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 СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ

Введение

Мы привыкли охватывать одним общим понятием философии извест-
ные духовные произведения, возникающие на протяжении истории 
в большом числе у различных народов. Выразив абстрактной формулой 
все то, что является общим в отдельных фактах, именуемых в общежи-
тии философией или философскими, мы получим понятие философии. 
Высшее совершенство понятия будет достигнуто, если сущность филосо-
фии найдет в нем свое адекватное выражение. Такое понятие о сущности 
выражало бы и тот общий закон образования, который наблюдается при 
возникновении каждой отдельной философской системы, и из него же 
выяснились бы и родственные черты, существующие между подчиненны-
ми ему отдельными фактами.

Решение этой идеальной задачи возможно лишь в том предположе-
нии, что то, что мы называем философией или философским, дейст-
вительно находится в такой зависимости между собой, т. е. что во всех 
отдельных случаях действует один закон образования и что вся область 
этого наименования объединена внутренней связью. Поскольку мы гово-
рим о сущности философии, мы уже делаем это допущение. Под назва-
нием философии мы тогда разумеем общий предмет, за отдельными фак-
тами мы предполагаем духовную связь в виде единого и необходимого 
основания отдельных опытных фактов философии или в виде правила 
их изменения и принципа, упорядочивающего их многообразие.

Может ли быть речь о сущности философии в этом точном значении 
слова? Это отнюдь не само собою понятно. Название «философия» или 
«философское» имеет такие различные значения, в зависимости от вре-
мени и места, и так многоотличны духовные образования, обозначавшие-
ся их авторами этим именем, что можно думать, что в различные време-
на прекрасное, придуманное греками, слово «философия» применялось 
к различным духовным образованиям. Дело в том, что одни понимают 
под философией основоположение отдельных наук; другие расширя-
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ют это понятие философии, присовокупляя к понятию об основополо-
жении отдельных наук еще и задачу нахождения при ее помощи связи 
между отдельными науками; третьи сужают понятие философии до про-
стой связи между отдельными науками; далее, философия определяется 
как гуманитарная наука, как наука внутреннего опыта; наконец, под ней 
еще разумеют соглашение, касающееся образа жизни, или науку об обще-
обязательных ценностях. Где же внутренняя связь, объединяющая столь 
различные оттенки понятия философии, столь различные представле-
ния о ней, где единая сущность философии? Если она не может быть 
найдена, то мы, очевидно, будем иметь дело лишь с различными про-
явлениями, выступавшими при изменяющихся исторических условиях 
как потребность культуры и лишь внешне, благодаря исторически слу-
чайному наименованию, оказавшимися связанными общим названием, — 
мы будем иметь философию, но не будет философии. Тогда и история 
философии не будет иметь никакого внутренне необходимого единства. 
Каждый из ее историков будет в нее вкладывать различное содержание 
и придавать ей различные размеры в зависимости от того понятия фило-
софии, которое он себе выработает в общей связи своих философских 
систем. Один будет излагать эту историю как поступательное движение 
по пути все более и более глубокого обоснования отдельных наук, дру-
гой — как увеличивающееся самоуразумение духа, третий, наконец, — как 
растущее научное соглашение относительно жизненного опыта или жиз-
ненных ценностей. Чтобы решить, в какой мере можно говорить о сущ-
ности философии, мы должны обратиться от определений этого поня-
тия у отдельных философов к историческим данным самой философии: 
в них заключается материал, необходимый для понимания того, что 
такое философия. Результаты этого индуктивного исследования могут 
быть затем глубже поняты в их законосообразности.

Спрашивается теперь, по какому методу может быть решена задача 
определения сущности философии из ее исторических данных? Вопрос 
сводится к более общей методологической проблеме гуманитарных 
наук. Субъектами всякого высказывания в последних являются социаль-
но между собою связанные индивидуальные единицы. Таковы прежде 
всего отдельные личности. Движения, слова, действия — таковы их про-
явления. Задача гуманитарных наук сводится к тому, чтобы их заново 
пережить и понять. Душевная связь, выражающаяся в этих проявлени-
ях, позволяет отыскать в них нечто типически возвращающееся и пока-
зать, как отдельные жизненные моменты складываются в жизненные 
фазисы и в конечном счете в связь жизненного единства. Но индивидуу-
мы существуют не изолированно, а связаны между собой отношениями 
семьи, более сложных союзов, нации, века и, наконец, самого челове-
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чества. Целесообразность, наблюдаемая в этих единичных организаци-
ях, создает возможность типичных воззрений в гуманитарных науках. 
Ни одно понятие не исчерпывает, однако, содержания этих индивиду-
альных единиц: многообразие данного в них может быть только изжи-
то, понято и описано. Их претворение в исторические процессы также 
остается единственным в своем роде и мыслью исчерпано быть не может. 
Формации и обобщения единичного между тем отнюдь не произвольны. 
Между ними нет ни одной, которая не являлась бы выражением пережи-
того единства структуры индивидуальной и общественной жизни. Нет 
ни одного рассказа хотя бы о самом простом факте, который вместе 
с тем не стремился бы сделать его понятным при помощи подчинения его 
общим представлениям или понятиям о психических проявлениях; нет 
ни одного рассказа, который не связывал бы обособленное, попадающее 
в сферу восприятий на основании доступных ему общих представлений 
или понятий, как то позволяет ему личное переживание; и нет, наконец, 
ни одного, который, выбирая и связывая, не стремился бы объединять 
единицы в одно значительное целое, осмысленное на основании дости-
жимого опыта относительно жизненных ценностей, побудительных цен-
ностей и целей. В гуманитарно-научном методе заключается постоянное 
взаимодействие переживания и понятия. В переживании индивидуаль-
ных и коллективных связей гуманитарно-научные понятия находят свое 
воплощение, подобно тому как, с другой стороны, непосредственное 
повторное переживание само возвышается до степени научного позна-
ния при посредстве общих форм мышления. Когда обе эти функции 
гуманитарно-научного сознания покрывают друг друга, тогда мы позна-
ем то, что является существенным в человеческом развитии. В этом соз-
нании не должно быть ни одного понятия, которое не оформилось бы 
в полноте исторического переживания, оно не должно также заключать 
ничего общего, что не являлось бы существенным выражением истори-
ческой реальности. Нации, века, исторические ряды развития — во всех 
этих формациях не господствует свободный произвол: связанные необ-
ходимостью переживания, мы постоянно стремимся отыскать в них то, 
что составляет сущность людей и народов. Поэтому рассматривать обра-
зование понятий как вспомогательное средство изложения единичного 
значит совершенно не понимать того интереса, которым преисполнен 
мыслящий человек к историческому миру: минуя отражение и стилиза-
цию фактического и единичного, мышление стремится познать суще-
ственное и необходимое; оно стремится постигнуть структурную связь 
между индивидуальной и общественной жизнью, ибо мы лишь постольку 
приобретаем власть над жизнью общественной, поскольку мы постига-
ем и используем моменты закономерности и связи. Логической формой 
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выражения подобных закономерностей являются положения, в которых 
субъекты будут столь же общими, как и предикаты.

К числу разнообразных общих понятий субъекта, служащих этой цели 
в гуманитарных науках, принадлежат также понятия философии, искусст-
ва, религии, права, хозяйства. Их характер обусловливается тем, что они 
не только выражают соотношение вещей, повторяющееся в множествен-
ности субъектов, т. е. нечто однообразное, общее, но и внутреннюю вза-
имную связь, в которую вступают различные лица благодаря этому. Так, 
например, слово «религия» обозначает не только общую наличность дан-
ных, скажем, живое отношение душевного уклада к невидимым силам, — 
оно указывает вместе с тем и на общинную связь, в которую объединены 
индивиды в целях религиозных и в рамках которой каждый из них зани-
мает дифференцированное место на предмет религиозных отправле-
ний. Поэтому факты в тех индивидах, которым приписывается религия, 
философия или искусство, обладают двойным свойством: они подчинены 
общему как частное, как отдельные случаи — правилу, и вместе с тем они 
как части объединены между собой в одно целое согласно этому прави-
лу. Причина этого выяснится нам впоследствии, при вскрытии двоякого 
направления психологического образования понятий.

Функции этих общепонятий в гуманитарных науках весьма значитель-
ны. Дело в том, что в последних, как и в науках естественных, возмож-
но установить закономерность лишь благодаря тому, что мы из сложно 
запутанной ткани, каким представляется человеческий социально-исто-
рический мир, извлекаем отдельные сочетания, на которых могут быть 
вскрыты и обнаружены их единообразие, внутреннее строение и раз-
витие. Анализ эмпирически данной сложной действительности являет-
ся первым шагом к великим открытиям и в гуманитарных науках. Реше-
нию этой задачи помогают общие представления, в которых подобные 
сочетания, характеризуемые при каждом повторении общими чертами, 
уже обособлены, извлечены из сложной действительности и поставлены 
рядом. В зависимости от того, насколько правильно проведены данные 
разграничения при помощи общих представлений, возникающие таким 
путем общие субъекты высказываний могут быть носителями замкнутого 
в себе строя плодотворных истин. И уже на этой ступени вырабатываются 
для выраженного в этих общих представлениях такие названия, как рели-
гия, искусство, философия, наука, хозяйство, право.

Научное мышление опирается на заключающийся в этих общих пред-
ставлениях схематизм. Но правильность последнего должна быть, однако, 
ею предварительно подвергнута проверке. Дело в том, что гуманитарным 
наукам опасно принимать на веру эти общие представления, ибо и нахо-
ждение однообразия и расчленение зависят от того, действительно ли 
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они являются выражением единообразного соотношения вещей. Таким 
образом, цель образования понятия в этой области сводится к нахожде-
нию сущности предмета, которая была, впрочем, главным определяю-
щим моментом и в образовании общего представления и названия, дабы, 
исходя из найденной сущности, исправить и возвысить к однозначимой 
определенности расплывчатое и, может быть, даже ошибочное общее 
представление. Такова, стало быть, и та задача, которую мы себе ставим 
по отношению к понятию и сущности философии.

Здесь пред нами возникает вопрос: как точнее определить метод, при 
помощи которого возможен уверенный переход от общего представления 
и наименования к сущности предмета? Образование понятия попадает 
как бы в круг. Понятие философии, как и понятия искусства, религиоз-
ности или права, может быть найдено нами лишь тогда, когда мы из дан-
ных, образующих философию, извлечем взаимоотношения тех призна-
ков, которые и конструируют понятие. При этом предполагается, что уже 
решен вопрос о том, какие психические данные относятся к философии. 
Между тем такое решение может быть вынесено мышлением лишь в том 
случае, когда оно уже обладает признаками, достаточными для установле-
ния характера философии в данных фактах. Таким образом, оказывается, 
что, приступая к образованию этого понятия из фактов, мы уже должны 
знать, что такое философия.

Правда, вопрос о методе был бы немедленно разрешен, если бы эти 
понятия могли быть выведены из более общих истин: выводы из отдель-
ных фактов служили бы тогда простыми дополнениями. Таково действи-
тельно было мнение многих философов, в особенности в немецкой спе-
кулятивной школе. Но до тех пор, пока философы не придут к соглаше-
нию относительно общеобязательного вывода или не добьются общего 
признания за интуицией, мы необходимо должны будем держаться лишь 
тех выводов, которые, исходя из наличности данных, пытаются по эмпи-
рическому методу найти единое соотношение вещей, генетическую зако-
номерность, проявляющуюся в феноменах философии. Подобный метод 
должен исходить из той предпосылки, что за обозначением, которое он 
находит, действительно кроется единомерная сущность, так что мышле-
ние, исходя из круга явлений, обозначаемых философией или философ-
скими, не протекает совершенно бесплодно. Правильность этой предпо-
сылки должна быть проверена исследованием. Из фактов, обозначенных 
именем философии или философских, мы получаем понятие сущности 
философии, но это понятие должно затем дать нам возможность объ-
яснить применение этого имени к этим же фактам. Но дело в том, что 
в сфере таких понятий, как философия, религия, искусство, наука, везде 
даны две исходные точки: сродство отдельных фактов и связь, в кото-
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рую они же объединены между собою. И подобно тому, как при диф-
ференциации методов используется особая природа каждого из этих 
общих понятий субъекта, так и в нашем случае своеобразная благопри-
ятность положения заключается в том, что философия рано сама возвы-
силась до сознания своего назначения. Таким образом, существует много 
разнообразных попыток определить понятие тем путем, какой предука-
зан нашим методом; все они являются выражением того, что философы 
под влиянием данного культурного уровня и своей собственной систе-
мы понимали под философией. Поэтому все эти определения являются 
сжатым изложением того, что является характерным для исторической 
формы философии: они позволяют нам заглянуть во внутреннюю диалек-
тику, по которой философия прошла все возможные позиции в общей 
связи культуры. Каждая из этих возможностей должна быть использована 
при определении понятия философии.

Круг, лежащий в основе метода определения понятия философии, неиз-
бежен. И действительно, существует большая неуверенность относитель-
но границ, в рамках которых системы могут быть названы философией, 
а труды философскими. Эта неуверенность может быть устранена лишь 
тогда, когда мы установим прочные, хотя и неполные определения фило-
софии и затем, исходя из них, при помощи новых приемов получим новые 
определения, которые постепенно исчерпают содержание понятия фило-
софии. Итак, наш метод сведется, стало быть, к тому, что мы при помощи 
отдельных приемов, из которых каждый в отдельности не обеспечивает 
нам общеобязательного и полного решения задачи, будем шаг за шагом все 
точнее и точнее ограничивать черты сущности философии и все точнее 
описывать сферу входящих в нее явлений, чтобы затем из жизненности 
самой философии вывести заключение, почему все еще остаются погра-
ничные области, не допускающие безукоризненного установления объема 
философии. Сначала мы должны попытаться установить общие моменты 
в тех системах, при мысли о которых у каждого человека возникает общее 
представление философии. Затем мы сможем воспользоваться другой сто-
роной понятия — принадлежностью систем к одной цепи, чтобы исследо-
вать полученный результат и дополнить его углубленным проникновением 
в него. Таким образом мы получим основание, на котором мы исследуем 
отношение полученных нами черт, составляющих сущность философии, 
к связи структуры индивида и общества, поймем философию как живую 
функцию в индивиде и обществе и свяжем все эти черты в одно понятие 
сущности философии; с его точки зрения, мы затем поймем отношение 
отдельных систем к функции философии, распределим по местам систе-
матические понятия о философии и яснее определим текучие границы ее 
пределов. Таков путь, который нам предстоит пройти.
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I. Первые определения общего соотношения вещей

Существуют философские системы, особенно сильно запечатлевшие-
ся в сознании человечества, к которым всегда обращались, чтобы ориен-
тироваться в том, что такое философия. Демокрит, Платон, Аристотель, 
Декарт, Спиноза, Лейбниц, Локк, Юм, Кант, Фихте, Гегель, Конт создали 
системы подобного рода. Все они отмечены общими чертами, и мышле-
ние наше может отыскать в них масштаб для выяснения того, посколь-
ку и другие системы могут быть включены в область философии. Преж-
де всего мы замечаем в них черты формального свойства. Независимо 
от предмета отдельных систем или их метода, все они в отличие от отдель-
ных наук основываются на всей совокупности эмпирического сознания — 
жизни, опыте, опытных науках — и стремятся таким путем к решению 
своей задачи. Они носят характер универсальности. Этому соответствует 
стремление объединить разрозненное, создать связь и распространить 
ее, не считаясь с границами отдельных наук. Вторая формальная черта 
философии заключается в требовании общеобязательного знания. С этим 
связано стремление к такому углублению аргументации, пока не достиг-
нут последний пункт в обосновании философии. Но пред углубляющим-
ся для сравнения в классические системы философии скоро выплывает, 
сначала хотя бы и в туманных очертаниях, картина их объединенности 
и в смысле содержания. Собственные свидетельства философов о своем 
творчестве, заслуживающие быть собранными, показывают нам юность 
всех мыслителей, исполненную борьбы с загадкой жизни и мира, их отно-
шение к мировой проблеме характерно проявляется в системе каждого 
из них, формальные же свойства философов свидетельствуют о тайной 
их связи с интимнейшим стремлением к укреплению и развитию лич-
ности, к утверждению суверенитета духа и об интеллектуальной приро-
де, которая стремится все поступки возвысить до сознания и не желает 
ничего оставить в темноте простого отношения, не ведающего, что тво-
рится вокруг.

II. Историческое выведение черт, составляющих сущность 
философии, из общей связи систем

Теперь пред нами открывается метод, при помощи которого мы можем 
глубже заглянуть во внутреннюю связь этих черт, объяснить себе разницу 
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в определениях понятия философии, отвести каждой из этих формул ее 
историческое место и, наконец, точнее определить объем понятия.

В понятии философии заключен не только общий момент, но и связь 
ее — историческая преемственность. Взор философов направлен преж-
де всего на мировую и жизненную загадки, отсюда вытекают и понятия, 
которые они образуют о философии; всякая позиция, которую занима-
ет философский дух, сводится к этой основной проблеме; всякий живой 
философский труд возникает в этой непрерывности; прошлое филосо-
фии сказывается в каждом отдельном мыслителе, так что, когда он даже 
отчаивается в решении великой загадки, его новая позиция все же опре-
деляется этим прошлым. Таким образом, все позиции философского соз-
нания и все определения понятия философии, в которых находят себе 
выражение эти позиции, образуют одну историческую цепь.

1. Возникновение названия в Греции 
и что там обозначалось этим названием

Глубокомысленный и яркий синтез религиозности, искусства и фило-
софии, проникавший жизнь Востока, распался у греков на дифференци-
рованные проявления этих трех форм человеческого творчества. Ясный 
и радостный дух греков освободил философию от религиозной связан-
ности и от ясновидящей символики поэтических творений, родствен-
ных философии или религиозности. Их пластическая сила созерцания 
благоприятствовала выделению и выработке различных родов духовно-
го творчества. Так у греков одновременно возникли философия, ее поня-
тие и выражение φιλοσοφία. Σοφός Геродот называет всякого выделяюще-
гося высшей духовной деятельностью. Название σοφίςτής он применяет 
к Сократу, Пифагору и другим старейшим философам, а Ксенофонт обо-
значает им натурфилософов. Сложное слово φίλοσοφεύς означает в эпоху 
Геродота и Фукидида в общежитии любовь к мудрости и искание ее. В это 
слово грек вкладывает искание истины ради самой истины — искание цен-
ности независимо от практического ее применения. Так, у Геродота Крез 
обращается к Солону в известном типичном противопоставлении восточ-
ного властолюбия новому греческому Ethos: он-де слышал, что Солон про-
шел многие страны φιλοσοφέων Θηωρίης εΐνεχεν (объяснение слова «фило-
софствуя»). То же выражение употребляет и Фукидид в надгробной речи 
над Периклом, желая нарисовать основную черту афинского духа того 
времени. В техническое выражение определенного круга духовных заня-
тий слово «философия» превращается позже, в сократовской школе. Пре-
дание, приписывающее это Пифагору, приписывает ему, вероятно, то, что 
принадлежит Сократу — Платону. В сократо-платоновской школе понятие 
философии обладает характерной двусторонностью.
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Философия, согласно Сократу, есть не мудрость, а любовь к мудрости 
и искание ее, ибо самое мудрость боги сохранили за собой. Критическое 
сознание, которое в лице Сократа и еще глубже — в лице Платона обос-
новывает знание, очерчивает вместе с тем и его границы. Согласно ста-
рым указаниям, особенно указаниям Гераклита, Платон первый возвы-
сил сущность философствования до сознания. Исходя из опыта своего 
собственного философского гения, он рисует философский инстинкт 
и процесс его развития в философское знание. Всякая великая жизнь 
вытекает из восторга, заложенного в высшей природе человека. А так как 
мы запутаны в мире чувств, то эта высшая природа сказывается в беско-
нечной тоске. Философский Эрос переходит от любви к красивым обра-
зам через ряд различных ступеней до знания идей. Но и на этой высшей 
ступени наше знание остается гипотезой, предметом ее являются неиз-
менные сущности, реализованные в действительности, но никогда ей 
не дано постигнуть причинной связи, простирающейся от высшего Добра 
к отдельным вещам, в которых мы созерцаем Вечное. В этой великой 
тоске, которую никогда не может успокоить наше знание, и лежала исход-
ная точка внутреннего взаимоотношения между философией и религиоз-
ностью, живущей в полноте Божественного.

Второй момент, который содержится в философии согласно сократо-
платоновскому понятию о ней, характеризует ее положительную сторону. 
Выяснение этого момента имело еще более общее влияние. Философия 
означает стремление к знанию, в его строжайшей форме — науке. Впервые 
подчеркиваются требования, предъявляемые ко всякому знанию: обще-
обязательность, определенность, сведение к законным основаниям всех 
допущений. Нужно было положить конец беспокойной мечтательной игре 
метафизических гипотез, равно как скептицизму просвещения. Как у Сокра-
та, так и в первых диалогах Платона философское сознание простирается 
на знание во всем его объеме, причем оно сознательно противополагает-
ся знанию, ограниченному познанием действительности. Оно охватывает 
также и определение ценностей, правил и целей. В этом понимании скры-
то поразительное глубокомыслие: философия — это рассудительность, воз-
вышающая все человеческие действия до сознания, а именно на ступень 
общеобязательного знания. Она — самоуразумение духа в форме мышления 
в понятиях. Действия воина, государственного деятеля, поэта или жреца 
могут найти свое завершение лишь тогда, когда практикой управляет зна-
ние этих действий. Так как всякое действие нуждается в определении цели, 
а последняя цель лежит в эвдемонии, то знание об эвдемонии, заложен-
ных в ней целях и средствах — самое сильное в нас, и никакая сила темных 
инстинктов и страстей не может проложить себе дорогу, если знание нам 
показывает, что эти темные силы мешают эвдемонии. Таким образом, толь-
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ко господство знания может возвысить индивидуум к свободе и общество — 
к свойственной ему эвдемонии. На основании этого сократовского понятия 
философии сократовские диалоги Платона производят анализ жизненных 
проблем. И именно потому, что жизнь с ее стремлением к эвдемонии, с ее 
господством добродетелей, в которых реализуется последняя, не могла 
быть возвышена до общеобязательного знания, эти диалоги и должны были 
закончиться отрицательно. Раздвоение в рамках сократовской школы ока-
залось неразрешимым; в лице Сократа «Апология» Платона правильно 
и глубокомысленно подмечает и то, и другое: как он приступает к разреше-
нию задачи общеобязательности знания и как он в результате все же при-
ходит к незнанию. Это понятие философии, согласно которому философия 
стремится поднять на уровень знания бытие, ценности, цели добродетели 
и имеет, таким образом, предметом своего знания истинное, прекрасное 
и хорошее, — это понятие, говорим мы, было первым плодом размышлений 
философии о самой себе; его дальнейшее влияние неизмеримо, оно содер-
жит основное ядро истинного понятия сущности философии.

Следы влияния сократо-платоновского понятия философии мы наблю-
даем и в разделении философии у Аристотеля. Философия распадается 
у него на теоретическую, поэтическую и практическую науки: теорети-
ческой она является тогда, когда целью и принципом ее служит позна-
вание; поэтической — когда принцип ее кроется в художественной спо-
собности, а цель — в имеющем быть созданным творении; практической, 
наконец, — тогда когда принципом ее является воля, а целью — действие 
как таковое. При этом поэтическая наука охватывает не только теорию 
искусства, но и всякое техническое знание, цель которого не в энергии 
личности, а в создании внешнего произведения.

Аристотель, однако, в действительности не расчленил своей филосо-
фии по этому распределению, основанному на Платоне. У него выступает 
несколько видоизмененное понятие ее. Философия уже больше — не разви-
тие личности и человеческого общества при посредстве знания, она ищет 
знания ради него самого: философское отношение характеризуется соглас-
но этому теоретической сознательностью. Подобно тому как изменчивая, 
но разумная действительность обоснована в непеременном и блаженном 
мышлении божества, не имеющем никакой цели и никакого объекта вне 
себя, так и высшая функция высшей из изменчивых действительностей, 
человеческого разума, достигается в чисто теоретическом отношении, как 
совершеннейшем и наиболее счастливом для человека. Такова, по его мне-
нию, философия, ибо она обосновывает и охватывает все науки. Она соз-
дает теорию знания как основу всякого научного труда, ее центральный 
пункт — универсальная наука бытия: это была первая философия, для кото-
рой в школе выработалось выражение «метафизика»; на выработанном 
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в этой первой философии телеологическом миропонимании основывает-
ся связь между науками, которая, начинаясь с познавания природы и про-
ходя через учение о человеке, простирается до определения последних 
целей индивидуума и общества. Новый аристотелевский принцип причин-
но действующей цели открывает отныне возможность подчинить мышле-
нию и изменчивое в эмпирически данной действительности. Так возни-
кает новое понятие философии: в качестве единства наук она изображает 
в понятиях объективную связь действительности — связь, простирающую-
ся от познания Бога до познания целеустановления в человеке.

Этому подчинению отдельных наук философии соответствовала 
и организация философских школ в Греции. Эти школы были не только 
средоточиями прений о принципах, но и очагами позитивного исследо-
вания. На протяжении нескольких поколений в этих школах успел скон-
струироваться целый ряд естественных и гуманитарных наук. Существуют 
основания, позволяющие допустить, что еще до Платона пифагорийцы 
и ученики старейших мыслителей были связаны с последними и между 
собой известным порядком и постоянством общей работы. В ясном свете 
достоверной истории пред нами встают Академия и школа перипатети-
ков в качестве правоупорядоченных союзов, в которых отдельные науки 
объединены единством философской основной мысли, а страсть чисто-
го познания истины придает жизнь всякой позитивной работе и отводит 
ее в круг целого, являя собой недостижимый образец творческой мощи 
подобной организации. Школа Платона была одно время средоточием 
математических и астрономических исследований, но наиболее могучий 
научный труд, когда-либо исполненный на протяжении столь ограничен-
ного времени и в одном месте, был выполнен кооперацией, группировав-
шейся вокруг Аристотеля. Основные идеи телеологического строения 
и эволюции, методы описания, расчленения и метод сравнительный при-
вели в этой школе к созданию описательных и расчленительных естест-
венных наук, а также к образованию политики и учения об искусстве.

В этой организации философских школ греческое понятие филосо-
фии как универсальной науки нашло свое высшее выражение. Произош-
ло это благодаря упрочению той стороны сущности философии, в силу 
которой общие задачи связывают занимающихся философией и побуж-
дают их к общим проявлениям. Ибо вообще всегда, когда одно и то же 
содержание цели возвращается в известном числе лиц, оно связывает 
индивидуумов между собой. К этому еще присовокупляется специальное 
связующее начало философии, заключающееся в стремлении к всеобщно-
сти и общеобязательности.

Единообразное руководство научным трудом, достигшее своего высше-
го развития в школе Аристотеля, распалось так же, как и Империя Алек-
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сандра Великого. Отдельные науки, развиваясь, достигли самостоятельно-
сти. Связь между ними порвалась. Преемники Александра основали вне 
философских школ учреждения, в которых происходили занятия отдель-
ными специальными науками. Таков был первый момент, внесший изме-
нения в положение философии. Отдельные науки постепенно завладели 
всей областью действительности, причем этот процесс, возобновившийся 
за последнее время, еще и ныне не достиг своего завершения. Как только 
какой-нибудь круг научного исследования достигал зрелости в философии, 
он немедленно эмансипировался от союза с ней. Так обстояло вначале 
дело с науками естественными; в последнее время процесс дифференциа-
ции пошел дальше: со времени Гуго Гроция самостоятельности добилась 
общая наука о праве, со времени Монтескье датируется самостоятельность 
сравнительного государствоведения. В настоящее время среди психоло-
гов замечается стремление эмансипировать свою науку, и если принять 
во внимание, как тесно сплетены науки о религии и искусстве, педагоги-
ка, науки социальные — с изучением исторических фактов и психологии, 
то и их отношение к философии станет весьма сомнительным. Это бес-
прерывно увеличивающееся перемещение соотношения сил в рамках зна-
ния ставило как бы извне философию пред задачей новых отграничений 
в своей области. Но и в ее внутреннем развитии содержались моменты, 
которые оказывали еще большее влияние в этом же направлении.

Дело в том, что только совместному влиянию указанного внешнего 
фактора и изнутри действующих сил философия обязана теми изменения-
ми в своем положении, которые, начиная от появления скептиков, эпику-
рейцев и стоиков, развивались до писательской деятельности Цицерона, 
Лукреция, Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. Отныне в рамках нового 
соотношения сил в области знания замечаются крушение метафизическо-
го миропознания, распространение скептицизма и характерный для ста-
реющих наций поворот к внутреннему самоуглублению: начинается раз-
витие философии жизни. В последней мы сталкиваемся с таким положе-
нием философского духа, которому отныне суждено иметь величайшее 
значение навсегда. Проблема великих систем еще ставится во всем ее объ-
еме. Но требования обязательных решений становятся все слабее. Центр 
тяжести в рамках отдельных задач становится иной; проблема о мировой 
связи подчиняется проблеме ценности и цели жизни; в лице римско-стои-
ческой системы, одной из наиболее влиятельных, какие когда-либо созда-
вал мир, на первый план выступает способность философии образовывать 
личность. Изменяются также и структура философии, порядок и отноше-
ние ее частей. Этим изменениям в положении философии соответствует 
появление новых определений понятия философии. Согласно Цицерону, 
философия является «учительницей жизни, изобретательницей законов, 
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побудительницей ко всяческой добродетели», а Сенека определяет фило-
софию как теорию и искусство правильного образа жизни. Это предпо-
лагает, что она не просто теория, а законодательница жизни, и поэтому 
охотно пользуются для ее обозначения выражением «мудрость». Но, воз-
вращаясь от нового понятия философии к новому ее положению, выра-
жением которого оно является, мы тотчас же заметим, что развитие ее 
из великих метафизических систем совершилось вполне плавно и непре-
рывно и что ее проблема выступает при новых только условиях.

Вслед за этим философия на протяжении длинного ряда столетий, 
по мере того как тяготение к неисследованным глубинам сущности вещей 
вело стареющийся мир к религии, потеряла, подпав в подчинение рели-
гии, свою истинную сущность. Положение, которое она отныне заняла 
к задаче всеобщего универсального познания, и понятия о ней, возник-
шие на этом пути, не лежат по линии чистого развития ее сущности; в тео-
рии о промежуточных звеньях между философией и религией мы будем 
иметь возможность коснуться этого подробно.

2. Формы философии новейшего времени, как они выражены 
в понятиях о ней

После эпохи Возрождения, когда над всей культурой господствовали 
светское искусство, литература и родственная ей свободная философия 
жизни; когда, наконец, определенно сконструировались науки естествен-
ные, а науки об обществе впервые приняли характер проникнутого еди-
ной идеей звена в общей естественной системе; когда, таким образом, 
опытные науки начали осуществлять познание вселенной по своим мето-
дам, — тогда, в XVII веке, намечается новое соотношение сил духовной 
культуры. Мужественная жажда общеобязательного знания и преобра-
зования мира при его помощи проникает все передовые народы, она же 
объединяет и отдельные науки с философией: они выступают в самом рез-
ком антагонизме к религиозности и далеко опережают искусство, лите-
ратуру и философию жизни; этим объясняется то, что стремление к объ-
ективному миропознаванию наряду с характером общеобязательности, 
которым отмечены были великие системы Древнего мира, проводится 
при новых условиях еще более сознательно и методично. Так изменились 
и характер, и понятие метафизики. Через горнило сомнения она разви-
лась из наивного отношения к миру в сознательное отношение мышле-
ния к миру; отныне она отмежевывается от отдельных наук сознанием 
своего особого метода. И теперь, как и раньше, она усматривает предмет 
своих исследований в бытии — обстоятельство, с которым мы не встреча-
емся ни в одной из отдельных наук. Но методическое требование строгой 
общеобязательности и все развивающееся уразумение метафизического 
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метода — таков отличительный момент ее нового развития. Требование 
строгой всеобщности роднит ее с математическими, естественными нау-
ками, между тем как методический характер универсальности и последне-
го обоснования отделяет ее от них. Нам следует поэтому установить соот-
ветствующий этому новому методическому сознанию прием.

а) Новое понятие метафизики. Немедленно после основания механики 
Декарт приступил к использованию своего нового конструктивного мето-
да в целях определения сущности философии. Первый признак этого 
метода, в его противоположении отдельным наукам, заключался в самой 
общей формулировке проблемы и в возврате от первоначальных допуще-
ний последней к верховному принципу. В этом пункте он (метод) выразил 
лишь более совершенно, чем какая бы то ни было система до него, черты, 
заключающиеся в сущности философии. Но гениальная особенность мето-
да заключалась в оперировании им. Математические, естественные науки 
содержат допущения, которые лежат по ту сторону отдельных областей 
математики, механики или астрономии. Изложив последние в ряде оче-
видных понятий и положений и поняв законное основание их объектив-
ной общеобязательности, мы можем построить на них конструктивный 
прием: и только это придает механическому исследованию уверенность 
и возможность дальнейшего распространения. Декарт опирался на это 
обстоятельство против Галилея, и в нем он усматривал момент превосход-
ства философа над физиком. Тем же конструктивным приемом пользова-
лись затем Гоббс и Спиноза. Именно из применения этого метода к дейст-
вительности (данные свойства последней он, Спиноза, при этом, понятно, 
всюду предполагает) вытекает новая пантеистическая система тождества 
духа и природы у Спинозы: она — не что иное, как интерпретация данной 
в опыте действительности на основании простых очевидных истин; этой 
метафизикой тождества обосновывается и учение о причинной связи 
душевных состояний, ведущей через рабство страстей к свободе. В про-
ведении этого нового философского метода Лейбниц пошел дальше, чем 
кто бы то ни было до него. До самой своей смерти он был занят своим 
гигантским трудом — выработкой новой общей логики как основания кон-
структивного метода. Отграничение философии по признаку метода удер-
жалось в метафизических системах с XVII века до сих пор.

Конструктивный метод этих мыслителей уступил затем место крити-
ке познания Локка, Юма и Канта, хотя многие из основных положений, 
выставленных Лейбницем в теории познания, были вполне поняты и оце-
нены только в новейшее время. Заключение от очевидности простых 
понятий и положений к их объективной обязательности оказалось несо-
стоятельным. Категории субстанции, причинности и цели были сведены 
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к условиям воспринимающего сознания. Если уверенность математики 
гарантировала правильность этого конструктивного философского мето-
да, то Кант в созерцании показал различительные основания математиче-
ской очевидности. И в науках гуманитарных конструктивного метода, как 
он применялся в праве и в естественной теологии, оказалось недостаточ-
но, чтобы охватить все многообразие исторического мира в мышлении 
и в политических актах. Оставалось если не совсем отказаться от всякого 
особого для метафизики метода, то заново его преобразовать. И вот Кант, 
который разрушил конструктивный метод в философии, открыл и сред-
ство такого преобразования. Своеобразие критического труда всей своей 
жизни он усматривал в методе, который он назвал трансцендентальным. 
В основание здания, которое он полагал соорудить этими средствами, 
должны были лечь найденные, таким путем, истины, и в этом смысле он 
сохранил название метафизики. Он проник также и в новый ее принцип 
содержания, на котором построили метафизику Шеллинг, Шлейермахер, 
Гегель, Шопенгауэр, Фехнер и Лотце.

Внешний мир, согласно великой мысли новой, построенной на теории 
познания философии Локка, Юма и Канта, существует для нас лишь как 
внешний феномен; реальность дана (по мнению английских мыслителей — 
непосредственно, по Канту — при известных условиях сознания) в фак-
тах сознания; эта реальность — и это-то и составляет отличительно новое 
в точке зрения Канта — есть душевная связь, и к ней-то и сводится вся-
кая связь во внешней действительности. Простые понятия и положения, 
положенные в основание конструктивной философией, являются, таким 
образом, изолированными рассудком и формулированными элементами 
этой связи. Новая немецкая метафизика исходила из этой концепции 
Канта, поэтому-то немецкие метафизики — от Шеллинга до Шопенгау-
эра — с ненавистью и презрением смотрят на рефлексии и разум, опери-
рующие этими абстрактными элементами живого: субстанциями, причин-
ными отношениями, целями. При помощи своего нового метода, исходив-
шего из душевной связи, они сумели вывести из тупика и гуманитарные 
науки, которые от оперирования теми отвлеченными понятиями стали 
водянисты и тривиальны. И это допущение душевной связи претворило 
понятие эволюции, подмеченной опытом во вселенной, в плодотворный 
взгляд о развитии вообще. Это была последняя и совершеннейшая попыт-
ка развить, собственно, философский метод. Попытка гигантских разме-
ров, но и она должна была потерпеть крушение. Правда, в сознании дана 
возможность охватить связь мира. Формальные операции, при помощи 
которых сознание достигает этого, по крайней мере обладают характе-
ром необходимости. Но дело в том, что и этот метафизический метод 
не создает того моста, который ведет от необходимости как факта нашего 
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сознания к объективной обязательности, и напрасны его попытки найти 
путь, ведущий от связи сознания к убеждению, что в сознании нам дана 
внутренняя связующая нить самой действительности.

Так были в Германии один за другим испробованы всевозможные мета-
физические методы и все с тем же отрицательным результатом. Среди 
них боролись за свое господство в XIX столетии, собственно говоря, два 
метода. Шеллинг, Шлейермахер, Гегель, Шопенгауэр исходили из связи 
сознания, и каждый из них открывал по-своему принцип вселенной имен-
но с этой точки зрения. Лотце и Фехнер, опираясь на основания, зало-
женные Гербартом, исходили из данного в сознании как воплощения 
опыта и пытались доказать, что свободное от противоречий познание 
этого данного возможно лишь при помощи сведения данного чувствен-
ного мира к духовным фактам и процессам. Первые исходили от Канта 
и Фихте, которые стремились поднять философию на уровень общеобя-
зательной науки. Вторые вернулись к Лейбницу, для которого объяснение 
мира — только хорошо обоснованная гипотеза. Наиболее мощные мысли-
тели первого течения, Шеллинг и Гегель, взяли своей исходной точкой 
положение Фихте, что проявляющаяся в эмпирическом «я» общеобяза-
тельная связь сознания порождает связь вселенной. Уже это положение 
было ложной интерпретацией данных сознания; своей же попыткой пре-
вратить ими допущенную связь в сознании, являющуюся условием отра-
жения мира в сознании, в связь всей вселенной, а чистое «я» — в мировое 
начало они удалились за пределы опытного. В беспокойной диалектике, 
от интеллектуального созерцания Фихте и Шеллинга до диалектического 
метода Гегеля, они тщетно искали способ доказать тождество логической 
связи с природой вещей, тождество связи в сознании со связью во все-
ленной. И в особенности убийственно было противоречие между объек-
тивной мировой связью, найденной ими, и порядком явлений по зако-
нам, установленным науками опытными. Второе же направление, вождя-
ми которого были Лотце и Фехнер, стоявшие на точке зрения Гербарта, 
и которое стремилось при помощи гипотезы духовной связи плавно охва-
тить данное познанием в понятиях, стало жертвой не менее разрушитель-
ной внутренней диалектики. По пути от многообразия данного в опыте 
к источникам всех вещей через понятия, не имеющие себе никакого 
подтверждения ни в каком созерцании, они пришли к мраку, в котором 
измышляющее глубокомыслие с одинаковым успехом могло находить как 
реальное, так и монады, как временное, так и не временное всеобщее соз-
нание, как и бессознательное. Они нагромождали одну над другой гипо-
тезы, не имевшие прочного основания в неисследуемом, не подлежащем 
опыту, но и не встречавшие никакого противоречия. Один комплекс гипо-
тез был так же возможен, как и другой. Ясное дело, что подобная метафи-



29

СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ

зика не была в состоянии влить ясность и бодрость ни в жизнь отдельной 
личности, ни в жизнь общества в эпоху великих кризисов того столетия.

Так потерпела крушение последняя и грандиознейшая попытка чело-
веческого духа найти, в отличие от метода наук опытных, метод философ-
ский, на котором могла бы быть основана метафизика. Глубже охватить 
опытный мир, познание которого составляет задачу отдельных наук, невоз-
можно при помощи метафизического метода, отличного от их методов.

б) Новые неметафизические определения сущности философии. Внутрен-
няя диалектика задачи выработки такого понятия философии, в кото-
ром было бы подчеркнуто ее самостоятельное значение, в противовес 
к отдельным наукам, ведет и к другим возможностям. Если не может быть 
найден метод, обеспечивающий метафизике ее право на существование 
наряду с отдельными науками, то философии приходится искать новые 
пути для удовлетворения потребности духа в универсальности, в обос-
нованности, в постижении реальности. И в новой стадии исследования 
должна быть преодолена точка зрения скептицизма. Двигаясь ощупью, 
философия ищет такого отношения сознания к данному, которое удов-
летворяло бы требованиям положения, созданного вновь возникшими 
опытными науками. И если не может быть найден метод, отводящий 
философии специально ей присущие предметы исследования вроде суб-
станции, Бога, души, из которых затем можно было бы выводить резуль-
таты отдельных наук, то остается возможность, исходя из предметного 
познания отдельных наук, искать их обоснования в теории познания.

Одна область неоспоримо принадлежит философии. Если отдельные 
науки распределили между собою царство данной действительности и каж-
дая из них разрабатывает особую часть, то тем самым возникает новое цар-
ство: сами эти науки. Взор обращается от действительного к знанию о нем 
и встречается здесь с областью, лежащей по ту сторону отдельных наук. 
С тех пор, как это царство показалось на горизонте человеческого размыш-
ления, оно постоянно признавалось твердыней философии — это теория 
теорий, логика, теория познания. Если взять эту область во всем ее объе-
ме, то философии должно быть отведено все учение об основании знания 
в области познания действительности, определения ценностей, установ-
ления и регулирования целей. Если, таким образом, ее предметом служит 
целокупность знания, то, естественно, в нее входят и отношения отдель-
ных наук друг к другу, их внутренний порядок, по которому каждая новая 
наука вытекает из предыдущих и возводит здание входящих в ее область 
фактов. С такой гносеологической точки зрения, и в отдельных науках 
развивается принцип обоснования и связности. Его развитию способству-
ет совместное занятие отдельными науками в университетах и академиях, 
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и задача и значение философии в этих корпорациях сводятся к поддер-
жанию этого духа. Классическим представителем этой гносеологической 
точки зрения в рамках опытных наук является Гельмгольц. Он обосновывал 
право философии на существование рядом с отдельными науками тем, что 
предмет ее — знание. Всегда философии останется нужное дело «исследова-
ния источников нашего знания и степени его обоснованности». «Великое 
значение философии в кругу наук состоит в том, что она является учением 
об источниках знания и его проявлениях в том смысле, какой этому прида-
вали Кант и первоначально, поскольку я его понял, Фихте».

От того, что центр тяжести философии был перенесен в теорию позна-
ния, она все же не потеряла своей связи с основной своей проблемой. 
Именно критика намерения объективно познать мировую связь и миро-
вое основание, высшую ценность и последнюю цель и породила теорию 
познания. Из тщетных метафизических попыток родилось исследование 
границ человеческого знания. К тому же на протяжении своего развития 
теория познания постепенно проникла в универсальнейшее отношение 
сознания к данному ему, которое тем самым является совершеннейшим 
выражением нашего отношения к мировой и жизненной загадке. Это та 
позиция, которую занимал еще Платон. Философия — это размышление 
духа над всеми своими отношениями, вплоть до последних своих предпо-
сылок. Кант отвел философии то же место, которое отводил ей Платон. 
Широта его взгляда сказывается в том, что его критика и обоснование зна-
ния равномерно распространяются как на познание действительности, так 
и на суждение об эстетических ценностях, разбор телеологического прин-
ципа миропонимания и на общеобязательное обоснование нравственных 
правил. И подобно тому как всякая философская точка зрения стремится 
перейти от понимания действительности к установлению правил поведе-
ния, так и эта гносеологическая точка зрения, в лице своих величайших 
представителей, все время развивалась в сторону практического, реформа-
торского влияния философии и ее совершенствующих личность сил. Уже 
Кант объявляет школьным то понятие философии, по которому филосо-
фия имеет своей целью логическое совершенство познания: «… существует 
еще одно мировое понятие философии, по которому она — наука об отно-
шении всякого познания к существенным целям человеческого разума». 
Важно, говоря словами Канта, вскрыть связь между школьным понятием 
философии и понятием мировым, и современная неокантианская школа 
пошла навстречу этому требованию в целом ряде замечательных трудов.

Другое неметафизическое философское течение возникло в среде спе-
циальных исследователей. Оно ограничивается описанием феноменально-
го мира при помощи понятий и доказательством закономерного порядка 
его, как он представляется нам при производстве экспериментов или при 
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наступлении следствий, заранее предусмотренных теорией. Если теория 
познания исходит из позитивности результатов отдельных наук, если она 
не в состоянии обогатить их никакими новыми предметными познаниями 
и в рамках их обоснований не может открыть новых обоснований, то, рас-
суждают они, остается только держаться позитивного характера их резуль-
татов; постоянной же точкой, которой так ищет новое философское мыш-
ление, может служить практически столь пригодное самодовольство при 
понимании мира, отклоняющее всякие размышления об общеобязатель-
ности как неплодотворные. Если еще проследить длинные ряды умозаклю-
чений гносеологов, трудности, возникающие при образовании понятий 
в их области, споры разных гносеологических воззрений, то и это, со своей 
стороны, окажется довольно важным моментом в пользу такого нового 
направления в философии. Так философия переносит свой центр тяже-
сти в сознание о логической связи наук. В этом своем новом положении 
философия как будто достигает предметного понимания мира, независимо 
от метафизических и гносеологических исследований. Если опытные науки 
занимаются исследованием отдельных частей или сторон действительно-
сти, то философии остается задача изучить внутреннее взаимоотношение 
отдельных наук, по которому они познают действительность как целое.

Философия превращается в энциклопедию наук в высшем, философ-
ском смысле. В последний период Древнего мира, начиная с того момента, 
как отдельные науки стали занимать самостоятельное место, уже возника-
ли энциклопедии; их требовало школьное дело, кроме того, существовала 
потребность в инвентаре великих трудов Древнего мира, и (это особен-
но важно нам в данном случае) с тех пор, как нахлынули северные наро-
ды и на обломках западноримской империи стали отстраиваться герман-
ские и романские государства на почве античной культуры и пользуясь ее 
средствами, — с тех пор такие энциклопедические труды, начиная с Мар-
тиана Капеллы, поддерживали, хотя и довольно тускло, античную мысль 
об отражении мира в науках. В трех больших трудах Винцента из Бовэ 
такое понятие энциклопедии было представлено наиболее совершенно. 
Современная философская энциклопедия возникла из беспрерывно про-
должавшейся в Средние века инвентаризации знания. Автором основного 
труда по энциклопедии является канцлер Бэкон, и с тех пор энциклопедия 
сознательно ищет принципа внутреннего отношения наук между собою. 
Гоббс первый открыл его в естественном порядке наук, как он опреде-
лен отношением, по которому одна наука предполагает другую. В связи 
с французской энциклопедией Даламбер и Тюрго разработали затем это 
понятие философии как науки универсальной. Стоя на этой почве, Кант 
изложил свою позитивную философию как систему внутренних отноше-
ний между науками по признаку систематической и исторической зависи-
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мости одной от другой и завершения в социологии. С этой точки зрения, 
был произведен методический анализ отдельных наук. Была подвергнута 
исследованию структура каждой науки, установлены содержащиеся в каж-
дой из них предпосылки, и на основании последних был выведен прин-
цип взаимных отношений наук между собою; вместе с тем было доказано, 
как при этом следовании от науки к науке возникают новые методы; нако-
нец, главным делом философии была выставлена и определена социоло-
гия. Этим была завершена тенденция, наметившаяся при выделении пози-
тивных наук, — создать их связь из них самих, не прибегая к всеобщему 
гносеологическому основанию, т. е. основать философию позитивную. 
Это была важная попытка конституировать философию как имманентную 
связь предметного познания. Так как это позитивистическое понимание 
философии исходит от развитого в математических, естественных нау-
ках строгого понятия общеобязательного знания, то его дальнейшее зна-
чение для философской мысли заключается в том, что оно поддерживает 
вытекающие отсюда требования и очищает науки от всяких не могущих 
быть доказанными придатков, получающихся от метафизических концеп-
ций. Уже этой своей внутренней противоположностью метафизике новое 
философское учение исторически обусловлено метафизикой. Но это 
ответвление философии связано со стволом метафизики еще и стремле-
нием к универсальному общеобязательному пониманию мира.

Эта вторая неметафизическая позиция философского духа выходит, 
однако, далеко за пределы позитивизма. Подчинение в позитивизме 
духовных фактов познанию природы примешивает к нему элемент миро-
созерцания и делает его, таким образом, отдельной доктриной в рамках 
этого нового течения философского духа. Правда, мы встречаемся с этим 
течением и без этого прибавления, и занимают эту позицию многие весь-
ма выдающиеся исследователи в области гуманитарных наук. В особенно-
сти сильно его влияние в науках государственных и правовых. Понима-
ние императивов, которые ставятся законодательством членам государ-
ства, может ограничиваться интерпретацией воли, выражающейся в них, 
или логическим их анализом и историческим объяснением, не прибе-
гая для обоснования позитивного права и для анализа его правильности 
к общим принципам вроде идеи справедливости. Подобный прием заклю-
чает в себе черты, родственные позитивизму.

Мощь этой второй антиметафизической позиции философии как пози-
тивистического понимания действительности ограничивается, в част-
ности, во Франции, хотя влияние ее еще довольно велико там тем, что 
содержащийся в ней феноменальный способ понимания не в состоянии 
объяснить реальности исторического сознания и коллективных жизнен-
ных ценностей; точно так же это философское направление в качестве 
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позитивной интерпретации правовых институтов не в состоянии обосно-
вать идеалов, которые могли бы стать руководящими в эпоху, тенденция 
которой направлена на преобразование общества.

Если гносеологическое направление искало отличительный момент 
философии в ее методической позиции и если методическое самоуразу-
мение и стремление философии к последним предпосылкам нашло в нем 
свое дальнейшее развитие; если, с другой стороны, позитивное мышление 
искало характерные черты философии в ее функции в рамках системы наук 
и если стремление философии к универсальности продолжалось в позитив-
ном мышлении, то оставалась еще одна возможность: искать специальный 
предмет философии так, чтоб было удовлетворено ее стремление к постиже-
нию реальности. Попытки проникнуть в реальность путем метафизическим 
потерпели крушение; реальность сознания, как факта, выступала тем силь-
нее во всем своем значении. Эта реальность сознания дана нам во внутрен-
нем опыте и вместе с нею нам дана возможность более глубокого познания 
многообразия порождений человеческого духа, как они выражены в гума-
нитарных науках. Внутренний опыт является исходной точкой для логики, 
теории познания и всякого учения о создании единообразного мировоззре-
ния, на нем покоятся психология, эстетика, этика и родственные дисципли-
ны. Вся описанная область всегда обозначалась названием «философской». 
На этом зиждется тот взгляд на сущность философии, который рассматри-
вает ее как науку о внутреннем опыте или как гуманитарную науку.

Развитие этой точки зрения начинается с того времени, как психоло-
гия (в XVIII веке) становится благодаря выработке учения об ассоциациях 
на прочную эмпирическую почву и пред ней открывается широкое поле 
для плодотворных применений этого учения в теории познания, эстети-
ке и этике. Давид Юм доказывает в своем главном труде о природе чело-
века, что изучение человека, опирающееся на опыт, и составляет истин-
ную философию. Отвергая метафизику, обосновывая теорию познания 
исключительно на новой психологии, в которой он вместе с тем откры-
вает и объяснительные принципы гуманитарных наук, он создает новую 
связь гуманитарных наук, основанную на внутреннем опыте. После созда-
ния естественных наук эта связь, в центре которой стоит учение о чело-
веке, открывает вторую великую задачу пред человеческим духом. Адам 
Смит, Бентам, Джемс Милль, Джон Стюарт Милль и Бэн продолжали ее 
дальнейшую разработку. Джон Ст. Милль точно так же, как и Юм, пони-
мает под философией «научное знание о человеке как об интеллектуаль-
ном, моральном и социальном существе». В Германии ту же точку зрения 
защищал Бенеке. Он заимствовал ее от английской и шотландской школы, 
и лишь в смысле ее проведения он стоит под влиянием Гербарта. В этом 
смысле ее он заявляет уже в своей книге «Основание к физике нравов»: 
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«Если победит моя точка зрения, то вся философия превратится в есте-
ственную науку о человеческой душе». Им руководила та великая истина, 
что внутренний опыт открывает нам полную действительность в душевной 
жизни, между тем как данный нашим чувствам внешний мир нам дан лишь 
как феномен. В своей «Прагматической психологии» он показал потом, что 
«все, что является предметом нашего понятия как в логике, морали, эстети-
ке, философии религии, так даже и в метафизике», лишь тогда может быть 
ясно и глубоко понято, «когда мы поймем его по основным законам разви-
тия человеческой души, как они изложены в (теоретической) психологии 
в самой общей их связи». Из позднейших мыслителей Теодор Липпс дал 
в своих «Основных фактах душевной жизни» категорическое определение 
философии как науки гуманитарной или науки о внутреннем опыте.

Великие заслуги этих мыслителей в деле разработки гуманитарных 
наук не подлежат никакому сомнению. Лишь с тех пор, как была понята 
возможность положения, которое занимает психология в этой области, 
и наши психологические познания стали применяться к отдельным гума-
нитарным наукам, последние начали все больше и больше удовлетворять 
требованиям общеобязательного знания. Но новая философская точка 
зрения на философию как науку о внутреннем опыте не могла разрешить 
вопроса об общеобязательности научного познания, и в своей ограничен-
ности она не оказалась также в состоянии справиться и с задачей, которую 
себе с полным основанием поставил позитивизм. Поэтому Теодор Липпс 
впоследствии сам перешел к новой формулировке своей точки зрения.

В этом понимании философии замечается в высшей степени важное 
отношение этого третьего неметафизического течения человеческой 
мысли к метафизическим проблемам философии, что подтверждается 
названием и историческим процессом. Естественные науки извлекают 
из переживания лишь то частичное содержание, которое может быть 
полезно для определения изменений в независящем от нас физическом 
мире. Познание природы имеет, таким образом, дело лишь с явлениями 
сознания. Предметом же гуманитарных наук служит данная во внутрен-
нем опыте реальность самих переживаний. Здесь мы имеем пред собою 
пережитую — правда, только пережитую — реальность, постижение кото-
рой составляет предмет бесконечной точки философии. Итак, мы видим, 
что и это ограничение при определении понятия философии сохраняет 
связь ее сущности с ее первоначальной основной проблемой.

3. Заключение о сущности философии

С одной стороны, результаты исторического рассмотрения оказались 
отрицательными. В каждом из определений понятия философии мы 
встречаем лишь один момент понятия ее сущности. Каждое из определе-
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ний является лишь выражением той точки зрения, которую философия 
занимала в определенный момент своего развития. Оно выражает лишь 
то, что одному или нескольким мыслителям при известных обстоятельст-
вах казалось необходимым или возможным считать задачей философии. 
Каждое из определений очерчивает особый круг явлений для философии 
и исключает из него другие явления, обозначаемые названием филосо-
фии. Великие разногласия в точках зрения выражаются и в определени-
ях философии. Будучи равноправными, каждое из них отстаивает себя. 
И спор мог бы быть улажен лишь тогда, когда удалось бы найти какую-ни-
будь точку зрения, возвышающуюся над всеми партиями.

Угол зрения, под которым намечались изложенные нами определения 
понятия философии, — это угол зрения философа-систематика, который, 
исходя из связи своей системы, стремится одним определением высказать 
то, что ему кажется ценной и разрешимой задачей. Несомненно, что он 
имеет на то право: он дает определение своей собственной философии. 
Он не отрицает того, что философия на протяжении своего пути стави-
ла себе и другие задачи, но он считает их разрешение либо невозмож-
ным, либо малоценным, и усилия философии над их разрешением кажут-
ся ему лишь долго длящейся иллюзией. Поскольку отдельный философ 
отдает себе ясный отчет в смысле своего определения понятия филосо-
фии, постольку не может возникнуть ни малейшего сомнения в его праве 
ограничивать философию теорией познания, или науками, основанными 
на внутреннем опыте, или систематическим порядком наук, в котором 
они осуществляют познание.

Задача определения сущности философии, которое сделало бы ясным 
ее название и понятия, существующие о ней у различных философов, необ-
ходимо ведет от систематической точки зрения к исторической. Необходи-
мо определить не то, что здесь или теперь считается философией, а то, что 
постоянно и всегда составляет ее содержание. Все отдельные понятия о ней 
указывают на это общее содержание, объясняющее многообразие всего того, 
что выступало как философия, и различия в этих воззрениях. Превосход-
ство этой исторической точки зрения сказывается в том, что благодаря ей 
могут быть поняты в их необходимости как уверенность, так и своеобразие 
высказываний отдельных систем о философии. Всякое решение философ-
ской проблемы, рассматриваемое исторически, принадлежит какому-нибудь 
определенному времени и определенному в нем положению: человек, это 
создание времени, действуя в нем, черпает уверенность своего существова-
ния в том, что он считает длительным; с такой иллюзией он творит радост-
нее и сильнее. Здесь кроется вечное противоречие между творящими душа-
ми и историческим сознанием. Первым кажется естественным стремиться 
забывать прошлое и не обращать внимания на грядущее лучшее; историче-
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ское же сознание живет в синтезе всех времен и подмечает во всех дейст-
виях отдельного человека присущие им относительность и преходящность. 
Это противоречие составляет интимнейшее, молчаливо переносимое стра-
дание современной философии. В философе настоящего времени собствен-
ное творчество встречается с историческим сознанием, так как в настоя-
щее время его философия без этого сознания охватывала бы лишь неболь-
шую часть действительности. Его творчество должно сознавать себя звеном 
в исторической связи, в которой он сознательно добивается чего-нибудь 
условного. Тогда пред ним открывается возможность разрешения этого про-
тиворечия, как это будет показано нами в другом месте, он может спокойно 
отдаться во власть исторического сознания, свое собственное будничное 
дело он может поставить под угол зрения исторической связи, в которой 
осуществляется сущность философии во всем многообразии ее явлений.

Рассматриваемое с этой исторической точки зрения каждое отдельное 
понятие философии превращается в момент, указывающий на закон обра-
зования, содержащийся в фактах философии. Пусть каждое из намечен-
ных, с систематической точки зрения, определений понятия философии 
и не состоятельно, все же они все важны для решения вопроса о сущности 
философии. Ибо они образуют существенную часть того исторического 
материала, на основании которого мы выводим свои заключения.

Для выведения этого заключения мы резюмируем все рассмотренные 
нами данные. Название философии оказалось приложимым к фактам само-
го различного рода. В сущности философии сказалась чрезвычайная под-
вижность: выдвижение все новых и новых задач, приспособление к услови-
ям культуры; то она углубляется в проблемы, как в ценные, то отвергает их; 
на одной ступени познания ей кажутся разрешимыми такие вопросы, кото-
рые она на другой ступени оставляет как неразрешимые. Но всегда мы в ней 
замечаем одну и ту же тенденцию к универсальности, к обоснованию, то же 
стремление духа к постижению данного мира в целом. И постоянно в ней 
борются метафизическое тяготение к проникновению в ядро этого целого 
с позитивистическим требованием общеобязательности ее знания. Таковы 
две присущие ей стороны, отличающие ее даже от наиболее родственных 
областей культуры. В отличие от отдельных наук она стремится к разреше-
нию мировой и жизненной загадки. И в отличие от искусства и религий 
она стремится дать решение общеобязательное. Ибо таков главный резуль-
тат разбора исторического материала: от метафизического миропознания 
греков, стремившегося разрешить великую загадку жизни и мира общеобя-
зательным образом, вплоть до наиболее радикальных скептиков из позити-
вистов современности ведет стройная замкнутая в себе историческая связь; 
все, что совершается в философии, как-нибудь да определяется этой исход-
ной точкой, этой ее основной проблемой исчерпываются все возможности, 
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какие только могут представиться в отношении человеческого духа к загадке 
мира и жизни. В этой исторической связи заслугой каждой отдельной исто-
рической позиции является осуществление какой-нибудь возможности при 
данных условиях. Каждая из них являлась выражением какой-нибудь черты 
сущности философии, и вместе с тем она своим ограничением указывала 
на телеологическую связь, обусловливающую ее — как часть целого, в кото-
ром вся истина. Этот сложный исторический факт объясняется тем, что 
философия есть функция в целевой связи общества, которая определяется 
присущей философии деятельностью. Как философия в отдельных своих 
позициях выполняет эти функции — это зависит от их отношения к целому, 
а также от культурного уровня — по времени, месту, условиям жизни — лич-
ности. Поэтому она не выносит никаких строгих отграничений определен-
ным предметом или определенным методом.

Это положение вещей, образующее сущность философии, объединяет 
всех философских мыслителей. Здесь находит себе объяснение одна сущест-
венная черта, с которой мы встретились в явлениях философии. Название 
философии, как мы видели, обозначает нечто равномерно возвращающее-
ся, находящееся везде, где выступает это название, и вместе с тем внутрен-
нюю связь участвующих в нем. Если философия есть функция, совершаю-
щая определенную деятельность в обществе, то она тем самым объединяет 
во внутреннее взаимоотношение всех тех, в ком живет эта цель. Главы фило-
софских школ связаны, таким образом, со своими учениками. В академиях, 
выступивших на сцену со времени основания отдельных наук, мы встреча-
ем эти отдельные науки за совместным трудом, дополняющими друг друга 
и проникнутыми идеей единства знания, причем сознание этой связи вопло-
щается в таких философских натурах, как Платон, Аристотель и Лейбниц. 
Наконец, в XVIII веке университеты развились в организации совместно-
го научного труда, на почве которого объединялись учителя между собою 
и с учениками, и в них на долю философии выпала функция сохранить обос-
нованность, связь и цель знания. Все эти организации охватывает внутрен-
няя связь цели, и, начиная с Фалеса и Пифагора, один мыслитель ставит 
другому проблемы и передает истины: так, в последовательном порядке 
продумываются возможные решения и развиваются дальше мировоззрения. 
Великие мыслители действуют на следующее за ними время, как силы.

III. Промежуточные члены между философией 
и религиозностью, литературой и поэзией

Системы великих мыслителей, в которых главным образом и несо-
мненно излагается философия, и связь этих систем в истории привели 
нас к проникновению в саму функцию философии. Но из этой функции 
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философии еще нельзя вывести окончательно распределения названий 
философии и философского. Эти названия простираются и на такие явле-
ния, которые не определяются исключительно этой функцией филосо-
фии. Для объяснения этих фактов горизонт наших рассуждений должен 
быть раздвинут.

Сродство философии с религией, литературой и поэзией отмечалось 
постоянно. Внутреннее отношение к жизненной и мировой загадке обще 
всем троим. Таким образом, названия философии, философские или род-
ственные им обозначения были перенесены на духовные факты в облас-
ти религиозности, равно как на факты жизненного опыта, образа жизни, 
писательской деятельности и поэзии.

Греческие апологеты называли христианство философией. Согласно 
Юстину, Христос как очеловеченный божественный разум категориче-
ски разрешает те вопросы, над которыми бились истинные философы. 
Согласно Минуцию Феликсу, философия, завершившаяся в христианстве, 
состоит в вечных истинах о Боге, человеческой ответственности и бес-
смертии, истинах, обоснованных в разуме и могущих быть доказанными 
им: христиане в наше время являются (истинными) философами, а фило-
софы в языческие времена уже были христианами. Другая весьма значи-
тельная христианская группа называет знание, завершающее веру, гно-
зисом. Еретическая гностика основывается на наблюдениях, сделанных 
над моральной мощью христианства при освобождении души от чувствен-
ности, и дает этому опыту метафизическую интерпретацию в историко-
религиозных интуициях. В лоне самой церкви Климент Александрийский 
понял гнозис как поднятую до знания христианскую веру и приписал ей 
право истолковывать высший смысл священных писаний. Ориген в своей 
работе о принципах, этой завершенной системе христианского гнозиса, 
обозначает последнюю как метод, обосновывающий истины, содержа-
щиеся в традициях апостолов. В рамках современного ей греко-римского 
умозрения выступает аналогичный промежуточный член в лице неопла-
тонизма: философское стремление находит себе здесь высшее удовлетво-
рение в мистическом слиянии с божеством, т. е. в процессе религиозном. 
Поэтому Порфирий усматривает мотивы и цель философии в спасении 
души, а Прокл предпочитает называть свою умственную работу не фило-
софией, а теологией. Средства мышления, при помощи которых филосо-
фия и религии приводятся во внутреннее единство, во всех этих системах 
одни и те же. Первое — это учение о Логосе. В божественном единстве 
заложена сила сообщения, и из нее исходят, как родственные по суще-
ству своему, философские и религиозные формы сообщения. Второе 
средство — это аллегорическое истолкование. При его помощи частное 
и историческое, что есть в религиозной вере и священных писаниях, воз-
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вышается до степени универсального мировоззрения. В самих системах 
так тесно переплетаются философский инстинкт, религиозная вера, рас-
судочная аргументация и мистическое единение с божеством, что рели-
гиозные и философские процессы представляются как моменты одного 
и того же явления. Ибо в этот век великого столкновения религий наблю-
дение за развитием значительных личностей породило плодотворную 
мысль об общем типе истории развития высших душ. На ней строятся 
затем высшие формы средневековой мистики, так что и в них мы имеем 
дело не с простым смешением этих двух областей, а с психологически 
глубокой внутренней связью. Подобный духовный феномен должен был 
повлечь за собой полное колебание в назывании. Еще Яков Беме называ-
ет труд своей жизни священной философией.

Если уже все эти факты указывают на внутреннюю связь, существую-
щую между религиозностью и философией, то она становится совсем 
очевидной из того обстоятельства, что история философии не может 
исключить из себя эти промежуточные члены между нею и религиозно-
стью. Последние занимают свое определенное место в процессе разви-
тия от жизненного опыта к психологическому сознанию о нем, равно как 
в возникновении и разработке жизневоззрения. Итак, ввиду этого про-
межуточного слоя, лежащего между философией и религиозностью, мы 
вынуждены отойти от установленных нами черт сущности философии 
к сочетаниям более широкого объема и более глубокого основания.

Мы вынуждены сделать это также и тогда, когда мы посмотрим на отно-
шения к жизненному опыту, литературе и поэзии, как они выражены 
в наименованиях, определениях понятия и исторической связи. Те, кото-
рые для своего воздействия на публику в качестве писателей стремятся 
достичь свободной от нападок точки зрения, встречаются на этом пути 
с теми, которые, исходя из философского исследования и отчаявшись 
в системе, желают свободнее, человечнее обосновать и выразить свои 
знания о жизни.

Представителем первого типа можно считать Лессинга. Его природа 
сделала его писателем. В бытность свою молодым человеком он интере-
совался философскими системами, но у него и в мыслях не было занять 
определенную позицию в их споре. Но каждая из больших или маленьких 
задач, которые он себе ставил, вынуждала его отыскивать прочные поня-
тия и истины. Кто желает вести за собой публику, тот должен сам быть 
на верном пути. Так он переходил от ограниченных задач к проблемам 
все более и более общего характера. Не проделывая систематической 
работы философа, он разрешал эти проблемы силой своего собственного 
существа, как его сформировала жизнь. Из самой жизни вырос для него 
жизненный идеал, от философии своего времени он получил детерми-
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нистическое учение, а люди, которых он так хорошо знал, подтверждали 
его; на этих основаниях у него возникло при его теологических заняти-
ях известное представление о божественной силе, в которой обоснована 
необходимая связь вещей. Эти и другие моменты привели его к извест-
ной внутренней структуре его идей, которая, однако, все же еще сильно 
отличается от черт сущности философии, как они изложены нами. Тем 
не менее всякий, не задумываясь, будет говорить о философии Лессин-
га. В известном месте истории этой жизненной области он входит в нее 
и утверждает там свое место. В лице всех тех писателей, стало быть, пред-
ставителем которых он может считаться, мы имеем дело с промежуточ-
ным слоем, который связывает литературу с философией.

К тому же промежуточному слою принадлежит и другой класс, который, 
отправляясь от систематической философии, перешел к более субъектив-
ному, менее строгому по форме способу разрешения жизненной и миро-
вой загадки. Эта группа занимает в истории человеческого духа в выс-
шей степени значительное место. Всякий раз, когда приходила к концу 
какая-нибудь эпоха систематического мышления, когда жизненные цен-
ности, признанные в ней до сих пор, более не соответствовали изменив-
шемуся положению человека, а тонко и глубоко разработанное познание 
мира в понятиях больше не совпадало с фактами нового опыта, — всегда 
в такие эпохи выступают подобные мыслители и возвещают новую зарю 
в жизни философии. Таковы были философы стоико-римской школы, 
которые, исходя из философии поведения, дошли до того, что сброси-
ли с себя гнет греческой систематики и начали искать свою цель в более 
свободной интерпретации самой жизни. Марк Аврелий, нашедший гени-
альнейшую форму для этого метода в виде своих монологов «Наедине 
с собой», видит сущность философии в таком строе жизни, при котором 
бог нашего внутреннего мира ограждается от грязи мира и остается неза-
висимым от него. Но эти мыслители еще сильно опирались в своих рассу-
ждениях о жизни на систематику стоического учения, и в этом смысле они 
оставались в прямой внутренней связи с движением стоявшей под знаком 
требования общеобязательности философии. Больше того: в этой филосо-
фии они занимают вполне определенное место как продолжатели постро-
енного на пантеистическом детерминизме учения о личности — направ-
ления, возвращающегося в немецкой философии XIX столетия. Гораздо 
резче откалывается от философии с ее требованием общеобязательности 
целый ряд современных мыслителей. Искусство жизненного опыта и жиз-
ненного поведения породило в эпоху Возрождения, как свой прекрасней-
ший цветок, произведения Монтеня. Монтень оставляет позади суждения 
о жизни средневековой философии и еще решительнее, чем Марк Авре-
лий, он отказывается от всякого требования обоснованности и общеобя-
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зательности. Его работы лишь в случайных и кратких рассуждениях рас-
пространяются за пределы изучения человека: его «опыты» для него — его 
философия. Ибо философия, по его мнению, есть образовательница силы 
суждений и нравов, больше того: твердость и правдивость, собственно 
говоря, и есть истинная философия. И подобно тому, как Монтень сам 
называет свое произведение философским, он необходимо входит в исто-
рию философии. Точно так же Карлейль, Эмерсон, Рескин, Ницше, даже 
Толстой, Метерлинк имеют в настоящее время какое-нибудь отношение 
к систематической философии, и еще сознательнее, суровее, чем Мон-
тень, они отворачиваются от нее, и еще строже, чем он, они упраздняют 
всякую связь между собой и философией как наукой.

Все эти явления точно так же, как и мистика, суть не мутное смешение 
философии с какой-нибудь другой жизненной областью, но в них, как 
и в ней, находит себе выражение известное душевное развитие. Попы-
таемся понять сущность этой современной философии жизни. Одна сто-
рона ее выражается в постепенном нисхождении и ослаблении методи-
ческих требований общеобязательности; метод, при помощи которого 
из жизненного опыта получается толкование жизни, принимает в тече-
ние этого процесса все более и более свободные формы; афоризмы связы-
ваются в неметодическое, но яркое жизнетолкование. Писательство этого 
рода постольку родственно античному искусству софистов и риторов, 
от которого так резко отмежевался Платон в сфере философии, посколь-
ку здесь место методического доказательства занимает переубеждение. 
И все же сильная внутренняя связь объединяет некоторых из этих мыс-
лителей с самим философским движением. Их искусство уговаривания 
по существу своему связано с огромной серьезностью и огромной прав-
дивостью. Их взор обращен на загадку жизни, но они отчаиваются разре-
шить ее при помощи общеобязательной метафизики; на основании тео-
рии мировой связи жизнь должна быть истолкована из нее самой — такова 
та великая мысль, которая связывает этих философов жизни с мировым 
опытом и с поэзией. Начиная с Шопенгауэра, эта мысль развивалась в сто-
рону все большей и большей враждебности к систематической филосо-
фии; в настоящее время она образует центральный пункт философских 
интересов молодого поколения. В этих произведениях находит себе выра-
жение направление литературы своеобразного величия и самостоятель-
ного характера. И, присваивая себе название философии, она, как неко-
гда религиозные мыслители, подготовляет новое развитие системати-
ческой философии. Дело в том, что после того, как навсегда разрушена 
общеобязательная наука метафизики, необходимо должен быть найден 
независимый от нее метод установления определений ценности, целей 
и правил жизни, и на основе описательной и расчленяющей психологии, 
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исходящей из строения душевной жизни, надо будет искать в рамках мето-
дической науки решение, может быть более скромное и менее диктатор-
ское, той задачи, которую себе поставили философы нового времени.

Обнаруженные нами сложные отношения, существующие между рели-
гией, философией, жизненным опытом, поэзией, заставляют нас вер-
нуться к отношениям, господствующим между этими силами культуры 
в отдельной личности и в обществе. Шаткость отграничений, обусловлен-
ная подвижностью признаков философии и указывающая на определение 
понятия философии как функции, может быть вполне понята лишь тогда, 
когда мы обратимся к жизненной связи в индивиде и обществе и найдем 
в ней присущее философии место. Этого мы достигнем при посредстве 
применения нового метода.

Б. СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 
В ДУХОВНОМ МИРЕ

До сих пор мы индуктивным путем выводили черты сущности филосо-
фии из фактов, носящих название философии, и из понятий о них, как 
они образовались в истории философии. Эти черты привели нас к функ-
ции философии как единообразного соотношения вещей в обществе. При 
посредстве этого единообразного факта мы обнаружили, что все занимаю-
щиеся философией лица связаны во внутреннюю связь истории филосо-
фии. В многообразных промежуточных формах философия затем прояв-
ляется в сфере религии, размышлений о жизни, литературы и жизни. Эти 
индукции из исторического положения вещей находят свое подтвержде-
ние и объединяются в законченное познание сущности философии тогда, 
когда последней отводится соответствующее ей место в той связи, в кото-
рой она выполняет свои функции: в рассмотрении отношения ее понятия 
к подчиняющим и сочиненным понятиям оно находит свое завершение.

I. Место функции философии 
в связи душевной жизни, общества и истории

1. Положение ее в структуре душевной жизни

Исторически данные черты мы понимаем лишь на основании внутрен-
ней сущности душевной жизни. Наука, которая описывает и расчленяет 
эту внутреннюю сущность, называется описательной психологией. Она 
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берет поэтому и функции философии в обиходе духовной жизни как бы 
изнутри и определяет ее в ее отношении к наиболее близким ей по срод-
ству духовным проявлениям. Так совершенствует она понятие о сущно-
сти философии. Дело в том, что содержанием понятий, в которые входит 
и понятие философии, служит внутреннее отношение признаков, состав-
ляющих на почве удержания пережитого и понимания других реальную 
связь, между тем как теоретическая естественная наука устанавливает 
общие черты только в феноменах, которые даны чувствам.

Все человеческие произведения вытекают из душевной жизни и ее 
связи с внешним миром. Так как наука всюду отыскивает закономерное, 
то и изучение духовных произведений должно исходить от закономерно-
го в душевной жизни. Оно бывает двоякого рода. В душевной жизни суще-
ствуют единообразия, которые могут быть установлены на ее изменени-
ях. К ним мы относимся так же, как к внешней природе. Наука констати-
рует их, выделяя из сложных переживаний отдельные процессы и выводя 
индуктивным путем закономерное в них. Так мы распознаем процессы 
ассоциации, воспроизведения или апперцепции. Каждое изменение явля-
ется частным случаем, находящимся в отношении подчинения к едино-
образностям. Последнее образует одну сторону психологического осно-
вания, уясняющего духовные произведения: так, своеобразные процессы 
образования, в которых восприятия превращаются в образы фантазии, 
содержат часть оснований, объясняющих миф, сказку, легенду и художе-
ственное творчество. Но процессы душевной жизни связаны между собой 
еще нитями другого рода. Они связаны между собой как части всего строя 
душевной жизни. Этот строй я называю психической структурой. Это тот 
порядок, в котором различной природы психические факты в сложной 
душевной жизни связываются между собой внутренним переживаемым 
взаимоотношением. Основная форма этого душевного строя определяет-
ся тем, что всякая психическая жизнь обусловлена своей средой и, в свою 
очередь, оказывает обратное целесообразное воздействие на свою среду. 
Ощущения вызываются и отражают многообразие внешних причин; побу-
ждаемые отношением этих причин к нашей собственной жизни, как она 
выражена в чувствовании, мы интересуемся этими впечатлениями, аппер-
ципируем, различаем, связываем, образуем суждения и умозаключаем; 
под влиянием предметного понимания возникают, на основе многослож-
ности чувствований, все более и более правильные определения той цен-
ности, которую представляют жизненные моменты и внешние причины 
для этой собственной жизни и для системы ее инстинктов; руководимые 
этими оценками, мы при помощи целесообразных волевых действий либо 
изменяем природу среды, либо при помощи внутренней деятельности 
воли приспособляем собственные жизненные процессы к своим потреб-
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ностям. Такова человеческая жизнь. Разнообразнейшим образом сплете-
ны между собой в ее связи восприятие, воспоминание, процесс мышления, 
инстинкт, чувствование, желание, волевые действия. Всякое переживание, 
как заполняющее какой-нибудь момент нашего существования, сложно.

Связь психической структуры имеет телеологический характер. Каж-
дый раз, когда душа сталкивается через радость или горе с наиболее ей 
ценным, она реагирует вниманием, отбором впечатлений и обработкой 
последних, порывом, волевыми действиями, подбором в своих целях, 
отыскиванием средств для их проведения.

Так, уже в рамках предметного понимания замечается целестреми-
тельность: формы отражения какой-нибудь действительности образуют 
ступени в одной целевой связи, в которой предметное достигает степени 
все более и более совершенного и сознательного отражения. Проявляе-
мое нами при воспринимании пережитого и данного отношение созда-
ет нашу мировую картину, наши понятия о действительности, отдельные 
науки, на которые распадается познание этой действительности, т. е. соз-
дает целевую связь познания действительности.

Во все моменты этого процесса действуют инстинкт и чувствование. 
В них — средоточие нашей душевной структуры; ими приводятся в дви-
жение все глубины нашего существа. Мы стремимся к такому состоянию 
нашего чувства жизни, которое каким-нибудь образом заставило бы мол-
чать наши желания. Жизнь находится в постоянном приближении к этой 
цели; то она, кажется, достигает ее, то снова удаляется от нее. И толь-
ко прогрессивно нарастающий опыт учит каждого отдельного человека 
тому, в чем для него заключается длительно ценное. Главная работа жизни 
с этой стороны сводится к тому, чтобы через иллюзии прийти к позна-
нию того, что для нас поистине ценно. Совокупность процессов, в кото-
рых мы подвергаем испытанию жизненные ценности и ценности предме-
тов, я и называю жизненным опытом. Он предполагает знание того, что 
есть, т. е. наше предметное понимание, и для него наши волевые дейст-
вия, ближайшим образом направленные на изменения вне нас или в нас, 
могут быть вместе с тем и средствами установления ценностей наших 
жизненных моментов, равно как и внешних предметов, если они возбуж-
дают наш интерес. Знание людей, история, поэзия расширяют средства 
жизненного опыта и его горизонт. Но и в этой области наша жизнь полу-
чает прочное основание лишь при посредстве возвышения до общеобяза-
тельного знания. Но может ли последнее ответить на вопрос о безуслов-
но ценном? На сознании о ценностях жизни основана третья и последняя 
связь, в согласии с которой мы стремимся при помощи наших волевых 
действий руководить и упорядочивать предметы, людей, общество, себя 
самих. В нее входят цели, блага, обязанности, правила жизни и вся огром-
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ная работа нашей практической деятельности в области права, хозяйства, 
регулирования общества, борьбы с природой. В рамках этого отношения 
сознание также стремится выработать все более и более высокие формы; 
высшую форму мы усматриваем в действии на основании общеобязатель-
ного знания, и снова возникает вопрос, поскольку достижима эта цель.

Существо, в котором заложена целеустремительность, направленная 
на вытекающие из инстинктов жизненные ценности и проявляющаяся 
в дифференциации поступков и их взаимном внутреннем отношении 
к цели, — такое существо будет развиваться. Так, из структуры душевной 
жизни вытекает ее развитие. Любой момент, любая эпоха нашей жизни 
имеет собственную ценность в себе, поскольку ее своеобразные условия 
допускают известного рода удовлетворение и завершение нашего суще-
ствования; вместе с тем все ступени жизни связаны между собой в одну 
историю эволюции: в беге времени мы стремимся достигнуть все более 
и более богатого развития жизненных ценностей, все более прочной 
и высокой формы душевной жизни. Здесь снова сказывается уже отме-
ченное основное взаимодействие между жизнью и знанием: в повышении 
сознательности, в возведении наших действий на ступень обязательного 
обоснованного знания заключается наиболее существенное условие проч-
ного образа нашего внутреннего мира.

Эта внутренняя связь показывает нам, как из основных свойств душев-
ной жизни с внутренней необходимостью выросли эмпирически установ-
ленные функции философии. Если представить себе индивидуум, совер-
шенно изолированный и притом совершенно не стесненный конечно-
стью отдельной жизни во времени, то в нем понимание действительности, 
переживание ценностей и осуществление благ будет происходить в согла-
сии с правилами жизни; неминуемо должно будет возникнуть в нем уразу-
мение своих действий, которое завершится лишь при достижении обще-
обязательного знания о них. Ввиду того же что в глубинах этой структу-
ры понимание действительности, внутреннее постижение ценностей 
при посредстве чувствований и реализация жизненных целей тесно свя-
заны между собой, то он и будет стремиться охватить эту внутреннюю 
связь общеобязательным знанием. То, что связано между собой в глуби-
нах структуры — познание мира, жизненный опыт, принципы действий, — 
то должно быть приведено в какую-нибудь связь и в мыслящем сознании. 
Так возникает в данном индивидууме философия. Философия заложена 
в структуре человека; каждый человек, какую бы позицию он ни занимал, 
стремится приблизиться к ней, и всякое человеческое действие имеет 
тенденцию достигнуть философской сознательности.

Структура общества и положение, занимаемое в ней религией, искусством 
и философией. Отдельный человек, как существо изолированное, есть про-
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стая абстракция. Кровное родство, местное сосуществование, сотруд-
ничество в разделении труда, отношения господства и подчинения — 
все это делает индивидуума членом общества. Так как общество состоит 
из структурированных индивидуумов, то в нем проявляются те же зако-
номерности структуры, что и в индивидууме. Субъективная и имманент-
ная целесообразность в индивидуумах выражается в истории как эволю-
ция. Закономерности отдельной души принимают формы закономерно-
стей социальной жизни. Дифференциация и высшие взаимоотношения 
дифференцированных проявлений в индивидууме принимают в обще-
стве более прочные и более действенные формы, формы разделения 
труда. Эволюция становится неограниченной через сцепление поколе-
ний: произведения всякого рода труда продолжают существовать как 
основание для все новых поколений, духовный труд беспрерывно расши-
ряется в пространстве, руководимый сознанием солидарности и прогрес-
са; так возникает непрерывность общественного труда, рост затраченной 
на него духовной энергии и развитие дифференциации труда. Эти рацио-
нальные моменты, действие которых проявляется в жизни общества 
и уже подмечено социальной психологией, стоят под знаком тех условий, 
на которых покоится истинная сущность исторического существования; 
раса, климат, жизненные условия, сословное и политическое развитие, 
личное своеобразие индивидуумов и их групп придают каждому духовно-
му произведению его своеобразный характер. Но в рамках этого многооб-
разия из всегда одинаковой структуры жизни возникают одинакие целе-
вые ряды, которые я называю системами культуры, но принимают они 
различные исторические модификации. Итак, теперь философия может 
быть определена как одна из культурных систем человеческого общества. 
Дело в том, что в пестрой смене лиц и поколений те из них представля-
ют собою целевой ряд, в которых заключена функция проявления своего 
отношения к мировой и жизненной загадке при помощи общеобязатель-
ных понятий. Теперь наша задача сводится к определению места, зани-
маемого этой культурной системой в обиходе общества.

В процессе познания действительности опыт поколений сцепляется 
в ряд на основании единообразия мышления и тожества независящего 
от нас мира. Так как познание постоянно стремится расшириться, то оно 
дифференцируется в увеличивающемся числе отдельных наук, но при 
этом сохраняется связывающее их всех одно общее отношение к едино-
му действительному, а также и требование общеобязательности их знания. 
В отдельных науках культура нашего поколения имеет свое прочное, все 
связующее, все вперед движущее руководящее основание.

От этой великой системы человеческая культура простирается до сово-
купности тех ее систем, в которых охвачены и дифференцированы воле-
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вые действия. Ибо и волевые действия индивидуумов связаны между 
собой в системы, сохраняющиеся в смене поколений. Закономерности 
в отдельных сферах поведения, самость действительности, к которой она 
относится, требование согласования действий, направленных на реали-
зацию известных целей, порождают культурные системы экономической 
жизни, права, борьбы с природой. Все эти действия исполнены жизнен-
ных ценностей: в самой этой деятельности скрыты и из нее извлекаются 
радость и повышение нашего существования.

