и стала толчком к формулировке 

Адамом Смитом его представлений о проблемах экономики. Основой научной теории Адама Смита 

было стремление взглянуть на человека с трех сторон: 

• с позиций морали и нравственности, 

• с гражданских и государственных позиций, 

• с экономических позиций. 

Адам читал лекции по риторике, искусству написания писем и позднее по предмету «достижение 

богатства», где он впервые детально изложил экономическую философию «очевидной и простой 

системы природной свободы», что нашло отражение в его самой известной работе «Исследование о 

природе и причине богатства народов». 
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Около 1750 года Адам Смит познакомился с Дэвидом Юмом, который был старше его почти на 

десятилетие. Сходство их взглядов, отраженных в их трудах по истории, политике, философии, 

экономике и религии, показывает, что вместе они формировали интеллектуальный альянс, игравший 

важную роль в период возникновения так называемого Шотландского просвещения. Известность 

Смит получил после публикации книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» в 

1776 году. В этом же году ученый переехал в Лондон, где опубликовал «Исследование о природе и 

причинах богатства народов». Эта книга в деталях описывает последствия экономической свободы. 

В книгу включены обсуждения таких концепций, как laissez-faire (принцип невмешательства), роль 

эгоизма, разделение труда, функции рынка и международное значение свободной экономики. 

Богатство народов открыло экономику как науку, запустив доктрину свободного 

предпринимательства. 

Идеи Адама Смита   Развитие промышленного производства в XVIII веке привело к росту 

общественного разделения труда, что потребовало увеличения роли торговли и денежного 

обращения. Складывавшаяся практика вступала в противоречие с господствовавшими 

представлениями и традициями в экономической сфере. Возникла необходимость пересмотра 

существовавших экономических теорий. Материализм Смита позволил ему сформулировать идею 

объективности экономических законов.Смит изложил логичную систему, которая объяснила работу 

свободного рынка на базе внутренних экономических механизмов, а не внешнего политического 

управления. Этот подход до сих пор является основой экономического образования. 

Смит сформулировал концепции «экономического человека» и «естественного порядка». Смит 

считал, что человек является основой всего общества и исследовал поведение человека с его 

мотивами и стремлением к личной выгоде. Естественный порядок в представлении Смита — это 

рыночные отношения, в которых каждый человек основывает своё поведение на личных и 

корыстных интересах, сумма которых и образует интересы общества. Такой порядок в 

представлении Смита обеспечивает богатство, благополучие и развитие как отдельного человека, так 

и общества в целом.  Для существования естественного порядка требуется «система естественной 

свободы», основу которой Смит видел в частной собственности. 

Самый известный афоризм Смита — «невидимая рука рынка» — фраза, которую он использовал 

для демонстрации автономности и самодостаточности системы, основанной на эгоизме, который 

выступает эффективным рычагом при распределении ресурсов. 

Основные работы 

Лекции по риторике и написанию писем (1748) 

Теория нравственных чувств (1759) 

Лекции по риторике и написанию писем (1762—1763, опубликованы в 1958) 

Лекции по юриспруденции (1766) 

Исследование о природе и причине богатства народов (1776) 

Сообщение о жизни и работах Дэвида Юма (1777) 

Мысли о состоянии соревнования с Америкой (1778) 

Эссе на философские темы (1785) 
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Селье, Ганс 

 

Ганс Селье (Hans Hugo Bruno Selye, венг. Selye János, 26 января 1907, Вена — 16 октября 1982, 

Монреаль) — канадский эндокринолог австро-венгерского происхождения. 

Ганс Селье родился в 1907 году в семье врача, имеющего собственную хирургическую клинику в 

городе Комарно (Австро-Венгрия). После развала Австро-Венгерской империи городок оказался на 

территории Чехословакии, и именно в этой стране Селье получил образование — на медицинском 

факультете Пражского университета. Затем он продолжил учебу в Риме и Париже. 

В послевоенной Европе Селье не нашёл себе места и эмигрировал за океан, где возглавил институт 

экспериментальной медицины и хирургии. 

Ещё в Праге, работая в университетской клинике инфекционных болезней, Селье обратил внимание 

на то, что первые проявления разнообразных инфекций совершенно одинаковы; различия 

появляются спустя несколько дней, а начальные симптомы одни и те же. 

Тогда же он стал разрабатывать свою гипотезу общего адаптационного синдрома, согласно которой 

болезнетворный фактор обладает пусковым действием, включающим выработанные в процессе 

эволюции механизмы адаптации. 

Селье рассматривал физиологический стресс как ответ на любые предъявленные организму 

требования, и считал что с какой бы трудностью не столкнулся бы организм, с ней можно справиться 

двумя типами рекаций: активной, или борьбы, и пассивной, или бегства от трудностей или 

готовностью терпеть их. 

Селье не считал стресс вредным, а рассматривал его как реакцию, помогающую организму выжить. 
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Юнг, Карл Густав 

 

Дата рождения: 26 июля 1875 

Место рождения: Кесвиль, Тургау, Швейцария 

Дата смерти:         6 июня 1961 (85 лет) 

Место смерти: Кюснахт, Цюрих Швейцария 

Гражданство:       Швейцария 

Научная сфера: Психиатрия, психология, аналитическая психология, психотерапия 

Знаменитые ученики: Хаяо Кавай, Мария-Луиза фон Франц, Эрих Нойманн 

Известен как:           Создатель аналитической психологии 

Карл Гу́став Юнг (26 июля 1875, Кесвиль — 6 июня 1961, Кюснахт) — швейцарский психиатр, 

основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Задачей 

аналитической психологии Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у 

пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном, в образах (архетипах) которого 

видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Метаморфозы и 

символы либидо»). Цель психотерапии, по Юнгу, это осуществление индивидуации личности. Также 

получила известность концепция психологических типов Юнга, разделяемых по установке 

(экстравертированные и интровертированные) и по сочетанию функций («мышление», «чувства», 

«сенсорика» и «интуиция») 

В связи со смертью Юнга не опубликован обобщающий труд с систематизированным понятийным 

аппаратом. Но вот уже без малого столетие, а особенно последние пятьдесят лет — его идеи 

вызывают растущий интерес в мире, а последователи его метода — психологи-юнгианцы — 

продолжают развивать его методологию применительно к анализу явлений человеческой психики. 

Юнг также оказал влияние на культурологию, сравнительное религиоведение и мифологию  

Юнг родился в семье пастора швейцарской реформаторской церкви в Кесвиле в Швейцарии. Дед и 

прадед со стороны отца были врачами. Карл Густав Юнг закончил медицинский факультет 
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университета в Базеле. С 1900 по 1906 год работал в психиатрической клинике в Цюрихе в качестве 

ассистента известного психиатра Э. Блейера. В 1909—1913 годах сотрудничал с Зигмундом 

Фрейдом, играл ведущую роль в психоаналитическом движении: был первым президентом 

Международного психоаналитического общества, редактором психоаналитического журнала, читал 

лекции по введению в психоанализ. В 1907—1910 годах Юнга в разное время посещали московские 

психиатры Михаил Асатиани, Николай Осипов и Алексей Певницкий. 

 В 1911 году Юнг вышел из Международной психоаналитической ассоциации и отказался от техники 

психоанализа в своей практике. Он разработал собственную теорию и терапию, названную им 

«аналитической психологией». Своими идеями он оказал значительное влияние не только на 

психиатрию и психологию, но и на антропологию, этнологию, культурологию, сравнительную 

историю религии, педагогику, литературу. 

В своих трудах Юнг охватил широкий спектр философско-психологической проблематики: от 

традиционных для психоанализа вопросов терапии нервно-психических расстройств до глобальных 

проблем существования человека в обществе, которые рассматривались им сквозь призму 

собственных представлений об индивидуальной и коллективной психике и учения об архетипах. 

Научные воззрения Юнга 

 Первоначально Юнг развивал гипотезу, согласно которой мышление превалировало над чувством у 

мужчин, а чувство имело более высокий приоритет по сравнению с мышлением среди женщин. 

Впоследствии Юнг от этой гипотезы отказался. 

Юнг отрицал идеи, согласно которым личность полностью детерминирована её опытом, обучением и 

воздействием окружающей среды. Он считал, что каждый индивид появляется на свет с «целостным 

личностным эскизом … представленным в потенции с самого рождения». И что «окружающая среда 

вовсе не дарует личности возможность ею стать, но лишь выявляет то, что уже было в ней 

заложено», таким образом, отказавшись от ряда положений психоанализа. Вместе с тем Юнг 

выделял несколько уровней бессознательного: индивидуальное, семейное, групповое, национальное, 

расовое и коллективное бессознательное, которое включает в себя универсальные для всех времён и 

культур архетипы. 

Юнг полагал, что существует определённая наследуемая структура психического, развивавшаяся 

сотни тысяч лет, которая заставляет нас переживать и реализовывать наш жизненный опыт вполне 

определённым образом. И эта определённость выражена в том, что Юнг назвал архетипами, которые 

влияют на наши мысли, чувства, поступки. 

Юнг является автором ассоциативного теста, в ходе которого испытуемому предъявляют ряд слов и 

анализируют скорость реакции при назывании свободных ассоциаций к этим словам. Анализируя 

результаты тестирования людей, Юнг предположил, что некоторые сферы опыта у человека 

приобретают автономный характер и не подчиняются сознательному контролю. Эти эмоционально 

заряженные части опыта Юнг назвал комплексами. В основе комплекса, по его предположению, 

всегда может быть обнаружено архетипическое ядро. 

Юнг предполагал, что часть комплексов возникает в результате психотравмирующих ситуаций. Как 

правило, это моральный конфликт, целиком проистекающий из невозможности полного включения 

сущности субъекта. Но доподлинно природа возникновения и развития комплексов неизвестна. 

Образно, травмирующие ситуации откалывают от эго-комплекса кусочки, уходящие глубоко в 
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подсознание и приобретающие далее определенную автономию. Упоминание информации, 

связанной с комплексом, усиливает защитные реакции, препятствующие осознаванию комплекса. 

Комплексы пытаются проникнуть в сознание через сновидения, телесные и поведенческие 

симптомы, паттерны отношений, содержание бреда или галлюцинаций в психозе, превосходя наши 

сознательные намерения (сознательную мотивацию). При неврозе, грань разделяющая сознательное 

и бессознательное ещё сохранна, но истончена, что позволяет комплексам напоминать о своем 

существовании, о глубоком мотивационном расколе личности. 

Лечение по Юнгу идет по пути интеграции психологических составляющих личности, а не просто 

как проработка бессознательного по Фрейду. Комплексы, возникающие как осколки после ударов 

психотравмирующих ситуаций, несут не только ночные кошмары, ошибочные действия, забывание 

необходимой информации, но и являются проводниками творчества. Следовательно, объединить их 

можно посредством арт-терапии («активного воображения») — своего рода совместной 

деятельности между человеком и его чертами, несовместимыми с его сознанием в других формах 

деятельности. 

Из-за разницы в содержании и тенденциях сознательного и бессознательного их конечного 

сращивания не происходит. Вместо этого происходит появление «трансцендентальной функции», 

делающей переход от одной установки к другой органически возможным без утраты 

бессознательного. Её появление является высоко аффективным событием — обретением новой 

установки. 

Бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что было пережито 

человечеством, вплоть до его самых тёмных начал. Но не мёртвым осадком, не брошенным полем 

развалин, а живой системой реакций и диспозиций, которая невидимым, а потому и более 

действенным образом, определяет индивидуальную жизнь. 
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Спенсер, Герберт 

 

 

Дата рождения:     27 апреля 1820 

Место рождения:   Дерби 

Дата смерти:     8 декабря 1903 

Место смерти:     Брайтон 

Школа/традиция: эволюционизм, органическая школа, либерализм, позитивизм 

Направление:       позитивизм 

Значительные идеи:      эволюционизм 

Оказавшие влияние:      Анри Сен-Симон, Огюст Конт 

Герберт Спенсер (англ. Herbert Spencer; 27 апреля 1820, Дерби — 8 декабря 1903, Брайтон) — 

английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого 

пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в 

социологии; идеолог либерализма. Его социологические взгляды являются продолжением 

социологических воззрений Сен-Симона и Конта, определённое влияние на развитие идеи эволюции 

оказали Ламарк и К.Бэр, Смит и Мальтус. 

Родился в Дерби (графство Дербишир) в семье учителя. Отказался от предложения получить 

образование в Кембридже (впоследствии отказался от должности профессора в лондонском 

Университетском колледже и от членства в Королевском обществе). 

Воззрения 

Во взглядах Спенсера соединились эволюционизм, принцип невмешательства laissez faire и 

концепция философии как обобщения всех наук, а также другие идейные течения его времени. 
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Отсутствие систематического образования и нежелание изучать труды предшественников привели к 

тому, что Спенсер черпал знания из тех источников, с которыми ему случилось познакомиться. 

Ключом к его системе объединённой науки является работа «Основные начала» (First Principles, 

1862), в первых главах которой утверждается, что мы ничего не можем знать о последней 

реальности. Это «непознаваемое» выходит за пределы научного исследования, а религия просто 

пользуется метафорой, чтобы хоть как-то его представить и иметь возможность поклоняться этой 

«вещи в себе». Во второй части труда излагается космическая теория эволюции (теория прогресса), 

которую Спенсер считает универсальным принципом, лежащим в основе всех областей знания и их 

суммирующим. В 1852, за семь лет до публикации «Происхождения видов» Ч. Дарвина, Спенсер 

написал статью «Гипотеза развития» (The Development Hypothesis), в которой излагалась идея 

эволюции, во многом следовавшая теории Ламарка и К. Бэра. Впоследствии Спенсер признал 

естественный отбор как один из факторов эволюции (он автор термина «выживание наиболее 

приспособленных»). Отправляясь от фундаментальных законов физики и идеи изменения, Спенсер 

приходит к пониманию эволюции как «интеграции материи, сопровождаемой рассеянием движения, 

переводящей материю из неопределённой, бессвязной однородности в определённую, связную 

разнородность, и производящей параллельно тому преобразование сохраняемого материею 

движения». Все вещи имеют общее происхождение, но через наследование черт, приобретённых в 

процессе адаптации к окружающей среде, происходит их дифференциация; когда процесс 

приспособления заканчивается, возникает связная, упорядоченная Вселенная. В конечном итоге 

всякая вещь достигает состояния полной адаптированности к своему окружению, однако такое 

состояние неустойчиво. Поэтому последняя ступень в эволюции — не что иное, как первая ступень в 

процессе «рассеяния», за которым, после завершения цикла, вновь следует эволюция. 