Но по ту сторону напряжения воли существует такое наслаждение жиз-
ненными ценностями и ценностями предметов, в котором мы отдыхаем 
от этого напряжения. Таковы жизнерадостность, общительность, празд-
ники, игры, шутки. Это та атмосфера, в которой развивается искусство, 
интимнейшая сущность которого заключается в пребывании в сфере сво-
бодной игры и в котором, между прочим, вместе с тем ясно видно значе-
ние жизни. Романтическое мышление часто подчеркивало сродство рели-
гии, искусства и философии. Одна и та же мировая и жизненная загадка 
стоит перед поэзией, религией и философией; одно и то же родственное 
отношение к социально-исторической связи своей жизненной сферы мы 
наблюдаем как в человеке религиозном, так и в поэте и философе. Охва-
ченные ею, они все же одиноки; их творчество возвышается над всеми 
их окружающими порядками и возносится в область, где они совершен-
но одиноко стоят лицом к лицу с всюду действующими силами вещей. Они 
страшатся уз, которыми прошлое и порядки стремятся опутать их творче-
ство. Они ненавидят поглощение личности общинами, которые измеряют 
честь и значимость своих членов только в согласии со своими потребно-
стями. Таким образом, существует огромное различие между прочно спле-
тающим соединением внешних организаций — целевых систем знания или 
внешнего поведения и сотрудничеством в культурных комбинациях рели-
гии, поэзии и философии. Но всех свободнее поэты. Играя настроениями 
и образами, они расторгают даже прочные нити, связывающие их с дейст-
вительностью. Общие черты, связывающие религию, поэзию и философию 
и отделяющие их от других жизненных областей, состоят, собственно гово-
ря, в том, что здесь воля не приурочена к ограниченным целям: задумав-
шись над самим собою и над связью вещей, человек тем самым освобожда-
ется от связанности с данным, определенным; таково познавание, имеющее 
своим объектом не тот или другой ограниченный предмет, таково поведе-
ние, которое не должно непременно совершиться в определенном моменте 
целевой связи. Если б мы направили свой взор и внимание исключительно 
на обособленное, определенное во времени и пространстве, то это нару-
шило бы целость нашего существа, затемнило бы сознание нашей собст-
венной ценности и нашей независимости от причинных сцеплений и свя-
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занности местом и временем; это действительно и имело бы место, если бы 
пред человеком не были открыты области поэзии, религии и философии — 
области, в которых он чувствует себя освобожденным от этой ограниченно-
сти. Воззрения, которыми он здесь живет, должны всегда как-нибудь охва-
тывать отношения, существующие между действительностью, ценностью 
и идеалом, целью и правилом. Мы говорим: воззрения, — ибо творческое 
начало религии всегда заключается в концепции воздействующего соче-
тания, к которому индивидуум проявляет то или иное отношение; поэзия 
всегда выдвигает событие, взятое в его значительности; что же касается 
философии, то тут ясно, что ее систематический метод принадлежит к раз-
ряду предметных отношений. Поэзия остается в сфере чувства и созерца-
ния, ибо она исключает не только всякое ограниченное определение целей, 
но и волевое отношение. Зато огромная серьезность религии и философии 
заключается в том, что они стремятся охватить во всей ее объективной глу-
бине внутреннюю связь, которая приходит в структуры нашей души по пути 
от постижения действительности до целеустановления, и, исходя из этого, 
построить жизнь. Таким образом, они превращаются в ответственное раз-
мышление о жизни, которая и есть эта целокупность; в сознании своей 
искренности они становятся действенно радостными силами преобразова-
ния жизни. Хотя они интимно и связаны между собою, они все же борются 
друг с другом за свое существование, ибо они проникнуты одним и тем же 
стремлением к творчеству жизни. Глубина настроения и общеобязатель-
ность мышления в понятиях борются в них между собою.

Религия, искусство и философия, таким образом, одинаково втисну-
ты в рамки неумолимо прочных целевых рядов отдельных наук и поряд-
ков социального поведения. Родственные друг другу и вместе с тем чуждые 
по своим духовным приемам, они вступают в самые своеобразные отноше-
ния друг к другу. Эти-то отношения нам и надлежит понять. Это же приво-
дит нас назад к рассмотрению того, как в человеческом духе заложено тяго-
тение к образованию мировоззрения и как философия стремится обосно-
вать общеобязательность последнего. Тогда пред нами раскроется и другая 
сторона философии, показывающая, как на основе развившихся в жизни 
понятий и наук начинает осуществляться философская функция обобще-
ния и сочетания.

II. Учение о миросозерцании. Религия и поэзия 
в их отношениях к философии

Религии, искусству и философии обща одна основная форма, кореня-
щаяся в структуре душевной жизни. Во все моменты нашего существования 
имеется налицо отношение нашей собственной жизни к миру, который 
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окружает нас как наглядное целое. Мы чувствуем себя, жизненную ценность 
каждого отдельного момента и ценность воздействия вещей на нас, но все 
это — в отношении к предметному миру. При дальнейшем росте самоуг-
лубления сохраняется связь между опытом о жизни и развитием мировой 
картины. Оценка жизни предполагает знание того, что есть, и действи-
тельность выступает перед нами при меняющемся освещении, исходящем 
от нашей внутренней жизни. Ничто так не бегло, не чутко, не нежно и не 
изменчиво, как настроение человека относительно связи предметов. Доку-
ментами такого настроения служат те милые стихотворения, в которых 
поэты с картиной природы сплетают выражение своей внутренней жизни. 
Подобно теням от облаков, пробегающих над какой-нибудь местностью, 
в нас беспрерывно меняются понимание и оценка жизни и мира. Человек 
религиозный, художник или философ тем и отличаются от людей посред-
ственных и даже гениев другого рода, что они удерживают в воспоминании 
такие жизненные моменты, доводят до сознания их содержание и синтези-
руют отдельный опыт в общий опыт о самой жизни. Этим они выполняют 
весьма важную функцию не только для себя, но и для общества.

Так вырастают интерпретации действительности — миросозерцания. 
Подобно тому как всякое положение имеет и выражает какой-нибудь смысл 
и значение, так и эти интерпретации стремятся выразить смысл и значе-
ние мира. Но как изменчивы эти интерпретации даже в каждом отдельном 
индивидууме! Под влиянием опыта они изменяются то постепенно, то вне-
запно. Человеческая жизнь проходит, как это подметил Гете, в типической 
смене различных миросозерцаний. Их многообразие обусловливается вре-
менем и местом. Вся земля покрыта, как пестрым сплетением бесчислен-
ных форм, жизневоззрениями, художественными выражениями миропо-
нимания, религиозно-определенными догмами, философскими формулами. 
Между ними, как между растениями на земле, происходит борьба за сущест-
вование и за пространство на земле. Но вот некоторые из них, отмеченные 
цельным величием личности, получают власть над людьми. Святые жаждут 
заново переживать жизнь и смерть Христа: длинные ряды художников смот-
рят на человека глазами Рафаэля, кантовский идеализм свободы увлекает 
Шиллера, Фихте и большинство выдающихся личностей следующего поко-
ления. Шаткость и колебания душевных процессов, случайное и частное 
в содержании жизненных моментов, неуверенное и изменчивое в понима-
нии, оценке и целеустановлении — короче, вся внутренняя досада наивно-
го сознания ошибочно восхваляемого Руссо и Ницше — все это преодоле-
вается. Простая форма религиозного, художественного или философского 
отношения приносит с собой уверенность и спокойствие и создает связь, 
объединяющую религиозного гения с верующим, мастера — с его учениками, 
философскую личность — с теми, которые находятся под ее властью.
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Итак, теперь выясняется, что следует понимать под мировой и жизнен-
ной загадками как под общим предметом религии, философии и поэзии. 
В структуре миросозерцания всегда содержится такое внутреннее отноше-
ние жизненного опыта к мировой картине, из которого постоянно может 
быть выведен жизненный идеал. В этом нас убеждают анализ высших обра-
зований в этих трех сферах творчества, а также отношения, существую-
щие между действительностью, ценностью и волеустановлением. Таким 
образом, структура миросозерцания представляет собою сочетание, в кото-
ром объединены составные части различного происхождения и отличного 
характера. Основное различие этих составных частей сводится к диффе-
ренциации душевной жизни, которую мы назвали структурой последней. 
Применение названия миросозерцания к духовному образованию, вклю-
чающему в себя миропознание, идеал, установление правил и высшее целе-
назначение, оправдывается тем, что никогда в него не вкладывается наме-
рение к определенным действиям и оно, стало быть, никогда не включает 
в себя практического отношения.

Проблема отношения философии к религии и поэзии может быть све-
дена к вопросу об отношениях, возникающих из различия структуры миро-
созерцания в этих трех формах. Ибо они лишь постольку вступают во внут-
ренние отношения друг к другу, поскольку они содержат или подготовляют 
миросозерцание. Подобно тому как ботаник распределяет растения по клас-
сам и исследует законы их роста, так и занимающийся анализом философии 
должен отыскивать типы миросозерцаний и познавать закономерность 
их образования. Подобный способ сравнительного рассмотрения возвыша-
ет человеческий дух над кроющейся в его обусловленности уверенностью, 
что он нашел истину в одном из этих миросозерцаний. Подобно тому как 
объективность великого историка не позволяет ему ни порицать, ни одоб-
рять идеалов отдельных эпох, так и философу надлежит исторически срав-
нительно понять свое исследующее сознание, подчиняющее себе предметы, 
и соответственно с этим занять над ними всеми свою точку зрения. В этом 
случае в нем достигает завершения историчность сознания.

Религиозное миросозерцание по структуре своей отличается от поэти-
ческого, а последнее — от философского. Этому соответствует различие 
в порядке распределения типов миросозерцания в рамках этих трех сис-
тем культуры. Из основных различий между философским миросозерцани-
ем и религиозным и поэтическим вытекает возможность перехода миро-
созерцания из религиозной или художественной формы в философскую 
и наоборот. Преобладающий момент перехода миросозерцания в фило-
софскую форму основан в присущей душе тенденции придавать своим дей-
ствиям прочность и связность, что в конце концов может быть достигнуто 
только в общеобязательном мышлении. Так, пред нами встают вопросы: 
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в чем своеобразие структуры этих различных форм? При каких законных 
условиях трансформируется религиозное или поэтическое миросозерца-
ние в философское? На границе этого исследования мы подходим вплот-
ную к общей проблеме, рассмотрение которой завело бы нас слишком 
далеко, — к вопросу о законных условиях, определяющих изменчивость 
структуры и многосложность типов миросозерцания. Метод и здесь дол-
жен быть применен прежний: сначала исследуется исторический опыт, 
а затем заключающаяся в опытах совокупность данных вводится в рамки 
психической закономерности.

1. Религиозное миросозерцание и его отношение к философскому

Понятие религии принадлежит к тому же классу, что и понятие фило-
софии. Оно обозначает прежде всего соотношение вещей, которое повто-
ряется в социально между собой связанных индивидуумах как частичное 
содержание их жизни. А так как подобная совокупность данных ставит 
во внутренние отношения и связывает тех индивидуумов, которым она 
одинаково присуща, то понятие религии указывает, стало быть, и на связь, 
объединяющую религиозно настроенных индивидуумов как членов одно-
го целого. Определение понятия сопряжено с теми же трудностями, какие 
сказались при определении понятия философии. Для выведения поня-
тия сущности из религиозных фактов необходимо было бы установить, 
по наименованию и принадлежности, весь объем религиозных фактов. 
Здесь не может быть изложен методический прием, при помощи которо-
го эти трудности разрешаются; мы воспользуемся лишь его результатами 
в целях расчленения религиозного миросозерцания.

Религиозным миросозерцание будет постольку, поскольку оно будет 
вытекать из известного рода опыта, обоснованного в религиозном процес-
се. Где бы мы ни встречали название религии, ее признаком всегда будет 
общение с невидимым, ибо оно встречается как в ее примитивных ста-
диях, так и в тех последних разветвлениях ее развития, где это общение 
состоит только во внутреннем отношении действий к идеалу, выходящему 
за пределы эмпирического и делающему возможным религиозное отноше-
ние, или же в отношении души к родственному ей божественному поряд-
ку вещей. Благодаря этому своему общению религия, рассматриваемая как 
история ее форм, развивается во все более объемлющую и совершеннее 
дифференцированную структурную связь. Отношение, в котором это про-
исходит и которое должно в силу этого содержать основание, порождаю-
щее все религиозные воззрения, и основания познания всех религиозных 
истин, есть религиозный опыт. Он является одной из форм жизненно-
го опыта, но специфический характер его заключается в том, что он есть 
то размышление, которое сопровождает процесс общения с невидимым. 
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Если жизненный опыт представляет собой все растущую в процессе пере-
живаний сознательность относительно жизненных ценностей, побудитель-
ных ценностей предметов и вытекающих отсюда высших целей и правил 
нашего поведения, то своеобразный момент религиозного жизненного 
опыта заключается в том, что везде, где религиозность возвышается до пол-
ного сознания, он усматривает высшую и безусловно обязательную жизнен-
ную ценность в общении с невидимым, а в невидимом предмете этого обще-
ния — безусловно обязательную высшую побудительную ценность, из кото-
рой исходит все счастье и все блаженство; отсюда уже затем выводится, что 
все цели и правила поведения должны определяться этим невидимым. Этим 
обусловливается и отличительный момент в структуре религиозного миро-
созерцания. Его центральный пункт — религиозное переживание, в кото-
ром проявляется целокупность душевной жизни; основанный на нем рели-
гиозный опыт определяет все составные части миросозерцания; все воззре-
ния о связи мира вытекают, если рассматривать их изолированно, из этого 
общения и должны понимать эту связь как силу, находящуюся во взаимодей-
ствии с нашей жизнью, и именно как силу душевную, ибо только такая дела-
ет возможным подобное общение. Идеал жизни, т. е. внутренний строй ее 
ценностей, должен определяться религиозным отношением; им же опреде-
ляются и высшие правила об отношениях людей между собой.

Характер, который могут принимать религиозное общение, религиоз-
ный опыт и сознание о нем, определяет различные исторические ступени 
и формы, в которые выливается религиозное миросозерцание.

В доступной нам древней религиозности мы всегда встречаем веру 
и практику тесно между собой связанными. Они взаимно предполагают 
друг друга. Ибо, как ни возникала вера в новые, действующие вокруг чело-
века силы, мы всегда, поскольку нам дано констатировать это в этногра-
фии и истории, находим, что развитие этой веры определяется тем, какой 
образ религиозные предметы принимают от воздействия на них; с другой 
стороны, вера определяет культ, так как религиозное поведение только 
в нем достигает своей цели. Для народов первобытных религия является 
не чем иным, как техникой влияния на непостижимое и недоступное меха-
ническому изменению, техникой восприятия от него его сил, соединения 
с ним и вступления с ним в желательные отношения. Такие религиозные 
действия совершаются отдельным человеком, вождем или волшебником-
жрецом. Постепенно вырабатывается для этого и особый профессиональ-
ный класс. На заре дифференциации мужских профессий возникает и это 
таинственное, недостаточно уважаемое, но вызывающее то страх, то пол-
ную ожидания робость занятие волшебника, медика или жреца. Постепен-
но вырабатывается организованное сословие, которое становится носите-
лем всех религиозных отношений, всей техники магических манипуляций, 
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покаяний и очищений, и оно остается хранителем знания до тех пор, пока 
не создается самостоятельная наука. Воздержанием это сословие должно 
освободиться для бога, отречением оно должно закрепить свое отношение 
к невидимому, отречением, которое отделяет его в святости и достоинстве 
от всех других людей, — вот первая ограниченная форма, в которой подго-
товляется религиозный идеал.

Из этого общения с невидимым, направленного на достижение благ 
и отклонение зла, — общения, происходящего при посредстве особо 
избранных лиц, развиваются примитивные религиозные идеи в рамках 
этой формы религиозности. Они покоятся на мифическом представлении 
и на его внутренней закономерности. В изначальной жизненности и цело-
купности человека уже содержится возможность того, что во всех своих 
отношениях к внешнему миру он узнает проявления чего-то живого; это-то 
и составляет общую предпосылку религиозного общения. Техника религи-
озных действий должна была усилить эту форму понимания. Как субъекти-
вен, изменчив и различен бы ни был этот опыт, он все же в каждом племени 
или орде принимал благодаря общности религиозного опыта единообраз-
ные формы и упрочивался через собственную, по аналогии развивающую-
ся, логику. Там, где еще не было возможности сравнения с научной очевид-
ностью, в нем могли гораздо легче развиться подобная прочность веры 
и согласованность. Во сне, видениях и всякого рода ненормальных нерв-
ных состояниях, вторгающихся в ежедневную жизнь, религиозная логика 
получала опытный материал, который оказывался пригодным для иллюст-
рации влияния невидимого. Сила внушения, присущая содержаниям веры, 
их взаимное подтверждение, развивающееся по тем же законам религи-
озной логики, как и первое ее установление; затем как бы эксперимен-
тальное свидетельство, получающееся от испытанного влияния какого-ни-
будь фетиша или манипуляций чародея, — явление, подобное которому мы 
и теперь наблюдаем, когда сила какой-нибудь иконы испытывается на боль-
ных, чтобы затем через изображения и отчеты с мест паломничества запе-
чатлеваться как массовое показание; далее, поступки волхвов, оракулов, 
монахов, порывистые движения и необычайные состояния, сопровождае-
мые видениями и откровениями, вызываемые постом, шумной музыкой, 
каким-нибудь опьянением, — все это укрепляло религиозную уверенность. 
Но самое существенное было все же то, что на первых доступных нам сту-
пенях культуры религиозная вера развивала свои примитивные религиоз-
ные идеи из всюду одинаких, производивших сильное впечатление пережи-
ваний: рождения, смерти, болезни, сна, безумия, и поэтому эти идеи всюду 
повторяются равномерно. Во всяком одушевленном теле живет второе «я» 
(душа, мыслимая и как множественность), которое покидает его на время, 
отделяется от него в смерти и в своем призрачном существовании способ-
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но на самые сложные воздействия. Вся природа оживлена духоподобными 
существами, воздействующими на человека, который может их располо-
жить в свою пользу при помощи волшебства, жертвы, обрядов или молитв. 
Небо, солнце, созвездия — все это жилища божественных сил. Укажем еще 
только на один класс идей, присущий народам, находящимся на более низ-
ком уровне, а именно относящийся к происхождению людей и мира.

Эти примитивные идеи образуют основу религиозного миросозерца-
ния. Они подвергаются преобразованиям, срастаются; вообще, всякое 
изменение в состоянии культуры влияет на ход этого развития. В рам-
ках постепенного преобразования религиозности заключается решаю-
щий момент перехода к миросозерцанию в процессе изменения общения 
с невидимым. По ту сторону культа с его храмами, жертвоприношениями 
и церемониями возникает более свободное, эзотерическое отношение 
души к божественному. Религиозно-аристократический круг лиц вступает 
в это особое отношение к божеству, замыкается в своем кругу или открыва-
ет свободный доступ в него. Проявляется это новое отношение в мистери-
ях, отшельничестве, явлении пророчества. В религиозном гении проявля-
ется таинственная мощь личности, в силу которой она синтезирует в себе 
постижение мира, оценку жизни и воздействие на ее строй. Религиозный 
опыт и его отражение в представлениях как бы переходят в иное состоя-
ние сцепления. Отношения религиозных личностей к тем, которые нахо-
дятся под их влиянием, принимают иную, внутреннюю форму. Узнаются 
в опыте или испытываются не отдельные влияния, но вся совокупность 
души вступает в это внутреннее общение. Эти великие личности не стоят 
уже под властью непонятных, темных природных сил и уже не наслажда-
ются и не страдают от тайного сознания злоупотребления или фальси-
фикации последних. В этом новом, более чистом отношении скрывается 
другая опасность: возвышенное мнение о себе, вытекающее из влияния 
на верующих и приобретающее благодаря общению с невидимым харак-
тер особой связи с ним. Но одна из наиболее значительных сил, порож-
денных этим новым отношением, заключалась в том, что оно при помощи 
внутреннего взаимодействия, в которое вступают между собою все момен-
ты религиозного общения и все стороны его объекта, подготовляло еди-
ное мировоззрение. Везде, где условия допускали нормальное развитие, 
образовалось религиозное миросозерцание, независимо от того, много ли 
времени потребовало это изменение в общении с невидимым там, где оно 
началось, независимо также от того, какие были при этом пройдены сту-
пени и были ли преданы забвению имена религиозных личностей.

Структура и содержание религиозного миросозерцания определяются 
религиозным общением и вырабатывающимся в нем опытом. Этим и объ-
ясняется то, почему примитивные идеи в своем беспрерывном развитии 
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все же с такой изумительной живучестью сохраняют свою силу. Миропо-
нимание, оценка и жизненный идеал получают, таким образом, в религи-
озной сфере свою собственную форму и окраску.

В опыте религиозного общения человек видит себя определенным, 
чем-то динамическим, не поддающимся исследованию и не укладываю-
щимся в рамках чувственного причинного соотношения. Это нечто воле-
вое и душевное. Так возникает та основная форма религиозного понима-
ния, которая проявляется в мифе, обрядовых действиях, обожании чувст-
венных объектов, в символике литургий и в аллегорическом толковании 
священных книг. Метод религиозного созерцания и констатирования, 
основанный на вере в души, культе звезд и развившийся в процессе при-
митивного общения с невидимым, достигает здесь внутренней связи, соот-
ветствующей уровню миросозерцания. Рассудок не может понять содержа-
щихся в этой категории видимых допущений, он может их только разло-
жить. Отдельное и видимое означает больше, чем то, в чем оно появляется. 
Это отношение отлично от значения примет или символического начала 
в искусстве и все же родственно им. В нем заключается представительст-
во совсем особого рода, ибо именно в согласии с отношением всего являю-
щегося, видимого к невидимому, одно означает другое и составляет с ним 
одно и то же. Отсюда следует, что и на этой ступени внутреннего общения 
с незримым продолжается отсвет и воздействие последнего в видимом 
единичном и проявление божественного в лицах и религиозных актах. 
Стремление свести божества к единому, связанное с этой ступенью, толь-
ко у небольшого числа народов и религий сумело более или менее про-
должительно подавить эту тенденцию религиозного понимания. Различ-
ными путями совершался постепенный синтез божественных сил в одну 
высшую силу. Этот процесс завершился у важнейших народов Востока лет 
за 600 до Рождества Христова. Единство названий, господство победонос-
ного сильнейшего бога, существование единого святого, упразднение всех 
различий в мистическом религиозном предмете, проникновение в строй-
ный порядок созвездий — эти и другие друг от друга отличные исходные 
точки привели к учению об Едином Невидимом. Так как в эти века, когда 
протекало это великое движение у восточных народов, между ними суще-
ствовало в высшей степени оживленное общение, то нельзя сомневаться 
в том, что оно в сильной степени способствовало распространению этой 
величайшей идеи тех времен. Но каждое из этих воззрений о единстве, 
обусловливающем мир, отмечено печатью своего религиозного происхо-
ждения в признаках благости, провидящего проникновения и отношения 
к человеческим потребностям. И в большинстве этих воззрений боже-
ственное, согласно основной категории религиозного понимания, либо 
окружено силами, воплощенными в видимом, либо появляется как бог 
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на земле, борется с демоническими силами, появляется в священных мес-
тах или чудесах, действует в обрядовых отправлениях. Язык, в котором 
находит себе выражение религиозное общение, должен всегда быть чувст-
венно духовным. Такие символы, как свет, чистота, высота, являются выра-
жением ценностей божественного существа, познанных чувством в опыте. 
Наиболее общей законченной реальной формой понимания божественно 
обусловленной связи вещей является телеологическое устройство мира. 
За совокупностью внешних объектов в нем и над ним существует духовная 
связь, в которой целесообразно проявляется божественная сила. В этом 
пункте религиозное миросозерцание переходит в философское. Ибо мета-
физическое мышление от Анаксагора до Фомы и Дунса Скота преимущест-
венно определялось понятием телеологической мировой связи.

В процессе общения с невидимым наивное жизнесознание подверга-
ется преобразованию. В той мере, как взгляд религиозного гения направ-
ляется на невидимое и его душа без остатка отдается ему, эта тоска погло-
щает все ценности, которые не служат общению с Богом. Так возникают 
идеал святого и техника аскетизма, которые стремятся уничтожить в инди-
видууме все преходящее, страстное, чувственное. Мышление в поняти-
ях бессильно выразить этот поворот от чувственного к божественному. 
На символическом языке, господствующем в самых различных религиях, 
он называется возрождением, а целью его выставляется любовное слияние 
человеческой души с божественным существом.

В сфере волевых действий и жизненных порядков из внутреннего рели-
гиозного общения также возникает новый момент, который привходит 
к освящению светских отношений. Все, состоящие в религиозных отно-
шениях к божеству, тем самым объединены в общину, которая в такой же 
мере превосходит другие общины, в какой ценность религиозных отноше-
ний превышает ценность всякого другого жизненного порядка. Внутрен-
няя глубина и сила отношений в этой общине нашли себе в символическом 
языке своеобразное выражение: связанные между собою в общину лица 
называются братьями, а в отношении к Божеству — чадами Бога.

Из этого характера религиозного миросозерцания могут быть поня-
ты его главные типы и их отношения друг к другу. Эволюция вселенной, 
имманентность мирового разума в жизненных порядках и в беге природы, 
духовное Всеединое, скрывающееся за разделенным, в которое душа вкла-
дывает свою сущность, дуализм доброго, чистого, божественного порядка 
и демонического, этический монотеизм свободы — все эти основные типы 
религиозного миросозерцания постигают божественное на основании тех 
отношений ценности, которые религиозное общение устанавливает между 
человеческим и божественным, чувственным и нравственным, единством 
и множественностью, порядками жизни и религиозным благом. В них мы 
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должны признать ступени, ведущие к философским миросозерцаниям; они 
переходят в типы философии. Религия, мистика предшествуют филосо-
фии у всех народов, которые совсем или отчасти перешли к философии.

Эта перемена связана с более общей переменой, совершающейся в фор-
мах религиозного миросозерцания. Религиозные представления снова 
переходят в другое состояние сцепления. Религия и религиозное миросо-
зерцание постепенно — ибо все эти изменения совершаются весьма мед-
ленно — принимают форму мышления в понятиях. Это не следует пони-
мать в том смысле, что форма мышления в понятиях вытесняет мышление 
созерцательное. Ведь наряду с высшими формами религиозного общения 
продолжают существовать и низшие, которые сохраняются в каждой раз-
витой религии в качестве ее низших слоев. Магия в религиозной проце-
дуре, рабское подчинение наделенным магической силой жрецам, гру-
бейшая чувственная вера во влияние религиозных мест и изображений 
удерживаются в одной и той же религии или одном и том же исповеда-
нии наряду с глубокомысленной мистикой, вытекающей из чрезвычайно 
повышенной интимности религиозного общения. Точно так же сохраняет 
свое значение иконопись религиозной символики наряду с теологическим 
образованием понятий. Но если между ступенями религиозного общения 
существовали отношения как между высшими и низшими, то такое отно-
шение не существует между многосложными модификациями в формах 
религиозного миросозерцания. Ибо природе религиозных переживаний 
и опыта свойственно стремление укрепиться в своей объективной значи-
мости, а эта цель может быть достигнута только в мышлении в понятиях. 
Но тут сейчас же сказывается и вся его непригодность для этого дела.

Эти процессы легче всего проследить на индийской и христианской 
религиозности. В философии Веданты и философии Альберта и Фомы мы 
имеем пред собою осуществление подобного перехода. И тут и там сказа-
лась невозможность перешагнуть через границы, заложенные в частном 
религиозном поведении. Из особого поведения религиозных лиц про-
изошла интуиция, предпосылки которой коренились, впрочем, и в цикле 
более древних догм, о выступлении из круга рождений возмездия и пере-
селения при помощи знания, через посредство которого душа постига-
ет свою тождественность с Брамой. Так возникло противоречие между 
ужасной реальностью, в которой догма охватила в один неизбежный круг 
активную личность, поступок и страдание, и призрачным существом всего 
разделенного, которого требовало метафизическое учение. Христианство 
представилось вначале в догмах первого разряда: о создании мира, грехо-
падении, Откровении Бога, Общности Христа с Богом, Искуплении, Жерт-
ве и Блаженстве. Как эти религиозные символы, так и их отношения друг 
к другу принадлежат к совершенно другой области, чем рассудок. Но внут-
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ренняя потребность настаивала на выяснении содержания этих догм и под-
черкивании содержащегося в них созерцания божественных и человече-
ских вещей. Утверждать, что принятие христианством теорем греко-рим-
ской философии является лишь чем-то внешним, навязанным ему внешней 
обстановкой, значит неправильно излагать историю христианства: это яви-
лось внутренней, заложенной в законах образования религиозности необ-
ходимостью. В процессе подчинения догм категориям мировой связи воз-
никают догмы второго разряда: учение о свойствах Бога, природе Христа 
и о процессе христианской жизни в человеке. Здесь внутреннюю сущность 
христианской религии постигает трагическая участь. Эти понятия изоли-
руют моменты жизни, ставят их друг против друга. Так возникает неразре-
шимый конфликт между бесконечностью Бога и его свойствами, конфликт 
его свойств между собою, конфликт между божественным и человеческим 
началами в Христе, между свободой воли и благостью выбора, между иску-
плением через жертву Христа и нашей нравственной природой. Все усилия 
схоластики разобраться в этих конфликтах оказываются тщетными, рацио-
нализм разрушает при их помощи догму, а мистика возвращается к первым 
линиям религиозного учения о достоверности. Если, начиная с Альберта, 
схоластика стремится превратить религиозное миросозерцание в фило-
софское и освободить последнее из-под влияния отличной по своей при-
роде сферы позитивных догм, то она все же не в состоянии перешагнуть 
границ, данных в христианском общении с Богом: свойства Бога непри-
миримы с Его бесконечностью, а определение им человека непримиримо 
со свободой последнего. Та же невозможность превращения религиозного 
миросозерцания в философское сказывалась везде, где делалась эта попыт-
ка. Философия возникла в Греции, где совершенно независимые люди 
непосредственно обратились к познанию мира через общеобязательное 
знание. У позднейших народов она возродилась снова благодаря исследо-
вателям, которые независимо от церковных порядков поставили себе ту же 
проблему миропознания. Оба раза философия возникла в связи с науками 
и покоилась на построении миропознания на прочном основании причин-
ных сочетаний, в противоположность к оценкам мира религией. В ней ска-
зываются изменения внутреннего отношения.

Этот анализ показывает нам, какие черты объединяют религиозное 
миросозерцание с философским и какие отделяют их друг от друга. Струк-
тура в крупных своих чертах у обоих одинакова. И здесь и там наблюдается 
то же самое внутреннее взаимодействие между пониманием действительно-
сти, оценкой, целеустановлением и выработкой правил поведения. Та же 
внутренняя связь, в которой личность утверждает себя. И, наконец, в пред-
метном понимании и того и другого кроется сила для преобразования лич-
ной жизни и общественных порядков. И так они близки и родственны друг 
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к другу, так совпадают в отношении области, к господству над которой они 
стремятся, что неминуемо должны всюду сталкиваться. Но их отношение 
к мировой и жизненной загадке совершенно различно, как различны рели-
гиозное общение и широкое отношение ко всякого рода действительности, 
как различны самоуверенный религиозный опыт и жизненный опыт, равно-
мерно и равнодушно возвышающий до сознания все внутренние действия 
и поведение. В религиозности все предметное постижение и вся совокуп-
ность целеустановления определяется великим переживанием безусловной 
и бесконечной предметной ценности, которой подчинены все конечные 
ценности, и переживанием бесконечной жизненной ценности, получае-
мой от общения с этим невидимым предметом: ведь трансцендентное соз-
нание духовного само — только проекция величайшего религиозного пере-
живания, в процессе которого человек постигает независимость своей воли 
от всей природы; окраска, которую это происхождение налагает на религи-
озное миросозерцание, сказывается в каждой его черте: основная форма 
провидения и установления таинственно, опасно и непреодолимо проявля-
ется в любом религиозном образовании. С другой стороны, мы видим спо-
койное равновесие душевных состояний, признание всего, что порождает-
ся последними, пользование отдельными науками, радость от светских жиз-
ненных порядков, но и бесконечную работу, направленную на отыскание 
общеобязательной связи между всем этим, и все углубляющееся постижение 
границ познания и постижение невозможности предметного синтеза, дан-
ного в различных состояниях, в результате чего — разочарование.

Так возникают исторические отношения между этими двумя родами 
миросозерцания, как они были установлены по называнию, определениям 
понятий и историческому содержанию. Религиозность субъективна, пар-
тикулярна в определяющих ее переживаниях, и вообще ей свойственно 
нечто неразложимое, в высокой степени личное, которое всякому, не уча-
ствующему в ее переживаниях, должно показаться «глупостью». Она связа-
на с рамками, являющимися следствием ее происхождения из односторон-
него, исторически и лично обусловленного религиозного опыта, внутрен-
ней формы религиозного созерцания и тенденции к трансцендентному. 
Но, сталкиваясь в своем культурном кругу с научными результатами, мыш-
лением в понятиях и светским образованием, она чувствует свою беспо-
мощность при всей своей внутренней силе, чувствует и свои границы при 
всех своих притязаниях на широкое влияние. Человек религиозный, дос-
таточно чуткий для того, чтобы увидеть эти границы и страдать от этого, 
должен стремиться их преодолеть. Внутренний закон, по которому общие 
представления могут найти свое завершение только в мышлении, в поня-
тиях, заставляет его стать на этот путь. Религиозное миросозерцание стре-
мится перейти в философское.
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Другая сторона этого исторического взаимоотношения заключает-
ся в том, что религиозное миросозерцание, его изложение и обоснова-
ние в сильной мере подготовили миросозерцание философское. Первые 
попытки обосновать религиозное знание оказались весьма плодотворны-
ми для философии: нужды нет, самостоятельны ли были положения, пере-
шедшие от Августина к Декарту, важно то, что именно от Августина исхо-
дил импульс к новому теоретико-познавательному методу. Положения дру-
гого рода переходят от мистики к Николаю Кузанскому и от них к Бруно; 
Декарт же и Лейбниц обязаны Альберту и Фоме своим различением между 
истинами вечными и только телеологически понятным строем фактиче-
ского. В настоящее время все больше и больше выясняется, какое силь-
ное влияние оказали логические и метафизические понятия схоластиков 
на Декарта, Спинозу и Лейбница. Типы религиозного миросозерцания 
стоят также в самых разнообразных отношениях к типам миросозерца-
ния философского. Реализм доброго и злого царства, как его представля-
ла религиозность Заратустры и как он перешел в еврейскую и христиан-
скую религии, переплетшись известным образом с расчленением дейст-
вительности по линии образующей силы и материи, придал платонизму 
свою особую окраску. Учение об эволюции, ведущей от низших божест-
венных существ к высшим, как оно выступает у вавилонян и греков, под-
готовило учение об эволюции мира. Китайское учение о духовной связи 
в природных порядках и индийское учение о призрачности и страданиях 
чувственной множественности и о правде и блаженстве единственности 
являются предтечами тех двух направлений, по которым должно было 
пойти развитие объективного идеализма. Наконец, иудейское и христиан-
ское учения о трансцендентности священного создателя подготовили тип 
того философского миросозерцания, которое достигло величайшего рас-
пространения в христианском и магометанском мире. Так все типы рели-
гиозного миросозерцания оказывали влияние на философское, в особен-
ности же в них заложены основания для образования типа объективно-
го идеализма и идеализма свободы. Гностика создала схему для наиболее 
влиятельных пантеистических произведений: происхождение сложного 
мира, сила и красота его и вместе с тем страдание от конечности и разроз-
ненности, возвращение к божественному единству — неоплатоники, Спи-
ноза и Шопенгауэр развили все эти схемы в философию. Идеализм свобо-
ды — это миросозерцание христианства — развил предварительно в теоло-
гии те проблемы и решения, которые затем повлияли на Декарта и Канта. 
Все это объясняет нам, почему религиозные писатели находят себе место 
в исторической связи философии и получают даже название философов, 
но также и то, почему ни одно религиозностью обусловленное произве-
дение все же не имеет права на место в связи философии, в которой воз-
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можности общеобязательного решения философских проблем развива-
лись по законам внутренней последовательной диалектики.

2. Взгляд на жизнь поэтов и философии

Всякое искусство освещает в отдельном и ограниченно данном такие 
отношения, которые выходят за его пределы и придают ему поэтому более 
общее значение. Впечатление возвышенности, которое производят фигу-
ры Микеланджело или звуковые образы Бетховена, вытекает из особого 
характера вкладываемого в эти образы значения, последнее же предпола-
гает такое душевное состояние, которое, представляя собой нечто проч-
ное, сильное, всегда наличное и связное, подчиняет себе все, что касается 
его. Есть одно искусство, которое способно выразить при помощи своих 
средств больше, чем такой душевный строй. Все другие искусства связаны 
воплощением чего-нибудь чувственно данного, в этом их сила и их ограни-
ченность; одна только поэзия свободно властвует во всем царстве дейст-
вительности и идей, ибо в языке у нее есть средство для выражения всего, 
что может появиться в душе человеческой: внешних предметов, внутрен-
них состояний, ценностей, волевых установлений, — и в этом ее средстве — 
слове — уже содержится синтез данного в мышлении. Если, стало быть, 
где-нибудь в произведениях искусства находит себе выражение миросо-
зерцание, то это, во всяком случае, будет иметь место в поэзии.

Я попытаюсь возникающие здесь вопросы разобрать так, чтоб не было 
надобности затрагивать различия эстетических и психологических точек 
зрения. Все поэтические произведения, от случайной народной песенки 
до «Орестеи» Эсхила или «Фауста» Гете, сходны в том отношении, что все 
они изображают событие. Это, в свою очередь, мы берем в том смысле, 
что оно включает в себя как переживаемое, так и пережитое, как собствен-
ный, так и чужой опыт, как традиционное, так и настоящее. Изображение 
какого-нибудь события в поэзии есть недействительное отражение реаль-
ности, заново пережитое и предлагаемое нам для повторного пережива-
ния, извлеченное из сочетаний действительности и отношений нашей 
воли и нашего интереса к ним. Поэтому оно не вызывает никакой факти-
ческой реакции: события, которые в другом случае побудили бы нас к дей-
ствию, здесь не нарушают безвольного отношения наблюдателя, от них 
не исходит ни задержание воли, ни давление на нее, и, пока кто-нибудь 
находится в сфере искусства, его душа свободна от всех тяжестей действи-
тельности. Стоит нам какое-нибудь переживание перенести в это царство 
теней, как процессы, которые оно вызывает в читателе или зрителе, будут 
совсем не теми, какими они были бы в переживающих их лицах. Чтобы 
точнее понять эти процессы, мы отделяем процессы повторного пережи-
вания от процессов, сопровождающих в качестве следствий понимание 
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чужой жизненности: процесс, по которому я воспринимаю чувствования 
и волевые напряжения Корделии, отличается от восторга и сочувствия, 
вытекающих из этого повторного переживания. Простое понимание како-
го-нибудь рассказа или драмы уже предполагает процессы, выходящие 
за рамки процессов, протекающих у данных лиц. Читатель поэтического 
рассказа должен совершить в себе все процессы взаимодействия между 
субъектом и предикатом, между предложением и предложением, между 
внешним и внутренним, между мотивами и поступками и, наконец, между 
последними и следствиями, чтобы быть в состоянии превратить слова 
отчета в картину происшествия, а последнюю — во внутреннюю связь. 
Чтобы понять фактическое, он должен подчинить его общепредставлени-
ям и общим отвлечениям, содержащимся в словах. И чем больше читатель 
углубляется в этот процесс, тем дальше выходят процессы воспоминания, 
апперцепции и взаимоотношения за рамки того, что высказано писателем 
в рассказе. Они превращаются в нечто, чего он не сказал, но что он хотел 
вызвать в читателе. И, может быть, это ему даже было важнее того, что 
сказано. Читатель схватывает в рассказанном общие черты жизненного 
обстоятельства, которые уясняют значительность рассказа. Точно так же 
зритель дополняет драму, которую он видит или слышит со сцены; пред 
ним открывается одна сторона жизни в том, как в драматическом действе 
человеческие поступки подчиняются судьбе, господствующей над ними. 
Он относится к тому, что здесь происходит, как к самой жизни: истолко-
вывает и подчиняет отдельное его связи или как частное — совокупно-
сти данных. При этом — для него, может быть, совсем и не заметно — им 
руководит поэт; из представленного события он заставляет его подчерк-
нуть нечто выходящее за его рамки. Таким образом, получается, что как 
эпическая, так и драматическая поэзии представляют какое-нибудь собы-
тие читателю, слушателю или зрителю так, что до сознания доводится 
его значительность. Ибо какое-нибудь событие воспринимается как зна-
чительное только тогда, когда оно открывает нам что-нибудь в природе 
жизни. Поэзия — это орган жизнеразумения, а поэт — ясновидящий, про-
никающий в смысл жизни. Здесь встречаются чуткость воспринимающего 
и творчество поэта. Ибо в последнем происходит тот таинственный про-
цесс, благодаря которому жесткий и угловатый сырой материал какого-ни-
будь переживания согревается и переплавляется в ту форму, которая дела-
ет его значительным в глазах воспринимающего. Шекспир читает у Плу-
тарха биографии Цезаря, Брута, Кассия, Антония и связывает их в одну 
картину какого-нибудь происшествия. Вот взаимно освещаются характер 
Цезаря, Брута, Кассия, Антония; в том, как они друг к другу относятся, 
кроется необходимость, и если за этими великими личностями разглядеть 
головы жадных, безрассудных и рабских масс, то уясняется, каков должен 
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быть исход конфликта, разыгрывающегося между главными лицами. Поэт 
знает Елизавету, знает царственную природу Генриха V, знает и других 
королей всякого рода, и его душе открывается некая существенная черта 
человеческих вещей, которая приводит в связь все факты, сообщенные 
у Плутарха, и подчиняет данное историческое событие этой связи как 
частное: это — победоносное начало господствующей над действительно-
стью и неколеблющейся властной натуры над республиканскими идеала-
ми, которые не находят больше республиканцев. Так понятое, прочувст-
вованное и обобщенное, это общее жизненное отношение превращается 
для него в мотив трагедии. Ибо мотив есть не что иное, как жизненное 
отношение, поэтически понятое во всей его значительности. Этому моти-
ву присуще внутреннее стремление так приспособить друг к другу характе-
ры, события и действия, чтобы упомянутая общая черта в природе вещей 
была видна без того, чтобы поэт ее высказал или даже мог высказать. Ибо 
в каждой общей черте жизни скрывается отношение к значению жизни 
вообще, т. е. нечто совершенно неисследуемое.

Теперь мы имеем ответ на вопрос о том, поскольку поэт высказыва-
ет жизневоззрение или мировоззрение. Всякое лирическое, эпическое 
или драматическое стихотворение возвышает отдельный опытный факт 
до размышлений о его значительности. Этим оно отличается от фабрич-
ного товара, служащего развлечению. К его услугам все средства для того, 
чтобы показать ему значительность, не высказывая этого. Значение собы-
тия должно найти себе выражение во внутренней форме поэтическо-
го произведения — это условие должно быть выполнено всяким поэти-
ческим произведением. Обычно поэтическое произведение как-нибудь 
и дает общее выражение значительности того, что происходит. Некото-
рые из наиболее красивых лирических стихотворений и народных песен 
зачастую скромно выражают чувство состояния; но наиболее глубокое 
впечатление получается тогда, когда чувство жизненного момента, зако-
номерно развиваясь, все расширяется и находит себе выражение в созна-
нии значительности его: у Данте и Гете этот прием доведен до крайних 
границ поэзии мышления. В рассказах события внезапно прекращаются 
и свет мысли падает на них, или разговор, как, например, в мудрых сло-
вах Дон Кихота или Мейстера и Лотарио, освещает значение происходя-
щего. В драме в бурное действие вплетаются размышления действующих 
лиц о себе и о происходящем и освещают душу зрителя. Некоторые вели-
кие поэтические произведения идут даже дальше. Они связывают идеи 
о жизни, как они вытекают из событий, при посредстве разговора, моно-
лога или хора в связное и общее понимание жизни. Греческие трагедии, 
«Мессинская невеста» Шиллера, «Смерть Эмпедокла» Гёльдерлина могут 
служить выдающимися примерами этого.
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Но поэтическое произведение немедленно покидает свою область, 
как только оно пытается, освободившись от переживаний, вообще выска-
зывать мысли о природе вещей. Тогда возникает промежуточная форма 
между поэзией и философией, влияние которой совершенно отлично 
от влияния собственно поэтических произведений. Боги Греции или 
идеалы Шиллера представляют собою в качестве внутренних пережива-
ний, протекающих согласно закономерности чувства, истинную глубо-
кую лирику, между тем как другие знаменитые стихотворения Лукреция, 
Галлера, Шиллера принадлежат к промежуточной форме, ибо они берут 
надуманное, украшают его ценностями чувства и облекают его в образы 
фантазии. Эта промежуточная форма завоевала свое право на существо-
вание большим влиянием, но она не чистая поэзия.

Всякая истинная поэзия связана своим предметом, отдельным пережи-
ванием, с тем, что поэт узнает в себе, в других и во всякого рода традици-
ях о человеческих событиях. Живой источник, откуда течет ее знание зна-
чительности этих событий, — это жизненный опыт. Эта значительность 
представляет собою нечто большее, чем ценность, познанная в событии. 
Ибо согласно структуре душевной жизни причинная связь в ней составляет 
одно с ее телеологическим характером, согласно которому ей свойствен-
на тенденция к воспроизведению жизненных ценностей и к живому отно-
шению ко всякого рода побудительным ценностям. Поэтому поэт черпает 
свое вдохновение из жизненного опыта и расширяет его, когда он тоньше, 
чем это было до сих пор, видит знаки, указывающие на внутреннее содер-
жание, или когда он заново подмечает в характере смесь черт, или же когда 
он впервые наблюдает своеобразное отношение, вытекающее из приро-
ды двух характеров, — короче, когда он открывает какой-нибудь новый 
нюанс жизни. Из таких элементов создается его внутренний мир. Он сле-
дит за историей страстей и за развитием самого разного рода людей. Он 
расчленяет мир характеров по сходству, различию и типам. Все это прини-
мает высшие сложные формы, когда он схватывает крупные общие черты 
в индивидуальной или социально-исторической жизни. Этим, однако, еще 
не достигнут высший пункт жизнеуразумения. Поэтическое произведе-
ние будет тем зрелее, чем больше мотив, состоящий в таком отношении 
к жизни, будет возвышен до отношения ко всей совокупности жизни в ее 
связи: тогда оно предстанет пред нами во всем своем объеме и обнаружит 
свои высшие идеальные отношения. Всякий великий поэт должен пройти 
это развитие; так шло, например, развитие от односторонне сильного про-
изведения «Рабство и любовь» или от первых отрывков «Фауста» к «Вал-
ленштейну» и к позднейшему произведению Гете.

Подобное размышление о значении жизни может найти свое полное 
обоснование только в познании божественных и человеческих вещей, 
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а свое завершение — в идеале образа жизни. В нем заложена тенденция 
к миросозерцанию. Развитию этой внутренней черты в поэте способствуют 
окружающие его учения о жизни, философии и науки. Но что бы он от них 
ни заимствовал, происхождение его миросозерцания придает последнему 
своеобразную структуру. Оно непринужденно, всесторонне и жадно стре-
мится вобрать в себя всю действительность в отличие от миросозерцания 
религиозного. Его предметное понимание природы и первичного поряд-
ка вещей зиждется всегда на углублении в значительность жизни, и именно 
это придает его идеалам свободу и жизненность. Философ будет тем науч-
нее, чем тщательнее он отделяет способы отношений и расчленяет миро-
созерцание; поэт же творит из совокупности всех своих сил.

Если способности и окружающая обстановка побуждают поэта к выра-
ботке миросозерцания, то в отдельном произведении оно может обнару-
житься в весьма ограниченных размерах. Сильнее всего оно проявляет-
ся не в прямом высказывании, которое никогда не может быть исчерпа-
но вполне, а в энергии, с которой множественное связывается в единое, 
части — в одно целое. Внутренняя форма всякого истинного поэтического 
произведения, вплоть до мелодии стиха и до ритма в смене чувств, опре-
деляется сознательностью поэта и его века: типы принятой техники в раз-
ных поэтических произведениях должны быть поняты как выражение 
индивидуальных и исторических различий в способе постижения жизни. 
Поэтому высшее влияние истинно великих писателей достигается только 
тогда, когда обращается внимание на связь, в которой находятся выражен-
ные в их отдельных произведениях жизнеотношения. Когда за первыми 
сильными произведениями Гете последовали «…Тассо» и «Ифигения…», 
они произвели довольно слабое впечатление, и то на ограниченный круг 
лиц; когда же братья Шлегель и их романтические единомышленники 
раскрыли их внутреннюю связь и показали взаимодействие между стилем 
и жизненным строем, это сильно повысило влияние Гете. Этот факт пока-
зывает всю неосновательность плоского предрассудка, утверждающего, 
что влияние произведений искусства страдает от эстетического и литера-
турно-исторического понимания.

Формы поэтического миросозерцания отличаются безграничной слож-
ностью и подвижностью. Из совместного влияния того, что привзносит 
поэту его век, и того, что он творит из собственного жизненного опыта, 
возникают для него извне прочные узы и границы его мышления. Но внут-
реннее тяготение истолковывать жизнь из опыта о ней всегда наталкива-
ется на эти границы. Даже в тех случаях, когда поэт, подобно Данте, Каль-
дерону или Шиллеру, получает систематический остов своего мышления 
извне, эта сила преобразования все же никогда не умолкает в нем. Чем 
свободнее он черпает из опыта жизни, тем больше оно находится под вла-
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стью самой жизни, которая открывается ему все с новых и новых сторон. 
Так, история искусства открывает нам все те бесконечные возможности 
чувствования и постижения жизни, какие содержатся в человеческой 
природе и в ее отношениях к миру. Религиозное отношение, образующее 
общины и создающее традиции, и характер философского мышления, 
выражающийся в непрерывности прочных понятий, очерчивают миро-
созерцание в прочные типы; поэт же и в этом отношении истинный чело-
век: он свободно предоставляет себя влиянию жизни. В человеке обыкно-
венном уразумение жизни слишком слабо для того, чтобы он мог занять 
прочную позицию в современной анархии миросозерцаний; в поэте же, 
наоборот, влияние различных сторон жизни слишком сильно, и его чут-
кость к ее нюансам слишком велика, чтоб он мог всегда удовлетворяться 
каким-нибудь одним ограниченным типом миросозерцания.

История поэзии показывает нам рост стремления и способности 
понимать жизнь из нее самой. Влияние религиозного миросозерцания 
на поэтов отступает как в отдельных народах, так и во всем человечест-
ве на задний план; влияние научного мышления, наоборот, беспрерывно 
увеличивается; борьба миросозерцаний между собой поглощает у каждого 
из них все больше и больше власти над душами; дисциплина мышления бес-
прерывно уменьшает силу фантазии у высококультурных народов. Таким 
образом, интерпретация действительности вещей без предрассудков пре-
вращается для поэтов почти в методическое правило. Все ныне существую-
щие течения поэзии стремятся разрешить эту задачу, каждое — по-своему.

Из этих свойств поэтического взгляда на жизнь и поэтического миро-
созерцания вытекает историческое взаимоотношение между поэзией 
и философией. Структура поэтических воззрений на жизнь совершенно 
отлична от расчленения философского миросозерцания в понятиях. Пра-
вильный переход от одного к другому невозможен. Тут нет никаких поня-
тий, которые можно воспринять и развивать дальше. И все же поэзия 
влияет на философское мышление. Поэзия подготовила возникновение 
философии в Греции и ее вырождение в эпоху Возрождения. От нее исхо-
дит правильное, беспрерывно длящееся влияние на философов. Она пер-
вая развила в себе объективное рассмотрение мировой связи и этим под-
готовила философское отношение. Неизмеримо огромно влияние, исхо-
дившее в этом направлении от Гомера. Поэзия стала образцом свободного 
блуждания взора по всей шири мировой жизни. Ее интуиции о людях стали 
материалом для психологического анализа и никогда не могли быть всеце-
ло им исчерпаны. Поэзия выражала идеал высшего человечества свобод-
нее, радостнее и человечнее, чем на это когда-либо была способна фило-
софия. Ее жизневоззрение и мировоззрение определяли строй жизни 
многих великих философов. Новая радостность художников Возрождения 
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превратилась в философии, начиная с Бруно, в учение об имманентности 
ценностей в мире. «Фауст» Гете содержал новое понятие о всесторонней 
способности человека погрузиться в целое: и так наглядно, сильно и могу-
че выражена эта мысль, что, наряду с идеалом трансцендентальной школы, 
сказалось и его влияние в стремлении философии к возвышению челове-
ческого существования. Исторические драмы Шиллера оказали сильное 
влияние на развитие исторического сознания. Поэтический пантеизм 
в Гете подготовил развитие пантеизма философского. А под каким силь-
ным влиянием философии, с другой стороны, находится вся поэзия! Фило-
софия вмешивается в интимнейшее дело поэзии — выработку жизневоззре-
ния. Она предоставляет ей свои готовые понятия и свои стройные типы 
миросозерцания. Она оплетает поэзию узами опасными, но без которых 
все же обойтись нельзя. Эврипид изучал софистов, Данте — средневековых 
мыслителей, Расин исходил из Порт-Рояля, Дидро и Лессинг — из фило-
софии эпохи Просвещения, Гете углубляется в Спинозу, а Шиллер стано-
вится учеником Канта. И если Шекспир, Сервантес, Мольер не пленены 
ни одной определенной философией, то все же их произведения прониза-
ны бесчисленными тонкими влияниями философских доктрин как необхо-
димыми средствами фиксирования разнообразных сторон жизни.

III. Философское миросозерцание. Попытка возвысить 
миросозерцание до общеобязательности

Итак, мы видели, что тенденция к развитию жизневоззрения и миро-
созерцания объединяет религию, поэзию и философию. В этом историче-
ском взаимодействии развилась философия. С самого начала в ней была 
сильна тенденция к общеобязательному воззрению на жизнь и мир. Везде, 
где в различные моменты восточной культуры развитие приводило рели-
гиозное миросозерцание к философии, эта тенденция оставалась домини-
рующей и подчиняла себе всю остальную философскую работу. Когда затем 
в Греции философия выступила в полной сознательности, то уже в старо-
пифагорийской школе и у Гераклита проявилась та же тенденция — охва-
тить все существование в одно миросозерцание. И все дальнейшее разви-
тие философии на протяжении двух тысячелетий было проникнуто тем же 
стремлением, пока, наконец, начиная с конца XVII века, одна за другой 
не выступили новые попытки Локка, Лейбница и Берклея. Правда, ей при-
ходилось все это время вести борьбу против чувственного рассудка, против 
светских людей и позитивных исследователей. Но эта оппозиция ее стрем-
лению была как бы внешней. Центральный пункт работы скептицизма, 
исходившего изнутри самой философии, из размышлений о методах и раз-
мерах познания, коренился в отношении к той же неразрушимой потреб-
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ности нашего духа; отрицательное отношение скептицизма к этой потреб-
ности явилось причиной недействительности его. И мы видели, что даже 
в те два века, которые продолжали работу Локка, Лейбница и Берклея, 
в философии продолжало существовать внутреннее отношение к пробле-
ме общеобязательного миросозерцания. Кант, величайший из мыслителей 
этих двух столетий, был как раз больше всех во власти этого отношения.

Это центральное место миросозерцания в философии может быть 
установлено также и на ее отношении к двум другим историческим силам. 
Оно объясняет как факт беспрерывной борьбы религиозности с филосо-
фией, так и то, что поэзия, которая так много ей дала и так много от нее 
заимствовала, могла сохраниться только в процессе беспрерывной внут-
ренней борьбы против властных притязаний абстрактного миропонима-
ния. Был ли, может быть, Гегель прав, когда он утверждал, что религиоз-
ность и искусство являются второстепенными формами развития сущно-
сти философии, призванными все больше и больше переходить в высшие 
способы сознания философского миросозерцания? Решение этого вопро-
са зависит главным образом от того, достигла ли когда-нибудь своей цели 
воля к научно обоснованному мировоззрению.

1. Структура философского миросозерцания

Философское миросозерцание, как оно возникло под влиянием стрем-
ления к общеобязательности, должно по структуре своей существенно 
отличаться от миросозерцания религиозного и поэтического. В отличие 
от религиозного оно универсально и общеобязательно. В отличие от поэти-
ческого миросозерцания оно представляет собою силу, стремящуюся пре-
образующе влиять на жизнь. Оно развивается на широком основании, опи-
раясь на эмпирическое сознание, опыт и опытные науки, согласно зако-
нам образования, выраженным в отражении переживания, как предметов 
в мышлении — в понятиях. Когда энергия дискурсивного умозаключающего 
мышления, в котором всегда содержится отношение высказывания к пред-
мету, проникает в глубины переживаний, весь мир чувствования и волевого 
поведения принимает предметную форму понятий о ценностях и их отвле-
чениях, мыслей о целях и правилах, выражающих связанность воли. Роды 
предметов, соответствующие различным отношениям, расходятся. Во вся-
кой сфере, определяемой каким-нибудь основным поведением, образует-
ся систематическая связь. Отношения обоснования, как они существуют 
между высказываниями, требуют для познания действительности проч-
ного масштаба очевидности. В сфере ценностей из этого вытекает пере-
ход мышления к допущениям объективных ценностей и даже к требова-
нию безусловной ценности. Точно так же в сфере нашего волевого поведе-
ния мышление успокаивается только тогда, когда оно добивается высшего 
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блага или высшего правила. Моменты, образующие жизнь, вкладываются, 
таким образом, благодаря обобщению понятий и генерализации положе-
ний в системы. Обоснование как форма систематического мышления сцеп-
ляет в каждой из этих систем все прозрачнее и совершеннее составляющие 
ее члены. Высшие понятия, которых достигают эти системы, — всеобщее 
бытие, последняя причина, безусловная ценность, высшее благо — синтези-
руются в понятии телеологической мировой связи, в котором философия 
встречается с религиозностью и художественным мышлением. Так возник-
ли по внутренним законам образования основные черты телеологической 
схемы миропонимания, и точно так же сущность самого предмета обусло-
вила продолжительность этой схемы до конца Средних веков и ее естест-
венное влияние по сегодняшний день. На ее основе или в оппозиции к ней 
дифференцировались основные формы философских миросозерцаний.

Когда мы охватываем миросозерцание в понятиях, обосновываем его 
и возвышаем до степени общеобязательности, то мы называем его мета-
физикой. Оно расширяется и принимает многосложные образы. Индиви-
дуальность, условия, нации, век вызывают как у поэтов, так и у философов 
неопределенное количество нюансов мировоззрения. Ибо возможности 
влияния мира на структуру нашей душевной жизни безграничны, точно 
так же постоянно меняются в зависимости от состояния научного духа 
и средства мышления. Но беспрерывность, связывающая процессы мышле-
ния, и сознательность, характеризирующая философию, объединяют груп-
пы систем между собой, сильнее подчеркивают близость различных мыс-
лителей между собой или их противоположность к другим группам. Так, 
в классической греческой философии проявился антагонизм между телео-
логической метафизикой и ее естественной системой, с одной стороны, 
и миросозерцанием, ограничивающим миропознание пониманием дейст-
вительности по отношениям причины и следствия, — с другой. И по мере 
того как впоследствии, начиная со стоиков, все больше и больше выступала 
во всем своем значении проблема свободы, все яснее отмежевывались сис-
темы объективного идеализма, в которых причина вещей детерминирует 
мировую связь, от систем идеализма свободы, в которых переживание сво-
бодной воли удерживается и проецируется в саму мировую причину. При 
этом выработался ряд основных типов метафизики, коренящихся в сущест-
венных различиях человеческих миросозерцаний. Они охватывают боль-
шое множество миросозерцаний и систематических форм.

2. Типы философского миросозерцания

Историческая индукция, при помощи которой должны быть установле-
ны эти типы, не может быть изложена нами здесь. Эмпирические признаки, 
из которых исходит эта индукция, кроются во внутреннем сродстве мета-



70

ВИЛЬГЕЛЬМ ДИЛЬТЕЙ

физических систем, в отношении преобразования, согласно которому одна 
система обусловливает другую, в сознании мыслителей о своей взаимной 
близости и противоположности друг к другу, но главным образом — во внут-
ренней исторической непрерывности, с какой подобный тип развивается 
и все глубже обосновывается, и, наконец, в том влиянии, которое исходит 
от таких типических систем, как системы Спинозы, Лейбница или Гегеля, 
Канта или Фихте, Даламбера, Гоббса или Конта. Среди этих типов имеются 
формы, в которых миросозерцания не достигли ясного отграничения; неко-
торые формы, совершенно не считаясь с последовательностью мышления, 
пытаются схватить сущность метафизических мотивов: такие формы ока-
зываются всегда бесплодными в деле дальнейшего развития миросозерца-
ния и не пользуются никаким влиянием ни в жизни, ни в литературе, как 
они ни сильны своим сложным основным настроением или своими техни-
ческими преимуществами. Из пестрой многосложности подобных нюансов 
миросозерцания значительно выдвигаются лишь последовательные, чис-
тые, влиятельные его типы. От Демокрита, Лукреция и Эпикура до Гоббса, 
от последнего до энциклопедистов и современного материализма, равно 
как до Канта и Авенариуса, можно, несмотря на большие различия систем, 
проследить связь, объединяющую все эти группы систем в единый тип. Пер-
вая его форма может быть названа материалистической или натуралистиче-
ской, а дальнейшее развитие последовательно, при условии критического 
сознания, ведет к позитивизму в духе Конта. Гераклит, строгие стоики, Спи-
ноза, Лейбниц, Шефтсбери, Гете, Шеллинг, Шлейермахер, Гегель знамену-
ют собой этапы объективного идеализма. Платон, эллинистически-римская 
философия понятий о жизни, представителем которой является Цицерон, 
христианское умозрение, Кант, Фихте, Мен де Биран и родственные ему 
французские мыслители, Карлейль образуют ступени развития идеализ-
ма свободы. Из изложенной внутренней закономерности, проявляющейся 
при образовании метафизических систем, вытекает дифференциация мета-
физики в эти порядки систем. На это развитие и на проявляющиеся в нем 
модификации влияет, во-первых, изложенный нами процесс, в котором 
отношение к действительности занимает различные определенные пози-
ции; так, раньше мы рассматривали позитивизм как течение, содержащее 
наиболее яркий тип неметафизического метода, ищущего прочного основа-
ния для познания, между тем как теперь он рассматривается нами как осно-
ванное на этом методе теоретико-познавательное преобразование миросо-
зерцания. Далее, развитие и более тонкие нюансы типов обусловливаются 
процессом развития в человечестве идеальных понятий, совершающимся 
на основе отношений ценностей, целей и связанности воли.

Основание познания действительности лежит в изучении природы. 
Ибо только оно в состоянии уловить на фактах законный порядок. В связи 
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так возникающего миропознания господствует понятие причинности. 
Если оно односторонне определяет опыт, то для понятий ценности и цели 
не остается места. Так как в созерцании действительности физический 
мир так сильно превосходит мир духовный в смысле распространения 
и силы, что духовные единицы кажутся лишь интерполяциями в тексте 
физического мира; так как, далее, только познание этого физического 
мира пользуется математикой и экспериментом как вспомогательными 
средствами при достижении цели постижения, то это объяснение мира 
принимает форму интерпретации духовного мира из физического. Если 
затем, с критической точки зрения, познается феноменальный характер 
физического мира, то натурализм и материализм переходят в естественно-
научный определенный позитивизм. Или миросозерцание определяется 
отношениями чувственной жизни. Оно находится под углом зрения цен-
ностей предметов, жизненных ценностей, значения и смысла мира: вся 
действительность кажется тогда выражением чего-то внутреннего, и она 
берется как развитие бессознательно или сознательно действующей душев-
ной связи. Эта точка зрения усматривает во многих разделенных, ограни-
ченных, отдельно влияющих нечто ему имманентное, божественное, опре-
деляющее явления по законам телеологической причинности: так возни-
кают объективный идеализм, панентеизм или пантеизм. Но, когда волевое 
отношение определяет миропонимание, появляется схема независимо-
сти духа от природы или схема о его трансцендентности: в проекции все-
ленной образуются понятия божественной персональности, мироздания, 
суверенитета личности по отношению к мировому течению.

Каждое из этих миросозерцаний содержит в сфере предметного пони-
мания синтез миропознания, оценки жизни и принципов поведения. 
Их сила в том и состоит, что они придают личности в ее различных дейст-
виях внутреннее единство. Притягательная же сила и возможность после-
довательного развития каждого из них состоит в том, что оно мысленно 
охватывает многосложную жизнь с точки зрения какого-нибудь одного 
нашего отношения, согласно заключенным в нем законам.

3. Неразрешимость задачи. Уменьшение власти метафизики

Метафизика развилась среди неизмеримого богатства жизненных 
форм. Неустанно она переходит от возможности к возможности. Ни одна 
форма ее не удовлетворяет, всякую форму она превращает в новую. Тай-
ное внутреннее противоречие, скрывающееся в самом ее существе, про-
является в каждом из ее образований и заставляет ее отказаться от дан-
ной формы и искать новой. Дело в том, что метафизика удивительно 
двойственное существо. Стремление ее направлено на разрешение миро-
вой и жизненной загадок, форма ее — общеобязательность. Одной сторо-
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ной своего лица она обращается к религии и поэзии, другой — к отдель-
ным наукам. Она сама не наука в смысле отдельных наук, не искусство или 
религия. Она вступает в жизнь при той предпосылке, что в тайне жизни 
действительно имеется пункт, доступный строгому мышлению. Если он 
существует, как это допускали Аристотель, Спиноза, Гегель, Шопенгауэр, 
то философия представляет собою нечто большее, чем всякая религия, 
или искусство, или даже отдельные науки. Но где мы найдем этот пункт, 
в котором связаны познание в понятиях и его предмет, мировая загадка, 
а эта единственная мировая связь позволяет рассмотреть не только отдель-
ные правильности случающегося, но и в ней мыслится ее сущность? Такой 
пункт должен лежать по ту сторону сферы отдельных наук и их методов. 
Метафизика должна, для того чтобы найти собственный предмет и соб-
ственный метод, возвыситься над рефлексиями рассудка. Попытки этого 
рода в сфере метафизики уже использованы и уже доказана их неудовле-
творительность. Мы не станем здесь повторять всех развитых со времени 
Вольтера, Юма и Канта причин, объясняющих беспрерывную смену мета-
физических систем и их неспособность удовлетворить требования науки. 
Я повторю лишь то, что относится к настоящему нашему изложению.

Познание действительности по причинным отвлечениям, пережива-
ние ценности, значения и смысла, волевое поведение, содержащее в себе 
цель волевых действий и правило задерживания воли, — таковы различ-
ные отношения, связанные в душевной структуре. Ее психическое отвле-
чение дано нам в переживании; оно относится к последним достижимым 
фактам сознания. Субъект относится этим различным образом к предме-
там, за этим фактом нельзя отыскать его причины. Поэтому категории 
бытия, причины, ценности, цели, по их происхождению из этих отноше-
ний, не могут быть сведены ни друг к другу, ни к высшему принципу. Мы 
можем постигать мир лишь в одной из основных категорий. Вместе с тем 
мы можем наблюдать в ней лишь одну сторону нашего отношения, и нико-
гда не можем наблюдать всего отношения, как оно определялось бы свя-
зью этих категорий. Это первая причина невозможности метафизики. 
Если она желает сохранить себя, ей либо нужно приводить эти катего-
рии во внутреннюю связь при помощи ложных выводов или же ковер-
кать то, что содержится в нашем живом отношении. Дальнейшая граница 
мышления в понятиях сказывается в рамках каждого из этих отношений. 
Мы не можем примыслить никакой первичной причины как безусловное 
к условной связи событий, ибо расположение многосложности, элемен-
ты которой относятся друг к другу однообразно, само остается загадкой, 
и из неизменного единого не может быть понято ни изменение, ни мно-
жественность. Мы никогда не можем преодолеть субъективного и отно-
сительного характера определения ценностей, вытекающего из их про-
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исхождения: безусловная ценность — постулат, а не выполнимое понятие. 
Мы не можем указать высшей или безусловной цели, так как последняя 
предполагает установление безусловной ценности, и правило поведения, 
которое общеобязательно содержится во взаимной связанности воль, 
не позволяет выводить цели единственного или общества.

Если, таким образом, никакая метафизика не в состоянии выполнить 
требований научного доказательства, то философии все же остается, 
в качестве прочной точки, отношение субъекта к миру, согласно которо-
му всякий способ отношения последнего является выражением какой-ни-
будь стороны мира. Философия не в состоянии охватить сущности мира 
какой-нибудь метафизической системой и доказать общеобязательность 
этого познания; но подобно тому как во всяком серьезном поэтическом 
произведении пред нами всегда раскрывается какая-нибудь новая, ранее 
не подмеченная черта жизни; подобно тому как поэзия, таким образом, 
нам открывает все новые и новые стороны жизни и мы, не находя цель-
ного жизневоззрения ни в каком из отдельных художественных произве-
дений, все же при помощи совокупности произведений приближаемся 
к такому общему воззрению, — так и в типических миросозерцаниях фило-
софии пред нами предстает единый мир, каким он кажется, когда мощная 
философская личность подчиняет одному из способов отношения к миру 
все остальные, а содержащейся в нем категории подчиняет все остальные 
категории. Таким образом, от гигантской работы метафизического духа 
остается историческое сознание, которое она повторяет в себе и таким 
путем узнает в ней неисследуемые глубины мира. Последним словом духа 
является не относительность всякого мировоззрения, а собственный суве-
ренитет по отношению к каждому из них и позитивное сознание этого, 
подобно тому как в цепи различных способов отношения духа для нас 
остается одна реальность мира, а прочные типы миросозерцания явля-
ются выражением многосложности мира.

Задачей учения о мировоззрениях является методическое изложение 
отношения человеческого духа к загадке мира и жизни на основании рас-
членения исторического процесса и в противоположность к релятивизму.

IV. Философия и наука

В процессе обосновывающей работы метафизики постоянно растет 
уразумение самого мышления, его форм и его законов. Исследуются усло-
вия, при которых мы познаем, а именно допущение, что существует неза-
висимая от нас действительность, доступная нашему мышлению; вера, 
что кроме нас существуют еще люди, которые могут быть поняты нами, 
и, наконец, предположение, что процессу наших внутренних состояний 
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во времени присуща реальность, а переживания, как они отражаются 
во внутреннем опыте, могут достигнуть в мышлении обязательного изо-
бражения. Уразумение процессов, по которым возникает мировоззрение, 
и законных оснований, оправдывающих предпосылки мировоззрения, 
сопровождает образование мировоззрения и беспрерывно растет в борь-
бе метафизических систем.

Вместе с тем из интимной природы философского мировоззрения 
вытекает его отношение к человеческой культуре и ее целевым системам. 
Культура распадается по линиям внутренних отношений между миропо-
знанием, жизнью, опытом духа и практическими порядками, в которых 
реализуются идеалы нашего поведения. В этом находит себе выраже-
ние душевная структурная связь, и именно она определяет философское 
мировоззрение. Так оно вступает в отношения ко всем сторонам культу-
ры. А так как оно стремится к общеобязательности и всюду отыскивает 
обоснование и связь, то оно должно проявляться во всех сферах культу-
ры, возвышая происходящее до сознания. Но здесь ей идет навстречу раз-
мышление, возникшее в самих целевых системах культуры.

1. Функции философии, вытекающие из техники понятий 
в культурной жизни

Осознание человеком своих действий и стремление его к общеобя-
зательному знанию развивалось не только через мировоззрение. Еще 
до выступления философов уже произошло на почве политической дея-
тельности разделение функций государства, распределение законода-
тельств; в практике правосудия и процесса выработались основные поня-
тия гражданского правопорядка и уголовного права; религии выработали 
формулы догм, друг от друга отличные и друг к другу относящиеся; разли-
чались и роды художественного мастерства. Ибо всякий переход челове-
ческих целевых систем к более сложным формам совершается под знаком 
мышления в понятиях.

Так вырабатываются и функции философии, которые ведут дальше 
мышление, успевшее завладеть отдельными областями культуры. Подоб-
но тому как религиозная метафизика не отделяется никакими прочными 
границами от философской, так и техническое мышление, беспрерыв-
но развиваясь, переходит в философское. Везде философский дух харак-
теризуется универсальным самоуразумением и заключающейся в нем 
способностью образовывать личность и производить реформы, а также 
присущей философу тенденцией к обоснованию и связности. Подобная 
функция с самого начала ничем не связана с выработкой мировоззрения, 
и она действительно существует и там, где метафизика не ищется или 
не признается.
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2. Общее учение о знании 
и теория об отдельных областях культуры

Из характера философии как самоуразумения духа вытекает другая ее 
сторона, которая всегда существовала наряду с ее стремлением к общеобя-
зательному знанию. Опытное узнавание, основанное на способах отноше-
ния, синтезируется в мировоззрении в объективное предметное единство. 
Но если довести до сознания способы отношений в их взаимодействии 
с содержаниями, а возникающее в них опытное узнавание подвергнуть 
исследованию, то откроется другая сторона самоуразумения. Исходя из нее, 
мы определим философию как основную науку, предметом которой служат 
формы, правила и связь всех процессов мышления, а целью — достижение 
обязательного знания. В качестве логики она во всех областях, где высту-
пают процессы мышления, исследует условия очевидности, которая пере-
плетается со всеми правильно совершающимися процессами. В качестве 
теории познания она, исходя из сознания реальности переживания и объ-
ективной данности внешнего восприятия, исследует законные основания 
этих предпосылок нашего знания. В качестве такой теории она — наука.

На почве этой своей важнейшей функции она вступает в отношения 
с самыми различными сферами культуры и в каждой из них берет на себя 
выполнение самых разнообразных задач.

В сфере представления о мире и его познания философия вступает 
в отношения к отдельным наукам, из которых вытекают отдельные сто-
роны миропознания. Этой своей стороной она теснее всего примыкает 
к логике и теории познания. При помощи общей логики она объясняет 
методы отдельных наук. С ее же помощью она приводит в связь возни-
кающие в науках методические понятия. Она исследует предпосылки, 
цели и границы познания каждой отдельной науки. Полученные таким 
путем результаты она применяет к проблеме внутренней структуры и свя-
зей в двух великих группах: естественных науках и гуманитарных нау-
ках. Ни одно из отношений философии к какой-нибудь системе культуры 
не так ясно и прозрачно и ни одно не развивалось с такой систематиче-
ской последовательностью, как это; поэтому среди односторонних опре-
делений понятия философии нет ни одного, которое казалось бы таким 
приемлемым, как именно это, согласно которому она является теорией 
теорий, обоснованием и синтезом отдельных наук в познании действи-
тельности.

Менее прозрачно отношение философии к жизненному опыту. 
Жизнь — это внутреннее отношение психических проявлений в связи 
личности. Жизненный опыт — это развивающееся уразумение и размыш-
ление о жизни. При его посредстве относительное, субъективное, слу-
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чайное, отдельное элементарных форм целесообразного поведения воз-
вышается до степени проникновения в ценное для нас и целесообразное. 
Какую роль играют страсти в общем обиходе нашей жизни? Какою цен-
ностью обладает самопожертвование в естественно понятой жизни? Или 
слова и внешнее признание? Над решением подобных вопросов работа-
ет не только жизненный опыт отдельной личности, но он расширяется 
до опыта общественного. Общество — это регулятор, обнимающий жизнь 
чувствований и инстинктов; беспорядочным страстям оно ставит грани-
цы, вытекающие из потребностей сосуществования, в виде права и нра-
вов; при посредстве разделения труда, брака, собственности оно созда-
ет условия упорядоченного удовлетворения инстинктов. Таким образом 
оно освобождает жизнь от этого ужасного господства и расчищает в ней 
место для высших духовных чувств и стремлений, которые могут добить-
ся и перевеса. Жизненный опыт, накопляемый обществом в процессе 
этой работы, создает все более и более приемлемые определения жизнен-
ных ценностей и создает им, пользуясь общественной санкцией, прочное 
положение: таким путем общество порождает из себя самого постепен-
ность ценностей, которая обусловливает отдельное лицо. На этой соци-
альной почве проявляется и индивидуальный опыт. Он возникает самым 
различным образом. Его остов образуют личные переживания, посколь-
ку они сливаются с какой-нибудь ценностью. Далее, мы научаемся, наблю-
дая в качестве зрителей за страстями людей, ведущими их к крушению и, 
последовательно, к крушению их отношений к другим личностям, и стра-
даниями, которые отсюда вытекают. Этот жизненный опыт мы допол-
няем историей, которая в крупных своих чертах открывает нам судьбу 
человеческую, и поэзией; последняя в особенности знакомит нас с горе-
стным и вместе с тем сладостным напряжением страсти, ее иллюзией, ее 
разрушением. Все вместе ведет к тому, что человек становится свободнее 
и доступнее страданию и счастью от погружения в великие объективно-
сти жизни.

Как ни неметодичен этот жизненный опыт вначале, он все же должен, 
по мере того как он начинает сознавать значение и границы своих прие-
мов, возвыситься до методического уразумения, стремящегося преодо-
леть субъективный характер определений ценностей. Так он переходит 
в философию. Все этапы, лежащие на этом пути, усеяны произведения-
ми, трактующими о жизненных ценностях, характерах, темпераментах, 
образе жизни. И подобно тому как поэзия является важным звеном в раз-
работке учения о темпераментах, характерах и образе жизни, так и это 
чтение в душах людей, эта собственная переоценка ценностей предметов 
и ненасытимая жажда понять подготовляют более сознательное понима-
ние значения жизни. Гомер — учитель размышляющих писателей, Эври-
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пид — их ученик. На этом же основании развивается и своеобразная рели-
гиозность. Опыт о жизни и огромная сила проникновения в иллюзию, 
присущую всем посюсторонним благам жизни, заставляют всякого рели-
гиозного гения отдаться трансцендентному миру. Религиозное пережи-
вание было бы пустым и нелепым, если бы на почве пережитой тщеты, 
низости или по крайней мере ничтожности человеческих вещей, разлук 
и вытекающих из них страданий не совершалось через них возвышение 
к святому, как бы удаление из этого проклятого круга. По этому пути к оди-
ночеству шли Будда, Лао-цзы и, как показывают отдельные места Еванге-
лия, Христос; Августин и Паскаль также вступили на него. Наряду с нау-
ками и историческим строем жизни жизненный опыт образует реальную 
основу философии. Личный момент величайших философов покоится 
на этом опыте. Очищение и обоснование опыта образуют значительную 
и влиятельнейшую составную часть философских систем. Особенно ясно 
это заметно на Платоне, стоиках, Спинозе и в более ограниченном объ-
еме на Канте, если связывать его «Антропологию» с его предыдущими 
произведениями. Так возникает в философии система имманентных цен-
ностей жизни и система предметных побудительных ценностей; первые 
примешиваются к состоянию души, вторые присущи чему-то внешнему, 
обладающему способностью порождать ценности жизни.

Наконец, философия находится во взаимодействии с практическим 
миром, его идеалами и его строем жизни. Ибо она ведь не что иное, как 
уразумение воли, ее правил, целей и благ. Воля находит свое выраже-
ние в строе жизни хозяйственной, правовой, государственной, в облас-
ти господства над природой и нравственности. И только на них, стало 
быть, может быть вскрыта сущность волевого поведения. Они все про-
никнуты отношениями целеустановления, связанности и правила. Отсю-
да вытекает глубочайшая проблема философии в этой области: великий 
вопрос о том, выводимы ли правила из целей. Мысль, до которой поднял-
ся Кант своим категорическим императивом, может быть развита далее 
так: в нравственном мире существует лишь одно безусловно прочное, 
а именно то, что взаимная связанность воли, в условленном соглашении 
или молчаливом допущении наличности взаимности, обладает безуслов-
ной обязательностью для всякого сознания; поэтому правомерность, чест-
ность, верность, правдивость образуют прочный остов морального мира; 
ему подчинены все цели и все правила жизни, даже доброта и стремле-
ние к совершенству подчинены в следующей постепенности долженст-
вования: от обязательного нисходит к моральному требованию доброты 
и самопожертвования другим, а оттуда — к личному совершенствованию. 
Устанавливая сферу влияния нравственных идеалов и отделяя связующее 
начало долга от подвижности целей, философский анализ морального 
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сознания тем самым определяет и условия образования целевых систем 
в обществе. Объясняя фактичность жизненных порядков, как они опи-
саны и исследованы в гуманитарных науках, из структуры индивидуума 
и общества, выводя из телеологического характера последних их разви-
тие и законы их образования, но ставя все эти необходимости под упо-
мянутый нами верховный закон связанности воли, философия превра-
щается во внутреннюю силу, толкающую человека к развитию и к совер-
шенствованию его жизненных порядков, и вместе с тем дает и прочные 
масштабы для них в нравственных правилах и в реальностях жизни.

Бросим теперь с этого пункта еще раз взгляд на философское миро-
воззрение. Только теперь мы можем обозреть всю широту его основа-
ния. При этом ярче выступает то значение, которое имеет жизненный 
опыт при образовании миросозерцания. Далее выясняется, что в великих 
областях, обусловленных различным характером душевного поведения, 
содержатся проблемы, которые обладают самостоятельным значением 
и которые можно рассматривать совершенно независимо от положения 
занимаемого ими в рамках мировоззрения.

Итак, из отношений философии к различным областям человеческой 
жизни вытекает ее право не только обосновывать и связывать знание, 
относящееся к этим областям, и эти отдельные науки, в которых консоли-
дировалось знание, но и разрабатывать эти области в особых философ-
ских дисциплинах, как философия права, философия религии, философия 
искусства. Не подлежит никакому сомнению, что каждая из этих теорий 
должна быть почерпнута из исторического и социального соотношения 
сил, составляющего область искусства или религии, права или государства, 
и постольку ее работа совпадает с работой отдельных наук. С другой сторо-
ны, ясно, что всякая философская теория подобного рода, которая вместо 
того, чтобы почерпать из самого материала, держится лишь того материа-
ла, который предлагается отдельными науками и который она лишь места-
ми подвергает проверке, не имеет права на существование. Но в силу огра-
ниченности человеческих способностей специальный исследователь лишь 
в редких случаях будет так твердо владеть и логикой, и теорией познания, 
и психологией, чтобы, исходя из них, философия не могла внести ничего 
нового в его исследования. Оправдывается подобная философская тео-
рия лишь как нечто временное, вытекающее из неудовлетворительного 
состояния нашего времени. Задача же исследования внутренних отноше-
ний наук между собою, от которых зависит логическое построение каждой 
из них, всегда останется важной частью функций философии.

Дальнейший разбор философии как науки недоступен в предлагаемом 
очерке, так как последний занят лишь изложением отдельных дисциплин, 
в которых совершается это воплощение функций философии.
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3. Метафизический дух в науках и в литературе

Влияние метафизики беспрерывно уменьшается, между тем как функ-
ции философии при обосновании и связывании мышления в отдельных 
областях культуры все увеличиваются. На этом взаимоотношении покоится 
значение позитивистической философии Даламбера, Конта, Милля, Маха: 
ведя свое происхождение от специальных наук, позитивистическая фило-
софия продолжает их метод и всюду накладывает масштаб их общеобя-
зательного знания. В другой области философское мышление Карлейля 
и Ницше положительно в том смысле, что оно стремится обобщить и обос-
новать способ поведения, содержащийся в жизненном опыте и разработан-
ный поэтами и писателями. Естественно поэтому, что философия имен-
но благодаря этим своим свободным приемам, добивается все большего 
и большего влияния на всю духовную жизнь последнего времени. Методи-
ческий дух, обобщающий и связывающий науки, определивший исследова-
ния Галилея, Кеплера и Ньютона, проник затем на основе позитивистиче-
ского направления Д’Аламбера и Лагранжа во французские науки о при-
роде и на почве натурфилософии и кантовского критицизма продолжал 
влиять в Эрнсте фон Бэре, Роберте Майере, Гельмгольце и Гертце. И имен-
но этот философский дух особенно резко проявился со времени великих 
социалистических теоретиков в отдельных науках об обществе и в истории. 
Характерно для настоящего положения философии то обстоятельство, что 
наиболее сильное влияние исходит не от систем, а именно от этого сво-
бодного философского мышления, проникающего науку и всю литературу. 
Ибо и в последней такие писатели, как Толстой или Метерлинк, пользуют-
ся значительным философским влиянием. Драма, роман, а теперь и лирика 
превратились в носительниц сильнейших философских импульсов.

Философский дух проявляется всюду, где мыслитель, свободный от сис-
тематических форм философии, подвергает проверке то, что выступает 
в человеке, как отдельное, как темный инстинкт, авторитет или вера. Он 
там, где исследователи при помощи методического сознания сводят свою 
науку к ее законным основаниям, стремятся к обобщениям, связывающим 
несколько наук. Он там, где жизненные идеалы и ценности подвергаются 
новой проверке. Все, что, беспорядочно или враждебно сталкиваясь, высту-
пает в рамках какой-нибудь эпохи или в сердце человека, примиряется мыш-
лением; темное разъясняется, непосредственно стоящее одно возле друго-
го приводится в связь. Этот дух не оставляет ни одного чувства ценности 
и ни одного стремления в их непосредственности, ни одного предписания 
и ни одного знания — в обособленности: за всем значимым он отыскивает 
основания его значимости. В этом смысле XVIII век называл себя философ-
ским: он имел на то право в силу проявившегося в нем господства разума 
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над темным, инстинктивным, бессознательно творящим и в силу сведения 
им всех исторических образований к их происхождению и праву.

V. Понятие сущности философии. Перспективы истории 
и систематики философии

Философия оказалась воплощением весьма различных функций, кото-
рые вместе составляют сущность философии. Функция всегда относится 
к какому-нибудь телеологическому сочетанию и обозначает совокупность 
проявлений, совершающихся в рамках этого целого. Это понятие не взято 
из аналогии с органической жизнью и не показывает первоначальной 
способности. Функции философии относятся к телеологической структу-
ре занимающегося философией субъекта или общества. Это проявления, 
в которых личность обращается в себе к самой себе и вместе с тем ока-
зывает и внешнее влияние; в этом отношении они родственны проявле-
ниям религиозности и поэзии. Итак, философия есть проявление, выте-
кающее из потребности духа в уразумении своих действий, потребности 
во внутренней стройности поведения, прочных форм своих отношений 
к целокупности человеческого общества; вместе с тем она является функ-
цией, заложенной в структуре общества и необходимой в целях совершен-
ствования жизни, т. е. функцией, равномерно проявляющейся во многих 
людях и объединяющей их в социальную и историческую связь. В этом 
последнем смысле она является системой культуры. Ибо признаками 
последней служат единообразие проявлений во всех индивидуумах, входя-
щих в систему культуры, и связанность индивидуумов, в которых это про-
явление совершается. Если эта связанность принимает прочные формы, 
то в системе культуры возникают организации. Из всех целевых связей 
связь философии и искусства наиболее слабая, ибо функции, выполняе-
мые художником или философом не обусловлены никаким строем жизни: 
их сфера — сфера высшей свободы духа. Если принадлежность философа 
к организациям университета и академии и увеличивает его заслуги перед 
обществом, его жизненным элементом все же остается свобода его мыш-
ления: она никогда не должна быть ограничена, от нее зависит не только 
его философский характер, но и доверие к его безусловной правдивости, 
т. е. его влияние.

Наиболее общее свойство, присущее всем функциям философии, 
коренится в природе предметного понимания и мышления в понятиях. 
С этой точки зрения, философия представляется лишь наиболее последо-
вательным, сильным и синтезирующим мышлением; ее ничто не отделя-
ет от эмпирического сознания. Из форм мышления в понятиях вытекает, 
что суждение стремится к высшим обобщениям, образование и распреде-
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ление понятий — к них архитектонике, простое отношение — к всеобъем-
лющей связи, а обоснование, наконец, — к первичному принципу. В этой 
своей области мышление направлено на предмет, общий всем мыслитель-
ным актам различных лиц, на ту связь чувственных восприятий, в которую 
упорядочивается множественность вещей в пространстве и многообразие 
их изменений и движений во времени — на мир. Миру подчинены все чув-
ствования и волевые действия через посредство местного определения 
принадлежащих им тел и вплетающихся в них составных частей миросо-
зерцания. Все цели, ценности, блага, коренящиеся в этих чувствованиях 
и волевых действиях, являются частями мира. Он объемлет и человече-
скую жизнь. Стремясь выразить и связать всю совокупность воззрений, 
переживаний, ценностей и целей, как они даны в эмпирическом сознании, 
опыте или опытных науках, мышление идет навстречу понятию мира, воз-
вращается к мировому принципу, мировой причине, стремится опреде-
лить ценность, смысл и значение мира, требует мировой цели. Везде, где 
этот метод обобщения, упорядочения в целом и обоснования освобожда-
ется, побуждаемый к тому тяготением к знанию, от частных потребностей 
и ограниченных интересов, он переходит в философию. Далее, везде, где 
субъект в этом же смысле возвышается до уразумения своего поведения, 
это уразумение будет философским. Основным свойством всех функций 
философии будет, стало быть, стремление духа выйти за связанность опре-
деленными, конечными и ограниченными интересами и подчинить все 
происшедшие из ограниченной потребности теории одной общей идее. 
Эта черта мышления опирается на его закономерности, она соответствует 
потребности человеческой природы, не допускающей прочного разграни-
чения, радости, получаемой от знания, потребности в последней прочно-
сти положения человека в мире и, наконец, стремлению к преодолению 
связанности жизни ограниченными условиями. Всякое душевное состоя-
ние ищет себе прочной точки, освобожденной от условности.

Эта общая функция философии находит себе выражение, при различ-
ных условиях исторической жизни, во всех тех проявлениях, которые 
были рассмотрены нами. Из сложных условий жизни возникают некото-
рые функции, отличающиеся особенно большой энергией. Таковы разви-
тие мировоззрения до общеобязательности, размышления знания о самом 
себе; взаимоотношение теорий, образующихся в отдельных целевых сис-
темах, с системой всякого знания; наконец, проникающий всю культуру 
дух критики, универсального синтеза и обоснования. Все они оказывают-
ся отдельными проявлениями, вытекающими из единой сущности фило-
софии. Ибо последняя приспособляется ко всем моментам в развитии 
культуры и ко всем условиям ее исторических состояний. Этим объясня-
ются беспрерывная дифференциация ее проявлений и та гибкость и под-



ВИЛЬГЕЛЬМ ДИЛЬТЕЙ

вижность, с которой она то расширяет систему, то все свои силы направ-
ляет на одну проблему и всю свою энергию на новые задачи.

Мы достигли той границы в изложении сущности философии, откуда 
мы можем осветить ее историю и объяснить ее систематическую связь. 
Ее история была бы понята, если б из системы функций философии уяс-
нились порядок последовательности, по которому выступают проблемы 
в условиях культуры, и возможности их разрешений. Если б было описано, 
в главных его стадиях, углубляющееся уразумение знания о себе и если б, 
наконец, история проследила, как возникающие в целевых системах куль-
туры теории приводятся синтезирующим философским духом в связь 
познания и благодаря этому развиваются дальше и как философия создает 
в гуманитарных науках новые дисциплины, которые она потом уступает 
отдельным наукам. Если б она показала, как особый характер философ-
ских мировоззрений вытекает из состояния сознания эпохи и характе-
ра наций, и вместе с тем отметила бы и постоянный рост великих типов 
мировоззрения. Так история философии ставит пред систематической 
философской работой три проблемы: основоположение, обоснование 
и синтез отдельных наук — и задачу удовлетворения неутолимой потреб-
ности в уразумении бытия, причины, ценности, цели и их связи в миро-
воззрении независимо от того, в какие формы выльется и в каком направ-
лении пойдет это удовлетворение.

Литература

Наиболее выдающиеся философы-мыслители все высказали свое мне-
ние о сущности философии в особых сочинениях, или в особых главах 
своих трудов, или по крайней мере в отдельных местах в них. Мы погре-
шили бы против относительной ценности этих мнений, если бы мы особо 
отметили здесь, скажем, все посвященные этому вопросу отдельные сочи-
нения. А если бы мы для экономии места или для наглядности стали про-
изводить выбор между этими мнениями или хотя бы только между отдель-
ными сочинениями, то это шло бы вразрез со стремлением к объектив-
ности, которое положено в основу настоящей работы. Позволим себе 
только отметить, что идеи изложенного здесь учения о мировоззрении 
давно уже высказаны были мною в моих работах, помещенных в «Archiv 
der Geschichte und Philosophie» и в «Berichte der Berliner Akademie der 
Wissenschaften».

Перевод И. В. Постмана
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АЛОИЗ РИЛЬ

ЛОГИКА И ТЕОРИЯ 
ПОЗНАНИЯ

Введение

Название «Логика» было дано группе близких по содержанию сочине-
ний Аристотеля впервые школой его, от нее же исходит и имя «Органон» 
для полного собрания сочинений учителя, названного так по общей цели, 
которую им приписывала школа. Из двух частей, на которые распадается 
«Органон», более ранние — «Топика» и «Аналитики»; только эти послед-
ние соответствуют дисциплине, которая поныне известна под именем 
логики, а именно: Первая Аналитика соответствует нашей формальной 
логике, или учению об элементах логики, Вторая — современному учению 
о методах и теории познания, которые у Аристотеля еще не были отделе-
ны друг от друга. Благодаря тесной связи с топикой, объяснявшейся сил-
логистической формой также диалектических выводов, уже в древности 
были распространены превратные воззрения на сущность логики. Дело 
в том, что только топика, это промежуточное звено между риторикой 
и настоящей логикой, действительно является технической или прак-
тической дисциплиной. Объект топики — диалектический спор. Указать 
правила этих споров — такова задача топики; поэтому она, на что указы-
вает и само название, исследует общие принципы опровержения и учит, 
каким образом оспаривать данные определения и положения. В качест-
ве искусства переубеждать топика стоит наряду с риторикой, искусством 
диспутировать. Воззрение, будто чистая логика тоже есть инструмент 
знания, орудие к творчеству познания, переносит на весь «Органон» то, 
что правильно только относительно части его. Впоследствии это воззре-
ние неоднократно сказывалось в различных определениях логики: логи-
ку определяли как учение о мышлении, как учение об искусстве мыслить, 
как нормативную науку, долженствующую предписать мышлению его, 
т. е. свои законы; логику сравнивали даже с этикой, а иные предпочли 
назвать ее медициной духа. В противовес этому воззрению мы настаиваем 
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на чисто научном характере логики и полагаем, что имеем при этом право 
сослаться на самого Аристотеля. Аристотель нигде не излагает своих 
выводов в силлогистических формах, и поэтому ясно, что он не считал 
эти формы образцами или нормами, по которым мы должны умозаклю-
чать. Он относил их к теории умозаключения, по его мнению, они даже 
исчерпывают эту теорию; они служат для того, чтобы обнаружить внут-
реннюю необходимую связь процесса доказательства посредством раз-
ложения его, которому в большинстве случаев должно предшествовать 
дополнение в виде включения новых положений. Аристотель вообще 
не знает «норм» мышления. Даже принцип противоречия для него пре-
жде всего принцип вещей, а именно верховный принцип, и лишь вслед-
ствие этого закон относящегося к вещам мышления. Так как невозможно, 
чтобы что-нибудь в известном направлении относилось и вместе с тем 
не относилось к одной и той же вещи, то невозможно, чтобы два проти-
воречиво противоположных высказывания об одном предмете оба были 
истинны, и ни один человек со смыслом и разумением не может одновре-
менно утверждать и отрицать что-либо в одном и том же направлении; 
иначе он сам был бы такой невозможной вещью с двумя противополож-
ными, друг друга исключающими предикатами.

Основание логики и возведение ее на степень самостоятельной науч-
ной дисциплины следует считать, пожалуй, крупнейшей из заслуг Ари-
стотеля и, во всяком случае, самой прочной его заслугой. Логические 
учения Аристотеля послужили руководством для всех последующих вре-
мен вплоть до современности, и сомнения в правильности их нико-
гда не возникало даже там, где ограничивали или иначе определяли 
их значение. По длительности своего влияния одни только «Элемен-
ты» Эвклида могут сравниться с «Органоном» Аристотеля. В этих двух 
главных творениях из научного наследия Древнего мира с одинаковой 
силой проявился гений эллинов в области формальной науки, их гений 
и вместе с тем характерная для него ограниченность: исключительное 
оперирование неподвижными определениями и фигурами, в котором, 
можно сказать, обнаружилось родство греческого ума с греческим архи-
тектоническим и пластическим искусством. Внутри этих пределов древ-
ние греки в своей логике и геометрии создали для всех времен образ-
цы строгости понятий. Современная логика связана поэтому с Ари-
стотелем не одним только историческим интересом. Кант дошел даже 
до такого утверждения: подобно тому как со времени Аристотеля логи-
ке не пришлось сделать ни одного шага назад, ей до сих пор не удалось 
также подвинуться ни на один шаг вперед, и, по всей вероятности, ее 
следует признать законченной и завершенной. Уже в эпоху Канта это 
суждение не вполне соответствовало истине, еще менее возможно раз-
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делять его в наше время, но, несмотря на это, следует признать, что 
для логики и поныне существенно важно обращаться к Аристотелю, 
особенно для ориентирования в вопросах о задаче логики, ее положе-
нии в системе наук, отличии от психологии, отношении к теории позна-
ния, т. е. в тех принципиальных вопросах, по которым еще не достигну-
то полное единомыслие.

Несомненно, что Аристотель понимал логику как общее учение 
о науке, как теорию теорий и что при основании ее он исходил из мето-
дологической точки зрения. «Аналитики» занимаются исследованием 
вопроса, что делает науку наукой. Исследуется научное доказательство, 
предмет исследования — доказуемое знание: так Аристотель сам опре-
деляет задачу своего главного сочинения по логике. Одной части этой 
двойной задачи, научному доказательству в формальном отношении, 
посвящена Первая Аналитика, а Вторая — рассматривает те основные 
предпосылки, на которых зиждется и по содержанию своему необходи-
мое знание. Обе части вместе составляют учение Аристотеля о досто-
верности познания, его аподиктику. Называется же вся дисциплина, как 
формально-логическая, так и гносеологическая, «аналитикой» — по сво-
ему методу разложения доказательств на соответствующие формы умо-
заключений и сведения научного познания к его принципам.

Центральное место занимает в ней теория силлогизма. Логика Ари-
стотеля построена на силлогизме; все ее дальнейшие учения группи-
руются вокруг процесса умозаключения. Умозаключения разлагаются 
на суждения, суждения — на понятия: таким образом, Аристотель, исхо-
дя из силлогизма, приходит к чисто логическому учению о суждениях 
и понятиях. В Первой Аналитике о суждениях идет речь, лишь посколь-
ку они играют роль посылок, из которых имеют быть выведены заклю-
чения; то, что в них выражаются вещественные отношения, совершенно 
не принимается во внимание, подобно тому как понятия рассматрива-
ются здесь лишь как составные части суждений, как термины или преде-
лы посылок, а следовательно, и заключения. Благодаря этому простому 
приему логическая теория Аристотеля становится независимой от вся-
ких дальнейших предположений о природе и происхождении понятий, 
независимой даже от его собственного предположения о том, что в поня-
тиях становятся доступными познанию общие сущности вещей. Термин 
в заключении не имеет ничего общего, по крайней мере непосредствен-
но, с понятием сущности, этим продуктом сократовско-платоновской 
философии понятий. Таким путем была очерчена задача чистой, или 
формальной, логики логика была отдельна от психологии и поставлена 
впереди теории познания, которая у Аристотеля неотделима от метафи-
зики.
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I. Задача логики

Форма науки сама составляет предмет особой науки, и эта наука — логи-
ка — всегда одна и та же, совершенно независимо от разнообразия объек-
тов знания. Именно вследствие этого логика не может теоретически осно-
вываться на какой-либо одной науке, например на психологии, и только 
в такую эпоху, которая справедливо гордится большими успехами в облас-
ти психологического исследования, можно было на минуту проглядеть это 
простое обстоятельство. Чтобы решить уравнение, нам не нужна психо-
логическая теория математического представления, мы даже не могли бы 
воспользоваться такой теорией для этой цели. Равным образом самое точ-
ное знание психических процессов и актов суждения и умозаключения 
еще не дает нам возможности сделать правильное заключение или дока-
зать правильность данного заключения. Безразлично, обладаем мы таким 
знанием или нет, — убеждение в необходимости заключения, во всяком 
случае, не из него вытекает и им даже нисколько не усиливается; только 
рассмотрение связи суждений и отношения входящих в состав их поня-
тий дает нам это убеждение. Такова независимость логики от психологии. 
Разве только во введении в логику уместны психологические рассуждения, 
да и то только для того, чтобы показать различие между логикой и психо-
логией и этим считать свою задачу исчерпанной. Логика — такая же объ-
ективная наука, как и наиболее ей родственная наука — математика. Вводя-
щие в заблуждение и двусмысленные ходячие определения логики, как-то: 
наука о разуме, учение о законах мышления и т. п., не могут изменить 
истинной ее природы, и вместо того, чтобы судить по словам логиков, 
лучше было бы обращать внимание на приемы их. Прием же у всех всегда 
один и тот же: объективный анализ формы научного изложения, а не субъ-
ективный анализ процессов знания. Да и как можно было бы обосновать 
какое-нибудь логическое положение, скажем, правильность определен-
ного вида фигуры умозаключения, психологически, посредством наблю-
дения соответствующей деятельности субъекта? Ведь такое положение 
ставит мыслительной деятельности субъекта требование, которое исхо-
дит из объекта мышления и с которым наше мышление должно сообразо-
ваться. Если же мы все-таки хотим в логике говорить о законах мышления, 
то мы должны понимать под ними не естественные законы мышления, 
которые, по всей вероятности, очень сложны, как и самый процесс мыш-
ления, а также не непосредственно нормы мышления, потому что нор-
мами логические законы становятся только через употребление. Законы 
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мышления в смысле логики — это законы мыслимого, предметного вооб-
ще, и постольку логика есть наука о простейших отношениях объектов 
мышления, своего рода математика познания. Единственный принцип 
логики — это закон тожества, или — выраженный отрицательно — закон 
противоречия; анализ мыслимого посредством принципа тожества — вот 
точное определение чисто формальной части логики. Психология же, как 
и всякая другая единичная наука, относится к логике, как субстрат иссле-
дования, но не как фундамент его.

Между наукой и логикой существует тесная связь. Только немногие 
отдельные положения логического учения об элементах остаются с тех 
пор, как они были найдены, неподверженными влиянию прогресса науч-
ного познавания и изменения его целей, да и то новые обстоятельства 
создают отчасти новый взгляд на их значение. Что же касается учения 
о методах современной науки, то с соответствующим античным, т. е. гре-
ческим, учением оно совпадает только в самых общих чертах. Древнему 
миру, если не считать отдельных следов в пифагорейской и платоновской 
философии, неизвестно было понятие математического закона природы. 
Наука, или философия, древности обращалась к понятиям формы вещей, 
к более близким созерцанию понятиям родов и видов их. Она стремилась 
к классифицирующему обобщению посредством абстракции. Расчлене-
ние понятий на их объемные части и рассмотрение объемных отноше-
ний играет в античной логике ту же роль, какую в эвклидовой геометрии 
играет разложение фигур и вообще исследование отношений протяжен-
ности геометрических образований. Из умозаключений древняя логика 
занималась также преимущественно прямыми, или дедуктивными, и при-
том она изучала и исследовала законы тех их видов, которые образуют-
ся путем подчинения понятий. Теория индуктивных выводов, напротив, 
находилась в зачаточном состоянии, да только в новое время и могла воз-
никнуть потребность в такой теории. В логике древних, их геометрии 
и даже их статике мы имеем пред собой творения и откровения одного 
и того же научного гения, и поневоле хочется, употребляя образное выра-
жение, в котором образ, пожалуй, имеет больший смысл, нежели простое 
сравнение, говорить о статическом употреблении понятий в древности 
в противоположность динамическому и эволюционному их употреблению 
в новейшей науке.

II. К критике аристотелевской логики

В построении своей логики и Аристотель не мог не быть связанным 
состоянием современной ему науки и задачами, которые она себе стави-
ла. В силлогистической логике не без основания усмотрели параллель 
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метафизике субстанциальных форм, понятий, объявленных сущностя-
ми и причинами. Однако эта связь обнаруживается у Аристотеля впер-
вые при применении логических форм к проблемам теории познания. 
Принципу умозаключения, который Первая Аналитика положила в осно-
ву теории силлогизма, только Вторая Аналитика приписывает реальный 
смысл. Здесь впервые выставляется требование, чтобы среднее понятие 
в умозаключении в действительности соответствовало причине. Таким 
образом, умозаключение становится «аподиктическим», логическая необ-
ходимость совпадает в нем с реальной, или онтологической, и силло-
гистический вывод какого-нибудь положения может быть принимаем 
за изображение образования и формы самих вещей, за адекватное выра-
жение определения их качеств посредством форм понятий. Отсюда ста-
новится понятным, что Аристотель должен был прийти к преувеличен-
ной оценке силлогизма, открытие которого он справедливо вменяет себе 
в заслугу. Если наши понятия о видах и родах не простые ступени абст-
ракции, а понятия общих сущностей или вещей, то отнесение единично-
го к должному виду, а следовательно, и к должному роду действительно 
составляет реальный успех познавания. Новое, «иное по сравнению с уже 
имеющимся», что дается таким отнесением, состоит не в познании фак-
тического свойства, которое осталось бы неизвестным без силлогизма, 
а в раскрытии основы или причины выраженного в заключении соот-
ношения. Сократ умирает по своей человечности, и вот силлогистиче-
ски должна быть познана необходимость этой смерти, а не самый факт 
ее, и возражения, какие Милль делает против силлогизма, основываясь 
на этом школьном примере бессмертного смертного человека, во вся-
ком случае, неправильны по отношению к аристотелевскому силлогизму. 
Следует, однако, признать, что если бы Аристотель не принимал неиз-
менные формы в природе за действующие принципы и цели вещей, он, 
вероятно, и в логике не стал бы придавать такого значения подчинению 
и подчиненности понятий и не исключил бы с самого начала из круга сво-
его исследования не основанные на подчинении формы умозаключения 
(на которые имеются указания уже у Платона). Теория таких несиллоги-
стических форм умозаключения, которые приводят к столь же необхо-
димым выводам, как и силлогистические формы, поставила логику пред 
новыми, отчасти до сих пор еще не решенными, задачами.

По Аристотелю, силлогизм представляет единственный истинный тип 
всех дедуктивных умозаключений, т. е. заключений от общего к частному. 
Вся традиционная логика, понятно, придерживалась твердо этого воззре-
ния. Мы только удивляемся, что разделял его даже Милль. И по Миллю 
также силлогизм, который он, впрочем, понимает как заключение от част-
ного к частному, является руководством для всех «рационативных» умо-
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заключений, и теория его есть главная часть дедуктивной логики. Но это 
воззрение непосредственно может относиться только к первой аристоте-
левской схеме умозаключения, к первой силлогистической фигуре, и то, 
строго говоря, только к первому ее виду с общеутвердительным заключе-
нием: «Барбара» — таково характерное название, которое ненамеренно 
дала ему схоластическая логика. Этот вид, если не понимать его слишком 
формалистически, действительно составляет подходящую логическую 
форму для существенных групп наших дедуктивных умозаключений. Мы 
пользуемся им, когда применяем законы природы к новым случаям, кото-
рые не были предусмотрены при установлении этих законов; по тому же 
виду мы делаем выводы о классификационных признаках вещи. Другого 
способа приходить силлогистически к общеутвердительным положениям 
не существует. Но главное — это то, что этот вид силлогизма есть единст-
венное чистое и непосредственное выражение принципа аристотелев-
ского силлогизма. Среднее понятие в нем, действительно, и по общности 
своей является средним понятием, а что касается посылок, то уже из отно-
шения их к среднему термину явствует, какая из них играет роль большей 
и какая меньшей посылки, в то время как во второй и третьей фигурах это 
приходится определять внешним путем, принимая во внимание заключе-
ние. Далее, в этих обеих фигурах заключение выводится не путем подчи-
нения, а в одной — посредством противопоставления, в другой — посред-
ством выключения объемной части, общей обоим крайним понятиям; 
во второй фигуре имеются значащие виды с отрицательными меньшими 
посылками, в третьей — значащие виды с частными большими посылками, 
т. е. без настоящих больших посылок; в первом случае нет подчиненности, 
во втором — подчинения. Сам Аристотель считает поэтому только первую 
свою фигуру совершенной, по себе доказательной формой умозаключе-
ния, и к ней он сводит свою вторую и даже третью фигуры, не замечая их 
своеобразности и явно прибегая при этом к искусственным построениям. 
Итак, Аристотель, по существу, знает только один вид дедуктивного умо-
заключения — первую фигуру. Вполне естественно, что все нападки на сил-
логизм, которые появились уже к концу древней эпохи и значительно уси-
лились при возникновении новой философии, были направлены на эту 
первую фигуру и ее главный вид — модус Барбара.

Поскольку силлогистика связана с предположением в себе сущест-
вующей системы реальных понятий или общих вещей, она вместе с этим 
предположением может претендовать только на исторический интерес. 
Но мы знаем, что правила силлогистики непосредственно не основыва-
ются на этом предположении, если даже допустить, что косвенно оно 
влияло на их установление; в таком случае их не должна необходимо 
постигнуть судьба аристотелевской метафизики. В действительности 
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правила силлогистики несомненно имеют прежде всего регулятивное зна-
чение, или критическое, как тоже можно выразиться; они представляют 
«канон» умозаключения, если уж перестали быть его «органоном». Никто 
так правильно не оценил это их значение для обычной логики, как тот 
мыслитель и исследователь, который больше всего подвинул науку и ее 
теорию за аристотелевские пределы. Логика, говорит Галилей, дейст-
вительно весьма совершенное орудие для упорядочения наших аргумен-
таций и для проверки правильности уже готовых или найденных дока-
зательств, потому что она показывает, как из допущенных или данных 
посылок выводятся необходимые заключения; но она не в состоянии 
служить руководством к нахождению доказательств, и в этом отноше-
нии математика гораздо сильнее ее. Здесь уже заключается намек на то, 
что трудности представляет не выведение заключения, но отыскание 
посылок, а именно: в одних случаях приходится искать большую посыл-
ку, в других — сущность процесса умозаключения состоит в отыскива-
нии меньшей посылки. Открытым только остается вопрос, относится ли 
к предмету логики упомянутое руководство и возможно ли вообще искус-
ство открытия. Быть может, нам приходится вместе с Галилеем так опре-
делять надежнейший способ к нахождению истины: чувственный опыт 
всегда предпочитать любой аргументации рассудка, что, по словам Гали-
лея, в сущности, отвечает духу учения Аристотеля. Если бы логика дейст-
вительно не в состоянии была дать что-нибудь сверх того, что она вносит 
ясность и определенность в наши понятия, порядок и последовательность 
в строй суждений, то этого практического результата было бы уже впол-
не достаточно для оправдания ее теории. Но логика прежде всего теоре-
тическая дисциплина, поэтому и учение о силлогизмах должно, наряду 
с регулятивным значением, иметь более существенное, чисто теоретиче-
ское значение. Наши научные познания не только следуют друг за другом 
во времени, но и по содержанию вытекают друг из друга, и силлогизм 
не перестал быть составной частью нашего учения об умозаключении 
потому только, что мы перестали его понимать в смысле аристотелевско-
го и средневекового «реализма».

III. Дальнейшее развитие логики

После Аристотеля учение об умозаключениях — этот главный отдел 
дедуктивной логики — стало развиваться дальше по двум направлениям, 
исходные точки которых, в сущности, были намечены уже у Аристотеля. 
Хотя Аристотель и был слишком связан словесным выражением поня-
тий и положений и довольно часто смешивал словесное и логическое, 
но для изложения силлогистических соотношений он все-таки пользо-
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вался общим способом обозначения понятий: на место понятий он ста-
вит буквы и соединяет их в ряды, соответствующие отдельным силлоги-
стическим фигурам. Так что Аристотель, собственно, является творцом 
и алгоритмической, или математической, логики, логического исчисле-
ния. Но Лейбниц первый определенно и по принципиальным соображе-
ниям вступил на путь математического изложения и понимания логиче-
ских отношений. Силлогистическая форма, говорит Лейбниц, считающий 
ее одним из самых прекрасных и замечательных изобретений человече-
ского ума, это особый вид наиболее общей математики, значение которого 
еще слишком мало известно. Лейбниц имеет при этом в виду исчисление 
на основе тождественных положений; суждения он сводит к уравнениям, 
и уже у него мы встречаемся с принципом «квантификации предиката», 
по которому в каждом утвердительном положении предикат должно при-
нимать за частный. Но попытки Лейбница все-таки еще не выходят за пре-
делы силлогистики. Г. Буль первый преступил эти пределы, и благода-
ря этому он стал творцом новой дисциплины — алгебраической логики, 
про которую нельзя с определенностью сказать, является ли она новой 
ветвью математического анализа или составляет реформу старой логики. 
Во всяком случае, от нее нельзя отделаться презрительной кличкой: «логи-
ческий спорт». Тем, что новая дисциплина показала, каким образом любую 
сложную систему логических положений можно разложить по одному эле-
менту системы, она сделала теорию умозаключения независимой от числа 
посылок. И нельзя в качестве возражения против нее выставлять то, что 
она не сумела представить в виде слагаемых или множителей все, даже 
качественное многообразие отношений признаков и понятий. Это есть 
нечто, лежащее за пределами не только математического, но и логическо-
го понимания. Предметом чисто логического исследования могут быть 
только аналитические отношения, отношения, выражающиеся в тожестве 
известных частей содержания или объема понятий. Если алгебраической 
логике все-таки суждено оставаться предметом специального интереса, 
то причина этого лежит в ее неспособности выразить такие существен-
ные различия, как различие трех фигур умозаключения. Здесь сказывает-
ся превосходство словесного выражения над алгебраическим. Язык, прав-
да, тоже есть только символ мыслей, но он их первый и самый близкий 
символ; искусственные знаки, напротив, являются символами символов. 
Поэтому нам постоянно приходится вновь прибегать к словесным пред-
ложениям, чтобы объяснить значение знаков и указать законы, которым 
они должны подчиняться по нашему установлению.

Второе направление дальнейшего развития логики было указано, 
когда Кант, не удовлетворенный объяснением логиков о суждении вооб-
ще, включил в определение суждения признак объективного единства 
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сознания содержащихся в нем понятий. Реформа логики стала реформой 
учения о суждении. Все наши познания опытные, равно как убеждения 
мысли, не только выражаются в словесных предложениях или им экви-
валентных формах, но они суть и суждения с логической точки зрения. 
Заключение тоже есть не что иное, как посредственное суждение о связи 
суждений. Мы поэтому не только признаем, но мы требуем, чтобы заклю-
чение было доказательно для посылок, подобно тому как посылки дока-
зательны для заключения; однако мы оспариваем мнение, будто заключе-
ние не дает поэтому ничего нового. Познание аналитической связи тоже 
есть познание: если оно и не расширяет нашего знания вовне, то оно зато 
сообщает ему внутреннюю ясность. А там, где умозаключение состоит 
в применении закона природы, оно или открывает бывший до сих пор 
не известным факт, или объясняет известное. — Из аномалий в возмуще-
ниях планетной орбиты мы делаем вывод о существовании неизвестной 
планеты, а двойное преломление мы объясняем разной эластичностью кри-
сталла по направлению его осей: в том и в другом случае умозаключение 
расширяет наше познание. Если умозаключение с его посылками и выво-
дом из них следует, таким образом, рассматривать как одно целое, как осо-
бого рода суждение, «суждение о связи», то и естественные виды умозак-
лючений следует различать по видам, или формам, суждений, т. е. форма 
заключения определяет вид самого умозаключения.

IV. Новое учение об умозаключении

Построить «таблицу суждений» становится благодаря этому одной 
из важнейших задач логики. Во главу становится разделение суждений 
по их объектам на два основных типа. Подобно тому, как существуют две 
раздельных и друг от друга отличных области познания: область, образуе-
мая отношениями понятий, и другая — обнимающая бытие и факты, — так 
и суждения подразделяются на два главных класса: положения о поняти-
ях и высказывания о вещах, или реальные утверждения. Суждение одно-
го вида нельзя непосредственно свести к суждению другого вида, как 
нельзя этого сделать и с объектами их. Существенное различие обоих 
видов суждений между собой сказывается в различном значении общно-
сти, если мы сравниваем общие положения того и другого вида. Общее 
положение формы «все А суть В» означает: А, которые суть В, — суть все 
А; другими словами: в действительности нет такой вещи А, которая одно-
временно не была бы В; нет людей, которые не были бы смертны; коро-
че говоря, класса А, который не есть В, не существует. Общность состоит 
здесь в эмпирической всеобщности всех наблюденных фактов, и умозак-
лючение от такого общего к частному основано на принципе «dictum de 
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omni et nullo». Та же формула «все А суть В» применительно к положению 
о понятиях имеет существенно иной смысл: А необходимо есть В, — пло-
ский треугольник в евклидовом пространстве необходимо есть треуголь-
ник, сумма углов которого равна двум прямым, т. е. здесь мы имеем пред 
собой рациональную и абсолютную всеобщность, совершенно не зави-
симую от существования или числа случаев, или от повторения понятия. 
Существует безусловно надежный признак для распознавания в каждом 
отдельном случае, какого рода общность свойственна данному положе-
нию. Уже Локк указал на этот признак: всякое положение, об истинно-
сти или ложности которого возможно достоверное познание, не отно-
сится к бытию; напротив того, частные положения, утвердительные или 
отрицательные, которые перестают быть достоверными, как только мы 
пытаемся сделать их общими, единственно имеют своим предметом дей-
ствительное существование. Ни одно эмпирическое положение нельзя 
путем одной эмпирики превратить в безусловно общее или необходимо 
действительное положение; для этого в каждом случае приходится при-
бегать к посредничеству общего положения о понятиях в форме закона, 
да и тогда еще чисто эмпирический элемент в положении приходится 
снабжать оговоркой: впредь до дальнейшей проверки.

Из этого основного различия суждений непосредственно вытекают два 
главных вида умозаключений: умозаключения из положений о понятиях 
и умозаключения из реальных утверждений, или суждений о вещах. Если 
заключение представляет собой безусловно или рационально общее поло-
жение, т. е. если оно выражает отношение понятий, то и посылки должны 
выражать отношение понятий, быть чистыми положениями о понятиях; 
число посылок при этом не ограничено. Примером может служить любой 
ряд чисто аналитических выводов, но также и соединение аксиом в теоре-
мы и теорем — в дальнейшие выводы по методу Эвклида. Если же заклю-
чение есть простое реальное утверждение, если оно только констатиру-
ет наличность известного факта, то и посылки, из которых сделан вывод, 
тоже суть простые реальные утверждения. В этом случае тоже число суж-
дений не установлено. Но заключение может утверждать фактичность 
и необходимость относительно одного и того же объекта. В таком случае 
следует допустить, что большей посылкой служило всеобщее и необхо-
димое положение, например математический закон природы, и что ему 
было подчинено фактически действительное положение; иначе заклю-
чение не могло бы одновременно иметь значение фактического и необ-
ходимого положения. Этот весьма существенный вид умозаключения, 
который по области его преимущественного применения можно назвать 
умозаключением экспериментальных наук, соответствует первому виду 
первой аристотелевской фигуры; Аристотелю самому был известен этот 
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вывод о необходимом существовании из двух положений — необходимо-
го и фактического, и приходится только удивляться, что он не обратил 
внимания на его принципиальное значение. Единственно, в этом умозак-
лючении одна из посылок не только занимает место, но и по значению 
своему является большей посылкой, и заключение вопреки обычному 
правилу следует здесь «сильнейшей» посылке. Уже по этому одному мы 
имеем здесь прогресс познавания. Кроме того, по этой форме, как уже 
замечено, применяются законы природы или для открытия неизвестных, 
или для объяснения уже известных фактов. С понятием закона приро-
ды мы связываем признак безусловной всеобщности. Вопрос, насколько 
это правильно, относится к теории познания; для того чтобы логически 
оправдать заключение из такого закона, достаточно, чтобы выраженной 
в законе математической функции естественных величин действительно 
присуща была истинная всеобщность. — Особое место занимает третья 
силлогистическая фигура. По своему логическому значению ее заключе-
ния всегда отрицательны, даже когда они словесно облечены в утверди-
тельную форму. На основании одного или многих примеров они отрица-
ют мнимую всеобщность какого-либо положения. Буддизм показывает, что 
существуют и атеистические религии; следовательно: ложно утверждение, 
будто религия необходимо связана с какой-либо разновидностью теизма, 
и, наверно, ложно мнение о тождественности того и другого. И так как 
нам здесь важно только опровержение ходячего мнения, то в заключе-
ние мы опускаем пример. Не все силлогистические выводы получаются 
посредством подчинения, потому что в третьей фигуре возможны знача-
щие заключения из двух общеотрицательных посылок (умозаключение 
Лотце), — вот другой пример, относящийся к тому же предмету нашего 
рассуждения. Во всех подобных случаях мы должны держать в уме поло-
жение, которое мы хотим отрицать; в самой фигуре нет этого положения, 
она вообще не содержит настоящей большей посылки, она только устра-
няет возможность употребления ложных положений в качестве больших 
посылок. Важная функция этой фигуры состоит в том, что она освобож-
дает наш ум от предубеждений в виде скороспелых обобщений.

V. Логика индукции

Создание новой науки, открывшее эпоху в истории философии вооб-
ще, было и в логике началом второй эпохи — эпохи индуктивной логики. 
Не Бэкон, человек дилетантского склада ума и любитель разных планов, 
а сам творец новой науки создал и «Новый органон». Индуктивный метод 
Бэкона стоит даже фактически ниже аристотелевского, и если не счи-
тать небольшой поправки о принятии во внимание и «отрицательных 
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инстанций», то в нем нет ничего нового. Аристотель указал индукции 
надлежащее место. Индуктивный вывод он рассматривает как обраще-
ние дедуктивного. В то время, как дедуктивный вывод, силлогизм, при 
помощи среднего термина показывает, что бóльший термин принадлежит 
меньшему, индукция должна при помощи меньшего термина показать, 
что бóльший термин принадлежит среднему. Она должна находить боль-
шие посылки силлогизмов. Аристотель стремится индуктивно, посред-
ством отдельных случаев, показать общую связь двух понятий (употреб-
ляя для этого причудливый пример понятий: обладать долговечностью 
и не иметь желчи); его умозаключение покоится на том, что один и тот же 
предмет обладает двумя различными свойствами. Бэкон, напротив, иссле-
дует различные случаи нахождения одного и того же свойства или явле-
ния (теплоты в его примере), стремясь индуктивно прийти к определе-
нию его сущности или «формы». По способу Аристотеля мы и теперь еще 
(если взять осмысленный пример) заключаем о связи между двойным 
преломлением и одноосной формой кристалла, между тем как по методу 
Бэкона никто еще не сделал индуктивного вывода, и даже самому Бэкону 
это не удалось, потому что его «таблица нахождения» теплоты оканчива-
ется весьма характерным «и так далее».

Но ни путь Бэкона, ни аристотелевский прием не приводят к цели. 
Мы хотим знать, в какой зависимости находятся, если остаться при 
прежнем примере, двойное преломление и кристаллическая форма; мы 
хотим знать, как эта форма является причиной преломления, но именно 
этого не в состоянии объяснить одна индукция. Самое большее, что она 
в состоянии дать, это эмпирическое правило как материал для искомого 
объяснения, но не само объяснение. К этому объяснению вообще нельзя 
прийти путем сравнения отдельных случаев и абстракции наблюдаемых 
общих им признаков. Первый это познал Галилей. Он высказал мысль, 
что чистой индукцией нельзя дойти до какого-либо более ценного позна-
ния. Ибо если индуктивный вывод должен быть сделан на основании всех 
единичных случаев, то он невозможен там, где нельзя исчерпать всех слу-
чаев, и бесполезен тогда, когда он возможен. Он может только подвести 
итоги отдельных случаев и выразить в эмпирически общем положении 
то, что мы и так знаем, не прибавляя решительно ничего нового относи-
тельно познания природы этих случаев. Галилей ставит поэтому на место 
сравнения всех или многих однородных случаев анализ отдельного слу-
чая: абстракцию он заменяет анализом. Правильность этого приема тот-
час же становится очевидной, как только мы примем во внимание, что 
уже каждое отдельное событие в природе, взятое само по себе, должно 
заключать в себе закон своего совершения. Так что обнаружение этого 
закона в одном случае дает понимание всех однородных случаев, и обоб-
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щение является здесь следствием познания, а не наоборот — не познание 
следствием обобщения. Этим был найден новый вид понятий — понятий 
законов, и научное познание было поставлено пред новой задачей.

Аналитический метод был, собственно, не чужд и древности. Платон 
открыл его, по всей вероятности, когда он пытался решить некоторые 
геометрические задачи. В применении к проблемам чистой философии 
он известен под именем «гипотетического разбора понятий», как его 
первый, кажется, назвал Целлер, ссылаясь на изречения Платона. Метод 
состоит в том, что допущение, введенное с целью решения задачи, пове-
ряется путем его последовательного развития и сравнения следствий 
с данным или признанным. Подчиняющей дедукции силлогизма, таким 
образом, противопоставляется конструирующая дедукция, а что она ведет 
к прогрессу познания — не нуждается в доказательстве.

Метод Галилея заключает в себе этот метод Платона, Галилей толь-
ко вводит существенный дополнительный элемент в виде эксперимента. 
Платон поверяет теоретические следствия своих допущений опять-таки 
на понятиях; он не выходит за пределы исследования понятий и чистой 
математики. Галилей, исходящий из чувственного опыта, применяет свой 
аналитический метод — «metodo risolutivo», который он называет клю-
чом к изобретению, к явлениям природы, и следствия своего допущения 
он поверяет на опытных фактах путем эксперимента. При этом, одна-
ко, следует иметь в виду, что эти факты можно было найти, только руко-
водствуясь теорией, которая на них должна быть проверена. И подобно 
тому как опыт подтверждает теорию, так теория расширяет опыт. Исто-
рия открытия и доказательства законов свободного падения тел навсегда 
останется образцом нового метода. Особенное же значение для изучения 
и дальнейшего развития логики приобретает эта история благодаря тому, 
что Галилей совершенно ясно сознавал сущность и значение применен-
ного им метода. Наблюдая, что падающие тела приобретают увеличение 
скорости, или ускорение, Галилей «после долгих размышлений» для объ-
яснения явлений падения ввел понятие равномерно ускоренного движе-
ния, увеличения скорости пропорционально времени, и отсюда вывел 
отношение пройденных путей ко времени. Затем он мысленно отождест-
вляет естественное ускоренное движение падения с равномерно ускорен-
ным движением и обнаруживает на опыте с наклонной плоскостью, что 
«показываемое экспериментом вполне соответствует объясняемым явле-
ниям»; этим гипотеза была доказана, т. е. перестала быть гипотезой. Тео-
рия объясняет явления, а объясненные явления доказывают истинность 
теории. В этом взаимодействии опыта и мышления, в этом совместном 
действии, чуть ли не единстве индукции и дедукции состоит сущность экс-
периментального метода, хотя ее и не так легко разглядеть в более слож-
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ных случаях, чем в приведенном, выдающемся и по своей классической 
простоте. За аналитическим методом следует синтетический — «metodo 
compositivo»; от мысленно и фактически простого в познании, добывае-
мого первым методом, он идет к сложному, в чем его отличие и превос-
ходство над методом древней науки, заключающим от общего к частному. 
«В философии природы, как и в математике, при исследовании сложных 
вещей аналитический метод должен предшествовать синтетическому», — 
говорил также Ньютон.

Новая логика возникла вместе с новой наукой, которая вначале была 
только естествознанием, или натурфилософией, как она себя сама назы-
вала. Но не следует думать, что в так называемых гуманитарных науках 
построение научного доказательства и нахождение его отправных точек 
идет другим путем, чем в области естественных наук. В последнее время 
были, правда, сделаны попытки резкого разграничения «наук, основан-
ных на законах», и исторических дисциплин; говорили даже о полной 
их противоположности, и, пожалуй, действительно верно, что в пер-
вых познается преимущественно общее, а в исторических дисциплинах 
интерес сосредоточивается на единичных, даже однократных явлениях. 
Но из этого еще нельзя сделать вывода о дуализме методов. Если истори-
ческие науки в тесном смысле слова действительно призваны выбирать 
и систематизировать факты с точек зрения общедействительных культур-
ных ценностей, то понятия этих ценностей или должны быть исходны-
ми точками, в виде каких-либо заданий или постулатов, и тогда, значит, 
должен применяться синтетический метод; или же они, путем обратно-
го заключения, выводятся из исторических фактов, и, следовательно, 
применяется аналитический метод. Принципы материальные никогда 
не могут изменить общую форму научного доказательства. Разъединенные 
по своим предметам, науки [синтетическим] методом связуются в един-
ство знания.

Быть методологией, показывать, какова природа знания, из каких 
отношений своих элементов оно состоит, — вот что навсегда останет-
ся главной задачей логики. Методологическая точка зрения в ней самая 
существенная, она же была и первоначальной ее точкой зрения, опреде-
лявшей ее при самом возникновении. Все действительные успехи логи-
ки в новейшее время тоже были успехами в области методологии, тогда 
как в учении об элементах однажды установленные рубрики не удалось 
ничем дополнить. Мы, главным образом, имеем в виду теорию индуктив-
ного метода (не смешивать с чисто индуктивным умозаключением), кото-
рая со времени Юма, за которым следовал Милль, заняла центральное 
место в логических изысканиях. Но то, чего искал Юм, исходя из основ 
чистого опыта, и чего он не мог найти в полном объеме, уже содержалось 
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в творениях Галилея и его последователей, откуда его только надлежало 
извлечь. Мы уже познали, что без дедукции невозможна и индукция. Сама 
индукция в существенной стадии своего процесса есть не что иное, как 
гипотетическая дедукция, догадка при помощи дедуктивного умозаклю-
чения. Так что в действительности существует только один процесс умо-
заключения, применимый в двух направлениях: прямом, отправляющем-
ся от посылок к заключению, и обратном, ведущем назад от заключения 
к посылкам. И подобно тому как всякий обратный процесс имеет своим 
предположением прямой процесс, обращением которого он является, 
так и индуктивное обратное заключение основано на предположении 
прямого заключения. Индуктивный метод исходит из такого обратного 
заключения. Исследуемое явление мы рассматриваем как объяснимое 
известными предположениями; затем мы, руководствуясь природой явле-
ния, вводим одно из таких возможных предположений, выводим из него 
дедуктивно все следствия и смотрим, «совпадают ли мысленно необходи-
мые следствия нашего (гипотетического) образа с образами естественно-
необходимых следствий изображенного предмета». Чувственный опыт 
как исходный пункт, расширенный теорией экспериментальный опыт 
как конечный пункт — таковы две крайние точки, между которыми дви-
жется индукция, промежуточные же стадии процесса суть дедуктивного 
свойства.

Итак, логике со времени Аристотеля действительно не пришлось сде-
лать ни одного шага назад, но по пути, предначертанному Аристотелем, 
она подвинулась не на один шаг вперед. Сделать для новой науки, создан-
ной в XVII столетии и мощно развившейся во второй половине XIX века, 
то же, что Аристотель дал науке своего времени, — такова в общих чертах 
современная задача логики, а также ее программа на будущее время.

Б. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

I. Проблемы теории познания

Логика не нуждается для своего обоснования в теории познания. Как 
учение о форме науки вообще она представляет наиболее общую науч-
ную дисциплину, не подчиненную никакой другой дисциплине; она поэто-
му не допускает, да и не нуждается ни в каком дальнейшем обоснова-
нии. Но к логическим исследованиям, особенно в области методологии, 
примыкает ряд общих вопросов, связанных с логикой более тесно, чем 
с любой иной наукой, не исключая и психологии.
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Логика берет объекты мышления как данные и рассматривает их 
исключительно со стороны отношений, в каких они находятся друг 
к другу, поскольку они мыслятся; вопросом о происхождении нашего пред-
метного знания она как чистая логика вовсе не занимается. Логические 
истины остаются тем, что они суть, совершенно и независимо от того, 
откуда происходят объекты мышления; они остаются «истинами в себе» 
и образуют теорию достоверности познания со стороны формы. Равным 
образом логика в состоянии только показать, как, исходя из предполо-
жения о законосообразности всего совершающегося в природе, следует 
общеобязательным образом выводить законы природы и доказывать их, 
но существование этого предположения, а также вопрос о том, свойствен-
на ли ему только фактическая или также и высшая необходимая общеобя-
зательность, уже не относятся к предмету исследования логики. Принцип 
наших индуктивных заключений, закон всеобщей причинности, не есть 
чисто логический принцип; он утверждает нечто о самих вещах, поэтому 
он в логике никогда не может быть больше, чем постулатом нашего позна-
вания; доказательство этого постулата независимо от того, возможно ли 
оно или нет, во всяком случае выходит за пределы логики.

Подобного рода вопросы, не разрешаемые логикой, и составляют зада-
чу критической теории познания. Она исследует источники нашего зна-
ния и определяет ступень его обоснованности. Происхождение позна-
ния, его реальность или общеобязательность о вещах, определение его 
границ — таковы проблемы величайшей важности, которыми занимает-
ся теория познания. Предмет ее — наука со стороны содержания; вместе 
с логикой, определяющей форму познания, она образует поэтому общее 
учение о науке. Чрез нее философия приходит в соприкосновение с пози-
тивным исследованием. Для философии именно она, а не метафизика 
является настоящей основной наукой, потому что ей надлежит сперва 
определить, возможно ли вообще теоретическое познание, выходящее 
за пределы опыта и позитивной науки. Даже исторически этот вопрос 
о возможности метафизики и дал толчок к возникновению теории позна-
ния. Мы оставляем в стороне вопрос, объемлет ли она сама все дальней-
шие проблемы теоретической философии, но что она над всеми ими 
господствует — это несомненно. Из философских мировоззрений, кото-
рые возникали в течение истории, каждому соответствовал особый вид 
понимания сущности познания; каждое мировоззрение имеет свою гно-
сеологическую точку зрения, независимо от того, сознавал ли это творец 
системы или нет. Философские системы можно поэтому распределять 
на основные типы и обозревать по соответствующим гносеологическим 
направлениям, что служит явным доказательством центрального места, 
какое теория познания занимает в философии и науке.
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Вопрос о происхождении познания имеет двойной смысл, и оба его 
значения необходимо различать самым тщательным образом. Во-первых, 
может быть поставлен вопрос о происхождении и развитии наших пред-
ставлений, и в этом психологическом вопросе первоначальное в нашем 
познании тоже имеет психологический смысл начального, первого 
во времени в образовании сознания. Мы хотим знать, как, в силу каких 
способностей и актов своего духа, человек дошел до своих представле-
ний о вещах, и для объяснения этого мы пытаемся разложить психиче-
ские явления на их элементарные процессы, которые в связи с внешни-
ми причинами ведут к развитию сознания. Одним словом, здесь идет речь 
о возникновении опыта и о приобретении познания. От этого психоло-
гического вопроса о происхождении нашего знания отличается гносео-
логический вопрос; в этом последнем вопросе первоначальное означает 
не раннее во времени, а предшествующее в порядке понятий, т. е. то, что 
обусловливает познание, в отличие от того, что является в нем производ-
ным. Заимствуя пример Канта в его подлинных выражениях, мы скажем, 
что «время как формальное условие возможности изменений объективно 
(т. е. в понятии) предшествует им, но субъективно и в действительности 
сознания это представление, подобно любому другому, возникает вследст-
вие восприятий». В теории познания мы стремимся найти объективные 
предпосылки знания, а не раскрыть его субъективные источники; поэто-
му здесь вопрос ставится так: что содержит в себе опыт как таковой, что 
означает познание по понятию своему и при каких условиях опыт есть 
познание? Итак, психология и теория познания под вопросом о проис-
хождении наших представлений понимают различные, даже не одно-
родные вещи, и этого различия нельзя упускать из виду, если хотят пони-
мать, в каком смысле Кант и до него еще Юм говорили о познаниях a pri-
ori. Быть априорным не значит предсуществовать до опыта в духе (Кант 
определенно отвергает такую «систему преформаций» духа) — это зна-
чит быть познаваемым независимо от опыта, т. е. это выражает отноше-
ние к опыту в понятии, а не во времени. Признаки априорности: истин-
ная всеобщность и строгая необходимость — суть внутренние признаки 
известных познаний самих, а не следствия их возникновения из субъек-
та. Априоризм и учение об эволюции поэтому отнюдь не исключают друг 
друга, как гласит ходячее утверждение; они могут существовать вместе, 
их результаты не могут друг другу мешать или противоречить, потому что 
они относятся к совершенно различным проблемам. Наконец, мнение, 
будто Кант опровергнут Дарвином, настолько бессмысленно, что пора 
было бы перестать к нему серьезно относиться. Ссылка на развитие соз-
нания ровно ничего не говорит против принятия познаний a priori. Все 
наши познания развиты, в том числе и те, которые по значению своему 
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называются априорными. Таково было и мнение Канта, который в вопро-
се о происхождении понятий объявил себя сторонником эволюционного 
учения, теории их «эпигенезиса».

II. Развитие теории познания

В «Опыте о человеческом разуме» Локка теория познания начина-
лась психологическим рассуждением о происхождении понятий, но Локк 
не развил подробно своего представления об их происхождении из внеш-
них и внутренних чувств. Большая часть второй книги «Опыта…», трак-
тующей об «идеях» как материале познавания, посвящена анализу содер-
жания представлений, а в четвертой книге, теории познания Локка 
в собственном смысле, уже вовсе речи нет о происхождении понятий. 
Юм во втором, более зрелом, изложении своей теоретической фило-
софии перенес психологическую часть первого изложения в введение, 
и эту часть его труда можно опустить без всякого существенного ущерба 
для понимания главного: исследования познавательной ценности чистого 
опыта. Кант, наконец, поставил себе «трансцендентальную» задачу — дока-
зать объективную общеобязательность для опыта чистых, независимых 
от опыта познаний. Выражаясь языком современной ему психологии, он, 
правда, говорит о познавательных способностях, но в действительности 
у него речь идет о видах познания. Так, он исследует не «чувственность» 
как способность субъекта воспринимать представления, а понятия про-
странства и времени, не рассудок и разум как силы или способности духа, 
а логические единицы понятий в суждениях, которые, будучи отнесены 
к возможному воззрению, приобретают значение категорий или понятий 
чистого рассудка, равно как идеи или понятия чистого разума, посколь-
ку они рассматриваются как орудия метафизических познаний. Больше 
того, психологический вопрос о происхождении общих понятий позна-
ния казался Канту столь второстепенным, что он мог писать: «Откуда нам 
присущи эти понятия, это безразлично; (вопрос состоит в том) откуда 
мы заимствуем их сочетание?», т. е. другими словами: как можно доказать 
относительно их сочетания его общеобязательность для вещей? Нужно 
сжиться с этим объективным характером теории познания, чтобы понять 
ее особенную постановку вопроса и отличие ее метода от психологиче-
ского анализа.

Гносеологические исследования господствуют в современной фило-
софии уже по количеству своему. Но и за пределами специально филосо-
фии мы видим математиков и естествоиспытателей, обращающихся к тео-
рии познания. Первые занимаются преимущественно гносеологическим 
исследованием вопросов об основах геометрии и об отношении в ней 
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созерцания и мышления. Обнаруживши мыслимость неэвклидовых гео-
метрий, эти исследования подтвердили ту часть учения Канта, по кото-
рой геометрические аксиомы не суть мысленно необходимы (не суть 
аналитические положения, по терминологии Канта), и не опровергли 
вместе с тем другой его части, приписывающей им созерцательную необ-
ходимость. Естествознание, со своей стороны, пришло к результатам, 
которые имеют философское значение как вследствие своей принци-
пиальной важности, так и вследствие необычайной общности. К прин-
ципу сохранения вещества прибавился в середине прошлого столетия 
принцип сохранения энергии — открытие наполовину философское, как 
выразился один естествоиспытатель. В действительности таки правиль-
ные представления о причинной связи явлений внешней природы много 
содействовали открытию этого принципа. Кроме принципов сохране-
ния энергии и вещества, имеется еще третий закон, тоже относящийся 
к миру, доступному нашему внешнему опыту, к чувственному миру в его 
целом, — принцип увеличения энтропии. Стоя наряду с двумя первыми 
принципами, он занимает даже особое положение, поскольку это единст-
венный известный нам закон, определяющий общее направление совер-
шающегося в природе. Столь выдающиеся успехи в познавании приро-
ды сами толкают к исследованию их основ. Но, помимо того, открытие 
новых фактов поставило под сомнение много общепринятых представ-
лений и теорий естествознания, и это также заставляет естествоиспыта-
телей приняться за новую проверку опыта и теории, этих фундаментов 
их научного здания. Пропасть между неодушевленной и одушевленной 
природой, несмотря на все усилия, тоже не удалось уничтожить; витали-
стические гипотезы, ныне вновь получающие распространение, годятся 
только для того, чтобы прикрыть наше незнание, сама же пропасть бла-
годаря им только увеличивается. Но вследствие таких попыток крити-
ка телеологической силы суждения Канта получает зато новый интерес 
для современности. На нейтральной почве теории познания произош-
ло, таким образом, сближение между философией и естественными нау-
ками, сближение, которое вселяет самые большие надежды и призвано, 
по-видимому, преобразовать научное мышление и совершить революцию 
во всем нашем понимании вещей.

III. Гносеологический позитивизм

Современные гносеологические изыскания ведутся по двум главным 
направлениям. Одно идет по стопам Юма, хотя представители его, по-ви-
димому, не знают этого; второе направление является сознательным сле-
дованием по пути, который Кант больше ста лет тому назад указал критике 
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познания. Последователи этого направления пытаются сызнова скрепить 
порванные нити, соединяющие философию и позитивное исследование 
ко взаимной их пользе. Мы сможем здесь дать характеристику только 
исходных точек и целей обоих направлений.

Современный позитивизм, философия чистого опыта, рассматривает 
и разбирает общую задачу познавания как задачу-минимум, как «мышле-
ние о мире согласно принципу наименьшей меры сил»: аналогия с прин-
ципом механики возводится в норму научного мышления. Наука, согласно 
этому учению, создана и предназначена только для замены или экономии 
опыта: такова ее экономическая функция, такова ее истинная и единст-
венная цель. Мы испытываем, говорит оно, биологическую потребность 
в экономизации мысли, и удача в этом направлении доставляет нам при-
ятное чувство облегчения. Это сбережение принципов является якобы 
не только экономическим принципом разума, но и внутренним законом 
природы. Правильно, конечно, указание, бывшее известным уже одно-
му из крупных схоластиков, что в предпосылках знания дóлжно соблю-
дать наибольшую бережливость, но основа этого отнюдь не непремен-
но чисто экономическая. Эстетическое упрощение, искусство опущения, 
тоже заключает в себе нечто сверх экономического момента. Экономия 
мышления — это не гносеологический принцип, а в лучшем случае биоло-
гическая гипотеза; в качестве таковой она подлежит логическому и гно-
сеологическому рассмотрению, — как же может она сама служить обос-
нованием логики и теории познания? Она, пожалуй, способна указать 
одно из следствий познания, но она, наверно, не исчерпывает его значе-
ния и недостаточна даже для описания его процесса. Наконец, ни один 
исследователь никогда сознательно не избрал ее целью своего исследо-
вания. Галилей искал проникновения в необходимость совершающегося, 
потому он учил сводить отношения явлений к математическим законам. 
Не к удобству (чтобы не употребить более резкого выражения Ламбер-
та) избавления себя и других от опытов стремится исследователь, а все-
гда к пониманию фактов, к победе мысли над материей. Законы приро-
ды, конечно, служат также формулами выведения опытов, но они суще-
ствуют не только для этого, и не в этой побочной функции их настоящее 
значение и побудительный мотив к их отыскиванию. Представим себе, 
что все факты восприятия нам уже известны и открыты нашим чувст-
вам: если бы цель познания действительно состояла в экономии опыта, 
то в таком случае должна была бы исчезнуть потребность в познавании. 
В действительности мы и тогда не перестали бы стремиться к отысканию 
законов, предполагая, конечно, что наш дух остался бы таким, как теперь. 
Факты никогда не заменят законов. Верно, что законы в известном смысле 
содержатся в фактах природы, — иначе они не были бы законами приро-
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ды, — но одним чувственным опытом их нельзя познать. Нельзя воспри-
нимать законы, нельзя видеть необходимость. При самом совершенном 
опыте знание и познание отличны друг от друга, и законы всегда состав-
ляют больше, нежели простую замену фактов.

Юм был первый, выступивший с биологическим пониманием позна-
ния, и по сравнению с его позитивизмом современная разновидность 
этого учения не представляет никакого шага вперед. Так как наши есте-
ственные убеждения, наш «разум», не оправдываются разумом и точно 
так же не могут быть доказаны посредством опыта (опыт, напротив, поко-
ится на них), то они должны, по учению Юма, происходить от принци-
па более раннего и могущественного, нежели разум и опыт. Таким прин-
ципом является инстинкт, проявление воли к жизни: наши естественные 
убеждения суть привычки, происхождение их биологическое, поэтому 
они не нуждаются в логическом обосновании окольным путем длинных 
и всегда ненадежных аргументаций. Юм доказывал, что чистый опыт 
не есть познание и что науку нельзя основать на чистом опыте. Но так 
как он придерживался взгляда об опытном происхождении всех понятий, 
то он должен был в конце концов прийти к полному отрицанию возмож-
ности объективного познания, и для того, чтобы найти исход из этого 
полнейшего скептицизма по отношению к разуму и опыту, он их подчи-
нил жизни и ее инстинктам.

Чистый опыт, из которого исходит позитивизм и которым он огра-
ничивает познание, не представляет сам ничего позитивного, ничего 
данного; он выкроен в предвидении теории и в угоду ей и является про-
дуктом абстракции, выдержкой только из действительно данного опыта. 
Нельзя выделять мышление из опыта, равно как нельзя мышление выво-
дить из ощущений. Опыт как таковой и есть суждение, которое только 
пользуется ощущениями для того, чтобы при их посредстве определить 
какой-нибудь предмет. Уже поэтому ощущение и предмет не могут быть 
одним и тем же. Но имеются еще другие, более убедительные основания, 
почему ощущения нельзя принимать за абсолютное и их рассматривать 
как элементы действительного, а вещи, напротив, только как мысленные 
символы ощущений. Целые классы чувственных впечатлений, например 
тоны, обнаруживают зависимость от других элементов, их собственная 
природа исключает, значит, возможность рассматривать их как элемен-
ты. Что такое и где находится тон до того, как ударили по струне? Далее, 
если ощущения сами суть вещи, то не существует никакой правильности 
в следовании вещей, следовательно, не существует никакого опыта. Ощу-
щения, как раз поскольку действительно свидетельство чистого опыта, 
несвязны и прерывны. В мире одних ощущений возможны следствия 
без причин, а также причины, остающиеся без следствий. Только если 
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существует мир вещей, отличный от чувственных впечатлений, получа-
ется правильное и упорядоченное следование самих ощущений. Юм дол-
жен был поэтому заставить воображение создать особого рода перцепцию 
для заполнения фактических пробелов между ощущениями. Настолько 
неизбежным является допущение объектов, отличных от впечатлений 
и продолжающих существовать, когда эти последние исчезают. Мысль 
о вещи, отличной от своего явления, кажется «ужасной» с точки зрения 
позитивизма, а все-таки эта мысль представляет методологическое поня-
тие, к которому всякий, не исключая и позитивиста, необходимо должен 
прибегнуть при объяснении совместного восприятия одного и того же 
объекта разными лицами и повторного восприятия определенной вещи 
одним и тем же лицом. Реальность внешних вещей есть условие опыта; 
не эта реальность вообще лишь доказывается опытом, а опыт, напротив, 
возможен благодаря этой реальности.

Здесь мы подошли к проблемам Канта. Нельзя ощущать вне себя; так 
что для того, чтобы действительность внешнего мира была, сообразно 
нашему естественному убеждению, достоверна, она должна быть обеспе-
чена уже одним только внешним восприятием; но это возможно только 
тогда, если общая форма внешних восприятий находится в нас как форма 
созерцания внешних, от нас отличных вещей. Так идеальность общей 
формы явления вещей объясняет реальность опыта.

IV. Гносеологический критицизм

Теория опыта Канта еще не отошла в область истории. Ее глубокие 
и хотя изложенные в схоластической форме, но, по существу, простые 
мысли оказывают свое влияние и на современное развитие теории позна-
ния. Эта теория однажды уже оживила философию знания, когда послед-
няя дошла до полного скептицизма благодаря следованию по односто-
ронне эмпирическому направлению; она указала ей новые пути развития, 
и ныне она, по-видимому, вновь призвана положить конец проникшим 
даже в научные круги сомнениям в надежности и реальности опытного 
знания как такового.

Индукции в естественных науках, заметил современный исследова-
тель, присуща принципиальная недостоверность, каковой нет в мето-
дах математики. Она покоится на вере в всеобщий порядок вселенной — 
порядок, вне нас лежащий. Этого принципиального сомнения в досто-
верности познания природы в общем, по учению Канта, не существует. 
Вселенная естествоиспытателя — это мир нашего внешнего опыта, внеш-
него не в метафизическом смысле слова, вне нас. Он подвержен услови-
ям, которые со стороны субъекта делают возможным, т. е. обосновывают, 
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опыт. И вот открытие Канта состоит в том, что высшие законы природы, 
принцип познавания природы тожественны этим самым условиям, что 
они суть те основоположения, на которых покоится возможность опыта. 
Они, значит, необходимо обязательны относительно природы, потому 
что они обязательны относительно опыта природы, и не в том состо-
ит их доказательство, что без них естествознание было бы невозмож-
но (поскольку они имели бы значение только постулатов познавания), 
а в том, что без них невозможен предмет естествознания — опыт. Кант 
доказывает это, анализируя понятие опыта.

Опыт еще не дается одними чувственными впечатлениями. Для него 
недостаточно также сравнения восприятий и соединения их в суждение, 
выражающее состояние воспринимающего субъекта. Восприятия и их 
соединения, сверх того, должны быть отнесены к объектам и тем быть 
признаны общеобязательными. «Тому самому, чему опыт меня учит при 
известных условиях, он, при одинаковых условиях, должен всегда учить 
меня и всякого другого, и обязательность этого не ограничена субъектом». 
Эта всеобщность, присущая эмпирическому как таковому, первоначаль-
нее всеобщности определенных опытов; последняя основана на посто-
янной повторяемости одинаковых случаев, тогда как первая присуща уже 
каждому единичному случаю, каждому отдельному восприятию. Поэтому 
положение, утверждающее зависимость всякого, хотя бы однократно-
го, изменения от какого-либо предшествовавшего ему изменения, общее 
положения, выражающего наступление одинаковых изменений вследст-
вие одинаковых предшествующих обстоятельств, — закон причинности 
общее принципа однообразия, совершающегося в природе. Позитивное 
исследование занимается эмпирически данными вещами и их отноше-
ниями, но здесь, в философии опыта, рассматривается вопрос о том, при 
каких именно предпосылках вещи и отношения вообще становятся эмпи-
рическими. Во всех вещах, достигающих или могущих достигнуть наше-
го опыта, есть нечто, познаваемое нами a priori, а именно то, вследствие 
чего они становятся для нас предметами опыта, другими словами, то, бла-
годаря чему для нас становится возможным приобретать опыт о вещах. 
Если мы и не знаем, что такое представляют вещи сами по себе, незави-
симо от наших восприятий, — а этого нам и не нужно знать, — то мы знаем 
зато, что для нас они представляют основу общеобязательности наших 
восприятий и, следовательно, возможности опыта.

С каждым нашим опытом связан процесс суждения. Опыт есть суж-
дение, которое через восприятие определяет объект. Не будучи отнесе-
ны к объекту, восприятия субъективны и индивидуальны. Но отнести их 
к объекту может только мышление. Посему должны существовать поня-
тия (безразлично, как они произошли или развились), в которых мыс-
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лится объект вообще, т. е. первичные понятия, которые служат для суж-
дения о восприятиях и превращения их в опыт. Пусть нам даны воспри-
ятия предметов — в них, наверно, дано влияние вещей на наши чувства, 
но этим они еще не познаны как предметы, да и невозможно из самого 
предмета познания вывести то, что нужно знать, чтобы быть в состоянии 
вообще познавать что-нибудь как предмет: ведь представление предмета 
лишь получается чрез это знание. Далее, предметы опыта не изолиро-
ваны. В совокупности они образуют единство и нераздельность всеобъ-
емлющего и всепоглощающего опыта, к которому относится весь опыт 
будущего и прошлого. Так что, подобно тому как для возможности опыта 
должны иметься понятия, в которых мыслится предмет вообще, так долж-
ны иметься и первичные соединения этих понятий: суждения a priori, 
определяющие существенную для опыта связь его объектов со стороны 
общей формы. Без таких понятий явления не имели бы для нас объектов, 
без таких суждений объекты не образовали бы единства опыта. Под при-
родой мы понимаем «бытие вещей, поскольку оно определено общими 
законами», или всеобщую закономерность явлений, потому что вещи мы 
воспринимаем как явления. Но то же самое мы понимаем под опытом, 
ибо только чрез общеобязательное соединение явлений получается опыт 
в отличие от простого восприятия. Природа вообще и возможный опыт 
оказываются, таким образом, заменительными понятиями, и на этом 
основании Кант мог сказать: чувственный мир или вовсе не есть предмет 
опыта, или есть природа, — и обратно, прибавим мы от себя: чувственный 
мир есть природа, потому что он есть предмет опыта.

Про априорные основоположения, как, например, всеобщий закон 
причинности, никогда нельзя доказать, что они суть принципы самих 
вещей, но можно доказать, что они принципы опыта о вещах и пото-
му именно они априорны, т. е. независимы от опыта, что опыт от них 
зависит. «В отношении предметов опыта необходимым является все то, 
без чего само опытное познание этих предметов было бы невозможно. 
Без этого первоначального отношения к возможному опыту, в котором 
даны предметы познания, не могло бы быть понято отношение позна-
ния к какому-нибудь объекту». Все эмпирические суждения об объектах 
постоянно или покоятся, или включают в себя первичное суждение, кото-
рое относит данные явления к объекту вообще. Кант исходит из этой 
общей точки зрения при доказательстве основоположений опыта: прин-
ципов постоянства субстанции, причинности изменений, взаимодейст-
вия вещей и процессов в общности природы.

Все эти принципы связаны между собой; они определяют, объясняют 
понятие законосообразности природы или опыта вообще. Они опреде-
ляют общие отношения эмпирических объектов во времени как форме 
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явлений. Абсолютное происхождение или исчезание не может быть пред-
метом опыта — вот на что направлено кантовское доказательство посто-
янства субстрата явлений; единство опыта, которое есть не что иное, как 
необходимое единство самого времени, было бы упразднено, если бы 
что-нибудь могло возникнуть из ничего или превратиться в ничто. Прав-
да, только наблюдение может показать, что именно пребывает, что есть 
субстрат явлений; но, что во всяком явлении должно быть нечто, сущест-
вующее во все времена и остающееся неизменным по величине, это всегда 
уже предполагается при наблюдении, и только при этом предположении 
возможен опыт во времени. Ибо изменение вообще можно себе предста-
вить только в противоположность неизменному состоянию. Что масса 
сохраняется — это эмпирический закон; что нечто необходимо сохраня-
ется — это закон эмпирического. Допустим, что масса обнаружила свою 
изменяемость, каковое допущение делается электромагнитной теорией 
материи; тогда пришлось бы сказать, что она есть изменение чего-то 
неизменного. Основоположение постоянства субстанции, таким обра-
зом, общее принципа сохранения массы и энергии. Оно есть коррелят 
единства мышления во времени, посему, значит, самый общий закон всех 
явлений времени как таковых. Точно так же наблюдение должно показать, 
какое именно изменение предшествовало определенному другому изме-
нению, но что в предшествовавшем непременно должна иметься причи-
на происшедшего изменения, другими словами, что изменение никогда 
не может происходить само по себе, а только как действие предшество-
вавшего изменения, этого не в состоянии обнаружить никакое наблюде-
ние. Нельзя выводить общий закон причинности из закономерного и вме-
сте с тем объективного следования восприятий, как это делал Юм, потому 
что уже для познания того, какое следование восприятий действительно 
является объективным их следованием, нам необходим этот закон. После-
довательность изменений не познается законом причинности и тем более 
не вызывается им — она раскрывается уже в эмпирическом созерцании 
самих явлений, но принцип причинности служит для суждения об объек-
тивности этой последовательности. Им определяется общая форма того, 
что происходит в природе, следование всякого изменения из предшест-
вующего изменения. Беспричинное происхождение необходимо исклю-
чено из мира природы, потому что время есть форма явлений, и абсолют-
ное начало во времени не может быть предметом опыта. Всякое событие 
непременно указывает, что оно чем-нибудь обусловлено, и только поэтому 
мы познаем его как событие — вот все, что говорит всеобщий закон при-
чинности. Юм неопровержимо доказал, что мы не обладаем опытным 
знанием о сущности причины и о том, чем она производит свое дейст-
вие, но мы имеем понятие о том, что значит для нашего опыта закон при-
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чинности. Причинность есть основоположение опыта изменений, одна 
из форм, в которых восприятия определяют объект. Постоянство пред-
мета в опыте, или субстанциальность, зависимость, или причинность, 
изменений и взаимодействие определяют бытие явлений во времени все-
общим, а потому объективно обязательным способом. До Канта субстан-
ция была сущностью, причина — силой; со времени Канта постоянство 
субстанции и причинность суть законы опыта как такового. Закономер-
ность только потому есть существенное предположение характера дейст-
вительного, как выразился Гельмгольц, что она является предположением 
опыта, в котором одном имеется все, что для нас действительно.

Высшие формальные законы опыта, а значит, и природы следует рас-
сматривать как выражения одного единственного принципа. Они выра-
жают единство мыслящего сознания в целокупности восприятия и опыта. 
Здесь, в этой высшей точке философии знания, первично соединены 
эмпирический и чистый факторы познавания, содержание и форма 
опыта. Явления суть представления, получаемые от вещей, и подобно 
тому как они необходимо должны соответствовать общим формам созер-
цания, через которые они получаются, т. е. становятся чувственными 
представлениями, так они должны укладываться в единство мышления, 
иначе их совсем нельзя было бы себе представлять. Подобно тому, значит, 
как они имеют отношение к чувственности, они должны быть изначально 
связаны с рассудком, с мышлением. Это значит: форма явлений должна 
быть такова, чтобы о явлениях можно было себе составить понятие объ-
екта вообще. Но они в этом смысле объективно постигаемы лишь в том 
случае, если уже их восприятия и эмпирические отношения этих воспри-
ятий связаны между собой так, как этого требуют законы чрез восприятие 
возможного опыта. Ничто не может быть нами постигнуто опытом, что 
уже в восприятии своем не соответствует единству мышления. А посему 
условия опыта суть вместе с тем условия объектов, поскольку они дости-
гают опыта. Они обязательны, если можно так выразиться, для обращен-
ной к нашему опыту стороны самих вещей.

Кантовская теория опыта не должна быть истолковываема субъек-
тивистически. В ней нет речи ни об антропологии или психологии, 
ни об идеализме вещей. Но термин «трансцендентальный идеализм» дал 
повод к недоразумению, которое исходит от Фихте и стало популярным 
благодаря Шопенгауэру, и, по-видимому, его так и не удастся устранить. 
Учение об идеальности общих форм созерцания превратилось в учение 
об идеальности самих эмпирических, в этих формах созерцаемых вещей, 
несмотря на то, что Кант громко протестовал против этого искажения 
своих мыслей: он стремился именно опровергнуть идеализм в «реципиро-
ванном» смысле слова. Протест был услышан, но никто все-таки не счел 
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нужным видоизменить сообразно с ним свое неправильное понимание. 
С тех пор беспрестанно приходится слышать толки о «гиперидеалисти-
ческих» взглядах Канта, несмотря на то, что Кант не только утверждает, 
но настаивает на том, что внешним явлениям соответствуют реальные 
вещи, особенность которых проявляется во всех чисто эмпирических 
отношениях.

Пусть меняются наши основные физические понятия — ныне они, 
по-видимому, действительно находятся в состоянии изменения; пусть пси-
хологический анализ высших душевных функций приведет к открытию 
новых законов психической жизни — система нашего знания со сторо-
ны своего содержания не завершима. Но всякий будущий опыт изначаль-
но подвержен законам, без которых вообще невозможен опыт; если это 
опыт, то для него необходимо обязательны основоположения, определяю-
щие бытие, развитие и сочетание явлений в моментах времени: продол-
жительности, последовательности и единовременности. Сюда же отно-
сится еще один закон, который, соответственно невозвратности времени, 
нормирует общее направление совершающегося в природе. Исключение 
из этих законов невозможно, потому что невозможно было бы опытное 
познание такого исключения. Принципы нашего опытного знания неиз-
менны, прогрессирует только опыт под господством этих принципов.

ЛИТЕРАТУРА

А. Логика

К с. 83–85. О логике Аристотеля, кроме книги Prantl C. «Geschichte der 
Logik im Abendlande» I. Abschnitt IV (Лейпциг, 1855), во многих отноше-
ниях исчерпывающее сочинение Maier H. «Die Syllogistik des Aristoteles» 
(Тюбинген, 1896–1900), особенно вторая часть второй половины «Логи-
ческая теория силлогизма и происхождение аристотелевской логики».

К с. 90 и др. «Дальнейшее развитие логики».
1. Сочинения о логическом исчислении: Boole G. «The mathemati-

cal analysis of logic» (Кембридж, 1847) и «An investigation of the laws of 
thought» (Лондон, 1854). Кроме того — Schröder L. «Der Operationkreis des 
Logikkalkuls» (Лейпциг, 1877) и «Vorlesungen über die Algebra der Logik», 
3 тома (Лейпциг, 1890–1895); новейшее сочинение: Russell. «The principles 
of mathematics». T. I (Кембридж, 1903). Следует еще отметить: Couturat L. 
«La logidue de Leibniz» (1901). — Можно, как это сделано в тексте, опре-
делять формальную, или чистую, логику как анализ мыслимого посредст-
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вом принципа тожества и выразить, таким образом, тесную связь логики 
с математическим анализом. Это объяснение отличается тем, что в нем 
заключается уже указание на подчиненную роль математического анализа 
по отношению к логическому. Если же хотеть понимать логику как часть 
математики, то не должно упускать из виду, что она образует ее наиболее 
общую часть и посему независима от остальных математических доктрин. 
Понятие числа, на коем покоятся алгебра и анализ, есть то, что отделяет 
логику от математики в собственном смысле слова. Логические единицы 
(понятия) не допускают сложения друг с другом; к ним поэтому неприме-
ним возвратный метод умозаключения, который Пуанкаре («La science et 
l’hypothèse») считает специфически математическим методом, и ходячее 
выражение «тожественное счисление» следует отвергнуть, как дающее 
повод к заблуждениям. Впрочем, как отмечено уже в тексте, алгебраиче-
ская логика никогда не сумеет вытеснить словесную, т. е. «логическую», 
логику, все равно как никакая «пазилогия», или «пазилингва», не в состоя-
нии заменить живого языка.

2. Методологические изложения логики. Из немецких авторов следу-
ет отметить следующих: Sigwart Ch. «Logik». Т. 1: «Die Lehre vom Urteil, 
vom Begriff und vom Schluss». 2-e изд. (Тюбинген, 1899), 3-е изд. (1905). 
Т. 2: «Die Methodenlehre», 2-е изд. (1893); Wundt W. «Logik. Eine Unter-
suchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Metoden wissenschaftlicher 
Forschung». Т. 1: «Allgemeine Logik und Erkenntnistheorie», 3-е изд. (Штут-
гарт, 1906); Т. 2 (в 2-х отделах): «Methodenlehre», 2-е изд. (1894–95); Erd-
mann B. «Logik». Т. 1: «Logische Elementarlehre» (Галле, 1892). — Из преж-
них сочинений все еще заслуживает внимания: Lotze H. «Logik» (Лейпциг, 
1874; 2-е изд. — 1881). Из английских авторов Bosanquet B. «Logic or the 
morphology of knowledge», в 2-х т. (Оксфорд, 1888), стоит близко к воззре-
ниям Лотце. Из прежних сочинений английской литературы исторически 
самым важным остается до сих пор J. Stuart Mill: «A system of logic, ratio-
native and inductive», впервые изданное в 1843 г. в Лондоне; по существу, 
важнее его W. Stanley Jevons: «The principles of science» (Лондон, 1874). 
Джевонс особенно развил теорию индукции. Из немецких логиков Зиг-
варт принял методологию Джевонса.

К с. 96 и др. Платон и Галилей. Аналитический метод Платона и эмпи-
рический метод Галилея не только внутренне связаны между собой, как 
показано в тексте, но между ними, по всей вероятности, имеется и исто-
рическая связь. Вивиани сообщает нам, что Галилей во время пребывания 
в Пизе усердно изучал Платона, сочинения которого он ценил неизмери-
мо высоко. Уже тогда он во время диспутов был опасным противником 
для тех, кто защищал Аристотеля против Платона. Позднее в сочинениях 
Галилея повсюду замечаются следы долгого и глубокого изучения Платона. 
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Галилей неоднократно цитирует из «Менона» место относительно анам-
незиса, припоминания, и дает ему свое собственное оригинальное толко-
вание. Он относит его к познанию таких положений, которые постигают-
ся нами самым верным и совершенным образом, т. е. к познанию матема-
тических предложений. Но в «Меноне» дано самое отчетливое изложение 
аналитического метода Платона. Кеплер в письме к Галилею также назы-
вает Платона и Пифагора истинными учителями своими и Галилея. Гений 
Платона, возрожденный в искусстве Микеланджело, содействовал, таким 
образом, и созданию новой науки.

К с. 96–97. Единство научного метода. — Против него: Rickert H. «Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Ein-
leitung in die historischen Wissenschaften» (Тюбинген и Лейпциг, 1902) 
и «Geschichtsphilosophie» (в сборнике «Die Philosophie des 20. Jahrhun-
derts, Festschrift für Kuno Fischer», изд. в Гейдельберге в 1905 г.). Риккерт 
отличает «генерализирующую» точку зрения естественных наук от инди-
видуализирующей точки зрения исторических наук в широком смысле 
слова; но когда он первую отожествляет с пониманием, отвлекающим-
ся от оценки, а вторую — с оценивающим пониманием и утверждает, что 
только для оценивающих существ имеется «история», то он, очевидно, 
имеет в виду историю в узком смысле, так называемую им «культурную 
науку», которую он противополагает естествознанию. Но таким образом 
фактически вновь создается то различие между естественными науками 
и науками о духе, которое Риккерт оспаривает с логических точек зре-
ния. Общие понятия ценности, которыми историк, по требованию Рик-
керта, должен руководиться при выборе своего материала, указываются 
не исторической наукой, а философией истории, и в этом заключается 
признание того, что существует историческая наука без предварительно-
го отнесения к понятиям ценности. На практике исследования историк 
при выборе материала действительно-таки исходит не из точек зрения 
ценности, а сообразуется со степенью исторического значения фактов, 
что, в свою очередь, обусловливается целью исследования. В зависимо-
сти от того, в какой связи историк рассматривает какой-нибудь истори-
ческий факт, совершенно меняется отводимое ему место; объективная 
его ценность, напротив, остается одной и той же. Правда, по Риккерту, 
историк не должен, собственно, заниматься оценкой своих объектов, он 
их только должен относить к ценностям, но психологически это неис-
полнимое требование, так как относить что-нибудь к ценностям и оцени-
вать составляет один и тот же неделимый акт суждения. Так как всякое 
историческое событие однократно и совершилось одним единственным 
образом, то возможно только одно-единственное истинное историче-
ское изложение его, как бы историки лично ни расходились в оценке 
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события. «Генерализирующий» метод естественных наук имеет, по Рик-
керту, своей целью создание системы понятий, находящихся друг к другу 
в отношении подчинения и подчиненности и образованных путем устра-
нения всего индивидуального; античная натурфилософия действительно 
ставила себе эту цель. Но поскольку несомненно, что абстракция и ана-
лиз — различные вещи, постольку же понятие закона современной науки 
отличается от родовых и формальных понятий античной философии. 
Несомненно, что естествоиспытатель, если ему угодно, также нисходит 
к реальным вещам и процессам, — выводит же он законы из вещей и про-
цессов действительности. Чтобы вернуться к реальным процессам, ему 
стоит только определить постоянные в своих формулах. Но в то время 
как естествоиспытателю даны факты и он отыскивает законы, историк, 
наоборот, отыскивает факты, так как они относятся к прошлому и суще-
ствуют только в своих действиях, в том числе и в исторических источ-
никах законы же, по которым он их отыскивает, имеются у него в виде 
данных или предположений. Но в этом заключается противоположность 
не методов, а только исходных точек для применения методов. Не инди-
видуальная точка зрения в отличие от общей, а стремление к цельности, 
к духовным единствам и системам отличает историю в тесном смысле 
от анализирующего естествознания. Но совокупность предмета, кото-
рый распределяется между этими обеими областями знания, индивиду-
альна: это — однократная, находящаяся в едином процессе развития дей-
ствительность.

К с. 102. Гносеологический позитивизм. Сочинения: Авенариус Р. «Kri-
tik der reinen Erfahrung». T. 1 (Лейпциг, 1888) и т. 2 (1890); «Der menschli-
che Weltbegriff» (Лейпциг, 1891); Мах Э. «Die Analyse der Empfindungen», 
5-е изд. (Йена, 1906), «Erkenntnis und Irrtum» (Лейпциг, 1905), а также 
заключительные отделы «Prinzipien der Wärmelehre» (Лейпциг, 1896). — 
Что нужно понимать под «чистым» опытом, остается у Авенариуса неоп-
ределенным, а в его объяснении: «Чистый опыт есть опыт, к которому 
не примешано ничего, что само не было бы опытом» — очевидно, скры-
вается логический круг. Само проводимое Авенариусом различие между 
R — значениями («Reizen», раздражения), поскольку они предполагают-
ся составной частью «среды», и Е — значениями («Empfindungen», ощу-
щения), которые принимаются за содержание какого-нибудь высказыва-
ния, уже есть не чистый, независимый от предположений опыт, а резуль-
тат теории. Мах гораздо последовательнее: по его учению, ощущения, 
т. е. «цвета, тоны, теплоты, давления, пространства, времена», сами суть 
элементы действительного, и нет разницы между явлениями и тем, что 
является. Теория познания Маха есть полная противоположность учению 
Беркли. В то время как для последнего внешний мир не существует, пото-
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му что он состоит из ощущений, а ощущения могут существовать только 
как «идеи» в воспринимающем их уме и только посредством него, Мах, 
напротив, рассматривает воспринимающий ум, «я», только как особен-
ное сочетание единственно действительных ощущений или элементов. 
«Нельзя спасти я». Если под «я» здесь должно понимать только форму-
лу сознания вообще, «слово, господствующее над всеми нашими пред-
ставлениями», как его называет Кант, то его не приходится «спасать». 
Но если имеется в виду единая связь сознания, то это не только «особен-
ная», но и единственная в своем роде связь, потому что она есть предпо-
сылка для представления всякого другого действительного или возмож-
ного сочетания, — «синтетическое единство апперцепции», без которого 
невозможен никакой опыт.

К с. 105. Понятие опыта. Для этого места и дальнейшего ср.: Kant. 
«Prolegomena» и Poincaré. «La science et l’hypothèse» (Париж, без обозн. 
года) и «La valeur de la science». Насколько воззрения Пуанкаре близки 
к изложенным в тексте, видно особенно из его рассуждений относитель-
но неэвклидовых геометрий. Тезисы: первоосновы геометрии не даны 
логикой, но равным образом геометрия не вытекает из опыта, потому 
что, как ни толковать слова «геометрический эмпиризм», в них никак 
нельзя найти разумный смысл, — отлично согласуются с учением Канта 
о пространстве и геометрии. Но когда Пуанкаре добавляет: значит, осно-
вы геометрии покоятся на соглашении, но это соглашение не произволь-
но, — то он должен был бы ответить на вопрос: чем же оно ограниче-
но, коль скоро не чувственными впечатлениями и не опытом? Объек-
том геометрии, по учению Пуанкаре, является изучение особой группы; 
общее же понятие группы предсуществует в духе не как форма чувственно-
сти, в противоположность мнению Канта, а как форма рассудка. Но если 
так, то первоосновы геометрии должны быть даны нам логикой, что про-
тиворечит первому тезису Пуанкаре. Сказать: нечто «предсуществует» 
как форма рассудка — ведь, очевидно, то же, что сказать: оно обосновано 
на логике.