В 1858 Спенсер составил план сочинения, ставшего главным трудом его жизни, «Системы 

синтетической философии» (A System of Synthetic Philosophy), которое должно было включать 10 

томов. Главные принципы «синтетической философии» Спенсера были сформулированы на самом 

первом этапе реализации его программы, в Основных началах. В других томах давалась 

интерпретация в свете этих идей различных частных наук. В серию также вошли: «Принципы 

биологии» (The Principles of Biology, 2 vol., 1864—1867); «Принципы психологии» (The Principles of 

Psychology, в одном томе — 1855, в 2-х томах — 1870—1872); «Принципы социологии» (The 

Principles of Sociology, 3 vol., 1876—1896), «Принципы этики» (The Principles of Ethics, 2 vol., 1892—

1893). 

Наибольшую научную ценность представляют его исследования по социологии, в том числе два 

других его трактата: «Социальная статика» (Social Statics, 1851) и «Социологические исследования» 

(The Study of Sociology, 1872) и восемь томов, содержащие систематизированные социологические 

данные, «Описательная социология» (Descriptive Sociology, 1873—1881). Спенсер — основатель 

«органической школы» в социологии. Общество, с его точки зрения, — это эволюционирующий 

организм, подобный живому организму, рассматриваемому биологической наукой. Общества могут 

организовывать и контролировать свои собственные процессы адаптации, и тогда они развиваются в 

направлении милитаристских режимов; они также могут позволить свободную и пластичную 

адаптацию и тогда превращаются в промышленно развитые государства. 

Однако неумолимый ход эволюции делает адаптацию «не случайностью, но необходимостью». 

Следствием концепции о космической силе эволюции Спенсер считал социальную философию 

laissez-faire. Лежащий в основе этой философии принцип индивидуализма ясно изложен в 
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«Принципах этики»:«Каждый человек волен делать то, что желает, если не нарушает при этом 

равную свободу любого другого человека». 

Социальная эволюция является процессом возрастающей «индивидуализации». В «Автобиографии» 

(Autobiography, 2 vol., 1904) предстаёт ультраиндивидуалист по характеру и происхождению, 

человек, отличающийся необычайной самодисциплиной и трудолюбием, однако почти лишённый 

чувства юмора и романтических устремлений.  

Выступал против революций и резко отрицательно относился к социалистическим идеям. Считал, 

что человеческое общество, как и органический мир, развивается постепенно, эволюционно. Был 

открытым противником образования для малоимущих слоёв населения, считал демократизацию 

образования вредной. 

Концепция социальных институтов 

Социальные институты — это механизмы самоорганизации совместной жизни людей. Они 

обеспечивают превращение асоциального по природе человека в социальное существо, способное к 

совместным действиям. 

Домашние институты — семья, брак, проблемы воспитания. 

Обрядовые (церемониальные) — призваны регулировать повседневное поведение людей, 

устанавливая обычаи, обряды, этикет и т. д. 

Политические — появление связано с переносом внутригрупповых конфликтов на сферу 

конфликтов между группами; в становлении политической и классовой структуры общества 

решающую роль играли конфликты и войны (потребность обороны или завоевания больше всего 

сплачивают общество). 

Церковные — храмы, церкви, приходские школы, религиозные традиции. 

Профессиональные и промышленные институты — возникают на основе разделения труда; 

профессиональные (гильдии, цеха, профессиональные союзы) — консолидируют группы людей по 

профессиональным занятиям; промышленные — поддерживают производственную структуру 

общества. Значение общественного производства, возрастает по мере перехода от военизированных 

обществ к индустриальным: сопровождается повышением роли трудовых отношений, а прямое 

насилие уступает место внутреннему самоограничению. 

Общество 

Общество — агрегат (совокупность) индивидов, характеризующийся определённым сходством и 

постоянством их жизни. Оно подобно биологическому организму — растёт и увеличивается в своём 

объёме, одновременно усложняя структуру и разделяя функции. 

Общество состоит из 3-х относительно автономных частей: 

• поддерживающей (производство необходимых продуктов),  

• дистрибутивной (разделение благ на основе разделения труда)  

• регулятивной (организация частей на основе их подчинения целому). 
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Типы обществ 

• Военный тип общества — военные конфликты и истребление или порабощение побежденного 

победителем; централизованный контроль. Государство вмешивается в промышленность, 

торговлю и духовную жизнь, насаждает однообразие, пассивное повиновение, 

безынициативность, мешает естественному приспособлению к требованиям окружающей 

среды. Правительственное вмешательство не только не приносит никакой пользы, но даже 

прямо вредно. 

• Промышленный тип — промышленная конкуренция, где побеждает самый сильный в области 

интеллектуальных и моральных качеств. Борьба в таком обществе — благо для всего 

общества, так как в результате растёт интеллектуальный и моральный уровень общества в 

целом; политическая свобода, мирная деятельность. 

• Наихудший тип — выживание и процветание слабейших, то есть людей с низшими 

интеллектуально-моральными качествами, что приведёт к деградации всего общества. 

Социальная эволюция 

Три формулы объяснения социальной эволюции: 

• «естественный отбор»,  

• «борьба за существование»,  

• «выживание сильнейшего». 

Правительство не должно вмешиваться в естественные процессы, протекающие в обществе. Только в 

таких условиях люди «приспособленные» будут выживать, а «неприспособленные» — вымирать; 

только сильные смогут адаптироваться и достигать всё более высоких уровней исторического 

развития. 

Государственное принудительное перераспределение социальных благ должно стать частным делом, 

задача которого — «смягчать несправедливости природы». 

Социализм и коммунизм – невозможны. Людям характерны любовь к власти, честолюбие, 

несправедливость и нечестность. «Все попытки ускорить прогресс человечества с помощью 

административных мер ведут лишь к возрождению учреждений, свойственных низшему (т.е. 

военному) типу общества - пятятся назад, желая идти вперед». 

Личные права 

Перечень индивидуальных прав по Спенсеру: 

• безопасность личности, 

• свободное передвижение, 

• свободы совести, 

• речи, 

• печа 

Спенсер защищал «право каждого человека заниматься своими делами как ему угодно, каковы бы ни 

были его занятия, лишь бы они не нарушали свободы других». Политические права — нужны для 

того, чтобы защищать личные права. «Политические права должны быть так распределены, чтобы не 

только индивиды, но и классы не могли угнетать друг друга». Однако, несмотря на всю свою 

либеральность, Спенсер был против предоставления политических прав женщинам. 
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Работы Спенсера 

«Система синтетической философии» (1862-96) — Основное сочинение. 

«Человек и государство» (The Man versus the State, 1884) 

«Философия и религия. Природа и реальность религии» (Philosophy and Religion. The Nature and 

Reality of Religion, 1885) 

«Надлежащие границы государственной власти» (The Proper Sphere of Government, 1843) 

«Образование умственное, моральное и физическое» (Education: Intellectual, Moral, Physical, 1861) 

«Факты и комментарии» (Facts and Comments, 1902) 

«Эссе: научные, политические и философские» (Essays: Scientific, Political, and Speculative, 3 vol., 

1891) 

«Данные этики» (The Data of Ethics, 1879) 

«Справедливость» (Justice, 1891) 
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Тойнби, Арнольд Джозеф 

 

 

Арнольд Джозеф Тойнби (англ. Arnold Joseph Toynbee; 14 апреля 1889 — 22 октября 1975) — 

британский историк, культуролог, автор «Постижения истории» – двенадцатитомного анализа 

рождения и упадка цивилизаций. Удостоен Ордена Кавалеров Чести. 

Тойнби окончил Винчестерский колледж и Оксфордский университет. Был признанным знатоком 

древнего мира, профессором Лондонского университета (1919—1924) и Лондонской школы 

экономических наук (1925—1955), автором множества исследований по историко-философским, 

социологическим и политическим проблемам. Положение ученого-специалиста, вовлеченного в 

мировую политику на самом высоком уровне (эксперт на международных конференциях во время 

первой и второй мировых войн), в значительной степени определило характер и масштабы его 

исторического мышления. 

О капитализме 

«Я полагаю, что во всех странах, где максимальная частная прибыль выступает как мотив 

производства, частнопредпринимательская система перестанет функционировать. Когда это 

случится, социализм в конечном итоге будет навязан диктаторским режимом». 

О коммунизме и России 

"Коммунизм есть... оружие западного происхождения. Не изобрети его в XIX веке Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс, два человека с Запада, воспитанных в рейнской провинции и проведших большую 

часть жизни в Лондоне и Манчестере, коммунизм никогда не стал бы официальной российской 

идеологией. В российской традиции не существовало даже предпосылок к тому, чтобы там могли 

изобрести коммунизм самостоятельно; и совершенно очевидно, что русским и в голову бы не 

пришло ничего подобного, не появись он на Западе, готовый к употреблению... Россия рассталась со 

своей  вековой традицией, впервые в истории переняв западное мировоззрение" 

О будущем человечества 

«Человечество, очевидно, должно выбрать одно из двух: или совершить самоубийство, или 

научиться жить как одна семья. Предполагаю, что человечество согласится на жесткую диктатуру 

ленинского типа как на зло меньшее, чем самоуничтожение». 
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Список цивилизаций по Тойнби 

• Шумеро-аккадская 

• Вавилонская 

• Древнеегипетская 

• Хеттская 

• Сирийская 

• Персидская (иранская) 

• Арабоисламская цивилизация 

• Минойская цивилизация 

• Эллинская (греко-римская) 

• Западная цивилизация 

• Православная (основной массив) — Византия, южные славяне 

• Православная русская 

• Древнекитайская 

• Дальневосточная китайская 

• Дальневосточная японско-корейская 

• Индская 

• Индуистская 

• Майянская 

• Мексиканская 

• Юкатанская 

• Андская 

Другие  труды 

• «Зверства в Армении: Убийство нации» (The Armenian Atrocities: The Murder of a Nation, 

1915). 

• «Национальность и война» (Nationality and the War, 1915). 

• «Новая Европа: Эссе о восстановлении» (The New Europe: Some Essays in Reconstruction, 

1915). 

• «Балканы: История Болгарии, Сербии, Румынии и Турции» (A History of Bulgaria, Serbia, 

Greece, Rumania, Turkey, 1915). 

• «Депортации в Бельгии» (The Belgian Deportations, 1917). 

• «Немецкий террор в Бельгии» (The German Terror in Belgium: An Historical Record, 1917). 

• «Немецкий террор во Франции»(The German Terror in France: An Historical Record, 1917). 

• «Турция: Прошлое и будущее» (Turkey: A Past and a Future,1917). 

• «Западный вопрос в Греции и Турции: исследование контактов цивилизаций» (The Western 

Question in Greece and Turkey: A Study in the Contact of Civilizations, 1922). 

• «Греческая цивилизация и характер» (Greek Civilization and Character: The Self-Revelation of 

Ancient Greek Society, 1924). 

• «Греческая историческая мысль от Гомера до времени Гераклита» (Greek Historical Thought 

from Homer to the Age of Heraclius, 1924). 

• «Неарабские владения Османской империи после перемирия 30 октября 1918» (Non-Arab 

Territories of the Ottoman Empire since the Armistice of the 30th October 1918, 1924). 

• «Турция» (Turkey, в соавторстве, 1926).  и    т.д. 
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Вебер, Макс 

 

 
 

Дата рождения: 21 апреля 1864 

Место рождения: Эрфурт, Пруссия 

Дата смерти:           14 июня 1920 (56 лет) 

Место смерти: Мюнхен, Германия 

Гражданство:               Германская империя 

Научная сфера: социология, история, экономика 

 

Максимилиа́н Карл Эми́ль Ве́бер (Макс Ве́бер нем. Max Weber; 21 апреля 1864, Эрфурт — 14 

июня 1920, Мюнхен) — немецкий социолог, историк и экономист.  

В 1892—1894 годах приват-доцент, а затем экстраординарный профессор в Берлине, в 1894—

1896 годах — профессор национальной экономии во Фрейбургском, с 1896 — в 

Гейдельбергском, с 1919 — в Мюнхенском университете. Один из основателей «Немецкого 

социологического общества» (1909). С 1918 года профессор национальной экономики в Вене. 

В 1919 году — советник немецкой делегации на Версальских переговорах. 

Научная деятельность 

Вебер внёс существенный вклад в такие области социального знания, как общая социология, 

методология социального познания, политическая социология, социология права, социология 

религии, экономическая социология, теория капитализма. Свою концепцию Вебер называл 

«понимающей социологией». Социология анализирует социальное действие и пытается 

объяснить его причину. Понимание означает познание социального действия через его 

субъективно подразумеваемый смысл, т. е. смысл, который вкладывает в данное действие сам 

его субъект. Поэтому в социологии находят своё отражение всё многообразие идей и 

мировоззрений, регулирующих человеческую деятельность, т. е. всё многообразие 

человеческой культуры. В отличие от своих современников Вебер не стремился строить 

социологию по образцу естественных наук, относя её к гуманитарным наукам или, в его 

терминах, к наукам о культуре, которые как по методологии, так и по предмету составляют 

автономную область знания. Основные категории понимающей социологии — это поведение, 

действие и социальное действие. Поведение — наиболее общая категория деятельности, 

которая становится действием, если действующий связывает с ним субъективный смысл. О 

социальном действии можно говорить тогда, когда действие соотносится с действиями других 
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людей и ориентируется на них. Сочетания социальных действий образуют «смысловые 

связи», на основе которых формируются социальные отношения и институты. Результат 

понимания по Веберу — гипотеза высокой степени вероятности, которая затем должна быть 

подтверждена объективными научными методами. 