Перевод И. В. Яшунского



117

ВИЛЬГЕЛЬМ ВУНДТ

 МЕТАФИЗИКА

Введение

Гегель, говорят, сказал однажды, что из всех его учеников его понял 
только один, да и тот неверно. Этот эпизод, может быть, и вымышлен, 
но он весьма характерен для всего, что известно под именем метафизики 
или что, отказываясь от этого обозначения, занимает это место. Перво-
го настоящего метафизика, которого знает история, Гераклита, уже древ-
ние называли «Темным», указывая этим на глубокомысленную непонят-
ность его изречений. Даже смысл, связываемый нами в настоящее время 
с названием метафизики, обязан своим возникновением недоразумению. 
В порядке аристотелевских учебников она следовала «после физики» 
(μετά τά φυσιχά), неоплатоники же истолковали это чисто внешнее обозна-
чение, как «то, что выходит за пределы природы», и эта интерпретация 
удержалась по сегодняшний день.

Сами метафизики поддерживают это недоразумение тем, что многие 
из них не без известного пренебрежения взирают на работу эмпириче-
ских и практических дисциплин, при этом у большинства метафизиков 
это пренебрежение еще связывается с глубоким презрением к осталь-
ным метафизическим системам. Древний Гераклит служит и в этом отно-
шении образцом. В одном из своих изречений, относящемся, вероят-
но, к современным ему философам, он называет их «людьми, которые 
не умеют ни слышать, ни говорить», и весьма недвусмысленно присо-
вокупляет, что рассудок и большие знания — вещи обоюдоострые, как 
это-де можно видеть на Пифагоре и Ксенофане. С тех пор с его легкой 
руки каждый из метафизиков объявлял свою собственную систему един-
ственно истинной. Что причина этого явления кроется не в личном само-
мнении, а в своеобразии самой метафизики, было в свое время весьма 
верно отмечено Кантом, когда он претендовал на подобную же непогре-
шимость своей критической философии. Если, говорил он, наша фило-
софия выступает как философия, подобной которой еще не было, то она 
поступает так, «как поступают, будут поступать и должны поступать все 
философы, вырабатывающие философию по собственному плану».
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Этих двух издревле ей присущих свойств — неясности и претензии каж-
дой системы на исключительную обязательность — было бы, пожалуй, дос-
таточно, чтобы дискредитировать метафизику в общественном мнении 
как ученого, так и неученого мира, тем более, что сюда привходит еще 
и третье свойство, а именно: что она, согласно всеобщему признанию, 
наука совершенно бесполезная. Можно добиться в свете степеней извест-
ных, ничего не зная о метафизике, можно даже очень много важного сде-
лать в отдельных областях, посвященных познанию природы или духов-
ной жизни, ни разу не обратившись к ней. Нет ни одной, даже отдаленной 
естественнонаучной проблемы, решение которой не могло бы в будущем 
приобрести практической ценности. Филология и история, раскрывая 
духовные сокровища прошлого, тем самым косвенно способствуют раз-
витию нравственности. Даже другие части философии, как, например, 
логика, эстетика, этика, могут в качестве общих духовных средств образо-
вания служить рычагами жизни. О метафизике же ничего подобного ска-
зать нельзя. Поэтому с точки зрения пользы с ней, как с отчасти лишней, 
отчасти отсталой псевдонаукой, боролись, начиная с великого утилита-
риста Фрэнзиса Бэкона вплоть до позитивизма XIX века.

Правда, метафизики склонны все эти недостатки вменять себе в заслугу, 
считать их достоинствами. Если их упрекают за их беспрерывные споры, 
то они, ссылаясь на Гегеля, отвечают, что именно то и служит показате-
лем высшей формы знания, что всякая система содержит в себе предыду-
щие в качестве своих упраздненных моментов. Если указывают им на бес-
плодность их стремлений, то они, опираясь на Шопенгауэра, возражают, 
что в том и состоит благородство гения, чтобы производить бесполезное. 
Однако подобные изречения совершенно не могут импонировать иссле-
дователю, уверенно работающему в своей резко отграниченной специ-
альной области. Упраздненные моменты всюду существуют, но он пред-
почитает называть их просто ошибками и полагает, что лишь то имеет 
истинную ценность, что долго не оказывается ошибочным. Бесполезное 
он оставляет там, где оно служит украшению жизни, а для этого искусство, 
по его мнению, более пригодно, чем какая бы то ни было философия.

Спрашивается теперь: что произошло бы, если б мы, после того как 
мир так долго и с таким сомнительным успехом — хочется сказать: так 
несомненно неудачно — трудился над метафизикой, решились поставить 
крест над ней и надо всем, что похоже на нее, но прикрывается другим 
именем? Из внимания к роли, которую она играла в культуре прошлых 
времен, ей можно было бы, правда, отвести почетную могилу в трудах 
по истории философии. Но разве все задачи, которые наука еще может 
себе ставить, не поставлены себе, с одной стороны, естествознанием, 
включая математику, а с другой — историческими дисциплинами, к кото-
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рым присоединяется еще и психология? Я не ошибусь, если скажу, что эти 
мысли сильно распространены в широких кругах научного мира — частью 
открыто, частью скрыто. Люди, которым присуща склонность к фило-
софским обобщениям, идут еще дальше. Они говорят: в настоящее время 
решать «мировые загадки» должна не метафизика, которая есть не что 
иное, как скрытая мифология, а естественная наука. С другой стороны, 
выдвигается утверждение, что истинная философия — это история, ибо 
ее объект — человек вместе со своими творениями — есть единственно 
ценная проблема философии. Партикулярный позитивизм (я позволяю 
себе охватить этим названием все подобные убеждения) также, стало 
быть, переливается самыми различными цветами, отражение которых 
вытекает из понятного человечного мотива считать важнейшими те вещи, 
которыми занимаешься сам.

Успокоение на том или ином взгляде не может, однако, заглушить чело-
веческого стремления обозреть весь мир, раскинувшийся за изгородью 
собственной области. Благодаря этому разыгрывается удивительное зре-
лище: в тот момент, когда старая метафизика якобы погребена, неожидан-
но возникает новая, которая, правда, не желает считаться метафизикой, 
однако так очевидно отличается всеми признаками, присущими метафи-
зике всех времен, что волей или неволей ей приходится примириться 
с причислением ее к метафизике.

Историки новейшей философии уже заняты перенесением только что 
возникших систем в великий мавзолей бывшей метафизики и снабжением 
их теми ярлычками, по которым будущие поколения сумеют их отыскать. 
При этом в высшей степени любопытна одна особенность новейшей 
метафизики: за небольшими исключениями она строится не «философа-
ми», т. е. лицами, философствование которых вытекает из их профессии, 
а возникает среди позитивных наук, в среде физиков и химиков, зоологов 
и физиологов, юристов, политико-экономов, теологов и историков. Одна 
только филология не соблазнилась до сих пор песнями сирены, напе-
ваемыми умозрением, отличаясь этим от своего собственного прошлого 
в эпоху Канта и Шеллинга. Но одно из наиболее характерных явлений 
настоящего времени — это то, что из всех указанных областей преимуще-
ственно пред другими занята концепцией метафизических идей наиболее 
точная и позитивная — область естествознания.

Можно быть какого угодно мнения об этом явлении, во всяком случае, 
оно говорит не в пользу мнения, усматривающего в метафизике лишь 
науку прошлых времен. Вместе с тем оно выдвигает пред нами вопрос 
о том, в чем источник умозрительного инстинкта, который, как только, 
казалось, исчез из философии, тем сильнее начал шевелиться в науке 
позитивной… Вникнув в то, к чему всегда стремилась метафизика, мы 
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сможем, не задумываясь, сказать: это инстинкт человеческого разума, 
который не может удовлетвориться познанием отдельного, а в рамках 
ограниченной сферы, к которой это отдельное принадлежит, приводит 
его в связь с другим отдельным и стремится к выработке такого мировоз-
зрения, в котором были бы объединены в одно целое разрозненные или 
слабо связанные обрывки нашего знания. Это, конечно, потребность, 
которая не у всех людей и не во всякое время одинаково сильна, но она 
так же, как и религиозная и нравственная потребности, никогда не исчез-
нет. Можно сомневаться в том, достигнет ли когда-нибудь своей цели этот 
инстинкт умозрения; больше того, можно допустить, что эта цель так же, 
как и нравственный идеал, может только соответствовать наличному 
состоянию культуры и духовной жизни. Но именно ввиду того, что цель 
инстинкта умозрения отодвигается все дальше, чем ближе, казалось, к ней 
подошли, позволено не без основания сомневаться в том, что он когда-ни-
будь совершенно исчезнет.

Этим, однако, не вполне точно определено содержание метафизики, 
ибо не все попытки образования мировоззрения, вытекающие из этой 
потребности в единстве, мы называем метафизикой. В противном случае 
пришлось бы считать метафизикой все религиозные мировоззрения или 
поэтические образы мира, в которых душа и фантазия ищут себе удов-
летворения. Но, хотя в действительности в этом случае понятия и вещи 
часто покрывают друг друга, мы все же ограничим собственное поня-
тие метафизики тем, что причислим к ней лишь те попытки образова-
ния единого мировоззрения, которые вытекают из потребности научного 
познания и поэтому стремятся главным образом удовлетворить именно 
ее. Только ограничивая, таким образом, понятие метафизики, мы впра-
ве причислить ее к науке как попытку дать выражение тому, что волнует 
современную ей науку. Итак, определение метафизики может быть сведе-
но к следующему предложению: метафизика — это попытка, предпринятая 
на почве всей совокупности научного сознания какой-нибудь эпохи или на почве 
наиболее выдающихся сторон содержания его, образовать мировоззрение, объеди-
няющее составные части специального знания. Этим определением уже ска-
зано, что метафизика не может быть ни неизменной, ни развивающей-
ся в одном направлении системой. Наоборот, она не только участвует 
в сложных судьбах научного мышления, но в ней также отражаются раз-
личные направления этого мышления, а на ее истории всегда запечатлева-
ется преобладающее влияние тех или других определенных областей зна-
ния, служащих центром всеобщего интереса. Поэтому какая-нибудь эпоха 
обыкновенно порождает не одну метафизическую систему, а несколько, 
и в антагонизме подобных одновременных систем сказывается так же, 
как и в преобладающем влиянии определенных положительных облас-
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тей, общий дух эпохи со всей сложностью ее стремлений и отличающих 
ее от других эпох моментов.

Тот, выше уже отмеченный нами, факт, что в настоящее время мета-
физический инстинкт меньше проявляется в философии, чем в позитив-
ных науках, а среди последних естествознание занимает в этом отноше-
нии первое место, может быть поэтому понят как философское знамение 
нашего времени. Если это обстоятельство показывает, что потребность 
в единстве мышления составляющая, в конечном счете корень всякой 
метафизики, в настоящее время сильнее всего проявляется в естествозна-
нии, то оно вместе с тем служит и выражением того факта, что вообще 
с древних времен естествознание оказывало преимущественное влияние 
на философское умозрение, вследствие чего его влияние и теперь еще 
сильнее сказывается в метафизическом мышлении, чем влияние исто-
рии или инспирированной ею философии истории. Эта мощь тради-
ции, которой не может без ущерба для собственной самостоятельности 
избегнуть отдельная личность, сказывается в данном случае в известном, 
в определенных рамках обязательном и для научного мышления, прави-
ле, что нет ничего нового под луной. Это правило относится не столько 
к действительности, порождающей новые творения или открывающей, 
по крайней мере нашему рассмотрению, свои новые и новые стороны, 
сколько к мышлению, опутывающему своими нитями эту действитель-
ность. Объем и содержание пережитого и познанного могут обогащаться 
и приобретать новые формы, старые же средства мышления перетерпе-
вают лишь незначительные изменения и вместе с ними с чудесным посто-
янством проходят через все времена и определенные общие воззрения, 
приспособляясь, конечно, к измененным условиям. Больше всего это 
относится к метафизическим мировоззрениям, ибо в них больше всего 
заметна окраска, привносимая нашим мышлением к данному изменчи-
вому содержанию. Само собою разумеется, что это не значит, что мета-
физика застыла на одном месте в то время, как наше специальное позна-
ние мира и отчасти сам мир пошли дальше. История только показывает 
нам, что уже в сравнительно раннее время развились основные черты 
тех мировоззрений, между которыми еще в настоящее время движется 
метафизическое мышление. Поэтому, хотя древние уже давно не служат 
для нас образцом ни в одной какой-нибудь отдельной области природы 
или истории, за исключением искусства изображения, в философии они 
по-прежнему наши учителя и именно потому, что, чем более сравнительно 
упрощены внешние условия знания по содержанию и объему, тем яснее 
выступают общие мотивы основных мировоззрений.

И в самом деле: уже философия греков прошла те три ступени, кото-
рые можно считать общеобязательными для развития метафизического 
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мышления. Правда, третья из этих ступеней не успела в греческой фило-
софии достаточно резко отмежеваться от второй. Принципиальная раз-
работка этого последнего и, поскольку это можно теперь предвидеть, 
не могущего быть превзойденным направления произошла лишь в новей-
шей философии. Те три ступени мы с полным основанием можем назвать 
поэтической, диалектической и критической. Поэтическая стадия совпада-
ет с периодом зарождения философии. Возникнув из мифологии, она 
по произвольности и чувственной созерцательности своего мышления 
еще вполне сродственна мифу. Но господствующая в ней идея мирового 
единства и постепенно развивающаяся мысль об имманентной миру зако-
номерности выводят ее за рамки мифа и постепенно подготовляют вто-
рую, диалектическую, стадию. В этой стадии картина всеобщей законо-
мерности превращается в требование необходимости в понятиях. Мировой 
закон понимается уже не как нечто внешне созерцаемое, а как внутренне 
понимаемое и именно поэтому не могущее быть другим. Эта имманент-
ная мышлению необходимость относится и к истинной действительно-
сти самих вещей. Наконец, в третьей, критической, стадии все содержа-
ние миропознания подвергается критическому анализу, испытывающе-
му отдельные элементы знания в отношении их происхождения и связи 
с общими функциями познания. При этом требование необходимости 
мышления превращается в требование доказательства логического происхож-
дения познания и упорядочивающих его содержание понятий.

Эти три стадии, которые прошла метафизика в своем развитии, сле-
довали друг за другом не только так, что между ними вплетались самые 
разнообразные переходные ступени, но никогда последующая стадия 
не в состоянии была окончательно вытеснить предыдущую. В расцвете 
диалектической метафизики еще продолжает господствовать поэтиче-
ская и уже показываются симптомы намечающегося критического направ-
ления. После возникновения критической философии все три направле-
ния существуют рядом. Это имеет место не только в метафизических 
системах философов, но и в расцветающих в отдельных дисциплинах 
метафизических мировоззрениях, особенно характерных для философ-
ского духа времени.

I. Поэтическая метафизика

С ясно выраженной поэтической метафизикой мы встречаемся уже 
у старейших греческих космологов. Она то и по содержанию своему при-
ближается к космологической поэзии, как, например, у пифагорийцев 
и других теологов, состоящих в каких-нибудь отношениях с орфейским 
культом; то она занята разработкой понятий, как у ионийских физиков 
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и главным образом у Гераклита и в школе элеатов. Идея неизменной зако-
номерности и разумности мирового процесса у Гераклита и идея неиз-
менного бытия, скрывающегося за чувственными отражениями, у элеа-
тов позволяет этим мыслителям предвидеть, как бы с высокой башни, 
впоследствии столь чреватые выводами понятия причинности и субстан-
ции. Точно так же можно ясно проследить стремление к логическому 
обоснованию учений у младших ионийцев, в учении Эмпедокла и Анак-
сагора о качественных элементах и в системе механической атомисти-
ки Демокрита. Если атомы должны быть, то ведь проще всего свести все 
случающееся к толчкам и движениям атомов. Но почему должны быть 
атомы, почему вообще должны быть элементы? Или почему должна суще-
ствовать единая изначальная материя или вечно возвращающееся тече-
ние вещей? Эти вопросы остаются без ответа, ибо они даже не поднима-
ются. Каждый из этих поэтических метафизиков мыслит мир по-своему, 
как это больше всего подходит к его эстетической или этической точке 
зрения. В построении этих систем господствует не закономерность стро-
гого логического мышления, а произвол творческой фантазии. Именно 
этот произвол, а не более или менее фантастическая природа концепций 
и составляет поэтическое начало этой метафизики. В этом смысле меха-
нические вращательные движения Демокрита так же, как заполняющее 
пространство и лишенное всяких изменений и сложности «бытие» элеа-
тов или в беспрерывной закономерной смене вещей все разрушающий 
и все вновь возрождающий мировой огонь Гераклита, суть не что иное, 
как космологическая поэзия, отличающаяся от мифологических произ-
ведений старейших космологов и теологов лишь тем, — правда, значи-
тельным — обстоятельством, что движение мира вытекает уже не из воли 
и судеб человекоподобных богов, а сама природа несет в себе свои зако-
ны. Поэтому уже эта метафизика ведет весьма оживленную борьбу против 
политеизма народной религии, на место которой она стремится поста-
вить монотеистическое воззрение.

II. Диалектическая метафизика

Диалектическая метафизика вытекла из поэтической не прямо (при 
помощи непосредственного превращения произвольных творений фан-
тазии в логические необходимости), а своеобразно кружным путем, кото-
рый, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается весьма понят-
ным с исторической и психологической точек зрения. Да и как могла бы 
возникнуть из наполовину мифологической поэзии система, оперирующая 
принципом логической необходимости, если б не было попытки показать, 
что произвол той поэзии есть не что иное, как несомненное противоре-
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чие строгому обоснованию? В процессе борьбы поэтических космологий 
между собой выработался новый способ мышления. Происхождение диа-
лектики коренится, таким образом, не в обосновании собственной поэзии 
мышления, подобным попыткам недоступной, а в опровержении чужих 
миросозерцаний. В этом — своеобразие позиции, занимаемой элеатом 
Зеноном в истории древнейшего умозрения. Орудие, при помощи которо-
го он защищает основные идеи элеатов против ходячих воззрений на мир 
и против учений космологов, заимствовано им из собственного арсена-
ла противников, которых он стремится победить при помощи впервые 
блестяще примененного искусства диалектического способа доказатель-
ства. Если множественность предметов, движение и изменение — поня-
тия противоречивые, то, стало быть, все космологические произведения, 
предполагающие эти понятия, несостоятельны. Неизменно сущее оста-
ется только потому, что диалектика его щадит, и близок день, когда эта 
диалектическая борьба направится против всех космологических умозре-
ний. В софистике отрицательное течение диалектики и делает этот шаг. 
Но, разрушая натурфилософию, она вместе с тем подвергает сомнению 
и нравственное мировоззрение, господствовавшее до тех пор над рели-
гией и государством. Несмотря на прочие противоречия во мнениях, кос-
мологи до такой степени единодушно акцентировали это мировоззрение, 
что житейские максимы, сохранившиеся, например, в изречениях Герак-
лита или Демокрита, отличаются друг от друга скорее благодаря различию 
в темпераментах этих мыслителей, чем в сущности содержания.

Эта сторона вновь возникшей и, в первом упоении своей победонос-
ной силы, все разрушающей диалектики является той именно стороной, 
которая вызывает противодействие и, таким образом, приводит диалек-
тическое мышление к службе у новых реформаторских идей. В высшей 
степени важно то обстоятельство, что это превращение разрушающей 
диалектики в позитивную, творческую, протекает под знаком нравст-
венной и религиозной реформации. Ибо трудно предположить, чтобы 
на почве естественнонаучного умозрения, на которой преимущественно 
оперировала поэтическая метафизика, могли вырасти достаточно мощ-
ные импульсы и выработаться достаточно сильные средства для осуще-
ствления этого величайшего переворота из всех, какие когда-либо пере-
жила история философии. Этические и религиозные интересы оказались 
здесь, как, впрочем, всегда, более мощными в сравнении с теоретически-
ми вопросами. На заре развития строгого, жаждущего истины мышления 
этическая проблема обладала еще тем огромным преимуществом, что 
факты, о которых шла речь, можно было наблюдать в явлениях повсе-
дневной жизни и в требованиях гражданской жизни и [они] не нуждались 
поэтому ни в какой особой подготовке, чтобы стать доступными более 
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строгому научному рассмотрению. Этим объясняется то обстоятельство, 
что одно и то же лицо, Сократ, выступает пред нами одновременно и как 
нравственный реформатор своего времени, и как основатель творческой 
диалектики. Если впоследствии Аристотель назвал Зенона изобретателем 
диалектики, то это несомненно верно в самом общем смысле. Но наиболее 
крупный шаг по пути превращения диалектики в плодотворное, не разру-
шающее идеи, а созидающее идеи орудие сделан тем человеком, который 
пользовался удивительным искусством ведения своих бесед и усовершен-
ствованием этого орудия для разработки проблем, всюду выступавших 
в практической жизни. Превратив проблемы нравственной жизни в про-
блемы знания, он тем самым подготовил перенесение диалектики на весь 
объем тогдашней науки, которая в величайшем ученике Сократа, Платоне, 
впервые привела к универсальному мировоззрению, всецело построенно-
му на этой новой почве мышления в понятиях.

Если Зенон создал первые эвристические формы диалектики, а Сократ 
превратил эти формы в творческие, открывающие новые источники 
знания, то Платона можно считать основателем новой науки, выросшей 
из этого сократовского мышления, основателем диалектической метафи-
зики. Правда, тогда еще не настало время для возведения стройного зда-
ния этой новой науки. Как ни стремился Платон культивировать в своей 
школе различные области отдельного знания, в особенности математику 
и ее приложения; как он ни стремился отыскивать пригодные отправные 
точки в более старых космополитических системах, у элеатов, у Геракли-
та и пифагорийцев, — он все же не сумел избегнуть поэтических дополне-
ний, и потребность в них росла в той мере, в какой он переходил от наи-
более общих проблем к частным их применениям. В «Федре», «Филебе» 
и «Государстве» он часто, когда средства строгого мышления отказывают-
ся ему служить, прибегает к мифу; «Тимей» же, посвященный разработке 
проблем, выступающих у старейших космологов, весь состоит из мифо-
логической ткани. Таким образом, принцип диалектической метафизики 
выступает здесь, у ее источника, не столько в общем построении системы, 
сколько в отдельных, часто совершенно второстепенных рассуждениях, 
служащих прекрасными точками опоры для пользования диалектическим 
методом. Среди доказательств бессмертия в «Федоне» Платона имеется 
одно, не занимающее даже никакого особого места среди прочих доказа-
тельств, но так ярко отмеченное печатью диалектической метафизики, 
что оно содержит, собственно говоря, все, что в будущем породило в этом 
направлении глубокомыслие метафизиков. «Душа — так приблизительно 
формулировано доказательство — это принцип жизни; но то, что, по поня-
тию своему, имеет признак жизни, не может отличаться противополож-
ным признаком, стало быть, душа должна вечно жить». Здесь пред нами 
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образец знаменитого онтологического доказательства бытия Бога: «Идея 
абсолютно Величайшего включает в себя, как признак, действительное 
существование этого Величайшего. Ибо если б этого не было, то могло бы 
существовать нечто еще большее, что противоречит этой идее».

Из этого онтологического доказательства бытия Бога, намеченно-
го уже у Августина, а потом развитого и формулированного Ансельмом 
Кентерберийским, вытекла руководящая идея новейшей онтологической 
метафизики, как она формулирована Спинозой в классических словах пер-
вого определения его «Этики»: «Под субстанцией я понимаю то, сущность 
которого включает существование, или то, природа которого только 
может быть представлена существующей». Наряду с заменой теологиче-
ской формы понятия более общей, философской, существенным шагом 
вперед является замена доказательства определением. Понятие, само себя 
доказывающее силой логической очевидности отличающих его призна-
ков, не нуждается ни в каком доказательстве; стоит только определить его 
при помощи тех необходимых признаков, чтобы увидеть, что оно облада-
ет действительностью. Эта мысль господствует и в последних, пользовав-
шихся большим влиянием на умы произведениях диалектической метафи-
зики — в учении о науках Фихте и логике Гегеля, который выразил ее фор-
мулой: «тожество мышления и бытия». В действительности это тожество 
имеется налицо уже в платоновском доказательстве бессмертия из поня-
тия души как основания жизни, но там оно скрыто за частным случаем. 
Онтологическое доказательство расширяет этот частный случай до поня-
тия абсолютного бытия. Спиноза лишает его специфически религиозно-
го значения и в своем определении, которым он основную мысль элеатов 
переносит из сферы поэтической инспирации в сферу диалектической 
аргументации, возвышает его в совершенно абстрактное понятие бываю-
щего. Но и в новой своей форме понятие бытия неизбежно перерастает 
самого себя. В тот момент, когда абсолютное бытие познается как вполне 
тождественное мышлению, оно не может уже исключать многосложности 
вещей или относиться к ней отрицательно. Поэтому бесконечная субстан-
ция Спинозы содержит бесконечную полноту форм бытия, развивающих-
ся в действительности вещей. Понять это развитие не как данное, более 
не выводимое, а как такое же необходимое, как само бытие, — было зада-
чей Гегеля, приведшей его к чудовищной попытке доказать, что весь мир 
явлений есть необходимое в себе развитие абсолютной идеи.

Несколько в стороне от этой разработки платоновских идей, хотя 
в конечном счете и родственное им, находится реалистическое направле-
ние диалектической метафизики, стремящееся провести мыслящее объ-
единение понятий в более тесном общении с эмпирической действи-
тельностью. Если раньше все конечное рассматривалось сквозь призму 
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бесконечного, то теперь, наоборот, желают из области конечных вещей 
подняться в царство бесконечного. Образцовым представителем этого 
направления является Аристотель. Его метафизика действительно следу-
ет «после физики» в том первоначальном значении слова, по которому 
понятия вытекают из отдельных мысленных определений нашего позна-
ния, на которые может быть разложено содержание опыта. Но затем они 
снова понимаются как принципы, принадлежащие сверхчувственному 
миру, так что все явления в конце концов опять оказываются осуществле-
нием общих идей, отличающихся универсальной и необходимой приро-
дой. Таковы понятия материи и формы или динамики и энергии (potentia 
и actus, как их впоследствии окрестила схоластика), которые сами консти-
туируют вещи именно потому, что они получаются нами из определений 
понятий вещей. Так как эти понятия служат формами, содержащими суще-
ственные черты явлений, то они образуют постепенный ряд, завершаю-
щийся в идее чистой формы, как высшей сверхчувственной ступени этого 
ряда понятий. Но именно поэтому эта чистая форма, в свою очередь, 
является высшей причиной, из которой в конечном счете вытекают все 
отдельные определения форм, или движения и дифференциации. Таким 
образом, и тут решающую роль бытия и небытия играют понятия, и по ту 
сторону чувственного мира они возводят мир сверхчувственный, кото-
рый достижим лишь в понятиях. Но толчок к образованию этого мира 
понятий исходит все же от отдельной чувственной вещи, от «субстанции» 
в самом строгом смысле этого слова, как ее называет Аристотель. Таким 
образом, в этом своеобразном ослаблении диалектической метафизики 
уже скрыта тенденция к критическому способу мышления. Он отказыва-
ется конструировать мир из понятий, à priori, а стремится получить сами 
понятия путем исследования конкретных содержаний мира. Поэтому он 
отдает предпочтение логической абстракции пред метафизическим рас-
членением понятий. Но принципы, почерпаемые им из логической абст-
ракции, в свою очередь, применяются как орудия диалектики, воздвигаю-
щей мир из понятий.

Это отношение особенно ясно проявляется у одного из новейших 
метафизиков, который по универсальности знаний может быть назван 
современным Аристотелем и сам охотно прибегает к аристотелевским 
разделениям понятий, хотя в остальном его мировоззрение отличает-
ся своеобразными чертами, коренящимися в строе идей эпохи Возро-
ждения. Мы имеем в виду Лейбница. Аргумент, при помощи которого он 
пытается доказать, что его система монад и их гармония не только удов-
летворительна с этической и эстетической точек зрения, но и необхо-
дима в понятиях, состоит в том положении, что сложное требует, как 
предпосылку, простое. Огромная сложность мировых явлений указыва-
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ет на простые существа, как на первичных субстанциональных носите-
лей этой сложности. Очевидно, что сложная природа мира явлений есть 
не что иное, как абстрагированное из опыта понятие. Из этого опытно-
го понятия выводится при помощи диалектического движения мышле-
ния по принципу соотношения противоположных понятий, что простое 
есть истинная сущность вещей. Здесь сам собой навязывается вопрос: 
могло ли бы чистое мышление достигнуть такого прогресса в понятиях, 
если бы и этот прогресс не был заранее предначертан в опыте? И дейст-
вительно, простота и сложность, как относительные определения, всюду 
присущи самим вещам, и диалектической метафизике приходится лишь 
эти свойства возвысить в абсолютное, чтобы в простом усмотреть пер-
вичное мировое основание.

III. Критическая метафизика

Эти мысли привели к последней, критической ступени метафизики, 
самые разнообразные предвосхищения которой мы встречаем уже у Лейб-
ница. Из чистых понятий нельзя построить действительности — эта 
основная тема кантовской критики традиционной диалектической мета-
физики возвращается при всех отдельных идеях, которые, подобно бес-
смертию души, бесконечной причинности мира, бытию Бога, служили 
главными объектами диалектических доказательств. Правда, построен-
ная на этом опровержении умозрительных систем критическая филосо-
фия стремится не вообще упразднить метафизику, а лишь отвести ей дру-
гое место в системе знания и относительно позитивных отдельных наук. 
Отныне метафизика не должна возводить системы из чистых мысленных 
определений, и эта система не должна в качестве высшего знания возвы-
шаться над эмпирическим, лишенным необходимого единства знанием; 
она должна лишь служить посредницей между ближайшим делом филосо-
фии, критическим анализом источников и форм познания, и отдельными 
областями знания. Ее главной задачей, стало быть, будет доказать, что те 
общеобязательные формы, которые открыты при помощи критического 
анализа познавательных способностей, всюду господствуют над отдель-
ным знанием, ибо они устанавливают те основные положения, которые, 
наряду со сложным содержанием опыта, нужно считать á priori необхо-
димыми. Взаимоотношение, существующее между критической и диалек-
тической метафизикой, проще всего определяется по положению, зани-
маемому и тут и там теорией познания. В диалектической метафизике 
теория познания занимает подчиненное место, ибо она, считается, сама 
нуждается в метафизическом обосновании. Критическая же метафизи-
ка не только считает теорию познания своей, так сказать, начальницей, 
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но и руководствуется указаниями опытных наук относительно всего, в чем 
она может быть им полезна. Это ограничение показывает нам противоре-
чие, существующее между критической и диалектической метафизикой, 
а также усилившееся, преимущественно под влиянием естественных наук 
и эмпирического направления в философии, стремление восстановить 
опыт в его правах как последний источник познания. Так как критическая 
метафизика, с одной стороны, находится под сильным влиянием эмпи-
рического мышления, а с другой — под влиянием прежних априористи-
ческих систем, то и область, в которой она, по общей своей тенденции, 
может двигаться, довольно велика; и несомненно, было бы так же одно-
сторонне измерять это направление по критической философии Канта, 
как, например, измерять всякую диалектическую метафизику по диалекти-
ке и учению об идеях Платона. Скорее можно сказать о Канте, что, стре-
мясь известным образом играть роль «честного маклера» между эмпириз-
мом и рационализмом, он не сумел избавиться от довольно значительных 
следов влияния древнейшей формы диалектической метафизики, а имен-
но метафизики Платона, подобно тому как, наоборот, в чудесном диало-
ге (в «Теэтете»), где Платон вплотную подходит к теории познания, уже 
можно найти зачатки искусно применяемого критического метода. Эта 
роль посредничества между эмпиризмом и рационализмом главным обра-
зом и определяет основной, наиболее важный для положения кантовской 
метафизики, вопрос: что в отдельных науках надлежит рассматривать 
как à priori необходимое и что эмпирического происхождения. Подоб-
ная постановка вопроса отнимает у диалектической метафизики всю ее 
огромную мощь и воистину оставляет ей лишь тень былого величия. Дело 
в том, что критический анализ чистых познавательных способностей 
привел Канта к выводу, что нормы познания, предшествующие всякому 
опыту, ограничиваются необходимыми при образовании математических 
понятий формами созерцания — пространства и времени — и (если не счи-
тать нескольких для метафизического применения почти безразличных 
второстепенных понятий) общими категориями субстанции и причинно-
сти. Таким образом, метафизика как натурфилософия означает для Канта 
не больше, как самый общий очерк абстрактной механики, включающий 
наиболее существенные определения понятия материи. Он исключает 
из метафизики все остальное содержание естествознания и, конечно, 
психологию. Все эти области он считает чисто эмпирическими, мета-
физическому рассмотрению недоступными; в них возможно только опи-
сание последовательности явлений, но отнюдь не причинное познание. 
Практическая часть философии, опирающейся на критический анализ 
чистых волевых способностей, собственно говоря, еще более тоща, чем 
параллельная ей теоретическая часть. Правда, общая формула категори-
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ческого императива: «поступай так, чтоб максима твоей воли могла слу-
жить вместе с тем и принципом общего законодательства» — достаточ-
но эластична и без затруднений уживается со всей рационалистической 
философией морали; это особенно ясно сказывается в кантовском «Мета-
физическом учении о праве», где снова находит себе убежище, по край-
ней мере в главных своих чертах, старое естественное право. Рамки, кото-
рые Кант отводит метафизике, поэтому весьма узки. Отныне она должна 
идти не во главе наук, а довольствоваться скромной ролью посредницы 
между критикой разума и эмпирическим знанием. Но, согласно извест-
ному закону о контрастах, это ограничение должно было возыметь лишь 
то действие, что поднявшаяся затем метафизическая волна поднялась еще 
выше. И в самом деле, критическая эра метафизики не надолго вытесни-
ла свою диалектическую предшественницу, а, наоборот, новыми метода-
ми дедукции понятий лишь влила в нее новые силы.

IV. Возрождение диалектической метафизики в философии 
XIX столетия

Так случилось, что именно в этой новой эре возникла дерзновеннейшая 
форма диалектики, какую до сих пор видел мир, — система Гегеля и в то же 
время в системе Гербарта снова возродилась старая, казалось, навсегда 
похороненная Кантом онтология. Весьма характерны для отношения 
этих новейших диалектиков к Канту выражения, в которых Гербарт пре-
возносил критическую философию. «Если бы Кант, — писал он, — ничего 
не написал, кроме одной своей фразы: сто действительных талеров содер-
жат ничуть не меньше ста возможных талеров, — то этого было бы доста-
точно, чтобы распознать в нем человека, призванного свергнуть старую 
метафизику, ибо это показывает, что он знал, что возможное означает 
понятие, действительное же — предмет и его позицию». В свободном пере-
ложении эта фраза значит: «Старая онтологическая метафизика похо-
ронена — да здравствует новая!» Дело в том, что словами «предмет и его 
позицию» Гербарт намечал уже свою позднейшую попытку возвысить 
до действительности чистое понятие бытия при посредстве будто бы ему 
имманентной мысленной необходимости, с тем чтобы потом при помощи 
чистых мысленных определений построить из него же мир явлений.

Так в любопытном параллельном течении, каких немало в истории 
философии, возобновились в XIX столетии те два направления диалек-
тической метафизики, которые еще в древний период противостояли 
друг другу в виде платоновского учения об идеях и реализма аристотелев-
ской философии. В системе Гегеля искусство диалектики понятий, кото-
рое Платон первый стремился развить в систему, объемлющую всю сово-
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купность знания, достигает своего апогея. Если творец «учения об идеях» 
был вынужден то молча, то открыто прибегать к помощи поэзии, где сред-
ства чистого мышления оказывались недостаточными, то Гегель неуто-
мимо нанизывал одно звено за другим в своей цепи понятий, выходящей 
из свободного от предпосылок бытия и снова, через полноту явлений, 
возвращающейся к своему началу. Его система охватывала, таким обра-
зом, все содержание человеческого знания в странном отражении, воз-
вышавшем его с почвы опыта, на которой движутся позитивные науки, 
в сферу чистого мышления, познающего вещи в их имманентной необ-
ходимости. Его система охватывала как связь абстрактных логических 
понятий, так и процессы природы и историю духа. Таким образом, она 
фактически была диалектической метафизикой высшего стиля, хотя ее 
творец, памятуя, что уже в древности диалектика была матерью метафи-
зики, и отказывался от этого названия. И все же, вглядевшись поближе, 
мы видим, что тенденция этой новой диалектики таким коренным обра-
зом отличается от старого учения об идеях, что в сравнении с ней Кант, 
этот критический философ и разрушитель старой онтологии, несомнен-
но был настоящим платоником. Дело в том, что учение об идеях задалось 
целью превратить веру в сверхчувственный мир в прочное знание, сиречь 
превратить этот самый сверхчувственный мир в единственно действи-
тельный мир, так что таким образом все чувственное оказалось окутан-
ным дымкой обманчивой призрачности. Новая же диалектика, наоборот, 
направила свое внимание на то, чтобы показать, что именно этот чув-
ственно действительный мир есть единственно действительный и что 
закономерное сцепление явлений есть только необходимое развитие 
того абсолюта, который учение об идеях гипостазировал как существую-
щее в себе бытие, ложно отдаляя связное и по сущности своей идентич-
ное. Диалектическая форма осталась, стало быть, старая, но содержание 
этой формы оказалось совершенно новым. В этом отношении система 
Гегеля далеко опередила не только старую метафизику, но и критическую 
метафизику Канта. Нет поэтому ничего удивительного в том, что впечат-
ление, которое произвела и отчасти еще теперь производит, и влияние, 
которое оказывает эта система, состоящая из подобных противоречий, 
были весьма различны. В той области, где творцу системы не хватало 
более глубоких знаний и, собственно говоря, интереса, в натурфилосо-
фии впечатление от диалектического схематизма было так сильно, что 
вся система надолго была отвергнута, как отпугивающий образец бесплод-
ной и совершенно ненаучной игры понятиями. Когда, начиная с среди-
ны XIX столетия, под влиянием увеличивающегося разделения научно-
го труда ослаб интерес к более общим проблескам, выходящим за рамки 
ближайших задач специальных наук, крушение гегелевской философии 
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окончательно укрепило и без того назревавшее в широких кругах убежде-
ние в том, что времена философии и в особенности метафизики прошли 
безвозвратно. Тем не менее та же самая гегелевская система принимает 
совсем другой вид, когда мы, игнорируя диалектическую форму, обраща-
ем внимание на содержание и здесь выдвигаем на первый план то, что 
ближе всего было творцу системы: области общества, истории, искусст-
ва, религии и, наконец, развития самой философии. Здесь нам необхо-
димо задуматься над тем обстоятельством, что не только такие историки 
философии, как Эдуард Целлер и Куно Фишер, эстетики, как Фридрих 
Фишер (Vischer), теологи, как Эмануэль Бидерман и Рихард Роте, находи-
лись под влиянием Гегеля, отчасти длительным, отчасти только в своих 
исходных точках, но что это влияние распространялось также и на более 
радикальных философов религии, как Людвиг Фейербах и Давид Штраус, 
и на социальных философов новейшего времени — Фердинанда Лассаля 
и Карла Маркса. И в настоящее время, когда замечается ослабление этого 
непосредственного влияния, мы все же не должны забывать, что система 
Гегеля, как она ни ошибочна в отдельных своих деталях, привила гумани-
тарным наукам две великие идеи: идею эволюции и идею закономерности, 
господствующей в духовной жизни, хотя и в других формах, но не мень-
ше, чем в царстве природы.

Подобно тому как в Гегеле возродилось идеалистическое течение 
диалектической метафизики, так в то же время в Гербарте возродилось 
реалистическое направление, но, конечно, на более высокой ступени. 
Понятно, что вместе с этим внутреннее противоречие этих направлений 
проявилось резче, чем то, в чем они в конечном счете сходятся между 
собой. И действительно: оба эти современные метафизики — диалектики. 
Из своеобразного возрождения и преобразования Фихте платоновской 
диалектики вышли как гегелевское самодвижение понятий, так и гербар-
товская дедукция абсолютно простой реальной субстанции, эта сведен-
ная к самой абстрактной форме монада Лейбница. Но как бесконечно 
различны были выводы! В то время, как абсолютное бытие Гегеля кроет 
в себе всю бесконечность мира явлений в его вечном нарождении, про-
стые субстанции Гербарта образуют замкнутую в себе систему, лишенную 
развития, нечто вроде высшего атомного мира, систему, стоящую в близ-
ких отношениях к популярным гипотезам естественных наук о материи 
и к понятиям души в старой психологии. Поэтому общая теория совер-
шающегося, построенная Гербартом с большим остроумием, представляет 
собою одновременно новую форму физической механики и своеобразную 
духовную механику. Тем не менее эта косная система не содержала ника-
ких более или менее значительных импульсов к дальнейшей ее научной 
разработке. Правда, в свое время она пользовалась известным влиянием 
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среди тех кругов, которые не могли примириться с гегелевской диалекти-
кой понятий, а именно среди физиков и математиков; своим требовани-
ем точных методов она оказала также известное влияние и на новейшую 
психологию. Общим своим влиянием, однако, она не сумела ни вытеснить 
умозрительного идеализма, ни заменить его, когда он потерял свое обще-
ственное значение. Так, обе эти попытки возрождения диалектической 
метафизики изжили себя задолго до конца века. Тем не менее они не были 
безрезультатными. Но их длительное влияние вышло за пределы филосо-
фии, и здесь еще теперь можно проследить его, хотя редко где сознается 
происхождение этого влияния.

V. Метафизика в философии настоящего времени

Если бы в то время, когда системы Гегеля и Гербарта пришли в упа-
док, кто-нибудь захотел предсказать будущее метафизики, он, вероятнее 
всего, считаясь с аналогичным развитием ее в XVII и XVIII веках, предпо-
ложил бы, что наступит новая эпоха критической метафизики. И действи-
тельно, в последние десятилетия прошлого столетия такое чувство было 
сильно распространено среди официальных представителей философии, 
которым при историческом изучении их предмета сами собою навязыва-
лись подобные выводы. «Назад — к Канту» — в этом лозунге это чувство 
нашло себе преимущественное выражение. Но и в этом случае снова 
сказалось, что философия какой-нибудь эпохи не делается или только 
в незначительной степени делается теми, кто призван ее учить, и что свя-
зана она с общими духовными течениями, зачастую яснее и раньше про-
являющимися в искусстве, литературе и общественной жизни, чем в успе-
хах науки. Так, философ, в котором общее настроение его времени нашло 
себе наиболее красноречивое выражение, Шопенгауэр, стоял совершен-
но вне осмеянной им и ненавистной ему «университетской философии». 
Его главное сочинение осталось, подобно другим попыткам найти новое 
решение мировой проблемы, совершенно незамеченным. Но когда наста-
ло время, оно было заново открыто, с тем чтобы спустя почти полвека 
после своего первого появления стать одним из наиболее популярных 
метафизических трудов, когда-либо существовавших. Любопытно было 
уже то явление, что снова, после того как со всех сторон был провозгла-
шен конец метафизики, настало время, буквально жаждавшее метафизи-
ки. Правда, этим внезапным метафизическим угаром оказались охвачены 
не представители строгой науки и не представители профессиональной 
философии. В лучшем случае их сердцу были близки теоретико-позна-
вательные или, в силу их практического значения, этические пробле-
мы. Но вот на философию набросились толпы художников, литераторов 
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и вообще образованных людей. Они весьма мало интересуются тем, явля-
ется ли причинность априорным или эмпирическим принципом, досто-
верен ли текст первого или второго издания «Критики» Канта, и тому 
подобными вопросами, над решением которых возбужденно бьются про-
фессиональные философы. Они требуют метафизики, которая могла бы 
истолковать им загадку жизни, быть руководителем в искусстве и выборе 
деятельности, в вопросах религии, в жизни. Им не важно, достаточно ли 
точна эта метафизика. Гораздо ценнее, если она является выражением 
личности, открыто и всецело сказавшейся в ней. В этой области, где, как 
им казалось, все равно невозможна никакая уверенность, они требуют 
не доказательств, а личного убеждения и, главное, настроения, соответ-
ствующего их собственному. Этой потребности Шопенгауэр вполне шел 
навстречу. Его философия действовала убедительно, как сила настояще-
го переживания, а настроение, прорывавшееся сквозь нее, жило во вре-
мени, когда произведения этого философа многим казались настоящим 
откровением. Правда, и эта метафизика была проникнута тем же стрем-
лением вернуться к Канту, которое так живо проявлялось в остальной 
философии того времени. Но отношения ее к критической философии 
остались, собственно говоря, чисто внешними. Ведь Шопенгауэр здесь 
поставил во главу угла как раз тот пункт, где даже критический фило-
соф не мог отрицать известной мистической черты, а именно учение 
о воле как об «умопостигаемом характере» человека. На этом основании 
Шопенгауэр воздвиг метафизическое учение, которое, в сущности, было 
насквозь поэтическим произведением и своими наиболее сильными сто-
ронами — изображением воли в природе, ее борьбы и стремлений, изло-
жением форм искусства, как символических выявлений этого тщетного, 
но в иллюзии момента доставляющего блаженство стремления, и, нако-
нец, в картине безотрадности существования — было одной из наиболее 
действенных форм метафизики, какие когда-либо знала история.

Этот обратный переход от скептического и критического настрое-
ния разорвавшей со своими идеалами эпохи к поэтической стадии мета-
физического мышления, как мы встречаем его в Шопенгауэре, является 
между тем не отдельным явлением, а резкой характерной чертой всего 
этого фазиса развития новейшей философии. Из философов, выступив-
ших на арену после распространения философии Шопенгауэра, ни один 
не пользовался в ближайшее время таким широким влиянием, как Эдуард 
фон Гартман со своей «Философией бессознательного». Он остроумно, 
хотя и не совсем безукоризненно связал поэтически-мистическую метафи-
зику с позитивными науками, в частности с руководящими естественными 
науками того времени, и пытался перебросить мостки не только к Шопен-
гауэру, но и к Гегелю и Шеллингу. Совершенно отличный характер носило 
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проникнутое жизнерадостным и вместе с тем глубоко религиозным опти-
мизмом философское credo Густава Теодора Фехнера, собравшее вокруг себя, 
после того как оно долго не привлекало ничьего внимания, небольшой 
круг тихих почитателей. Но и это творение было поэтическим произведе-
нием, хотя оно и стремилось найти опорные пункты в естественной науке. 
В качестве последнего явления необходимо причислить к этому поэти-
ческому направлению еще блестящую фигуру Фридриха Ницше; правда, 
в нем поэт и пророк почти совершенно вытеснили философа, но отклик, 
возбужденный выражением его настроений, может служить наиболее 
красноречивым доказательством философских потребностей, которыми 
было проникнуто это время. Эта потребность была направлена на миро-
созерцание, в котором отражались бы собственные мышление и чувство-
вание, независимо от того, как к этому относилась более строгая фило-
софская критика. В этом мотиве коренится любопытная, общая всем этим 
явлениям черта философии, оперирующей больше фантазией и чувством, 
чем вспомогательными средствами науки. Философская картина настоя-
щего времени была бы не полна, если бы мы наряду с этими течениями 
поэтической метафизики не коснулись и других, которые, стремясь сохра-
нить более тесный контакт с позитивными науками, в большинстве своем 
пошли по совершенно другим направлениям. Но тут нам бросается в глаза 
то в высшей степени характерное для нашего времени обстоятельство, что 
эти метафизические течения большей частью возникают вне официаль-
ной философии, в рамках отдельных позитивных наук.

VI. Метафизика в естествознании настоящего времени

То обстоятельство, что метафизика нашего времени больше укорени-
лась в отдельных областях знания, чем среди профессиональных фило-
софов, представляется мне одним из наиболее характерных своеобразий 
этого времени, которым оно, очевидно, отличается от непосредствен-
но предыдущей эпохи. В то время как философы, в собственном смыс-
ле этого слова, усердно занимаются логикой, теорией познания, эти-
кой и особенно разработкой истории философии, в специальных облас-
тях знания заметно растет метафизический интерес. В ряду философов 
вне философии или, как их еще можно назвать, метафизиков поневоле 
естествоиспытатели занимают безусловно первое место. Но чем больше 
здесь вырастает метафизика из свободной потребности в умозрении, тем 
меньше она считается с мыслительной работой прошлых времен; точка 
зрения, добытая в ограниченной опытной сфере, имеет вначале, как 
это вполне естественно, решительное влияние на характер развиваемой 
ею мировой картины. С другой стороны, непринужденность и нередко 
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известная наивная первобытность таких систем обладает своеобразной 
ценностью; и именно потому, что их авторы официально борются про-
тив всякой метафизики, эти системы служат любопытными свидетель-
ствами неискоренимого умозрительного инстинкта человеческого духа. 
Кстати, в этих, по существу своему возникших совершенно независимо 
от философских традиций, концепциях особенно сильно наблюдается 
высказанное нами положение, что новые стадии метафизики не устра-
няют предыдущих, а оставляют их рядом с собой. Ибо как раз в этих сво-
бодно возникших образованиях новейшей естественнонаучной литерату-
ры отражается до известной степени все прошлое метафизики. Я назову 
здесь только трех представителей таких новейших философских течений, 
которые вместе с тем являются и характерными представителями тех 
трех родов метафизики, с которыми мы познакомились выше как с общи-
ми формами развития умозрительных систем: Эрнст Геккель, Вильгельм 
Оствальд и Эрнст Мах. Я останавливаюсь именно на них потому, что они 
наиболее известны и популярны, и потому, что у них выражены если 
не вполне, то в главных чертах мировоззрения, господствующие в есте-
ственнонаучно заинтересованных кругах. Я называю их в этой последова-
тельности, хотя хронологически и в отношении степени философского 
значения обратный порядок был бы более правильным. Но избранный 
нами порядок соответствует упомянутым трем общим метафизическим 
стадиям. «Мировые загадки» Геккеля, позднейшее из всех этих явлений, 
вводят нас прямо в круг поэтического и наполовину мифологическо-
го умозрения. В лекциях Оствальда о натурфилософии мы встречаем-
ся с своеобразным видом метафизики, которая во многом, против его 
собственного желания, напоминает онтологию Аристотеля и Лейбница. 
Мах, наконец, в своем «Анализе ощущений» и некоторых дополняющих 
его трудах выступает пред нами как представитель критической метафи-
зики, которая основательнее остальных разделывается с традиционной 
философией и в которой мы снова сталкиваемся с весьма поучительными 
перипетиями скептицизма и критицизма — переходом абстрактно-эмпи-
рической теории познания в мистическую метафизику.

«Мировые загадки» Эрнста Геккеля — это по числу и величине изданий 
наиболее распространенное произведение современной популярно-фило-
софской литературы — служило, как известно, объектом страстных напа-
док, которые были направлены главным образом против достоверности 
его сообщений в тех местах, где автор выходит за пределы своей специ-
альной области. Мы оставляем это обстоятельство совершенно без вся-
кого рассмотрения. Нас интересует только своеобразная метафизика, 
которую содержит произведение и которую в интересах правильной ее 
оценки необходимо рассматривать по возможности отдельно от специ-
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фических условий индивидуального образования и своеобразной специа-
лизации научного труда, при которых оно возникло и симптомом кото-
рых оно является до известной степени. Решившись так поступить, мы, 
как мне кажется, находим соответственный угол зрения, под которым 
можно правильно оценить это решение мировых загадок. Оставив по воз-
можности в стороне все те выражения, которыми современная наука 
вторгается в эту систему — атомистику и энергетику, механизм и вита-
лизм, биогенезис и филогенезис и многое другое, — мы получим прибли-
зительно следующее прочное, независимое от изменчивых представле-
ний и наименований ядро этого мировоззрения. Все предметы состоят 
из материи и силы. Материя состоит из тяжелой массы и легкого эфира. 
Ни то, ни другое не мертво: присущая им сила выражается в ощущении 
и воле или, другими словами, в чувствовании и стремлении. Последние 
связаны с движениями материи: атомы испытывают удовольствие при 
сгущении материи и неудовольствие при ее напряжении и разрежении. 
Поэтому всякое выражение избирательного сродства элементов сопро-
вождается удовольствием так же, как и совокупление полов. Это же само 
вытекает из того, что указанное чувствование и стремление атомов в орга-
нической природе повышается в ощущения, сопровождающие жизнен-
ные явления клеток, каковое повышение достигает наконец своего апо-
гея в специфических клетках (душевных), причем эти последние вместе 
с тем распадаются на клетки ощущения и воли. В этом высшем развитии 
материи происходит потом то отражение чувствований и стремлений, 
в котором состоят сознание и образование мыслей.

Таковы существенные, основные черты этой метафизики. Если б мы 
захотели найти в истории философии ближайших родственников этой 
системы, нам пришлось бы искать их среди позднейших ионийских физи-
ков. Аналогии в виде аналогии между соединением и разделением мате-
рии и соединением и разъединением полов совершенно в духе этой ста-
рой, наполовину мистической натурфилософии. Поэтому Геккель мог бы 
с таким же успехом — вместо чувствования и стремления, притяжения 
и отталкивания — сказать, как и Эмпедокл: любовь и ненависть. Но про-
свещенный Демокрит отверг бы, вероятно, эту мировую картину не пото-
му, что она произвольна — в этом отношении и атомистика не выходила 
за пределы измышляющей метафизики, — а потому, что она лишена внут-
реннего единства мыслей; а суровый Гераклит высказался бы, вероятно, 
об этой философии не мягче, чем о системах других своих современни-
ков. И действительно, это умозрение принадлежит совершенно к поэти-
ческой стадии метафизики. Оно движется и оперирует рядом произволь-
ных соображений и неопределенных аналогий, вызывающих, несмот-
ря на современные заигрывания, представление о том добром старом 
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времени, когда искусство строгого логического мышления еще не было 
открыто, а позитивная наука еще находилась на младенческой ступени. 
Но как раз эти свойства придают «Мировым загадкам» типическую цен-
ность. Они показывают на образцовом примере, что если кто-нибудь 
приступает к выработке миросозерцания по собственной потребности, 
не считаясь при этом с данными истории мышления, то он всегда будет 
начинать с того, с чего начала и философия — с поэзии и мифа. Большин-
ством эта форма примитивной метафизики избирается под влиянием 
религии. Там, где это не имеет места, где отдельная личность свободно 
следует своим умозрительным наклонностям, все же всегда будет возни-
кать подобное более или менее туманно очерченное образование, состав-
ленное из поэзии и наполовину забытых мифов, — примитивная филосо-
фия в новом, изукрашенном орнаментами современной науки облачении. 
Большинство людей осторожно скрывает от чужого глаза эти свои фанта-
стические экскурсии в царство метафизического умозрения. Геккель же 
набросал с полной откровенностью свою свободно сочиненную систему. 
То обстоятельство, что столько просвещенных, хотя и не особенно отя-
гощенных документами духовной истории умов нашли в его изображе-
нии отражение собственных продуктов фантазии, не должно нас удив-
лять. Прием, который встретили «Мировые загадки», показывает, что 
та примитивная поэтически-мифологическая метафизика — не единич-
ный феномен, а что она, или нечто очень похоже на нее, сильно распро-
странена в кругах, переросших религиозную метафизику своего детства 
и испытывающих потребность в чем-нибудь, что могло бы заменить ее.

Совершенно другого характера произведение Вильгельма Оствальда 
«Натурфилософия». В одном отношении оно стоит на одной и той же 
почве, что и «Мировые загадки» Геккеля, а именно: что содержит оно 
не только натурфилософию (в этом смысле название его вводит в заблужде-
ние), но и многообъемлющее мировоззрение — короче, метафизику. И дей-
ствительно, энергетический взгляд на природу сводится к рассуждениям 
о сознании, духовной жизни, прекрасном и благом. Хотя эти части по цен-
ности своей значительно ниже натурфилософских рассуждений, а психо-
логические и этические мысли выступают в книге в несравненно более 
скромных формах, так как в этих областях автор стремится подчеркнуть 
свое единомыслие с великими философами прошлого, особенно с Кантом 
и Шопенгауэром, все же вся книга проникнута одной мыслью: подчинить 
все — природу и дух, жизнь единичного и человечества — одному принципу 
энергии с его положениями, играющими столь важную роль в естество-
ведении. Но этим своим беспощадным подчинением всего действитель-
ного выдержанному с упорной последовательностью понятию это произ-
ведение оказывается истинным потомком диалектической метафизики. 
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Если до сих пор всеобъемлющими понятиями были бытие, субстанция, 
то почему не избрать и энергии? Тем более, что и без того умозрение про-
шлого содержит достаточно исходных пунктов: в древнем — у Аристотеля, 
в новейшее время — у Лейбница. Если сам автор при развитии своих мыс-
лей может быть и не сознавал этих отношений, то ненамеренное и несоз-
нанное совпадение снова свидетельствует о том, что метафизическое мыш-
ление при всей своей многосложности все же вращается вокруг одних 
и тех же полюсов. Из обоих видов диалектического умозрения — платонов-
ского, стремящегося отыскать господствующее понятие совершенно à pri-
ori, как имманентное мышлению, и аристотелевского, выводящего поня-
тие из данного, чтобы затем распространить его с беспощадной последо-
вательностью на все вещи, — из этих обеих систем энергетическая система, 
ясное дело, примыкает ко второй и гораздо теснее, чем это можно было бы 
предположить, принимая во внимание огромное различие временных 
условий. Понятие формы у Аристотеля, названное им «энергией», высту-
пает здесь пред нами, хотя и в модернизированной и измененной форме 
(введен принцип постоянства и принцип постепенного нивелирования 
энергий — т. н. «энтропия»). Даже дополняющее понятие аристотелевской 
«динамики», возможности или способности, имеется налицо. Оно воз-
вращается в форме «потенциальной энергии» и скрывается под разными 
другими обозначениями. Точно так же современная энергетика не может 
совершенно освободиться от неопределенности, присущей понятию «воз-
можного»; оно приобретает только более точную редакцию, примыкая 
к количественным отношениям меры энергии. Само собою разумеется, 
что это указание на идейную связь этой остроумной попытки с физикой 
и метафизикой, в остальном столь чуждых нашему современному мышле-
нию, не должно наносить ни малейшего ущерба оригинальности ее. Все 
мы эпигоны. Чем новее и плодотворнее мысль, чем шире ее горизонты, 
тем скорее можно будет доказать, что она содержится в зародыше в преж-
них взглядах, от которых ведут к нам различные посредствующие звенья. 
Таким образом, Лейбниц действительно является мостом между Аристо-
телем и современной энергетикой. Ибо он уже понял принцип постоян-
ства в его, почти ничем существенным не отличающейся от современного 
понимания, форме. Думается нам, что значительности натурфилософского 
дела не наносит ущерба и то обстоятельство, что оно едва ли осуществимо 
в естественной науке, а также и то, что согласно закону движения в про-
тиворечиях, особенно резко проявляющемуся при образовании гипотез, 
в современной «теории электронов» снова выдвигаются совсем было уст-
раненные атомистические представления.

Впрочем, эти натурфилософские вопросы выходят за рамки нашей 
задачи. Энергетика Оствальда потому является продуктом метафизики, 
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развившейся среди позитивной науки, что она не ограничивается энер-
гетической натурфилософией, а стирает границы между естественными 
и гуманитарными науками и, переходя к идеям красоты, добра, человече-
ства и его назначения, расширяется до энергетического мироотношения 
в самом широком смысле. И именно в этом пункте она принимает одну 
из форм диалектической метафизики, как она впервые успешно и с пора-
зительной силой логического расчленения проведена Аристотелем, под-
чинившим всякий опыт единому схематизму понятий. Правда, новейшая 
энергетическая метафизика исходит больше, чем метафизика древних 
философов, из естественной науки и, конечно, из естествоведения исклю-
чительно современного. Она должна поэтому стремиться доказать, что 
принципы, добытые ею для общего понятия энергии, обязательны также 
и в духовной и этической областях. Первый из этих принципов — принцип 
непрерывности. Если существует специфическая духовная энергия, как 
того требует энергетическое миросозерцание, то она должна быть также 
подчинена закону превращения и сохранения энергии. И действительно, 
ежедневное наблюдение показывает нам, а физиология это подтвержда-
ет, что духовное напряжение вызывает телесную усталость, т. е. трату 
собранных в мозгу и клеточках ценностей энергии. Можно себе поэтому 
отлично представить, что при «мысленном процессе» химическая энер-
гия непосредственно переходит в «духовную энергию» и, таким образом, 
израсходуется. Если, несмотря на этот давно известный факт, в послед-
нее время все же обычно отказывались допускать этот переход, то как раз 
с энергетической точки зрения достаточное основание для этого отказа 
кроется в том, что химическая энергия, исчезающая при душевных про-
цессах в мозгу, возвращается, насколько мы знаем, в форме физической 
энергии — то в виде теплоты, то в виде механического напряжения муску-
лов или же принимает другие формы превращения энергии. С естествен-
нонаучной точки зрения здесь, стало быть, нет никакого повода к введе-
нию «духовной энергии» как новой формы энергии. Тем резче здесь рас-
ходятся дороги естествоиспытателя и метафизика. Первый предоставляет 
духовное, как мир, которого его специальная область нигде не касается, 
психологии. Метафизик же стремится применить и здесь всеобъемляю-
щее понятие, принятое им в основание своего миропонимания. И дей-
ствительно, согласно учению Оствальда химическая энергия переходит 
в духовную, а последняя затем снова превращается в ценности физиче-
ской энергии, которые до сих пор принято было считать непосредст-
венными продуктами происходящего в организме превращения энергии. 
Оствальд их в действительности этим не считает. Постулат подчинения 
всего бывающего понятию энергии требует введения здесь «духовной 
энергии» как промежуточного члена. Непосредственному измерению она, 
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конечно, не поддается, а измеряется при посредстве ее обратного превра-
щения в физическую энергию. Но согласно принципу превращения энер-
гии это непротиворечащая инстанция. Оно не могло считаться ею и в том 
случае, если бы в цепь процессов природы были введены в качестве про-
межуточных членов еще другие анонимные энергии, может быть, даже 
энергии трансцендентного характера, в случае появления умозрительной 
потребности в них. Ясно также, что это энергетическое основоположение 
психологии нисколько не предвосхищает положения вещей психического 
процесса, т. е. решительно ничего не высказывает относительно того, как, 
собственно, надлежит себе мыслить связь последнего. Во всем этом оно 
носит на себе печать истинной метафизики. Подобно субстанции Спино-
зы, энергия содержит все мыслимые возможности, и поэтому она необхо-
димо содержит и действительное, которое прежде всего должно быть воз-
можным, чтобы стать действительным. Какова в остальном природа этого 
действительного — для метафизика как такового совершенно безразлич-
но. Энергия в качестве метафизического мирового принципа напомина-
ет субстанцию Спинозы еще ее применением в области этики. Та же идея 
самосохранения, которую Спиноза берет краеугольным камнем своего 
нравственного миросозерцания, выражается и в энергетической этике. 
Здесь совпадающие мотивы достаточно очевидны. Принцип покоя связан 
с обоими этими понятиями. Правда, наряду с этим понятие в достаточной 
мере неопределенно, так что без особых трудностей может быть связано 
с различнейшими этическими второстепенными мыслями, как того тре-
буют настроение эпохи или индивидуальные склонности.

Оствальд посвятил свое произведение Эрнсту Маху. Этим он ясно засви-
детельствовал, что обязан разнообразнейшими импульсами этому глубоко-
мысленному естествоиспытателю и философу. Однако при близком рас-
смотрении оказывается, что в решительном пункте, где расходятся доро-
ги метафизиков, это влияние не сказалось, именно в отношении к теории 
познания. Оствальд — метафизик с самого начала. Энергия для него — изна-
чально данное понятие, которому все должно подчиниться. Для Маха же 
главное — критический анализ познания. Метафизические мысли, где они 
вообще у него встречаются, возникают у него только на этом гносеологи-
ческом основании. Этим он заявляет себя с самого начала в качестве кри-
тического метафизика; в известном смысле его можно было бы, если про-
водить сравнение между ним и прежней формой критицизма, назвать Кан-
том наизнанку. Канту было главным образом важно найти находящиеся 
в человеческом разуме a priori условия познания; как известно, простран-
ство и время он считал такими созерцательными формами, а основные 
понятия рассудка, как единство, множественность, реальность, субстан-
ция, причинность и т. д., — логическими формами познания. Ко всем этим 
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априористическим формам должно присоединиться содержание ощуще-
ния, чтобы сделать возможным познание, заключенное всегда в рамки 
опыта. Но эта «материя ощущения» Канта в дальнейшем не занимает. Он 
берет ее как данное. Мах — наоборот. Он также исходит из положения, 
что вне опыта невозможно никакое познание. Но первичными элемен-
тами опыта он считает как раз пренебреженную Кантом «материю ощу-
щения». Созерцательные формы, пространство и время, принадлежат, 
по его мнению, к ощущению. Ибо всякое зрительное или осязательное 
ощущение имеет как таковое место в пространстве, протяженность, вре-
менную продолжительность и т. д. Что касается основных понятий рассуд-
ка, то он считает возможным обойтись без них. Фактически он заменяет 
их общей способностью нашего рассудка произвольно связывать данные 
ему содержания ощущений. Так как избрание тех или иных путей для дос-
тижения этой цели вполне предоставлено нашему свободному разумению, 
то мы выбираем наиболее удобный путь, именно тот, где данные ощуще-
ния простейшим образом связываются между собою. Задача всякой науки 
сводится к тому, чтобы согласно этому принципу «экономии мышления» 
связывать первичные содержания опыта и ощущения; то, что получается 
таким образом, остается только различного рода описанием содержания 
опыта. Такие выражения, как «объяснение» или «объясняющая наука», 
должны быть отвергнуты, ибо не существует другого содержания позна-
ния, кроме ощущений, а связь данных содержаний ощущения есть не что 
иное, как описание, и ничего больше. Возможны различного рода описа-
ния. Каждый раз надлежит отдавать предпочтение простейшему и объем-
лющему наибольшее количество опытов. В этом смысле каждая матема-
тическая формулировка так называемого закона природы, как, например, 
закона падения или закона качания, есть не что иное, как описание, иду-
щее навстречу принципу экономии тем, что оно охватывает очень многие 
отдельные явления одним выражением. Математические операции, ста-
вящие подобные различные формулы во взаимоотношения, суть не что 
иное, как технические вспомогательные средства для упрощения описа-
ний. Но способ связывания может преследовать двоякую цель. Мы можем 
себе поставить целью описать ощущения в их взаимоотношении: тогда мы 
стоим на точке зрения естествоиспытателя. Либо мы можем желать опи-
сать отношения ощущений к ощущающему субъекту — «я»: тогда мы ста-
новимся на точку зрения психолога. У того и у другого, стало быть, пер-
вичное содержание опыта одно и то же, и оба описания должны поэтому 
в конечном счете совпасть.

Мах сам рассматривает эти мысли не как законченное миросозерца-
ние, а лишь как очерк такого, нуждающийся еще во всех пунктах в даль-
нейшей разработке. Поэтому мы и тут отказываемся от критического 
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разбора этого интересного наброска. Мы могли бы легко доказать, что 
ограничение первоначальных содержаний опыта ощущениями и привле-
чение к ним временно-пространственных представлений с психологиче-
ской точки зрения несостоятельно и что сведение задач естествоиспы-
тателя к описанию комплексов ощущения неосуществимо. Но в данном 
случае этот опыт нас интересует лишь как пример критической мета-
физики, возникшей в сфере естествоиспытания. Нас не должно сму-
щать то обстоятельство, что сам Мах себя называет «антиметафизиком» 
и усматривает доказательство этого в сведении всех научных задач к «опи-
санию», т. е. в отказе от всех априористических принципов и всех выхо-
дящих за пределы опыта выводов. Уже у Канта критерий критического 
направления метафизики заключается в том, что она (метафизика) долж-
на сообщать не сверхэмпирическое знание, а лишь служить применению 
на опыте вскрытых критическим анализом принципов. Если учение Маха 
о науке соответствует общей тенденции критической метафизики, то оно 
и в отношении общей природы этих принципов совпадает с нею. Несо-
мненно, что так же энергично, как Кант подчеркивал априорность тех 
принципов, Мах признает «чистый», отклоняющий всякую априорность, 
опыт. Но иногда заверениям метафизиков нужно как раз меньше всего 
доверять там, где они, казалось, наиболее надежны. Кант отвел доволь-
но видное место в своей метафизике, наряду с принципами a priori, кото-
рыми он главным образом руководствовался, и «материи ощущения», 
и не только вследствие ее необходимости вообще, а именно ей в ее спе-
цифических формах. У Маха все, что разлагается на содержание ощуще-
ний и их связь — «чистый опыт». Но так как для опыта чистое ощущение 
весьма маловажно, между тем как способ его связи означает почти все, 
то центр тяжести, оказывается, падает на принцип «экономии мышления», 
который при ближайшем рассмотрении оказывается чисто априористи-
ческим. Ибо, очевидно, невозможно допустить, что этот принцип найден 
при посредстве опыта. В таком допущении заключалась бы предпосылка, 
что образец простейшего способа связи дан уже в самих вещах, и он, стало 
быть, не субъективный принцип описания, а объективный закон приро-
ды, что Мах категорически отвергает, так как такой закон был бы мета-
физическим и его нахождение было бы «объяснением природы» в старом 
смысле. Если же, как Мах энергично подчеркивает, принцип экономии 
субъективен, другими словами, априорен, то, естественно, недопустимо 
предположение, что он когда-нибудь возник внезапно. Нужно думать, что 
он всегда господствовал над научным мышлением, хотя, понятное дело, 
своей полной чистоты он мог достичь лишь постепенно. Все метафизиче-
ские понятия, которыми пользовалось прежнее естествоведение — мате-
рия, причинность, можно рассматривать, как менее совершенное приме-
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нение той же экономии мышления, так как они в действительности так 
или иначе служили упрощению описания, как показывают добытые при 
их господстве формулировки явлений, как, например, закон падения, 
закон качания и др. Каково же более глубокое отличие принципа эконо-
мии от этих его метафизических предшественников? Единственно то, что 
он уже не объективируется наивно, как некогда понятия материи и при-
чинности, но рассматривается как чисто субъективный принцип нашего 
собственного мышления. Но это ведь как раз то, что уже Кант подчерки-
вал относительно догматически традиционных понятий естествоведения. 
Они, по его мнению, имманентны нашему рассудку и только поэтому объ-
ективно законодательны для мира явлений. Это та же критическая точка 
зрения, которую занимает и Мах. Только принятые принципы изменили 
свои имена. Вместо множественности категорий остался один принцип 
экономии. Пусть это упрощение является преимуществом, все же прихо-
дится, с другой стороны, согласиться, что Кант сделал по крайней мере 
попытку вывести свои категории из общих функций мышления. Прин-
цип же экономии сваливается как бы с неба, неизвестно откуда; больше 
того, он отличается тем несомненным недостатком, что он, собственно 
говоря, является в высшей степени неопределенной телеологической 
максимой и, подобно всякому целевому рассмотрению, допускает много 
толкований. Применение этого принципа к «материи ощущения» в целях 
нахождения наиболее пригодных формулировок для связи явлений ука-
зывает mutatis mutandis на тот же путь, которым уже пользовался Кант 
в своих «Первоначальных метафизических основаниях естествоведения», 
именно путь от a priori выставленного принципа к опыту. Таков именно 
путь критической метафизики. Правда, можно было бы найти различие 
в том, что в аргументации Канта наряду с принципами в понятиях играет 
роль и априорность созерцательных форм, между тем как Мах причисляет 
пространство и время к эмпирически данным ощущениям. Но и это разли-
чие исчезает, как только мы знакомимся с тем, как Мах представляет себе 
возникновение этих ощущений времени и пространства. Мы узнаем, что 
определение какого-нибудь места в пространстве в конечном счете зави-
сит от нашей воли и что ощущение пространства и воля видеть что-нибудь 
где-нибудь, собственно говоря, тождественны; точно так же и «ощуще-
ние времени» рассматривается как функция «внимания». Таким образом, 
в так называемое «ощущение пространства» вкладывается тихий отзвук 
не кантовской априорности созерцательных форм, а волевой метафизики 
Шопенгауэра — интересный поворот к поэтической стадии метафизики, 
который тем менее удивителен, чем скептичнее в остальном эта критиче-
ская точка зрения отвергает всякую метафизику. Величайшие скептики 
были большей частью вместе с тем и величайшими мистиками.
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VII. Будущее метафизики

Каковы выводы, добытые нами из экскурсии по лабиринту новейшей 
метафизики? Должны ли мы заключить, что метафизика, как выражает-
ся Мах, только мнимая наука? Или мы должны ее — что, пожалуй, встре-
тит более общее признание — только отличать от областей позитивного 
знания? Я лично присоединился бы, может быть, к последнему мнению, 
если бы наряду с другими соображениями пример только что названных 
трех выдающихся естествоиспытателей ясно не показывал бы нам, что 
очень легко выступить против метафизики, но что, очевидно, очень труд-
но следовать своим добрым намерениям. Все трое — резко выраженные 
антиметафизики. Тем не менее они все в действительности метафизи-
ки и являются представителями всех стадий, пройденных метафизикой 
в своем развитии: поэтическо-мифологической, диалектически-онтологи-
ческой и критической. Почему невозможно изгнать метафизику даже при 
лучшем желании? Примеры этих трех философствующих естествоиспы-
тателей дают, как мне кажется, лучший ответ на этот вопрос: от метафи-
зики нельзя избавиться потому, что метафизические проблемы и гипоте-
зы совсем не являются специфической собственностью какой-нибудь осо-
бой науки, а встречаются всюду, во всех областях. Над ними бьется физик, 
когда он разбирает вопрос о том, что может сослужить лучшую службу его 
теоретическим исследованиям — атомы или непрерывный эфир, или когда 
на основании «энтропии» он размышляет о будущности энергетических 
превращений или о будущности мира; над ними бьется астроном, когда он 
взвешивает, применимо ли и в каком смысле применимо математическое 
понятие бесконечности к мировой системе; они витают пред физиологом, 
когда он размышляет о происхождении жизни или об отношении физиче-
ских жизненных явлений к психическим; они возникают пред социологом, 
когда он задается вопросом о последних целях социальных образований 
и о смысле истории. И так далее, и так далее. Обсуждение этих или подоб-
ных вопросов не может быть воспрещено. Выгоните их в одну дверь — они 
войдут в другую. Стоит только как будто избавиться от метафизического 
понятия материи, как мы немедленно оказываемся во власти метафизики 
энергии. Поэтому, если б метафизика исчезла как философская наука, она 
продолжала бы существовать как метафизика позитивных наук. В настоя-
щее время мы именно находимся в состоянии, в известном отношении 
близко граничащем с этим пределом. Философы стали весьма сдержан-
ны и осторожны в отношении метафизических умозрений, между тем как 
физики, физиологи и социологи занимаются умозрением во все тяжкие. 
Таким образом, со всех сторон снова вырастает старый вопрос, поставлен-
ный еще Кантом: возможна ли вообще метафизика как наука?
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На этот вопрос прежде всего нужно ответить следующее: если она необ-
ходима, то она должна быть и возможной. Если метафизические пробле-
мы, все снова и снова возникающие в позитивных областях, свидетельст-
вуют о необходимости метафизики, то они, может быть, указывают вместе 
с тем и на путь, на котором мыслима подобная предельная наука, не впа-
дающая, подобно многим метафизическим системам прошлого и настоя-
щего времени, в противоречие с научным сознанием времени, в целом или 
в отдельных направлениях. Философу следовало бы отказаться от желания 
заново решить мировую проблему во всех ее частях, вместо этого ему сле-
довало бы брать попытки таких решений, предлагаемые ему позитивными 
науками, сравнивать их, примирять их различные тенденции и стремить-
ся таким образом довести их до конца. Согласно этой программе фило-
софский метафизик перестает быть суверенным зодчим, осуществляющим 
свои планы, руководствуясь исключительно собственной фантазией или 
пользуясь случайным, им накопленным опытом, а превращается в архитек-
тора, который строит и завершает свое здание на почве позитивного зна-
ния, под наблюдением и согласно потребностям отдельных собственни-
ков и везде должен заботиться о сцеплении всех частей в одно гармониче-
ское целое. В этом или, говоря более образно, в примирении требований, 
вытекающих из отдельных наук, в разрешении возникающих между ними 
мнимых противоречий и, наконец, в строгом учитывании общих гносео-
логических принципов для него останется еще много работы. К тому, что 
философская метафизика находит в отдельных областях, она привносит 
предпосылку, что различные части человеческого знания в конечном 
счете не могут находиться в антагонизме друг с другом и что там, где нечто 
подобное имеет место, причина коренится не в самом предмете, а в нашем 
одностороннем или ошибочном понимании. Этот установленный пози-
тивными науками сначала в их отдельных областях, а затем постепенно 
перенесенный в универсальную науку логический принцип исключенно-
го противоречия, а отнюдь не телеологический принцип экономии мель-
чайшего напряжения, господствовал в действительности с самого начала 
над научным мышлением, и он, естественно, должен постепенно перейти 
от отдельных областей к целому. Но непротиворечивое и простое отнюдь 
не всегда совпадают. Наоборот, нам очень часто приходится предпочитать 
более сложные решения проблем простейшим, так как они больше соот-
ветствуют действительности.

Здесь не место разбирать, каким образом на этой почве возможен опыт 
метафизической системы в адекватной научному сознанию эпохи форме. 
В другом месте я попытался дать очерк такой системы. Здесь важно было 
лишь наметить мотивы, из которых возникают метафизические вопросы, 
и пути, которые могут быть избираемы при их разрешении.
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Укажем еще только на два недоразумения, с которыми метафизиче-
ские рассуждения нередко встречаются как среди философов, так и среди 
нефилософов; эти недоразумения, надо заметить, большей частью под-
держиваются самими метафизиками. Одно состоит в предположении, 
что метафизические предпосылки, добываемые путем перехода от фак-
тов действительности к первичным, предполагаемым условиям, содержат 
в себе «высшую действительность», в сравнении с которой весь опытный 
мир, как он нам дан в природе и истории, лишь обманчивое отражение. 
Это все то же старое смешение явления с отражением, все снова и снова 
возвращающееся, начиная со времени элеатов до возрождения Шопенгау-
эром поэтическо-мифологической индийской философии Веданты. Как 
нужно представить себе отношение гипотетических предельных понятий 
метафизики к этой действительности, показывают нам эти понятия имен-
но там, где они вперед образованы уже в отдельных областях знания. Фех-
нер жаловался, что физика превратила теплую, звучную и светлую приро-
ду в холодный, наполненный бесконечной сумятицей вращающихся ато-
мов хаос. Жалоба эта неосновательна. Ибо вращающиеся атомы не могут 
упразднить живой действительности мира явлений: они могут ее лишь 
дополнить при посредстве понятий, раскрывающих объективную связь 
этого мира явлений. Точно так же и последние выводы метафизики остав-
ляют действительность совершенно незатронутой. Они стремятся только 
привести ее к единству, охватывающему всю полноту явлений.

Второе недоразумение состоит в том, что пред первичными предельны-
ми понятиями метафизики ставится та же задача, которую отчасти выпол-
няют в отдельных областях возникающие в последних вспомогательные 
метафизические гипотезы, именно задача дедукции явлений. Подобно 
тому как физик, исходя из определенного состояния материи, интерпре-
тирует световые и электрические феномены, так и возвышающаяся над 
всеми отдельными областями философская метафизика должна дедуциро-
вать весь мир явлений из последних и высших идей единства, к которым 
она пришла. В самой философии это ошибочное понимание очень распро-
странено. Оно возникло в то время, когда разделение труда, составляю-
щее столь существенную характерную черту новейшей науки, еще было 
мало развито и отдельный человек мог при помощи более ограниченных 
средств значительно легче проникнуть во все части многогранного цело-
го. В настоящее время попытка заново и по возможности лучше проделать 
все то, что уже проделано специальными науками, превратилась в гру-
бый анахронизм. Поэтому неизбежно должны были потерпеть крушение 
не только попытки Шеллинга и Гегеля, но и более скромная натурфило-
софия Гербарта в тех пунктах, где эти мыслители не стояли до известной 
степени в центре отдельных исследований. Для метафизики возможен 
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регресс, приводящий к первичным идеям единства, на которые метафизи-
ческие предельные понятия отдельных областей указывают как на свое 
дополнение и объединение; но не может быть специфически метафизике 
присущего прогресса, выводящего из этих идей единичное, подобно тому, 
как, например, физик выводит из определенных предпосылок известные 
явления природы. Если бы вообще даже был возможен подобный нисхо-
дящий метод, то, правильно примененный, он неизбежно должен был бы 
снова привести к тем рядам, которые из отдельных областей способство-
вали образованию регресса. Итак, никогда метафизика не может совер-
шить того, что гораздо лучше призваны совершить отдельные науки. С дру-
гой стороны, и эти последние никогда не будут в состоянии выполнить 
задачу претворения всей совокупности человеческого знания, как оно 
дано на известной ступени его развития, в единое мировоззрение. Когда 
подобные попытки все же делаются, они ведут к неполным взглядам, одно-
сторонне обобщающим известные точки зрения, обладающие значением 
в ограниченной сфере. Может быть, не несправедливо видеть в этом глав-
ный недостаток приведенных выше в виде примера трех метафизических 
ступеней новейших систем. Но и все отдельные области знания вместе взя-
тые не могут заменить того, что совершается здесь. В лучшем случае эти 
разрозненные члены относятся друг к другу равнодушно. В худшем случае 
они противоречат друг другу — и возникает спор, который, с точки зрения 
отдельного рассмотрения, может быть разрешен лишь при помощи апо-
диктического приговора, признающего факты, наиболее близкие или цен-
ные наблюдателю, единственно обязательными. Избежать подобной одно-
сторонности, примирить результаты отдельных областей и объединить их 
в единое, свободное от противоречий и адекватное данному состоянию 
науки миросозерцание — такова останется и впредь, как всегда до сих пор, 
задача науки. Пусть метафизика неоднократно ошибалась и еще будет оши-
баться в выполнении этой задачи, попытка ее решения должна беспрерыв-
но делаться. Цепь этих попыток и впредь будет составлять важную главу 
истории человеческого мышления, в которой, может быть, более, чем 
в других явлениях, отражается духовный характер времен.

Литература

Метафизика составляла такую важную часть философии (в особен-
ности в прежнее время, до Канта), что ее литература почти совпадает 
с литературой последней. Здесь мы указываем лишь главнейшие произве-
дения, которые мы имели в виду при предыдущем изложении.

К с. 115. Приводимые здесь изречения Гераклита, равно как дошед-
шие до нас положения этого и других досократовских философов, можно 
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найти в прекрасном, приложенном к греческому тексту переводе Diels H. 
Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin, 1903).

К с. 123. Приводимое здесь онтологическое доказательство бессмер-
тия является четвертым и последним из числа приводимых Платоном 
доказательств, см.: «Федон». В остальном для платоновской метафизики 
важны главным образом диалоги «Парменида», «Фэдра», «Теэтета» и «Го-
сударства».

К стр. 124. Отношение реалистического направления метафизики 
к идеалистическому, как оно впервые выработалось в системах Платона 
и Аристотеля, особенно ясно, хотя, разумеется, в несколько односторон-
нем освещении, подчеркнуто в многочисленных местах аристотелевской 
метафизики, направленных против учения об идеях Платона. В част-
ности, первая книга характерна как в этом отношении, так и для выясне-
ния отношения Аристотеля к его старейшим предшественникам.

К с. 125. Из многочисленных произведений о Лейбнице, в которых раз-
виты отдельные части его философии, для основных его метафизических 
мыслей важны главным образом следующие: Erdmann. Nouveaux Essais 
sur l’entendement humain; Gerhard. Philosophisce Schriftcn, V.; Erdmann. 
La Monadologie; Gerhard. VI.; Erdmann. Principes de la nature et de la grace.
В качестве экзотерических и написанных под сильным влиянием мотива 
приспособления к догматическому христианству могут быть использова-
ны лишь с большой осторожностью следующие произведения: Erdmann. 
Essais de Theodicée.

К с. 126. Общее представление об отношении критической метафизики 
к догматической дает введение к «Пролегомены ко всякой будущей мета-
физике». Сама метафизика, или, как Кант ее называет, «доктринальная» 
часть философии, развита им, с одной стороны, в «Metaphysische Anfangs-
gründe der Naturwissenschaft» (1786), с другой — в «Metaphysik der Sitten» 
(1797). Относительно последнего произведения не следует забывать, что 
оно было написано Кантом на закате его жизни. Так, естественное право 
школы Вольфа возвращается здесь, особенно в «Metaphysische Rechtsleh-
re», почти в неизмененном и мало напоминающем критического философа 
виде. Весьма интересных дополнений можно ожидать от предполагаемо-
го издания берлинской академией лекций Канта о метафизике. Не следу-
ет, однако, забывать, что в XVIII веке преподаватели гораздо строже, чем 
в настоящее время, держались определенных учебников, так, например, 
Кант брал обычно в основание своих лекций «Metaphysica» Баумгартена.

К с. 128 и др. Для правильной оценки философских воззрений Гегеля 
мы советуем обращаться не к трехтомной «Enzyklopädie der philosophisch-
en Wissenschaften». Лучшим введением в систему Гегеля — если избрать 
в качестве руководства его собственные произведения или обработки его 
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лекций — могут служить предисловие и введение к философии права (том 
8 полного собрания его сочинений), философия истории (том 9), эстети-
ка (том 10 в 3-й части) и история философии (тома 13–15). Прекрасное 
изложение системы Гегеля дает Куно Фишер в томах 7 и 8 истории новей-
шей философии.

К с. 130. Гербарт. Hauptpunkte der Metaphysik (1808); Allgemeine 
Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre (1828). Изд. 
Гартенштейна. Т. 3 и 4.

К с. 132. Шопенгауэр. Die Welt als Wille und Vorstellung (1-е изд., 1819, 
2-е — 1844). Первое издание осталось почти совсем незамеченным, и изда-
тельство уже намеревалось продать на макулатуру остаток экземпляров, 
как вдруг общественное внимание стало обращаться к одинокому фило-
софу. Сам Шопенгауэр дожил еще до третьего издания (1859). Но главное 
распространение его произведения нашли после его смерти, когда Юлий 
Фрауэнштедт издал полное собрание его сочинений в шести томах.

К с. 132. Э. фон Гартман: Philosophie des Unbewussten. Первое издание 
в 1869 г., десятое — в 1890 г. в трех томах. В первые годы своего выхода 
в свет это произведение породило богатую литературу. Ср. данный самим 
Гартманом в предисловии к 7-му изданию (1876) обзор этой литературы. 
Из многочисленных позднейших произведений Гартмана для метафизики 
имеет значение его «Учение о категориях», появившееся в 1896 г. В смыс-
ле философского содержания оно несомненно стоит выше «Философии 
бессознательного». Относительно общих философских заслуг Гартмана 
ср.: Arthur Drews. Eduard von Hartmanns philosophisches System im Grun-
driss (1902).

К с. 133. Fechner G. T. Zendavesta cder über die Dinge des Himmels und des 
Jeuseits, 3 Bd. (1851), 2-е издание (Kurdt Lasswitz) — 1902 г.

Кс. 134. Ernst Häckel. Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien zu einer 
monistischen Philosophie (1899). С тех пор вышло многими народными 
изданиями. В последующие годы это произведение вызывает богатую, 
большей частью полемическую, литературу, из которой мы называем: 
Fr. Paulsen в Preussische Jahrbücher. Bd., 101; E. Adicker. Kant contra Häckel 
(1906) и критический очерк O. D. Chwolson. Hegel, Häckel, Kossuth und das 
Zwölfte Gebot (1896). Что мысли, подобные изложенным в произведени-
ях Геккеля, можно встретить и у представителей точных естественных 
наук, тому наглядным свидетельством могут служить: Populäre Schriften 
von L. Boltzmann.

К с. 136. W. Ostwald: Vorlesungen über Naturphilosophie (1902). Куль-
тивированию отношений между естественной наукой и философией 
посвящены кроме того выходящие с 1902 г. Annalen der Naturphilosophie. 
Наряду с энергетикой неовиталистическое течение в новейшей естест-
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венной науке привело отчасти к попыткам образования своеобразных 
систем, отчасти — к отдельным теориям, соприкасающимся с метафизи-
ческим мировоззрением. Я извлекаю из этой литературы лишь следую-
щее: P. N. Cossmann. Elemente der empirischen Teleologie (1899); I. Reinke. Die 
Welt als Tat (1899) и Einleitung in die theoretische Biologie (1901); Camillo 
Schneider. Vitalismus (1903); Hans Driesch. Analytische Theorie der organischen 
Entwicklung (1894); Die «Seele» als elementarer Naturfactor (1903); Naturbe-
griffe und Natururteile (1904). Ср. мою книгу «Naturwissenschaft und Psy-
chologie» (заключительная глава к пятому изданию «Physiolog. Psycholo-
gie», 1903).

К с. 139. Ernst Mach. Die Analyse der Empfindungen (1885, 2-е. изд. — 
1900); Populär-wissenschaftliche Vorlesungen (1896); Prinzihien der Wärmel-
ehre (1896). Из последнего особенно заключительные отрывки.

К с. 144. W. Wundt. System der Philosophie. 1889. 2-е. изд. — 1897.

Перевод И. В. Постмана
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 НАТУРФИЛОСОФИЯ

Введение

Натурфилософия в качестве впервые исследованной области стоит 
во главе всех наук и философии, и, вероятно, она и впредь будет состав-
лять одну из главных составных частей философии до тех пор по крайней 
мере, пока будет существовать такая наука. Не только греческая филосо-
фия начинается группой мыслителей, характеризуемых общим назва-
нием натурфилософов, но и первые попытки человеческого духа охва-
тить природные явления, как они сохранились в историях мироздания 
различных религиозных систем, выливались обычно и главным обра-
зом в формы рассказа о том, как возник или создан был окружающий нас 
внешний мир.

Итак, на первый взгляд вся философия представляется натурфилосо-
фией, т. е. учением о всех явлениях природы, включая и человека. Толь-
ко начиная с Сократа и особенно Платона, наступает поворот в другую 
сторону, и человек с его внутренними процессами становится все больше 
и больше предметом преимущественного размышления. Христианство 
первое довело эту тенденцию до крайних пределов обострения, дойдя 
до презрения природы как носительницы греха. Однако в процессе неиз-
бежного прогресса общей культуры произошло и необходимое ослабле-
ние этой точки зрения, и с расцветом точных наук, начавшимся с XV сто-
летия, наряду с ростом ознакомления с явлениями природы снова разви-
лась и соответственная философия. Декарт перенял в свою философию 
заимствованное церковью из платоновского круга идей противополо-
жение между духом и природой, и по сегодняшний день это различение 
сохранило свое практическое значение в виде разделения наук на естест-
венные науки и гуманитарные, хотя теоретическое его значение с каж-
дым днем становится все сомнительнее.

Как показывает этот ход развития, в натурфилософию входит вся 
область так называемой внешней природы — от астрономии до биологии 
и социологии. Между тем оказывается, что строгое отграничение этих 
областей от внутренне человеческих вещей совершенно  невозможно. 
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Не задумываются причислить к астрономии геометрию и математику, 
а философствование по поводу возникающих здесь проблем издавна 
составляло важную часть натурфилософии. От общих же исследований 
в математике неотделимы исследования в области логики. Пыталась же 
последняя, в целях достижения возможной строгости и всеобщности, 
заменить неуверенные операции словами математическими средствами 
точно установленного языка значков.

Если это доказательство переходной области верно относительно 
одной границы естественных наук, то соответственное можно сказать 
и о границе с другой стороны. Человеческая физиология составляет часть 
биологии и притом часть довольно сильно развитую. А как тесно связано 
учение о человеческом мышлении, ощущениях и поступках с физиологи-
ческими проблемами, показывает хотя бы то обстоятельство, что большая 
и все возрастающая наука — физиологическая психология — себе ставит 
задачу разобраться в этих духовных вещах при помощи физико-химиче-
ских методов. То же можно сказать относительно социологии. Так, в наши 
дни снова намечается объединение бывших столь долгое время разъе-
диненными частей великой универсальной науки. Характерно для этого 
поворота то обстоятельство, что в настоящем сборнике призван выска-
заться по данной теме не специалист-философ, а естествоиспытатель.

До сих пор мы не делали никакого различения между натурфилосо-
фией и естественной наукой. Подобное различение выработалось лишь 
в последнее время. Греческие натурфилософы могут быть все причисле-
ны к естествоиспытателям или по крайней мере к естествоведам в совре-
менном значении этого слова. Относительно Аристотеля это нам извест-
но вполне достоверно, и хотя невозможно определить, в какой мере 
естественнонаучные знания и взгляды, разбросанные в его произведе-
ниях, принадлежат лично ему, однако несомненны его заслуги в качест-
ве наблюдателя и в особенности систематика объектов и явлений приро-
ды. В новое время произошло разделение областей. Наряду с настоящи-
ми естествоиспытателями XVI века, которым мы обязаны расширением 
науки в виде позитивных познаний и общих законов природы, выступают 
другие люди, которые, проходя мимо специальных исследований, возвы-
шаются до самых общих вопросов человеческого духа. Вначале они обык-
новенно опираются на определенные успехи точных наук, но пользуются 
этими своими исходными точками только для того, чтобы далеко за их 
пределами искать при помощи фантазии (или умозрения, как это назы-
вается в философии) ответов на такие вопросы, которые исследователь, 
связанный с доказуемым и измеряемым, отказывается разрешать.

Были две эпохи, когда наряду с успехами естественнонаучного иссле-
дования сильно развивалось и натурфилософское умозрение. И та и дру-
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гая эпохи наступили после того, как точные науки проложили себе новые 
пути, точное исследование которых потребовало напряжения целого 
ряда поколений. Попытка предвосхитить эти результаты путем дедуктив-
ного мышления слишком соблазнительна, чтобы не предприниматься 
снова и снова. Поэтому первый расцвет естествоведения в XVI столетии 
сопровождался очень сильными натурфилософскими явлениями. Вторая 
подобная эпоха в конце XVIII века и в начале XIX была главным образом 
обусловлена открытием Ньютоном всеобщего притяжения, чудеса же 
электричества способствовали ее скорейшему развитию.

Постепенно, однако, реакция точных исследователей по отношению 
к умозрительному предвосхищению естественнонаучных выводов стано-
вилась все сильнее и враждебнее. В то время как в древности нам ничего 
неизвестно о подобной реакции, реакция же XVI века была весьма уме-
ренной; в XIX веке, после крушения натурфилософии, возрожденные точ-
ные науки прошли, подобно жестокому победителю, по полю сражения 
и изгнали философию почти на целое столетие из этой области. По край-
ней мере им казалось, что они изгнали; на самом же деле они изгнали 
лишь некоторые, слишком уж фантастические формы ее; те же, которые 
сумели облечься в тогу точного знания, они оставили нетронутыми наря-
ду с их действительно точными выводами. В особенности это относится 
к механическому пониманию природы, допускающему, что все происходящее 
в природе, без исключения, может быть сведено к механическому воз-
действию подвижных атомов. Это допущение так же умозрительно, как 
любое из философских или метафизических представлений, выходящих 
за рамки существующего или возможного опыта. Но так как это допуще-
ние облекалось в математические формы (хотя и с незнакомыми и потому 
неподдающимися проверке функциями), то и естествознание, гносеоло-
гически недостаточно искушенное, не сумело или не пожелало отличить 
его от действительных опытных выводов. Это отношение необыкновенно 
сильно распространено еще и в наше время, в особенности более старым 
естествоиспытателям трудно критически понять метафизический харак-
тер подобного допущения.

Здесь, естественно, возникает вопрос: нуждается ли наука в таких 
гипотетических предвосхищениях, которые стремится делать натурфи-
лософия, рискуя, почти с уверенностью, что при дальнейшем точном 
исследовании обнаружится ошибочность этих догадок? С точки зрения 
строгой критики, хочется всякую подобную попытку отвергнуть без оби-
няков и отвести, таким образом, натурфилософии роль патологического 
сопроводительного явления при истинной науке. Тем не менее если бы 
даже при более тщательном исследовании мы и пришли к такому выводу, 
то того исторического факта, что до сих пор наука всегда сопровождалась 
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этим явлением, оказывавшим, со своей стороны, отрицательное и поло-
жительное влияние на развитие науки, было бы совершенно достаточно, 
чтобы оправдать подобное, более тщательное исследование. Очевидно, 
что наука только тогда сможет избавиться от этой специфической помо-
щи, когда польза, приносимая ею, сможет быть добыта другим, по воз-
можности более действительным, путем. Для обсуждения возможности, 
или вероятности, подобной замены необходимо предпослать некоторые, 
более общие рассуждения.

Понятия натурфилософии и естествоведения не были сначала диф-
ференцированы, и еще теперь известная область точной науки (та, что 
известна под именем теоретической или математической физики) назы-
вается по-английски «natural philosophy». Это указывает на большое срод-
ство этих областей. С другой стороны, в Германии еще несколько лет тому 
назад охарактеризовать какой-нибудь взгляд или труд словом «натурфи-
лософский» было равносильно тому, как сказать, что он не мог быть соз-
дан серьезным исследователем и на него не следует обращать никакого 
внимания. Если же мы теперь снова наблюдаем, как бывшему до сих пор 
в загоне имени снова отводится почетное место, то это указывает на то, 
что в понятии натурфилософии кроется что-то необходимое или по край-
ней мере желательное и что отрицание было направлено на существовав-
шие злоупотребления.

При определении сферы деятельности натурфилософии мы должны 
прежде всего остерегаться той иллюзии, будто существует определенное 
неизменное понятие, связанное с этим словом, и стоит только установить 
его содержание, чтобы быть в состоянии ответить на все сюда относящие-
ся вопросы. Содержание понятия, с которым связано название натурфи-
лософии, значительно изменялось и, подобно всякому научному назы-
ванию, подвергалось постоянным переменам. Мы не займемся поэтому 
исследованием того, мыслима или возможна вообще натурфилософия: 
она существовала и существует теперь, стало быть, она не только возмож-
на, но и действительна. Но нам придется установить, в чем заключается 
различие, существующее между нею и естествоведением, и по этим дан-
ным определить специальные задачи и методы ее собственной сферы. 
Однако и это может быть достигнуто не априорно, а эмпирически-срав-
нительным путем. Границы, отделяющие обе эти области, оказываются 
при свете истории слишком текучими, поэтому всегда будут существовать 
известные задачи, принадлежащие как натурфилософии, так и естество-
ведению. Больше того, на основании исторического учения о том, что 
в универсальной философии одна область за другою становится само-
стоятельной и принимает характер особой науки (в наши дни мы наблю-
даем это на психологии), мы можем предположить то же самое и относитель-
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но натурфилософии, а именно: что она одну область за другою уступала и будет 
уступать естествоведению и что эта точка зрения окажется самой целесообраз-
ной для понимания всей проблемы.

I. Естествоведение и натурфилософия

Мы начнем с описания метода естественных наук. Он состоит в том, 
что похожие объекты сравниваются между собой в целях установления 
того, какие части или стороны этих объектов совпадают. Результат подоб-
ного исследования обыкновенно обозначается каким-нибудь именем после 
того, как образовано соответствующее понятие. Цель каждого подобно-
го исследования состоит в том, чтобы сделать возможным предсказа-
ние содержания: если некоторые из тех совпадающих и выраженных 
в понятии частей или форм встречаются в каком-нибудь новом объекте, 
то и неисследованные еще части или стороны окажутся совпадающими 
в соответствии с понятием. Целью же подобных предсказаний является 
предвидеть строй человеческих жизненных условий, и если возможно, 
и влиять на него. Вся культура возможна лишь на основании подобно-
го предвосхищающего знания; весь прогресс состоит в нахождении или 
выработке средств влияния на предвиденные события в направлении рас-
цвета человеческой жизни.

Данные нами определения относятся в одинаковой мере как к есте-
ственным наукам, так и к гуманитарным, хотя у последних они нередко 
почти совершенно исчезают под слоем второстепенных явлений. Осо-
бенно резко это заметно на теологии и юриспруденции. Здесь предви-
дение выливается в форме норм и законов, стремящихся вперед урегу-
лировать будущие, ожидаемые на основании известных обстоятельств, 
действия людей. Возможные отступления от этих предвосхищающих 
установлений по возможности задерживаются тем, что устанавливается 
их наказуемость.

Наиболее существенный момент различия, поведший к этому карди-
нальному разделению, заключается в том факте, что за явлениями приро-
ды мы не признаем той свободы, которую мы приписываем человеческим 
действиям. Присвоит ли себе человек плоды, выросшие в саду его сосе-
да, или нет, в сильной степени определяется психическими влияниями. 
Но нельзя предписать, чтоб сера была желтой или голубой, а приходит-
ся брать как данное, что она желтая. Упомянутые моральные и правовые 
правила были известны раньше, чем была отмечена широкая закономер-
ность в явлениях природы; поэтому перенесли понятие закона с право-
вых отношений на природные и назвали совпадения, служащие поводом 
к образованию понятий, законами природы.
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Естественнонаучное образование понятий и законов покоится на таких 
духовных операциях, которые в глазах прежней логики обладали неболь-
шой ценностью. Основание создается неизбежно неполной индукцией при 
помощи простого перечисления, а применение покоится на заключении по ана-
логии: если до сих пор известные своеобразия были связаны между собой, то они, 
вероятно, и впредь будут связаны между собой. Если мы заключаем: все люди 
смертны; Кай — человек, значит, Кай смертен, — то верхняя предпосыл-
ка покоится на неполной индукции. Многие из известных доселе людей 
умерли. Правда, еще живы многие другие существа, у которых с умершими 
общие свойства, на основании которых мы их называем людьми, но они 
не умерли. Так как мы до сих пор убедились на опыте, что подобные суще-
ства по достижении возраста 70, 80, 90, редко больше лет обыкновенно 
умирают, то мы допускаем относительно еще неумерших (среди которых 
находится и Кай), что по достижении такого возраста они также умрут. 
Это — неполная индукция, связанная с заключением по аналогии.

Неправильно поэтому считать подобные заключения аналитическими, 
т. е. такими, которые содержат нечто такое, что уже дано в содержании 
верхней предпосылки. Что Кай смертен, т. е. умрет, является утверждени-
ем, истинность которого не устанавливается ни большим, ни маленьким 
членом; никакая логика не может помешать ему остаться в живых, если 
он случайно изобретет жизненный эликсир и не будет иметь поводов 
к отказу от жизни. Заключение это, наоборот, синтетическое: оно сводит-
ся к утверждению, что Кай, наряду со своими доказанными человечески-
ми свойствами, обладает еще недоказанным свойством смертности, и это 
заключение несомненно выходит за рамки того, что мы фактически знаем 
о Кае — пока он жив.

Совершенно такова природа всех естественнонаучных законов. Когда 
мы говорим: сера горюча, то мы этим утверждаем, что материал желто-
го цвета, плотность которого равняется двум, кристаллизующийся в ром-
бическую систему с определенным соотношением осей, не проводящий 
электричества и т. д. — что такой материал при нагревании в воздухе пре-
вращается в газ, давая при этом пламя. Мы это всегда находили и поэтому 
допускаем, что и в настоящем случае, и в будущем оно будет иметь место. 
Точно такое же рассуждение приложимо ко всякому другому закону приро-
ды, и мы, таким образом, приходим к следующему общему заключению: вся-
кое установление какого-нибудь закона природы предполагает превышение опыта. 
Дело в том, что когда мы пытаемся оставаться в рамках опыта и говорим, 
например: вчера шел дождь, то мы этим выражаем не закон природы, а еди-
ничный факт. Если мы выражение закона природы строго приурочиваем 
к имеющемуся опыту и говорим, например, так: до сих пор все материалы, 
отличавшиеся свойствами серы, оказывались горючими, то мы скоро убе-
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ждаемся, что это сообщение для нас не имеет никакого значения. Что нам 
хочется знать, так это окажется ли подобный материал горючим теперь, 
завтра или когда-нибудь в будущем. И мы снова очутились у своей исходной 
точки: наука существует для предсказывания. Но вместе с тем мы видим, 
что всякое пророчество неизбежно является выхождением за рамки воз-
можного опыта. Так как мы знаем только прошлое, то о будущем мы неиз-
бежно должны утверждать нечто большее, чем достоверно нам известное. 
При этом мы совершенно не говорим о неуверенности, связанной со вся-
ким воспоминанием или прошлым опытом. Она только увеличивает неуве-
ренность научных утверждений. Эта неуверенность характеризует и теку-
чие границы, отделяющие естествоведение от натурфилософии.

Но в неуверенности, сопряженной с различными научными предсказа-
ниями, существуют очень значительные различия, обусловленные пропор-
циональным отношением между количеством сбывающихся предсказаний 
и несбывающихся. Вероятность наступления высчитанных вперед солнеч-
ных и лунных затмений почти не отличается от уверенности, между тем 
как предсказания погоды хотя бы на три дня вперед уже содержат массу 
неправильных пророчеств, даже в том случае, когда они добыты при помо-
щи целого научного аппарата метеорологического института. Если мы под 
этим углом зрения исследуем, к какой группе принадлежат высказывания 
естествоведения, а к какой — высказывания натурфилософии, то получен-
ный нами ответ несомненно будет гласить так: натурфилософские выска-
зывания неуверенные, ибо уверенные входят в состав науки.

Таким образом, первым отличительным признаком натурфилософии будет 
то, что она занята разработкой менее известных областей естествоведения. 
Эта характеристика не исчерпывает, однако, ее понятия. Так, например, 
метеорологию, несмотря на ее неуверенность, не причисляют к натур-
философии. Стало быть, должен существовать другой, более существен-
ный признак.

Каков он, мы узнаем, когда обратимся к высказываниям греческих натур-
философов. Центральное положение Фалеса: все возникло из воды. Осталь-
ные натурфилософы того времени отличаются от своего предтечи не поста-
новкой вопроса, а ответом на него. Печатью резко выраженной неуверенно-
сти отмечены все эти ответы, но они отличаются еще и другим признаком, 
а именно признаком очень широкой всеобщности высказывания.

Это — второй, более существенный признак натурфилософии: она занимается 
высказываниями самого общего свойства и естественнонаучного характера. Нам 
придется поэтому заняться исследованием вопроса о том, какое влияние 
оказывает всеобщность ее естественнонаучного высказывания на степень 
его уверенности. Поскольку такие высказывания считаются точными, их 
обычно причисляют к естественной науке, поскольку они не точны — их 
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причисляют к натурфилософии. Текучая природа различия между боль-
шей или меньшей уверенностью соответствует такой же природе демар-
кационной линии, отделяющей естествоведение от натурфилософии.

Как известно, в понятиях, а стало быть, и в законах природы различа-
ют между содержанием и объемом; существует правило, что с ростом содер-
жания обыкновенно уменьшается объем и наоборот. Под содержанием 
следует понимать совокупность различных сторон, свойств, признаков 
и т. п., связь которых составляет понятие; под объемом разумеют совокуп-
ность отдельных предметов, входящих в понятие, т. е. обладающих теми 
признаками. Таким образом, становится понятным вышеприведенное 
правило: чем больше различного высказываешь о каком-нибудь предмете, 
тем меньше найдется случаев, когда все совпадает. Если представить себе 
понятие в виде поверхности прямоугольника, высота которого измеряет-
ся содержанием, а ширина объемом понятия, то все такие области поня-
тий будут прежде всего иметь приблизительно одинаковую поверхность, 
ибо поскольку оно становится выше, постольку оно становится и ýже.

Задача науки состоит в том, чтобы увеличивать поверхность подобных 
прямоугольников понятий за пределы обычного, т. е. по возможности 
одновременно увеличивать и содержание и объем. Так, например, хими-
ей было установлено понятие «элемент», когда была известна всего лишь 
пара дюжин материй, к которым подходило содержание этого понятия. 
С течением времени они разрослись до слишком шести дюжин, объем 
понятия увеличился, стало быть, втрое. Но вместе с тем значительно рас-
ширилось и содержание понятия, так как, кроме в свое время известных 
общих свойств элементов, были открыты еще многие другие свойства, 
также присущие всем элементам и потому увеличивающие содержание 
понятия. Всякое подобное увеличение находит себе выражение в соот-
ветственном законе природы.

Всякое такое открытие или формулировка увеличения содержания 
или объема (или обоих) сопровождается новым фактором неуверенности. 
Исследователь принужден ограничиваться доказательством, что, напри-
мер, вновь открытый им элемент обладает некоторыми признаками, содер-
жащимися в понятии «элемент», и допускает, что и остальные признаки 
окажутся налицо, если будет произведено соответственное исследование. 
Точно так же, открыв на некоторых элементах какое-нибудь новое свое-
образие, он припишет его и всем другим, им еще не исследованным, эле-
ментам. И только после того, как будут сделаны необходимые исследова-
ния, выяснится, было ли обобщение правильно или ложно. Отсюда сле-
дует, что естествоведению приходится постоянно оперировать большим 
количеством допущений, доказательство которых еще не дано и дейст-
вительность которых допускается по аналогии. Поэтому, если естество-
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испытатель делает какое-нибудь новое открытие, противоречащее тому, 
что наукой считается обязательным, он прежде всего должен просмотреть 
допущения, которыми он пользовался при работе, и проверить их пра-
вильность, если это не сделано им предварительно.

Очевидно, что между прочностью данного основания аналогий и высо-
той возводимого на нем здания из заключений нельзя предписать ника-
кого определенного соотношения хотя бы уже потому, что это величины 
неизмеримые. Но во многих случаях сделанное заключение может быть 
проверено на опыте, откуда в случае подтверждения заключения опы-
том, т. е. когда было возможно и подтвердилось какое-нибудь предвидение 
на основании на пробу высказанного закона природы, выводится правиль-
ность метода. Отсюда получается строго научный метод в том смысле, что 
упомянутые заключения по аналогии сообщаются лишь постольку, посколь-
ку они могут быть проверены на опыте. Подобная наука тоже не была бы, 
правда, свободна от ошибок, но их возможность была бы сведена к малым 
размерам. Подобная наука не оставила бы места шаткой части натурфило-
софии, но зато, добившись значительных общих результатов, она предос-
тавила бы натурфилософии материал величайшей ценности.

Из всех наук математика больше всего соответствует этому идеалу, 
и поэтому она вместе с неотделившейся еще тогда от нее геометрией уже 
в древности считалась истинным преддверием философии. Нам придет-
ся, следовательно, посмотреть, на чем покоится эта особенная ценность, 
причем мы должны будем, в противоположность современному понима-
нию, оправдать употребление математических обобщений в целях натур-
философии, ибо причисление математики к естественным наукам часто 
отрицается и довольно видными представителями науки.

Еще Кант считал математические положения синтетическими à pri-
ori и вопрос о возможности их сделал основным вопросом всей своей 
философии мышления. Его понимание зиждилось на том, что математи-
ческим положениям он приписывал априористическую, т. е. непосредст-
венную, очевидность, так что их противоположность совершенно немыс-
лима. И действительно, это трудно отрицать относительно математиче-
ских положений, вошедших в обиход ежедневного употребления, так как 
сильно затруднено исследование соответствующих духовных функций. 
Ибо при слишком частом повторении какого-нибудь процесса послед-
ний обыкновенно спускается из области сознательного в бессознатель-
ное (как мы то ежедневно можем наблюдать при изучении какого-нибудь 
фокуса), и это обстоятельство в высокой степени затрудняет его исследо-
вание. Но стоит нам спросить себя относительно более сложных матема-
тических законов (в частности, относительно законов из теории о чис-
лах), даны ли они нам a priori, как мы должны сознаться, что без соответ-
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ственного исследования нам не известно даже, правильны ли они или 
нет; в этом отношении они ничем не отличаются от законов физики или 
химии, опытный характер которых стоит вне всякого сомнения.

Таким образом, мы и законы математики, этой наиболее точной из всех 
наук, должны признать такими же абстракциями опыта, как и положения, 
образуемые путем абстракции в других областях опыта. Кант верно понял 
это, когда заявил, что, например, 7 + 5 = 12 — не аналитическое положение, 
не умножающее наше познание, а синтетическое. Оно означает следую-
щее. При помощи перечисления получаем сначала многообразие 7, затем — 
также многообразие 5. Если мы вторую операцию проделаем над тем же 
многообразием, но непосредственно после первой операции, то получен-
ный результат будет тождествен с получаемым после операции счета до 12. 
Что это положение содержит нечто новое, следует из того, что оно выска-
зывает нечто о процессе сложения двух считанных многообразий, который 
не содержится в простой операции счета, сколько ни продолжать счет. Но, 
что результат не априорен, следует из того, что при более крупных чис-
лах мы должны установить это при помощи подсчета и на готовом счете 
не можем непосредственно заметить, правилен ли он или нет.

Попутно было против этого выставлено то соображение, что мы 
не можем представить себе ложного математического положения. Но когда 
я говорю 17 × 35 = 585, то я отлично могу себе это представить, хотя это 
и неверно, ибо ошибку я устанавливаю только при проверке. В положении 
5 × 7 = 45 я нахожу ошибку, не прибегая к помощи исследования, потому что 
я знаю правильное положение наизусть, но я его так же могу мыслить, как 
и положение: бромистые соли дают красную окраску пламени. На самом 
деле они дают зеленую окраску, но только химик скажет, что это, само 
собою разумеется, неверно. Само по себе это положение так легко может 
быть себе представлено, что неопытный человек должен предварительно 
подумать, верно ли оно или нет.

Доказав эмпирический характер математических положений, мы долж-
ны еще остановиться на часто выставляемом возражении, что математика 
уже потому наука неэмпирическая, что предполагаемые ею вещи в опыте 
не существуют. Особенно часто это соображение выставляется применитель-
но к геометрии. Не существует-де ни геометрической точки, ни геометриче-
ской прямой или плоскости, ибо все действительные точки, прямые и плос-
кости безнадежно отступают от идеальных, рассматриваемых геометрией.

Все это совершенно верно, но беда в том, что так обстоит дело во всех 
науках, ибо во всех случаях речь идет о результатах общего метода отвле-
чения. Пользуясь им, мы умышленно отказываемся учитывать фактически 
существующие свойства и рассматриваем объект не так, как он есть, а так, 
каким он был бы, если б этих свойств не было. Чем общéе какая-нибудь 
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наука, тем больше свойств отпадает при методе отвлечения; поэтому-то их 
и остается так мало в математике, этой наиболее общей из всех наук. Когда 
физик указывает плотность какого-нибудь тела, то он при этом формаль-
но исходит из предпосылки, что его тело совершенно однородно, т. е. что 
его плотность в исследуемом куске везде совершенно одинакова. Слишком 
хорошо известно, что подобная предпосылка никогда не бывает строго 
верна. Но определенная физиком плотность относится к недействитель-
ному, идеально однородному телу точно так же, как положения геомет-
рии относятся к идеально ровным плоскостям. По существу своему значение 
нашего исследования можно резюмировать так: в той же мере, в какой дей-
ствительный объект приближается к идеальному, положение, высказанное 
об идеальном объекте, относится к объекту действительному.

Из сказанного вытекает значение так часто подчеркиваемого обстоя-
тельства, что математика есть свободное создание человеческого духа, ибо 
она рассматривает объекты произвольной природы, которые она связыва-
ет по произвольно данным законам. В действительности употребляемые 
понятия не произвольны, а подобраны так, чтоб они могли быть приме-
нены при приблизительном изображении возможно большего количества 
действительных вещей и их отношений и чтоб научное оперирование им 
было сопряжено с минимальными затруднениями. Мы могли бы, напри-
мер, в геометрии употреблять вместо прямой линии линию зигзагообраз-
ную, и, придавая зубцам зигзага соответственную величину, мы могли бы 
достигнуть любого приближения к предложенной нам действительной 
линии. Но рассмотрение подобной линии было бы сопряжено с чрезвы-
чайно большими трудностями при исчислении и конструкции, которые 
не были бы возмещены соответственными выгодами в смысле научных 
результатов. Выбор научной абстракции обусловлен, как это впервые пока-
зал Э. Мах, экономическими соображениями, т. е. выбирают то, при помощи 
которого возможно достижение наибольших результатов при наимень-
шей трате. Так как подобная задача, в общем, не может быть окончательно 
решена при первой попытке, то наука, как мы видим, постоянно озабоче-
на заменой нецелесообразных понятий лучшими, преимущества которых 
обнаружены соответственными исследованиями.

Так же мало произвольны и математические законы, по которым свя-
зываются эти образованные применительно к природе понятия. Возьмем 
одно из основных употребительных в математике положений, например: 
две величины, порознь равные третьей, равны между собой. Смастерив две 
величины, равные третьей данной величине, и сравнив эти величины между 
собою, мы можем убедиться в обязательности этого закона и для избранно-
го примера. Точно так же нельзя произвольно допустить необязательность 
этого положения, не удалившись от возможности изложения фактическо-
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го положения вещей. Те же соображения относятся к любому другому мате-
матическому положению, которое служит таким же отражением опытных 
отношений, как и всякое другое естественнонаучное положение.

Но, возразят нам, математические законы абсолютно точны, между тем 
как точность их проверки на опыте ограничена. С последним несомненно 
нужно согласиться, первое же утверждение лишено какого бы то ни было 
смысла. Равны ли две величины или нет, т. е. может ли при определенных 
предпосылках одна величина быть заменена другой без изменения суще-
ствующих отношений — этот вопрос может быть предложен только опыту. 
При математическом исследовании произвольно ограничиваешься одной 
стороной объектов, их величиной, и категорически отказываешься от рас-
смотрения других их сторон. На эмпирических величинах математические 
законы были признаны практически правильными и поэтому им было 
дано теоретически общее выражение. Так как наблюдаемые отклонения 
всегда зависят от точности измерения и сравнения, то при помощи той же 
индукции, которая лежит в основе всех законов о природе, было выведе-
но заключение, что при неограниченно большой точности ошибки могут 
быть доведены до неограниченно малых размеров. Так называемая матема-
тическая точность оказывается, таким образом, допущением, справедли-
вость которого до сих пор подтверждалась при всех проверках, но отнюдь 
нельзя утверждать, что оно застраховано от изменений или ограничений 
при каких-нибудь иных, нами еще не достигнутых условиях. Кроме того, 
из всех допущений оно наиболее простое и для практического употребле-
ния наиболее целесообразное.

Особенно ясно эмпирический характер математических наук проявляет-
ся в знаменитом споре по поводу теоремы о параллельных линиях в геомет-
рии. Положение Эвклида, что две линии, пересекающие третью под пря-
мыми углами, никогда не пересекаются, есть прежде всего плод опыта. Так 
как опыт на бесконечность не простирается, то остался открытым вопрос, 
не пересекаются ли они в бесконечности, причем, разумеется, оставалось 
выяснить предварительно понятие бесконечности. Возникший по этому 
поводу спор был улажен, когда Лобачевский и Болей разработали геомет-
рию, не содержащую в себе теоремы о параллельных линиях и тем не менее 
вполне связную и последовательную. Эта геометрия переходит в обыкно-
венную или эвклидову геометрию, если, кроме обобщенных положений 
опыта, которыми она пользуется, ввести в нее еще положение о параллель-
ных линиях. Вопрос о том, какая из них «правильна», может быть решен 
не иначе, как путем соответственного экспериментального исследования: 
какой-нибудь вывод, вытекающий из положения о параллельных линиях, 
проверяется на опыте, например вопрос, действительно ли сумма углов всех 
треугольников равна двум прямым. Если какое-нибудь отклонение сущест-



164

ВИЛЬГЕЛЬМ ОСТВАЛЬД

вует, то его легче всего открыть в очень больших треугольниках. До сих пор 
не обнаружено ничего подобного, и эвклидову геометрию приходится счи-
тать правильной. Это, однако, означает лишь то, что до сих пор эвклидов-
ская геометрия экспериментально лучше всего совпадает с опытом, т. е. что 
употребляемые ею абстракции и законы — наиболее целесообразны.

Все изложенное нами выше было необходимо для того, чтобы обеспе-
чить за натурфилософией право такого же пользования общими выводами 
математики, как и другими законами о природе, опытный характер кото-
рых несомненен. Обратимся теперь к систематическому построению этой 
науки.

Содержание систематической натурфилософии образуют самые общие поня-
тия, при помощи которых мы ориентируемся во внешнем мире. Так как образо-
вание и обработка подобных понятий является задачей, над которой бес-
прерывно работает человечество, стремясь одновременно к их расшире-
нию и обогащению (см. с. 157), то с самого начала приходится отказаться 
от мысли собрать их в какое-нибудь данное время, например в начале двад-
цатого столетия, и создать таким образом систему обязательную для всех 
времен. Этим признанием натурфилософия XX века существенно отлича-
ется от предыдущих стадий развития этой науки, которые все еще исхо-
дили из предпосылки, что если вообще достижимы абсолютные истины, 
то во всяком случае в их области. Даже Кант, этот наиболее тонкий и глу-
бокий философ, какого когда-либо порождал немецкий народ, выставив-
ший, как итог своей философии, положение: всякое познание о вещах из чис-
того рассудка или чистого разума есть не что иное, как призрак, и только в опыте 
истина, — все же полагал, что познал нечто абсолютно данное в том, что 
он назвал «формами» чистого разума — пространстве, времени и двенадца-
ти категориях — а свои изыскания об этих формах он считал неизменным 
отныне достоянием науки. Из того обстоятельства, что теперь даже убеж-
деннейшие сторонники Канта больше не придерживаются категорий, мы 
заключаем, что и они суть не что иное, как эмпирические понятия, и выво-
дим дальнейшее, исторически обоснованное заключение по индукции, что 
в дальнейшем развитии абсолютное будет изгнано из последних, еще удер-
живаемых им позиций.

Отыскивая наиболее общее понятие, которым мы пользуемся, мы нахо-
дим, что это переживание. Под этим словом мы понимаем всякое содер-
жание нашего сознания, поскольку оно отличается от другого подобного 
содержания. Мы различаем переживания внутренние и внешние, т. е. такие, 
за возникновение которых мы возлагаем ответственность исключительно 
на себя самих, и такие, относительно которых мы допускаем содействие 
вне нас существующих отношений. Последние мы называем вещами, или 
объектами, а совокупность их — внешним миром.
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Тут пред нами встает вопрос, в какой мере можно быть уверенным 
в существовании внешнего мира. На основании выставленного уже 
Декартом соображения нет ничего достоверного, кроме моего сознания 
и поэтому, как это категорически подчеркивал Шопенгауэр, весь осталь-
ной мир есть не что иное, как мое представление. Если я продумываю эту 
мысль строго до конца, то то, что я знаю, ограничивается фактически 
лишь тем, что в настоящий момент составляет содержание моего созна-
ния, ибо у меня нет ни малейшей уверенности в том, что мои воспоми-
нания о только что промелькнувшем мгновении или — еще больше — мои 
воспоминания о вчерашнем и позавчерашнем не успели измениться за это 
время, подобно тому, как меняется вид предмета по мере того, как я про-
странственно удаляюсь от него.

Таким образом, мы, допуская, что наши воспоминания о прежних пере-
живаниях в известных существенных пунктах совпадают с самими пере-
живаниями, при первом же шаге из рамок данного момента покидаем 
почву абсолютно достоверного; при этом мы еще оставляем в стороне 
вопрос о том, могу ли я вообще настоящему содержанию моего сознания 
приписать абсолютную достоверность. Оправдание этого допущения мы 
видим в том, что оно нам позволяет предсказать, как протекут подобные 
переживания. Соответственно с этим мы называем ошибочными те вос-
поминания, которые противоречат позднейшим переживаниям.

Из возможности таких противоречий мы выводим заключение, что 
течение какого-нибудь переживания иногда зависит не от нас одних толь-
ко, ибо если б это было так, то почему бы переживанию не быть таким, 
каким мы его ожидаем. Эти, от нас независимые вещи мы и называем 
внешним миром. Это название неудачно постольку, поскольку оно указы-
вает на пространственное отношение. Но речь идет не об этом: важно 
подчеркнуть только то, что часть наших переживаний зависит не непо-
средственно от нас. Рассмотрением этих переживаний, или объектов, 
занята натурфилософия.

II. Логико-математические науки

Очертив, таким образом, поле деятельности натурфилософии, я позво-
лю себе в дальнейшем изложении набросать в крупных чертах картину ее 
состава. При этом я не мог, да и не хотел избежать того, чтобы не придать 
этому очерку личную окраску, обусловленную моими собственными уси-
лиями по возрождению натурфилософии в наше время.

Определенное сочетание различимых объектов называется многооб-
разием; прежде всего нам необходимо установить законы многообразий, 
которые согласно предпосылке должны быть независимы от особой при-
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роды составляющих ее объектов. Мы находим, что все многообразия 
делимы и составляемы и что в результате такой операции всегда полу-
чится опять-таки многообразие. Деление невозможно только в том слу-
чае, когда многообразие состоит из одного объекта. Соединяя части како-
го-нибудь многообразия, мы снова получаем первоначальное многообра-
зие. Сравнивая несколько многообразий, мы получаем важное понятие 
соответствия. Мы приводим в соответствие одно многообразие с другим, 
когда устанавливаем, что объект одного многообразия должен соответст-
вовать объекту другого многообразия. Если природа двух многообразий 
такова, что одно может совершенно соответствовать другому и наоборот, 
то они называются равными, в противном случае — различными. Два мно-
гообразия, совершенно соответственные третьему, могут, как показывает 
опыт, соответствовать друг другу, или два многообразия, равные третьему, 
равны между собою.

При приведении в соответствие различных многообразий, одно исчер-
пается скорее другого; мы называем его беднее другого, которое будет бога-
че. Благодаря приведению в соответствие мы очень скоро убеждаемся, 
что если многообразие А богаче многообразия В, а это богаче многооб-
разия С, то и А богаче С.

Если над данными многообразиями А, В, С… производить какие-нибудь 
операции деления или сложения, то над другими равными многообразия-
ми А', В', C'… или А", В", С"… можно проделывать с тем же успехом те же 
операции, как это вытекает из применения приведения в соответствие.

Это показывает нам, какое огромное значение имеет метод приведения 
в соответствие для знания и овладевания вещами, ибо он позволяет нам 
доказать, что раз проделанная операция общеобязательна для всех других 
случаев, допускающих совершенное соответствие. В дальнейшем мы убе-
димся, что в действительности на соответствии зиждется научный метод.

Развитые нами до сих пор положения обязательны для всякого рода 
многообразий, и особенно необходимо подчеркнуть, что до сих пор 
мы не пользовались и не выдвигали ни понятия величины, ни понятия 
числа. Они получаются лишь тогда, когда мы делаем особенные допуще-
ния о природе объектов.

Прежде всего мы делаем допущение, что отдельные вещи, из которых 
состоит многообразие, не отличаются друг от друга. Вынужден или доб-
роволен этот отказ от различения — это не имеет влияния на свойства 
подобного многообразия. Затем мы можем предложенное многообразие 
подвергнуть делению и полученные части снова делить, пока наконец 
ни с одной частью многообразия нельзя произвести дальнейшего деле-
ния, так как каждая окажется состоящей из одной вещи. Из этих отдель-
ных вещей или единиц мы можем снова составить многообразие, причем 



167

НАТУРФИЛОСОФИЯ

это может произойти любым образом, ибо согласно нашей предпосылке 
отдельные вещи ничем друг от друга не отличаются.

Это сложение мы проделываем постепенно: сначала берем одну вещь, 
присоединяем к ней другую, затем еще одну и т. д. Операцию эту мы называ-
ем счетом, а отдельные результаты снабжаются определенными названия-
ми и значками, называемыми числами. Каждое число представляет собою 
многообразие определенного богатства, которое называется ценностью 
этого числа, а все свойства этого числа относительно деления его и сло-
жения обязательны для всех многообразий той же ценности. Все законы, 
касающиеся взаимных отношений чисел, обязательны, в силу принципа 
соответствия, для всех подобных многообразий, и на этом зиждется необо-
зримая область применения этого вспомогательного средства.

Место понятий «богаче» и «беднее» занимают относительно числовых 
количеств понятия «больше» и «меньше». Если какое-нибудь число А боль-
ше В, или В больше С, то и А больше С. Это хорошо известное положение 
есть лишь частный случай более общего положения о многообразиях.

Всякое отдельное число обозначает прежде всего многообразие осо-
бой природы, являясь воплощением всех равных между собою и отлич-
ных от других поддающихся счету многообразий. Объединив совокуп-
ность всех чисел, мы можем образовать новое многообразие, в котором 
отдельные вещи или члены уже отличаются друг от друга. Далее, каждый 
из членов (за исключением единицы) обладает тем свойством, что он 
может получиться из другого (и только одного) члена при помощи при-
считывания единицы. Вследствие этого возникает определенное отно-
шение между всеми членами числового многообразия, которое можно 
назвать порядком. Количество чисел можно расположить в таком поряд-
ке, чтобы относительно всякого числа все последующие были больше его 
и все предыдущие — меньше. Это достигается тогда, когда каждое следую-
щее число на единицу больше предыдущего, как в этом легко убедиться, 
применяя высказанный в предыдущем абзаце закон.

Это отнюдь не единственный способ порядка, хотя во всяком случае 
простейший. Необходимо поэтому подробнее развить понятие порядка.

Порядок возможен лишь тогда, когда каждая вещь многообразия может 
быть отличима от других, так что ее можно распознать и следить, так ска-
зать, за ее судьбой. Я могу сделать так, чтоб каждый объект какого-нибудь 
многообразия находился в каком-нибудь определенном предписанном отно-
шении к каждому из остальных объектов. При этом немедленно выясняет-
ся, что кроме отношений, необходимых для однозначимого образования 
порядка, в упорядоченном количестве могут быть вскрыты многочислен-
ные другие отношения подобного рода, которые, в свою очередь, могут при 
известном подборе служить для установления такого же порядка.
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Простейший вид порядка — это последовательность; она характеризуется 
тем, что к каждой вещи приурочивается та или другая вещь многообразия, 
с которой она находится в неизменном отношении. Подобная последова-
тельность получается, например, если относительно каждой вещи опреде-
лить, какая другая будет следовать до нее во времени; точно так же возмож-
на и пространственная последовательность. Отсюда видно, что при помощи 
такого способа для всякой вещи однозначимо устанавливается не только 
следующая за ней вещь, но и предыдущая, но и предближайшая.

Упорядоченное многообразие обладает свойством делимости, прису-
щим всякому многообразию, но если мы пожелаем из частей заново вос-
становить прежнее упорядоченное многообразие, то нужно обратить вни-
мание и на порядок этих частей, так как в противном случае будет наруше-
но принятое правило порядка; части упорядоченного многообразия могут 
быть поэтому вновь сложены только одним способом.

Та вещь, которая при применении правила порядка относится к дан-
ной вещи, называется высшей, последняя же — низшей. Всегда поэтому 
в конечном многообразии существует один член, к которому не может 
быть отнесен высший потому, что количество исчерпано, равно как суще-
ствует один член, к которому не примыкает низший, ибо им начинает-
ся ряд. Между низшим и высшим членами лежат все остальные. Если 
какой-нибудь член а выше, чем b, и b выше, чем с, то и а выше с, в чем легко 
убедиться при установлении порядка. При этом необходимо заметить, 
что язык, к сожалению, не позволяет нам выразить необходимые здесь 
всеобщие, независимые от времени и пространства, отношения, так что 
мы бываем вынуждены пользоваться такими образными оборотами, как 
выше и ниже, позже и раньше. Категорически подчеркиваем поэтому, что 
в действительности наши рассуждения не содержат временных или про-
странственных предпосылок.

Замечательно, что отношения, подобные найденным на с. 164 и др. для 
двух упорядоченных многообразий, имеются налицо и в рамках одного 
многообразия, если оно упорядочено. Это вытекает из того, что способ 
упорядочения проведен здесь в рамках самого многообразия.

Далее, достойно упоминания, что по тому же закону возможно распо-
ложить во взаимном порядке несколько уже расположенных в порядке 
многообразий. Указанные на с. 164 законы подойдут и сюда, в частности 
повторятся отношения, имевшие место между членами упорядоченного 
многообразия.

Кроме описанной последовательности, существуют еще другие виды 
внутреннего порядка многообразия, так, например, если к каждому члену 
одномерно ставятся в известные отношения два, три или больше членов. 
Эти более сложные виды порядка мы здесь только наметим.
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Обычно число называют либо основным, либо порядковым в зависимо-
сти от того рассматривают ли его ценность, или его последовательность. 
Между тем вся техника счета покоится на том, что и основные числа 
одновременно считаются порядковыми; порядок служит при этом только 
для облегчения работы, ибо ценность от порядка не зависит. С другой сто-
роны, упорядоченный ряд чисел употребляется как тип в целях приведе-
ния в соответствие других рядов и служит, таким образом, также для обо-
значения последовательностей, которым не присущ характер величины 
или ценности. Так «нумерируются» строфы какого-нибудь стихотворе-
ния или места в театре, что облегчает нахождение нужной строфы или 
нужного места, ибо каждый человек знает наизусть последовательность 
чисел и легко может ориентироваться. Порядковые числа не представля-
ют собою, однако, единственного типа последовательности, для этой же 
цели пользуются и буквами.

Из только что описанных чисел можно при помощи определенных 
операций или предписаний вывести отрицательные и дробные числа. 
Впрочем, их изображение завело бы нас слишком далеко. Укажем поэтому 
только на результаты. При помощи отрицательных чисел мы превращаем 
их ряд, бывший до сих пор неограниченным лишь в смысле более круп-
ных чисел, неограниченным с обеих сторон. При помощи дробных чисел 
мы получаем возможность вставить между двумя следующими друг за дру-
гом (целыми) числами любое количество лежащих между ними чисел.

Весьма важное применение находят себе только что развитые поня-
тия в (специализированных) понятиях времени и пространства. Начиная 
с Канта, привыкли уделять им как формам нашего созерцания особенно 
выдающееся место, между тем развитые нами до сих пор понятия пере-
живания, вещи, многообразия, числа, порядка — все общее времени и прост-
ранства, и последние получаются из первых при посредстве дальнейших 
ограничений. Обратимся сначала к времени.

Наши переживания образуют, как известно из опыта, упорядоченную 
последовательность одночисленного рода, т. е. каждое переживание находит-
ся только с одним переживанием в непосредственном отношении выше 
и ниже (см. с. 166), или, как мы это назовем здесь, раньше и позже. Пользу-
ясь образом, заимствованным из пространственного созерцания, мы гово-
рим, что это ряд линейный или первого измерения. Этот порядок наших внут-
ренних переживаний мы называем временем, и, таким образом, оно подчи-
нено тем же условиям, что и они. Это значит, что мое время прерывается 
довольно регулярными интервалами снов, когда прекращаются мои пере-
живания, с тем чтобы снова начаться при пробуждении.

При рассмотрении подобных переживаний, на которых отражается 
влияние внешнего мира, оказалось целесообразным заменить это субъек-
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тивное определение времени объективным и одновременно произвольно 
выйти из субъективно испытываемого времени. Мы находим, что процессы 
внешнего мира, вероятно, не прекращаются с нашим сознанием, но и потом 
оказываются такими же, словно и в течение нашего сна протекло известное 
время. Поэтому мы допускаем, что такие времена действительно прошли, 
только мы не сознавали этого. Далее выдвигается возможность такого уста-
новления этого объективного времени, чтобы было возможно закономерное, 
т. е. повторяемое и могущее быть предсказанным, понимание многих собы-
тий. В качестве подобной объективной нормы времени оказались наиболее 
целесообразными (мнимые) движения солнца и звезд, и поэтому нашу объ-
ективную систему времени мы основываем на этой норме.

Субъективное время мы испытываем как непрерывное. Это значит, что 
мы его можем делить в любой точке и что при любом продолжении деле-
ния данного времени мы не находим ни одного явления, которое исключа-
ло бы дальнейшее деление. Другими словами: между двумя точками време-
ни, как бы близки они ни были, мы всегда можем мыслить еще одну точку 
времени. Тем не менее мы обычно изображаем это непрерывное время при 
помощи прерывного числового ряда, разделяя его на правильные части 
(годы, дни, часы, минуты и т. д.) и располагая эти следующие друг за другом 
части в числовой ряд. Впервые здесь возникает важный вопрос: как можно 
непрерывный ряд привести в соответствие с прерывным?

Это совершается так: в рамках непрерывного ряда производят деление 
на части и границы каждых двух следующих друг за другом частей, кото-
рые ведь прерывны, приводят в соответствие с числами, чем устраняет-
ся это основное затруднение. Другими словами: каждому числу соответ-
ствует нерастяжимая точка в непрерывном течении времени. Пользуясь 
дробными числами, можно любую лежащую посредине точку обозначить 
с желанной степенью точности, так что фактически числами может быть 
обозначена любая точка времени и любая лежащая между двумя точками 
длина времени.

Так как время прежде всего изображается как порядок, то с ним не свя-
зано понятие величины. Исходя из того, что мы считаем верчение земли 
вокруг своей оси равномерным, можно этот период или один день считать 
единицей величины времени и его подотделения определять как соответ-
ствующие частям верчения. Так как другие по возможности ненарушаемые 
процессы оказываются, как показывает опыт, при употреблении этой меры 
времени равномерными, то не видно ничего, что противоречило бы ее все-
общему применению, и постольку можно времени приписать величину. Как 
видно из выведения, возможность эта покоится на том, что определенные 
временные явления повторяются, т. е. протекают так, словно время начина-
ется каждый раз снова. Приблизительно то же самое имеет место и в наших 
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внутренних переживаниях, где при регулярном образе жизни каждый день 
приносит то же самое, только то, что над этими периодическими явле-
ниями наслояются непериодические явления старения. Отсюда вытека-
ет существенная разница между субъективным и объективным временем. 
В то время, как первое протекает вполне односмысленно, так что каждый 
момент отличается от другого, мы объективному времени приписываем 
разнородность, т. е. не допускаем подобного различия времени, а оставля-
ем лишь фактические отличия в отдельных образованиях, временную изме-
няемость которых мы наблюдаем. Считая себя самих подобными временно 
изменяемыми образованиями, мы можем не считаться с неоднородностью 
субъективного времени. Тот же прием мы встречаем и при образовании 
понятия пространства, к которому мы теперь и обратимся.

Когда пред нами холодный и теплый предмет и мы при помощи осязания 
попеременно вызываем связанные с этим внутренние переживания ощуще-
ний холода и тепла, то мы узнаем эти переживания, хотя и одно после дру-
гого, в различное время, но считаем эту разницу во времени несуществен-
ной, так как мы можем произвольно изменить порядок. Это обстоятельство 
заставляет нас считать то, чего мы отменить не можем, именно различие 
наших движений, новой сущностью, и мы образуем новое соответственное 
невременное понятие, которое мы обозначаем пространством.

Понятие пространства получается, таким образом, из того факта, что 
однозначной последовательности времени недостаточно для удовлетво-
рительной формулировки и обозрения наших переживаний. Подобные 
переживания, которые мы можем вызвать в различное время, мы перено-
сим в пространство. Переживания, для которых мы устанавливаем про-
странственный порядок, по существу своему составляются из тех, кото-
рые доводятся до нас при посредстве глаза и чувства осязания; менее суще-
ственно при этом участие слуха, обоняние же и вкус совершенно не идут 
в счет. Из суммы переживаний, получаемых при посредстве чувств, мы 
называем пространственными лишь определенную часть. В основании 
выбора опять-таки лежит целесообразный произвол, как то нами было 
неоднократно отмечаемо раньше по другому поводу.

Точно так же, как и относительно времени, мы различаем субъектив-
ное и объективное пространство. Первое разделяется областями осяза-
ния и зрения на две друг в друге находящиеся области весьма различной 
и изменчивой растяжимости и природы; обе области могут при помощи 
(механических и оптических) орудий быть значительно растянуты и утон-
чены. Объективное пространство есть абстракция из самых разнооб-
разных субъективных пространств нашего опыта, из которого опущены 
изменчивые составные части. Мы допускаем, что объективное простран-
ство всюду равномерно и однородно, и согласно опыту должны, для того 
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чтобы вполне выразить воспринятые в понятии пространства отноше-
ния, приписать ему трехзначное многообразие. Иначе говоря: для определе-
ния пространственного отношения какой-нибудь точки к данной части 
пространства (геометрическому телу) нам нужны три независимые друг 
от друга отправные точки. Для этого обычно служат три перпендикуляр-
ные друг к другу прямые, и соответственно с этим то трехзначное много-
образие называется тремя измерениями пространства.

Пространство также прежде всего изображается как порядок, и его 
измерение основывается на допущении его однородности. Другими сло-
вами: мы допускаем, что твердый предмет, служащий мерилом, не меняет 
своей пространственной природы (длины, ширины, высоты), когда мы 
его переносим с одного места на другое. Доказательства этого допущения 
не существует, но можно доказать, что если длина изменяется с переме-
ной места, то этому изменению подвергаются в одинаковой степени все 
твердые тела. Точно так же две гири остаются везде равными себе, если 
они изготовлены в одном и том же месте, ибо хотя вес и меняется вме-
сте с местом, но это изменение отражается в одинаковой степени на всех 
тяжелых телах. При пространственных отношениях до сих пор не было 
повода допускать различия в зависимости от места, и поэтому придержи-
ваются более простого допущения равенства.

Так как пространство непрерывно, то относительно его приведения 
в соответствие в (прерывный) числовой ряд можно выставить те же сооб-
ражения, которые были высказаны нами выше (с. 168) относительно вре-
мени. Простого численного ряда, однако, недостаточно для приведения 
его в соответствие с пространственными условиями; вместо одного, про-
странство должно быть изображено тремя независимыми друг от друга 
числовыми рядами.

Бросая ретроспективный взгляд на все изложенное до сих пор, мы 
распознаем в нем основания целого соответственного ряда наук. Наибо-
лее общей наукой было бы учение о многообразии, ибо оно требует меньше 
всего особенностей в объектах, могущих быть в многообразии. Затем сле-
довали бы учение о порядке, учение о числах, учение о времени и, наконец, учение 
о пространстве; в каждой из этих наук растет содержание основного поня-
тия и соответственно уменьшается его объем.

Сравнивая с этой систематикой фактический состав науки, мы нахо-
дим, что признаны только две области — учение о числах или математи-
ка и учение о пространстве или геометрия. При более тщательном рас-
смотрении оказывается, однако, что вся область математики охватывает 
значительные части учения о многообразии и учения о порядке. Первое 
образует часть алгебры, второе расположилось в качестве комбинаторики 
в низшем анализе. Фактически, стало быть, предмет математики состав-
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ляют первые три науки, нет только налицо систематического разграниче-
ния их. С другой стороны, наиболее общая часть учений о многообразии 
и о порядке разрабатывается в формальной логике. В соответствии с этим 
за последнее время установились весьма тесные и плодотворные отноше-
ния между логикой и математикой.

При этом следует принять во внимание следующее обстоятельство. 
Всякая следующая наука воспринимает общие отношения или законы пре-
дыдущих, ибо раз ее объекты попадают под более общее понятие этой, 
то они должны соответствовать и ее законам. Так, например, законы 
учения о многообразии образуют необходимую составную часть учения 
о порядке, они только проявляются здесь не в самой общей форме, а огра-
ничены особыми условиями более узкого понятия. Открытие и развитие 
этих особых применений общих законов в позднейшей науке и создает 
возможность ее прогресса еще до того, как эта более общая наука вооб-
ще возникла как таковая. Это имело место в математике, и оживившие-
ся за последнее время стремления к установлению самых общих законов 
влекут за собой постепенное выделение этих более общих наук. Впрочем, 
в области учения о порядке или комбинаторики весьма оживленно рабо-
тал уже Лейбниц, отдававший себе полный отчет о ее, выходящем за пре-
делы математики, значении.

Науки о времени самой по себе также не существует, но благодаря обще-
му применению понятий пространства и времени из геометрии возникает 
новая наука — кинематика, или учение о движении. Это стоит в связи с тем 
обстоятельством, что пространство и время не находятся, подобно много-
образию, порядку и числу, в отношении соподчинения, а существуют рядом 
и вместе составляют ближайшее высшее образование понятия.

III. Физические науки

В иерархии наук рядом с кинематикой выступает механика; возникает 
вопрос: какое понятие здесь было решающим? Исследуя состав науки в этом 
направлении, мы находим два главных понятия: силу и массу, вокруг которых 
исторически развилась механика. Примыкая к этим понятиям, возникли 
затем и другие понятия, в частности понятия работы и живой силы, или 
энергии движения; относительно степени важности этих различных понятий 
существует довольно распространенное различие во мнениях.

В большей своей части эти различия во мнениях возникли от того, 
что и относительно принадлежности механики к физике господствовали 
сомнения. Благодаря тому обстоятельству, что известные, очень абстракт-
ные, т. е. очень отдаленные от фактических явлений, области механики 
разрабатывались больше как исходные точки математических исследо-
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ваний, нежели поле более точного изложения действительных явлений, 
возникло мнение, что в механике важна вообще не опытная наука, а сво-
бодное творение человеческого духа, другими словами, игра. В настоящее 
время это ложное понимание можно считать в главных его чертах опро-
вергнутым, выясняется все более и более, что механика составляет лишь 
часть физики и что своим «чисто математическим» видом механика обя-
зана была лишь своему собственному удалению от научной задачи.

При исследовании целесообразнейшего общего понятия механики мы 
поэтому лучше всего сделаем, если сразу посоветуемся и с другими частя-
ми физики и спросим себя: существуют ли понятия, находящие себе при-
менение во всей области этих наук? За ответом, кажется, не приходится 
далеко ходить: понятие материи выступает в механике и распространяет-
ся отсюда на большинство частей физики.

Правда, для полного изложения фактических явлений одного этого 
понятия недостаточно. Оно встречается поэтому всюду сплетенным 
с понятием движения (которое, в свою очередь, состоит из пространства 
и времени), и нередко можно встретить утверждение, что все известные 
явления можно свести к материи и ее движениям.

Между тем в настоящее время несомненно известно, что фактиче-
ское сведение немеханических явлений к механическим, вытекающее из 
подобного понимания, несмотря на бесчисленные усилия в этом направ-
лении, удалось весьма несовершенно, если вообще удалось. Наиболее 
роковым является то обстоятельство, что для этой цели всегда в науку 
должны быть введены гипотезы, т. е. допускаются такие массы и движе-
ния, которых нельзя ни измерять, ни наблюдать и которым приписыва-
ются такие мыслимые свойства, согласно которым известные отдаленные 
результаты могут быть изображены как их следствия. При этом никогда 
невозможно доказать, что совершенно другие предпосылки не приве-
ли бы к тем же результатам, стало быть, эти допущения всегда витают 
в области неизвестного.

Ввиду этих неудовлетворительных условий вполне уместен вопрос: 
не дает ли нам наука возможности более целесообразного образования 
понятий, а именно такого, которое избегало бы гипотетического допуще-
ния скрытых масс и незримых движений и оперировало бы только под-
дающимися измерению и нахождению величинами? На этот вопрос можно 
ответить, что действительно существует такое понятие; имя его — энергия.

Продолжавшиеся на протяжении ряда веков усилия сконструиро-
вать perpetuum mobile, т. е. такую машину, которая при своем движении 
не только содержала сама себя, но по возможности могла бы двигать и дру-
гие машины, привели, как известно, к выводу, что это невыполнимо. В луч-
шем случае из машины получают столько работы, сколько в нее вложено. 
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На первый взгляд все остроумие и все усилия, потраченные теми исследо-
вателями, кажутся тщетными; между тем добытое отрицательное положе-
ние — perpetuum mobile невозможен — обладает также весьма важной поло-
жительной стороной. Она состоит в знании того, что для всех механиче-
ских машин существует определенная величина, работа, которая не может 
быть ни количественно увеличена, ни создана из ничего, а сохраняет свой 
состав даже тогда, когда проходит через машину и тем полнее, чем лучше 
построена машина. Около середины XIX столетия (1842 г.) немецкий врач 
И. Р. Майер сделал дальнейшее открытие, а именно: что во всех тех случа-
ях, когда исчезает работа, на ее месте возникает определенное количест-
во теплоты или какой-нибудь другой вещи, которая, в свою очередь, снова 
может быть превращена в работу. Эта вещь и есть то, что теперь называет-
ся энергией; согласно только что данному определению мы энергией назы-
ваем работу и все, что возникает из работы и может быть превращено в нее.

Определенная таким опытным путем энергия может принимать самые 
различные формы, фактически до того различные, что каждая область 
физики (включая и химию) характеризуется особым родом энергии, свой-
ствами и превращениями которой она занимается. Так, кроме несколь-
ких родов механической энергии (к которым принадлежит и работа), суще-
ствуют еще тепловая энергия, электрическая и магнетическая, лучистая 
(от которой зависят явления света) и, наконец, химическая. Эти роды 
энергии достоверно найдены и однозначимо характеризуются; кроме 
того, можно надеяться подвести под понятие энергии специальные явле-
ния жизни и духовных процессов.

Часто ставился вопрос, можно ли энергии приписать реальность. Этот 
вопрос возник благодаря тому, что понятие энергии было образовано 
сравнительно поздно, так что прием абстракции, приведший к нему, еще 
был, так сказать, у всех на глазах. Кроме того, указывалось на то, что вооб-
ще существует лингвистическая двузначимость слов, которыми обозна-
чают понятия. С одной стороны, под этим понимают абстрактное поня-
тие само, с другой — индивидуальную вещь, подпадающую под понятие. 
В этом смысле общее понятие энергии абстрактно; отдельные же энергии 
реальны. Это легче всего видно из того, что энергия в самых различных 
ее формах является предметом торговли и сообщения. Абонирующиеся 
на электричество получают за ежегодный взнос определенное количество 
электрической энергии, которую они, смотря по надобности, могут пре-
вратить в свет (лучистую энергию) или работу (механическую энергию), 
применять к электролизу (химическая энергия) и т. д. Ценность «силы 
воды» лежит в энергии, заключенной в падающей воде, что яснее всего 
видно из того обстоятельства, что после того, как вода выполнила свою 
работу на мельнице или турбине, ее выпускают: после потери своей энер-
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гии она потеряла и ценность. К тем же выводам мы приходим при иссле-
довании с этой же точки зрения употребления топлива или пищи.

В ряде повышающихся общих понятий энергия примыкает, таким 
образом, непосредственно к пространству и времени, и физические науки, 
от механики до химии, также характеризуются этим понятием, как гео-
метрия — понятием пространства, а арифметика — понятием числа. Гово-
ря иначе, физика является учением об энергии или энергетикой в самом 
широком смысле этого слова. Подобно тому, как все наши пережива-
ния выливаются в формы пространства и времени, так они подчинены 
и формам энергии. Это вытекает, с одной стороны, из того, что любое 
физическое событие исчерпывающе может быть характеризовано или 
описано указанием участвующих в нем энергий наряду с пространством 
и временем; затем еще из следующего обстоятельства. Все наше знание 
внешнего мира мы получаем при посредстве наших чувственных аппа-
ратов, но необходимым и достаточным условием деятельности такого 
чувственного аппарата является наличность обмена энергии между ним 
и внешним миром. В большинстве случаев этот обмен состоит в том, что 
в чувственный аппарат переходит энергия из внешнего мира, но бывают 
отдельные случаи (например, прикосновение к холодному телу), когда 
происходит и обратное движение энергии.

О значении энергии при образовании нашей мировой картины мы 
можем получить хорошее представление, если представим себе, что раз-
личные чувственные аппараты функционируют отдельно друг от друга. 
Для существа, обладающего только ощущениями вкуса и обоняния (вызы-
ваемыми химической энергией), весь объем известного ему мира будет 
ограничен объемом полостей его рта и носа. Существо, наделенное только 
органами осязания, имеет приблизительно шарообразный мир величиной 
в ту область, которую он может осязать, т. е. в лучшем случае в несколь-
ко метров протяжения. Слух расширяет этот мир, хотя неопределенно, 
на расстояние, имеющее километр в радиусе. Наконец, благодаря зре-
нию мир приобретает те размеры и ту сложность, которыми он обладает 
у человека нормального. Границы нашего мира установлены тем, что член 
чувствителен не ко всем световым впечатлениям, а только к тем, энергия 
которых превосходит определенный состав, «ценность порога». Так как 
свет, направляющийся к нам от внешних светящихся тел, уменьшается 
с квадратом расстояния, то звезды, которые при данной величине отдале-
ны более, чем на известное расстояние, для нас не существуют. Они всту-
пают в наш мир, как только испускаемый ими свет мы собираем в чечеви-
цы и сообщаем нашему глазу; таким образом, каждое увеличение астроно-
мического телескопа влечет за собой соответственное увеличение нашего 
мира. Поэтому наш мир в общем и исчерпывающе может быть охаракте-
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ризован как область, от которой мы получаем такие количества энергии, какие 
лежат над ценностью порога наших чувственных аппаратов.

Разберем какой-нибудь каждодневный опыт. Предо мною в стакане 
роза. Я замечаю ее благодаря лучистой энергии, которая исходит от ее 
лепестков в виде красного света и наряду с знанием ее цвета сообщает 
мне и знание ее формы. Что это не образ, а «настоящая» роза, я узнаю 
через прикосновение, пуская в ход механическую энергию между нею 
и моим пальцем; аромат или действие ее химической энергии позволяет 
мне распознать, что это роза свежая, а не искусственная, если я не при-
шел к этому убеждению уже при прикосновении к ней. Короче, в какое бы 
отношение я ни стал к этому предмету, любое наличное отношение харак-
теризуется и обусловливается соответственным проявлением энергии.

Как относится понятие энергии к понятию материи? Ответ на этот 
вопрос необходим, ибо последнее понятие часто употреблялось для той же 
цели, что и энергия, но правильность ответа сильно затруднена тем, что 
отсутствует как общепризнанное определение материи, так и согласован-
ное употребление этого понятия. В большинстве случаев под материей 
разумеют то, что обладает весом и массой, этим определением исклю-
чаются явления электрические и лучистые — для них создали свобод-
ное от массы и веса понятие эфира. Что касается определения послед-
него, то известно только, что он «носитель» тех явлений, причем сде-
лана недоказанная предпосылка, что они нуждаются в таком носителе. 
Исследуя в каком-нибудь направлении логико-систематическую ценность 
этого понятия, мы находим везде, что она сомнительна и что это понятие 
отлично может быть заменено понятием энергии, выиграв от этого толь-
ко в смысле строгости и стройности изложения.

Итак, мы можем свои рассуждения закончить выводом, что при помо-
щи понятия энергии возможно охватить одним общим понятием все 
физические явления. Закон взаимных превращений родов энергии обес-
печивает, с одной стороны, единство всей области, а с другой — многослож-
ность, необходимую для изображения фактических явлений.

Кроме описанных до сих пор свойств, энергия обладает еще особым, 
существенно важным для понимания мира свойством. Оно выражается 
так называемым вторым принципом энергетики (закон количественно-
го сохранения энергии при качественном ее превращении образует пер-
вый принцип).

В предыдущем изложении было показано, что невозможность создать 
perpetuum mobile послужило основанием для открытия первого принци-
па. Но то, к чему стремились изобретатели perpetuum mobile, было бы 
достигнуто, если бы вместо создания энергии из ничего можно было при-
вести в движение покоящуюся энергию. При переезде корабля из Гамбурга 
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в Нью-Йорк расходуются, как известно, огромные запасы энергии, кото-
рые берутся на корабль в виде каменного угля и приводят в движение 
паровую машину. Работа паровой машины сводится не к чему иному, как 
к преодолению трения воды, при этом вся энергия, как нам достоверно 
известно, превращается в теплоту и возвращается снова в океан. Если бы 
мы, стало быть, теплоту океана могли заставить делать работу, нужную 
для приведения в движение паровой машины, и затем снова вернуться 
в океан, то у нас не было бы надобности в угле и мы обладали бы также 
чем-то вроде perpetuum mobile. Но это невозможно, и за этой невозмож-
ностью также стоит новый закон энергии, второй принцип.

Невозможность вытекает из того, что теплота одинаковой температу-
ры никогда свободно не расчленяется на две части различной температу-
ры. Точно так же ровная масса воды не расчленится сама собою на высшую 
и низшую часть, как не потечет вверх по горе. Для каждого рода энергии 
существует подобная невозможность; покоящаяся энергия никогда добро-
вольно не приходит в движение. Наоборот, подвижная энергия какого бы 
то ни было рода всегда в конце концов добровольно переходит в покоя-
щуюся, по крайней мере при тех условиях, которые мы знаем на земле.

Эта особенность обусловливает то, что все нам известные процессы 
в отношении временного прохождения протекают односторонне в том 
смысле, что подвижные энергии, увеличиваясь, выравниваются, обрат-
ное же изменение никогда не имеет места. Благодаря этому возника-
ет основное различие во времени между раньше и позже. В то время как 
по смыслу разобранных законов время симметрично и вперед и назад — 
каждое движение может протекать как вперед, так и назад, — благодаря 
второму принципу оно приобретает известный из опыта односторонний 
характер, согласно которому прошедшее никогда не возвращается.

IV. Биологические науки

Ближайшая область, к которой мы должны обратиться, это область 
жизненных явлений, биология. Прежде всего живые существа представляют-
ся энергетическими образованиями с той только особенностью, что они 
не обладают, подобно неорганическим предметам, составом существенно 
покоящейся энергии, а их существование, наоборот, покоится на посто-
янном обмене энергии. Обычно этот факт выражается названием «обмен 
веществ»; но более тщательное исследование показывает нам, что простой 
обмен весомых составных частей в организме для его сохранения несу-
ществен, а важны при этом только освобождающиеся при превращении 
материи количества энергии. При этом выдвигается новый общий факт: 
зависимость этих образований от времени.
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Не без основания мы допускаем, что разобранные до сих пор общие 
законы неорганического мира от времени не зависят; кристаллическая 
форма кварца, например, была, поскольку мы можем об этом судить, 
во все времена такой же и, согласно научной вероятности, всегда оста-
нется такой. С другой стороны, опять-таки не без основания, мы пола-
гаем, что формы жизни на земле прежде были существенно отличны 
от нынешних форм, и мы ждем соответственных изменений и в будущем. 
Таким образом, относительно всей совокупности жизненных проявле-
ний организмов выдвигается на сцену новая проблема: проблема их вре-
менного изменения или — как это обозначается менее подходящим сло-
вом — их развития.

При этом наблюдаются следующие два явления во времени: каждый 
индивидуум подвергается ряду временных изменений, ведущих в конце 
концов к смерти, причем предварительно производятся новые индивиды 
того же вида. Во-вторых, тип, в соответствии с которым вырабатываются 
индивиды и их потомки, подвергается медленному изменению. В то время 
как первое явление так часто и так закономерно, что знание его наблю-
дается уже на очень ранних ступенях опыта, второе стало известно лишь 
полстолетия тому назад и, в смысле своих размеров и значения, образует 
еще теперь предмет спора.

В соответствии с этим биология распадается на две весьма неравные 
части: первая занимается формами и условиями жизни индивидуумов, 
причем различные типы и виды пока что рассматриваются как посто-
янные (с большей или меньшей амплитудой колебания), предметом же 
второй части служит как раз односторонняя изменчивость этих видов 
и типов во времени. Последняя называется развитием.

Для понимания этих областей существенно важно знание того обстоя-
тельства, что форма и природа живого существа должны находиться 
в известном отношении к условиям, при которых оно живет. Лишь при 
выполнении известных предпосылок определенное существо может жить 
и размножаться. Но если раз дано такое состояние, то оно не обязатель-
но должно быть самым благоприятным для продолжительности жизни 
и возможности размножения; если же образуются исключительные инди-
видуумы, обладающие в этом отношении более счастливыми свойствами, 
то они переживут других. Если отклонения эти передаются по наследству, 
то можно ожидать вытеснения хуже организованных индивидуумов луч-
шими, устанавливая тем самым длительную причину медленных измене-
ний типа. При этом следует заметить, что, чем более развито такое при-
способление, тем незначительнее возможности изменения вида.

Жизнь и развитие являются, таким образом, наиболее существенными 
новыми понятиями, вводимыми биологией. В соответствии с большой 
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запутанностью общих явлений и научная обработка значительно отстала 
от обработки того же материала в неорганической области. Мы видели, 
что жизнь есть устойчивый поток энергии; для сохранения устойчивости ему 
необходимо самоурегулирование, т. е. он должен обладать свойством нахо-
дить или порождать условия, сохраняющие это состояние, и избегать или 
парализовать те условия, которые этому состоянию мешают. Всеобщий 
факт смерти показывает нам, что самоурегулирование не всегда совер-
шенно и что наступает момент, когда оно отказывается служить и сущест-
вование индивида прекращается. Мы должны сознаться, что до сих пор 
нам не достоверно известна причина столь всеобщего явления, как есте-
ственная смерть, т. е. мы не можем указать, почему не может существовать 
организм с длительно действующим самоурегулированием.

В предыдущем изложении мы уже познакомились с основными черта-
ми развития или приспособления к наличным условиям существования. 
И в этом пункте нам придется сознаться, что понятие это в своих приме-
нениях страдает различными неточностями, так что в отношении ясно-
сти и точности оно значительно уступает понятиям более общих наук.

Отношение организма к условиям своего существования служит, далее, 
поводом к образованию нового важного понятия — понятия целесообразно-
сти. Так как образование и развитие организма совершается в смысле его 
приспособления к наличным условиям, то относительно всякого свойства 
организма можно поставить вопрос, способствует ли оно сохранению 
организма или нет. Так как, далее, первые свойства всегда будут преобла-
дать (в противном случае организм не существовал бы), то в большинстве 
случаев вопрос будет стоять так: в каком отношении свойство целесооб-
разно или, короче, какую цель преследует свойство? Как видно из его выве-
дения, вопрос о цели должен быть направлен исключительно на то, спо-
собствует ли данное обстоятельство существованию организма во време-
ни и пространстве (в качестве индивида или вида): других целей в смысле 
биологического рассмотрения не существует. Но недопустимо о каждом 
своеобразии предполагать целесообразность в этом смысле. Ибо бывает, 
что организм вследствие законной естественной связи, наряду с целесо-
образными свойствами, развил свойства нецелесообразные, неразрыв-
но связанные с первыми, если только целесообразность одних превыша-
ет нецелесообразность других. Точно так же и целесообразные свойства 
могут, в силу наступившего изменения в жизненных условиях, превра-
титься в свою противоположность без того, чтобы организм их заменил 
свойствами более пригодными.

Все эти обстоятельства развиваются дальше по принципу общения, 
наблюдаемому в организмах в самых различных сочетаниях. Благодаря 
данным предпосылкам процесса размножения привходит то обстоятель-
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ство, что существа одинакового вида нарождаются и вырастают простран-
ственно близко друг от друга. На первый взгляд кажется, что возникающая 
благодаря этому конкуренция за пищу и другие условия существования 
должна была бы явиться причиной возможно скорейшего рассеяния инди-
видуумов; вместо этого мы не только замечаем, что они очень часто живут 
вместе, но и видим, что они соединяются во все более и более тесные 
союзы, так что и высшие организмы, состоящие из бесчисленных несамо-
стоятельных клеточек, мы, по существу, можем рассматривать как соедине-
ние стольких же индивидов в один общий организм. Мы выводим заключе-
ние, что, невзирая на конкуренцию, пространственное соединение многих 
индивидов может быть целесообразно в смысле их сохранения; более тща-
тельное исследование этих общеорганизмов вскрывает главный фактор 
повышенной целесообразности. Это — принцип разделения труда.

Дело в том, что, в то время как отдельное живое существо должно само 
выполнять всю совокупность функций, необходимых для его видового 
сохранения и поэтому должно быть устроено целесообразно, в собиратель-
ном индивидууме эти отправления могут быть распределены между раз-
личными частичными индивидами. Таким образом, собирательный инди-
видуум, отказываясь от известных отправлений, может быть сугубо целе-
сообразно устроен в другом отношении — между тем как другие частичные 
индивиды заботятся о его других потребностях — также целесообразно.

Подобные общеорганы мы наблюдаем во всех переходах от величай-
шей самостоятельности до величайшей связанности индивида. Гнездо 
червей или рой саранчи состоит из самостоятельных отдельных существ, 
в совокупности же своей может совершать такие вещи, которые отдель-
ные существа, если б они были рассеяны, совершить не могли бы. В общи-
нах пчел, муравьев и термитов уже выступает разделение труда отделен-
ных индивидов в виде различного строения тела (у сифонофоров эти 
индивиды спаяны в один ствол) — и так этот принцип распространяется 
дальше вплоть до человеческого организма, клетки которого вне организ-
ма немедленно погибают. Больше того: мы дальше заметим, что из подоб-
ных общеорганизмов могут возникать новые общеорганизмы высшего 
порядка. Так, каждая пчела или каждый муравей представляют собой осо-
бое «государство клеток» с соответственным разделением труда, и, наобо-
рот, человеческое общество мы рассматриваем как определенную ступень 
общеорганизмов, ведущую от семьи к кочевой общине, политической 
общине и, наконец, общечеловеческой общине. Каждая из этих групп обу-
словлена тем, что она выполняет полезное дело, которого меньшая орга-
низация не в состоянии выполнить.

В человеческое общество привходит еще то обстоятельство, что благо-
даря пространственной самостоятельности отдельного человека группо-
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вые образования могут быть поглощены другими, так что один индивиду-
ум может быть составной частью различных общеорганизмов. Так, напри-
мер, ученые образуют в настоящее время один общеорганизм, который, 
независимо от политических и национальных границ, распространяется 
на весь культурный мир, причем сознание принадлежности к этому орга-
низму может достигать самых разнообразных ступеней развития.

Наши рассуждения привели нас от биологии к наиболее общим пробле-
мам социологии, или учения о человеческих сообществах. В противополож-
ность к биологии, в более тесном смысле, эта наука обладает, в качестве 
отличительного признака, новым понятием: понятием человеческого само-
сознания. Ибо, хотя бесчисленные явления социологии и протекали при 
незначительном или незаметном воздействии этого фактора, он все же все 
больше и больше выступает на первый план и требует образования новой 
науки — психологии, или учения о духовных функциях человека.

Мы достигли той точки, по которой обычно происходит отграниче-
ние натурфилософии: психологию как науку о человеческом духе отделя-
ют от естественной науки и противопоставляют ей. Вместе с тем, однако, 
выяснилась вся произвольность этого отграничения и невозможность 
проведения точной демаркационной линии. Другими словами, натурфи-
лософия уже предполагает психологию. Этим указанием мы можем здесь 
ограничиться, так как возникающие здесь вопросы разобраны в других 
частях этой книги.

Заключение

Еще одного вопроса мы должны коснуться в самой общей форме: выше 
мы коснулись его лишь мимоходом. Это вопрос о временном течении при-
родных явлений.

Относительно них установлен закон (второй принцип), согласно кото-
рому они протекают всегда в одном смысле и именно так, что наличные 
энергии, увеличиваясь, выравниваются. Всякая ограниченная область 
энергии подвергается поэтому в известном смысле изменению, которое 
никогда не может пойти обратно, разве только если привходит энергия 
из другой области. Рассматривая известный нам мир, как подобную замк-
нутую область энергии, мы говорим, что он подвергся ряду изменений 
в смысле рассеяния энергии. Возникает, таким образом, вопрос об исто-
рии мира, которая распадается на историю всего звездного неба, историю 
нашей солнечной системы и, наконец, историю земли.

Часто делалась попытка применить идею эволюции и к этим вопро-
сам. В частности замечательно то, что Кант еще в 1755 г. пытался набро-
сать историю эволюции солнечной системы, между тем как впоследствии 
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он же категорически отказался, как от безнадежной попытки, от перене-
сения той же мысли на живые существа.

Здесь прежде всего нужно сказать, что о развитии в смысле совершенст-
вования здесь не может быть речи. Наличная у живых существ цель, направ-
ленная на сохранение индивида и вида, в данном случае отпадает, ибо мир, 
поскольку мы знаем, ни в чем не состязается ни с каким другим миром. Он, 
стало быть, подвергся только ряду событий, обусловленных исключительно 
непосредственным влиянием бывших в наличности энергий.

Но далее следует принять во внимание еще следующее. Наше знание 
мира охватывает прежде всего лишь то, что существует в наше время. 
Из настоящего его состояния и известных нам законов мы можем при-
близительно заключить, каким он был раньше. Однако при неполноте 
наших знаний с обеих сторон эти выводы будут тем более шатки, чем 
больше они будут удалены от настоящего времени. Относительно прошло-
го создается то же положение, что и относительно будущего, — только то, 
что мера вероятности быстрее уменьшается вперед, чем назад. Желать 
что-нибудь высказать о начале земли или мира значит совершать экскур-
сию из настоящего состояния в бесконечность и обусловлено, согласно 
известным законам, степенью вероятности, равной нулю.

Поэтому нам приходится считать атавистическим явлением, остат-
ком мифического века, когда еще и по сей день продолжают разрабаты-
ваться с непомерным усердием вопросы о начале и конце мира. Так как 
в данном случае все вероятности равны, т. е. равны нулю, то на этот счет 
можно себе делать всевозможные допущения, не опасаясь быть опроверг-
нутым. Естественной науке поэтому нечего делать с подобными вопроса-
ми, а стало быть и натурфилософии.

Бросая в конце наших рассуждений ретроспективный взгляд на прой-
денный путь, мы видим, что натурфилософия в современном смысле 
есть не что иное, как обобщение и приведение в связь всей совокупности 
нашего знания о природе в самом широком смысле этого слова. По цели 
своей современная натурфилософия ничем не отличается от предыдущих 
эпох, что же касается ее метода, то она вполне сознала необходимость 
применения во всей своей области орудия научной критики, успевшего 
за это время оформиться и отточиться.

Литература

Относительно древней натурфилософии позволено будет указать 
здесь на многочисленные изложения истории философии, ибо она обыч-
но составляла весьма значительную составную часть всей философии. 
В новейшей натурфилософии, начало которой мы относим к эпохе эман-
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сипации естественных наук от античного идеала, т. е. к XV веку, разли-
чаются два рода литературы. Первый, главным образом претендующий 
на название натурфилософии, носит умозрительно-фантастический 
характер и больше мешал, чем способствовал, развитию натурфилосо-
фии в научном смысле слова. Второй, который мы должны считать истин-
ным и научным, разбросан в главных произведениях естествоиспытате-
лей, от математиков до социологов, и только в новейшее время возникла 
собственная литература научной натурфилософии. Некоторые пользую-
щиеся особенным влиянием произведения этого рода мы и приводим, 
но заранее отказываемся от претензий на полноту.

С. 151. Прекрасный пример проникновения естественнонаучного иссле-
дования в античный, считавшийся законченным, строй идей представляют 
собою Galileo Galileis Discorsi (на немецкий язык переведено A. v. Oettingen 
в «Klassiker der exakten Wissenschaften herausg. von. W. Ostwald»).

С. 154. Важные мысли о естественнонаучном методе встречаются 
у Ньютона в «Philosophiae naturalis principia mathematica».

С. 158. Кант. «Критика чистого разума».
С. 160. Произведения Маха: «Analyse der Empfindungen»; «Populäre 

Vorlesungen»; «Erkenntnis und Irrtum», 2 Aufl.; «Die Mech nik in ihrer Ent-
wicklung».

С. 162. Шопенгауэр. «Мир, как воля и представление».
С. 164. Значение этого метода впервые было оценено Лейбницем.
С. 167. К систематике математических понятий ср. Gius. Peano: «For-

mulaire des mathématiques».
С. 168. Ср. также: Mach. «Erkenntnis und Irrtum», 2 Aufl.
С. 170–171. Развитая здесь систематика наук примыкает к систематике, 

данной О. Контом в «Cours de philosophie positive».
С. 173. Ср.: A. Helm. «Die Energetik»; В. Оствальд. «Натурфилософия» 

(лекции).
С. 177. Darwin. «Origin of species» и многие другие его произведения; 

I. Loeb. «The dynamics of living matter»; E. Hering. «Das Gedächtnis als allge-
meine Funktion der organisierten Materie» («Klassiker der exakten Wissen-
schaften»).

С. 180. Ср. также: W. Ostwald. «Individuality and immortality» (Boston, 
1906).

Перевод И. В. Постмана



185

ГЕРМАН ЭББИНГАУЗ

ПСИХОЛОГИЯ

Введение

Психология имеет долгое прошлое и очень краткую историю. Тысяче-
летия ее существования почти не отмечены эпохами длительного и непре-
рывного развития и обогащения. В IV веке до Р. Х. она благодаря изуми-
тельному гению Аристотеля опередила в своем развитии все другие науки 
того времени. Но воздвигнутое им здание осталось неизменным вплоть 
до XVIII и даже XIX столетия, если не считать незначительных перемен 
и перестроек. Лишь в самое последнее время замечается сперва медлен-
ное, а затем более скорое развитие психологии.