 Вебер выделяет четыре типа социального действия: 

• целерациональное — когда предметы или люди трактуются как средства для 

достижения собственных рациональных целей; 

• ценностнорациональное — определяется осознанной верой в ценность определённого 

действия независимо от его успеха; 

• аффективное — определяется эмоциями; 

• традиционное — определяется традицией или привычкой 

Социальное отношение по Веберу является системой социальных действий, к социальным 

отношениям относятся такие понятия как борьба, любовь, дружба, конкуренция, обмен и т. д. 

Социальное отношение, воспринимаемое индивидом как обязательное, обретает статус 

законного социального порядка 

. В соответствии с видами социальных действий выделяются четыре типа законного 

(легитимного) порядка: 

• традиционный,  

• аффективный,  

• ценностно-рациональный  

• легальный. 

Метод социологии Вебера определяется, помимо концепции понимания, учением об 

идеальном типе, а также постулатом свободы от ценностных суждений. Идеальный тип по 

Веберу фиксирует «культурный смысл» того или иного явления, причём идеальный тип 

становится эвристической гипотезой, способной упорядочивать многообразие исторического 

материала без привязки к некоторой заранее заданной схеме. Относительно принципа 

свободы от ценностных суждений Вебер различает две проблемы: проблему свободы от 

ценностных суждений в строгом смысле и проблему соотношений познания и ценности. В 

первом случае следует строго отличать установленные факты и их оценку с 

мировоззренческих позиций исследователя. Во втором — речь идёт о теоретической проблеме 

анализа связанности любого познания с ценностями познающего, т. е. проблеме 

взаимозависимости науки и культурного контекста. Вебер выдвигает понятие 

«познавательного интереса», который определяет выбор и способ изучения эмпирического 

объекта в каждом конкретном случае, и понятие «ценностной идеи», которая определяется 

специфическим способом видения мира в данном культурном контексте. В «науках о 

культуре» эта проблема приобретает особую значимость, т. к. в данном случае ценности 

выступают как необходимое условие возможности существования таких наук: мы, 

существующие в некоторой культуре, не можем изучать мир, не оценивая его и не наделяя его 

смыслом. В данном случае, таким образом, речь идёт не о субъективных пристрастиях того 

или иного учёного, но прежде всего о «духе времени» той или иной культуры: именно он 

играет ключевую роль в формировании «ценностных идей». 

Данные теоретические постулаты позволяют Веберу интерпретировать социологию 

экономики в «культурологическом» ключе. Вебер выделяет две идеальнотипические 

организации экономического поведения: традиционную и целерациональную. Первая 

существует с древности, вторая развивается в Новое время. Преодоление традиционализма 

связано с развитием современной рациональной капиталистической экономики, которая 
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предполагает наличие определённых типов социальных отношений и определённых форм 

социального порядка. Анализируя эти формы, Вебер приходит к двум выводам: идеальный 

тип капитализма описывается им как торжество рациональности во всех сферах 

хозяйственной жизни, причём подобное развитие не может быть объяснено исключительно 

экономическими причинами. В последнем случае Вебер полемизирует с марксизмом. В своей 

работе «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер пытается объяснить генезы 

современного капитализма, связав эту проблему с социологией религии, в частности 

протестантизма. Он усматривает связь между этическим кодексом протестантских 

вероисповеданий и духом капиталистической экономики, основанной на идеале 

предпринимателя-рационалиста. В протестантизме в противоположность католичеству упор 

делается не на изучении догматики, но на моральной практике, выражающейся в мирском 

служении человека, в выполнении своего мирского долга. Это то, что Вебер назвал «мирским 

аскетизмом». Параллели между протестантским акцентом на мирском служении и идеалом 

капиталистической рациональности позволили Веберу связать Реформацию и возникновение 

капитализма: протестантизм стимулировал возникновение специфических для капитализма 

форм поведения в быту и хозяйственной жизни. Минимализация догматики и ритуала, 

рационализация жизни в протестантизме по Веберу стало частью процесса «расколдовывания 

мира», начатого древнееврейскими пророками и древнегреческими учёными и идущим к 

кульминации в современном капиталистическом мире. Этот процесс связан с освобождением 

человека от магических суеверий, автономизацию индивида, верой в научный прогресс и 

рациональное познание. 

В социологии власти Вебер также следует своему методу. В соответствии с ним выделяется 

три типа легитимации власти (господства): 

• рациональный, основанный на вере в законность существующих порядков и законное 

право властвующих на отдачу приказаний; 

• традиционный, основанный на вере в святость традиций и право властвовать тех, кто 

получил власть в соответствии с этой традицией; 

• харизматический, основанный на вере в сверхъестественную святость, героизм, 

гениальность. или какое-то иное достоинство властителя и его власти, не подлежащее 

точному определению или понятному объяснению. 

В этом контексте формулируется веберовская теория рациональной бюрократии, связанной с 

первым типом власти. В своём анализе демократии Вебер формулирует наличие двух видов 

этого типа правления: «плебисцитной вождистской демократии» и разнообразные формы 

«демократии без вождя», цель которой сведение к минимуму прямых форм господства 

человека над человеком благодаря выработке рациональных форм представительства, 

коллегиальности и разделения властей. 

Труды Вебера оказали существеннейшее влияние на социологию XX века и продолжают быть 

актуальными сегодня. 

Основные сочинения на русском языке 

Вебер М. Аграрная история древнего мира. — М., 1923. 

Вебер М. Исследования по методологии наук — М.: ИНИОН, 1980. 

Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре / АН СССР, ИНИОН, 

Всесоюз. межвед. центр наук о человеке при президиуме. Вып. 2. — М.: ИНИОН, 1991. 

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. — М.: Юрист, 1994. 

Вебер М. История хозяйства: Город. — М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

Вебер М. Аграрная история Древнего мира. — М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. 
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Шпенглер, Освальд 

 

 

 

 

Немецкий философ и культуролог.  Автор книги «Закат Европы» 

Дата рождения: 29 мая 1880 

Место рождения: Бланкенбург, Германия 

Дата смерти:  8 мая 1936 (55 лет) 

Место смерти: Мюнхен, Германия 

 

О́свальд А́рнольд Го́ттфрид Шпе́нглер (нем. Oswald Arnold Gottfried Spengler; 29 мая 1880, 

Бланкенбург, Германия — 8 мая 1936, Мюнхен, Германия) — немецкий философ и 

культуролог. 

Шпенглер родился 29 мая 1880 года в небольшом провинциальном городке Бланкенбурге у 

подножия гор (Гарц, нынешняя земля Саксония-Ангальт) в семье почтового чиновника. Он 

был старшим из четырех детей и единственным мальчиком. Шпенглер изучает математику, 

естественные науки и философию в университете Галле, Мюнхенском и Берлинском 

университетах. Он защищает диссертацию на тему "Метафизические основы философии 

Гераклита" в университете Галле и получает докторскую степень по философии в 1904.  

Основные труды 

• «Закат Европы» (нем. Der Untergang des Abendlandes, Т. 1 — 1918, Т. 2 — 1922). 

• «Человек и техника» (нем. Der Mensch und die Technik, 1931), 

• «Годы решений» (нем. Jahre der Entscheidungen, 1933), 

 

Предметом исследований Шпенглера была «морфология всемирной истории», то есть 

своеобразие мировых культур (или «духовных эпох»), рассматриваемых, как неповторимые 

органические формы, понимаемые с помощью аналогий. Решительно отвергая общепринятую 

условную периодизацию истории на «Древний мир — Средние века — Новое Время», 

Шпенглер предлагает другой взгляд на мировую историю — как на ряд независимых друг от 

друга культур, проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, становления 

и умирания. 
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Умирание всякой культуры, будь то египетской или «фаустовской» (то есть западной 

культуры XII—XVIII вв), характеризуется переходом от культуры к цивилизации. Отсюда 

ключевое в его концепции противопоставление на «становящееся» (культура) и «ставшее» 

(цивилизация). 

    Так, культура Древней Греции находит свое завершение в цивилизации Древнего Рима. 

Западно-европейская культура, как неповторимый и ограниченный во времени феномен, 

зарождается в IX веке, переживает свой расцвет в 15—18 вв. и с 19 в., с наступлением периода 

цивилизации, начинает «закатываться»; конец западной цивилизации (с 2000 г.), по 

Шпенглеру, проделавшему колоссальную работу по сбору фактического материала о 

различных мировых культурах, сопоставим (или «одновременен») с 1—2 вв. в Древнем Риме 

или 11—13 вв. в Китае. 

   В последней своей книге «Годы решений» (1933), опираясь на созданный им для изучения 

мировой истории сопоставительный метод, Шпенглер дает развернутую картину социального 

устройства современного европейского общества, показывает историческую перспективу 

существующих режимов, что позволяет ему высказать ряд предостережений, например, о 

бессмысленности войны с Россией или проблем глобализации. 

     В качестве фундамента исторического метода Шпенглер выступал концепт «смысла 

чисел», ещё более дистанцирующий друг от друга природу и историю. По мысли Шпенглера, 

духовная жизнь человека, наделенного «бодрствующим сознанием», разворачивается во 

времени и в определенном направлении. Как результат, в сознании индивида конституируется 

присущая только ему, его личная картина мира: либо образно-символическая, либо 

рационально-понятийная. 

    Культура, подразделяемая Шпенглером на возможную и осуществленную 

(действительную), отображается в сознании человека. Посредством типа математического 

числа или слова фиксируется образное мирочувствование уже ставшего, осуществленного — 

«природа», согласно Шпенглеру, «исчислима». История же как динамичное осуществление 

возможной культуры сопряжена с хронологическими величинами и чужда однозначным 

расчетам. 

    При этом, согласно Шпенглеру, саморазвитие культуры возможно лишь в контексте 

осознания её субъектами значимости процедур измерения, счёта, формирования и фиксации 

образов внешнего мира и т. д. 

    Так, в контексте концепции «смысла чисел», античная культура, базирующаяся, по 

Шпенглеру, на конечности, телесности числового ряда, противоположена цивилизации 

современного Запада, фундируемой числовой идеей бесконечности. 

     Древнеегипетская же культура, создавшая «жуткие символы воли к длительности во 

времени», есть воплощение «забот» о прошедшем и о будущем: мумифицирование, по 

Шпенглеру, — символ отрицания неумолимости времени. Свое собственное видение истории 

Шпенглер определил как критику классического историзма: по его мнению, именно 

хронология и «глубинное переживание» судеб культур обусловливают систематизацию 

явлений по историческому методу — культурология в таком контексте выступает в качестве 

«морфологии» истории. 

     По схеме Шпенглера, все способы познания суть «морфологии»; морфология природы — 

это обезличенная систематика; морфология же органического — жизни и истории — есть 

«физиогномика» или перенесенное в духовную область подчеркнуто индивидуализированное 

искусство «портрета культуры». Традиционная линейная периодизация планетарного 

прогресса, представляющая исторический процесс как поступательное развитие 
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человеческого общества во всемирном масштабе («Древний мир — Средние века — Новое 

время») не имеет, по Шпенглеру, никакого значения для неевропейских обществ; концепция 

«всемирной истории» определяется Шпенглером как «птолемеева система истории», 

основанная на европоцентризме в понимании иных культур. 

     Нивелирующее единство идеи всемирно-исторического процесса Шпенглер предлагает 

заменить более богатой содержанием картиной — циклической историей возникновения, 

расцвета и гибели многочисленных самобытных и неповторимых культур. С точки зрения 

Шпенглера, «человечество» — пустое слово, внимания заслуживает только «феномен 

множества мощных  культур, с первобытной силой вырастающих из недр своей страны, к 

которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них 

налагает на свой материал — человечество — свою собственную форму, у каждой своя 

собственная идея,  собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, 

наконец, собственная смерть». 

    К числу   «великих культур», вполне реализовавших свои потенции, Шпенглер относит 

китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, византийско-арабскую, 

западную, культуру майя, а также «пробуждающуюся» русско-сибирскую. Уникальность 

каждой культуры обеспечивается своеобразием её «души»: в основе античной культуры 

лежит «аполлоновская» душа, арабской — «магическая», западной — «фаустовская» и т. д. 

   Постижение культурных форм, по мнению Шпенглера, в корне противоположно 

абстрактному научному познанию и основано на непосредственном «чувстве жизни». 

Проявления той или иной культуры объединяет не только общая хронологическая и 

географическая отнесенность, но, прежде всего, тождество стиля, которое обнаруживается в 

искусстве, политике, экономической жизни, научном видении мира и т. п. Внутреннее 

единство культуры как живого организма выявляется изучением ее морфологии. Идея 

целостности культуры, «физиогномического» единства всех ее проявлений оказала 

значительное влияние на философию культуры 20 в. 

     Последовательно проводимый Шпенглером тезис об уникальности культур, их 

сменяемости (не преемственности) вел к признанию их ценностной эквивалентности: все они 

равны по своему историческому значению и должны сопоставляться вне всяких оценочных 

категорий. (С точки зрения Ш., историю надо рассматривать «не глазами партийного 

человека, идеолога или современного моралиста, а с вневременной высоты».) 

   Сравнительный анализ культур, как считает Шпенглер, обнаруживает единство их судьбы: 

каждая культура проходит одну и ту же последовательность фаз развития, и основные черты 

каждой фазы тождественны во всех культурах; все культуры сходны по длительности 

существования (около 1000 лет) и темпам своего развития; исторические события, 

относящиеся к одной культуре, имеют соответствия (гомологии) во всех других. 