Причины этого явления, этого продолжительного застоя, а следова-
тельно, и отсталости нашей науки в самых общих чертах не представля-
ют трудностей для объяснения.

«Как бы далеко ты ни ходил, ты не дойдешь до границ души, настоль-
ко она глубока» — гласит изречение Гераклита, который сам не сознавал, 
какая глубокая истина заключается в этих его словах. Образования и про-
цессы нашей душевной жизни представляют такие трудности для научно-
го изучения, каких не представляют даже родственные им в некоторых 
отношениях явления телесной жизни высших организмов. При их непре-
рывной смене и быстроте, при их невероятной запутанности и налично-
сти многих несомненно играющих роль, но скрытых моментов с трудом 
удается хотя бы запечатлеть их и описать их истинное содержание, и тем 
труднее проникнуть в их причинную связь и понять их значение. Собст-
венно говоря, мы теперь только начинаем понимать все значение этих 
трудностей. Во всех областях психологического исследования, где интен-
сивные занятия в новейшее время привели к углублению и раскрытию 
деталей, как, например, в области зрения, слуха, памяти, — всюду первый 
результат был один и тот же: в действительности вещи оказались несрав-
ненно тоньше, развитее и искуснее, чем это можно было себе до того 
представить при помощи самой смелой фантазии.

Наряду с этим имеется еще одно препятствие. Если истинная сущ-
ность и связь явлений душевной жизни раскрывается нам с таким тру-
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дом, то по внешнему, так сказать, виду они нам чрезвычайно хорошо 
знакомы. Еще задолго до того, как начались научные изыскания, язык 
для практических надобностей общежития и взаимопонимания людей 
дал особые названия важнейшим встречающимся в обиходе проявлени-
ям душевной жизни; так создались слова «рассудок», «внимание», «фанта-
зия», «страсть», «совесть» и т. д., и мы беспрестанно пользуемся ими как 
самыми известными величинами. Но привычное и ходячее становится 
для нас само собой разумеющимся и не возбуждает больше никаких вопро-
сов; никто не задумывается над его особенностями, никому не любопыт-
но с ним поближе ознакомиться. Ходячей психологии чужда всякая мысль 
о том, что в только что названных проявлениях душевной жизни таит-
ся много удивительного и загадочного; простота слов закрывает для нее 
всю сложность самих явлений; для всякого отдельного душевного явле-
ния она находит соответствующее ходячее выражение; говоря, например, 
о напряженности внимания такого-то или о том, что такой-то дал волю 
своей фантазии, она полагает, что этим явление объяснено и сказано все, 
что можно было сказать о нем.

Наконец, имеется еще третье обстоятельство, которое замедляло 
развитие психологии и впредь, наверно, еще долго будет действовать 
в том же направлении. Есть целый ряд психологических проблем перво-
степенной важности, к которым мы не можем подойти беспристрастно, 
так как мы слишком заинтересованы в том, чтобы они были разрешены 
именно в таком, а не ином смысле. Представление строгой закономер-
ности всего совершающегося в душевной жизни, т. е. полнейшей опре-
деленности нашего поведения, которое должно быть положено в основу 
всякого серьезного занятия психологией, удалось, например, изобразить 
Фридриху Вильгельму I в виде учения, которое разрушает все основы госу-
дарства и армии и лишает его права наказывать дезертирство среди гре-
надеров, да не только его одного удалось убедить в этом — и теперь есть 
много людей, усматривающих в этом «опасность». Это-де представление 
отнимает всякую возможность наказания и награды, оно делает бессмыс-
ленным всякое воспитание, наставление и увещание, оно ослабляет нашу 
энергию, а посему должно быть признано вредным и предосудительным. 
Аналогичная тесная связь с глубочайшими потребностями и важнейшими 
запросами человеческой души мешает спокойному рассмотрению других 
основных вопросов психологии, например, вопроса об истинной сущно-
сти души, ее отношения к телу и к его жизни и смерти или недавно выдви-
нутого вопроса о развитии душевной жизни от низших животных орга-
низмов до высшего — человеческого. То, что, в сущности, представляется 
только наиболее вероятным истолкованием познаваемых фактов и отно-
сится исключительно к чисто научной теории, становится предметом 
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веры и благонамеренности или, наоборот, признаком мужественной неза-
висимости духа и свободы от суеверий и ходячих предвзятых суждений. 
При громадной практической важности этих вопросов это вполне понят-
но, но это все чрезвычайно затрудняет отыскание наиболее правильных 
по существу ответов на вопросы и вместе с тем отвлекает от трудного и все 
более расширяющегося пути исследования отдельных научных проблем.

Несмотря на все это, психология, как уже выше отмечено было, все-та-
ки стала на путь непрерывного развития. Каковы же были те благоприят-
ные обстоятельства, которые дали возможность хотя бы отчасти преодо-
леть имеющиеся препятствия?

Можно было бы указать на много таких обстоятельств, но в сущности 
все они сводятся к одному: к подъему и развитию естествознания, начиная 
с XVI столетия. Это развитие в двояком отношении отразилось на психо-
логии, и лишь второе его действие подняло нашу науку на должную высо-
ту. Изучение природы — если отвлечься от неясного отожествления духов-
ного и материального, к которому оно приводило, — прежде всего послу-
жило для психологии блестящим и поучительным образцом и примером. 
По аналогии с представлениями, добытыми в мире материальном, стали 
образовываться соответствующие психологические представления, и, 
кроме того, были сделаны попытки использовать в психологии методы 
естествознания. Так сказывалось влияние естественных наук преимущест-
венно в XVII и XVIII и даже еще позже, в XIX столетии. Но затем началось 
прямое воздействие естествознания на психологию: естествознание стало 
непосредственно проникать и завоевывать целые отрасли психологии. Нор-
мальный ход развития приводил естествознание к целому ряду вопросов, 
которые одновременно касались, собственно, области естественных наук 
и сферы психологического исследования. Естествоиспытатели не оста-
новились пред такими вопросами, стали ими усердно заниматься, и это 
побуждало психологов не отставать от них, а также заниматься указан-
ными проблемами, развивая их притом самостоятельно, применительно 
к особым задачам психологического изучения. Таково было положение 
дела в XIX столетии, особенно во второй его половине.

Некоторые отдельные моменты и результаты этого двойного влияния 
естествознания на психологию заслуживают более подробного рассмот-
рения.

Самым значительным результатом влияния первого периода, влияния 
по аналогии, следует считать возрождение только что упомянутого пред-
ставления о непреложной и всеобщей закономерности всей психической 
жизни — представления, лежащего в основе всякого серьезного занятия 
психологией. К концу древней эпохи оно пользовалось уже всеобщим 
признанием, но в Средние века его вытеснили представители теологиче-
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ской философии и психологии. Правда, размышление о всемогуществе 
и всеведении Божием толкало их назад к этому представлению. Ибо если 
Господь всемогущ, то и в будущем ничто не может совершиться во внеш-
ней природе или внутри человека, что не зависело бы только от Него; 
а если Господь и всеведущ или же если в Божестве без времени вообще 
исчезает человеческое различение настоящего и будущего, то ведь буду-
щее уже теперь должно быть известно Господу, т. е. быть неизменно уста-
новленным. Но, с другой стороны, ходячее психологическое и этическое 
мышление, а особенно созерцание святости и справедливости Божи-
ей отталкивало ученых теологов от таких детерминистических мыслей 
и усиливало в них убеждение в свободе (т. е. не полной определенности) 
духовной жизни. Ибо как можно думать, что Господь желает и, хотя бы 
непосредственно, служит причиной греховного поведения людей? Далее, 
как бы мог Он наказывать людей за то, что они сделали, будучи к этому 
принуждаемы неизменными, Им же созданными законами? Люди хотя 
и происходят всецело от Бога, но все-таки не абсолютно связаны прису-
щим им Божественным началом, они могут от него отступать без причи-
ны и по собственному произволу.

Размышление о жизни природы уже в самом начале приводит к иному 
решению вопроса. Гоббс и Спиноза защищают его с ясностью и опреде-
ленностью, которые и теперь еще производят впечатление; Лейбниц 
тоже принимает это решение, хотя и стремится при этом несколько при-
крыть его отличие от прежнего решения; с тех пор оно стало прочным 
достоянием психологии. Учение этих мыслителей сводится к тому, что 
явления душевной жизни в одном отношении вполне однородны с явле-
ниями внешней природы, с которыми они к тому же тесно связаны: они 
всегда вполне и однозначно определены своими причинами, и никогда 
они не могут быть иными, чем они бывают в действительности. Свобода 
в смысле беспричинности есть понятие без содержания. Можно говорить 
только о свободе в смысле отсутствия принуждения, в смысле определяе-
мости вещи или существа исключительно своей собственной природой, 
присущими ему особенностями. Мы говорим, что вода свободно течет, 
когда она не встречает на пути препятствий в виде скал или плотин; мы 
говорим, что лошадь свободно бежит, если она не привязана и не запер-
та в конюшне; точно так же совершенное человеком благодеяние можно 
назвать его свободным поступком, если оно явилось следствием его собст-
венных соображений и побуждений и не было вынуждено насилием или 
угрозами. Но все эти явления: благое дело человека, течение воды и бег 
лошади — все суть закономерные действия определенных причин. Одно 
только неведение постоянно закрывает от людей эту однородность и все-
ляет в них веру в ложно истолкованную свободу. Люди большей частью 
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видят только некоторые из перекрещивающихся мотивов, обусловливаю-
щих их поведение, поэтому в их непосредственном сознании поступки 
часто действительно оказываются беспричинными. «Если бы деревянный 
волчок, — говорит Гоббс, — который заводится детьми и затем вертится 
по направлению то к одной стене, то к другой, сознавал свое движение, 
он бы думал, что он движется по собственной воле, разве только он соз-
навал бы, что его заставляет вертеться». Так и человек, который бегает 
по своим делам туда и сюда и думает, что он делает все это по собственной 
воле: он не видит того, что направляет его волю. Для того чтобы дейст-
вительно понять человеческие мысли и побуждения, нужно, следователь-
но, отнестись к ним совершенно так же, как к телам природы или к мате-
матическим линиям и поверхностям. Мнимая опасность такого взгляда 
на вещи исчезает, если только подойти к нему без предубеждений и ста-
раться понять его. При этом, конечно, возможны злоупотребления, осо-
бенно со стороны незрелых умов; но «какое бы употребление ни делали 
из истины, истина остается истиной», а затем ведь речь идет не о том, 
«что годится для хорошей проповеди, а о том, что истинно».

На основе этого убеждения во всеобщей закономерности психической 
жизни развивается, опять-таки благодаря естествознанию, мысль о важ-
ной закономерности особого рода. В обычном представлении появление 
и исчезновение мыслей решительно ни от чего не зависит и не поддает-
ся никакому определению. Между тем уже Платон и Аристотель познали 
и с определенностью высказали мысль, что в действительности и здесь 
господствует порядок, что течение мыслей определяется их сходством 
с совпадающими по времени впечатлениями или их прежним совпадени-
ем с этими впечатлениями. Но теоретическое значение этой мысли совер-
шенно не было тогда оценено, к ней отнеслись примерно как к конста-
тированию любопытного факта. Только новое время привело ее в связь 
с вновь открытыми физическими истинами. Закономерная последова-
тельность мыслей, рассуждает Гоббс, основана на том, что наши представ-
ления находятся в тесной связи с материальными движениями нервов 
и других органов; эти же движения, будучи раз вызваны, сразу не прекра-
щаются, а требуется ряд сопротивлений, чтобы их остановить. Законы 
последовательности мыслей представляются ему чем-то вроде закона инер-
ции, перенесенного из мира материального в мир духовный. Столетие 
спустя Юм основывает их на особого рода притяжении, в чем несомнен-
но сказывается влияние Ньютона. А так как притяжение и инерция были 
признаны важнейшими основными явлениями материального мира, то, 
естественно, возникло стремление признать аналогичную им ассоциатив-
ную закономерность основным явлением духовной жизни и таким путем 
дойти до столь же существенных и разнообразных выводов, к каким при-
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шло изучение физического мира благодаря инерции и притяжению. Так 
возникла английская ассоциационная психология, попытка понять все раз-
нообразные способности души, которые издавна были гипостазированы 
и считались отдельно и независимо друг от друга существующими, как, 
например, память, фантазия, разум, а также важнейшие результаты их 
проявления, особенно сознание своего «я» и внешнего мира, как есте-
ственные, так сказать, механические результаты движения представле-
ний, подчиненного законам ассоциации. При всей своей односторонно-
сти и присущим ей недостаткам эта попытка, нашедшая свое выражение 
и в сенсуалистической психологии во Франции, несомненно означала 
громадный шаг вперед по сравнению с прошлым.

Объяснительное естествознание Галилея и Ньютона вызвало ассоциа-
ционную психологию, а описательному естествознанию Линнея и Бюффо-
на соответствует эмпирическая психология эпохи немецкого просвещения. 
Но за некоторыми исключениями, как, например, Тетенс, ее значение пре-
имущественно отрицательное. Собственно говоря, эта психология также 
задается целью объяснить душевные явления, т. е. сперва узнать их путем 
тщательного самонаблюдения, а затем дойти посредством их разложения 
до тех простейших сил, которыми они вызываются. Но фактически она 
почти не идет дальше простого описания доступных непосредственному 
наблюдению процессов, и достигнутые результаты убедительно говорят 
о том, что описание остается бесполезным занятием, если оно не являет-
ся вместе с тем и объяснением, как это практикуется иногда в последнее 
время. Многочисленные и разнообразные проявления души, отличаемые 
уже в народной психологии, располагаются эмпирической психологией 
по известным группам, находящимся между собой в различных степенях 
подчинения, и все объяснение состоит в том, что каждая группа рассмат-
ривается как действие особой способности. Мы получаем, таким образом, 
целую массу сложных и во многих отношениях родственных между собой 
продуктов душевной жизни, как, например, восприятие, рассудок, разум, 
силу воображения, а также способность абстракции, остроумие, способ-
ность обозначения, в виде ряда совершенно самостоятельных и друг другу 
чуждых способностей, и, подобно маленьким гомункулам в большом чело-
веке, они действуют то сообща, то друг против друга. Примеры: «Поэтиче-
ская способность есть проявление силы воображения в связи с рассудком». 
В соединении с разумом та же самая сила воображения дает «способность 
предвидения». «Остроумие зачастую мешает силе суждения и приводит ее 
к ложным суждениям… Сила суждения посему должна остерегаться остро-
умия». Если это направление послужило прогрессу психологии, то этим 
мы обязаны заключавшимся в нем элементам оппозиции, которая, между 
прочим, была направлена и против ассоциационной психологии.



191

ПСИХОЛОГИЯ

Одним из крупнейших недостатков ассоциационной психологии явля-
ется то, что она не дает никакого объяснения для явления внимания. 
Ассоциативное сочетание представлений не в состоянии объяснить того 
факта, что из массы чувственных впечатлений или представлений, кото-
рые одновременно, так сказать, предлагаются душе, только весьма немно-
гие проникают в душу и оказывают свое действие. Приверженцы ассо-
циационной психологии поэтому или обходят этот чрезвычайно важный 
факт полным молчанием, или пытаются отделаться совершенно недоста-
точными объяснениями и этим оказывают услугу противникам стремле-
ния к закономерному объяснению психических феноменов. Благодаря 
вниманию, как его понимает ходячее воззрение, душа как будто в самом 
деле оказывается самостоятельной реальностью, противостоящей своему 
собственному содержанию.

Крупная заслуга Гербарта состоит в том, что он познал невыясненность 
этого вопроса и пытался найти ему какое-нибудь объяснение. Он убежден 
в том, что «закономерность душевной жизни вполне похожа на законо-
мерность звездного неба»; весь вопрос в отыскании правильных предпо-
сылок для ее понимания. При этом он, хотя и не высказывает этого, также 
руководствуется физическими аналогиями. Представления он мыслит 
в виде эластичных тел, которым отведено пространство определенно-
го измещения и которые сжимаются и уменьшаются в нем под влиянием 
взаимного давления, но никогда совершенно не исчезают. И вот, когда 
вызывается много представлений сразу, то вследствие единства души, 
в которой им приходится одновременно находиться, с одной стороны, 
а с другой — вследствие существующей между ними противоположности 
они направляются друг против друга. Они взаимно ослабляются, т. е. теря-
ют в отчетливости, с какой они представляются, и в энергии, с какой они 
проникают в сознание. Но ни одно представление не исчезает; поскольку 
они ослабляются, они лишь превращаются в стремления к представлениям, 
и, как только уменьшается сопротивление, они выступают из состояния 
вынужденной подавленности в область ясного сознания. Гербарт вводит 
далее еще некоторые простые предположения относительно степени 
ослабления и, таким образом, находит, что уже двух представлений доста-
точно, чтобы совершенно вытеснить из сознания третье представление; 
отсюда он с чувством радостного удовлетворения заключает, что путем 
простого механизма ему удалось «объяснить наиболее общее из всех пси-
хологических чудес», а именно то обстоятельство, что в каждый отдель-
ный момент нас из всей совокупности наших знаний, мыслей и желаний 
занимает весьма малая часть по сравнению с той, какая имела основание 
дойти до нашего сознания, но что не занимающее нас все-таки не пропада-
ет для нас совершенно. При этом Гербарт отводит в своих предположени-
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ях место и ассоциативному принципу в соответственно измененном виде; 
а располагая такими двумя орудиями объяснения, как сопротивление 
и ассоциация, он мог с успехом выйти на решительную борьбу с только 
классифицирующей и гипостазирующей психологией способностей. Все 
обычно считавшиеся самостоятельными проявления душевной жизни, 
даже чувствования и желания, он берется объяснить исключительно как 
различные результаты механики представлений.

Кроме того, Гербарт указывает еще одно средство, которым он наде-
ется «создать изучение души, не уступающее естествознанию: …где толь-
ко возможно, пользоваться измерением величин и счислением». Мысль 
о применении такого метода к изучению психологии и до того мимолетно 
возникала несколько раз; громадные услуги, которые были оказаны есте-
ствознанию измерением и исчислением, естественно, наводили на раз-
мышления, нельзя ли ими воспользоваться с таким же успехом и в пси-
хологии. Но так как не находили должных способов, как их применять 
к психологии, то успокаивались на утверждении о невозможности такого 
применения, избавлявшем от дальнейших поисков. Наибольшей извест-
ностью пользовалось мнение Канта, что математика неприложима к фено-
менам внутреннего мира и их законам, так как время, в котором прихо-
дится конструировать психические явления, имеет только одно измере-
ние. Гербарту также не удалось проложить здесь новые пути; ни на одном 
примере он не показал, как следует производить измерения, имеющие 
хоть какое-нибудь отношение к психическому миру. Но, во всяком случае, 
он познал, что душевная жизнь допускает измерение не только во време-
ни, но и в других отношениях. К тому же он так сильно подчеркивал эту 
сторону дела, на которую до тех пор никто не обращал внимания, что 
вскоре были найдены и более правильные пути к ее выяснению.

Гербарт оказал на психологию сильное и продолжительное влияние. 
Но дальнейшие успехи психологии были достигнуты не непосредствен-
ным следованием по указанному им пути. Некоторые из его общих пред-
положений и особенно основы его расчетов были слишком проблематич-
ны, чтобы их можно было принять только на основании приблизитель-
ного совпадения отдельных выводов с данными опыта. К тому же давно 
возникла сильная оппозиция вообще против интеллектуализма, на кото-
ром строили свое учение как Гербарт, так и приверженцы ассоциацион-
ной психологии. Если душевная жизнь действительно исчерпывается дви-
жением представлений, сосуществованием и конкуренцией рядов и групп 
представлений, то как понять, например, такое явление, как религия? 
Неужели это небольшой комплекс истинных и допускающих разумное 
обоснование представлений с придатком громадной массы суеверных 
выдумок, исходящих или распространяемых священниками и князьями, 
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чтобы удержать народ в повиновении? Такой низкой оценкой никак невоз-
можно было удовлетвориться. А что такое искусство? Неужели искусство, 
например лирика Гете или симфоническая музыка Бетховена, в самом 
деле есть орудие для передачи познаний путем одних чувств, на что указы-
вает название «эстетика»? Но труднее всего было, с точки зрения простой 
механики представлений, объяснить сущность единой индивидуальности 
и своеобразной личности, которая во всех разнообразных проявлениях 
душевной жизни остается неизменной основой, всему придающей еди-
ный характер и определенность. И вот все громче и убедительнее разда-
ются голоса таких людей, как Руссо, Кант, Фихте, Шопенгауэр, которые 
наряду с жизнью представлений ставят жизнь чувствований и волевую 
жизнь души или даже отводят ей первое место как проявлению ее самой 
настоящей и истинной сущности. Интеллектуализму противопоставляет-
ся волюнтаризм, как это учение ныне принято называть.

Дело в том, что применение воззрений естествознания к изучению пси-
хологии, давшее громадный толчок развитию этой науки, имело и свои 
теневые стороны. Первые крупные завоевания нового естествознания 
относились преимущественно к области физики, в частности механики. 
Неудивительно, если исследователи, желая достигнуть столь же крупных 
результатов в психологии, обращались прежде всего к механико-физи-
ческим процессам. Инерция, притяжение и отталкивание, о которых 
мы уже упоминали, затем агрегат и химическое сродство — вот каковы 
были категории, которыми они оперировали. И нет ничего удивитель-
ного в том, что благодаря этому зачастую насиловали факты и заблуж-
дались в их объяснении. Если даже признать, что душа есть механизм, 
то все же нельзя себе представлять ее в виде хотя бы самых усовершен-
ствованных часов или гальванической батареи. Душа связана с органи-
ческим телом, прежде всего с нервной системой, и строение и функции 
этой системы так или иначе определяют ее собственное бытие и про-
цессы. Поэтому если уж хотеть пользоваться материальными аналогия-
ми для объяснения душевных образований, то следует заимствовать их 
из органической жизни, которая хотя тоже обусловлена физико-химиче-
ски, но только наиболее сложным образом. Для таких явлений, как инди-
видуальность и характер, жизнь чувствований и волевая жизнь души, сле-
дует искать аналогий в единой сущности растительного и животного орга-
низма, в своеобразной определенности его самого глубокого жизненного 
инстинкта и в многообразных отдельных инстинктах, в которых орга-
низм не перестает проявляться и как бы находить свое удовлетворение. 
В течение XIX века механические категории в узком смысле действитель-
но-таки постепенно исчезли из психологии и уступили место биологиче-
ским категориям, каковы рефлекс, подавление рефлекса, упражнение, 
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ассимиляция и т. п. Великое приобретение новейшей биологии, принцип 
эволюции также был воспринят психологической наукой и с успехом при-
менен к объяснению душевных процессов в душе индивидуума, а также 
среди человеческих общений.

Уже выше было отмечено, что наряду с влиянием естественных наук 
на психологию, которое основано на аналогиях и заимствовании, эти 
науки в течение XIX столетия стали оказывать на психологию иное, непо-
средственное влияние. Естественное развитие изучения природы поста-
вило его лицом к лицу со многими психологическими вопросами; естест-
вознание, преследуя вначале свои собственные цели, усердно занялось 
ими и тем самым непосредственно открыло новую эпоху в психологии.

Первым в этом направлении и самым сильным было влияние, оказан-
ное развитием физиологии чувств. В 30-е годы XIX столетия начинается 
чрезвычайно деятельная и плодотворная работа в этой области. Много-
численные физиологи и физики соперничают друг с другом в тщатель-
ном изучении строения и функций органов чувств, и понятно, что они 
не ограничиваются только материальными функциями, на которые пре-
жде всего направлено их внимание: им приходится включить в круг своих 
занятий изучение также и духовных результатов, душевных ощущений, 
без которых остаются непонятными сами обусловливающие их матери-
альные функции. Особенно привлекает ученых глаз, который снабжен 
целым рядом диоптрических и механических вспомогательных аппара-
тов и отличается тонкостью и разнообразием своих функций; но кожные 
чувства и слух также находят своих исследователей. Иоганнес Мюллер, 
Э. Вебер, Брюстер и более всех замечательно разносторонний, изобрета-
тельный и отличающийся широким кругозором Гельмгольц выделаются 
из ряда многих других, занимавшихся исследованиями этого рода. Они 
обогатили психологию такими работами, каких она до тех пор совер-
шенно не знала, — работами, основанными на тщательно продуманном 
самостоятельном обращении с вопросами к природе, на искусном соз-
дании благоприятных условий для получения ответа на них — на экспе-
рименте и на возможно более точном измерении результатов и их причин. 
Когда Э. Вебер проявил в 1829 г. как будто мелочное любопытство и захо-
тел узнать, с какой отчетливостью два отдельных прикосновения к коже 
в разных местах познаются именно раздельно; когда он, далее, задавался 
вопросом, с какой точностью мы в состоянии различить вес двух поло-
женных на руку гирь, или когда он раздумывал, как бы ему при поднятии 
тяжестей исследовать получаемое чрез посредство мускулов восприятие 
отдельно от восприятия, получаемого через кожу, — во всех этих случаях 
психология выигрывала больше, чем от всех различений, определений 
и классификаций, сделанных за время от Аристотеля до Гоббса, вместе 
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взятых. Тогда же было сделано поразительное открытие новых, т. е. оста-
вавшихся до тех пор незамеченными, органов чувств: мускулов и полу-
кружных каналов уха. Открытие это, хотя оно только впоследствии было 
окончательно установлено, чрезвычайно расширило кругозор психоло-
гии, так как новые органы дают нам сведения не о внешних раздражени-
ях, подобно прежде известным органам, а о внутренних, т. е. о том, что 
происходит внутри нашего тела.

Один частный результат исследований в области физиологии чувств 
по особому стечению обстоятельств послужил толчком к работам в совер-
шенно новом направлении. Во второй четверти XIX столетия развитие 
биологии шло по пути методического и точного исследования эмпири-
ческих данных, прежние натурфилософские умозрения были оставлены. 
Но еще долгое время во многих умах недавнее прошлое уживалось с зачат-
ками будущего. Одним из замечательнейших представителей этой пере-
ходной эпохи был Г. Фехнер. С одной стороны, он под влиянием натур-
философии Шеллинга и гербартовских идей о применении математики 
в психологии фантазирует в области философии. Он рассуждает о возмож-
ных точных отношениях между душой и телом, хочет выразить в матема-
тических формулах зависимость психики от соответствующих нервных 
процессов, и в одно прекрасное утро в октябре 1850 г. он, лежа в кровати, 
находит формулу, которая кажется ему приемлемой. Но Фехнер вместе 
с тем весьма точный физик: он привык на опыте проверять результаты 
умозрения; ему совершенно чужда боязнь многих спекулятивных натур 
прикасаться руками, а не только мыслями к предметам исследования. 
И вот, развивая свои идеи, он знакомится с некоторыми результатами 
работ Э. Вебера, продолжает его исследования, пользуясь более точными 
методами, устраивает ряд труднейших опытов, принимает во внимание 
массу остававшихся неоцененными чужих наблюдений и, таким образом, 
приходит к установлению первого математического закона психической 
жизни, названного им законом Вебера и формулируемого так: равномерное 
приращение в психике вызывается равномерным геометрическим увели-
чением внешних раздражений (см. с. 210). Все свои исследования, фор-
мулировки и выводы Фехнер объединил в новую отрасль знания — психо-
физику, которую он определяет как «точное учение об отношениях между 
телом и душой».

Новая наука вызвала необъятную литературу. Стали писать за и против 
нее, стали подтверждать и развивать далее, а также оспаривать ее выво-
ды. Вначале спор вертелся главным образом вокруг вопроса о правиль-
ности установленного Фехнером закона, постольку он теперь потерял 
почти все свое значение. Но труды Фехнера независимо от этого оказали 
на психологию влияние в трех отношениях. Совершенно необоснованные 
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математические фикции Гербарта, которые Лотце еще в 1852 г. непонятно 
каким образом предпочитал отысканию эмпирических формул, Фехнер 
заменил точным измерением психических образований и опирающейся 
на реальную почву численной формулировкой психической закономер-
ности. Далее, он вновь установил связь всей психологии, указал на связь 
того, что казалось мелким и несущественным, с важнейшими психологи-
ческими проблемами и, таким образом, привлек к новой отрасли психо-
логии и тех исследователей, которые стояли на философской точке зре-
ния и обращали мало внимания на физиологию чувств. Наконец, он выра-
ботал тщательные методы психофизических изысканий, которые стоят 
значительно выше неудовлетворительных приемов физиологов и до сих 
пор еще оказывают большие услуги при изучении процессов ощущения 
и восприятия.

В 60-е годы, к которым относится начало психофизики, развитию пси-
хологии дан был и третий толчок. Уступая по значению первым двум, он 
все-таки немало содействовал расширению области психологических 
вопросов, доступных экспериментальному изучению. Еще в 1796 г. было 
замечено, что при наблюдении прохождения звезд через меридиан 
в Гринвичской обсерватории всегда оказывается очень большая разни-
ца между записями директора обсерватории и его помощников, но никто 
не заинтересовался этим обстоятельством и не стал искать объяснения 
ему. Лишь примерно четверть века спустя Бессель открыл, что такие раз-
личия в результатах наблюдений различных индивидуумов составляют 
общее и нормальное явление, которое зависит от того, что каждый чело-
век по-своему начинает одновременно обращать внимание на зрительное 
впечатление и на периодически повторяющееся слуховое впечатление, 
например на бой секундных часов. Прошло опять несколько десятилетий, 
пока изучение этого явления, так называемого «личного уравнения», кото-
рым вначале интересовались только в практических видах астрономии, 
привело к двойному ряду важных психологических изысканий опять-та-
ки экспериментального и измерительного свойства. Первый ряд изыска-
ний был посвящен сравнительно простым вопросам о продолжительно-
сти простейших психических процессов, например, простого восприятия 
впечатлений, различения нескольких впечатлений, реагирования обык-
новенным действием или репродукцией представления и т. п., и о зависи-
мости всего этого от различия впечатлений, от побочных обстоятельств, 
индивидуумов, направления их мыслей. Изыскания второго рода касались 
высших проявлений активности души, внимания и хотения: отношения, 
например внимания, ко многим впечатлениям, последовательности их 
восприятия, максимума впечатлений, могущих войти в состав одного акта, 
превращения представлений в движения и т. п.
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В самое последнее время, начиная с 70-х годов прошлого столетия, 
когда Брока открыл центр речи, а Фритш и Гитциг — двигательные уча-
стки мозговой коры, на психологию из естественных наук стали оказы-
вать влияние физиология и патология мозга. Подчас замечается стремле-
ние не придавать этому влиянию особого значения, а из ошибок и незре-
лых представлений отдельных исследователей пытались сделать вывод, 
что для психологии нет ничего поучительного в их трудах. Мне такое 
отношение представляется несправедливым. Не говоря уже о частно-
стях, необходимо признать, что изучение мозга обогатило психологию 
двумя чрезвычайно важными открытиями. Ему мы обязаны прежде всего 
познанием того, что упорные, продолжавшиеся столетиями поиски так 
называемого седалища души в мозге, т. е. точки, где душа соприкасается 
с материальным органом, беспредметны. Познание этого обстоятельства 
не может, понятно, не отразиться на наших представлениях о сущности 
души (ср. с. 199 и сл.). Далее, работы по патологии мозга впервые, соб-
ственно, раскрыли психологии всю чрезвычайную реальную сложность 
даже тех душевных процессов, которые кажутся весьма простыми. Непо-
средственным размышлением уже можно познать, что наши представле-
ния о вещах прежде всего являются воспроизведением разнообразных 
чувственных впечатлений, которые нам доставляют о них чувство слуха, 
зрения, обоняния и т. д., или что наше обращение с вещами основано 
на опыте, полученном при ощупывании их правой рукой, левой рукой 
и т. д.; все это так и было познано. Но что все эти различные слагаемые 
и тогда еще продолжают реально существовать, когда наше непосредст-
венное сознание ничего о них не знает и имеет пред собой якобы совер-
шенно простые процессы, — это было познано лишь при изучении тех 
случаев, когда вследствие особых повреждений мозга возникло расстрой-
ство обыкновенно гармоничной совместной деятельности этих факторов 
и некоторые из них перестали действовать. Благодаря этому психологии 
удалось впервые прийти к правильной постановке многих интересующих 
ее вопросов. Она познала, что при чрезвычайной сложности явлений пси-
хики во многих случаях прямо бессмысленно подходить к ним с ходячими 
понятиями, как, например, воля, рассудок, память и т. п., и только теперь, 
имея правильно формулированные и относящиеся к делу вопросы, она 
может надеяться прийти со временем и к уразумению явлений.

В течение последних десятилетий все эти ростки новой психологии 
были — впервые Вундтом — привиты к дереву старой науки и объединены 
с ним в одно целое. Старое, местами, казалось, уже засохшее дерево полу-
чило приток свежих сил, стало вновь расти и пустило много новых вет-
вей. В учебниках и с кафедр стали излагать не ту психологию, что раньше; 
к тому же возникли новые храмы науки, психологические лаборатории, 
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учреждение которых нагляднее всего показывает, какой переворот совер-
шился в приемах психологического исследования.

Вместе с тем психология стала, наконец, самостоятельной наукой, суще-
ствующей прежде всего для самой себя. До тех пор она постоянно служила 
интересам других. На изучение душевной жизни смотрели не как на само-
цель, а как на полезную и необходимую подготовку для достижения иных, 
более высоких целей. Большинство считало психологию отраслью или слу-
гой философии. Одни занимались ею преимущественно для того, чтобы 
узнать, как складываются наши познания или как образуются представле-
ния о вещах внешнего мира, и затем на этом основании делать различные 
метафизические и этические выводы насчет духовности или материально-
сти мира, сущности души, разумного образа жизни и т. п.; другие — для того, 
чтобы находить подтверждение уже готовым, исходящим из других источ-
ников мнениям относительно всех этих вещей. Иные занимались психо-
логией, преследуя главным образом практические цели. Для них все зна-
чение психологических тезисов заключалось в их приложении к прак-
тической жизни и ко многим другим наукам, например, в том, что «они 
дают возможно точные понятия об истинном учении о нравственности» 
или научают людей развивать свою память. Конечно, всегда нужно желать 
того, чтобы психология не утратила настолько своей связи с философией, 
как это случилось со многими отраслями естествознания и с философи-
ей к ущербу для обеих сторон. Далее, вряд ли когда-либо более чем теперь 
понимали все практическое значение психологии и ее огромную важность 
для воспитания, права и морали, языка, религии и т. д., и вряд ли когда-ли-
бо появлялось больше работ на эти темы. Но именно в наше время постиг-
ли вместе с тем, что и для целей философии и для практических потребно-
стей будет гораздо полезнее, если в психологии перестанут думать прежде 
всего о них и для них искать каких-либо результатов, а отдадутся всецело 
углублению в изучение проблем самой психологии, исключительно ради 
выяснения самих этих проблем, оставляя пока в стороне то, что со време-
нем из них, быть может, будут сделаны очень важные выводы. И вот в наше 
время психологией стали заниматься как особой, самодовлеющей наукой, 
которой исследователь всецело должен посвятить свои силы.

Для иллюстрации наших положений мы приведем несколько данных 
о внешнем росте психологии. Вплоть до последних десятилетий про-
шлого века эта наука не имела ни одного обеспеченного специально ей 
посвященного журнала. Уже к концу XVIII столетия были, правда, сде-
ланы попытки издавать психологические журналы, например, «Magazin 
zur Erfahrungsseelenkunde» и «Psychologisches Magazin», но оба издания 
прекратились на первых выпусках. Даже в 50-х и 60-х годах XIX столе-
тия небольшие психологические сочинения появлялись довольно редко, 
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и работы этого содержания публиковались обычно в философских, физио-
логических или даже физических журналах. Но, начиная с 80-х годов XIX 
столетия наступил большой поворот, пожалуй, не имеющий себе равно-
го в других научных областях. С этого времени в главнейших культурных 
странах начали сначала реже, а потом все чаще выходить в свет специально 
психологические журналы, из которых ни один еще не прекратил существо-
вания за неимением материала или за недостатком сочувствия со сторо-
ны читателей. В настоящее время издается 15 таких журналов, из них 6 — 
на немецком, 4 — на английском, 3 — на французском, 1 — на итальянском 
языке и 1 — на скандинавских наречиях. В это число не входит по крайней 
мере такое же количество периодических публикаций отдельных ученых 
или учреждений, а также многочисленные ценные для психологии труды, 
печатаемые в философских, физиологических, психиатрических, педаго-
гических, криминалистических и т. п. изданиях.

А. Общие воззрения

Тому, кто приступает к изложению психологии, всегда приходится стал-
киваться с одним большим затруднением: как бы он ни повел свое изложе-
ние, он вызовет против себя резкую критику. Чтобы не оставить читате-
ля без руководства, чтобы осмыслить ему связь частностей, необходимо 
в основу изложения положить общие воззрения, которые были получены 
путем предварительного, конечно, рассмотрения известных отдельных 
фактов. Но суть в том, что как раз наиважнейшие по содержанию общие 
воззрения относительно мира психического не являются общими и в смыс-
ле всеобщего признания. Они отнюдь не пользуются всеобщим признани-
ем, как это обычно бывает в других областях знания без всякого ущерба 
для эволюции воззрений; в самое последнее время как раз вновь разгорел-
ся этот никогда не прекращавшийся спор об основах психологии. Чита-
тель должен запомнить это и не ставить в укор дальнейшему изложению, 
что в нем развиваются мысли, разделяемые не всеми: таких мыслей никто 
не сумел бы ему изложить. Можно, однако, сказать, что предлагаемые здесь 
общие воззрения разделяются большим количеством выдающихся исследо-
вателей и что они принимаются за наиболее вероятные основные воззре-
ния для изучения душевной жизни всеми теми, кто считает существенно 
важным, чтобы их общие воззрения о мире духовном находились в согла-
сии с тем, что ныне считается правильным для мира материального.

I. Мозг и душа

Вышеупомянутые отдельные факты, из которых выводятся рассматри-
ваемые нами основные воззрения, относятся к области отношений между 
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духовным и физическим бытием. Всякий знает, что процессы нашей духов-
ной жизни находятся в самой тесной связи с функциями нервной системы 
и особенно ее главного органа — мозга. Не бесполезно составить себе отчет-
ливое представление, на чем именно покоится убеждение в существовании 
этой связи. Покоится оно главным образом на двух основаниях. Увеличе-
ние и развитие мозга, наблюдаемое по мере восхождения к высшим родам 
животных, сопровождается, вообще говоря, большим развитием и богат-
ством духовной жизни — таково первое основание. Оно особенно бросает-
ся в глаза при сравнении человека с животными. То, что мозг, подобно вся-
кому другому органу, находится в определенной зависимости от размеров 
всего организма, несколько мешает познанию этого обстоятельства, так что 
нельзя сравнивать человека с любым животным, а нужно выбирать для срав-
нения таких, которые с ним приблизительно одинаковой величины. При 
таком сравнении резко бросается в глаза особенное положение, занимае-
мое человеком в отношении не только духовном, но и материальном. Наи-
более близко к нему стоящих животных — человекоподобных обезьян — он 
по абсолютному и относительному весу мозга превосходит в 3 раза, а самых 
развитых из нижестоящих животных, например больших собак, даже в 8–
10 раз. Внутри самого рода человеческого замечается такое же соотноше-
ние. Но, конечно, и здесь вследствие невероятной сложности явлений 
нельзя его обнаружить на любом примере сравнения отдельных индивидуу-
мов, а нужно брать средние величины, получаемые из сравнения больших 
групп, подобно тому, как нельзя полагать, чтобы физическая сила человека 
или руки человека оказывалась всегда строго пропорциональной массе его 
мускулов, хотя обе величины связаны друг с другом самым тесным образом. 
Но если взять среднее из многочисленных отдельных наблюдений, в кото-
ром случайные отклонения взаимно уравновешиваются, то постоянно ока-
зывается, что индивидуумы или расы, стоящие на более высокой ступени 
духовного развития, отличаются от низших рас и индивидуумов и более 
крупным или более развитым мозгом.

Второе основание, по которому мы судим о тесной связи между духов-
ной жизнью и мозгом, состоит в том, что нарушение их нормального 
состояния отражается на обоих равномерно. Болезни или повреждения 
мозга обычно сопровождаются расстройством душевной жизни, и обрат-
но: душевное расстройство обычно сопровождается изменениями в струк-
туре мозга. Не трудно понять, что это есть только общее явление, от которо-
го в отдельных случаях возможны отступления. Весьма часто бывает очень 
трудно с уверенностью констатировать душевное расстройство. Бывают 
случаи, когда специалисты психиатры после долгих наблюдений все же 
не могут прийти к вполне достоверному заключению относительно этого. 
Констатирование материальных изменений в мозге точно так же сопряже-
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но с крупными трудностями. Несмотря на чрезвычайные успехи научного 
исследования, сделанные в этой области в последнее время, оно все еще 
находится в зачаточном состоянии; лишь постепенно научаются открывать 
для глаза более тонкие последствия болезненных процессов и отличать 
в них существенное от несущественного. К тому же необходимо принять 
во внимание, что некоторые повреждения мозга, пожалуй, никогда не ста-
нут предметом нашего непосредственного наблюдения, а именно такие 
расстройства функции живого органа, которые еще не привели к окон-
чательным изменениям его формы. Мы до сих пор, например, не знаем, 
какие материальные повреждения соответствуют нервности, истерии, 
душевным болезням в тесном смысле и многим другим душевным расстрой-
ствам. Но необъятное количество фактов, на которых была доказана пра-
вильность нашего общего положения, убеждает нас в его правильности 
вообще и приложимости ко всем тем случаям, в которых мы его по понят-
ным причинам непосредственно доказать не в состоянии.

Но для наших общих воззрений чрезвычайно важно еще установить, 
какова именно природа этой тесной связи, существующей между мозгом 
и душевной жизнью.

Обычное воззрение склоняется к представлению, что эта связь сущест-
вует в пространстве, т. е. важнейшие проявления деятельности души оно 
мыслит связанными с отдельными частями мозга. Ходячее мнение убеждено, 
например, в том, что высокий лоб мыслителя прикрывает его разум. Френо-
логия Галля, не затрудняясь, указала, какие части мозга являются специаль-
ными органами религиозности, чувства собственного достоинства, любви 
к порядку и многого прочего, и если не специалисты анатомы и физиологи, 
то большая публика отнеслась к этому учению весьма сочувственно.

Но все такого рода объяснения сами создавали новую трудность. 
В обычном представлении душа все-таки есть нечто простое, неделимое, 
единое, в полную противоположность протяженной материи. Если так, 
то как же душа могла быть повсюду связана с таким материальным орга-
ном, как мозг, состоящим из бесчисленного множества отдельных час-
тей? Очевидно, эта связь имеет место только в одной-единственной точке — 
был вывод отсюда. К этой точке должны передаваться все материальные 
возбуждения, которым надлежит отразиться на нематериальной душе, 
и из этой же точки исходят обратные действия души на мир материаль-
ного; только в этом одном, надо всем господствующем, центре душа при-
ходит в непосредственное соприкосновение с мозгом. И вот, в течение 
многих столетий искали без устали эту точку, это «седалище души», и нет 
такой части в мозгу, где ее когда-нибудь не пытались бы открыть.

Приблизительно уже лет 40 как мы знаем с полной достоверностью, 
что эти оба воззрения ошибочны, но что первое все-таки ближе подхо-
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дит к истине, чем второе. Седалища души в виде точки в мозге не сущест-
вует. Нервные пути, идущие в мозг, вообще в центральную нервную сис-
тему, не оканчиваются в одном общем центре, где непротяженная душа 
могла бы сообщаться с ними, точно так же нет центра, из которого исхо-
дили бы нервы, идущие из мозга. На самом деле направляющиеся в мозг 
нервы около места вступления в него распадаются на отдельные волокна, 
которые там и оканчиваются совершенно; аналогично этому исходящие 
нервы исходят из клеток, лежащих непосредственно у выхода их из мозга. 
Волокна, которые идут дальше к большому мозгу и составляют продолже-
ние тех концевых частей или расположены пред началом исходящих нер-
вов, тоже не обнаруживают ни малейших признаков централистическо-
го строения. Напротив того, они децентрализованы самым идеальным 
образом: они проходят друг мимо друга и оканчиваются в различных мес-
тах; но совокупность их все-таки образует одно замкнутое целое благода-
ря чрезвычайно многочисленным соединениям отдельных частей между 
собой. Отношение же души к этому искусному строению таково: распределе-
ние душевных функций между отдельными частями мозга вполне соответствует 
разделению труда, имеющему место на периферии тела между органами чувств 
и движения. Кора затылочной доли мозга, которая имеет большую анато-
мическую связь с находящимися в диаметрально противоположном месте 
глазами, психически служит для зрения, зрительных ощущений и пред-
ставлений; другая часть мозга, относящаяся анатомически к уху, височная 
доля обслуживает слух. Темянная доля имеет отношение к чувству осяза-
ния и к ощущениям, связанным с движениями членов; другие части мозга 
являются центрами обонятельных и вкусовых ощущений. Из области, рас-
положенной между темянной и лобной долями, исходят импульсы к про-
извольным и целесообразным движениям конечностей и туловища; другие 
мозговые области производят движения глаза, органов речи и т. п. Одним 
словом, душа, в виде различных первичных элементов жизни, ощущений 
и представлений и планомерных действий расположена, так сказать, в раз-
личных частях мозга; такова ее связь с мозгом. Так что, при всякой сколь-
ко-нибудь сложной комбинации этих элементов, например, когда лаской 
и увещанием пытаются унять плачущего ребенка, душа заставляет функ-
ционировать одновременно различные части мозга, но не сплошь, во всей 
его массе, а особым образом, по сети сложных разветвлений.

II. Взаимодействие и параллелизм

Спрашивается теперь: как следует понимать эти тесные отношения 
между душой и мозгом? Обычное воззрение, ближе всего соответствую-
щее не только мыслям, но и желаниям людей, представляет себе дело так, 
что мозг есть необходимый орган, которым совершенно от него по существу 
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отличная душа должна пользоваться, чтобы войти в сношения с внешним 
миром, а также с другими душами. Душе свойственна особая, своеобразная 
жизнь, независящая ни от чего материального и проявляющаяся, напри-
мер, в мышлении по логическим нормам, а не по обманчивым чувствен-
ным впечатлениям, в произвольном обращении внимания и т. д. Но душа 
все-таки находится в сношениях с окружающим ее миром, а посему ей 
необходимо орудие, принадлежащее к этому миру. Таким орудием и слу-
жит ей мозг, с которым она находится в чисто внешнем отношении взаи-
модействия. При его посредстве она узнает обо всем том, что происходит 
во внешнем мире, не будучи, однако, рабски связана при этом доходящи-
ми до нее впечатлениями; в известной степени душа свободно стоит над 
внешними впечатлениями. При посредстве того же орудия она может 
обратно влиять на объективный ход вещей, — будучи и здесь опять-таки 
свободна и не находясь в полной зависимости от определенных причин, — 
и осуществлять свою волю в мире.

Это воззрение сталкивается, однако, со многими трудностями. Прежде 
всего оно мало согласуется с фактами локализации; в сущности, оно исхо-
дит из опровергнутого этими фактами представления о непротяженной 
точке как седалище души. Ибо если душа может воспринимать и оказы-
вать определенные влияния лишь в особых для каждого рода, определен-
ных материальных органах, то как можно говорить, что она по сущности 
своей есть нечто, совершенно отличное от материи и пространства? Ведь 
несомненно, что в этом случае она сама становится существом с опреде-
ленной формой и протяженностью в пространстве.

Но не меньшую силу имеют и два обратных довода. Если душа как осо-
бая сущность может свободно брать и давать материи нервной системы, 
то приходится отказаться от основоположения, принадлежащего к надеж-
нейшим приобретениям современного естествознания — от принципа 
сохранения энергии.

При всех изменениях и превращениях, коим подвержены вещи мате-
риального мира, в них нечто, как известно, постоянно остается неиз-
менным, а именно: способность совершить при соответственных усло-
виях механическую работу; эта способность и называется энергией. Она 
имеется в вещах во всевозможных видах: в виде силы удара (когда они 
движутся), силы притяжения (когда они друг от друга удаляются), теп-
лоты, химического сродства и т. д. Постоянно путем самых разнообраз-
ных процессов происходит переход энергии из одного вида в другой, так 
называемое превращение энергии, но все эти превращения независимо 
от направления, а также от того, происходят ли они быстро или медленно, 
непосредственно или косвенно, всегда подлежат действию определенных 
неизменных количественных соотношений. Количество энергии, кото-
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рым обладает отдельная вещь, зависит от ее скорости в данный момент, 
ее положения, температуры, но внутри того комплекса вещей, к которо-
му она принадлежит, количество энергии при всех превращениях оста-
ется неизменным. Случаи свободного вмешательства души в материаль-
ную жизнь организма или свободного отклонения от этой жизни, очевид-
но, совершенно при этом немыслимы. Если бы душа была в состоянии 
вызвать материальное возбуждение, для которого нет всех необходимых 
данных в непосредственно предшествовавшем состоянии материи и души, 
то этим сызнова создавалась бы энергия; если бы она была в состоянии 
предотвратить материальный процесс, энергия которого требуется дан-
ным положением вещей, то уничтожалась бы энергия.

До недавнего времени можно было еще сказать по этому поводу: ну да, 
для области мира неорганического принцип сохранения энергии пусть-та-
ки будет доказан. Но разве мыслимо доказать его и для невероятно слож-
ных процессов органической жизни? В этой области постоянство энергии 
есть гипотеза, которой мы с одинаковым правом можем противопоставить 
гипотезу непостоянства энергии. Уже скоро десять лет, как этого нельзя 
больше говорить: сохранение энергии у живых существ и даже у высше-
го их представителя — у человека — непосредственно доказано на опытах. 
Когда животное или человек не совершает никакой внешней работы, то вся 
энергия его жизненных процессов выделяется им в виде теплоты. Движе-
ние крови в сосудах нагревает стенки, движения членов нагревают поверх-
ности суставов и прилегающие слои воздуха; обмен веществ, сокращение 
мускулов, взрывы возбуждения в нервах — все это имеет отношение к про-
изводимой телом теплоте, излишек которой по сравнению с окружающей 
средой непрерывно излучается вовне. Источником этого потока энергии 
являются средства питания организма; соответствующий им эквивалент 
энергии, за вычетом эквивалента выделений, и есть то количество энергии, 
которое претерпевает всевозможные превращения в жизненном процессе 
и, наконец, в виде теплоты опять возвращается к внешнему миру. Рубнер 
путем самых тщательных измерений, продолжавшихся неделями, дейст-
вительно-таки показал, что в среднем за долгий период наблюдения энер-
гия теплоты, выделяемая ежедневно животным, отличается от эквивален-
та энергии принятой им пищи не больше, чем на 1 /@ процента, т. е. что обе 
величины вполне совпадают, если принять во внимание неизбежные ошиб-
ки подобных наблюдений. «Счет идет гладко и просто… В этом домоводстве 
не бывает никогда недостачи или излишка». Возражение, что от животного 
с его сравнительно малоразвитой духовной жизнью нельзя делать заклю-
чений к несравненно вышестоящему человеку, тоже стало невозможным 
после работ Атватера. Он произвел ряд сложных опытов над пятью лицами 
с высшим образованием при самой разнообразной обстановке, например, 
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при различном питании, при физическом покое, связанном с духовной 
работой, и при физической работе. Каждая группа наблюдений, прости-
равшаяся на несколько дней, давала еще в результате небольшое несоответ-
ствие, в 2 %, между количествами усвоенной и отданной энергии; но когда 
подвели итоги за все 66 дней наблюдения при обстановке работы, то раз-
ница упала до 1/!) процента, а за 41 день наблюдения за состоянием покоя 
вовсе никакой разницы не оказалось. Отсюда ясно, что и в человеческом 
организме нет места для свободной деятельности самостоятельных душ.

Гипотеза несвободного, т. е. строго закономерного взаимодействия 
самостоятельных душ и тела тоже не имеет ни малейшей вероятности. 
Наиболее общим возражением против нее будет то, что гипотеза ору-
дий есть последний остаток воззрения, которое когда-то господствовало 
повсюду, но при более тщательной проверке обнаружило свою несостоя-
тельность во всех без исключения областях. Примитивное мышление населя-
ет весь мир духами, демонами, домовыми — одним словом, бестелесными 
существами, отношение которых к окружающим вещам представляет-
ся точь-в-точь таким же, как отношение душ к мозгу. Развитие истинно-
го познания вещей обнаружило всю наивность и незрелость подобных 
воззрений. Люди относились к ним с особой любовью, не хотели от них 
отказываться, и если они хоть где-нибудь соответствовали бы истине, 
то это давно бы обнаружилось. Но в результате столетиями накоплявше-
гося опыта и применения все более усовершенствованных способов про-
верки, неотразимая сила фактов заставила принять то воззрение, что 
все материальные явления происходят исключительно от материальных 
причин и сами производят исключительно материальные действия, дру-
гими словами, вселила убеждение в замкнутости причинности природы. 
Не какая-нибудь особая наша симпатия к этому воззрению и не скоропре-
ходящая мода, а вся совокупность нашего опыта со всей силой говорит 
о невозможности существования всякого рода отделимых душ.

Мы видим, что популярное воззрение на отношения между душой 
и мозгом неизбежно приводит к противоречиям и трудностям. Как же 
нам в таком случае изобразить это отношение? Ясно, что если мозг и душа 
не противостоят друг другу в качестве самостоятельных, друг на друга 
воздействующих существ, то остается только предположить, что они 
суть одно существо. Это, конечно, приходится понимать в особом смысле, 
так как двойственность и различие души и мозга есть в то же время факт, 
не подлежащий никакому сомнению. Приходится мыслить их как одно 
существо, способное проявлять себя двояким образом. Во-первых, оно 
непосредственно, без всякого посредничества, само о себе узнает. В этом 
отношении оно представляется непротяженным, непрерывно меняющим-
ся и все-таки во многих отношениях тожественным соединением ощу-
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щений, представлений, чувствований, желаний и т. д.; это мы называем 
душой. Но то же самое существо обладает способностью при посредстве 
чувств давать знать о своем бытии и другим однородным существам. Тогда 
оно представляется чем-то совершенно иным: протяженным, мягким, 
богатым извилинами, искусно построенным соединением бесчисленно-
го множества клеток и волокон, — и вот это есть мозг или вообще нервная 
система. Душа и нервная система — это не две отдельные стороны, кото-
рые только внешне влияют друг на друга, а одна сторона, одна и та же 
реальность в двух проявлениях: в том, как она непосредственно сама о себе 
знает и для себя существует, и в том, как она представляется другим одно-
родным существам, когда они ее видят или ощупывают.

Видимость явлений такова, что внешние впечатления влияют на душу 
и побуждают ее к проявляющимся вовне противодействиям, но на самом 
деле соотношение совершенно иное. Поскольку явления видимы или 
осязаемы, они образуют непрерывную цепь материальных превращений 
в нервной системе. Но в то же время, поскольку они совершаются в нерв-
ной системе, они независимо от материальной видимости и как бы наря-
ду с ней имеют еще особую жизнь, образуя ряд превращений совершенно 
особого рода: из чувственных восприятий в мысли, чувствования, хоте-
ния. Члены этих двух рядов не вызывают друг друга и не перекрещивают-
ся, но каждый член одного ряда имеет все-таки самое близкое отношение 
к известному члену другого ряда: оба ряда параллельны друг другу, как при-
нято неточно выражаться, потому что по истинной своей сущности оба 
ряда представляют одно и то же.

Познавши, таким образом, что душа есть то же, что мозг и нервная 
система, и отличается от них только формой своего проявления, мы рас-
ширяем наше понимание ее еще в другом отношении. Нервная система 
в известном смысле представляет собою весь организм. Вся жизнь орга-
низма как бы сконцентрирована в ней, она связует в одно целое функции 
его отдельных органов. Нервная система сама вызывает большинство 
этих функций, и, во всяком случае, она устанавливает их взаимодействие 
и приспособляет их к осуществлению общей цели. В наиболее же общей 
своей сущности организм, как известно, является системой, направленной 
на собственное развитие и сохранение, машиной самосохранения, для осу-
ществления которого организм располагает двумя важными средствами.

Первым таким средством является борьба. В видах самосохранения орга-
низм ведет постоянную борьбу с окружающей его средой и присущими 
ей силами, с одушевленной и неодушевленной природой, с однородными 
и отличными существами, а внутри самого организма отдельные его части 
также ведут между собой борьбу за место, за предметы питания, вообще 
за господство. Цель борьбы всегда одна и та же: с одной стороны, устранить, 
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ослабить, уничтожить все вредное для самосохранения, а с другой — исполь-
зовать, усилить, приобрести все для него полезное. Второе средство состо-
ит в проявлении известной своеобразности, вернее говоря, многих, обра-
зующих, однако, единое целое, особенностей. Млекопитающие иначе реа-
гируют на окружающую среду, чем птицы, а львы не так, как лошади. Каждое 
из этих существ имеет свои средства для реагирования на вещи, и в зави-
симости от этого каждое относится к ним особенным образом и особен-
ным же образом ведет с ними борьбу. Но проявление этих особенностей 
организма, упражнение органов и отправление их характерных функций 
необходимо для его существования не меньше, чем борьба. Органы сохра-
няются только в том случае, если они упражняются, иначе они гибнут.

В громадном большинстве случаев применение обоих средств самосо-
хранения происходит совместно, в виде одного акта. Борьба за существо-
вание производится чрез проявление своеобразности, а это проявление 
состоит именно в том, что индивидуум в борьбе сохраняет и обеспечивает 
свое существование. Но в известных пределах оба средства применяются 
раздельно: одни душевные изъявления служат преимущественно целям 
борьбы, другие — целям проявления активности.

Все, что правильно относительно организма, вместе с тем правильно 
и относительно души. Душа — существо такого же рода, как нервная сис-
тема, а потому и как все тело, т. е. она представляет систему внутренне 
переживаемых образований и функций, направленных на самосохране-
ние. Спиноза, а в новейшее время Фехнер являются типичными предста-
вителями этого воззрения. Самосохранение же осуществляется душой 
двояким способом. Во-первых, посредством борьбы с тем, что нам внешне 
является в качестве внешнего мира; убеждение в этом пользуется со време-
ни Дарвина всеобщим признанием. Во-вторых, посредством проявления 
своей особой индивидуальности посредством развития всех присущих ей 
сил и способностей, что, собственно, является уже мнением Аристотеля. 
Соответствующее соединение воззрений этих мыслителей — Спинозы или 
Фехнера, Дарвина и Аристотеля — и есть то общее воззрение на сущность 
души, которое положено в основу нашего изложения. Исходя из него, мы 
в дальнейшем попытаемся объяснить важнейшие элементарные явления, 
а также некоторые из высших, более сложных явлений душевной жизни.

Б. Элементарные явления душевной жизни

Чтобы сохранить себя в борьбе с внешним миром, душе необходимо 
ориентироваться в этом мире, а для того, чтобы проявить свою инди-
видуальность, ей нужен материал, который опять-таки доставляется ей 
из внешнего мира. Этот материал она обрабатывает различнейшими спо-
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собами, соединяя, разъединяя, видоизменяя его, и конечные результаты 
этой деятельности обнаруживаются в видимых движениях органов тела. 
Все эти процессы самым тесным образом соединены и сплетены друг с дру-
гом, иногда они даже не распадаются во времени, но посредством абстрак-
ции и анализа их все-таки можно разъединить. Мы поэтому рассмотрим 
отдельно: 1) впечатления, получаемые от явлений внешнего мира; 2) их 
переработку внутри души и 3) вызываемые ими противодействия.

I. Первичные элементы душевной жизни

Душа ориентируется во внешнем мире посредством передаваемых 
органами чувств ощущений, например, тонов, красок, запахов и т. д. Наши 
знания об ощущениях в течение XIX столетия чрезвычайно расшири-
лись и углубились. Прежде всего сильно увеличилось количество ощу-
щений, доступных нашему знанию. Прежде, как известно, насчитывали 
пять органов чувств. Но если на самом деле сосчитать количество органов 
или соответствующих им видов ощущений и все их принять во внимание, 
то это число придется по меньшей мере удвоить.

Первый толчок к расширению наших сведений об ощущениях был дан 
затруднением, представившимся при теоретическом объяснении одно-
го явления. Когда пожелали свести все наши познания к данным опыта, 
то столкнулись с невозможностью дать удовлетворительное объяснение 
возникновению в нас сознания протяженных, способных к сопротивле-
нию тел. Впечатления чувства осязания, чисто пассивные ощущения дав-
ления, равно как ощущения одной протяженности в пространстве, ока-
зывались недостаточными для этого. Очевидно было, что для разгадки 
необходимо обратиться к движениям наших членов и связанным с ними 
активным усилиям. И вот возник дальнейший вопрос: откуда знаем мы 
об этих движениях, об ощущаемых при этом сопротивлениях и о затра-
те сил с нашей стороны для преодоления сопротивлений? Ответ был дан 
такой: мы узнаем об этом при посредстве мускулов, которые при помо-
щи центростремительных раздражений сообщают центральному орга-
ну нервной системы о своих сокращениях и напряжениях. Часть истины 
заключалась уже в этом ответе, а в 70-х годах действительно были найде-
ны чувствительные мускульные нервы. Дальнейшие изыскания показали 
затем, что окружающие мускулы фасции, сухожилия, а особенно суставы 
и синовиальные связки тоже играют роль при возникновении рассматри-
ваемых ощущений. И теперь наряду с чувством осязания пользуется все-
общим признанием еще одно чувство, которое, собственно, само образу-
ет маленькую сводную группу. Органы этого чувства в различных формах 
и в большом количестве распределены по всему телу, и ощущения его, 
хотя и связаны всегда с осязательными впечатлениями, представляют, 
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однако, отличные от них переживания положения и движения наших 
членов, сопротивления и напряжения. Всю эту группу ощущений обычно 
называют кинестетическими ощущениями, так как первоначальное назва-
ние, «мускульные ощущения», оказалось слишком узким.

Последние десятилетия минувшего века ознаменовались дальнейшим 
обогащением наших знаний об ощущениях: единое чувство осязания ста-
рой психологии оказалось сочетанием нескольких различных чувств. 
В мире понятий давно уже различали передаваемые этим чувством впечат-
ления давления, температуры и боли от укола или пореза. Но в 80-х годах 
было сделано открытие: что здесь мы имеем дело с гораздо более глубо-
ким реальным отличием. Когда стали исследовать кожу посредством весь-
ма тонких раздражений, возбуждавших по возможности только отдельные 
точки, то обнаружились два обстоятельства. Обнаружилось, во-первых, 
что кожа чувствительна не на всей своей поверхности, а только в отдель-
ных, изолированных, хотя местами и весьма друг к другу близких, точ-
ках, а во-вторых, что точки, чувствительные к теплу и холоду, к давлению 
и боли, совершенно отличны друг от друга и имеют каждые свое особое 
расположение на поверхности кожи. Кожа оказывается, таким образом, 
не одним простым органом чувств, а вместилищем трех совершенно раз-
личных чувств — чувства температуры, чувства давления и чувства боли, 
концевые аппараты которых все расположены в коже, тесно переплета-
ясь между собой, но все-таки не совпадая в пространстве.

Но самым характерным своим обогащением психология ощущений 
обязана наполовину случайным наблюдениям, которые долгое время оста-
вались непонятыми. Самым сложным по строению своему из органов 
чувств является внутреннее ухо. Оно состоит из трех частей: спирале-
видной части (улитка), системы трех друг к другу почти перпендикуляр-
ных полукружных трубок (полукружные каналы) и расположенных между 
обеими этими частями двух небольших мешочков, в каждом из которых 
находится по твердому телу из известковых кристаллов (отолит). Так как 
все эти три части анатомически связаны между собой и обнаруживают 
известное сходство в основных чертах своего строения, то полагали, что 
все они служат для слуха, хотя и не могли указать, какое отношение к этой 
функции имеет каждая из этих частей. Велико было поэтому удивление, 
когда оказалось, что раздражение и повреждение этих полукружных кана-
лов и мешочков у животных ведет не к расстройству слуха, а к расстрой-
ствам в движении и положении, а именно: вызывает неловкость и неуве-
ренность в движениях, шатание, повороты в одну сторону, потерю равно-
весия и падение вперед или назад, головокружение и т. п. Продолжалось 
около полувека, пока отдельные исследователи дошли до понимания этих 
явлений, а затем лишь постепенно установилось всеобщее признание 
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данных ими объяснений. Полукружные каналы и отолитовые мешочки, 
гласит это объяснение, представляют оба вместе особый орган чувств, 
не имеющий никакого отношения к слуху и связанный не со слуховым 
нервом, а с особым, рядом с ним расположенным нервом. Этот орган 
служит для передачи ощущений движения и положения головы в каж-
дый момент, а посему — косвенным образом — и положения тела вооб-
ще. В большинстве случаев, впрочем, эти ощущения столь тесно связаны 
с кинестетическими и осязательными ощущениями, что трудно отличить 
их особую природу, но при известных обстоятельствах этого все-таки 
можно достигнуть. Если с закрытыми глазами несколько раз повернуть-
ся кругом на каблуке и затем сразу остановиться, то чрезвычайно явст-
венно чувствуется вращение в сторону, противоположную прежней; это 
и есть ощущение полукружных каналов. Когда быстро движутся по боль-
шому кругу, например в карусели, то испытывают наклон тела наружу: это 
есть ощущение отолитовых органов. Если на животных произвести экс-
перимент искусственного раздражения или повреждения этого органа 
чувств, то животные чувствуют себя связанными принудительными дви-
жениями и пытаются освободиться от них движениями в противополож-
ном направлении; если разрушить этот орган, то совершенно пропадает 
один из источников сведений о положении и движениях тела. У челове-
ка, теряющего иногда этот орган вследствие ушных болезней, это не так 
ощутительно: для ориентирования в положении и движении своего тела 
он еще может пользоваться зрительными, кинестетическими, а также ося-
зательными ощущениями. Но для животных водяных и живущих в возду-
хе, у которых какое-нибудь из этих последних чувств обычно не развито, 
этот орган чрезвычайно важен и, можно сказать, необходим для жизни. 
К сожалению, для нового чувства до сих пор еще не найдено вполне под-
ходящего названия. Употребляемые иногда названия «статическое чув-
ство» или «чувство равновесия» имеют в виду только одно из действий его 
функционирования, да к тому же они подходят и для других чувств.

Перечень наших чувств и передаваемых ими видов ощущений, одна-
ко, еще не закончен. Что такое голод и жажда, пресыщение и тошнота? 
Это, несомненно, есть нечто, в известной степени похожее на тоны или 
запахи, т. е. ощущения, с той лишь разницей, что мы их относим не к окру-
жающему наше тело внешнему миру, а к самому телу, да и вызываются они 
процессами внутри самого тела. А каким образом они достигают до наше-
го сознания? Опять-таки приблизительно так, как тоны или запахи: они 
раздражают какие-нибудь нервные концевые аппараты, а вызываемое раз-
дражение передается центральным нервным органам. Местом этих раз-
дражений, по всей вероятности, являются какие-нибудь части органов 
питания, и, значит, их приходится рассматривать как своего рода орга-
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ны чувств. То, что какой-нибудь орган может наряду с другими функция-
ми исполнять и функцию органа чувств, доказано ведь на примере кожи, 
мускулов, суставов. Но все эти рассуждения приложимы и к другим сис-
темам органов тела, например, к органам дыхания с ощущениями удушья 
и легкого дыхания, к половым органам, органам циркуляции, выделения 
и т. п. Одним словом, большие системы органов тела, первая и важнейшая 
задача которых состоит в отправлении общих жизненных функций, слу-
жат вместе с тем и органами чувств, так как об исправлении своих функ-
ций они сообщают центральным нервным органам. Ощущения этого рода 
столь же самостоятельны и различны между собой и по сравнению с про-
чими ощущениями, как, например, цвета, отличны от тонов и вкусов. Они 
не так богаты оттенками и в большинстве случаев их труднее разобщать, 
чем ощущения высших чувств, но в душевной жизни аффектов они игра-
ют большую роль. Так как их, как уже упомянуто было, относят не к внеш-
ним предметам, а к органам собственного тела, то их обычно принято 
называть органическими ощущениями.

Мы видим, что посредством ощущений душа получает самые разнооб-
разные сведения о внешнем мире. Но указать точное число видов этих 
ощущений или передающих их органов все-таки невозможно. Число это 
колеблется в зависимости от того, считать ли, например, мускулы и сус-
тавы, органы дыхания и питания каждый отдельно или рассматривать их 
как групповые единицы. Можно только сказать, что душа снабжена всем 
ей необходимым. О самом отдаленном душа узнает при помощи глаза, 
о самом близком, о том, что непосредственно соприкасается с телом или 
внутри его происходит, — посредством кожи или органов, расположен-
ных внутри тела. Особенно же много и самых разнообразных сведений 
о предметах, находящихся на небольших расстояниях от тела, дают душе 
глаза, уши и нос, вместе взятые.

В общих отношениях между ощущениями и порождающими их процес-
сами внешнего мира две стороны представляют особенно большой инте-
рес. Во-первых, поразительный объем различных степеней интенсивности 
определенного рода внешних явлений, за которыми душа способна сле-
дить посредством одного и того же органа. Известно, что органы чувств 
все обладают очень высокой чувствительностью, т. е. что даже объектив-
но самые слабые по силе раздражения способны породить ощущение. 
Нет, например, такого физического аппарата для воспринимания звука, 
который бы обладал большей чувствительностью, чем ухо. Но этого мало; 
особенность, о которой здесь идет речь, состоит в том, что то самое ухо, 
которое не хуже самых тонких резонаторов воспринимает самые слабые 
звуки, выдерживает и громовой выстрел из большого орудия, а глаз, вос-
принимающий даже небольшую долю мерцания светлячка, может безна-
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казанно смотреть и на слегка затемненное солнце с его в миллионы раз 
бóльшим сиянием. Ни один искусственный аппарат по объему своей про-
дуктивности не может сравниться с этими двумя чувствами, аналогично 
которым и большинство прочих чувств функционирует в очень больших 
пределах интенсивности.

В этом проявляется общая закономерность зависимости ощущений 
от силы соответствующих раздражений (закон Вебера), которая, пожа-
луй, основана на своеобразной раздражаемости нервной субстанции. При 
постепенном приращении объективных раздражений ощущения, как 
известно, также усиливаются, но только все медленнее и слабее, по мере 
того, как растет приращение. Приблизительно эта зависимость выража-
ется так, что для получения равных придатков в ощущении нужно при-
бавлять относительно равные придатки к раздражению, т. е. помножать 
его на постоянную дробь. Пусть, например, имеется один источник света 
и другой, объективно его превосходящий по интенсивности в 10 или 100 
раз; для того чтобы одинаково повысить яркость обоих, т. е. повысить их 
на одинаковую ступень кажущейся яркости, во втором случае, требуется 
приращение объективных раздражений в 10 или 100 раз большее, чем 
в первом. Другой пример. Пусть, например, опытный почтовый чинов-
ник в состоянии просто взвешиванием на руке письма в 21 грамм опреде-
лить, что оно весит больше предельной нормы в 20 граммов; чтобы обна-
ружить превышение предельной нормы в 250 гр., ему потребуется перевес 
в 121/@ гр., а при предельной норме в 5 кг — в 250 гр. Душа, значит, разли-
чает даже самые большие приращения внешних раздражений, что вполне 
целесообразно, но при этом она все больше отстает от объективных при-
ращений, иначе она не могла бы обойтись одним и тем же аппаратом.

Другая характерная особенность зависимости ощущений от внешнего 
мира состоит в том, что в совершающемся и изменяющемся ощущения 
несравненно лучше ориентируются, чем в постоянном и неизменном. 
По быстроте восприятия яркостей и цветов глаз превосходит самые чув-
ствительные фотографические пластинки; глаз, так сказать, способен 
делать моментальные снимки со звезд 5-го и 6-го классов. Но зато он 
не годится для снимков с продолжительной выдержкой. Уже по истече-
нии сравнительно краткого промежутка времени ясное кажется фиксиро-
ванному зрению более темным, темное — более светлым, а цвета становят-
ся сероватыми. Глаз с течением времени приспособляется к действующим 
на него раздражениям, так что получаемое им впечатление становится все 
более слабым и нейтрально средним в отличие от первоначально силь-
ного и отчетливого. С тем же явлением приспособления мы встречаемся 
почти во всех прочих областях ощущений. Длительные прикосновения, 
длительные температуры или длительные запахи мы почти совершенно 
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перестаем ощущать. Напротив, все, что выделяется из окружающего, все 
новое обыкновенно немедленно и с особенной силой достигает созна-
ния и именно потому, что последнее приспособилось к предшествовав-
шей обстановке. Такое устройство, очевидно, весьма полезно организму 
и душе для целей борьбы: наиболее опасными в борьбе всегда ведь явля-
ются неожиданности.

В отношении органов чувств человек вряд ли превосходит высших 
животных. Птицы превосходят его остротой зрения (удивительной спо-
собностью ориентирования почтовые голуби обязаны только глазу), соба-
ки и другие животные — тонкостью обоняния. Так как запахи большей 
частью исходят из почвы, то человек при своей прямой походке не мог 
упражнять способность обоняния, и она у него осталась неразвитой. Слу-
хом зато человек, кажется, не уступает никаким другим существам. Тон-
костью кожных ощущений он, пожалуй, даже превосходит всех. В одном 
отношении человек особенно богато обставлен: для восприятия положе-
ния и движений собственного тела он, как мы уже указали, располагает 
органом полукружных каналов и отолитов, который безусловно необхо-
дим для водяных животных, но не для него. Но, подобно животным, чело-
век очень слабо одарен в другом отношении, а именно органами для непо-
средственного восприятия электромагнитных процессов, играющих такую 
крупную роль в природе. Только маленькая частица их, шириной пример-
но в одну октаву, доходит до человеческого сознания в виде своеобразных, 
отличающихся амплитудой колебаний процессов, — различных цветов.

Относительно того, какая зависимость существует между особенностя-
ми и закономерностями разного рода ощущений и особенностями пере-
дающих их органов, т. е. относительно теории слуха, зрения и т. д., как это 
принято называть, мы пока еще сравнительно недостаточно осведомлены. 
Предшествовавшему нам поколению многое казалось уже вполне ясным 
и понятным, но впоследствии опять возникли неясности. Быстрое обо-
гащение наших знаний о фактических отношениях вещей показало, что 
они значительно сложнее, чем мы это себе до того представляли. Мы огра-
ничимся поэтому сообщением сведений только о глазе, так как их можно 
считать достаточно правильными. Наш глаз является двойным органом; 
он соединяет в себе два друг друга дополняющих, но служащих все же раз-
личным целям аппарата, а именно: один для того, чтобы видеть в сумер-
ки и в темноте, и другой — чтобы видеть при свете. Для осуществления 
каждой из этих целей в сетчатке глаза имеются особые элементы, соеди-
ненные между собой в виде мозаики. Для зрения в сумерках служат так 
называемые палочки, содержащие светочувствительную субстанцию, зри-
тельный пурпур. Они расположены преимущественно в периферических 
частях сетчатки; по мере приближения к середине число их уменьшается, 
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а в центре их совершенно нет. Единственная их функция состоит в пере-
даче ощущения слабой белизны или, вернее, голубоватой белизны, какая 
бывает, например, при лунном сиянии, но только в разной степени интен-
сивности. Для зрения при свете служат так называемые колбочки, кото-
рые сплошь заполняют центр сетчатки, желтое пятно, имеются в изоби-
лии поблизости к нему и встречаются лишь в малых количествах на пери-
ферии. Колбочки служат нам для передачи всех цветовых ощущений. Этим 
объясняется, почему ночью «все кошки серы», т. е. почему мы ночью вос-
принимаем только различие в яркости, но не в цветах: дело в том, что 
аппарат для зрения при свете тогда не функционирует. Этим же объясня-
ется, почему мы в сумерки не можем ясно различать формы, не можем, 
например, читать: тогда уже не функционирует как следует область жел-
того пятна. Для того чтобы воспринимать самые слабые световые впе-
чатления, например, самые слабосветящиеся звезды, приходится даже 
направлять зрение не прямо на них, а мимо них, как это хорошо известно 
астрономам. Если человек снабжен обоими аппаратами, то из животных 
некоторые снабжены только одним из них. Курицы, например, и змеи 
обладают только аппаратом для зрения при свете; а у ночных животных 
если не исключительно, то преимущественно развит аппарат для зрения 
в темноте. Вследствие этого курицы идут спать с заходом солнца, а летучие 
мыши тогда только появляются. В исключительных случаях — так называе-
мой полной цветной слепоты — и люди обладают только одним из обоих 
аппаратов, а именно аппаратом для зрения в темноте. Таким людям все 
представляется серым, а кроме того они не переносят света, так как у них 
нет светового аппарата, и обладают малой остротой непрямого зрения, 
так как центр сетчатки у них не функционирует.

Ощущения сообщают душе о том, что происходит во внешнем мире. 
Но плохо пришлось бы душе, если бы она этим должна была довольство-
ваться. Для нее не существовало бы тогда ни того, что было в прошлом, 
ни того, что случится в будущем, ни того также, что спрятано за ближай-
шим холмиком. Поэтому для деятельности души во внешнем мире чрезвы-
чайно важным оказывается то обстоятельство, что она узнает о нем посред-
ством еще одного рода впечатлений, а именно представлений или мыслей. 
Душа как бы в состоянии видеть вещи с закрытыми глазами или слышать 
с заткнутыми ушами. Я думаю о льве и отчетливо представляю себе, что 
он совсем не похож на лошадь, или я думаю о своей комнате в гостинице 
и отчетливо вижу, как она отличается от моего рабочего кабинета.

По содержанию представления не содержат ничего нового в сравне-
нии с ощущениями. Существует столько же родов представлений, сколь-
ко и ощущений, и со столькими же особенностями. Чего нельзя ощущать, 
того нельзя себе и представить, а там, где представления отличаются 
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от ощущений или выходят за их пределы, как, например, в произведени-
ях фантазии, мы имеем дело лишь с иной комбинацией элементов, пер-
воначальная комбинация которых была нам дана в качестве ощущений. 
Но содержание ощущений воспроизводится в представлениях не вполне 
точно, а с некоторыми характерными изменениями. Сравнивая представ-
ления с ощущениями и их осязаемостью и, так сказать, материальностью, 
мы замечаем у первых бледность и бестелесность, которые не поддают-
ся более точному описанию, но хорошо всем знакомы. Представляемое 
солнце не светит, представляемый солнечный зной не греет. Только в осо-
бых случаях, например в молодости, а также у исключительных людей 
представления достигают такой степени чувственной жизненности, что 
их можно сравнивать и даже смешивать со слабыми ощущениями. Далее, 
чем ощущения богаче по содержанию, тем соответствующие представ-
ления менее полны и беднее отличительными признаками и, наконец, 
в-третьих, отличаются характерной для них поверхностностью и непо-
стоянством. Хочешь удержать их и замечаешь, как они исчезают; их заме-
нили уж другие представления, или же они меняются и сливаются, как 
в калейдоскопе.

Все это, конечно, понижает значение представлений как замены ощу-
щений, но вместе с тем составляет их громадное преимущество. Благодаря 
тому, что представления являются изображениями, но в то же время толь-
ко знаками и сокращениями ощущаемых вещей, они чрезвычайно облег-
чают душе обладание ими: при слишком большом сходстве с вещами они 
вводили бы в заблуждение, подобно галлюцинациям. Далее, как раз непол-
нота их и мимолетность дают душе возможность в каждый отдельный 
момент или в течение известного промежутка времени овладеть наиболь-
шим количеством доходящих до ее сознания вещей; представления помо-
гают душе быстрее и разностороннее ориентироваться во внешнем мире.

Наряду с ощущениями и представлениями в качестве третьего класса 
элементарных психических образований ставят обыкновенно чувствова-
ния удовольствия и неудовольствия, хотя их следовало бы рассматривать как 
нечто особое. Они не самостоятельны и не являются сами по себе, а все-
гда лишь сопровождают ощущения и представления, с которыми они 
связаны. Но вся трудность надлежащего понимания этого соотношения 
состоит в том, что эту связанность не следует себе представлять слишком 
тесной. Чувствование, возникающее в связи с известными ощущения-
ми и представлениями, отнюдь не вполне определено породившими их 
внешними причинами; не только по силе, но и по виду оно может быть 
весьма различным в, по-видимому, однородных случаях. Звуки мелодии 
в различные времена вызывают почти тождественные чисто чувственные 
переживания. Но эти тождественные чувственные впечатления, смотря 



216

ГЕРМАН ЭББИНГАУЗ

по обстоятельствам, могут сопровождаться чувствованием сильного удо-
вольствия, могут быть индифферентными или даже вызывать чувствова-
ние неудовольствия.

Связь чувствований с соответствующими ощущениями и представле-
ниями оказывается, значит, связью особого рода. Чувствования опреде-
ляются не только содержанием соответствующих ощущений, но и многим 
другим, например, прочими ощущениями и представлениями, находящи-
мися в душе, и возникающими благодаря этому сочетаниями и противо-
речиями. Из одних и тех же красок и линий можно составить красивый 
и безобразный рисунок, из одних и тех же описаний и мыслей — увлека-
тельную и отталкивающую книгу. Далее, чувствования зависят от того, как 
часто повторяются одинаковые душевные переживания. При этом наблю-
дается явление, аналогичное вышеописанному (с. 210) приспособлению: 
при частом повторении одинаковых содержаний сопровождающие их 
чувствования становятся все слабее и слабее; к тому, что переживается 
очень часто, мы относимся уже совершенно безразлично. Наконец, боль-
шую роль играют всегда уже имеющиеся налицо чувствования, вызван-
ные какими-либо иными впечатлениями. Тот, кто удручен или не в духе, 
переживает известное событие совершенно иначе, чем тот, кто весел или 
исполнен надежды.

Итак, чувствования, которые сопровождают ощущения и представле-
ния, не вполне определяются последними, а зависят — и в этом их огром-
ное общее значение — еще от одного фактора, а именно от отношения 
влияющих на душу объективных событий к благосостоянию организма 
или его внутренней, душевной жизни. Чувствования дают впечатлени-
ям о внешнем мире оценку, которая нужна душе для того, чтобы в борьбе 
за самосохранение правильно относиться к внешним предметам. А имен-
но: чувствования удовольствия указывают на то, что вызывающие их впе-
чатления или причины этих впечатлений при данных обстоятельствах 
полезны для организма или для ближайшим образом занятых ими орга-
нов; чувствования неудовольствия, напротив, указывают на вред и опас-
ность подлежащих внешних воздействий.

Некоторые особенности чувствований вызывают большие осложнения 
душевных образований и вследствие этого очень затрудняют их понима-
ние. Чувствования, связанные с представлениями, отражают, например, 
характер соответствующих ощущений: представляемые розги неприят-
ны, потому что действительно полученные розги тоже были неприятны. 
Но благодаря сочетанию представлений часто получаются совершен-
но превратные результаты: воспоминание о неприятном происшествии 
может при всей своей мучительности стать источником удовольствия. 
Далее, мы уже упомянули, что чувствования бывают связаны не только 
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с отдельными ощущениями и представлениями, но и с их сочетаниями 
и отношениями, например, совпадением в пространстве, последователь-
ностью и т. д. Всякая совокупность ощущений и представлений сопровож-
дается, значит, невероятным количеством разнообразных чувствований. 
Но при всем своем различии все они являются членами одного и того же 
многообразия, разными степенями чувствования удовольствия и неудо-
вольствия. А вследствие этого они до известной степени опять соединя-
ются и объединяются: поскольку они однородны, они сливаются и уси-
ливают друг друга; поскольку же они противоположны, они целиком или 
отчасти друг друга покрывают и компенсируют. Отсюда происходит един-
ство и вместе с тем неисчерпаемое разнообразие таких образований, как 
любовь, гордость, чувство чести.

В качестве последнего класса элементов психики обычно называют 
инстинкты и волевые акты, но для этого нет никаких оснований. Они, 
правда, тоже представляют нечто элементарное, но не в том смысле, как 
до сих пор рассмотренные образования. В чем выражается, например, 
такой инстинкт, как инстинкт питания у маленького ребенка? Прежде 
всего в причиняющих сильное неудовольствие ощущениях голода или 
жажды и в разнообразных рефлекторных движениях, как крик, метание 
и т. п. Движения эти, в свою очередь, доходят до сознания в виде ощуще-
ний напряжения мускулов и передвижений членов, т. е. в виде кинесте-
тических ощущений (с. 206), за которыми обычно следует устранение 
неудовольствия. Итак, мы здесь и аналогично во всяком другом инстинк-
те различаем две группы ощущений: одну группу разного рода ощуще-
ний, сопровождаемых сильными чувствованиями, и другую группу, вызы-
ваемую рефлекторными движениями, объективный результат которых 
состоит в устранении неудовольствия или в длительном сохранении удо-
вольствия; ничего другого в душе быть не может. Но когда такие инстинк-
ты и их проявления переживаются неоднократно, то запечатлевается все 
более отчетливое представление о благоприятном конечном результате 
всего процесса. И в конце концов эти представления уже имеются в соз-
нании, как только начинается ведущий к ним процесс. Как только возни-
кают, например, мучительные ощущения голода, дитя уже представляет 
себе насыщающую его бутылку, мать, которая спешит к нему с этой бутыл-
кой и т. д. Инстинкт превратился, таким образом, в простой волевой акт. 
Воля содержит, во-первых, инстинкт с входящими в состав его ощуще-
ниями и чувствованиями, а затем еще следующее: духовное предвидение 
конечного результата ощущаемой деятельности, который вместе с тем пред-
ставляется в виде связанного с удовольствием прекращения наличного 
неудовольствия или в виде сохранения наличного удовольствия. Воля — 
это инстинкт с придачей предвидения результатов. О каких-либо новых 
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элементах, кроме уже до того рассмотренных, говорить, как мы видим, 
не приходится; кроме ощущений, чувствований удовольствия и неудоволь-
ствия и представлений, ничего больше нет.

II. Основные законы душевной деятельности

Душа не просто воспринимает впечатления внешнего мира, как они 
доходят до нее, а реагирует на них многоразличными способами, в кото-
рых сказываются ее особенности и еще больше особенности ее целей. 
Главным образом следует отличать четыре таких способа, составляющих 
две пары в известном смысле противоположностей. Для простых обозна-
чений этих способов пользуются названиями: внимание и память, упраж-
нение и утомление.

Корабль, подверженный действию нескольких сил одновременно, 
например, действию своего винта, ветра, течения, одинаково подчиняется 
всем этим действиям, и по истечении некоторого промежутка времени он 
достигает того самого места, какого он достиг бы, если бы эти силы после-
довательно действовали на него столько же времени каждая отдельно. При 
одновременном действии нескольких сил движение корабля, как и любого 
предмета внешнего мира, определяется законом образования равнодейст-
вующей. Совершенно иначе обстоит дело с душой. Если душе сразу пред-
лагается много объектов для зрения, например сцена из народной жизни 
в театре, и много для слуха, например музыка оркестра, и если независимо 
от этого толчка к возникновению разного рода мыслей душа испытывает 
еще иные толчки, например слышится тихий шепот поблизости, то резуль-
тат получается совсем не такой, как в том случае, если бы все эти воздейст-
вия производились на душу разновременно. Имея в своем распоряжении 
достаточно времени, душа может увидеть, услышать и представить себе 
все, что ей предлагается. Но сделать все это сразу она не в состоянии; ее 
дееспособность ограничена. Поэтому не все ощущения и представления, 
объективные причины которых имеются налицо, доходят до сознания. 
Отдельные, особо благоприятствуемые, воздействия пробивают себе путь 
и действительно производят те действия, на какие они способны. Но это 
всегда происходит за счет многих других. И чем энергичнее прокладыва-
ет себе дорогу действие отдельных причин, т. е. чем сильнее и отчетли-
вее соответствующие отдельные представления или зрительные и слухо-
вые впечатления, тем слабее и незаметнее действие прочих причин. Они 
не совершенно потеряны для души; душа только не различает их, а получа-
ет от них одно общее более или менее цельное впечатление; они образуют 
расплывчатый фон для ярко выступающих сознательных переживаний.

Это явление выбора называют суженностью сознания, или — гораздо 
чаще — вниманием, а противоположное явление — рассеянностью. Во всей 
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неорганической жизни нет ничего подобного этому явлению, которое гос-
подствует над всей душевной жизнью и характерно для всех ее проявлений. 
Умственной работе мешает детский крик, при исправлении корректурных 
ошибок невозможно обращать внимание на смысл читаемого и т. д.

В ходячем представлении внимательность состоит в чисто произволь-
ных актах души. Душа вполне по своему желанию «обращает свое внима-
ние» на то или другое. Невозможность такого мифологического воззре-
ния очевидна без всяких объяснений. Предпочтения или пренебреже-
ния, в которых выражается внимательность или состояние рассеянности, 
являются строго закономерными следствиями известных особенностей 
или известных отношений производимых на душу впечатлений. Сущест-
венное значение имеют здесь главным образом два обстоятельства.

Во-первых, ценность впечатлений для чувствований. Ощущения и пред-
ставления, сильно окрашенные удовольствием или неудовольствием, легче 
пробивают себе путь в душе и проявляются сильнее, чем индифферентные 
переживания. Если поблизости кто-нибудь станет обо мне худо или хоро-
шо отзываться, то я легко услышу это, если даже оно было сказано шепо-
том и физически, значит, не легко могло быть воспринято. В этом состоит 
то, что называют возбуждением внимания посредством интереса. Интерес 
есть ведь не что иное, как чувствование удовольствия, вызываемое благо-
желательным отношением прежних представлений к новому впечатлению. 
Но мы уже показали, что чувствования удовольствия или неудовольствия 
следует рассматривать как симптомы того, что полезно и вредно для души 
и для организма. Значит, из всех производимых на душу впечатлений 
внешнего мира преимущественной силы достигают те, которые наиболее 
важны для нее самой, для ее собственного благосостояния.

Вторую причину внимательности составляет родство производимых 
на душу впечатлений с теми, которые как раз в тот момент имеются в ней. 
Если в нашем сознании имеются представления, то внимание скорее всего 
обращается на такие ощущения, которые дают чувственно-реальное вопло-
щение содержания этих представлений, и на такие представления, которые 
родственны им или их точнее определяют. На этом основано, например, 
более легкое сознавание того, что наблюдают. Итак, кроме собственного 
блага души выбор между доходящими до нее воздействиями определяется 
еще их отношением к господствующему в данный момент ходу мыслей.

Внимание есть явление выбора и ограничения. Но, к счастью для души, 
в ней кроме этой первой закономерности господствует еще одна: душа 
не ограничивается тем, что непосредственно требуется от нее внешни-
ми причинами, а при известных обстоятельствах делает гораздо больше 
этого. А именно: если то, что в данный момент проникает в душу и дохо-
дит до сознания, однажды уже было ею пережито в том же самом или 
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хотя бы в ином виде, то душа сама обогащает и дополняет это новое пере-
живание представлениями того, что с этим раньше было связано или 
следовало за этим независимо от того, имеются ли теперь налицо причи-
ны этих добавочных представлений. Когда я вижу, как небо покрывается 
тучами и деревья силой ветра клонятся к земле, я знаю, что будет гроза. 
Если я слышу запах карболки или йодоформа, я смотрю вокруг: нет ли 
поблизости человека с повязкой. Прежний опыт постоянно дополняет 
и расширяет то, что дается мне непосредственно.

Описанную общую способность души называют памятью, а ее проявле-
ния — воспроизведением, или ассоциацией. Громадная важность этой спо-
собности не нуждается в пояснениях. Природа повторяется. При повто-
рении одинаковых или похожих обстоятельств она опять дает все то, что 
первоначально сопровождало или следовало за этими обстоятельствами; 
бывают из этого исключения, но только чрезвычайно редко. Мыслен-
но воспроизводя процессы прошлого, душа часто узнает об объективно 
существующем еще до того, как началось его непосредственное на нее воз-
действие, а благодаря этому она оказывается в состоянии применяться 
в своих противодействиях и к тому, что во времени и пространстве лежит 
еще впереди, и может проявлять осторожность и дальновидность в борь-
бе с предметами внешнего мира.

Понятно, что душа со сколько-нибудь богатым опытом может при вся-
ком данном переживании воспроизвести целое множество переживаний 
прошлого. Лежащий предо мной лист бумаги или мысли, которые сейчас 
как раз занимают меня, имелись уже в моей душе в связи с всевозможны-
ми другими предметами, и по сходству они также могут напоминать мне 
много предметов. Какой же из многих возможных путей изберет моя спо-
собность представления? Это зависит от большого числа всевозможных 
причин. Но всегда избранный путь определяется строго закономерной 
равнодействующей всех участвующих в конкуренции факторов, обладаю-
щих, смотря по обстоятельствам, различной силой. В течение последних 
десятилетий удалось подвергнуть большинство этих факторов экспери-
ментальному исследованию, и при этом были окончательно подтвержде-
ны и доказаны некоторые результаты прежних, не вполне надежных, опы-
тов, а также найдены были некоторые новые результаты.

Мы вкратце ознакомимся здесь с несколькими из них.
В течение некоторого времени непосредственно после запечатления 

какого-нибудь содержания возможность его воспроизведения уменьша-
ется с большой быстротой. Но затем этот процесс идет дальше с порази-
тельной медленностью: спустя больше 20 лет, например, я мог доказать 
наличность в памяти несомненных следов однажды заученного наизусть 
стихотворения. Ничто, значит, не пропадает целиком для души, хотя уже 
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по прошествии некоторого времени не так легко воспроизвести что-ни-
будь по желанию.

Лучшим средством для обеспечения возможности воспроизведения 
известного содержания, помимо сосредоточения на нем внимания, явля-
ется частое его повторение. Исследованием этого фактора занимались 
особенно много, и результаты подтвердили, между прочим, целесооб-
разность одного приема, давно уже доказанного практикой преподава-
ния. Чтобы запечатлеть в памяти и долго что-нибудь помнить, не годит-
ся повторять это много раз подряд, а гораздо полезнее распределить эти 
повторения на большой промежуток времени, т. е. все вновь возвращать-
ся к этому самому предмету, повторяя его в каждом случае хотя бы только 
по нескольку раз. Владеть каким-нибудь предметом в течение продолжи-
тельного времени оказывается невозможным без постоянного повторе-
ния, которого нельзя также заменить более краткими по времени, хотя бы зато 
и значительно более интенсивными занятиями.

Что разные индивидуумы одарены памятью в самой различной степе-
ни — это, понятно, всегда было известно. Но только новейшие исследо-
вания несколько разъяснили, какие бывают разновидности этих разли-
чий и в чем коренятся их причины. Этим было выяснено, между прочим, 
и различие так называемых типов памяти или усвоения. Разного рода 
ощущения, например тоны, цвета и т. д., часто играют весьма различную 
роль в жизни представлений разных индивидуумов. Одни (зрительный 
тип) предпочитают зрительные представления. Они легко и очень жиз-
ненно воспроизводят формы и цвета, они как бы наполовину чувственно 
видят пред собой то, что имеется только в мыслях, и отчетливо различа-
ют в нем, что находится справа и слева, наверху и внизу. У других (слуховой 
тип) преимущественную роль играют слуховые представления, у треть-
их (моторный тип) — представления движений, особенно производимых 
органами речи. Крайние случаи исключительной односторонности весь-
ма редки. Но эти индивидуальные отличия все-таки обусловливают чрез-
вычайное разнообразие проявлений памяти. Человек резко выраженного 
зрительного типа смешивает, например при воспроизведении, элементы, 
схожие по виду, а слухового — элементы, похожие по звуку.

Если душе приходится очень часто проявлять свою деятельность 
в одном и том же направлении, то чем дальше, тем совершеннее она это 
делает, затрачивая притом всякий раз все меньше сил. Это явление назы-
вается упражнением. Оно проявляется в различных формах. В области чув-
ственного ощущения упражнение выражается в утонченности действия: 
если объективные воздействия учащаются, то становятся слышны, види-
мы, обоняемы и т. д. даже самые слабые раздражения и, в частности, появ-
ляется способность воспринимать и правильно судить о небольших раз-
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личиях в красках, тонах, прикосновениях и т. д. В других случаях упраж-
нение приводит к расширению области действия: акт внимания обнимает 
большее количество мыслей, увеличивается совокупность представлений, 
сохраняющихся, так сказать, в памяти и постоянно могущих быть воспро-
изведенными и т. д. Бывают также случаи, когда результатом упражнения 
является ускорение действия: обзор определенного количества подлежа-
щих восприятию частностей совершается в меньшее время; меньше вре-
мени отнимает запечатление в памяти или воспроизведение определен-
ного числа элементов; ускоряется темп чтения, мышления, движений.

Явление упражнения составляет замечательное усовершенствование 
приспособляемости души к среде, в которой она осуществляет свое само-
сохранение. Посредством ассоциации душа приспособляется к часто 
повторяющимся явлениям, предвидя их наступление и течение еще 
до того, как они стали для нее чувственной действительностью. Упраж-
нение есть еще более совершенное приспособление к наиболее частым, 
а посему, вообще говоря, и к наиболее важным явлениям.

Если душе приходится много раз подряд проявлять себя в одном 
каком-либо действии, то наступает явление утомления, т. е. постепенное 
ухудшение действия. Ощущение внешних раздражений и их различий 
притупляется; внимание труднее сосредоточивается и распространяет-
ся на меньший объем, труднее становится запечатлевать в памяти новые 
представления и т. д.

Утомление, очевидно, является для души средством защиты и предо-
хранения. Слишком продолжительная и вместе с тем интенсивная работа 
в одном каком-либо направлении могла бы повредить душе, поэтому она 
не справляется с такой работой и отказывается от нее. Но при непрерыв-
ности органического устройства душа не могла бы с успехом защитить себя 
от излишка, если бы она с самого начала не стояла на страже своих инте-
ресов. Первые следы усталости сказываются потому уже в самом начале 
душевной деятельности, состоящей в многократном повторении, а имен-
но: результаты упражнения постепенно становятся все менее успешны-
ми. Довольно часто обнаруживается поэтому такое странное явление, что 
непосредственно по возобновлении деятельности, прерванной хотя бы 
на продолжительное время, она идет успешнее, чем в конце предшест-
вовавшего периода. Дело в том, что результаты прежнего упражнения 
имеются налицо, хотя бы в ослабленном виде, но исчезло утомление, 
не позволявшее им раньше проявиться во всей силе, и вот получается 
парадоксальное явление, будто способность к известного рода деятельно-
сти увеличилась за тот промежуток времени, когда в ней не упражнялись.

Большое практическое значение утомления и его связи с расстройством 
душевной жизни и организма обратили на него в последние годы внимание 
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целого ряда исследователей. Особенно много интересовались утомлением, 
поскольку оно вызывается школьным обучением. Но при крайней сложно-
сти этих явлений для сравнительно немногого удалось найти удовлетвори-
тельное объяснение. Особенные трудности представляются при решении 
вопроса о надлежащих методах испытаний. А затем еще если в известном 
случае и удается несомненно установить наличность духовного утомления, 
то мы до сих пор не располагаем данными для решения вопроса, следует ли 
это утомление признавать вредным и если да, то с какого момента.

III. Душевные противодействия

Приходящие из внешнего мира и воспринимаемые душой впечатления 
вызывают всегда много противодействий, которые проявляются в виде 
движений органов тела и переходят опять во внешний мир. При слож-
ности развитой душевной жизни это соотношение не всегда легко уста-
новить. Но первоначальное его существование несомненно. По существу, 
всякое воздействие внешнего мира на душу вызывает в ней самые разно-
образные движения: движения посредствующих органов чувств, рук и ног, 
головы, органов речи, затем движения внутренних органов, например, 
сердца, кровяных сосудов, легких и т. д.

Эти движения реакции имеют двойной характер. Одни непосредствен-
но направлены на сохранение организма. Раздражения, полезные для орга-
низма в целом или для его органов, удерживаются, чтобы их воздействие 
дольше продолжалось, или совсем воспринимаются телом. Вредные и рас-
страивающие раздражения, напротив, устраняются, и тело по возможно-
сти защищает себя от их дальнейшего воздействия.

Наряду с этим существует еще второй класс движений реакции. Когда 
кошка увидит мышь, она ее схватывает и пожирает: это полезно для ее 
сохранения. Но обычно кошка пару раз позволяет мыши убегать и каждый 
раз опять ловит ее, хотя при этом не исключена возможность того, что 
мышь ускользнет. А когда кошка увидит клубок ниток или катящийся шар, 
то сейчас начинается та же история, что с мышью, хотя в несъедобно-
сти этих предметов кошка убеждается уже с самого начала. Точно так же 
и человек реагирует на внешние воздействия не только вышеупомянуты-
ми реакциями сохранения, но и такими движениями, которые не имеют 
никакого прямого отношения к его сохранению: топанием и барахтани-
ем, раздиранием, бросанием и т. п. Люди и животные не только борют-
ся с вещами, но и играют ими. В такого рода играх производится работа 
органов и их сил, чем достигается развитие, упражнение и сохранение при-
сущих им способностей, и в этом их смысл. В игре развиваются, конечно, 
те самые силы и способности, какими организм пользуется и в борьбе 
с внешним миром. Так что, упражняя и развивая в игре свои силы и спо-
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собности, человек делает нечто полезное и для своего сохранения. Дви-
жения игры, по характеру своему и ближайшим целям отличные от дви-
жений сохранения, следует поэтому рассматривать вместе с тем как под-
готовительные упражнения к этим последним.

Организму прирождены самые разнообразные движения сохранения 
и игры. Это для него целый клад, которым он пользуется при реагирова-
нии на внешние впечатления. Для души они, правда, являются сначала 
чем-то как бы посторонним. Вследствие известного сочетания нервных 
путей отдельные воздействия вызывают всегда одинаковые определен-
ные реакции, и это происходит рефлективно, без всякого участия созна-
ния. Далее, эти движения только следуют друг за другом простыми ряда-
ми. Известное впечатление вызывает определенное движение: напри-
мер, вид какого-нибудь предмета вызывает его схватывание и поднесение 
ко рту. Этим изменяется кое-что в окружающем или в отношении организ-
ма к окружающему (предмет, скажем, оказался горьким), и это изменение 
при известных обстоятельствах может послужить толчком к новому дви-
жению. Но в том и другом отношении дело постепенно принимает иной 
вид: движения, которые первоначально сопровождали душевные процес-
сы чисто рефлективно, втягиваются в известном смысле в круг душевной 
жизни; вместе с тем они осложняются и становятся движениями, при 
которых принимаются в расчет сразу многие впечатления или даже объ-
ективно еще не осуществленные впечатления, т. е. они становятся так 
называемыми поступками.

Причины этих изменений коренятся в двух особенностях отношений 
души к производимым ее телом движениям. Первая особенность направ-
лена, так сказать, на душу: если совершаются какие-либо из первоначально 
чисто рефлективных движений, то они, по крайней мере в большинстве 
случаев, воспринимаются; у них нет душевных причин, но имеются душевные 
действия. Отчасти они видимы, отчасти они вызывают кожные ощущения, 
но главным образом они отражаются в душе как кинестетические ощу-
щения (с. 206), т. е. посредством впечатлений, материально исходящих 
от суставов, сухожилий, мускулов. Эти кинестетические ощущения затем, 
понятно, ассоциируются с другими одновременно вызванными в душе 
впечатлениями оптического, акустического и т. п. характера. И вот, когда 
впоследствии повторяются когда-нибудь эти иные впечатления, но уже 
без сопровождавших их тогда движений, то в сознании все-таки репроду-
цируются в виде представлений и соответствующие им кинестетические 
ощущения. А это, в свою очередь, существенно важно для второй законо-
мерности, которая, так сказать, направляется от души: кинестетическим 
представлениям свойственна тенденция вызывать как раз те самые движения, 
которым они обязаны своим возникновением; одна только мысль о том, как 
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себя чувствуешь при совершении известного движения, при достаточ-
ной живости вызывает уже само движение. Непроизвольное произнесение 
шепотом слов, о которых много думаешь, качание тела или хотя бы одной 
головы при слушании мелодии танца, движения играющих на бильярде 
или в кегли, в которых сказывается желательное им направление шаров, — 
это все пояснительные примеры изложенной закономерности.

В силу этих двух закономерностей первоначально чисто рефлективные 
движения становятся душевными переживаниями и проявлениями душев-
ной деятельности. Дитя, скажем, видит что-то белое и блестящее, оно 
хватает его и рефлективно, как все дети, подносит ко рту. Случайно это 
оказался кусок сахара, он замечательно вкусен, ребенок держит его креп-
ко, сосет и впитывает в себя. Все пережитые при этом впечатления — вид 
предмета, движения рук, сильное удовольствие от вкусной вещи, сосатель-
ные движения — так близки друг к другу во времени, что они ассоциируют-
ся, а с каждым повторным переживанием подобного случая эта ассоциа-
ция становится прочнее. Впоследствии поэтому, как только ребенок уви-
дит кусок сахара, он сразу же представит себе его приятный вкус, а также 
связанные с ним ощущения, вызываемые движением рук и сосанием. И вот 
эти представления станут стимулами большей или меньшей силы для соот-
ветствующих движений — рука протянется, рот и язык станут делать соса-
тельные движения, и это даже в том случае, если сахар будет лежать так, 
что его не так просто взять, а приходится только смотреть на него изда-
ли. Ребенку хочется тогда получить этот кусок сахара; т. е. движения, пер-
воначально только чисто внешним образом следовавшие за впечатлением, 
и результаты этих движений теперь, так сказать, проходят сперва через 
душу, по крайней мере как представления, и их объективному осуществле-
нию наряду с первоначальным механизмом рефлексии содействует и это 
душевное предвидение. Аналогично отражаются в душе обстоятельства, 
сопровождавшие или следовавшие за совершением движений, а соот-
ветствующие им моторные реакции видоизменяют реакции, вызванные 
главным впечатлением. В конечном результате движения совершаются 
не слепо и по первому порыву, а приспособляются к духовно предвиди-
мым результатам, т. е. становятся осторожнее и дальновиднее.

В. Сложные явления душевной жизни

I. Восприятие

В каждый момент бодрствования душа получает огромное множе-
ство внешних впечатлений; глаза и уши, кожа и другие органы чувств 
не перестают доставлять ей сведения о происходящем во внешнем мире 
и об изменениях ее собственного тела. Но то, что фактически пережи-
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вается душой как результат всех воздействий, значительно отличается 
от суммы ощущений, которые могли быть вызваны этими внешними раз-
дражениями, т. е. от того, что достигло бы сознания души, если бы она 
обладала одной только чувственной организацией. Фактически переживае-
мое соопределяется также всеми прочими закономерностями душевной 
жизни; в отличие от простого ощущения, мыслимого изолированным, мы 
его называем восприятием.

Возьмем в руки газету и затем перевернем ее заголовком вниз: вид 
ее совершенно изменится. Перед нами расплывчатая масса непонятных 
деталей, тогда как вначале мы видели определенные знакомые нам вещи, 
осмысленно соединенные в отдельные группы и слагающиеся в одно боль-
шое целое. Вид перевернутой газеты есть результат деятельности почти 
одних только чувств. Обычный же вид газеты есть действительное пере-
живание развитой души при нормальных обстоятельствах. Разница между 
обоими видами покоится на действии внимания, памяти и упражнения.

Во всяком акте восприятия прежде всего достигает сознания только 
часть того, что в данный момент могло бы достигнуть сознания в силу воз-
действующих на душу объективных раздражений, взятых по себе. В зави-
симости от ценности воздействий для чувствований, от предшествовав-
шего опыта души, от мыслей, которые в данный момент занимают душу, 
некоторые воздействия достигают своей цели за счет многих других, объ-
ективные причины которых также имеются налицо и действуют на орга-
ны чувств. Из вещей, изображения которых имеются в данный момент 
на сетчатке моего глаза, я с полным сознанием воспринимаю только очень 
немногие, да и то лишь некоторые их особенности, а если я воспринимаю 
видимые вещи, то очень легко случается, что я вовсе не обращаю внимания 
на имеющиеся одновременно с ними слышимые или осязаемые вещи.

Но зато восприятие, с другой стороны, заключает гораздо больше того, 
что дается одними только объективными раздражениями: душа на осно-
вании прежнего опыта обогащает и наделяет доходящие до нее чисто чув-
ственные впечатления разного рода представлениями. Душа мысленно 
разъясняет или дополняет данные чувства тем, что она до того обычно 
или часто переживала при условиях, подобных теперешним, и чем чаще 
бывали эти переживания, тем живее и неотступнее эти добавочные пред-
ставления. Мы, например, прямо-таки видим, каковы вещи на вкус или 
на ощупь, холодные они или теплые, тяжелые или легкие, хотя чувствен-
ные глаза нам никаких сведений об этом, понятно, доставлять не могут. 
Если мы по слуху или по глазомеру судим о расстоянии вещей от нашего 
тела, то это покоится именно на таком пояснении чувственных призна-
ков, например величины или окраски предметов, силы шумов, посредст-
вом ассоциации привходящих на основании прежнего опыта представ-
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лений. Вообще, все наше знание вещей, их свойств и названий, все наше 
понимание их значения и употребления состоит не в чем ином, как в мыс-
ленном прибавлении впечатлений, полученных от них раньше посред-
ством разных иных чувств. Патологические случаи весьма поучительны 
в этом отношении. Болезненные процессы в мозгу иногда рассматривают 
описанные процессы ассоциативного обогащения; тогда мы имеем пред 
собой чисто чувственное ощущение без познавания и понимания объек-
тов, как это наблюдается обычно только на первой поре жизни. Извест-
ного рода больные, например, у которых не наблюдается никакого рас-
стройства кожной чувствительности, все-таки не могут познавать предме-
ты одним осязанием (паралич осязания), но стоит им только разрешить 
посмотреть на предметы, и они уже знают, с чем они имеют дело.

Далее, для восприятия характерна еще третья его особенность: 
в восприятии мы сознаем вещи в совершенно ином распределении, чем то, 
какое было бы дано одними раздражениями ощущения. Когда мы смот-
рим на перевернутую газету или на опрокинутую картину, мы внутри 
целого тоже различаем отдельные части. Но это различение мы делаем 
по чисто внешним признакам. До нашего сознания отдельно доходят, ска-
жем, части, отделенные друг от друга пустым промежутком или заключен-
ные в черную рамку, или, например, сплошные пространства вполне или 
приблизительно одинаковой окраски; но то, что мы называем родством 
вещей по содержанию, не играет при этом никакой роли. Совершенно 
иначе обстоит дело при восприятии развитого сознания. Поверхностного 
взгляда на комнату достаточно, чтобы различить столы, стулья, картины 
и т. д. как особые самостоятельные вещи; точно так же мы при первом же 
взгляде на ландшафт различаем дома, деревья, дороги и т. п. И происхо-
дит это не потому, что отдельные части этих вещей связаны между собой 
в пространстве, а также не вследствие каких-либо иных побочных осо-
бенных обстоятельств. Вся суть в том, что мы различаем и сочетаем груп-
пы раздражений по их принадлежности, т. е. сообразно тем сочетаниям, 
в которых они обычно встречаются. А поступаем мы так под влиянием преж-
него опыта, который показал нам, какие сочетания нормальны и встреча-
ются постоянно и какие обусловлены только случайностью.

Итак, с виду весьма простой и чисто пассивный переход внешних впе-
чатлений в чувственное восприятие оказывается в действительности 
довольно сложным процессом. Вся душа участвует в нем и пользуется им 
для осуществления своих целей. В громадном большинстве случаев ей 
удается достигнуть цели. Но бывают исключения. При известных обстоя-
тельствах как раз деятельность, следующая рассмотренным закономерно-
стям, приводит к характерным промахам, что следует считать неизбеж-
ным при громадной сложности этих процессов.
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Уже выше отмечено было, что если какое-нибудь явление повторялось 
много раз, то оно, вообще говоря, и впредь будет повторяться. Поэтому 
если душа, воспринимая отдельные члены неоднократно пережитой груп-
пы впечатлений, сама уже производит в виде представлений и остальные 
ее члены еще прежде, чем их чувственные причины успели на нее воздей-
ствовать, то это есть весьма целесообразное предвосхищение объектив-
ной действительности. Но природа идет все же своим путем. Если, вооб-
ще говоря, она и повторяет прежнее, то бывают все-таки и исключения. 
Сложность жизни природы нередко приводит к отклонениям: отдельные 
моменты процесса повторяются не в том сочетании, что в подавляющем 
большинстве случаев. И вот в случае таких отклонений душа неминуемо 
делает ошибки. Происходит так называемый обман чувств. Если я, житель 
равнины, ясно и отчетливо вижу пред собой предметы, то мне нужно лишь 
немного времени, чтобы приблизиться к ним. Но высоко в горах предме-
ты видны ясно и отчетливо и на дальнем расстоянии, и если я на основа-
нии моего повседневного опыта думаю, да и должен думать, что они нахо-
дятся близко от меня, то я ошибаюсь. Противоречие между обусловлен-
ным закономерностью душевной жизни предвосприятием объективной 
действительности и основанным на закономерности природы исключи-
тельным в единичном случае отклонением объективной действительно-
сти от обычного — таков общий тип обмана чувств.

II. Воспоминания. Абстракция

Если в душе начинают действовать причины, могущие воспроизвести 
в виде представлений прежние, ассоциативно с ними связанные воспри-
ятия, то происходит вполне то же самое, что при воздействии внешних 
раздражений. Действие, которое эти причины могли бы произвести сами 
по себе, а именно точное повторение прежнего переживания, всегда еще 
соопределяется особенностью души, т. е. воспоминания совершенно так же, 
как восприятия, постоянно обусловлены и различными закономерностя-
ми душевной жизни.

Воспоминания поэтому прежде всего еще более недостаточны и огра-
ничены, чем восприятия, т. е. в отношении полноты они составляют еще 
больший контраст с богатством объективных раздражений, которые явля-
ются их внешними причинами. Представим себе ландшафт, уличную сцену, 
знакомого человека; всегда не хватает массы деталей, в том числе и таких, 
которые в свое время в самом восприятии, наверно, достигли сознания. 
Но зато воспоминания, с другой стороны, богаче восприятий. В них содер-
жатся дополнения и пояснения, внесенные по ассоциации из других, похо-
жих восприятий; припоминая, например, картину какого-нибудь ланд-
шафта, мы относим к нему и башню, которой на самом деле вовсе не было 
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в том месте. Наконец, воспоминания подвергаются влиянию других, воз-
никающих в душе, представлений и в большей или меньшей степени видо-
изменяются ими; такое действие оказывают, например, вопросы отно-
сительно воспринятого, которые приближают душу к известным пред-
ставлениям (внушающие вопросы), желание произвести впечатление, 
импонировать и т. п.; так что образы воспоминания являются неточным 
воспроизведением воспринятого не случайно и не в исключительных слу-
чаях, а в силу природной закономерности, как это недавно было доказано 
непосредственными опытами над точностью воспоминаний, и в каждом 
отдельном случае может быть речь только о степени отклонения.

На пояснении и видоизменении образов воспоминания посредством 
представлений, возникающих в силу ассоциации или сосуществующих 
во времени, покоится так называемая фантазия; это не новая, долженст-
вующая быть отделяемой от других основная функция души, а результат 
тех самых элементарных проявлений, которые, складываясь при иных 
обстоятельствах, образуют прямо противоположное явление воспомина-
ния. Но мы здесь остановимся несколько подробнее не на этой особенно-
сти, а на вышеупомянутой неполноте репродуцированных представлений.

Подобно неполноте восприятий, она вытекает прежде всего из отбо-
ра, производимого деятельностью внимания. В вещах, которые дости-
гают нашего сознания в восприятии, нас не все одинаково интересует. 
Ребенка, например, в карманных часах больше всего заинтересует тика-
ние и блеск золотых крышек, хотя бы он обратил внимание и на некото-
рые иные детали; в собаке его заинтересует главным образом лаяние или 
то, что она ходит на четырех ногах. Если восприятия часов или собаки 
часто повторяются в сопровождении какого-либо другого, но всегда оди-
накового впечатления и если затем при повторении этого знака они вос-
производятся в виде представлений, то эти репродукции будут содержать 
отнюдь не все, что дошло до сознания в восприятии, но только выдержку 
из него, а именно наиболее заинтересовавшие детали, как тикание или 
лай в нашем примере.

В таком же направлении отбора действует еще одно обстоятельство: 
именно то, что группы раздражений внешнего мира, а посему и вызывае-
мые ими восприятия не представляют ни полного сходства, ни полного 
различия, но повторяются, образуя известную смесь сходства и разли-
чия. Тождественные черты однородных образований, конечно, воспри-
нимаются несравненно чаще, чем несхожие черты, потому что первые 
повторяются во всех, а последние только в единичных случаях. Поэтому 
при воспроизведении, общие черты также выступают на первый план; их 
гораздо легче представлять себе, чем остальные черты, которые мешают 
друг другу благодаря своему большому количеству. При повторении одно-
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го и того же знака, ассоциированного со схожими восприятиями, тожест-
венные их черты, таким образом, все больше отделяются от несовпадаю-
щих черт и мало-помалу сами по себе складываются в представление.

Итак, закономерности душевной жизни приводят при образовании 
представлений к своеобразному результату: они в несравненно большей 
степени, чем в восприятиях, устраняют случайные соединения внешних 
впечатлений и создают представления или только отдельных выдающихся 
черт воспринимаемых вещей (абстрактные представления), или же общих 
черт группы объективных вещей (общие представления), что во многих 
случаях оказывается одним и тем же. Отнюдь не произвольно и не стре-
мясь сознательно к достижению какой-либо цели, а проявляя без всяких 
намерений свои особенности, душа образует представления, которые 
в своей фактически мыслимой простоте и изолированности объективно 
не имеют никаких прообразов, но наличность которых в душе не может 
подлежать ни малейшему сомнению; таковы, например, представления 
одной только длины, или одного только красного цвета, или представле-
ния цвета вообще, собаки, дерева вообще и т. п.

Для высшего духовного развития эти образования имеют огромное 
значение. Мы здесь ограничимся только двумя указаниями. Во-первых, 
они содействуют распределению чувственно данных комплексов по внут-
реннему содержанию, зачатки чего мы отметили выше (с. 225) при рас-
смотрении восприятия. Окружающие нас и нами воспринимаемые вещи 
обычно являются для нас случайным, пестрым, невероятно запутанным 
скоплением разных предметов. Но когда мы при мысленном воспроизве-
дении впечатлений сознаем только некоторые их черты, общие многим 
вещам, когда мы, значит, мысленно выделяем то, что в вещах есть общего, 
мы их духовно распределяем по классам и видам. Мы высвобождаем вещи 
из случайностей среды и особенностей единичных случаев, мы их соче-
таем по их внутренним отношениям, по родству их, как принято выра-
жаться, и, таким образом, мы мало-помалу начинаем духовным взором 
различать стройные системы в невероятном разнообразии бессистемного 
данного. Но общее для нас почти всегда сочетается с познанием закономер-
ного в отношениях вещей, без которого мы ведь не могли бы владеть ими; 
единичное и индивидуальное для этого слишком богато и сложно. Итак, 
обнаружение порядка и закона есть следствие абстрагирования.

Второе важное следствие абстрагирования имеет место при обрат-
ном ходе процесса воспроизведения: мы говорим о мышлении по аналогии. 
Если отдельные черты, общие различным вещам или процессам, постоян-
но или чрезвычайно часто сопровождаются другими восприятиями или 
представлениями всегда одинакового содержания, то они тесно с ними 
связываются, и когда эти черты повторяются в совершенно иной обста-
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новке, то неминуемо вместе с тем воспроизводится и представление ука-
занного содержания. В немецком языке существительные на «е», вообще 
говоря, суть женского рода; между окончанием на «е» и членом женско-
го рода возникает поэтому тесная связь, независимо от содержания слов. 
Существительное «Sonne» (солнце) по-немецки поэтому женского рода, 
чего нет ни в одном из родственных языков, а когда в немецком языке 
укореняются иностранные слова с окончанием на «е», то они по анало-
гии становятся женского рода, хотя бы в своем языке они были иного 
рода: например, Etage, Loge, Blamage. После того как доказано было, 
что в целом ряде инфекционных болезней носителями заразы являют-
ся микроскопически маленькие организмы, все, кому это было известно, 
не могли думать о прочих инфекционных болезнях, не представляя себе 
по аналогии и для них таких же носителей заразы.

III. Язык

Общие представления несомненно развиваются и у высших животных, 
так как субъективные основы таких представлений — внимание и память — 
у них, наверно, имеются. У комнатной собаки несомненно есть представ-
ление о «комнате» вообще и о «вне комнаты» вообще. Но при всем том 
эти образования, основанные на одних способностях животных, не могут 
достигнуть высокой степени абстракции, а посему значение их ограни-
чено. Как мы уже знаем, для возникновения общих представлений тре-
буется, чтобы лишь отчасти совпадающие восприятия чаще всего пере-
живались в связи с одним и тем же посторонним впечатлением, которое 
всякий раз возбуждает эти восприятия в виде представлений. Но при 
естественном ходе явлений внешнего мира такие сочетания весьма раз-
личных вещей очень редки. Существует ли, например, что-нибудь такое, 
что всегда, не изменяясь, сопровождало бы восприятия всех деревьев, или 
часов, или книг и т. д. и было бы притом легко от них отделимо? Вряд ли 
можно указать нечто подобное. Поэтому чрезвычайно важно то обстоя-
тельство, что человек одарен способностью, которая вполне ему заменя-
ет этот недостаток. Человек себе сам создал то, чего ему не дает приро-
да, — неменяющиеся знаки, прочно связанные с наполовину постоянны-
ми, наполовину изменчивыми восприятиями, — и тем самым он приобрел 
средство возвести абстрагирующее мышление до высшего мыслимого 
совершенства. Этим созданием является язык.

С психологической точки зрения, язык есть соединение двух частей 
посредством прочных ассоциаций: предложений и слов, с одной сторо-
ны, их значения, предметов — с другой стороны. Представителями вто-
рой составной части могут быть душевные образования всевозможного 
содержания — ощущения, представления, чувствования, взятые отдельно, 
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изолированно, или в любом сочетании и соединении. Представители пер-
вой составной части, наоборот, всегда берутся из определенных классов 
ощущений и притом только из незначительного числа их. Если оставить 
в стороне литературную речь, которая сравнительно позднего происхо-
ждения и является достоянием не очень большого меньшинства говоря-
щих людей, то подлинная сущность слов и предложений окажется состоя-
щей опять-таки из двух составных частей: тонов и шумов, производимых 
деятельностью органов речи и вызываемых именно этой деятельностью 
ощущений движения и положения, т. е. из слуховых впечатлений и кине-
стетических, или впечатлений речи.

Громадное значение всех этих сочетаний прежде всего, понятно, состо-
ит в чрезвычайной важности языка как средства взаимного понимания 
членов человеческого общежития. Но совершенно независимо от этого 
язык имеет очень большую ценность и для индивидуальной душевной 
жизни и ее развития. Язык, как уже отмечено было, дает возможность 
поднять абстрагирующее мышление до самых высших возможных его 
пределов, разложить на первичные элементы данные мира созерцания, 
мыслей и чувствований и создать новое их распределение, расчленяя их 
сначала по сходству и затем сочетая по известным целям. Чем, например, 
были бы без языка такие представления, как высота тона, иррациональ-
ное число, атомная теплота, действительность, блаженство? Их прямо-та-
ки нельзя мыслить без языка. Но эта высшая степень абстракции означа-
ет в то же время и повышение силы нашего мышления о вещах в разных 
направлениях. Во-первых, улучшаются наши средства нахождения прису-
щих вещам закономерностей. Законы физики, химии, языка, психологии 
и т. д. в большинстве случаев связаны с образованием высших абстракций: 
ускорение, электродвижущая сила, молекулярный вес, изменение звуков 
и т. п. Без языка не может быть речи о таких абстракциях, а следователь-
но, невозможно и познание законов. Далее, более высокая степень абст-
рактности равносильна большему объему представлений, большей массе 
вещей, которым присущи мысленно выделенные черты, т. е. она рав-
носильна росту богатства заместительного мышления. Возьмем любое 
общее предложение: твори правду и не бойся никого; или любой стих, 
или какое-нибудь общее указание на совокупность обстоятельств (собы-
тия последних тридцати лет) — какая ими вызывается масса мыслей, воз-
зрений, сочетаний, настроений! Весьма ничтожная доля всего этого непо-
средственно достигает сознания; прямо сознается лишь то, что необходи-
мо для понимания слов. Но как только в силу особых обстоятельств в этом 
оказывается необходимость, то в сознание проходит и все прочее богатст-
во содержания и отдает себя в распоряжение души на служение ее целям, 
не затрудняя ее, однако, пока нет этих особых обстоятельств.
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Но язык оказывает вместе с тем и еще одну, чрезвычайно важную услу-
гу. Представления, вызываемые одинаковыми внешними впечатлениями, 
а также связанные с одинаковыми словами, у различных индивидуумов 
весьма различны, и даже у одного и того же индивидуума они отличают-
ся особого рода непостоянством и поверхностностью. Это сопряжено 
с довольно существенными неудобствами: внимание часто обращается 
на случайные особенности вещей, а не на крупные и по своей общности 
важные черты; передача и правильное понимание мыслей затрудняют-
ся. Благодаря языку эти недостатки если не вполне, то, во всяком слу-
чае, значительно устраняются. Язык устанавливает смысл слов, употреб-
ляемых для обозначения предметов, посредством прибавления извест-
ного числа разъясняющих и ближе определяющих слов, посредством 
определений, и, таким образом, он поднимает образование неопределен-
ных и колеблющихся представлений до мышления в понятиях. Чего толь-
ко в обиходе не обозначают словами: энергия, масса, свобода! Но физи-
ка дает определение: под энергией я понимаю способность совершать 
механическую работу, и только это; философ говорит: свободно сущест-
во, которое, не испытывая никакого внешнего принуждения, действует 
само в силу закономерности своей природы; слова, которым было дано 
определение, получают, таким образом, постоянное, для всех одинако-
вое значение. Если, впрочем, быть вполне точным, то о словах, входящих 
в состав определений, должно сказать то же самое, что о словах вообще: 
их смысл также не вполне ясен и установлен; поэтому и их следовало бы 
сперва определить и т. д. Итак, нельзя мыслить до конца понятие, чтобы 
оно стало вполне определенным и для всех во все времена тожественным 
представлением; это есть идеал, требование, которое мы начинаем осуще-
ствлять и затем останавливаемся. Несмотря на это, достигаются неверо-
ятные успехи по сравнению с мышлением не в понятиях, и на них осно-
вано все широко объемлющее знание — наука.

IV. Мышление

Если из восприятий в одну сторону, в вышину, так сказать, разви-
вается абстрактное представление, то в другом направлении — вширь 
и глубь — идет основанное на них развитие мышления и размышления. Что 
это такое — мышление, т. е. упорядоченное и связное мышление? Пожа-
луй, ответ будет более ясен, если мы сперва укажем, что не есть мышле-
ние, чему оно противопоставляется.

Мышление прежде всего не есть мечтание. В мечтах отдельные состав-
ные части, правда, также связаны между собой. Но эта связь обыкновенно 
напоминает связь звеньев в цепи, где каждое звено связано только с двумя 
соседними звеньями. Нет того, что связывало бы все звенья в одно единое 
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целое. Это только звенообразное сочетание достигает своей высшей сте-
пени в бредовых идеях у душевнобольных.

Далее, мышление не есть умствование и не длительное существование 
или беспрерывное повторение одного-единственного, неизменного пред-
ставления, как это бывает, например, когда человека не перестает мучить 
тоскливое ожидание чего-то или преследует какая-нибудь мелодия. Эта 
противоположность мышлению также находит свое высшее выражение 
в известных душевных болезнях, в навязчивых преставлениях у помешан-
ных, например, в овладевающем всем существом представлении собствен-
ной греховности и испорченности.

Упорядоченное мышление есть, можно сказать, нечто среднее между 
бредовыми идеями и навязчивыми представлениями. Оно состоит в сле-
довании представлений, которые не только ассоциативно связаны как 
члены одного ряда, но вместе с тем все подчинены одному господствующе-
му представлению, к которому они все находятся в известных отношени-
ях и которое всех их объединяет в одно целое. Единая мысль, например, 
мысль о собственном признании, о каком-либо переживании, о будущем 
Германии состоит в последовательном мышлении в известном порядке 
заключающихся в ней частичных мыслей. Когда кончилось одно, господ-
ствовавшее при этом представление уступает место другому. Мышление 
идет дальше. Различные верховные представления, сменяющиеся в этом 
процессе, могут быть или просто связаны между собой в виде ряда, или 
новые восприятия могут их вызывать даже без всякой связи с предшест-
вовавшими. Или же они могут быть в виде групп подчинены высшим вер-
ховным представлениям, которые, в свою очередь, опять-таки подчинены 
еще более высоким представлениям и т. д., так что все вместе взятое обра-
зует подчас весьма обширную и расчлененную систему представлений раз-
ных степеней господства и подчинения. При мышлении, например, руко-
водимом известным намерением, все прочее всегда подчинено мысли 
о цели. То же самое мы имеем в хорошо продуманной лекции, в отделах 
и главах книги, наконец, в книге, взятой в ее целом, и т. д.

Свойство процесса образования восприятий, дополняющих и изъяс-
няющих чувственные впечатления, предвосхищать данные чувственного 
опыта еще до того, как началось их прямое воздействие на душу, присуще 
и мышлению, еще меньше связанному с чувственными переживаниями. 
Мышление черпает свое содержание из опыта, наиболее часто повто-
ряющиеся опыты оказывают на него наибольшее влияние; неудивитель-
но поэтому при однообразии объективных процессов, что при известных 
обстоятельствах оно совпадает с фактически предстоящим опытом, тем 
более что человек имеет много оснований стремиться к такому совпаде-
нию. С точки зрения этого отношения к тому, что подлежит опыту, мыс-
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ленные образования обозначаются особыми именами. То, что согласует-
ся с возможным опытом мыслящего, называется истиной, познанием; то, 
что не согласуется, — заблуждением. Познания и заблуждения являются, 
подобно восприятиям и обманам чувства, закономерными результатами 
процессов душевной жизни; своеобразие душевной жизни в связи с осо-
бенностями процессов внешнего мира с одинаковой необходимостью 
приводит к тому и к другому.

Производство истин, разумеется, чрезвычайно различно у разных 
душ. Отчасти это объясняется тем, например, что в силу более богатого 
опыта воспроизведения непроизвольно и независимо от намерений идут 
по пути лучшего и более полного приспособления к пережитому; но очень 
много значит и то, что различные индивидуумы сами по себе, от природы, 
одарены различной способностью познавательного мышления. Эту спо-
собность называют рассудком, умом, интеллигентностью. В чем же она состо-
ит? Не в одной только хорошей памяти, поскольку мы понимаем под этим 
способность особенно хорошего воспроизведения известных пережива-
ний или способность воспроизводить их даже спустя большой промежу-
ток времени. В интеллигентности имеется элемент памяти в этом смыс-
ле, но роль памяти ограничивается, так сказать, одной только доставкой 
материала. И у глупых людей, даже у идиотов, часто встречается удиви-
тельная способность сохранять в памяти хронологические даты, стихи, 
мелодии и т. п. Хорошая память может приспособить мышление только 
к простейшим и наиболее часто повторяющимся комбинациям объектив-
ных процессов; с более сложными обстоятельствами она уже не может 
справиться, для этого требуется еще кое-что другое.

Слуге дано какое-нибудь поручение, но исполнить его почему-либо ока-
залось невозможным. Для глупого вопрос исчерпан. Случай неисполни-
мости поручения хозяином не был предусмотрен, и вот у него нет иного 
представления, кроме того, что ему больше делать нечего и остается 
вернуться домой. Мышление интеллигентного человека идет гораздо 
дальше. Оно обнимает не только поручение, но воспроизводит и хозяи-
на, который дал поручение, и много иного, что имеет сюда отношение 
по аналогии схожих случаев. Что, собственно, имелось в виду поручени-
ем; нельзя ли каким-либо иным путем достигнуть той же цели; и т. д.?

Итак, ограниченность кругозора и неизменное следование представле-
ний по обычным путям, с одной стороны, предусмотрительность и подвиж-
ность мышления, с другой стороны, — таковы отличительные черты глупо-
сти и интеллигентности. Подвижность мышления, необходимо, однако, 
заметить, не должна идти в ущерб единству его и не должна быть похожа 
на ту, которая проявляется в рассеянности и бредовых идеях. Познава-
тельное мышление концентрировано, подобно мышлению вообще. Даже 
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там, где оно не руководится каким-либо намерением, т. е. там, где не име-
ется представления определенной цели, оно находится под сознанием 
единой связи составляющих его моментов.

V. Вера

Вышеизложенное нуждается, однако, в дополнении. Об истинах 
и познаниях говорят в двояком смысле. До сих пор мы говорили о них 
в одном смысле, мы говорили о мысленных образованиях, которым свой-
ственно совпадать с действительностью, находящейся вне мира мыслей 
представляющего, совпадать с ней объективно, независимо от того, мыс-
лится ли это соотношение или нет. В другом смысле истины и познания 
суть мысленные образования, которые субъективно представляются совпа-
дающими с действительностью, — мысли, соединенные с верой в их дей-
ствительность, с убеждением в наличности чего-то им соответствующе-
го в объективном. По общераспространенному мнению, конечно, оба 
понимания тождественны, и сущность познаний именно в том и состо-
ит, что они объективно правильны и в то же время субъективно необ-
ходимы. В очень многих случаях действительно имеется это тожество, 
но это еще не значит, что не бывает противоположных случаев. Сущест-
вуют, выражаясь кратко, объективные истины, в которые решительно 
никто не верит; это бывает при всяком непризнавании учения, которое 
впоследствии все-таки оказывается правильным. Точно так же бывают, 
наоборот, субъективные истины, в которые люди верят с такой силой, 
что готовы отстаивать их ценой собственной жизни, но которым все-та-
ки нельзя найти соответствия в объективной действительности. Оба 
свойства наших представлений — объективная правильность и субъектив-
ная очевидность — значит, не совпадают, а перекрещиваются; их должно 
поэтому тщательно различать.

Каким образом душа необходимо приходит к одному — к объективно 
правильному мышлению, это мы уже видели. Спрашивается теперь, как 
она приходит к другому мышлению — мышлению, связанному с верой, 
и как оно проявляется?

Вера, сказали мы только что, состоит в представлении действитель-
ности чего-либо или его принадлежности к действительному. Ее про-
тивоположность есть неверие или безверие, представление недействи-
тельности чего-либо. Действительность и недействительность связаны 
между собою самым тесным образом, как правая и левая сторона, верх 
и низ. Действительность ничего не означает, не будучи противопостав-
лена недействительности. Но как может недействительность быть перво-
начальным представлением? Совсем маленький ребенок ничего не знает 
ни о том, ни о другом. У него имеются просто ощущения, имеются про-
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сто восприятия, без всяких посторонних мыслей о таком различии между 
ними. Но очень скоро опыт заставляет его открыть это различие. Ребенок 
голоден. Он кричит; воспроизводя свой прежний опыт, он думает вместе 
с тем о еде, которая устраняет голод, и о матери, которая приносит эту 
еду. И вот на самом деле открывается-таки дверь, и с пищей в руках дей-
ствительно входит в комнату мать, очень похожая на ту мать, которую он 
только что представлял себе, и в то же время столь от нее отличающаяся 
своей чувственной живостью и неотступностью, осязаемостью и опреде-
ленностью своего облика и своих слов. В другой раз ребенок фантазирует. 
Случайная игра его ассоциаций создает ему причудливые образы: прин-
цев с золотыми коронами на голове и роскошными подарками в руках. Но, 
сколько бы он ни озирался вокруг, он всюду наталкивается не на соответ-
ствующие, а на противоположные чувственные переживания. Понятно, 
что все эти переживания со всем их сопровождавшим оставляют следы 
в жизни представлений ребенка. Если ему впоследствии опять доводит-
ся криками звать к себе мать, то он представляет себе не только мать, 
но и все, что случилось в первый раз: смену бледного и призрачного 
представления чувственным восприятием матери и отношение между 
ними; точно так же в случае повторения фантазии он представляет себе 
различие между тем, что после представилось его взорам, и тем, о чем 
он раньше мечтал, и несовместимость того и другого. Сотни таких опы-
тов, которые имеют громадную важность для интересов ребенка, должны 
постепенно привести к двойному результату. Во-первых, они оставляют 
все более глубокий след в мире мыслей ребенка. Он замечает следующее: 
для таких-то и таких-то представлений имеются совершенно похожие или 
подходящие переживания, но только не бледные и бестелесные, а весь-
ма жизненные, неотступные и чрезвычайно постоянные; а для таких-то 
и таких-то других представлений никогда не имеется ничего подобно-
го, напротив, то, что доступно чувственному зрению, противоречит им, 
и существуют они только как мимолетные схемы. Такого рода опыт нако-
пляется далее у ребенка не только относительно видимых, но и относи-
тельно слышимых, осязаемых и т. д. вещей, вследствие чего происходит 
абстракция. Характерное различие обеих групп, рассуждает ребенок, 
состоит в том, что образования, входящие в состав одной группы, могут 
быть тем или иным образом чувственно восприняты, что им в том или ином 
виде присуща та ясность и определенность, какая имеется у всего чувст-
венно видимого, осязаемого, обоняемого и т. д., в то время как образова-
ния второй группы не встречаются среди чувственно воспринимаемого. 
Но тем самым ребенок относит одни свои представления к действитель-
ным, другие — к недействительным. Ведь таков и есть первоначальный 
смысл слов «действительный» и «недействительный»: принадлежащий 
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к миру чувственно воспринимаемых вещей как однородный с ним в глав-
ных отличительных особенностях и к этому миру не относящийся и нахо-
дящийся только в мире мыслей.

Но как только представления действительности или недействительно-
сти появились у человека, они тотчас же находят самое широкое приме-
нение. За важными случаями и менее важные оказываются поводом к их 
возникновению; в конце концов они чисто по аналогии мыслятся и там, 
где вовсе нет таких поводов. Но при этом имеется различие огромной 
важности для всей душевной жизни. Из восприятия возникают в конце 
концов все представления. Соединения их, правда, уже только отчасти 
соответствуют воспринимаемому, отчасти они ему противоречат; но даже 
в комбинациях последнего рода элементы заимствованы из восприятия 
и могут быть найдены в чувственном восприятии. А если так, то поводы 
к мышлению действительности, очевидно, несравненно многочисленнее 
поводов к мышлению недействительности. Вследствие этого привычка 
мышления действительности неминуемо должна развиться значительно 
сильнее противоположной привычки, и поэтому на нейтральные случаи 
переносятся по аналогии почти исключительно представления действи-
тельности. Другими словами, это значит: ребенок, который первоначаль-
но не знал ни веры, ни неверия и потом познал и то и другое, бывает вна-
чале невероятно легковерен.

Маленькие дети верят, как известно, почти всему. Ограниченность их 
опыта дает им только в очень немногих случаях возможность проверить, 
совпадают ли возникшие у них представления или расходятся с воспри-
нимаемым. Но, не предпринимая такой проверки, они не остаются безу-
частными, нейтральными, а в громадном большинстве случаев обнаружи-
вают тенденцию принимать все за действительное. В этом укрепляет их 
и язык, который одним и тем же словом «быть» вообще обозначает при-
надлежность к действительному миру и одно нахождение в мире мыслей; 
но ведь эта особенность языка сама вытекает из указанной примитивной 
легковерности. Однако опыт ребенка беспрерывно расширяется, и это 
расширение оказывает на совокупность его первоначальных верований 
двойное влияние, не прекращающееся часто в продолжение всей челове-
ческой жизни.

Расширение опыта прежде всего влияет на веру исправляющим 
и вытесняющим образом. То, что противоречит разрастающемуся опыту, 
выбрасывается из области предметов веры и сознательно относится 
к сказкам и выдумкам. Но, с другой стороны, это самое расширение кру-
гозора доставляет вере надежнейшую опору и поддержку. Многочислен-
ные разрозненные данные опыта и отдельные предметы веры оно соеди-
няет в одно связное целое, ставя, таким образом, все в одинаковую связь 
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с абсолютной основой всего действительного и высшей нормой всего дос-
товерного — с моими настоящими чувственными восприятиями, вообще 
со всем моим бытием в настоящий момент. Если мне приходится, хотя бы 
самым поверхностным образом и в самых сжатых заместительных пред-
ставлениях, думать о том, что в такое-то и такое-то время, после которого 
случилось то-то и то-то, я в таком-то месте переживал нечто с той самой 
осязательностью и определенностью, с какой я вижу теперь эту бума-
гу и напечатанные на ней слова, то моя вера в действительность этого 
происшествия непоколебима. Если, далее, что-нибудь можно на основа-
нии опыта привести в согласованную связь с этой определенной точкой, 
то и оно получает прочно обоснованную достоверность; мы это называ-
ем доказанным, а про то, во что мы верим в силу этой связи, мы говорим, 
что мы это знаем.

Устранение известных мысленных образований из круга предметов 
веры и отнесение их к безусловным предметам неверия, с одной сторо-
ны, а с другой — объединение других мыслей в единую систему твердо 
обоснованных и пользующихся незыблемой верой истин — вот что дает 
опыт. Но большое количество созданий нашего мышления находится 
между этими двумя крайностями: их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 
Как же складываются отношения души к ним?

Из опыта человек несомненно извлекает для себя то важное поучение, 
что в мире область того, во что дóлжно верить, значительно меньше, чем 
он себе это представлял первоначально. Очень многое перестает быть 
предметом веры, но чрезвычайно редко бывают случаи превращения 
первоначальных заблуждений в истины. Итак, благодаря опыту человек 
необходимо становится объективно более реалистичным, а субъектив-
но — более скептическим и осторожным. Но столь сильная первоначально 
тенденция веры окончательно никогда не исчезает. Что она продолжает 
существовать, но в более тесных пределах (и как мы сейчас увидим, оказы-
вает этим большие услуги душе), сказывается в том, что она проявляется 
только в особых случаях, а именно: когда представления, которых опытом 
нельзя ни опровергнуть, ни доказать, имеют особую живость и особенно энер-
гично заявляют о себе в душе. Такой характер представления приобретают 
благодаря двум весьма важным для веры причинам.

«Сказать три раза народу, и он верит». «Любой пророк с достаточно 
могучим голосом, жестикуляцией и силой речи в состоянии направить 
веру народных масс по какому угодно руслу». Вера масс, друзей, товарищей 
по сословию оказывает затем такое же действие, как частое повторение. 
Если мое собственное мышление совпадает с тем, что исходит из души 
других, то это его укрепляет и наделяет элементом веры. К тому же разве 
мыслимо предположить, что такая масса людей заблуждается? На всеоб-
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щем убеждении, consensus omnium, всегда принято было строить высшие 
истины; vox naturae — голосом природы назвал его Цицерон. Итак, пред-
ставления, которые вызываются категорическими, убедительными или 
достаточно часто повторяемыми утверждениями и не имеют против себя 
прямо противоречащих показаний опыта, становятся предметом веры 
часто даже в том случае, если опыт их оспаривает. Это одна из самых дли-
тельных по влиянию причин веры. Ее можно назвать авторитетом и гово-
рить поэтому о вере, основанной на авторитете.

Вторую причину составляют потребности человека, т. е. его сильные 
и глубокие потребности. Пока они существуют и не находят себе удов-
летворения, они все вновь живо воспроизводят представления средств, 
которые по аналогии прежних опытов пригодны для такого удовлетво-
рения; и, поскольку эти представления опять-таки не имеют против 
себя противоречащих показаний опыта или поскольку это противоре-
чие не особенно резко, они становятся предметом веры. Возникающую 
таким образом веру называют практической верой — верой, основанной 
на потребностях, на чувствованиях. Наравне с другими видами веры она 
наполняет всю нашу жизнь. Всякий человек верит в свое будущее, вся-
кая мать — в своего ребенка. Генерал, который не верит, что он выиграет 
предстоящее сражение, наполовину уже проиграл его. Может ли он дока-
зать, т. е. на основании прежнего своего опыта конструировать, необ-
ходимость своей победы? Об этом он не думает. Он, конечно, сделает 
все, что по данным опыта требуется для того, чтобы выиграть сражение, 
но знание не перестает ему твердить, что исход сомнителен. А все-таки он 
верит, должен верить, что это не так. От этого зависит все его существова-
ние; честь, будущность, родина — все будет потеряно, если он не выиграет 
сражения. Ему необходима победа в бою. Противоположное представле-
ние не имеет поэтому никакой почвы, а энергия все вновь вырастающего 
представления о победе такова, что он начинает верить в нее.

VI. Религия

По мере развития и накопления опыта мышление души о прошедшем 
и предстоящем становится все более совершенным. Все более глубокое 
проникновение в соотношение вещей, естественно, наделяет душу спо-
собностью все лучше к ним приспособляться, а также вмешиваться в их 
процессы и принуждать их к работе на пользу ее сохранения и развития. 
Наука и техника — вот крупные результаты этой интеллектуальной дея-
тельности души. Но при всем том удел ее не особенно завиден. Сущность 
души настолько сложна, что именно тем, что она создает себе благопо-
лучие и устраняет ближайшие невзгоды, она навлекает на себя новые 
невзгоды, которые требуют новых средств для своего устранения. «La pré-
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voyance, la prévoyance, — жалуется Руссо, — voilà la véritable source de toutes 
nos misères» (предусмотрительность, предусмотрительность — вот истин-
ный источник всех наших бедствий). Кто хочет повлиять, должен преуве-
личивать. Но если не все беды, то не мало бед вытекает-таки из предусмот-
рительности и ее последствий. Можно различать троякого рода нежела-
тельные и неприятные следствия предусматривающего мышления.

Наши знания и наши способности расширяются; но именно благодаря 
этому мы начинаем чувствовать, что нам поставлены известные пределы. 
Дитя живет себе радостно и беззаботно, но опытный человек, который 
сознает свои знания и свои силы и научился широко ими пользовать-
ся, — тот хотел бы знать все и уметь все, а вместо того он все больше убе-
ждается, что этого ему никогда не достигнуть. Как много важного оста-
ется для него непонятным! Он не в состоянии с уверенностью предска-
зать даже, какая завтра будет погода, чем кончится предстоящая борьба. 
А как много вещей, которые сильнее его! Могущественные враги, хищные 
звери, бури, землетрясения, голод, болезни и прежде всего — неминуемая 
смерть! Он видит все эти грозящие ему ужасы, но вместе с тем он видит, 
что он против них бессилен; так предусмотрительность наряду с удоволь-
ствием доставила человеку большие страдания.

Чтобы помочь себе в этой двойной беде, непроницаемой неизвестнос-
ти будущего и непреодолимой мощи враждебных сил, душа создает рели-
гию. У человека, мучимого неизвестностью и страшными опасениями, 
возникают, по аналогии с пережитым в прежних случаях неведения и бес-
силия, представления о том, как себе помочь и в настоящем случае. Есте-
ственным руководством служит при этом другое перенесение по анало-
гии: первоначально человек считает все вещи оживленными и одушевлен-
ными, как самого себя, а все совершающееся в природе он рассматривает 
по аналогии со своим собственным поведением. Но на самого себя чело-
век очень рано научается смотреть как на двойственное существо, состоя-
щее из внешнего, видимого всем и малоподвижного тела и из находящего-
ся в нем подвижного тонкого призрачного существа — души. Ему кажется, 
например, что во сне ясно проявляется самостоятельность обеих частей: 
душа покидает тогда тело, улетает в иные знакомые и незнакомые местно-
сти и переживает самые удивительные вещи. Тому же учит потрясающее 
явление смерти. Сегодня человек говорит, движется и причиняет другим 
добро или зло, а завтра он недвижно лежит, ни на что больше не способ-
ный. Нельзя, правда, видеть, чем именно вызвано это огромное различие, 
но ведь несомненно имеется нечто такое, что находилось в живом чело-
веке в качестве истинного носителя всех его сил, потребностей, друже-
ственных и неприязненных чувств, а теперь улетело из трупа и незримо 
обретается где-то в другом месте.
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Исходя из таких представлений, примитивный человек населяет 
все находящееся между небом и землей — не только зверей и растения, 
но и скалы и бревна, моря и ручьи, явления погоды и звезды — огромным 
количеством демонов, духов, бесплотных душ, призраков, и полагает, что 
они снабжены силами, наподобие людей, но значительно превосходят 
их своим знанием и способностями и причастны всему, что совершает-
ся в природе. Рассуждая так, он руководствуется своими насущнейшими 
практическими интересами: он хочет воспользоваться этим своим дет-
ским знанием, правильнее, незнанием соотношения вещей, чтобы спра-
виться с ними. Очеловечив все вещи, примитивный человек получил 
возможность обращаться с ними так, как он привык и считает целесооб-
разным обращаться с людьми, т. е. он приобретает над ними некоторую 
власть. Итак, духи существуют и должны существовать, потому что они 
крайне нужны примитивному человеку, без них всюду царили бы расте-
рянность и бессилие.

С самого начала, естественно, возникают двоякого рода духи в пол-
ном соответствии с тем, что человек различает двоякого рода отношения 
людей между собой. Одни духи враждебны, коварны, злы. Они-то причиня-
ют людям все бедствия в виде болезней и опасностей, которых человек 
не может предотвратить собственными силами. В лучшем случае от них 
можно добиться лишь того, чтобы они перестали вредить. Они внуша-
ют чувства страха и боязни; люди пред ними дрожат. Духи второго вида, 
напротив, добры, приветливы и готовы прийти на помощь. Они оказы-
вают людям поддержку в устранении бедствий, причиняемых злыми духа-
ми, они помогают им в борьбе с людьми же и, наконец, раскрывают пред 
ними тайны будущего. На них можно полагаться, им можно доверять; 
люди к ним испытывают чувства благодарности и любви. На низших сту-
пенях культуры, когда человек чувствует себя еще совершенно бессиль-
ным, когда ему на каждом шагу мерещатся ужасные опасности, преобла-
дает, конечно, чувство страха и в соответствии с этим вера в злых духов 
и демонов. На высших культурных ступенях, когда более зрелое пони-
мание соотношения вещей и большая власть над ними вызывает боль-
шую уверенность в себе и большие надежды, на первый план выступают, 
наоборот, чувства доверия к незримым силам и в связи с этим вера в доб-
рых, благожелательных духов. Но в конечном счете страх и любовь — оба 
[чувства] остаются одинаково характерными для того, как человек чувст-
вует себя по отношению к своим богам.

Чтобы заполучить желанную помощь богов, нужно к ним подходить 
совершенно так же, как к людям, расположения которых желаешь сни-
скать. Нужно их настойчиво упрашивать, нужно им льстить, не мешает 
иногда прибегнуть и к угрозам, затем нужно обещать им в виде награды 
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за оказанную помощь дальнейшее почитание и строгое повиновение, но, 
главное, нужно заранее расположить их к себе подарками. Итак, молит-
вы, обеты и жертвы — вот те средства, какие должны быть применяемы, 
смотря по обстоятельствам. Очень рано уже возникает при этом еще одна 
мысль. В тех случаях, когда вмешательство демонических существ являет-
ся для примитивного мышления наиболее ясным, например в случае лече-
ния болезней, особенно душевных заболеваний, известные лица оказыва-
ются значительно искуснее других. Очевидно, эти лица особенно хорошо 
владеют искусством обращаться с духами, и, быть может, это объясняет-
ся тем, что в них самих есть нечто, родственное духам. Во всяком случае, 
полезно обращаться к ним за посредничеством. Таким вот образом зна-
харь становится жрецом, а при помощи разного рода придумываемых им 
церемоний и таинственных обрядностей или вследствие действительной 
необходимости понимать священные книги сношения с богами скоро ста-
новятся у него в руках весьма сложным и только ему одному доступным 
делом. Но уважение к жрецу покоится на том, что он на самом деле выпол-
няет обе функции богов. Жрец должен пророчествовать и чародейство-
вать, он должен предсказывать будущее и доставлять помощь в случае 
больших опасностей, в этом его назначение и вместе с тем знак подлин-
ного его призвания. Даже апостолы еще свидетельствовали о своем при-
звании пророчествами и чудесами.

Таковы корни религии. Она есть явление приспособления души к опре-
деленным нежелательным последствиям ее предвидящего мышления 
и в то же время устранение этих последствий имеющимися в ее распоря-
жении средствами. Страх и нужда родили религию; но, хотя она после сво-
его возникновения распространяется главным образом при помощи авто-
ритета, она все-таки давно бы уже вымерла, если бы она все вновь не рож-
далась из этих двух источников. Если нужда и страх велики, то религия 
усиливается. Но даже когда они не особенно велики, они все же имеются 
и всегда производят религию, причем, конечно, предполагается отсутствие 
всякого постороннего вмешательства.

Чтобы вера в богов сохранилась, необходимо, конечно, совпадение 
веры с опытом или хотя бы отсутствие слишком резких противоречий 
между ними, особенно в вопросе о результатах божеских действий. Если 
предсказание о будущем оправдывается действительным ходом событий, 
если удалось, например, счастливо противостоять угрожавшей опасности, 
то имеется налицо очевидное доказательство помощи божества, его все-
могущества и обоснованности веры в него. Очень часто, однако, резуль-
тат молитв и жертвоприношений не соответствует ожиданиям. Но это 
явление допускает самые различные объяснения, потому что люди также 
не всегда оказывают просимую у них помощь. Быть может, молитва была 
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недостаточно усердной или жертва была принесена в ненадлежащем виде 
или в ненадлежащем месте. Или бог, может быть, захотел испытать про-
сящего, не поколеблется ли его вера, когда он не получит в виде воздая-
ния за нее здоровье и внешние блага. Наконец, пути Господа неисповеди-
мы. «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Он действует 
по мудрости своей, и человек должен смиренно преклоняться. Иногда, 
впрочем, это подчинение и приспособление веры к противоречащим 
данным опыта бывает очень трудно. Когда верующий и неукоснительно 
служащий Богу страдает, а безбожники и богохульники не только не пре-
терпевают мучений, но «путь нечестивых благоуспешен и все вероломные 
благоденствуют», то нелегко удержаться от мятежных мыслей и не усом-
ниться в Боге. Но вера и здесь нашла исход. Над земной жизнью она ста-
вит упование на загробную жизнь. Именно это непонятное и есть желан-
ный Богу порядок. Праведник должен страдать. Его земная жизнь — это 
только подготовительная и ничтожная стадия всего его бытия, покорно-
стью Богу и отказом от земных наслаждений он готовится здесь к потус-
тороннему бестелесному существованию. За это он там будет вознаграж-
ден несказанными радостями, каких не в состоянии дать сей мир, он при-
общится к свободному от желаний блаженству божию; безбожников же 
постигнет вечная кара.

Определенные формы религиозных представлений зависят, как и вся-
кая вера, основанная на потребностях, от состояния современного зна-
ния, вообще от культурного уровня эпохи. Этим объясняется чрезвычай-
ное различие отдельных религий, а так как до новейшего времени огра-
ничивались рассмотрением только близких к нам высших религиозных 
форм, то истинная сущность образований, о которых здесь идет речь, 
совершенно не была понята. В примитивной обстановке, когда каждый 
сам должен заботиться об удовлетворении всех своих потребностей, когда 
слабо развито понимание закономерной связи вещей и мир представля-
ется беспорядочным скоплением самостоятельных мелких единиц, это 
воззрение целиком переносится и на богов. Каждый из богов, в сущно-
сти, может все, разве только не все одинаково хорошо, и каждый поль-
зуется своим могуществом вполне по своему хотению и произволу. Одни 
боги сильнее, другие слабее, но эта разница невелика; в общем, они пред-
ставляют неорганизованную массу равноправных индивидуумов, кото-
рые воюют и вступают в соглашения друг с другом, словно люди, по обра-
зу которых они созданы. Небольшие человеческие общежития разраста-
ются в роды, кланы. В соответствии с этим боги становятся родовыми 
божествами и приобретают особые отличительные черты в зависимости 
от потребностей и условий жизни их рода. Общество расчленяется; свер-
ху вниз устанавливаются разные степени господства и подчинения. Сей-



245

ПСИХОЛОГИЯ

час же вслед за этим боги также организуются в иерархическое царство. 
Образуются отдельные сословия ремесленников, земледельцев, торгов-
цев. Опять-таки боги проделывают то же самое: один печется о военном 
деле, другой о виноделии и т. д.

Громадное значение для развития идеи божества приобретают, одна-
ко, два других обстоятельства. Во-первых, развитие более сильного нрав-
ственного сознания: расширение нравственных требований за преде-
лы первоначально обычных национальных границ, оценка поведения 
по убеждениям. С возникновением таких представлений и идеалов они 
тотчас же оказывают влияние на религиозные воззрения: боги принима-
ют нравственный облик. Это приводит опять-таки к двойному результату. 
Во-первых, сущность божества становится более глубокой и внутренней. 
Внешнее сходство богов с человеком, низший антропоморфизм, отбрасы-
вается. Боги перестают жить в храмах, созданных человеческими руками; 
они видят, слышат и движутся тоже не как человеческие существа; их при-
рода чисто духовная. Падает и значение внешнего богопочитания, стро-
гого соблюдения предписаний культа, жертвоприношений, всякого рода 
церемоний и обрядностей. Далее, нравственный характер богов устра-
няет их множество, их взаимные распри и их национальную ограничен-
ность. Нравственность всюду одна; поэтому если она составляет главный 
атрибут богов, то все они опять становятся равноценными, как раньше, 
но вместе с тем они утрачивают свою индивидуальность. Если нравствен-
ность затем распространяется и на несоплеменников, если по отношению 
к врагам тоже следует соблюдать справедливость, то для богов как носи-
телей нравственности отпадают тем самым всякие национальные рамки; 
много богов вообще больше не может существовать, должен быть толь-
ко один Бог. Вот почему все великие люди, работавшие над углублением 
и одухотворением религии, — еврейские пророки, Иисус, Платон, Зара-
тустра — были вместе с тем носителями идеи единого Божества. В том же 
направлении действовали и другие причины, а потому все высшие рели-
гии стремятся к монотеизму, хотя полуязыческие образования христиан-
ства показывают, как им трудно достигнуть этой цели ввиду противопо-
ложных потребностей массы.

Вторым моментом, чрезвычайно важным для развития понятия боже-
ства, является расширение знания. Мало-помалу человек замечает, что 
вещи отнюдь не подвержены совершенно произвольному обращению, 
как это может казаться по наблюдениям на себе самом; чем дальше, тем 
больше узнает он точных правил, которым они следуют. Смелые пио-
неры мышления тотчас же выступают с утверждением: это не простое, 
часто повторяющееся явление, а таков не знающий исключений порядок, 
и не только процессы материального, но и процессы духовного мира сле-
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дуют непреложным законам. Религия оказывается как бы лишенной вся-
кой почвы. Ведь если Божество не вмешивается произвольно в ход вещей 
и не влияет на людские сердца, то в чем же может выразиться Его помощь? 
Потребность в религии способна, однако, приспособиться и к этому изме-
нению в воззрениях. Молитва, например, получает для молящегося чисто 
душевную ценность; она наполняет его надеждой и упованием, и тогда 
он, пожалуй, в самом деле может сам выполнить то, для чего в состоянии 
отчаяния ему казалась необходимой посторонняя помощь. Предсказыва-
ние становится делом ученых, причем, разумеется, меняется его харак-
тер. Но предсказывание в первоначальном смысле уже христианство — и, 
конечно, весьма целесообразно — ограничивает пророками и апостолами. 
Божество, которому грозит опасность оказаться совершенно отделенным 
от мира, так как возможность свободного в него вмешательства отрица-
ется, напротив, целиком втягивается в мир, чем осуществляется заветное 
стремление многих верующих. Бог есть мир, т. е. мир в едином корне его 
бытия, источник всех вещей в нем. Законы соотношения вещей, а также 
законы души — это не внешние действия Бога, а подлиннейшие его прояв-
ления; Бог — в тебе, во мне, повсюду. Велико различие между верой Люте-
ра и верой Спинозы: Лютер выталкивает своего Господа за дверь и энер-
гично указывает ему, что по данному им завету он непременно обязан 
внять мольбе относительно спасения Меланхтона, если он и впредь хочет 
пользоваться доверием, а черту он грубо, на солдатский манер, выража-
ет свое полнейшее презрение; Бог же Спинозы относится к Богу Лютера, 
как небесное созвездие Пса к лающей на земле собаке, и жизнь его в Боге 
есть созерцание великой разумной связи всех вещей. Но при всем этом 
громадном различии оба ищут и находят каждый в своей вере совершен-
но одно и то же, а именно то, что есть общего во всех религиях: защиту 
от томительной неизвестности и от ужасающего всемогущества, покой 
для беспокойного сердца.

VII. Искусство

Вторая группа вызывающих неудовольствие действий предвидения 
вытекает из основанного на нем поведения. Оно ближайшим образом 
направлено на две необходимейшие цели: сохранение индивидуума со дня 
на день и сохранение рода. Но если поведение ограничивается достиже-
нием этого минимума, то человек гибнет. Натура человека в конечном 
счете, опять-таки в видах его сохранения, шире и богаче того, что требу-
ется для жалкого существования в течение ограниченного промежутка 
времени, тем более что при известных обстоятельствах жизнь складыва-
ется очень однообразно. Особенно сильно проявляется у человека одна 
потребность, выходящая за пределы простого стремления к сохранению 
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своего существования: для человека важны не только переживания и дея-
тельность известного содержания — для него существенно важно, чтобы 
наиразличнейшие переживания уложились в качестве частей одного еди-
ного согласованного целого, как это, например, бывает в симметрии, ритме, 
гармонии. К тому же действия, направленные на самосохранение, очень 
часто обладают еще одним недостатком, который дает себя чувствовать 
все сильнее по мере развития лежащей в основе поведения интеллигент-
ности. Они доставляют человеку много радостей, но нелегко дают ему 
длительное спокойствие. Как только достигнут казавшийся столь заманчи-
вым предмет страстных желаний, обладание им становится чем-то само 
собой разумеющимся, он перестает быть источником радости; оказыва-
ется, что он отнюдь не свободен от недостатков. И жадная мысль устрем-
ляется на другую цель, и так — без конца. Итак, неудовольствие от недос-
таточной деятельности, а также беспокойство и неудовлетворенность — 
таковы дальнейшие последствия предвидящего мышления.

Помощь против них душа находит в искусстве, т. е. в созерцании, вооб-
ще, в наслаждении произведениями искусства. Произведение искусства 
доставляет радость, возбуждая, как мы сейчас увидим, душевную деятель-
ность по самым различным направлениям, но, кроме радости, оно ничего 
не доставляет. С картиной или песней я ничего не могу сделать в обычном 
смысле слова; если они меня радуют, то это не ввиду какого-либо их прак-
тического назначения, а также не потому, чтобы они подобно истине рас-
крывали свою связь с всеобъемлющим целым. Их назначение и связь состо-
ят в них самих. Каждое произведение искусства есть покоящееся в себе 
и в себе завершенное целое. Поэтому произведение искусства успокаива-
ет среди энергичной деятельности и ни на что не толкает душу. Оно раду-
ет, но не возбуждает желаний, в нем нет мысли о желании иметь и нет сожа-
ления о невозможности иметь. Эта радость без хотений, это наслаждение 
без желаний называется эстетической радостью, эстетическим удовольствием.

Разнообразные пути привели, по-видимому, людей к этому особен-
ному способу доставлять себе радость. Отчасти в этом сказалось дейст-
вие религиозных представлений, так как искусство долгое время вообще 
находилось в самой тесной связи с религией. Желание, например, исполь-
зовать сверхъестественные силы какого-нибудь считавшегося священ-
ным животного навело людей на мысль изготовить изображение этого 
животного, выцарапать его на оружии, носить при себе в виде амулета 
и т. п. Радость, которую доставляли продукты этой первоначально чисто 
практической деятельности изображения, дала толчок к дальнейшему. 
Благодаря ей художественный образ потерял связь с религией, т. е. пере-
стал быть чудесным средством для практических целей, следы чего заме-
чаются еще в изображениях Мадонны и святых, и приобрел сам по себе 
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ценность. Далее, большое значение в образовании искусства имели несо-
мненно игры, т. е. упражнение нужных в борьбе за существование сил, 
которое основано на первоначальных задатках организма, но прямо-
го отношения к этой борьбе не имеет (с. 221). В играх, как в искусстве, 
человеческие поступки не связаны с удовлетворением элементарнейших 
потребностей и не имеют отношения к насущным нуждам существования, 
поэтому они являются предвестниками искусства. Были еще и другие при-
чины, содействовавшие возникновению искусства. Работая для своего 
сохранения, человек знакомится с вещами, которые полезны для этого, 
но вместе с тем уже сами по себе и независимо от пользы являются источ-
ником значительного удовольствия. Вначале, в примитивной обстановке, 
когда борьба за существование господствует надо всем, особая ценность 
таких вещей остается почти совершенно незамеченной. Но мало-помалу, 
по мере того как борьба за существование облегчается, человек в минуты 
досуга начинает искать такие вещи во имя их собственной ценности; они 
становятся для него предметами искусства. Таковы, например, яркие крас-
ки и блестящие шнуры, которые раньше ценились им как средство при-
влечь расположение другого пола, или ритмические движения, которые 
первоначально только облегчали совместную работу.

Много причин содействовало, таким образом, возникновению искусст-
ва, и долго-таки оно существовало только в виде обусловленного этим мно-
жества различных отдельных искусств. Но искусство представляется мно-
жественным еще в одном отношении: единую цель, которой оно служит, 
доставление радости без желаний — оно осуществляет посредством мно-
жества средств. Как во всяком произведении человеческой деятельности, 
в произведении искусства следует различать три стороны, имеющие зна-
чение для жизни чувствований. Во-первых, определенное содержание или 
материал: картина изображает битву или ландшафт, поэтическое произ-
ведение посвящено жизни Агамемнона или Валленштейна. Во-вторых, это 
содержание всегда облечено в известную форму, получает определенный 
вид: стиль архитектурного произведения, единое построение драмы, раз-
мер стихотворения и построение строф — вот образчики этого. Но этим 
еще не исчерпано все, что имеется в каждом произведении искусства: 
остается еще трактование предмета, подчеркивание той или иной сторо-
ны его, техника изложения. В более широком смысле слова все, конечно, 
в произведении искусства зависит от личности художника; уже в выборе 
материала и в придаче ему известной формы сказывается его личность, 
но с особенной резкостью индивидуальность обнаруживается все-таки 
в трактовании и изложении. Все, относящееся к этому, мы назовем личной 
стороной произведения искусства. Итак, в каждом художественном произ-
ведении дóлжно различать содержание, форму и личный элемент.
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Установлено, далее, что произведение искусства по всем трем направ-
лениям действует на душу в смысле возбуждения чувствований, а так как 
ценность его состоит в доставлении радости без желаний, то отсюда необ-
ходимо следует, что, для того чтобы быть полноценным, произведение 
искусства должно оказывать такое действие по всем трем направлениям. 
Различение этих трех сторон существует ведь только в нашем абстраги-
рующем мышлении; во всяком произведении искусства непременно име-
ются все три стороны, и если оно в каком-либо направлении не оказывает 
должного действия, не возбуждает радости или [не] принадлежит к миру 
желаний, то общее впечатление не только уменьшается, но искажается 
положительным противодействием. Что не за него, то против него. Если про-
изведение искусства не обнаруживает, например, единства, то оно непре-
менно обнаруживает двойственность или тройственность, а это не толь-
ко менее радует, чем цельность, но действует прямо в противоположном 
направлении, доставляет мучения. Если предмет художественного произ-
ведения не в состоянии привлечь меня, то оно меня не трогает, и меня раз-
дражает, что способности и остроумие были потрачены зря. Если худож-
ник не проявляет никакого умения, то для меня ясно, что он пачкун, кото-
рый мне ничего не может дать, и его недостатки отталкивают меня.

Подобно тому как понимание религии затрудняется различием форм, 
в которых при различных условиях находит себе удовлетворение всегда 
одна и та же потребность, так и понимание искусства усложняется оби-
лием факторов, в которых должна осуществляться единая цель. Форма, 
содержание, личность — каждый из этих элементов может похвалиться 
тем, что многие усматривают в нем единственное действительно сущест-
венное в искусстве. Это объясняется причинами, лежащими в предмете 
и в субъекте. У больших масс, которым трудно отрешиться от практиче-
ской точки зрения, обычно преобладает интерес к содержанию, а затем 
и к техническому умению художника. Рассматривающему изображение 
хочется знать, соответствует ли оно истине; ему доставляет удовлетво-
рение, когда он узнает, что все лица на картине представляют точные 
портреты, он с особенным увлечением следит за перипетиями внешнего 
действия. Теоретик, который пытается уяснить себе сущность искусства, 
допустим на музыке, не может придавать особенной ценности материа-
лу, в данном случае — тонам; для этого они слишком малопривлекатель-
ны. Но сочетание и соединение тонов, «их созвучие и контраст, их полет 
и встречи, их подъем и замирание» при богатстве закономерно постро-
енных форм — вот в чем состоит искусство. Итак, сущность его — форма. 
Напротив, тот, кто ориентируется на картине, на рассказе, на драме, где 
имеется столько непосредственно заимствованного из жизни или того, 
что по крайней мере могло быть взято из жизни, не может так высо-
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ко ценить форму, которую придал всему этому художник; соответствие 
природе — вот что кажется ему самым существенным. Наконец, худож-
ник, который подходит к художественному произведению другого с осо-
бым практическим интересом, а именно с вопросом, как тот обработал 
сюжет; или художник, сознающий, что силой своего дарования он почти 
из любого материала может создать произведение искусства, легко скло-
нен выдвигать на первое место исключительную оценку этой силы, этого 
своего художественного дарования, и он не далек от мысли, что искусст-
во существует, собственно, для того, чтобы удовлетворять потребность 
в художественном творчестве, и для того, чтобы другие находили насла-
ждение в преклонении пред этим творчеством. Каждый видит то, что 
ближе всего касается его, а потому каждый видит только одну сторону 
предмета. Но это разные стороны одного и того же предмета, и, следова-
тельно, они должны быть объединены. Не потому, чтобы в случае налич-
ности различных мнений всегда надлежало все их признать правильны-
ми и в этом усмотреть исход, а потому, что в нашем случае брать каждую 
сторону отдельно значило бы рвать на куски то, что реально составляет 
одно неразрывное целое. Произведение искусства ценно для меня извест-
ным своим действием. Если же творец его не заботится о том, чтобы оно 
производило действие во всех подлежащих отношениях, то он к ущербу 
для себя сам отказывается от средств достигнуть того, к чему он стремил-
ся; он действует неумело.

К сказанному необходимо, однако, сейчас же сделать добавление. 
Пусть художник действовал неумело, но он человек, а разве существуют 
люди, которые умеют все делать? Люди не все одинаково наделены спо-
собностями, и очень редки случаи, когда один человек одарен всем. Затем 
ведь умение художника зависит не только от него одного, оно обусловлено 
его временем. Многое из того, что я себя теперь считаю вправе требовать 
от всякого, не может быть достигнуто индивидуальными усилиями, а явля-
ется приобретением ряда поколений. И вот если художник, произведения 
которого интересуют меня, принадлежал к более ранней эпохе развития, 
то как могу я относить на счет его неспособности то, чего он в рамках 
своей эпохи даже не мог представлять себе достижимым? Я не могу под-
ходить к художнику с иной меркой, кроме общечеловеческой. При рас-
смотрении художественного произведения сознание природной ограни-
ченности человеческой индивидуальности и ее обусловленности време-
нем и средой должно быть всегда одним из господствующих верховных 
представлений. Оно должно меня расположить к тому, чтобы я не обра-
щал внимания на несомненно мешающие отклонения от совершенст-
ва идеального художественного произведения и находил радость в том, 
чего вообще можно было ожидать при данных общих условиях. Зато ведь 
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нередко огромное величие одной или некоторых сторон произведения 
искусства меня настолько вознаграждает, что у меня даже не хватает духу 
еще чего-либо требовать.