    «Я надеюсь доказать, — писал Шпенглер, — что все без исключения великие создания и 

формы религии, искусства, политики, общества, хозяйства, науки во всех культурах 

одновременно возникают, завершаются и угасают; что внутренняя структура одной вполне 

соответствует всем другим, но нет ни одного, имеющего в исторической картине глубокое 

физиогномическое значение явления одной из них, к которому бы не нашлось параллелей во 

всех других, притом в строго показательной форме и на вполне определенном месте». 

       Каждая культура, исчерпывая свои внутренние творческие возможности, мертвеет и 

переходит в фазу цивилизации («цивилизация», по Шпенглеру, есть кризисный исход, 

завершение любой культуры), для которой свойственны атеизм и материализм, агрессивная 
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экспансия вовне, радикальный революционизм, сциентизм и техницизм, а также урбанизация. 

Согласно Шпенглеру, «в мировом городе нет народа, а есть масса. 

    Присущее ей непонимание традиций, борьба с которыми есть борьба против культуры, 

против знати, церкви, привилегий, династий, преданий в искусстве, границ познаваемого в 

науке, её превосходящая крестьянский ум острая и холодная рассудочность, ее натурализм 

совершенно нового склада, идущий гораздо дальше назад, чем Руссо и Сократ, и 

непосредственно соприкасающийся в половых и социальных вопросах с первобытными 

человеческими инстинктами и условиями жизни, то „panem et circenses“, которое в наши дни 

оживает под личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний, — всё это 

признаки новой по отношению к окончательно завершенной культуре и к провинции, поздней 

и лишенной будущего, однако неизбежной формы человеческого существования». 

     Шпенглер отказался от идей всемирного единства истории и прогресса как общей 

направленности исторического развития, отрицал какой бы то ни было высший смысл 

истории, а также опровергал гипотезу об эпохальном ее членении («наподобие какого-то 

ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой»). 

      Культуры, по мнению Шпенглера, возникают «с возвышенной бесцельностью, подобно 

цветам в поле», и столь же бесцельно уходят со сцены («…лишь живые культуры умирают», 

— писал он), не оставляя после себя ничего. Морфология культуры Шпенглера сообщила 

западному миру, что он неудержимо клонится к закату: по убеждению Шпенглера, 

рационалистическая цивилизация означает деградацию высших духовных ценностей 

культуры, обреченной на гибель. Великие культуры прошлого, по мысли Шпенглера, как бы 

демонстрируют Западу его собственную судьбу, его ближайшее историческое будущее. 

Шпенглер негативно относился как к социалистическим идеям   

«социализм, вопреки внешним иллюзиям — отнюдь не есть система милосердия, гуманизма, 

мира и заботы, а есть система воли к власти… „благоденствие“ в экспансивном смысле… 

Все остальное самообман» 

так и к правым идеям — открыто отказался от сотрудничества с нацистами в Германии. 

       «Закат Европы» — одно из первых произведений, открывших тему кризиса культуры. 

Трансформация науки и философии в абстрактные и самодостаточные игры «чистыми» 

понятиями и функциональными числами («утончение интеллекта»), по Шпенглеру, — 

пагубна для Запада. 

     Идеи Шпенглера оказали влияние на Тойнби, Ортегу-и-Гассета и др. Бердяев полагал 

гениальной мысль Шпенглера о том, что буддизм, стоицизм и социализм «фазисно 

однородны». 

Взгляды Шпенглера на Россию 

     Чтобы покончить с ненавистным западным либерализмом и Версальским договором, 

Шпенглер стремился к союзу с Россией, и тем самым, являлся типичным представителем 

Консервативной революции 20-х годов в Германии. " Ранее я все время молчал о России; я 

делал это нарочно потому, что речь идет не о двух народах, а о двух мирах. Русские, 

очевидно, не являются народом, как могут быть народом немцы или англичане, они 

представляют потенциал грядущих народов, как были германцы эпохи каролингов. Россия - 

это обещание Культуры будущего, в то время как сумеречная тень сгущается над Западом. 

Как бы ни были остры духовные, религиозные, политические или экономические 

противоречия между англичанами, немцами, американцами и французами, все эти народы 

образуют закрытый мир в сравнении с Россией.". 
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Теория Европы  

          Умирая, культура превращается в цивилизацию.  

Европейскую цивилизацию (культуру?) характеризует Фауст — одинокий, тоскующий по 

бесконечности чернокнижник. Ей свойственно одновременно бремя бытия, чувство гордости 

и трагическая мораль. Отсюда символ устремленной иглами в небо готики, миф Рагнарёк о 

гибели богов, математика бесконечных величин и мрачные механические часы. Техника 

является ключом к умиранию Западной Культуры 

Список культур 

• Египет — культура смерти и времени 

• Китай — культура потока жизни (Дао) 

• Индия — антиисторическая культура  Будды 

• Европа — «культура воли» 

• Россия — соборная культура «бесконечной равнины» 

• Греция — аполлоническая  культура 

• Арабский мир — магическая  культура 
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Бердяев, Николай Александрович 

 

 

Религиозный русский философ, культуролог 

 

Дата рождения: 6 марта (18 марта) 1874 

Дата смерти:        23 марта или 24 марта 1948 

 

       

Никола́й Алекса́ндрович Бердя́ев (6 (18) марта 1874, Киев — 23 марта или 24 марта 

1948, Кламар под Парижем) — религиозный русский философ XX века. В 1922 году 

был выслан из Советской России, с 1925 года проживал во Франции. 

    Н. А. Бердяев родился в дворянской семье. Его отец, Александр Михайлович 

Бердяев, был офицером-кавалергардом, потом киевским уездным предводителем 

дворянства, позже председателем правления киевского земельного банка; мать, Алина 

Сергеевна, урождённая княжна Кудашева, по матери была француженкой. 

      Бердяев сперва воспитывался дома, потом поступил во 2-й класс киевского 

кадетского корпуса. В 6-м классе оставил корпус «и начал готовиться на аттестат 

зрелости для поступления в университет. Тогда же у меня явилось желание сделаться 

профессором философии»[1]. В 1894 Бердяев поступил в Киевский университет — 

сначала на естественный факультет, но через год перешёл на юридический. 

    Бердяев, как и многие другие русские философы рубежа XIX—XX веков, прошёл 

путь от марксизма к идеализму. В 1898 г. за свои социал-демократические взгляды он 

был арестован (вместе с 150 другими социал-демократами) и исключён из 

университета (до этого он однажды уже подвергался аресту на несколько дней как 

участник студенческой демонстрации). Месяц Бердяев провел в тюрьме, после чего 

был освобождён; его дело тянулось два года и кончилось высылкой в Вологодскую 

губернию на три года, два из которых он провёл в Вологде, а один — в Житомире. 

      В 1898 г. Бердяев начал печататься. Постепенно он стал отходить от марксизма, в 

1901 г. вышла его статья «Борьба за идеализм», закрепившая переход от позитивизма к 

метафизическому идеализму. Наряду с С. Н. Булгаковым, П. Б. Струве, С. Л. Франком 

Бердяев стал одной из ведущих фигур движения, которое впервые заявило о себе 

сборником «Проблемы идеализма» (1902), затем сборником «Вехи», в котором резко 

отрицательно характеризовалась русская революция 1905 года. 
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    За последующие годы до своей высылки из СССР  в 1922 Бердяев написал 

множество статей и несколько книг, из которых впоследствии, по его словам, по-

настоящему ценил лишь две — «Смысл творчества» и «Смысл истории»; он 

участвовал во многих начинаниях культурной жизни Серебряного века, вначале 

вращаясь в литературных кругах Петербурга,  потом принимая участие в деятельности 

Религиозно-философского общества в Москве. После революции 1917 года Бердяев 

основал «Вольную академию духовной культуры», просуществовавшую три года 

(1919—1922). 

   Дважды при советской власти Бердяев попадал в тюрьму. «Первый раз я был 

арестован в 20 году в связи с делом так называемого Тактического центра, к которому 

никакого прямого отношения не имел. Но было арестовано много моих хороших 

знакомых. В результате был большой процесс, но я к нему привлечен не был». Во 

второй раз Бердяева арестовали в 1922 году. «Я просидел около недели. Меня 

пригласили к следователю и заявили, что я высылаюсь из советской России за границу. 

С меня взяли подписку, что в случае моего появления на границе СССР я буду 

расстрелян. После этого я был освобожден. Но прошло около двух месяцев, прежде 

чем удалось выехать за границу». 

    После отъезда (на так называемом «философском пароходе») Бердяев жил сначала в 

Берлине, где участвовал в создании и работе «Русского научного института». В 

Берлине Бердяев познакомился с несколькими немецкими философами — с Максом 

Шелером, Кайзерлингом, Шпенглером. В 1924 г. он переехал в Париж. Там, а в 

последние годы в Кламаре под Парижем, Бердяев и жил до самой смерти. Он много 

писал и печатался, с 1925 по 1940 гг. был редактором журнала «Путь», активно 

участвовал в европейском философском процессе, поддерживая отношения с такими 

философами, как Э. Мунье, Г. Марсель, К. Барт и др. 

  Среди опубликованных в эмиграции книг Н. А. Бердяева следует назвать «Новое 

средневековье» (1924), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931), 

«О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939), 

«Русская идея» (1946), «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и 

объективация» (1947). Посмертно были опубликованы книги «Самопознание. Опыт 

философской автобиографии» (1949), «Царство Духа и царство Кесаря» (1951) и др. 

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. 

На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать 

необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, 

приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из 

испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая 

Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, 

принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и 

страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит 

человеческой личности и даже не замечает ее. Я пережил три войны, из которых две 

могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил 

духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой 

культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию ее победителями, я 

пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал 

страшную войну против России. И я еще не знаю, чем окончатся мировые потрясения. 

Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в 
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старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, 

грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, 

вероятно, закончу свою жизнь в изгнании». 

     Умер Бердяев в 1948 г. в своём доме в Кламаре от разрыва сердца. За две недели до 

смерти он завершил книгу «Царство Духа и Царство Кесаря», и у него уже созрел план 

новой книги, написать которую он не успел. 

Основные положения философии 

Наиболее выражает мою метафизику книга «Опыт эсхатологической метафизики». 

Моя философия есть философия духа. Дух же для меня есть свобода, творческий акт, 

личность, общение любви. Я утверждаю примат свободы над бытием. Бытие вторично, 

есть уже детерминация, необходимость, есть уже объект. Может быть, некоторые 

мысли Дунса Скота, более всего Я. Беме и Канта, отчасти Мен де Бирана и, конечно, 

Достоевского как метафизика я считаю предшествующими своей мысли, своей 

философии свободы. 

     Во время ссылки за революционную деятельность Бердяев перешёл от марксизма 

(«Маркса я считал гениальным человеком и считаю сейчас», — писал он позднее в 

«Самопознании») к философии личности и свободы в духе религиозного 

экзистенциализма и персонализма. 

      В своих работах Бердяев охватывает и сопоставляет мировые философские и 

религиозные учения и направления: греческую, буддийскую и индийскую философию, 

неоплатонизм, гностицизм, мистицизм, масонство, космизм, антропософию, теософию, 

Каббалу и др. 

          У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия 

свободы» и «Смысл творчества»): единственный механизм творчества — свобода. В 

дальнейшем Бердяев ввел и развил важные для него понятия: 

• царство духа, 

• царство природы, 

• объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства природы, 

• трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков 

природно-исторического бытия. 

    Но в любом случае внутренней основой бердяевской философии являются свобода и 

творчество. Свобода определяет царство духа. Дуализм в его метафизике — это Бог и 

свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время она — не от Бога. Существует 

«первичная», «несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Эта же свобода, 

нарушая «божественную иерархию бытия», порождает зло. Тема свободы, по Бердяеву, 

важнейшая в христианстве — «религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода 

преображается Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без насилия над 

ней», «не отвергая мира свободы». Богочеловеческие отношения неразрывно связаны с 

проблемой свободы: человеческая свобода имеет абсолютное значение, судьбы 

свободы в истории — это не только человеческая, но и божественная трагедия. Судьба 

«свободного человека» во времени и истории трагична. 
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Книги 

• «Философия свободы» (1911 

• «Алексей Степанович Хомяков» (1912) 

• «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» (1916)  

• «Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности)» (1918)  

• «Смысл истории» (1923) 

• «Миросозерцание Достоевского» (1923) 

• «Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии» (1923)  

• «Новое средневековье» (1924) 

• «Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли» (1926)  

• «Философия свободного духа» (1928) ISBN 5-17-038077-1 

• «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931) 

• «Судьба человека в современном мире (К пониманию нашей эпохи)» (1934) 

• «Я и мир объектов (Опыт философии одиночества и общения)» (1934) 

• «Дух и реальность» (1937)  

• «Истоки и смысл русского коммунизма» (1938 на нем. яз.; 1955 на рус. яз.) 

• «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939) 

• «Русская идея» (1946) 

• «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» (1947) 

• «Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения» (1996 на рус. яз.) 

• «Самопознание (Опыт философской автобиографии)» (1949) 

• «Царство Духа и царство Кесаря» (1951) 

• «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (1952)  
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Вернадский, Владимир Иванович 

 

Дата рождения: 28 февраля (12 марта) 1863 

Место рождения: Санкт-Петербург, Российская империя 

Дата смерти:   6 января 1945 (81 год) 

Место смерти:  Москва, СССР 

Гражданство:    СССР 

Научная сфера: геология, кристаллография, минералогия, геохимия, радиогеология, биология, 

биогеохимия, философия. 

Влади́мир Ива́нович Верна́дский (28 февраля (12 марта) 1863, Санкт-Петербург — 6 января 1945, 

Москва) — выдающийся русский и советский учёный XX века, естествоиспытатель, мыслитель и 

общественный деятель; создатель многих научных школ. Один из представителей русского 

космизма. В круг его интересов входили геология и кристаллография, минералогия и геохимия, 

организаторская деятельность в науке и общественная деятельность, радиогеология и биология, 

биогеохимия и философия. Лауреат Сталинской премии I степени. 

    Дед будущего учёного — Василий Иванович окончил медицинский факультет Московского 

университета и служил военным врачом, получил дворянский титул, принимал участие в походах 

войска Суворова через Альпы, после чего поселился в Киеве, где и родился отец В. И. Вернадского 

— Иван Васильевич (1821—1884 г.г.).  

  Иван Васильевич Вернадский окончил Киевский университет святого Владимира, несколько лет 

изучал политическую экономию за рубежом. Несколько лет преподавал русскую словесность в 

гимназии, заведовал кафедрой политэкономии в Киевском университете, после бракосочетания с 

дочерью известного русского экономиста Николая Шигаева — Марией молодая семья переехала в 

Москву. Там Иван Васильевич преподавал политэкономию и статистику в Московском 

университете. Со временем семья перебралась в Петербург, где И. Вернадский занимал должность 

профессора Главного педагогического института. Первая жена через десять лет после 

бракосочетания умерла, оставив ему сына Николая. Во второй раз Иван Васильевич женился на её 
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двоюродной сестре — дочери помещика-дворянина Анне Петровне Константинович, учительнице 

музыки и пения. 

Владимир Вернадский был троюродным братом известного русского писателя Владимира Короленко  

Владимир Вернадский родился 28 февраля (12 марта) 1863 года в Санкт-Петербурге. В 1868 году из-

за неблагоприятного климата семья Вернадских переехала в Харьков — один из ведущих научных и 

культурных центров тогдашней Российской империи. В 1873 году Владимир стал первоклассником 

Харьковской классической гимназии. В 1885 году окончил физико-математический факультет 

Петербургского университета. В 1890 году — приват-доцент кафедры минералогии Московского 

университета. В 1897 году защитил докторскую диссертацию в Петербургском университете. В 

1898—1911 профессор Московского университета. 

Деятельность Вернадского оказала огромное влияние на развитие наук о Земле, на становление и 

рост АН СССР, на мировоззрение многих людей. 

В 1915—1930 председатель Комиссии по изучению естественных производственных сил России, был 

одним из создателей плана ГОЭЛРО. Комиссия внесла огромный вклад в геологическое изучение 

Советского Союза и создание его независимой минерально-сырьевой базы. 

С 1922 по 1939 директор организованного им Радиевого института. В период 1922—1926 работал за 

границей в Праге и Париже. Одной из основных причин работы во Франции было исследование в 

лабораториях Кюри Паризия — вещества, ошибочно принятого за новый радиоактивный элемент. 

В 1927 г. организовал в АН СССР Отдел живого вещества. Однако термин «живое вещество» он 

употреблял в смысле, отличном от работ О. Б. Лепешинской — как совокупность живых организмов 

биосферы. Опубликовано более 700 научных трудов. 

Основал новую науку — биогеохимию и сделал огромный вклад в геохимию. С 1927 до самой 

смерти занимал должность директора Биогеохимической лаборатории при АН СССР. Был учителем 

целой плеяды советских геохимиков. 

Из философских достижений Вернадского наибольшую известность получило учение о ноосфере; он 

считается одним из основных мыслителей направления, известного как русский  космизм. 

До революции был членом ЦК Конституционно-демократической партии (кадетов). 

Учение о биосфере и ноосфере 

В структуре биосферы Вернадский выделял семь видов вещества: 

1. живое; 

2. биогенное (возникшее из живого или подвергшееся переработке); 

3. косное (абиотическое, образованное вне жизни); 

4. биокосное (возникшее на стыке живого и неживого; к биокосному, по Вернадскому, 

относится почва); 

5. вещество в стадии радиоактивного распада; 

6. рассеянные атомы; 

7. вещество космического происхождения. 
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Вернадский был сторонником гипотезы панспермии. Методы и подходы кристаллографии 

Вернадский распространял на вещество живых организмов. Живое вещество развивается в реальном 

пространстве, которое обладает определённой структурой, симметрией и диссиметрией. Строение 

вещества соответствует некоему пространству, а их разнообразие свидетельствует о разнообразии 

пространств. Таким образом, живое и косное не могут иметь общее происхождение, они происходят 

из разных пространств, извечно находящихся рядом в Космосе. Некоторое время Вернадский 

связывал особенности пространства живого вещества с его предполагаемым неевклидовым 

характером, но по неясным причинам отказался от этой трактовки и стал объяснять пространство 

живого как единство пространства-времени. 

Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский считал её переход в стадию 

ноосферы. 

Основные предпосылки возникновения ноосферы: 

• расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и его победа в соревновании с 

другими биологическими видами; 

• развитие всепланетных систем связи, создание единой для человечества информационной 

системы; 

• открытие таких новых источников энергии как атомная, после чего деятельность человека 

становится важной геологической силой; 

• победа демократий и доступ к управлению широких народных масс; 

• всё более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что также делает человечество 

геологической силой. 

Работам Вернадского был свойствен исторический оптимизм: в необратимом развитии научного 

знания он видел единственное доказательство существования прогресса. 
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Данилевский, Николай Яковлевич 

 

Дата рождения: 28 ноября (10 декабря) 1822 

Место рождения: село Оберце, Орловская губерния, Российская империя 

Дата смерти:      7 (19) ноября 1885 

Место смерти: Тифлис, Российская империя 

Род деятельности: социолог, публицист и естествоиспытатель. 

Идеолог панславизма 

Никола́й Я́ковлевич Даниле́вский (28 ноября (10 декабря) 1822, с. Оберце, Орловская губерния — 7 

(19) ноября 1885, Тифлис) — русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель; 

геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. 

Основные идеи 

• Критика общечеловеческой цивилизации. 

• Концепция культурно-исторического типа, состоящего из четырёх основ: религия, культура 

(наука, искусство, техника), политика, общественно-экономический уклад. 

• Культурно-исторические типы или цивилизации противостоят этнографическому материалу. 

Творческая деятельность 

Главное сочинение Данилевского, «Россия и Европа», печаталось сначала в журнале «Заря». Первое 

отдельное издание (ошибочно показанное вторым) вышло в 1871 г, второе (ошибоч. 3-е) в 1888 и 

третье (ошиб. 4-е) в 1889 г. 

Другой обширный труд Данилевского, «Дарвинизм», появился в 1885. В двух толстых книгах (к 

которым после смерти автора присоединен ещё дополнительный выпуск) Данилевский подвергает 

теорию Дарвина подробному разбору с предоставленною целью доказать её полную 

неосновательность и нелепость.  

Кроме двух названных книг Данилевский напечатал в различных периодических изданиях много 

статей, частью по своей специальности, частью публицистического характера. Некоторые из них 
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изданы H. H. Страховым в 1890 г под заглавием «Сборник политических и экономических статей H. 

Я. Данилевского»; там же и подробный перечень всего им написанного. 

Основное воззрение автора «России и Европы», которое он, впрочем, не проводит с совершенною 

последовательностью, резко отличается от образа мыслей прежних славянофилов. Те утверждали, 

что русский народ имеет всемирно-историческое призвание как истинный носитель 

всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский, напротив, отрицая всякую 

общечеловеческую задачу в истории, считает Россию и славянство лишь особым культурно-

историческим типом, однако наиболее широким и полным. Видя в человечестве только отвлеченное 

понятие, лишенное всякого действительного значения, и вместе с тем оспаривая общепринятые 

деления: географическое (по частям света), и историческое (древняя, средняя и новая история), Д., 

так же как и немецкий историк Генрих Рюккерт, выставляет в качестве действительных носителей 

исторической жизни несколько обособленных «естественных групп», которые он, как и названный 

иностранный автор, обозначает термином «культурно-исторические типы». Всякое племя или 

семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группою языков, довольно близких 

между собою для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких 

филологических изысканий, составляет самобытный культ.-ист. тип, если оно вообще по своим 

духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.  

Таких типов, уже проявившихся в истории, Данилевский насчитывает 10: египетский, китайский, 

ассиро-вавилоно-финикийский [?, он же халдейский (?), или древнесемитический], индийский, 

иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический, или аравийский, и германо-романский, 

или европейский. Россия с славянством образуют новый, имеющий в скором времени проявиться 

культ.-ист. тип, совершенно отличный и отдельный от Европы. К этим несомненным, по Д., 

естественным группам он причисляет ещё два сомнительных типа (американский и перуанский), 

«погибших насильственною смертью и не успевших совершить своего развития». 

Что касается до новой Америки, то её значение ещё не выяснилось для Д., и он колеблется, признать 

ли её или нет за особый вырабатывающийся культ.-ист. тип. — Начала цивилизации одного культ.-

ист. типа не передаются народам другого типа; каждый тип вырабатывает её для себя при большем 

или меньшем влиянии чуждых ему предшествовавших или современных цивилизаций. Такое 

влияние Д. допускает лишь в смысле «почвенного удобрения», всякое же образовательное и 

определяющее воздействие чуждых духовных начал он отрицает безусловно. Все культ.-ист. типы 

одинаково самобытны и из себя самих почерпают содержание своей исторической жизни, но не все 

осуществляют это содержание с одинаковою полнотою и многосторонностью. 

Данилевский, как и Рюккерт,  признает четыре общих разряда культ.-ист. деятельности: 

деятельность религиозная, собственно культурная (наука, искусство, промышленность), 

политическая и социально-экономическая. 

Некоторые из исторических типов сосредоточивали свои силы на одной из этих сфер деятельности 

(так евреи — на религии, греки — на культуре в тесном смысле), другие — проявляли себя сразу в 

двух или трёх направлениях; но только России и славянству, по верованию Д., дано равномерно 

развить все четыре сферы человеческой деятельности и осуществить полную «четырёхосновную» 

культуру. 

Признавая человечество за пустую абстракцию, Д. видит в культ.-ист. типе высшее и окончательное 

для нас выражение социального единства. Если та группа, говорит он, которой мы придаем название 

культ.-ист. типа, и не есть абсолютно высшая, то она во всяком случае высшая из всех тех, интересы 
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которых могут быть сознательными для человека, и составляет, следовательно, последний предел, до 

которого может и должно простираться подчинение низших интересов высшим, пожертвование 

частных целей общим. — «Интерес человечества» есть бессмысленное выражение для человека, 

тогда как слово «европейский интерес» не есть пустое слово для француза, немца, англичанина. 

Точно также для русского и всякого другого славянина «идея славянства должна быть высшею 

идеей, выше свободы, выше науки, выше просвещения». В этом последнем слове теории Д. 

заключается её самоосуждение. Так как всякая культура состоит именно в развитии науки, 

просвещения, истинной свободы и т. д., то помимо этих высших интересов, имеющих 

общечеловеческое значение, предполагаемая «идея славянства» сводится лишь к этнографической 

особенности этого племени. 

Забывая, что для культурно-исторического типа прежде всего нужна культура, Д. выставляет какое-

то славянство an und für sich, признает за высшее начало самую особенность племени независимо от 

исторических задач и культурного содержания его жизни. Такое противоестественное отделение 

этнографических форм от их общечеловеческого содержания могло быть сделано только в области 

отвлеченных рассуждений; при сопоставлении же теории с действительными историческими 

фактами она оказывалась с ними в непримиримом противоречии. История не знает таких культурных 

типов, которые исключительно для себя и из себя вырабатывали бы образовательные начала своей 

жизни. Д. выставил в качестве исторического закона непередаваемость культурных начал — но 

действительное движение истории состоит главным образом в этой передаче. 

Так, возникший в Индии буддизм был передан народам монгольской расы и определил собою 

духовный характер и культурно-историческую судьбу всей восточной и северной Азии; 

разноплеменные народы передней Азии и северной Африки, составлявшие, по Д., несколько 

самостоятельных культ.-ист. типов, усвоили себе сперва просветительные начала эллинизма, потом 

римскую гражданственность, далее христианство и, наконец, религию аравийского пророка; 

христианство, явившееся среди еврейского народа, даже в два приема нарушило мнимый 

«исторический закон», ибо сначала евреи передали эту религию греческому и римскому миру, а 

потом эти два культурно-исторические типа ещё раз совершили такую недозволенную передачу двум 

новым типам: германо-романскому и славянскому, помешав им исполнить требование теории и 

создать свои собственные религиозные начала. Вероисповедные различия внутри самого 

христианства также не соответствуют теории, ибо единый по Д. германо-романский мир разделился 

между католичеством и протестантством, а славянский мир — между тем же католичеством и 

православием, которое к тому же не выработано самим славянством, а целиком принято от Византии, 

то есть от другого чуждого культ.-ист. типа. — Помимо этих частных противоречий, теория 

отдельных культ.-ист. групп идет вразрез с общим направлением всемирно-исторического процесса, 

состоящего в последовательном возрастании (экстенсивном и интенсивном) реальной (хотя 

наполовину безотчетной и невольной) солидарности между всеми частями человеческого рода. Все 

эти части в настоящее время, несмотря на вражду национальную, религиозную и сословную, живут 

одною общей жизнью в силу той фактической неустранимой связи, которая выражается, во-первых, 

в знании их друг о друге, какого не было в древности и в средние века, во-вторых, — в непрерывных 

сношениях политических, научных, торговых, и, наконец, в том невольном экономическом 

взаимодействии, благодаря которому какой-нибудь промышленный кризис в Соединённых Штатах 

немедленно отражается в Манчестере и Калькутте, в Москве и в Египте. Логическую опору для 

своей теории Д. думает найти в совершенно ошибочном различении рода и вида. Человечество, по 

его мнению, есть род, то есть отвлеченное понятие, существующее только в обобщающей мысли, 
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тогда как культурно-исторический тип, племя, нация суть понятия видовые, соответствующие 

определенной реальности. 

С точки зрения этической, признавать крайним пределом человеческих обязанностей и высшею 

целью нашей деятельности культурно-племенную группу, к которой мы принадлежим, как нечто 

более конкретное и определенное сравнительно с человечеством — значит для последовательного 

ума открывать свободную дорогу всякому дальнейшему понижению нравственных требований. 

Интересы национальные (в тесном смысле) гораздо конкретнее, определеннее и яснее интересов 

целого культ.-ист. типа (даже предполагая действительное существование таковых); столь же 

бесспорно, что интересы какого-нибудь сословия, класса или партии всегда определеннее и 

конкретнее интересов общенациональных; и наконец, никакому сомнению не может подлежать, что 

для всякого его личные эгоистические интересы суть из всех возможных самые ясные, самые 

определенные, и если этими свойствами определять круг нравственного действия, то у нас не 

останется другой обязанности, как только думать о самих себе. 

В изложение своего взгляда на историю Д. вставил особый экскурс о влиянии национальности на 

развитие наук. Здесь он как будто забывает о своей теории; вместо того, чтобы говорить о 

выражении культ.-ист. типов в научной области, указывается лишь на воздействие различных 

национальных характеров: английского, французского, нем. и т. д. Различая в развитии каждой науки 

несколько главных степеней (искусственная система, эмпирические законы, рациональный закон), Д. 

находил, что учёные определенной национальности преимущественно способны возводить науки на 

ту или другую определенную степень. Эти обобщения оказываются, впрочем, лишь приблизительно 

верными, и установленные Д. правила представляют столько же исключений, сколько и случаев 

применения. Во всяком случае этот вопрос не находится ни в каком прямом отношении к теории 

культ.-ист. типов. 

Занимающие значительную часть книги Д. рассуждения об упадке Европы и об отличительных 

особенностях России (православие, община и т. п.) вообще не представляют ничего нового 

сравнительно с тем, что было высказано прежними славянофилами.  

На данный момент Данилевский заслуженно признан классиком русской геополитики, оказавшим 

сильное влияние, к примеру, на евразийскую геополитическую школу, наряду с О.Шпенглером он 

признан основателем цивилизационного подхода к истории. Также ему принадлежат небольшие, но 

бесспорные заслуги в области естествознания и народного хозяйства. 
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Чижевский, Александр Леонидович 

 

Дата рождения: 26 января (7 февраля) 1897 

Место рождения: Цехановец (сейчас Польша) 

Дата смерти:             20 декабря 1964 (67 лет) 

Место смерти: Москва, СССР 

Научная сфера: Космическая биология, биофизика, аэроионификация. 

Але́ксандр Леони́дович Чиже́вский (26 января (7 февраля) 1897, Цехановец (сейчас Польша) — 20 

декабря 1964, Москва) — советский биофизик, основоположник гелиобиологии, аэроионификации, 

электрогемодинамики, поэт, художник, философ 

А. Л. Чижевский родился в семье артиллерийского генерала. Среднее образование получил в Калуге 

в частном реальном училище Шахмагонова. В Калуге Чижевский близко познакомился с К. Э. 

Циолковским, восприняв многие его философские воззрения. Затем учился в Коммерческом и 

Московском археологическом институтах. Был знаком с Буниным и Брюсовым. В 1916 г. Чижевский 

ушёл добровольцем на фронт, был ранен. В 1918—1922 гг. Чижевский учился на естественно-

математическом и медицинском факультетах Московского университета. 

В 1938 году А. Л. Чижевский приглашен на работу в качестве научного руководителя по 

строительству Дворца Советов. В сентябре 1939 года в Нью-Йорке состоялся Первый 

Международный конгресс по биологической физике и космической биологии, на котором А. Л. 

Чижевский был избран Почётным президентом. Чижевского приглашают в Америку, но в поездке за 

рубеж ему отказывают. Был направлен Меморандум о научных трудах Чижевского от имени 

конгресса в Нобелевский комитет, но Чижевский отказался от выдвижения на Нобелевскую премию 

«по этическим мотивам». Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин очень любил Чижевского 

и положительно отзывался о его работе на благо Родины. За свои труды Чижевский получил 

Сталинскую премию из рук самого Сталина. В Калуге в 2000 году открыт научно-мемориальный и 

культурный центр А. Л. Чижевского.  

Александр Леонидович Чижевский был репрессирован в 1942 г., заключён в лагеря в Свердловской 

области (Ивдельлаг) и в Казахстане (Карлаг, Степлаг), после освобождения в январе 1950 года 

отправлен на поселение в г. Караганду (Казахстан), в июне 1954 года освобожден от поселения, 



70 
 

продолжая жить в Караганде. В Караганде работал в лаборатории Областного Онкологического 

диспансера, в Карагандинском научно-исследовательском угольном институте. После реабилитации 

вернулся в 1958 году в Москву, работал в лаборатории аэроионификации при совнархозе 

(«Главсантехпром», руководитель — Ф. Т. Садовский, вымогавший деньги у Чижевского и 

приписавший своё имя к предисловию книг учёного. Были опубликованы труды Чижевского по 

аэроионификации и по структурному анализу движущейся крови, над которыми ученый работал в 

Карлаге и Караганде. Похоронен Александр Чижевский на Пятницком кладбище в Москве. 

Научная деятельность  

• Изучал влияние космических физических факторов на процессы в живой природе, в 

частности, влияние циклов активности Солнца на явления в биосфере, в том числе, на 

социально-исторические процессы. Впервые ввёл в научный лексикон понятие «космическая 

погода». 

• В 1935 году обнаружил метахромазию бактерий («эффект Чижевского — Вельховера»). 

• Впервые экспериментально установил факт противоположного физиологического действия 

положительных и отрицательных ионов в воздухе на живые организмы, применил 

искусственную аэроионизацию (люстра Чижевского). 

Влияние идей Чижевского на современную науку 

• Многие идеи Чижевского были впоследствии подхвачены научным сообществом, развиты и 

реализованы, например: 

• Люстра Чижевского 

• Аэроионизация 

• Мысль о влиянии солнечной активности на политические и социальные процессы, на 

психическое состояние людей, нашла многочисленные подтверждения. Так, в работе К. А. 

Томилина «Репрессии членов Академии Наук и солнечная активность» показано, что 

визуально анализируя данные о репрессиях членов АН СССР в период 1917—1955 гг., можно 

найти их связь с солнечной активностью. 

Основные труды Чижевского 

• А. Л. Чижевский. «Физические факторы исторического процесса», Калуга, 1924 г. 

• А. Л. Чижевский. «Эпидемиологические катастрофы и периодическая деятельность Солнца», 

Москва, 1930  

• А. Л. Чижевский. Руководство по применению ионизированного воздуха в промышленности, 

сельском хозяйстве и в медицине. - М.: Госпланиздат, 1959. - 56 с., ил. 

• А. Л. Чижевский. «Структурный анализ движущейся крови», М., 1959 г. 

• А. Л. Чижевский. «Аэроионификация в народном хозяйстве», М., 1960 г. 

• А. Л. Чижевский, Ю. Г. Шишина. «В ритме Солнца», М., 1969 г. 

• А. Л. Чижевский. «Электрические и магнитные свойства эритроцитов», М.,1973 г.) 

• А. Л. Чижевский. Земное эхо солнечных бурь, М., 1976 г. 

• А. Л. Чижевский. «Теория гелиотараксии», М., 1980 г. 

 

 



71 
 

Сорокин, Питирим Александрович 

 

     Питири́м Алекса́ндрович Соро́кин (23 января 1889, село Турья, Яренский уезд, Вологодская 

губерния, Российская империя — 11 января 1968, Уинчестер, Массачусетс, США) — русско-

американский социолог и культуролог. Один из родоначальников теорий социальной стратификации 

и социальной мобильности.  

Питирим Сорокин родился 23 января 1889 года в селе Турья, Яренского уезда, Вологодской 

губернии (ныне Республика Коми) в доме учителя Турьинского земского училища А. И. Панова, где 

семья будущего учёного остановилась зимой. 

    В 1906 году Питирим вступает в партию социалистов-революционеров (эсеров) и активно 

включается в процесс распространения революционных идей. В декабре этого же года он был 

арестован полицией, осуждён и заключён в тюрьму города Кинешма. Тюремный режим был 

довольно либеральным. Политические заключённые могли свободно общаться, было разрешено 

чтение книг. Сорокин знакомится с работами Михайловского, Лаврова, Маркса, Энгельса, Бакунина, 

Кропоткина, Толстого, Плеханова, Чернова, Ленина, Дарвина, Спенсера. Тюремный опыт подсказал 

будущему учёному и выбор темы первой научной монографии. Через три с половиной месяца 

Сорокин был выпущен под гласный надзор полиции. 

   После Февральской революции принимает активное участие в политической деятельности. Один из 

редакторов центральной газеты партии эсеров «Дело народа». Участник Всероссийского съезда 

Советов крестьянских депутатов. Осудил Октябрьскую революцию, активно выступал против 

большевиков. Избран депутатом Учредительного собрания от Вологодской губернии по списку 

партии эсеров. 

По постановлению коллегии ГПУ от 26 сентября 1922 г. выслан за границу на «Философском 

пароходе». Первоначально выехал в Берлин. Затем проживал в Чехословакии, редактировал журнал 

«Крестьянская Россия». 

В октябре 1923 г. выехал в США, читал лекции в различных колледжах и университетах. В 1930 г. 

принял американское гражданство. В 1931 г. основал социологический факультет в Гарвардском 

университете и руководил им до 1942 г. В 1931—1959 гг. профессор Гарвардского университета. В 

1965 г.- президент Американской социологической ассоциации. 
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Взгляды и научные достижения 

• Исторический процесс рассматривал как циклическую смену основных типов культуры, в 

основе которых интегрированная сфера ценностей, символов. 

•  Утверждая, что современная культура переживает общий кризис, Сорокин связывал его с 

развитием материализма и науки и выход видел в развитии религиозной «идеалистической» 

культуры. 

Ключевые понятия и термины 

• Идеациональная культура — культурная система, для которой в качестве приоритетной 

реальности выступает сверхъестественное. 

• Фактически является синонимом религиозной культуры, развившейся до масштабов 

социально-культурной суперсистемы.   

Основные издания трудов П. Сорокина 

• Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных 

формах общественного поведения и морали. СПб., 1914. 

• Сорокин П. Система социологии. Т.1-2. Пг., 1920. 

• Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Главный труд Сорокина в четырех томах в 

1937—1941 гг. Приобрел славу классического труда в области социологии и культурологи. 

• Сорокин П. А. Социология революции. — М.: Территория будущего : РОССПЭН, 2005. 

• Сорокин П. А. Социальная мобильность / Пер. с англ. М. В. Соколовой. — Москва: Academia : 

LVS, 2005. 

• Сорокин П. А. Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства.-

СПб.:Изд-во С.-Петерб.ун-та,2009. 
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Диалектика 

      Диалектика (греч. διαλεκτική — искусство спорить, вести рассуждение) — логическая форма и 

способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия 

мыслимого содержания этого мышления. 

В истории философии выделяются следующие исторические формы диалектики: 

• Диалектика античности (наиболее яркий представитель — Гераклит и досократики). 

• Идеалистическая диалектика немецкой классической философии XVIII — первой половины 

XIX в. (И. Кант, Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель). 

• Материалистическая диалектика (К. Маркс, Ф. Энгельс, философы советской школы Э. 

Ильенков, Готт В. С. и др.) 

      В более узком смысле диалектика — название гносеологического метода (методологического 

принципа познания), который реализуется по схеме «тезис-антитезис-синтез». Следуя этому методу, 

вначале познающий субъект выделяет в реальности некоторое явление, формирует для этого явления 

понятие или формулу (суждение), которые рассматриваются им как тезис. Затем процесс познания 

продолжается формированием антитезиса — формулы или понятия, содержание которых 

противоположно (противопоставлено) тезису. Только после этого субъект переходит к рассмотрению 

и познанию взаимосвязи между тезисом и антитезисом — к познанию синтеза. Процесс может 

повториться на метауровне, когда синтез рассматривается, как тезис более высокого уровня. Таким 

образом постигается истина. 

Диалектике противостоят метафизика и эклектика. 

Диалектика в античности и Средних веках 

Первоначально этим термином обозначались: 

• способность вести спор посредством вопросов и ответов; 

• искусство классификации понятий, разделения вещей на роды и виды. 

Аристотель считает изобретателем диалектики Зенона Элейского, который подверг анализу 

противоречия, возникающие при попытке мыслить понятия движения и множества. 

Сам Аристотель отличает «диалектику» от «аналитики» как науку о вероятных мнениях от науки о 

доказательстве. Платон вслед за элеатами (Элейская школа) определяет истинное бытие как 

тождественное и неизменное, тем не менее в диалогах «Софист» и «Парменид» обосновывает 

диалектические выводы о том, что высшие роды сущего могут мыслиться только таким образом, что 

каждый из них есть и не есть, равен себе самому и не равен, тождествен себе и переходит в свое 

«иное». Поэтому бытие заключает в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и 

преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие есть необходимое условие 

для побуждения души к размышлению. Это искусство и является, по Платону, искусством 

диалектики. Развитие диалектики продолжали неоплатоники (Плотин, Прокл). 

В схоластике диалектикой стали называть формальную логику, которая была противопоставлена 

риторике. В эпоху Возрождения диалектические идеи о «совпадении противоположностей» 

выдвигают Николай Кузанский и Бруно. 
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Понятие диалектики в немецкой классической философии 

Немецкий классический идеализм (в отличие от метафизического материализма) рассматривал 

действительность не только как предмет познания, но и как предмет деятельности. Так, в теории 

познания Кант развивает диалектические идеи в учении об «антиномиях». Однако диалектика 

разума, по Канту,- иллюзия, и она устраняется, как только мысль возвращается в свои пределы, 

ограниченные познанием одних явлений. Позже в теории познания (в «Наукоучении») Фихте развил 

«антитетический» метод выведения категорий, содержащий важные диалектические идеи. Шеллинг 

вслед за Кантом развивает диалектическое понимание процессов природы. 

Диалектика Гегеля 

Более всего термин «диалектика» раскрыл Гегель. Для него диалектика есть такой переход одного 

определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения односторонни и ограниченны, 

то есть содержат отрицание самих себя. Поэтому диалектика есть, согласно Гегелю, «движущая 

душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, который 

вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость…». 

В диалектике Гегеля можно выделить следующие три основных элемента: 

1. Попытка обойти Кантово опровержение рационализма. Это опровержение, как считает Гегель, 

имеет силу только для систем, которые являются метафизическими, но не для диалектического 

рационализма, который принимает во внимание развитие разума и потому не боится противоречий. 

Кант опроверг рационализм, заявив, что тот непременно приводит к противоречиям. Однако этот 

аргумент черпает свою силу из закона противоречия: он опровергает только системы, признающие 

этот закон, то есть пытающиеся избавиться от противоречий. Этот аргумент не представляет угрозы 

для диалектической системы Гегеля, которая готова примириться с противоречиями. 

2. Описание развития разума в терминах диалектики. Гегель употребляет слово «разум» не только в 

субъективном смысле — для обозначения определенной умственной способности,— но и в 

объективном смысле — для обозначения всех видов теорий, мыслей, идей и т. д. Гегель с 

наибольшим успехом применил диалектический метод в своих «Лекциях по истории философии». 

Гегель, видевший в диалектике истинное описание действительного процесса рассуждения и 

мышления, считал своим долгом изменить логику, с тем чтобы сделать диалектику важной — если 

не важнейшей — частью логической теории. Для этого ему необходимо было отбросить «закон 

противоречия», который служил серьезным препятствием для диалектики. 

3. Философия тождества. Если разум и действительность тождественны и разум развивается 

диалектически (как это хорошо видно на примере развития философского мышления), то и 

действительность должна развиваться диалектически. Мир должен подчиняться законам 

диалектической логики. Следовательно, мы должны находить в мире противоречия, которые 

допускаются диалектической логикой. Именно тот факт, что мир полон противоречий, еще раз 

разъясняет нам, что закон противоречия должен быть отброшен за негодностью. На основании 

философии тождества разума и действительности утверждается, что поскольку идеи противоречат 

друг другу, также и факты могут противоречить один другому, и что факты, как и идеи, развиваются 

благодаря противоречиям,— и поэтому от закона противоречия необходимо отказаться. 
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Диалектическая триада 

«Тезис» — это некая идея, теория или движение. 

Тезис, скорее всего, вызовет противоположение, оппозицию, поскольку, как и большинство вещей в 

этом мире, он, вероятно, будет небесспорен, то есть не лишен слабых мест. Противоположная ему 

идея (или движение) называется «антитезисом», так как она направлена против первого — тезиса. 

Борьба между тезисом и антитезисом продолжается до тех пор, пока не находится такое решение, 

которое в каких-то отношениях выходит за рамки и тезиса, и антитезиса, признавая, однако, их 

относительную ценность и пытаясь сохранить их достоинства и избежать недостатков. Это решение, 

которое является третьим диалектическим шагом, называется «синтезом». 

Однажды достигнутый, синтез, в свою очередь, может стать первой ступенью новой диалектической 

триады и действительно становится ею, если оказывается односторонним или 

неудовлетворительным по какой-то другой причине. Ведь в последнем случае снова возникнет 

оппозиция, а значит, синтез можно будет рассматривать как новый тезис, который породил новый 

антитезис. Таким образом, диалектическая триада возобновится на более высоком уровне; она может 

подняться и на третий уровень, когда достигнут второй синтез. 

Также необходимо отметить, что вместо использование терминов «тезис», «антитезис» и «синтез» 

диалектики часто описывают диалектическую триаду с помощью терминов «отрицание (тезиса)» — 

взамен «антитезиса» и «отрицание отрицания» — взамен «синтеза». 

Пример использования диалектического метода 

В качестве примера использования диалектического метода можно привести цитату из работы 

Гегеля «Философия природы» 

Звук есть смена специфической внеположности материальных частей и ее отрицания, — он есть 

только абстрактная или, так сказать, только идеальная идеальность этой специфичности. Но тем 

самым эта смена сама непосредственно является отрицанием материального специфического 

устойчивого существования; это отрицание есть, таким образом, реальная идеальность удельного 

веса и сцепления, то есть теплота. Примечание. Нагревание звучащих тел — звучащих как от удара, 

так и от трения друг о друга — есть проявление теплоты, возникающей согласно понятию вместе со 

звуком 

Диалектика марксизма 

Понятие диалектики в своих произведениях использовали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые 

перевели ее в материалистическую плоскость (диалектический материализм). 

Так, Маркс понимает философию как науку и пытается построить ее строго по научному методу. Он 

переходит от абстрактного к конкретному. Бытие определяет сознание, сознание понимается как 

свойство материи отражать саму себя, а не как самостоятельная сущность. Материя находится в 

постоянном движении и развивается. Материя вечна и бесконечна и периодически принимает разные 

формы. Важнейшим фактором развития является практика. Развитие происходит по законам 

диалектики — единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицания 

отрицания.   
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Отечественная философская традиция (особенно материалисты) диалектику Гегеля восприняла в 

интерпретации Энгельса, который сформулировал так называемые «Три закона диалектики». 

1. Закон перехода количественных изменений в качественные. 

2. Закон единства и борьбы противоположностей. 

3. Закон отрицания отрицания. 

В первом законе Энгельс определяет категории качества, количества и меры. Качество — это 

внутренняя определенность предмета, явление, которое характеризует предмет или явление в целом. 

Качество — это первая непосредственная определенность бытия. Количество есть определенность, 

«безразличная для бытия» — внешняя определенность вещи. Качество и количество не могут 

существовать вне зависимости друг от друга, так как любая вещь или явление определяется и 

качественной характеристикой и количественными показателями. «Демонстрацией» качественной и 

количественной определенности выступает мера, то есть соотношение показателей, своеобразное 

равновесие. Нарушение меры меняет качество и превращает одну вещь в другую, или одно явление в 

другое. Происходит перерыв постепенности, или качественный скачок — это всеобщая форма 

перехода от одного качественного состояния к другому. 

Классический примером перехода от количественных изменений к качественным являются 

превращения лёд — вода — пар. По мере нагревания льда сначала происходит количественное 

изменение — рост температуры. При 0 °C, несмотря на продолжение нагревания, температура 

перестаёт расти, лёд превращается в воду. Это уже изменение качества. Дальнейшее нагревание 

воды опять вызывает сначала количественные (рост температуры), а затем и качественные 

(превращение в пар при 100 °C) изменения. 

Второй закон диалектики вскрывает в развитии его внутренний источник. Основой всякого развития, 

с точки зрения Энгельса, является борьба противоположных сторон. При раскрытии действия этого 

закона он подчеркивал существование связи и взаимодействия между противоположностями, 

доказывая, что они движущиеся, взаимосвязанные и взаимодействующие тенденции, и эта 

взаимосвязь выражается в том, что каждая из них имеет собственную противоположность. Другой 

стороной диалектических противоположностей является взаимное отрицание сторон и тенденций, 

именно поэтому стороны единого целого суть противоположности, они находятся не только в 

состоянии взаимосвязи, но и во взаимоотрицании. Именно такого рода взаимоотношения 

противоположностей Гегель назвал противоречиями. «Противоречие есть корень всякого движения и 

жизненности, лишь поскольку оно имеет в самом себе противоречие, он движется, обладает 

импульсом и деятельностью». Разрешение любых противоречий представляет собой скачок, 

качественное изменение данного объекта, превращает его в качественно иной объект, отрицающий 

старый. 

Единство и борьбу противоположностей можно проиллюстрировать двойственной природой света: в 

одних случаях он ведёт себя как поток частиц, в других — как волна. В биологической эволюции 

именно путём борьбы наследственности и изменчивости происходит становление новых форм 

жизни. 

Третий закон диалектики отражает, по Энгельсу, общий результат и направленность процесса 

развития. Отрицание означает уничтожение старого качества новым, переход из одного 

качественного состояния в другое. Процесс развития носит поступательный характер. 

Поступательность и повторимость придает цикличности спиралевидную форму и каждая ступень 

процесса развития богаче по своему содержанию, поскольку она включает в себя все лучшее, что 
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было накоплено на предшествующей ступени. Логическое отрицание отрицания: «Это верно»; «Это 

неверно»; «Это не неверно». Последнее суждение — отрицательное, но в другом отношении оно 

равнозначно утвердительному. 

Злободневный пример: при развитии экономики период процветания сменяется кризисом, затем 

следует процветание и опять кризис. 

Диалектика традиционной китайской философии 

В китайской философии диалектика традиционно связывается с категориями Инь и Ян. С точки 

зрения китайских мыслителей, эти категории отражают взаимосвязь и взаимопревращение 

противоположных сторон явления друг в друга. К примеру, «Инь» — темное, мягкое, упругое, «Ян» 

— светлое, жесткое, твердое; «Инь» переходит в «Ян»-темное светлеет и т. д. 

Диалектика в российской философии 

В советское время единственной допустимой формой диалектики считался марксизм-ленинизм, и к 

попыткам неортодоксального его развития относились с подозрением. После распада СССР 

диалектика в значительной степени «вышла из моды», хотя многие авторы продолжают оценивать её 

позитивно. 

Среди авторов, предложивших оригинальные диалектические концепции: 

• Батищев, Генрих Степанович 

• Лосев, Алексей Фёдорович 

• Ротенфельд, Юрий Александрович 

Диалектика сегодня 

Для современного состояния науки характерно замалчивание диалектики одновременно с 

существенным развитием и конкретизацией её идей под другими названиями.[2] Замалчивание 

представляется отголоском идеологической борьбы между марксизмом-ленинизмом и философией 

«открытого общества» в ХХ веке и, вероятно, имеет преходящий характер. Рассмотрим прогресс в 

каждом из приведённых выше законов диалектики. 

Переход от количественных изменений к качественным 

Переходы от количественных изменений к качественным осуществляются путём скачков. Выявление 

закономерностей таких скачков представляется основным достижением в разработке этой 

диалектической закономерности. 

В термодинамике неравновесных процессов (И.Пригожин, Бельгия) центральным является 

представление о бифуркациях. Скачки происходят в точках бифуркаций — критических состояниях 

системы, при которых система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает 

неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более 

дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Примером неустойчивого состояния, 

ведущего к бифуркации, является положение в стране во время революции. Так как направление 

скачка определяется флуктуациями, будущее в принципе не предсказуемо, в то же время любой 

человек, вообще говоря, может определить ход истории. Скачки в точках бифуркации приводят как к 

прогрессу, так и к регрессу. 
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В теории катастроф (Р.Том, Франция; В. И. Арнольд, Россия), внимание сосредоточено на таком 

важном аспекте, как возможность возникновения скачков (катастроф) в качестве внезапного ответа 

на небольшие, плавные изменения внешних условий. Она применялась к исследованию сокращений 

сердца, в оптике, эмбриологии, лингвистике, экспериментальной психологии, экономике, 

гидродинамике, геологии и теории элементарных частиц. На основе теории катастроф проводится 

исследование устойчивости кораблей, моделирование деятельности мозга и психических 

расстройств, восстаний заключённых в тюрьмах, поведения биржевых игроков, влияния алкоголя на 

водителей транспортных средств. 

Два описанных направления вместе с другими (Г.Хакен, Германия; С. П. Курдюмов и Е. Н. Князева, 

Россия) принято рассматривать как новое междисциплинарное научное направление, называемое 

синергетикой. Предложены различные схемы взаимоотношений между диалектикой и синергетикой, 

в том числе представления о синергетике как составной части диалектики или о перерастании 

диалектики в синергетику. 

Единство и борьба противоположностей 

Диалектический подход помог установить, что эволюция происходит на всех уровнях материи, 

включая неживую природу. При этом современные разработки принципа борьбы 

противоположностей показали универсальность движущих сил эволюции. Как упоминалось выше, 

движущей силой биологической эволюции является борьба противоположностей: наследственности 

и изменчивости. Аналогичные противоположности реализуются и на других уровнях эволюции, 

поэтому содержание этих понятий было существенно расширено. 

Изменчивость обеспечивает многообразие, она реализуется через случайность в условиях 

неопределённости. Это турбулентность и броуновское движение (в неживой природе), мутации (в 

биологии), конфликты (в обществе). Наследственность обусловливает способность сохранять свои 

особенности, зависимость будущего от прошлого. Таким образом, речь идёт о постижении общего 

характера движущих сил (противоположностей) на всех уровнях эволюции, от элементарных частиц 

до общества, включая технику и культуру. 

Отрицание отрицания 

Отрицание отрицания непосредственно связано с проблемой повторений в процессе развития. 

Встречаются утверждения, что современные представления о необратимом и вероятностном 

характере процессов развития исключают возможность повторений. 

Однако повторения наблюдаются в широком спектре эволюций: неорганической, биологической, 

социальной и технической, а также внутри каждой отдельной эволюции. 

Яйцевидная или шарообразная форма встречается не только у бактериальных, растительных и 

животных клеток, но и у минералов. Одинаковы узоры жилкования листьев растений и крыльев 

насекомых, и их трудно отличить от вида трещин, образующихся при высыхании почвы. Роговидные 

структуры обнаружены как в минералах, так и в растениях, а также у беспозвоночных (раковины 

некоторых моллюсков) и позвоночных (носорог, олень, козёл) животных. Ветвистые формы 

отмечены не только у растений, но и у беспозвоночных, а также у дендритов льда, самородной меди, 

окислов марганца. Структуры, напоминающие цветок, наблюдаются в минералах и у 

беспозвоночных.Повторения объяснены тем, что Природа ограничена небольшим числом 

работоспособных вариантов. Действительно, все вещества построены исключительно из атомов, 
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атомы — только из электронов и ядер, ядра — из протонов и нейтронов. Более чем три миллиона 

известных химических соединений (и всех, которые будут открыты) могут образовывать кристаллы 

только семи кристаллографических систем: кубической, гексагональной, тригональной, 

тетрагональной, орторомбической, моноклинной и триклинной. Любое из этих веществ может 

существовать только в трёх агрегатных состояниях: газ, жидкость и твёрдое. 

Итак, число вариантов невелико; если упростить положение, то часто можно выделить из них два 

главных, которые представляются как противоположности. Борьба этих двух противоположностей с 

попеременным преобладанием одной из них и описывается закономерностью отрицания отрицания . 

Например, известны волны демократизации и отката от неё в США, российские реформы и 

контрреформы, начиная с 1801 года и кончая современностью, повторения во внутренней и внешней 

политике США. 

Имеются существенные достижения в детализации отрицания отрицания для конкретных случаев и 

обобщения его вариантов (попеременное преобладание изменчивости и наследственности, хаоса и 

порядка в самых разных эволюциях). 

Все три закономерности диалектики, опять же, как правило, без ссылок на диалектику, подробно 

разрабатываются в теории и практике кризисов в природе и обществе . 

Критика гегелевской диалектики и диалектики марксизма 

К.Поппер 

Аргументированную критику диалектики гегелевского типа дает К.Поппер в статье «Что такое 

диалектика?». По мнению К.Поппера, диалектики делают неверный вывод, что нет нужды избегать 

противоречий. Он обвиняет сторонников диалектики в покушении на закон исключения 

противоречия формальной логики, который гласит, что два противоречащих друг другу 

высказывания не могут быть истинными одновременно. Он убедительно доказывает, что из 

допущения двух противоречащих высказываний можно вывести любое высказывание. 

Примирение с противоречием, считает К.Поппер, обязательно приводит нас к отказу от критики, 

ведь критика, в сущности, сводится к выявлению противоречия в теории. Расплывчатое утверждение 

диалектиков, что противоречия неизбежны и что избавляться от них даже нежелательно, ведет к 

опасному заблуждению, поскольку так называемая плодотворность противоречий, есть просто 

результат нашего решения не мириться с ними (следуя закону исключения противоречия). Оно 

опасно, поскольку мнение, что от противоречий избавляться не следует или невозможно избавиться, 

с необходимостью приводит к концу и науки и критики, то есть к концу рациональности. 

К.Поппер отмечает, что в диалектике неправильно употребляются логические термины, а понятия 

«отрицание» и «противоречие» имеют определенное логическое значение, отличное от 

диалектического. Менее обманчивыми были бы, по его мнению, термины «конфликт», 

«противоположная тенденция» или «противоположный интерес». 

Теория равновесия А.А.Богданова 

В трехтомной работе «Тектология», изданной в двадцатых годах прошлого века, Богданов 

предлагает альтернативную теорию. Он объясняет процессы развития природы и общества на основе 

принципа равновесия, заимствованного из естествознания. Все развивающиеся объекты природы и 
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общества представляют собой, по Богданову, целостные образования, или системы, состоящие из 

многих элементов. 

Равновесное состояние системы Богданов рассматривает не как раз и навсегда заданное, а как 

"динамическое" или "подвижное" равновесие. Оно выступает как постоянное взаимодействие 

прогрессивно развивающейся системы с окружающей средой, приводящее со временем к ее 

неравновесности и последующей неустойчивости (кризису), очередной структурной перестройке, 

создающей новую устойчивость и новое состояние равновесия на более высоком витке ее 

дальнейшего развития. "Закон равновесия", сформулированный Ле-Шателье для физических и 

химических объектов, по мнению Богданова, имеет универсальный характер и является 

"выражением структурной устойчивости" развивающихся систем любого уровня организации 

вещества. Структура их предстает как результат борьбы и взаимодействия противоположностей 

(разнонаправленных элементов), а "подвижное равновесие" в целом - как постоянное 

приспособление к изменяющейся внешней среде путем неизбежных структурных перестроек и 

смены одного равновесного и устойчивого состояния другим.[6] 

Характерной чертой теории равновесия Богданова является утверждение, что противоположности 

должны сбалансировать, уравновесить друг друга и только таким путем достигается устойчивое 

состояние системы. 

В развивающихся системах одновременно действуют две противоположные тенденции: 1. 

Повышение устойчивости вследствие интеграционных процессов, стремление к равновесию; 2. 

Понижение устойчивости, вызванное появлением «системных противоречий». 

Противоречия эти, на известном уровне их развития, способны приводить к кризисам. Случаи такого 

рода бесчисленны в опыте, пишет Богданов, они - основной материал для поэтической формулы 

Гете: 

                               "Нелепым разумное стало, 

                                И благо во зло обратилось". 

«Рано или поздно, системные противоречия усиливаются до того, что перевешивают 

организационную связь (системы); тогда должен наступить кризис, ведущий либо к ее 

преобразованию, либо к распадению, крушению». 

«Из системных противоречий вытекает организационная задача, тем более настоятельная, чем 

сильнее их развитие, задача их разрешения или устранения. Жизнь ее решает или отрицательным 

путем, - разрушается самая система, например, умирает организм, или положительным путем, - 

преобразованием системы, освобождающим ее от противоречий». 

Более стройное или "гармоничное" сочетание элементов системы, заключает меньше 

"противоречий". Это и означает более высокую организованность. 

В тектологии Богданова «впервые сформулированы основные положения системного подхода и 

теории самоорганизации систем. Она не только не потеряла своей актуальности, выступая 

фактически как предтеча и теоретическая основа нынешней Концепции устойчивого развития, но и 

служит важным информационным источником для ее дальнейшего углубления и 

совершенствования». 
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Философия устойчивого развития 

Над созданием философии устойчивого развития работают сотрудники международной кафедры 

ЮНЕСКО по экологической этике Восточно-Сибирского государственного технологического 

университета. Философия устойчивого развития – это философия диалектического реализма. По 

мнению руководителя кафедры В.В.Мантатова, наиболее общая закономерность устойчивого 

развития – это раздвоение единого на противоположности и динамическое равновесие между ними. 

«Устойчивое развитие имеет место там, где противоположности не достигают антагонизма, где 

имеет место самоорганизация системы, «разрешимость» ситуации; Эту диалектику устойчивого 

развития наиболее адекватно выражает понятие гармонии (в гераклитовской интерпретации). 

Гармония, по Гераклиту, есть внутренняя связь, скрытая согласованность, то есть равновесие, 

получающееся в результате «схождения» неослабевающего «расхождения» противодействующих 

сил». «Процесс развития идет – как минимум – двумя противоположными путями: изменчивости и 

устойчивости, хаоса и порядка, инволюции и эволюции. В этом единстве и взаимопереходе 

противоположных моментов развития понятие устойчивого развития делает акцент на эволюции, 

согласованности и направленности изменений. Процессу такого развития присущи порядок и 

безопасность, выживаемость и сохраняемость структур в противовес хаосу и катастрофичности. 

Словом, устойчивое развитие – это такая творческая эволюция системы, при которой никакие 

преобразования внутри системы, никакие внешние возмущающие факторы не могут вывести ее из 

состояния динамического равновесия».  
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Социальный дарвинизм 

Социа́льный дарвини́зм (социа́л-дарвини́зм) — социологическая теория, согласно которой 

закономерности естественного отбора и борьбы за выживание, выявленные Чарлзом Дарвином в 

природе, распространяются на отношения в человеческом обществе. 

Социал-дарвинизм пользовался особой популярностью с конца XIX века до окончания Второй 

мировой войны, хотя некоторые критики полагают, что современная социобиология также может 

быть классифицирована как форма социал-дарвинизма. 

Элементы социал-дарвинистской теории используются различными консервативными движениями, 

либертарианцами, сторонниками лессеферизма и милитаризма. В своих крайних проявлениях 

социал-дарвинизм граничит с евгеникой и расизмом. Социал-дарвинисты в своих учениях часто 

использовали мальтузианство, а также положения евгеники для обоснования превосходства 

наследственных свойств господствующих классов, например, людьми белой расы над неграми. 

Истоки социал-дарвинизма 

Теории социальной и культурной эволюции возникли в европейской философии в эпоху 

Просвещения. Ещё в XVII веке Томас Гоббс отмечал, что многие процессы в обществе аналогичны 

тем, что происходят в животном мире. Кроме того, многие философы эпохи Просвещения считали 

конфликт неотъемлемой частью общественной жизни. 

Наиболее ранним основоположником идей социал-дарвинизма считается Томас Мальтус, издавший в 

1798 г. книгу «Опыт о законах народонаселения». В этом труде Мальтус утверждал, что в будущем 

человечество неизбежно столкнётся с проблемой нехватки продовольствия, вызванной 

перенаселением, в результате чего бедное население планеты вымрет от голода, а богатые выживут, 

то есть случится «Мальтузианская катастрофа». 

Дарвин и социал-дарвинизм 

Согласно Майклу Рузу, Дарвин был знаком с трудами Мальтуса, и читал его «Опыт о 

народонаселении» в 1838 г., то есть четыре года спустя после смерти учёного. Идеи Дарвина 

отличаются от идей социал-дарвинизма. Дарвин утверждал, что природные законы действуют на 

человека так же, как и на весь остальной животный мир, однако он подчёркивал, что давление, 

оказываемое на человека ограниченностью пищевой базы и перенаселением, только способствует 

возникновению новых умений и черт, наследуемых следующими поколениями. Согласно Дарвину, 

такие социальные инстинкты, как любовь или взаимопомощь, возникли у человека в процессе 

эволюции и обеспечили господство человека над природой. В 6 главе своей книги «Происхождение 

человека» Дарвин пишет: «В недалёком будущем, возможно, уже через несколько сотен лет, 

цивилизованные расы целиком вытеснят или уничтожат все варварские расы в мире», однако под 

варварскими расами Дарвин понимал те народы, которым не присущи положительные социальные 

инстинкты взаимопомощи. 

Идеи Дарвина о естественном отборе никогда не выходили за рамки биологических процессов, в то 

время как социал-дарвинизм является попыткой перенесения идей о борьбе за выживание в сферу 

общественной жизни. 
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Социал-дарвинисты 

Самым ярким выразителем идей социал-дарвинизма стал Герберт Спенсер, автор выражения survival 

of the fittest, переводимого чаще всего как «выживание сильнейшего». В своих работах «Прогресс: 

его законы и причины» и «Основные начала» (1860) он вводит понятие социального прогресса. 

Также Спенсеру принадлежат слова: «Универсальный Закон природы: существо, недостаточно 

энергичное, чтобы бороться за своё существование, должно погибнуть». 

Также представителем социал-дарвинизма принято считать Уильяма Самнера (отстаивал 

необходимость социального неравенства и был противником государственного вмешательства в 

экономику), видного американского социолога и реформиста Албиона Смолла, Густава 

Ратценхофера и других. 

Известный писатель Джек Лондон был сторонником идей социал-дарвинизма вплоть до идейного 

перелома, ознаменованного романами «Железная пята» и «Мартин Иден». 

Наибольшей популярностью идеи социального дарвинизма пользовались в Америке и Европе в 

конце XIX — начале XX века. В США идеи социал-дарвинизма проповедовали Джон Фиске, Эдмунд 

Нобл, Уильям Самнер, Эдвард Юманс. Эпоха империализма и бурно развивающегося 

индустриального капитализма способствовала взгляду на мир как на жестокое противоборство наций 

и отдельных людей. Однако социальный и научный прогресс опроверг большинство постулатов и 

предположений, на которых строилась теория социал-дарвинизма.[источник не указан 220 дней]В 

1944 г. американский историк Ричард Хофштадтер опубликовал книгу «Социал-дарвинизм в 

американской мысли», ставшую своеобразным итогом развития теории. 

Теория социал-дарвинизма и его критика 

Социал-дарвинизм объясняет эволюцию общественной жизни биологическими принципами 

естественного отбора и борьбы за выживание, подчёркивая роль конфликтов в общественном 

развитии. Тем самым, его идеи находятся в оппозиции к принципам патернализма, к основным 

принципам традиционного общества. 

Социал-дарвинизм является позитивистским и детерминистическим учением: социальный конфликт, 

с его точки зрения, является вечным и неустранимым, хотя, по Спенсеру, должен привести, в 

конечном итоге, к становлению идеального общества. Однако некоторые сторонники этой теории 

наоборот делают из неё вывод о деградации человечества. 

Принципы социал-дарвинизма схожи с основными постулатами лессеферизма и капиталистической 

экономики: все эти учения ставят человека перед выбором: «либо плыви, либо тони», признавая 

всех, кто не смог приспособиться к условиям капиталистической экономики, «людьми низшего 

сорта». В своих крайних реакционных вариантах социал-дарвинизм близок к евгенике и расизму и 

служит обоснованием для господства буржуазии, милитаризма и империализма во внешней 

политике. Противники аболиционизма часто использовали социал-дарвинизм для объяснения своих 

расистских теорий. 

Одним из наиболее выдающихся критиков социал-дарвинизма был Пётр Кропоткин. В своей работе 

«Взаимопомощь как фактор эволюции» (1902)  он приводит доводы, что в живой природе и в 

человеческом обществе кооперация и взаимопомощь являются более естественным явлением, чем 

конкуренция в борьбе за выживание. 
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С начала Второй мировой войны вся идеология нацистской Германии и её стран-союзников стала 

порицаться и представляться неоспоримым злом её противниками. После поражения нацистов, 

социал-дарвинизм фактически был табуирован во всём мире.[источник не указан 220 дней] Вместе с 

тем, в завуалированном виде социал-дарвинизм играет существенную роль в общественной жизни 

США. 

 