Наряду с таким величием односторонности существует, понятно, 
и мелкая односторонность: такого рода преимущественное выдвигание 
отдельных существенных для художественного произведения факторов, 
которое по ничтожности своего действия не может вознаградить за пре-
небрежение другими факторами. Так создаются уродливые произведения 
искусства. Чрезмерная оценка момента содержания создает материальное 
искусство, в котором место художественной формы и дарования занимает 
интерес к увлекательному, сенсационному, страшному, или к патриотиз-
му, благородству, или к воспоминаниям. Чрезмерное подчеркивание фор-
мального элемента порождает пустой пафос, бессодержательную баналь-
ность, что особенно часто бывает в подражаниях античным образцам, 
а иногда и игрушечность; слепое подражание приводит к убогому мысля-
ми и бесформенному натурализму, один навык — к искусничанью.

Мы указали выше, что душа может не обращать внимания на несовер-
шенства художественного произведения; это ей легко дается, потому что 
по отношению к целому классу произведений искусства ей это всегда при-
ходится делать еще в ином отношении. Деятельность, направленная на дос-
тижение практических целей, из которой обычно происходит художествен-
ное творчество, не предоставляет, однако, искусство целиком свободному, 
самостоятельному развитию и не порывает с ним всех связей; часть худо-
жественного творчества сохраняет свою прочную связь с практической 
деятельностью, и это выражается, например, в создании художественной 
утвари, художественных украшений, в архитектуре. Продукты этого рода 
творчества имеют, таким образом, двойную природу: они относятся к миру 
потребностей и хотений и в то же время к миру радостей без желаний. 
Для того, впрочем, чтобы оценить такой предмет с художественной точки 
зрения, чтобы почерпать в нем радость без желаний, требуется известная 
подвижность и сила души. Свободное произведение искусства принуждает 
душу к эстетическому созерцанию; содержание или форма его таковы, что 
его нельзя отнести к миру предметов потребления. При полезных произве-
дениях искусства душа сама должна себя принудить к этому; она должна себя 
заставить не обращать внимания на нити, отчетливо связывающие предмет 
с практическим назначением. Как во многих иных случаях, душа пользуется 
для этого аналогией. Форма полезного произведения искусства несомненно 
подвержена действию тех же законов, что и форма свободного художест-
венного произведения; архитектура — это окаменелая музыка. Далее, худо-
жественная внешность, если и не отрывает предмет от мира полезностей, 
все-таки подымает его над средним его уровнем. И вот душа при созерцании 
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этих предметов без всякого почти принуждения скоро становится на такую 
точку зрения, с какой она привыкла рассматривать предметы иного рода.

Такого рода частое упражнение в умении не обращать внимания 
на моменты, мешающие эстетическому наслаждению, развивает в душе — 
если не всегда и не у всех, то при более высоком культурном уровне у очень 
многих людей — особого рода чрезвычайно ценную способность, кото-
рая выводит их, так сказать, за пределы искусства. Постепенно развивае-
мая аналогиями душа в конце концов научается получать наслаждения 
без желаний даже там, где нет ничего непосредственно вызывающего эсте-
тическое созерцание, где нет ни преобразования предметов мира полезно-
стей, ни возвышения над ними, а именно: при наблюдении вещей и про-
цессов самого мира полезностей, при созерцании природы. Душа научается 
рассматривать с эстетической точки зрения ту самую природу, с которой 
она связана и остается связанной всеми интересами борьбы за существо-
вание, так что она вполне по своему желанию может рассматривать одну 
и ту же вещь сейчас с точки зрения хотения, а немедленно вслед за тем — 
без всякого хотения. Понятно, что эта способность приобретается душой 
не без труда. Поэтому большие культурные общения людей, а также отдель-
ные личности среди них лишь сравнительно поздно открывают эстетиче-
скую красоту природы.

В эстетическом созерцании природы достигается поразительная 
по высоте степень развития. Душа идет как бы против своих собствен-
ных начал. Но не потому, чтобы сила, враждебная этим началам и порож-
дающим их особенностям души, проникла в душу и породила там раздор 
и двойственность. А потому, что из сокровенной своей сущности душа 
черпает способность путем более совершенного приспособления преодо-
левать бедствия, сопряженные с первыми проявлениями ее деятельности 
и приспособления.

VIII. Нравственность

Третий ряд зол проистекает тоже из предвидящего поведения человека, 
но не столько из его значения для самого действующего человека, сколько 
из его последствий для прочих. По средствам, которыми природа надели-
ла различных индивидуумов для борьбы за сохранение, по телесной силе 
и ловкости, по красоте, духовному развитию и опыту они чрезвычайно 
отличаются друг от друга. В зависимости от этого разные люди имеют раз-
личный успех в борьбе за существование. Те, которых природа оделила 
более щедрой рукой, преуспевают лучше других и возвышаются над ними. 
Возникает пропасть между господствующими и подчиненными. В конце 
концов противоречия крайне обостряются: на одной стороне оказывает-
ся кучка людей, пользующихся благами господства, а на другой — тысяче-
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головая масса несчастных рабов. Общий итог безотраден: преобладают 
несчастье и неудовольствие, т. е. в результате прогрессирующей борьбы 
за существование получается подавление жизни. Но это бедствие обра-
щается вместе с тем и против тех баловней судьбы, которые вызвали его. 
Бедствия разлагают общежитие, к которому и они принадлежат и от кото-
рого человек по всему своему укладу не хочет, да и не мог бы уйти, не под-
вергая опасности своего существования; озлобленность и классовая враж-
да разрывают общество на части и уменьшают его силу противодействия 
внешним нападениям. Затем боязнь беспорядков и возмущения со сторо-
ны угнетенных не дает покоя господствующим и не позволяет им впол-
не наслаждаться благами господства. Что же предпринимает душа про-
тив этих бедственных последствий высшего развития своей собственной 
жизни? Это будет последний вопрос, которым мы здесь займемся.

Общий характер помощи, которую себе доставляет душа, указать 
не трудно: наряду с эгоистическим поведением, направленным на соб-
ственное сохранение, развиваются признание и осуществление дейст-
вий, направленных на сохранение того общения, к которому принадле-
жит индивидуум. Это развитие начинается, как только маленькие группы, 
которыми первоначально живет человек, разрастаются в большие союзы 
и возникает возможность борьбы за существование между членами одно-
го и того же союза. Носителями такого развития мы должны себе пред-
ставлять наиболее опытных и дальновидных членов общения. Не столь-
ко полное сознание, сколько своего рода верный инстинкт приводит их 
на основании многостороннего опыта к убеждению, что чисто эгоисти-
ческое поведение возбуждает раздоры, недоверие и т. п., вследствие чего 
необходимое для всех общение ослабляется и предается в руки врагов, 
в то время как иного рода поведение способствует, напротив, усилению 
общения и дает ему превосходство над другими. А посему эти люди сами 
для себя, быть может, и будут допускать исключения, но, в общем, они 
будут поощрять поведение второго рода и заботиться о его распростране-
нии, поведение же первого рода они будут подавлять и ограничивать. Дру-
гими словами, против опасных для него последствий поведения, направ-
ленного на сохранение в ближайшем будущем, общество само принимает 
меры, основанные на предвидении более отдаленного будущего.

По природе поведения общество может располагать двумя такими мера-
ми. Одна из них — принуждение. Действия, угрожающие целости общества, 
облагаются наказанием. Кто совершит такое действие, тот за полученную 
им выгоду должен будет поплатиться часто гораздо большей невыгодой, 
а это, в общем, способно устрашить человека и удержать его от такого 
поведения. Сущность всех направленных к этой цели предписаний состав-
ляет право: сохранение человеческих обществ посредством вынужденных действий 
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их членов. Право, понятно, не возникает из сознательного размышления 
вроде только что изложенного, для исполнения его предписаний тоже 
не требуется понимания их значения, но мощь, которой право обладало 
и обладает, проистекает из объективно ему присущей, полезной для сохра-
нения общества силы. Но права, однако, недостаточно для достижения 
цели, к которой оно направлено. Для сохранения общества недостаточно 
чисто внешних вещей, могущих быть вынужденными насилием. Для этого 
нужны и верность, искренность, тесная близость, которых наказаниями 
можно добиться только в самой несовершенной форме или вовсе добить-
ся нельзя. Посредством права стремящееся к самосохранению общество 
влияет на поведение своих членов лишь с одной стороны, оказывая воз-
действие на их внешние поступки и направленную только на них, допус-
кающую принуждение волю; чтобы не остановиться на полпути, общест-
во должно влиять на поведение и с другой стороны, воздействуя на волю, 
которая принуждением не создается и сама по себе соответствует своим 
целям, т. е. на свободную волю. Для этого и служит нравственность: сохра-
нение человеческих обществ посредством действий, вытекающих из свобод-
ной воли их членов. В нравственности одаренная способностью предвиде-
ния душа нашла наивысшее средство для преодоления бедствий, которые 
являются в результате эгоистической борьбы за существование с ее огра-
ниченным кругозором. Вызывать обусловленное свободной волей поведе-
ние, объективный результат которого состоит в содействии сохранению 
общества, т. е. в содействии собственному благу и благу других, — таковы 
оба главных отличительных признака нравственности. Разумеется, что эта 
общая тенденция, именно вследствие объективности своей цели и субъ-
ективной свободы при ее осуществлении, принимает всюду формы, зави-
сящие от обстоятельств, опыта, оценки. В бедной природной обстановке 
и в соседстве с могущественными врагами для общества, например, может 
стать нравственной обязанностью умерщвлять слабых детей и потерявших 
работоспособность стариков, так как племя не в состоянии тащить с собой 
дармоедов. На более высокой степени культуры нравственным становит-
ся прямо противоположное поведение, потому что подобное устранение 
ненужных членов общества чересчур резко расходится с другими предпи-
саниями нравственности, а также еще потому, быть может, что при доста-
точном количестве средств питания для общества выгодно быть много-
численным. По воззрениям католической церкви, развод безнравствен, 
а японцы считают безнравственным вынужденное продолжение брачного 
сожительства при отсутствии внутренней связи. Так как предписания нрав-
ственности лишь очень медленно приспособляются к новым условиям, 
то существует, далее, целый ряд наполовину отживших нравственных явле-
ний, истинного смысла которых приходится доискиваться в прошлом.
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Но вот слышатся резкие возражения. Как, разве величайшие мора-
листы древнего и нового времени, и прежде всего Кант, не учили нас, 
что подлинная и истинная сущность нравственного состоит в совсем 
иного рода вещах? Разве они не учили, что второй из вышеуказанных 
признаков нравственности — ее важность для сохранения человеческого 
общежития — не имеет вовсе никакого значения и что вся суть только 
в первом признаке — в свободном хотении? Нравственное поведение 
не направлено на какую-нибудь вне его лежащую цель, цель его исклю-
чительно в нем самом: не цель, а долг является его побудительной причи-
ной. Далее, это поведение ценно не потому, что оно фактически осущест-
вляет то, на что его направляет сознание долга, а исключительно вслед-
ствие наличности вызывающей это поведение воли; не успех, а образ 
мыслей сообщаеет ему ценность.

Да, действительно, так оно и есть: вся суть — в сознании долга и в обра-
зе мыслей; это дальнейшие характерные и существенные черты нравствен-
ного. Но почему? Это является естественным результатом общественного 
характера нравственного поведения, и в этом истинная причина ценно-
сти этих признаков. Для всякого поведения чрезвычайно важна выработ-
ка определенной привычки, механической, так сказать, не требующей 
никаких размышлений тенденции к такому поведению. Но для поведе-
ния, направленного к сохранению общества, наличность такой тенденции 
имеет, очевидно, особенную важность. Ибо оно часто сталкивается с пове-
дением, направленным на самохранение: оно требует жертв и отказа. 
Поэтому уже в ранней молодости следует внушать человеку максимы обще-
ственного поведения, а так как истинное их значение тогда еще не может 
быть понято, то их приходится внушать безо всяких указаний на смысл, 
т. е. категорически. Вполне естественно, что впоследствии и взрослые пер-
воначально представляют их себе без сознания цели, как нечто безуслов-
ное, исключительно ради самого себя требующееся. Но если так, то даже 
в тех случаях, когда смысл максимы мог бы быть понятым, целесообразнее 
не особенно его подчеркивать, а тем более не ставить поведение в зави-
симость от достижимости цели, в которой все-таки заключается весь его 
смысл. Вышеуказанные необходимые жертвы, по всей вероятности, нико-
гда бы не были приносимы, если бы решимость к ним в каждом отдельном 
случае зависела от индивидуального взвешивания доводов за и против. 
Посему никаких мудрствований и размышлений, никакой рискованной 
казуистики, а прямое поведение по чувству долга и с намерением творить 
добро по мере сил и возможности — таковы максимы, которые должны 
постепенно укорениться для обеспечения общественно полезного пове-
дения. Высшая мудрость общества, которое в борьбе за сохранение цело-
го преодолевает близорукость своих членов, проявляется, можно сказать, 
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и в том, что она снабжает общественно полезную деятельность наиболее 
целесообразными гарантиями: подлинный смысл этой деятельности она 
не доводит до сознания совершающего, она показывает ему только частич-
ные цели, открывающиеся при небольшой дальновидности, и достижение 
их она обеспечивает авторитетом.

Нравственные заповеди всегда бывают тесно связаны с религией: 
в отличие от предписаний для познавания или для художественного твор-
чества они являются в виде заповедей богов или божества. И это опять-та-
ки обусловлено их общественно полезным назначением. Мы уже отмети-
ли, что благодаря такому своему назначению мораль часто идет вразрез 
с интересами отдельной личности. Мораль нуждается поэтому в особом 
удостоверении, в усилении той защиты, какую ей может дать одна только 
вера в земные авторитеты. Где же естественнее всего искать этого, как 
не в религии? Требования морали являются в сознании каждого не имею-
щими никакого обоснования и вместе с тем безусловно повелевающими. 
Но откуда-нибудь они же должны исходить. Наверно, значит, они исходят 
от Бога, от которого все ведь исходит. Божественная воля является естест-
венным объяснением категорической формы нравственных предписаний; в этом 
объяснении категоричность оказывается понятной.

Сближение с религией содействует, в свою очередь, укреплению обще-
обязательности нравственных предписаний, их распространению на сно-
шения со всеми людьми, что для нас является уже само собой разумеющим-
ся. Но это отнюдь не первоначальное свойство морали. Вначале она обя-
зательна только среди тесных общений, в которых человек еще чувствует 
живую связь с другими членами, вплоть до высших из них; находящиеся 
за пределами своего племени, своего народа принципиально исключе-
ны из пользования ее благами. Однако, между прочим, благодаря сбли-
жению морали с религией и развитию последней до монотеизма, связан-
ному, в свою очередь, с облагорожением богов, национальные границы 
мало-помалу падают. Когда каждый народ имеет своих собственных богов, 
то вполне понятно, что их повеления действительны только для одного 
народа. Но если существует один только Бог, один для всех народов, то он 
не может категорически повелеть «не лги» и остановиться на границе 
страны; это абсурд. И вот мы видим-таки внутри нашего культурного круга, 
что в последние века до нашего летосчисления наряду с монотеистиче-
ской религией и с монистическим в известном отношении мышлением 
развилась постепенно и общеобязательная, распространяющаяся на всех 
людей нравственность. Справедливый не причиняет зла даже врагу, учил 
Платон, и его соплеменникам это, наверно, казалось новым и странным. 
В том же духе учит стоик Зенон: города, деревни и государственное уст-
ройство не разделяют людей, которые все являются гражданами одного 
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государства, членами одной паствы. Но выше всего по силе убеждения 
и по успеху стоит проповедь Христа: «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов 
ваших». Впрочем, это развитие еще не завершилось. Обкрадывание и гра-
беж невооруженного неприятеля на море, хотя и не считается теперь бла-
гим делом, как это было первоначально, но не рассматривается еще как 
позорное деяние, подобно грабежу на суше.

Заключение

Причудливо запутанным созданием кажется человек народному и, 
к сожалению, очень часто и не народному представлению. Человек обла-
дает чувственностью, которая должна его поучать о мире, но она не годит-
ся для этого, так как вводит его в заблуждение. Наряду с чувственностью 
поэтому имеется совсем иного рода сила — разум, который по особым 
принципам опять все приводит в порядок, хотя эти принципы взяты им 
совсем не из мира. Мышление человека проявляется в представлениях, 
которые возникают и исчезают по своим законам. Но человек в то же 
самое время сидит в себе самом, как маленький человек в большом челове-
ке, и вот он может, совершенно не обращая внимания на указанную зако-
номерность, вполне произвольно распоряжаться представлениями, брать 
их или не брать, искать их, когда они теряются, закреплять наличные 
представления, соединять и разъединять их и т. д. Поведение человека 
направлено главным образом на развитие своего собственного «я», боль-
ше того, своего чувственного «я». Меж тем и это тоже не соответствует 
его истинной сущности; в человеке живут также прямо противоположные 
высшие принципы: любовь к ближним и умерщвление плоти, которым, 
впрочем, приходится очень трудно действовать наряду с теми началами. 
Итак, всюду разлад и раздоры, нельзя сделать двух шагов, чтобы не впасть 
в самые ужасные противоречия; все непонятно, настолько оно своим про-
исхождением отличается от того, что вообще пользуется признанием; бес-
смысленной кажется цель всей этой раздираемой противоречиями орга-
низации, а объясняется все только тем, что мы здесь имеем дело с наив-
ным, притязательным, раздробленным созерцанием вещей.

Но какая поразительная мудрость обнаруживается в организации чело-
века, когда рассматриваешь его с цельной точки зрения, в совокупности 
его сил, в связи с прочими живыми существами, в связи со всей приро-
дой! И, с этой точки зрения, человек обладает различными способно-
стями: зрения и слуха, представления и чувствования, воспроизведения 
и концентрации, но эти способности уживаются рядом, а не направлены 
друг против друга и не борются между собой. По своему виду эти основы 
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человеческого существа те же, что у прочих высших живых существ, наи-
более общие цели деятельности у них также общие. Но человек отличает-
ся необычайно развитой способностью перерабатывать чувственно вос-
принимаемый материал: образовывать из него наиболее широко объем-
лющие ассоциативные сочетания и, изолируя, выделять самые последние 
частности. Благодаря этому человек по сравнению с прочими живыми 
существами достигает неизмеримо большего совершенства во владении 
совместностью и последовательностью вещей в природе и тем общим, 
что проникает все множество частичных явлений, а посему он осуществ-
ляет и свои наиболее общие жизненные цели в несравненно более бога-
тых и высоких образованиях. Но как бы мы не оценивали все, что созда-
ется человеком, все это вытекает исключительно из самой подлинной 
сущности его души и порождается совместным действием одних и тех же 
основных сил, только в различной мере и при различных обстоятельст-
вах. Душа — не какой-нибудь нечистый сосуд, в который неизвестно отку-
да, но, во всяком случае, по бессмысленному капризу попало несколько 
благородных семян, для которых этот сосуд, однако, вовсе не подходит, 
так что возникает нескончаемый разлад. Нет, душа есть совершенно еди-
ный организм, который, развивая свои способности и все лучше приспо-
собляясь к наличным и им самим созданным обстоятельствам, достигает 
в своей деятельности все более совершенных результатов. Подобно тому, 
как одна и та же атмосфера из ветра, воды и тепла шлет нам то благо-
датный дождь, то разрушительный град и производит прекрасные обла-
ка наверху и коварный туман внизу, так и единая душа создает исключи-
тельно своими средствами заблуждение и истину, страстное наслаждение 
и радость без желания, себялюбие и нравственность.
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Введение

Философия истории, понимаемая в качестве особой задачи наряду 
с историческим исследованием и его методологией, принадлежит к тем 
философским дисциплинам, которым приходится в тяжелой борьбе 
отстаивать свое право на существование: если одним она кажется необ-
ходимым членом в организме наук, то другие считают ее невозможной, 
по существу своему обреченной на неудачу затеей. Довольно часто эта 
борьба бывает спором из-за слов, к чистому словопрению дело сводит-
ся и тогда, когда спорное понятие отожествляют с каким-нибудь опре-
деленным его пониманием и по судьбе последнего судят о судьбе само-
го понятия. Не раз ведь отрицали вообще философию истории на том 
основании, что философия истории Гегеля оказалась не выдерживающей 
критики. Но при серьезном столкновении различных воззрений слово-
прение обычно только раскрывает более глубокие проблемы и усложне-
ния. А кто же станет отрицать, что философия истории действительно 
богата ими?

Мы, люди, стоим в середине потока исторического совершения, мы 
не знаем ни начала, ни конца его. И, несмотря на это, предполагается, 
что мы как философы способны обозреть целое и высказать суждение 
о смысле его. Но предположим даже, что мы взялись за невозможное, 
разве уже одна эта попытка с ее сочетанием и изъяснением не будет идти 
вразрез с чистым раскрытием фактического состава, что является глав-
ной задачей исторического исследования? Больше того, разве философия 
и история, философское и историческое отношение к вещам не являются 
по сути своей резкими и непримиримыми противниками? Философ ищет 
идей и понятий, он стремится объяснять и оценивать, а историк хочет 
фактов и наглядности, он хочет только знать, как это, собственно, было 
на деле; пониманию sub specie aeternitatis и абсолютной точке зрения 
на одной стороне противополагается, с другой стороны, понимание sub 
specie temporis и относительная точка зрения. Приходится, значит, выби-
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рать между тем и другим, и не без веских оснований многие выдающиеся 
историки резко выступали поэтому против философии истории.

Но как ни сильны доводы против признания за философией истории 
права на существование, не так легко окончательно от нее отказаться. 
Прежде всего против этого восстает философия; в общей картине дей-
ствительности, которую она стремится составить, не хватало бы важной 
и необходимой части, если исключить из нее царство истории, эту широ-
кую арену совместных действий, опыта и судеб человечества. Эпоха Про-
свещения достаточно ярко показывает, к какому обнищанию духовного 
мира приводит также исключение. Ведь эта эпоха, несмотря на энер-
гию своего мышления и благородство своих стремлений, потому именно 
и кажется нам холодной и бездушной, что ее действительность ограни-
чивалась только внешней природой и единичными душами, что ей в про-
тивоположность истории осталась чуждой духовная жизнь в ее целом; 
усматриваем же мы главную заслугу последующей эпохи в том, что в ней 
совершилось философское претворение и освещение истории. И разве 
мы хотели бы опять возвратиться назад, к эпохе Просвещения?

Наиболее обоснованным является отрицательное отношение истори-
ческого исследования к философии истории как к помехе в его собствен-
ной деятельности. Но разве эта деятельность, как только она ставит себе 
широкие и большие задачи, не вырабатывает для себя своего рода фило-
софии; разве она не создает по собственному почину основного воззре-
ния в области истории, воззрения философской природы, хотя бы назва-
ние философии и отрицалось и хотя бы оно вытекало больше из обще-
го впечатления необъятной совокупности фактов, чем из сознательного 
размышления? Как верно то, что в области истории главную роль играет 
мышление и поведение людей, которое в конечном счете всегда направле-
но на общие цели, так верно и то, что в истории можно прийти от отдель-
ных данных к движущим силам и широким обобщениям только чрез идеи 
и убеждения; только при их помощи внешнее наблюдение превращается 
в созерцание извнутри и чуждый мир становится собственным пережива-
нием. Такого рода идеи и убеждения историк может считать само собой 
разумеющимися, пока он находится в полном согласии со своей средой 
и может беспрепятственно черпать из ее духовных богатств. Но что, если 
он порвет со своей эпохой и попытается пойти своей дорогой или если 
эпоха будет раздираема резкими противоречиями, и ему придется самому 
занять известную позицию и в принципиальных вопросах? Как он тогда 
обойдется совсем без философии? Такого рода положение очень скоро 
покажет, что без своего рода имманентной философии немыслимо исто-
рическое исследование широкого стиля и что прав Флинт, говоря: «The 
philosophy of history is not a something separate from the facts of history, but 
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a something contained in them. The more a man gets into the meaning of 
them, the more he gets into it, aud it into him; for it is simply the meaning, 
the rational interpretation, the knowledge of the true nature and essential rela-
tions of the facts»*.

Образование принципиального воззрения в области истории есть 
не только дело научного интереса, оно еще в большей степени вызывает-
ся насущной потребностью всей духовной и культурной жизни; для своего 
собственного уяснения и упрочения эта жизнь настойчиво требует ориен-
тирования в своем основном отношении к истории, а именно в отноше-
нии между настоящим и прошлым. С первого взгляда здесь представляет-
ся резкое противоречие. Как культурные люди мы дети прошлого и пита-
емся его наследием; мы просвещаем себя тем, что присваиваем себе это 
наследие; в области нравственности и права, в области искусства, науки 
и религии прошлое имеет глубокие корни в нашей собственной жизни 
и охватывает нас тесной сетью видимых и невидимых влияний. Но в то же 
время мы не можем просто подчиниться всей этой совокупности фактов; 
против наплыва прошлого подымается настоящее с требованием собст-
венной своеобразной жизни и во имя ее добивается энергичного отпо-
ра всему чуждому; с этой точки зрения, история кажется гнетущей тяже-
стью, которую только слабый выносит беспрекословно. Эти два могучих 
течения действуют друг против друга и посменно овладевают движени-
ем, но в целом культурная жизнь, видимо, нуждается в обоих течениях, 
и для здорового развития какой-либо эпохи кажутся одинаково необходи-
мыми связь с прошлым и борьба с прошлым. Но разве можно устранить 
это противоречие, если не отрешиться от первого взгляда и не взглянуть 
глубже на вещи? А это последнее разве возможно без философии исто-
рии? Итак, мы видим, что философия истории не есть предмет занятий 
только для специалистов; к ней неизбежно приходит всякий, кто от тради-
ционной зависимости стремится к самостоятельности и хотел бы своими 
собственными убеждениями быть причастным строительству времен.

Много и теперь еще остается во всем этом невыясненного и возбуж-
дающего сомнения; пока еще не видно, как можно будет осуществить то, 
необходимость чего мы признали. Но стремление к философии исто-
рии, во всяком случае, не досужая затея. Пусть собственные размышле-
ния отдельных исследователей уяснят им главным образом трудности 

* Философия истории не есть нечто, отдельное от фактов истории, а нечто, в них 
содержащееся. Чем больше человек углубляется в их смысл, тем больше он про-
никает в философию истории и проникается ею, ибо философия истории есть 
не что иное, как смысл, разумное изъяснение, познание истинной природы 
и существенных отношений фактов.
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дела и заставят их отказаться от него; современное положение будет само 
достаточно настойчиво требовать занятия этой проблемой. Мы видим, 
как в настоящее время разгорается сильная борьба за историю и за наше 
отношение к ней; каждая партия имеет свои исторические картины тем 
более рельефные, чем больше эти партии стараются затронуть все сторо-
ны в человеке и чем больше они стремятся его всего захватить. Подума-
ем только о «материалистической», правильнее, «экономической» фило-
софии истории социал-демократов. Неужели же наука при таком напря-
женном состоянии откажется от проблемы и предоставит столь важный 
вопрос произволу настроений и партийных страстей?

I. История философии истории

Хотя нас главным образом интересует современное положение фило-
софии истории, однако для надлежащего его понимания мы необходимо 
должны обратиться к обозрению прежних эпох, в которых оно коренит-
ся или которым оно противоречит.

В XVIII веке, в котором окончательно сложился главный тезис филосо-
фии истории нового времени, создалось и само выражение «философия 
истории» (philosophie de l’histoire). Мы встречаем его впервые у Воль-
тера, у которого, однако, оно обозначает просто совокупность бессис-
темных мыслей относительно истории; в более техническом смысле это 
выражение употребляется у швейцарского писателя Вегелина, который 
в 1770–1776 гг. опубликовал в Записках Берлинской Академии ряд статей 
sur la philosophie de l’histoire; в немецком языке это выражение получило 
право гражданства, по-видимому, со времени появления «Идей о филосо-
фии истории» Гердера (1784–1791).

Как и во многих других случаях, появление технического выражения 
сопутствовало здесь упрочению самого дела, которое в течение XVIII сто-
летия действительно вступило в новую стадию своего развития. Только 
в это время занятие историей достигло той широты, универсальности 
и свободы, без которых немыслима никакая самостоятельная филосо-
фия истории; только в это время история заняла место в центре челове-
ческой жизни. Но чтобы дойти до этой стадии, нужны были известные 
подготовления, нужно было кое от чего освободиться, а — главным обра-
зом — новые века должны были вполне развить присущие им особенно-
сти. Ибо в них заложены были условия для возникновения самостоятель-
ной философии истории. Дело в том, что в древности, особенно когда 
философское мышление достигло своего высшего развития, человечест-
во со всеми своими действиями и судьбами считалось не более как состав-
ной частью великого мирового процесса природы, который в неизмен-
ном ритме течет от вечности к вечности, все вновь созидая и разрушая, 
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производя из себя мироздания и вновь их в себя воспринимая. Отсюда — 
вечное повторение людей и вещей, отсутствие постоянных результатов 
движения, сосредоточение жизни в настоящем; по философскому выра-
жению платонизма, все наше бытие в целом есть не что иное, как простое 
отображение вечного порядка, который один дает ему опору и разум.

Для христианства история имела несравненно более важное значе-
ние; ничто так не отличает его от платонизма, как создание историче-
ского порядка в противовес платоновскому созерцанию вещей вне вре-
мени. Для христианства история была чем-то безусловно единствен-
ным и однократным; вступление божественного в человеческую сферу 
и в вообще столь скоротечное время чрезвычайно повысило значение 
жизни во времени; человек видел себя поставленным во времени перед 
великой задачей и вынужденным принять весьма ответственное решение; 
бесконечный ритм естественного течения уступил, таким образом, место 
этической драме, которая связует все единичные эпохи. Надо всем воз-
вышающаяся религия окрасила и политическую историю в религиозный 
цвет; это сказывается, например, в известном представлении о четырех 
царствах, заимствованном из Книги Даниила и продержавшемся в тече-
ние всего средневековья вплоть до нового времени, особенно благода-
ря Иерониму, который доставил этому представлению общепризнанный 
авторитет. Итак, зачатков философии истории было необычайно много. 
Но несвободное и медленное мышление того времени не в состоянии 
было развить эти зачатки. Этому противодействовало преимущественно 
трансцендентное настроение той эпохи, которое не признавало в исто-
рии ни собственных движущих сил, ни собственных целей и низводи-
ло ее на степень подготовительной ступени к вечному порядку; в том же 
направлении действовал и стабилизм, который относил все значитель-
нейшие мировые события к прошлому и, таким образом, связывал жизнь 
преимущественно с прошлым и вместе с тем обезличивал все прошлые 
эпохи. Не было оценки и понимания беспрерывного изменения челове-
ческих отношений, проблемы возникновения и превращения не поль-
зовались признанием. В итоге — иного рода неисторичность, вызванная 
неподвижным фиксированием одной-единственной высшей точки, подав-
ление времени навязанной ей вечностью.

Новое время восстает против этой связанности уже самим фактом сво-
его возникновения; чтобы хотеть стремиться к новому, новому в целом, 
оно должно было верить в движение и в право движения. Новое время 
обнаруживает большую самостоятельность прежде всего в Ренессансе 
и Реформации, резко порывая с традицией и свободно обращаясь к преж-
ним эпохам, а вскоре затем оно развивает свои особенности и отличия 
от всего прежнего и стремится отчетливо себя от него отграничить. 
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Во Франции XVII столетия «современность» начинает противопостав-
лять себя античности и чувствовать свое над ним превосходство (Перро), 
и в то же время она отграничивает себя от средневековья, которое полу-
чает название «media aetas» или «medium aevum»; а Христофор Целларий, 
давая на немецкий манер ученую формулировку внутренним превраще-
ниям эпох, подразделяет историю на historia antiqua, historia medii aevi, 
historia nova, и, несмотря на многочисленные возражения, это подраз-
деление скоро становится общепринятым. Таким образом, открывается 
возможность размышлений относительно различий эпох и относительно 
результатов исторического движения; но гораздо важнее этих размыш-
лений оказываются фактические изменения, а тем более перевороты 
в жизни, которые возвышают значение истории и в конце концов ведут 
к образованию философии истории.

К этим изменениям в жизни прежде всего относится то, что мысль 
о возникновении и о переменах вытесняет мысль о бытии и неизменном 
пребывании, которая была характерна для воззрений древности и средне-
вековья. Если прежнее время рассматривало все у нас происходящее как 
зависящее от непреложного порядка и считало весь разум нашего бытия 
обусловленным связью с этим порядком, все же возникающее относило 
к низшей ступени, то для современного человека, исполненного созна-
нием своей силы и производительной способности, весь мир вокруг него 
и внутри него все более и более приходит в движение; все, что казалось 
неизменным, начиная с великого мироздания и кончая тончайшими обра-
зованиями душевной жизни, постепенно оказывается подверженным дви-
жению и изменению; с этой точки зрения, все становится более доступ-
ным и человеческому пониманию, и человеческой деятельности. Уже это 
одно поднимает значение истории и вместе с тем исторического иссле-
дования.

Но для полной победы движения необходимо было не только признать 
изменение общераспространенным фактом, но и перенести его движу-
щие силы и руководящие цели целиком в сферу нашей действительности, 
а это, в свою очередь, совершилось при обращении от трансцендентного 
к имманентному образу мышления, от религии к светской культуре. Ибо 
перенесение сил и интересов в сей мир необходимо приводило и к изме-
нению содержания жизни. Теперь уже главной задачей жизни не может 
быть определение своего отношения к вне ее лежащему порядку и испол-
нение предписанного закона; вполне развить самое себя, пробудить к дей-
ствительному существованию все внутри таящиеся возможности, боль-
ше того, беспредельно стремиться к развитию все новых сил — вот что 
теперь становится главной задачей жизни. Тем самым жизнь приобретает 
внутреннюю ясность и мощь и большую силу и способность воздействия 
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на окружающую среду. Бодро принимаются теперь за работу, направлен-
ную на то, чтобы сделать действительное разумным и разумное действи-
тельным и воздвигнуть царство разума среди людей. История становит-
ся благодаря этому средоточием жизни и творчества; ей не нужно боль-
ше ждать извне откровений разума, она считает себя способной сама их 
добывать у себя, она становится, таким образом, главной сферой жизни 
для людей и человечества.

Этот процесс перехода к имманентному образу жизни совершился, 
понятно, не сразу, а прошел через три главные ступени, отразившие-
ся в характере культуры и в образе истории. Пантеизм в эпоху расцвета 
Ренессанса видит еще в мире отражение сверхмира, а потому не оконча-
тельно порывает связь истории с надысторическим порядком. Пантеизм 
специфически нового идеализма связывает мир и Бога в одну единую 
действительность, для него история становится в конце концов само-
осуществлением всеразума. Наконец, поворот к позитивизму и агности-
цизму изгоняет всякую внутреннюю жизнь как из действительности, так 
и из истории и превращает последнюю в простое стечение внешних 
отношений и связей, которое как-нибудь держится только силой слепой 
фактичности. Своей высшей точки новейшая философия истории дос-
тигает на второй ступени, основное настроение нового времени находит 
в ней свое самое чистое выражение и наиболее значительное воплоще-
ние. Через перечисленные фазисы проходит и понимание идеи разви-
тия: сначала оно носит религиозный характер, затем художественно-умо-
зрительный и, наконец, эмпирико-научный. Но все фазисы движения 
связуются стремлением возвысить жизнь сего мира и сделать ее работу 
средоточием разума.

Но это возвышение собственной жизни и самостоятельности чело-
века не привело непосредственно к победе исторической точки зрения; 
напротив, новая жизнь лишь чрез отрицание истории пришла к само-
стоятельности и превосходству, которые дали ей возможность вернуть-
ся к истории и стать с ней в положительные отношения. Совершенно 
не удовлетворяясь традиционным уровнем жизни, просвещение проти-
вопоставляет ему разум вне времени и стремится заменить историче-
ские основы культуры рациональными, которые одни, казалось, были 
в состоянии возвысить человеческую жизнь на степень полной ясности 
и зрелости. В первые десятилетия XVII века начинается то состязание 
разума с историей, которое столь увлекательно изобразил недавно Диль-
тей. Стремление к чисто рациональному образованию культуры охваты-
вает вскоре и отдельные отрасли, возникает «естественное» право, «есте-
ственная» мораль, «естественная» религия, «естественное» воспитание, 
«естественная» система хозяйства — всюду сказывается резкая противо-
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положность унаследованному и чрезвычайное пренебрежение к истори-
ческой традиции.

Противоречие никоим образом не могло оставаться столь резким, 
укрепление рационального образа мышления само должно было опять 
привести к сближению с историей; разум не мог себя чувствовать госпо-
дином действительности, пока он не овладел царством истории. Вначале, 
понятно, сближение ограничивается отдельными сторонами и точками; 
выхватываются частности, и ими пользуются в качестве подкреплений, 
примеров и т. п.; иногда выводят и общие положения на благо и поучение 
человечеству: история является главным образом моральной учитель-
ницей, толкающей на добро и предостерегающей от зла. Так возникает 
наставительное, практически разумное трактование истории.

Но такое трактование, которое подходит к вещам с чуждым им мас-
штабом и не берет их в их совокупности, не могло надолго удовлетворить 
стремившуюся вперед культуру, исполненную сознания своего значения; 
она неминуемо должна была проникнуться стремлением к созданию внут-
ренней связи и общей картины истории и вместе с тем постараться при-
мирить настоящее с прошлым. Так создалась почва для настоящей фило-
софии истории. В определенных очертаниях такая философия впервые 
выступает у Лейбница. Для него вся история представляется постепен-
ным подъемом разума, точнее, беспрестанным развитием от хаотической 
исходной точки к все большей ясности. В этом процессе нет перерывов 
и нет скачков, случаи кажущегося застоя или регресса на самом деле ока-
зываются только собиранием сил для новых, высших дел. В качестве осо-
бой ступени каждая эпоха имеет свой особый вид, но так как одни и те же 
величины встречаются повсюду и все различия суть только количествен-
ного свойства, то все связано узами родства, и настоящее может пони-
мать все эпохи, усваивать их результаты и передавать их будущему. Здесь 
ярко сказалась мысль о медленном, но непрерывном прогрессе — прогрес-
се путем накопления мельчайших влияний. Естествознание восприняло 
эту мысль и дальше ее развило, а позитивизм построил на ней всю свою 
философию истории. Конт в своей философии истории ни к кому не чув-
ствовал себя столь близким, как к Лейбницу.

Но историко-философские убеждения Лейбница все же были состав-
ной частью широко построенной метафизической системы; на долю XVIII 
столетия выпало отделить их от этой системы и привести в более тесную 
связь с жизнью и стремлениями человечества. В частности, в эту эпоху 
историческое исследование проникается идеей величия человечества, 
которая все больше и больше овладевает умами. Итальянцу Вико фило-
софия истории обязана укреплением своей самостоятельности и мас-
сой разного рода новых идей; Монтескье учит понимать законы, обычаи 
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и учреждения как продукты истории и находить объяснение истории 
в ней самой; Тюрго в молодости (1750) набрасывает картину истории, 
над которой безгранично господствует мысль о прогрессирующем разви-
тии человеческих способностей, за что Кузен хвалебно отозвался о нем 
как о творце философии истории (широкой публике его историко-фило-
софские идеи стали известны лишь с 1811 г., когда вышло полное собра-
ние его сочинений). Эпоха французского Просвещения вся в целом дея-
тельно и успешно работала для того, чтобы укрепить в сознании мысль 
о текучести человеческих отношений и относительности всех убеждений 
и учреждений.

Немецкая духовная жизнь с еще большим пониманием и более само-
бытными силами взялась тогда за решение исторической и историко-
философской проблемы. Поднявшись с удивительной юношеской силой 
после тяжких потрясений и среди внешней узости и мелочности, она 
отличается резко выраженным стремлением к цельности и углублению 
человека и на этом основании развивает новый жизненный идеал силы 
и красоты, который во всех отношениях оказывает облагораживающее 
и углубляющее влияние. Вследствие этого и на историю установился внут-
ренний взгляд с широкими обобщениями, история была приведена в тес-
ное соприкосновение с высшими идеалами человеческой жизни. Быть 
человеком само становится идеальным понятием, а история — необхо-
димым средством его осуществления; в хаосе и борьбе разных эпох все 
отчетливее и ярче вырисовывается царство благородной человечности. 
Впервые мы находим эти мысли в связном изложении у Гердера, затем 
сущность их стала общим достоянием руководящих мыслителей и поэтов 
той эпохи, и они остаются непоколебимы даже при том громадном сотря-
сении, концентрации и самовозвышении духовной жизни, которое было 
вызвано философией Канта.

Критика разума с ее возвышением духовной жизни надо всяким опы-
том и ее низведением времени на ступень чисто субъективной формы 
созерцания с первого взгляда кажется безусловно враждебной истори-
ческой точке зрения. Но уже у самого Канта критика разума по многим 
направлениям возвращается обратно к истории, а в ее строгом различе-
нии духовной структуры человека и эмпирико-психических процессов 
она содержит чрезвычайно плодотворный зачаток внутреннего возвыше-
ния истории. Этот зачаток достиг своего полного развития у конструктив-
ных мыслителей в их стремлении создать систему, где духовная жизнь ста-
новится всеобъемлющим мировым понятием, а ее движение — источни-
ком всего действительного. То, что начал Фихте, соблюдая умеренность 
и оставляя еще место для индивидуальных образований и для признания 
иррациональных сопротивлений, с гениальной уверенностью и вместе 
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с тем с диктаторской насильственностью завершается у Гегеля в построе-
нии системы, с которой — по силе ее влияния на философию истории — 
не может сравниться никакое другое учение. История становится в этой 
системе космической логикой и диалектикой, она целиком притягива-
ется философией и превращается ею в единый разумный процесс, дви-
жущийся вперед со строгой необходимостью и исчерпывающий всю глу-
бину действительности. Этот процесс безусловно лежит над интересами 
и мнениями отдельного человека, мысли получают неизвестную дотоле 
полную самостоятельность и движутся в силу внутренней, присущей им 
необходимости; главным же средством этого движения является проти-
воречие, которое идеи и понятия сами из себя порождают; вследствие 
этого и то, что с первого взгляда кажется враждебным, может здесь пре-
вращаться в полезное и даже отрицание оказывается на службе у прогрес-
са жизни. Подобного рода рационализации действительности соответст-
вует всеобщая систематизация: все сосуществующее становится выраже-
нием основной мысли, все последовательно сменяющееся — «моментом» 
общего движения. В итоге — энергичное объединение и грандиозное 
освещение всей истории с философией истории в господствующем цен-
тре мира мышления.

Учение это с самого начала вызвало страстные нападки в узости 
и насильственности, не замедлили обнаружиться и в нем самом заложен-
ные разрушительные силы. Но если эта философия истории все еще про-
должает занимать и волновать человечество, то это служит достаточным 
признаком того, что ее еще не окончательно преодолели. Дело в том, что 
Гегель является высшей научной ступенью, завершением крупной культур-
ной эпохи, и его влияние на нас объясняется больше всего тем, что там, 
где большинство останавливалось на полпути, он энергично продумывал 
свои мысли до конца.

Гораздо большее действие, чем все возражения извне, оказал тот факт, 
что в романтизме и исторической школе возникли иная оценка и иное 
отношение к истории. Они совершенно далеки от конструирования исто-
рии по философским принципам, наоборот, приветствуя в истории необъ-
ятное царство фактов, они стремятся возможно теснее связать с ними 
собственное мышление и собственную жизнь. Если конструктивная фило-
софия истории может быть объяснена как высшая степень Просвещения, 
то романтическая и историческая школы прямо ему противоположны. 
Центр творчества она из сознательного мышления индивидуумов пере-
носит в бессознательную жизнь и деятельность народного духа. Уже Гер-
дер сделал кое-что в этом направлении, и теперь эти зачатки получают 
значительное укрепление в идее национальности, которая выдвигается 
в начале XIX столетия и быстро приобретает всеобщее распространение. 
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Главной задачей занятия историей становится, таким образом, основа-
тельное исследование и убедительное изложение национального разви-
тия в его полной индивидуальности, стоящей выше всех общих понятий; 
основной ее чертой становится «дар отречения — проникать в подлинную 
природу каждого национального существа и каждой исторической эпохи 
и жизненно представлять их себе» (Гервинус). Движение исторической 
жизни представляется при этом постепенным — руководимым надеж-
ными основными инстинктами — возникновением и ростом наподобие 
органического жизненного процесса; понятие «органический» становит-
ся здесь тем чародейственным словом, которое обещает разрешить все 
загадки и устранить все беды. Происходит несомненный и значительный 
поворот жизни и исторического исследования к фактичности, наглядно-
сти и индивидуальности; все отдельные отрасли, как, например, религия, 
право, искусство, значительно выигрывают количественно и качествен-
но от того, что они вновь возвращаются к своим историческим основам 
и ищут сближения с ними.

Все взятое в целом представляется резкой противоположностью фило-
софии, а усилением исторического элемента оно немало способствовало 
тому, чтобы придать XIX столетию исторический характер в противопо-
ложность философскому XVIII столетию. Но, в сущности, историческая 
школа также имеет свою, хотя и иного рода, философию истории. И она 
также верит в разум в истории, с тем лишь различием, что она ищет его 
не в общих идеях, а в фактах и индивидуальностях; и она не оставляет 
эмпирическую совокупность фактов без изменений, напротив, она оты-
скивает в вещах единое, характерное, ярко выраженное; в обращении 
к прошлому она представляет не чистую, а идеализированную действи-
тельность, что сказывается особенно в ее отношении к средневековью. 
Она навязывает субъективизм самим вещам, вместо того чтобы противо-
поставлять его им. Но при всем том она более созерцательна и воспри-
имчива, нежели умозрение с его самовольным обращением с историей, 
ей даже грозит, пожалуй, опасность слишком пассивного отношения, ей 
приходится опасаться, как бы не оказаться подавленной массою фактов 
и в заботе об общении с прошлым не умалить прав живой современности. 
Богатство созерцания и мышления исторической школы и ее духовная 
продуктивность стоят в резком противоречии друг к другу.

Философское умозрение и историческая школа являются, таким обра-
зом, двумя полюсами в трактовании истории. Но в общем итоге они 
в своей совокупности способствовали возвышению истории и содейст-
вовали тому замечательному перевороту, который упрочил господство 
исторического образа мышления. Этот образ мышления как бы углуб-
ляет связь человека с вещами и освобождает его от узости чистой тео-
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рии, от недвижности абсолютной точки зрения; кажется, что необъят-
ное богатство тысячелетий теперь только раскрывается во всем объеме, 
возникает масса новой плодотворной работы, притом работы, рассчи-
танной не на особенности отдельных индивидуумов, а способной связать 
все силы и направить их на благо целого. Но эта работа, явно или скры-
то, проникнута чрезвычайно характерным мировоззрением. Примирение 
с действительностью, над которым столько трудилась религия, равно как 
и философия, достигается здесь простейшим способом — посредством 
идеи прогрессирующего развития; то, что казалось превратным и непо-
нятным при изолированном рассмотрении, приобретает смысл и разум 
в качестве звена великой цепи исторической жизни, в связи мировой 
исторической работы. Отношение эпох, которое раньше вызывало столь-
ко споров, получает теперь самое благоприятное объяснение: если рань-
ше вопрос ставился в виде дилеммы и настойчивая защита собственных 
убеждений непременно считалась связанной с радикальным отрицани-
ем всех прежних попыток, то теперь идея развития истолковывает пред-
шествовавшее как преддверие, как необходимую переходную ступень 
к истине, и, таким образом, даже то, что с первого взгляда представляет-
ся почти совершенно непонятным, уясняется его историческим положе-
нием. От мировоззрения переворот распространяется и на область пове-
дения, главной целью которого становится теперь работать для дальней-
шего хода мирового исторического движения; подчиниться задачам этого 
движения — вот что становится средоточием этики; над всеми настрое-
ниями настоящего возносится теперь твердая надежда на лучшее будущее, 
вера в победу добра на собственной почве человечества.

Итак — новая работа, новый образ мышления, новая жизнь. Заключаю-
щийся в этом громадный переворот нашего бытия недостаточно оцени-
вается главным образом потому, что новое окружает нас со всех сторон 
как нечто само собой разумеющееся; но если вполне сознать этот перево-
рот, то его должно будет признать фундаментальнейшим фактом совре-
менной жизни, важнейшим духовным продуктом XIX столетия. Но тогда 
вскоре выяснится также, что этот поворот не произошел непосредствен-
но из истории и что его не было бы, если бы мы не подошли к истории 
с большим образованием и с философскими убеждениями. А для того 
чтобы создать точки соприкосновения между этой духовной областью 
и царством истории, необходима была философия истории.

II. XIX век и современное положение

Развитие философии истории до сих пор было непрерывным подъ-
емом, окончательный результат подводил итоги стремлениям ряда про-
грессировавших поколений. Но вот и здесь сказывается, что человече-
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ская жизнь всегда изживает себя, что именно с достижением вершины 
обычно доходят до сознания границ вещи и раскрывается ее проблема-
тический характер. Вместе с тем подымаются новые, совершенно иного 
рода, даже противоположные движения, за непрерывным развитием сле-
дует тяжелая борьба, всяческие столкновения и перекрещения искажают 
общую картину.

Вначале, впрочем, движение идет медленно и спокойно, бушующий 
поток умозрения усмиряется и распространяет широко вокруг себя благо-
творное влияние. Происходит то, что становится общим явлением в XIX 
столетии, а именно: от философских систем, которые давят своей узо-
стью и прямолинейностью, отделяются при исследовании истории более 
общие убеждения идеалистического вида и ищут более тесного сопри-
косновения и дружественного взаимодействия с опытом. Так, например, 
Вильгельм фон Гумбольдт является посредником между спекулятивной 
философией и учением об идеях Ранке; при всем его протесте против 
насильственности философских конструкций и несмотря на отказ от при-
соединения к определенной системе, общее воззрение на историю, поло-
женное в основу этого посредничества, не совсем чуждо философского 
элемента. Даже в объективности исследования, на которую обращается 
наибольшее внимание, кроются принципиальные убеждения, поскольку 
соразмерность суждения и радостное отношение к проявлению жизни 
были немыслимы без художественного понимания с присущей ему щед-
ростью в оценке вещей. Таково в общих чертах направление, по которо-
му развивается дальше немецкая историческая наука; при преимуществен-
но равнодушном, даже отрицательном отношении к философии истории 
в ней продолжает господствовать идеалистическое основное воззрение.

Но затем и сюда проникает влияние переворота, который совершил-
ся в общей жизни при обращении от проблем внутреннего мира к заня-
тию непосредственным бытием. Центр тяжести в жизни переносится 
из искусства и философии в естествознание и технику, в политическую 
и социальную деятельность; мир мышления все больше и больше подпа-
дает при этом под влияние понятий и методов естествознания, которые 
вследствие этого, естественно, проникают и в область истории и созда-
ют своеобразную философию истории. Такого рода естественнонаучная 
философия истории впервые достигает полного развития в позитивизме 
Конта. Пусть его система в отдельных своих мыслях далеко не так ори-
гинальна, какой она представляется, — крепкая связь нитей и упорная 
энергия обработки придают этой системе в ее целом громаднейшую силу; 
могучее течение культурной жизни нашло в ней свое научное воплощение 
и уяснение. В последовательном развитии воззрения, по которому позна-
вание сводится только к раскрытию отношений, к расследованию законо-
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мерностей данных явлений, из истории устраняются всякая внутренняя 
связь и всякое влияние целого, и все ее содержание выводится из эмпи-
рического совместного существования отдельных элементов; главной 
задачей науки становится здесь — раскрыть в видимом беспорядке проч-
ные связи последовательности и сосуществования. Одно единое главное 
движение обнимает все многообразие исторического созидания и ведет 
по трем фазисам (états) на высоту позитивистического уклада мышле-
ния и жизни; но в каждом фазисе все явления, вплоть до тончайших раз-
ветвлений, находятся в тесных отношениях между собой, и все частное 
может быть потому понято только в связи с целым его среды (milieu). 
Таким образом, исторический интерес обращается здесь преимуществен-
но на общее, а так как вообще всему индивидуальному отводится второ-
степенное место, то и великие личности должны быть рассматриваемы 
только как продукт своей среды. Такое понимание истории увеличивает 
значение внешних условий жизни (conditions d’existence); духовную дея-
тельность оно считает преимущественно интеллектуальной, а в прогрессе 
научного, т. е. главным образом естественнонаучного, знания усматривает 
залог роста культуры, господства над обстоятельствами (voir pour prévoir) 
и внутреннего облагорожения человечества.

Позитивизм создал самую тесную связь между естествознанием и уче-
нием об обществе, а потому его философия истории широко воспользова-
лась крупными завоеваниями, которые в течение XIX века были сделаны 
в этих обеих областях. Новая социология дает новое учение об обществе, 
которое противоречит как взглядам эпохи Просвещения, так и умозри-
тельному идеализму; в противоположность эпохе Просвещения новое уче-
ние рассматривает индивидуумы не как замкнутые атомы, между которы-
ми лишь впоследствии устанавливается связь, а полагает, что между ними 
изначала существует сеть взаимных отношений, в которых они и образу-
ются; от идеализма же это учение отличается тем, что оно отрицает защи-
щаемую им внутреннюю цельность духовной жизни и выводит все связи 
из эмпирического сочетания отдельных элементов во времени и про-
странстве. Поэтому понятие организма, которым и новое учение охотно 
пользуется, приобретает в нем существенно иной смысл, нежели в систе-
мах идеализма; не внутреннее оживление целого, а нерасторжимая связь 
отдельных частей является теперь его главным признаком. Это новое уче-
ние об обществе пролило новый свет на человеческую жизнь, оно выдви-
нуло группы фактов, остававшихся до тех пор незамеченными, и указало 
поведению плодотворные точки опоры; но все эти вновь обнаружившие-
ся факты, производившие действие в силу своей новизны, способство-
вали естественнонаучному и позитивистическому пониманию истории. 
Ибо здесь повсюду обнаруживается крупное влияние естественных усло-
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вий, круг собственной инициативы и свободного поведения сужается, 
индивидуумы теснее сближаются друг с другом как члены одной и той же 
социальной структуры, а пределы для различий между ними оказываются 
более узкими, чем это обычно представляется непосредственному наблю-
дению (Кэтле). Ввиду того, что на первое место выдвигаются массовые 
движения, «социальная психология» и социально-психологические объ-
яснения и в истории оттесняют на задний план индивидуальную психоло-
гию. Движение повсюду выигрывает в значении, человек трактуется боль-
ше как естественное существо, расследуются естественные условия также 
и духовной его жизни; не только раскрываются, с генеалогической точки 
зрения, прочная связь индивидуумов и их подчиненность предуказанным 
условиям, но и общественные группы обнаруживают большую прочность, 
и понятием расы пользуются как главным ключом для объяснения истори-
ческих образований. Всюду масса новых фактов, новых перспектив, новых 
задач! По другому направлению развитие экономического движения ведет 
к более высокой оценке материальных благ; это порождает «материали-
стическую», правильнее, «экономическую» философию истории (Маркс, 
Энгельс), по которой общий культурный уровень определяется экономи-
ческим положением; благодаря этому происходит новая группировка фак-
тов и для всеобщей истории открываются новые перспективы.

Все это тесно связано с проблемами естествознания и соответствует 
естественнонаучному пониманию действительности. Но в то же время 
в самом естествознании происходит решительный поворот в направле-
нии нашей проблемы: естествознание само воспринимает мысль об исто-
рическом становлении, больше того, оно создает историю столь широ-
кого масштаба, что она претендует включить в себя всю человеческую 
историю как простую часть свою. Мысль о постепенном образовании 
мира из простейших зачатков изначала уже родственна новейшему есте-
ствознанию с его аналитическим характером, а значение момента вре-
мени в методологическом отношении вполне признано было Декартом. 
Но исследование прежнего времени было направлено преимуществен-
но на физико-механические проблемы и считало своей главной задачей 
раскрытие вневременного остова мироздания; генетическое объяснение 
лишь постепенно приобретало почву, и только в XIX столетии оно суме-
ло преодолеть сопротивление казавшихся неизменными органических 
форм. Новейшее эволюционное учение разрушило и эту неизменность, 
и тем самым ему была обеспечена победа по всей линии; и вот на основе 
биологии возникает эволюционное мировоззрение чисто реалистическо-
го характера, которое дает новое освещение и человеческой жизни, цели-
ком вмещенной в рамки природы. Понятие развития порвало здесь вся-
кую связь с разумом и приняло чисто фактический характер. В процессе 
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становления здесь не развивается известным образом уже определенное 
бытие, но все формы возникают из эмпирического жизненного процесса 
и существуют только в нем. В результате для человеческой истории — без-
граничный релятивизм, отыскивание незаметнейших зачатков в связи 
со стремлением доказать существенную и значительную роль этих зачат-
ков во всем дальнейшем движении, громадное значение борьбы за суще-
ствование, медленность образования путем постепенного накопления 
небольших величин, возвышение полезного на степень центрального 
понятия ценностей, и в итоге — чрезвычайно характерная картина исто-
рии, во многих отношениях находящаяся в резком противоречии с тра-
диционными представлениями.

В позитивизме, социологии, учении об эволюции мы имеем, таким 
образом, разного рода течения, которые при всех своих различиях схо-
дятся в том, что человек всецело является продуктом своей среды и что 
движение истории понимается не изнутри, а извне. Разум, который про-
является в жизни, принимается просто за продукт движения, а не за прин-
цип его, поэтому он никогда не может порвать с естественными предпо-
сылками и действовать против них. Изменение, включая и изменение 
исторического воззрения, в сущности, гораздо глубже, чем это обыкно-
венно думают. Ибо эта реалистическая картина жизни и истории обычно 
незаметным образом дополняется величинами и благами идеалистическо-
го мира мыслей; поэтому то, что на самом деле относится к различным 
действительностям, легко кажется только различным толкованием одной 
и той же действительности. А именно: натуралистический мир мыслей 
вообще и, в частности, натуралистическую философию истории проника-
ет скрытый и обесцвеченный пантеизм, который обычно резко восстает 
против традиционной религии, но непрестанно преображает, соединяет 
и идеализирует эмпирический фактический материал. Без такого панте-
изма натуралистические учения не могли бы иметь такого систематиче-
ского характера и не были бы проникнуты такой радостной верой в про-
гресс, верой даже в разум действительности, как мы это обычно в них 
замечаем. Но, несмотря на все эти внутренние противоречия, вместе 
с натурализмом широко распространяется и натуралистическая филосо-
фия истории и заполняет весь мир мыслей современного человека. Если 
что-нибудь имеет на своей стороне аффект века, то самые резкие противо-
речия не могут остановить его победного шествия. А к натуралистическо-
му движению бесспорно чувствовалось могучее тяготение века. По отно-
шению к идеям также может сказываться усталость, и это случилось тогда 
с прежним идеализмом. И вот поднялся новый вид действительности 
и обещал сделать жизнь более живой, полной и подлинной. Что же уди-
вительного, если это движение охватило все умы?
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Это движение оказало сильное действие и на немецкую жизнь и немец-
кую науку. Но немецкая историческая наука при всей готовности заимст-
вовать оттуда отдельные указания в целом отнеслась к нему отрицательно. 
Мало-помалу, однако, и здесь сказывается влияние тех движений, и истори-
ческая наука сама ищет сближения с этим новым образом мышления. Тако-
го рода сближение заметно в философии и понимании истории Лампрех-
та, хотя они и отличаются резко выраженными идеалистическими чертами 
и не подходят посему под общепринятые определения. Приходится вооб-
ще констатировать большее распространение естественнонаучного образа 
мышления в исторической науке. Но прежнее направление не страшится 
этого, оно, напротив, достигает еще большей ясности в разработке своей 
собственной точки зрения и своего метода и бодро идет на борьбу с про-
тивником, особенно в области методологии. Эта борьба за методы должна 
быть признана особенно характерной для современного положения. Она 
бросает особенно яркий свет на работу исторической науки и способству-
ет раскрытию своеобразностей в методе этой науки. Особенное же напря-
жение в борьбе объясняется тем, что оба главных направления с полным 
сознанием противопоставляют себя друг другу и дают в основе своей раз-
личные перспективы исторического метода. Понимать историю по возмож-
ности как естествознание, свести историческую жизнь к «точным» законам, 
которые в данном случае, конечно, должны быть психологическими, пока-
зать определенные ступени прогресса, подчинить индивидуальную жизнь 
общим движениям, типическим явлениям, стремиться к установлению 
непрерывной связи всего совершающегося — вот чего хочет одна сторона; 
другая же сторона стремится к противоположному: она стремится резко 
отграничить историческую науку от естественных наук, она подчеркива-
ет индивидуальность всех исторических явлений, равно как единичность 
истории как целого, она указывает на ее чисто фактическую природу, кото-
рая исключает возможность всякого настоящего объяснения, и отстаивает 
взгляд на человеческое поведение с его целями как на суть исторической 
жизни. В философском отношении в первом направлении преобладает пси-
хология в преимущественно эмпирическом понимании, во втором — теория 
познания, которая разными путями, но самостоятельно вновь обращается 
к кантовским и послекантовским идеям. Из относящихся сюда работ самой 
выдающейся с философской стороны является труд Риккерта «Границы 
естественнонаучного образования понятий».

Хотя здесь и неуместно вдаваться подробно в этот методологический 
спор, мы все-таки не можем не высказать своего взгляда: что идеалистиче-
ское направление точнее понимает и осторожнее оценивает отличитель-
ные свойства человеческой истории; по сравнению с прежними эпохами 
мы замечаем здесь поразительный поворот, выражающийся в том, что 
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идеализм энергичнее напирает на фактическое и отстаивает критическое 
отношение к фактическому материалу, в то время как натурализм склоня-
ется больше к суммарному методу и чуть ли не вновь создает, на совершен-
но иной почве, конструкцию умозрительной философии. Но если, таким 
образом, идеализм сохраняет превосходство на почве самой историче-
ской науки, то по влиянию на жизнь в целом он в одном основном пунк-
те решительно уступает натурализму. Для натурализма образ великой при-
роды представляет прочный фон, благодаря чему отдельные положения 
складываются у него в наглядную общую картину и в целом производят 
цельное впечатление. Поэтому натурализм в состоянии дать положитель-
ную философию истории, которая при всей проблематичности многих 
ее сторон обладает неотразимой притягательной силой; что же касается 
идеализма, то в философии истории он обычно не идет дальше критики 
и размышления. Такая слабость объясняется тем, что прежняя разновид-
ность идеализма, на которой покоилась классическая философия исто-
рии, претерпела тяжкие потрясения, а для создания новой разновидности 
еще не нашлось ни силы, ни мужества. В основе того прежнего идеализма 
лежала вера в разум, которым исполнен весь мир, в прочное превосходство 
духа над природой, в тесную связь человека с основами действительности 
и в мощь интеллигентности, рассеивающую всякую тьму; «человек должен 
уважать самого себя и считать себя достойным самого высокого. Величия 
и мощи духа он не в состоянии оценить во всей полноте» (Гегель). Как все 
это изменилось под влиянием опыта новейшей жизни! Даже там, где идеа-
лизм продолжает еще господствовать в образе мыслей индивидуума, ему 
уже недостает самопонятности, отрадности, убедительности прежней его 
разновидности. И вот ему следовало бы искать новых путей, энергично 
усвоить добытое новым опытом, добиться внутреннего над ним превосход-
ства и создать себе новую форму, которая соответствовала бы требовани-
ям современного всемирно-исторического положения. Но если остановка 
после долгого периода развития вообще затрудняет выработку новой точки 
зрения, то в данном случае привходит еще то, что превратности столетия 
создали для идеализма приниженность, которая неминуемо ослабляет его 
энергию. Идеалистическое общее воззрение никогда не может возник-
нуть из впечатлений опыта, оно требует обращения первой картины мира, 
т. е. оно требует поворота к метафизике. А пред этим останавливается даже 
большинство тех, которые решительно отрицают натурализм и настойчи-
во борются с ними. Так длится ныне неустойчивое положение, которое 
при неопределенности принципов препятствует надлежащему развитию 
и в философии истории.

Историческая наука сама очень мало страдает от этих настроений. 
Она отличается самым широким кругозором и высокоразвитой техникой, 
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к ее услугам все силы и средства, какие в состоянии дать богатая культура; 
даже релятивизм современного образа мышления идет ей на пользу, так 
как он ей позволяет отнестись с одинаковой симпатией и с одинаковой 
тщательностью к самому разнообразному; из всех сомнений она постоян-
но приходит к надежному ориентированию в предмете; так, она в полной 
мере отражает в себе совершенство современного труда и даже может 
себя чувствовать совершеннейшим продуктом этого труда. Совсем иначе 
обстоит дело с нашим основным воззрением на историю и с его отноше-
нием к нашей собственной жизни; здесь сразу видно большое неблаго-
получие. Классическая эпоха нашей литературы чувствовала себя тесно 
связанной с историей, так как по ее убеждению абсолютный разум обни-
мал и связывал все времена и этот разум открывался человеку в живом 
настоящем; таким образом, все времена оставались внутренне близкими, 
и для господствующей мысли все многообразие соединялось в единство. 
Вследствие этого тут не было ничего чужого, неподвижного, мертвого.

Но вслед затем порвалась связь, соединявшая различные эпохи, порва-
лась не только потому, что ослабела сила концентрации, но и потому, 
что при необъятном расширении фактического знания стало прямо-та-
ки невозможным втиснуть его и обнять одной общей формулой, как это 
пыталась сделать прежняя философия истории в пору своего наивысше-
го развития. Тогдашняя философия истории, в сущности, ограничивалась 
европейской культурой со времени расцвета эллинизма, Дальний Восток 
служил только фоном, и не было места для внутреннего признания дру-
гих народов и культур. Но эти рамки оказались чересчур тесными и раз-
двинулись; народы за народами, культуры за культурами предстают пред 
нашим духовным взором; совершенно меняются все мерки, и то, что рань-
ше относилось к глубокой древности, теперь кажется молодым; при таком 
неизмеримом изобилии фактов все попытки синтеза представляются без-
надежными. Историческая наука могла, конечно, приветствовать это как 
расширение кругозора и свободы, но для нашего основного отношения 
к истории возникли вследствие этого большие осложнения. Эпохи и куль-
туры не могли достигнуть полной самостоятельности, не утрачивая вме-
сте с тем тесной связи с настоящим и не удаляясь внутренне от нашей 
собственной жизни; точное исследование само даже должно было дей-
ствовать в этом направлении, так как оно научало лучше видеть своеоб-
разное в отдельных эпохах и отграничивать их друг от друга и тем самым 
строго запрещало быстрое проникновение прошлого в настоящее. Успе-
хи знания грозили, таким образом, превратиться в утрату для жизни. Что 
значат для нашей собственной судьбы все эти далекие и чуждые эпохи, 
поразительно ясную картину которых воссоздает нам наука? На это воз-
можны и даются различные ответы. Стремление к мощному, интересую-
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щемуся самим собой настоящему порождает склонность устранять по воз-
можности все чужое; немало поэтому слышится страстных обвинений 
по адресу истории, немало поэтому делается попыток стряхнуть с себя 
всякую традицию как помеху в жизни. Но при несомненном ослаблении 
внутреннего напряжения жизни гораздо более распространена склон-
ность искать в прошлом возмещения за неустройства современности, 
приурочивать по возможности свои собственные стремления к насле-
дию былого и чуть ли не забываться в живом воображении былых эпох. 
Так создалась пресловутая опасность «историзма», опасность наводнения 
жизни чуждыми элементами, подавления и изуродования нашего собст-
венного хотения, воображения необычайного богатства при отсутствии 
хоть какой-либо полной собственности. Из-за справедливости к чуждо-
му нам грозит потеря нашей собственной своеобразности, а неутолимое 
стремление вширь, в чуждое и необъятное, грозит все больше и больше 
понизить силу центральной жизни.

Но такого рода историзм есть только часть более общего явления 
современной жизни, несоответствия между концентрацией и расшире-
нием. Неизмеримое расширение границ жизни по всевозможным направ-
лениям оставило развитие внутренней стороны далеко позади себя; нет 
внутреннего усвоения многообразия жизни, а потому нет здоровой фило-
софии и нет философии истории. Подвергается самому тяжкому потря-
сению даже основное воззрение нового времени, которое сделало исто-
рическое бытие главной сферой жизни человека и центром его задач 
и стремлений. Коль скоро это средоточие теряет связь с абсолютным 
разумом, коль скоро оно вместе с тем само лишается всякой внутренней 
связи, то как может оно нам внушать надежду на исполнение наших идеа-
лов и на верную победу разума? И зачем нам тяжко работать и приносить 
жертвы для далеких веков и поколений, если у нас нет внутренней связи 
с ними? Да, вся наша жизнь оказывается, наконец, пустой, коль скоро 
она означает только переход от одного времени к другому, от момента 
к моменту, и каждое переживание, таким образом, сейчас же погружается 
в ничто. Историческая жизнь давала полную абсолютность современному 
человеку, она хотела составить весь его мир. Так не имеем ли мы и здесь 
дело с внутренней диалектикой, не привело ли и здесь чрезмерное напря-
жение к саморазрушению?

Итак, наше положение в этих принципиальных и центральных вопро-
сах ныне чрезвычайно неопределенно. Богатое прошлое продолжает ока-
зывать сильное влияние на современность, некоторые приобретения, 
например развитие исторического образа мышления, стали прочным дос-
тоянием, от которого ни в коем случае нельзя отказаться. Но нет прочной 
связи, нет характерной формы в собственном мире мыслей, а посему нет 
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прочного обоснования отдельных элементов. Если мы в этих вопросах, 
таким образом, ничем не владеем, а только ищем, то и философия исто-
рии не может просто идти дальше по традиционному пути, она должна 
отважно вступить на новый путь и подойти вплотную к последним про-
блемам. Это, конечно, трудное и тяжелое дело, но за ним стоит все уси-
ливающееся стремление к укреплению и углублению нашего духовного 
существования, которым проникнута современная жизнь. Тут, разумеется, 
нам придется ограничиться только некоторыми указаниями относитель-
но этого; нам главным образом хотелось бы показать, что прежними исто-
рико-философскими системами еще не исчерпан круг всех возможностей. 
Дальнейшее развитие и обоснование излагаемых здесь мыслей я попытал-
ся дать в своих сочинениях по систематической философии.

III. Мысли и тезисы о философии истории

Наряду с исторической наукой особая философия истории может суще-
ствовать лишь в том случае, если философия вообще имеет свою самостоя-
тельную задачу независимо от отдельных наук. Такой задачи не существует 
у философии, если она означает только сопоставление результатов отдель-
ных наук, потому что таким путем нельзя добыть чего-либо существенно 
нового; точно так же нет особой задачи у философии, если она есть только 
обращение к субъекту и к субъективному размышлению, потому что и это 
при любом напряжении остроумия и рассудительности, по существу, нику-
да дальше не ведет и легко может превратить философию в собрание раз-
норечивых индивидуальных мнений; философия лишь в том случае будет 
иметь свою особую задачу, если она раскроет новую, более центральную 
фактичность и благодаря этому научит нас новым образом видеть, опыт-
но познавать и оценивать действительность. С этим же дело обстоит так. 
Для нас не существует и нас не может занимать ничто, что не относится 
к нашей жизни, к действующему в нас жизненному процессу, что есть наш 
мир, и о другом мире мы ничего не знаем. Отдельные науки и занимаются 
этим содержанием жизни и исследуют его по особым направлениям, при-
чем они обращают преимущественное внимание на предметность результа-
тов. Но если жизнь не состоит из бессвязного сосуществования отдельных 
процессов, если многообразию должно предшествовать всеобъемлющее 
целое, а разделению и противоположности, в том числе и противополож-
ности субъекта и объекта, должен предшествовать синтез (ибо без него 
невозможно было бы переживание обеих сторон), то раскрытие этого 
целого становится особой задачей, которая и составляет предмет филосо-
фии; разрешив эту задачу или хотя бы приблизившись к этому, философия 
изменит общую картину, а также приведет к видоизменению отдельных 
областей, которые объемлются жизнью в целом. Разумеется, существен-
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но новое освещение получится при этом лишь в том случае, если то оты-
скиваемое целое не есть пустая форма, пустое пространство, в котором 
встречаются события, потому что тогда оно было бы бессильно изменить 
что-либо в их содержании. Дальнейшее развитие этого содержания будет 
иметь место лишь тогда, если с единством связана обосновывающая глу-
бина, стремящаяся проявить себя по всей широте жизни; если нет такой 
исполненной содержания и характерной глубины, то отпадает всякая воз-
можность существования философии. При таком понимании философия 
перестает быть делом витающего в воздухе умозрения, она тоже оказыва-
ется наукой о фактах; но только фактичность, с которой она имеет дело 
как относящаяся к целому и внутреннему, существенно разнится от фактич-
ности других наук и является по сравнению с ней неизмеримо более недос-
тупной. Особенные трудности и опасности возникают при этом оттого, 
что эта центральная фактичность отнюдь не видима нам непосредствен-
но и что даже в духовной работе она прямо сама по себе отнюдь не быва-
ет явственно различима. Опыт истории, напротив, показывает, что были 
предложены самые различные синтезы и что в течение столетий и тыся-
челетий велась тяжкая борьба за эти синтезы и вместе с тем за общий 
характер жизни; это внутреннее единство, которое должно действовать 
как факт в самой глубине жизни, представляет трудную проблему для соб-
ственного усвоения и для научного познания; проникновение в глубь соб-
ственного существа оказывается труднее всех внешних задач.

Если философия, таким образом, сама столь занята исканиями, то она 
не может повелительно предписывать отдельным наукам, а, напротив, 
сама нуждается в их помощи для своей собственной работы; без самого 
тщательного рассмотрения фактического материала, который добывается 
работой отдельных наук, философия не могла бы распознавать, какие эле-
менты центрального проявления жизни имеются в отдельных областях, 
и не могла бы также проверить и доказать своих утверждений по этому 
поводу. С другой стороны, философия, со своей точки зрения целого, 
должна способствовать развитию, внутреннему оживлению и уяснению 
отдельных наук. Так обе стороны работают над одним общим делом, и они 
достигнут тем большего и тем более будут полезны друг другу, чем больше 
они будут охранять друг от друга свою самостоятельность.

В применении к проблеме истории это значит, что философия преж-
де всего должна раскрыть, какое характерное проявление жизни скры-
вается в факте образования истории и исторической жизни; затем она 
в своей собственной области должна будет привести это проявление 
жизни в связь с проявлением жизни в целом и принципиальной оцен-
кой упрочить его и уяснить; наконец, она должна будет вернуться назад 
к представляющейся картине истории и, стоя на новой точке зрения, 



284

РУДОЛЬФ ЭЙКЕН

лучше осветить ее содержание и больше сплотить его; тогда лишь можно 
будет создать характерную картину истории и в то же время теснее сбли-
зить знание и жизнь.

Философское рассмотрение проблемы истории должно прежде всего 
резко отграничить своеобразную человеческую историю от всего проче-
го, что также называется историей. Говорим ведь мы об истории даже там, 
где имеется просто ряд явлений, последующие члены которого находятся 
под влиянием предшествовавших, так что их можно понять, только при-
нимая во внимание их положение в ряде; то, что раз было и действовало, 
продолжает существовать в своих последствиях, хотя бы само оно оконча-
тельно отошло в область прошлого. Здесь, конечно, имеются звенья цепи, 
но никто их внутренне не соединяет, никто их не переживает как одно 
целое. Мы видим это в строении мировых тел, в образовании органиче-
ских форм, и даже в душевной жизни человечества можно это наблюдать. 
Ибо если значительные события, как, например, землетрясения, наводне-
ния и т. п., долго сохраняются в памяти людей, то в этом сказывается влия-
ние более механического вида, и это еще умещается в указанном понятии 
истории, стоящем ниже духовного. Но дальнейшее развитие человечества 
приводит к выходу из этих рамок, и начинает складываться история ново-
го вида — история, действительно достойная так называться. Для этой 
стадии характерно то, что явления не предоставляются их естественному 
течению и прекращению, но что человек стремится своей деятельностью 
закрепить их или вновь оживить; то, что окончилось наружно, должно 
внутри сохранить свое существование и продолжать оказывать влияние. 
Таким образом, история в особом человеческом смысле есть не следование 
по течению времени, а борьба со временем, противодействие времени, 
она есть стремление удержать духовными силами то, что по природе своей 
является преходящим, она содержит в себе суждение о том, что заслужива-
ет и что не заслуживает гибели. Уже самые элементарные формы, в кото-
рых какая-либо эпоха в назидание грядущим поколениям увековечивает 
известные события посредством памятников, надписей и т. п., желая наве-
ки сохранить о них память в человечестве, являются показателем такого 
рода противодействия времени; это противодействие становится более 
интенсивным с развитием культуры, которая всегда стремится к огляды-
ванию назад и закреплению прошлого; оно достигает своего апогея, когда 
жизнь вырастает из рамок национальной культуры и принимает всемир-
но-исторический характер; здесь уже целые эпохи и обширные духовные 
области внутренне закрепляются и навсегда становятся настоящим. Здесь, 
таким образом, происходит не столько поворот от настоящего к прошлому, 
сколько перенесение прошлого в настоящее, которое из пустого и мимо-
летного становится исполненным содержания, духовным.
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Все это, от зачатков до апогея, гораздо более замечательно и требу-
ет более глубоких изменений в общей картине духовной жизни, чем это 
обычно принято думать. Ведь разве такое внутреннее закрепление прехо-
дящего было бы возможно, если бы духовной жизни не было, по существу, 
свойственно превосходство над временем, если бы она по природе своей 
не была изъята из перемен и превратностей времени? Для того только 
чтобы удержать прежние события чисто внешним образом, для того чтобы 
обозреть последовательность явлений, необходимо уже стать на точку, 
находящуюся вне потока времени; тот, кого этот поток окружал бы со всех 
сторон, мог бы воспринять только отдельные спутанные влияния про-
шлого, которые безраздельно сливались бы с впечатлениями настоящего. 
Но мы же хотим знать прошлое не только во внешних его проявлениях, 
мы хотели бы внутренне приблизиться к отдаленным культурам, восстаю-
щим из-под развалин, мы хотели бы понять их мышление, их стремле-
ния. Могли бы мы хоть взяться за это, если бы не существовало единой, 
по существу, духовной организации, в которой все превратности времени 
ничто не в состоянии изменить? Ведь если бы перемены времени касались 
и последних глубин нашего существа, то полное воссоздание и внутреннее 
усвоение иных эпох стало бы невозможным — мы бы тогда всюду видели 
только отражения существующего в данный момент положения. Но, боль-
ше того, мы занимаемся прошлым не только в видах научного интереса: мы 
хотели бы извлечь оттуда кое-что для собственной жизни; мы хотели бы 
раздобыть для нее нечто, чего она не в состоянии создать себе собственны-
ми силами и чего ей не дает и естественное течение времен; мы хотели бы 
даже, чтобы чуждое стало частью нашей собственной жизни и всегда оста-
валось настоящим. Но разве все это было бы для нас возможно, если бы 
каждый данный момент нас всецело поглощал и мы не были бы в состоя-
нии занять превосходное положение, с которого мы могли бы относить 
друг к другу прошлое и настоящее, сравнивать их между собой, различать 
их и в то же время соединять? Ведь тем именно свободный историче-
ский образ мышления и свободная историческая культура нового времени 
и отличаются от связанности средневековья, что для них все века не сли-
ваются воедино, что при усвоении сохраняется и различие эпох. Но разве 
в обширном жизненном процессе могло бы развиться такое плодотворное 
отношение эпох, если бы содержание отдельных эпох не подвергалось кри-
тике, если бы изначальное и существенное не было отделяемо от того, что 
обусловлено внешним положением и людскими отношениями, если бы 
из убожества повседневной жизни не была воссоздана духовная индивиду-
альность культур и вечное содержание не было бы высвобождено из-под 
всего случайного и преходящего? А это опять-таки было бы невозможно, 
если бы духовная жизнь сама не заключала в себе внутреннего возвышения 
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над течением времени, если бы она по истинному существу своему не была 
независима от времени. Но такое превосходство над временем, такая вне-
временность составляет общую черту всякого подлинно духовного твор-
чества. Настоящая истина не может быть значимой только для определен-
ного промежутка времени, она значима вообще, безо всякого отношения 
ко времени; она никоим образом не становится временной от того, что 
открывается человеку во времени, напротив, сущность ее величия и глав-
ная сила ее действия состоит в том, что она переносит жизнь во вневре-
менную действительность. Точно так же обстоит дело с добром, и в этом 
его наиболее существенное отличие от всего только полезного. Полезное 
зависит от положения времени, и то, что полезно в одну эпоху, легко может 
оказаться вредным в другую; добро же возносит над всеми превратностями 
времен, ибо оно изначала направлено не на получение какого-либо резуль-
тата во времени, а стремится противопоставить ему новый порядок.

В мысли об исторической культуре заключается, таким образом, двой-
ное требование, представляющее, впрочем, только различные стороны 
одного и того же: человек должен в своей духовной жизни как-нибудь воз-
выситься над временем и быть в состоянии противопоставить ему неиз-
менный порядок, и в этот новый порядок должно быть вложено новое 
содержание, стоящее выше природного самосохранения и чувственного 
благополучия. Только такое содержание может для нас сделать сколько-ни-
будь ценными прежние эпохи. Но стоит только как следует продумать это 
требование, чтобы заметить, в каком резком противоречии оно находит-
ся с первым, эмпирическим, взглядом на вещи. При этом взгляде человек 
оказывается безусловно зависящим от меняющихся обстоятельств време-
ни и подверженным посему непрерывным переменам; из времени он воз-
никает и во времени исчезает, особенность времени кажется господствую-
щей над всеми проявлениями жизни, картина истории со всем великим 
и полезным, что мы находим в прежних веках, с этой точки зрения, также 
представляется в виде неупорядоченного течения. Решительное превос-
ходство здесь на стороне благ природного самосохранения, все прочие 
блага кажутся бессильными и неспособными соединиться в самостоятель-
ное царство. Историческая же культура требовала жизни, стоящей над вре-
менем, и благ, стоящих над природой, и притом она требовала, чтобы они 
занимали центральное и господствующее положение. Таким образом, исто-
рическая культура по самому существу своему находится в резком проти-
воречии с указанным эмпирическим взглядом на вещи, а потому неизбеж-
на такая дилемма: или историческая культура и вообще история в особом 
человеческом смысле есть абсурд и стремление к ним было пустой иллюзи-
ей, которая должна теперь рухнуть, или же необходимо преодолеть эмпи-
рическое положение и найти новую точку опоры для жизни. Наша жизнь, 
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как она непосредственно дана, содержит в себе невыносимое противоре-
чие, раскрытие которого должно привести к полнейшему ее застою; или 
жизнь есть больше того, чем она представляется ходячему воззрению, или 
в ней нет даже того, что предполагает это ходячее воззрение.

Из этой дилеммы имеется только один выход в положительном направ-
лении: стоящую над временем духовную жизнь, без которой невозможна 
история в особом человеческом смысле, не следует рассматривать как 
произведение только человека — она должна быть откровением новой 
ступени действительности; имеющиеся у нас элементы духовной жизни 
должны корениться в духовном мире, иначе они будут неистинны и бес-
почвенны. Из этого вытекают значительные перемены как в образе духов-
ной жизни, так и в образе человека; духовная жизнь вырастает вследствие 
этого из рамок эмпирической душевной жизни, она не стоит также рядом 
с существующим миром, чтобы производить в нем те или иные действия; 
но по истинной сущности своей она стремится к образованию новой 
действительности — действительности внутренней жизни, находящейся 
в самой себе, а не только приуроченной к процессу природы; человек же 
из замкнутого и партикулярного существа становится теперь мировым 
существом, которое несет в себе неизмеримые задачи и в котором встре-
чаются различные ступени действительности.

Если так различать в человеке глубокое внутреннее обоснование в духов-
ном мире и непосредственную форму существования, подчиненную пре-
имущественно природе, то становится вполне понятным занимавшее нас 
противоречие и становится также возможным понимать и защищать исто-
рию духовного вида. С самой духовной жизнью движение не может иметь 
ничего общего, так как она по существу своему представляет неменяющую-
ся истину; превращать ее вместе с новейшим умозрением в эволюционный 
процесс значит прямо-таки разрушить ее извнутри, и опыт истории пока-
зал уже всю невозможность попыток подобного рода. Предлагалось ведь 
или обозревать этот процесс в целом и внутренне превращать его после-
довательные стадии в настоящее — и тогда доходили до окончательного 
конца, и движение прекращалось; или же принимались во внимание только 
развитие и движение, и тогда оно распадалось на отдельные фазисы, что 
неизбежно вело к безграничному релятивизму. На самом деле в истории 
идет речь не о самой духовной жизни, а об отношении человека к духовной 
жизни. Она ставит человека пред новым миром, пред неизмеримой зада-
чей. Человек может приблизиться к ее разрешению только в соединении 
сил и сочетании времен. Только долгой работой может он от ничтожных 
зачатков дойти до прочного обладания духовной жизнью, только на почве 
истории может она развить все многообразие своего содержания; здесь она 
в действиях и противодействиях приобретает опыт, что приводит ее к даль-
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нейшим открытиям — все это для человека и в постоянных столкновениях 
с противодействующими силами и условиями его природного бытия. Даже 
на высшей ступени история не выходит из состояния сильного напряже-
ния, она сохраняет истину, лишь поскольку она беспрестанно указывает 
на высший вечный порядок и энергично устраняет все чисто временное; 
лишь только временная жизнь сама себя выдает за носителя истины, ста-
новится неизбежной потеря самобытности творчества и быстрый упадок. 
Ибо здесь однажды достигнутое состояние не остается, как в области при-
роды, неизменным, пока не наступят перемены извне, но то, что должно 
оставаться, должно всегда быть вновь создаваемо, т. е. оно должно беспре-
рывно возникать из вневременной необходимости.

История оказывается, таким образом, не просто произведением чело-
века и не результатом духовной жизни, а продуктом соприкосновения 
человека и духовной жизни. Основным фактом истории, которым объяс-
няются присущие ей непостоянство и движение, является то, что высшая 
ступень действительности вступает здесь в несоответствующую форму 
бытия, не теряясь, однако, в ней, но и не приобретая в ней прочного 
положения. Так становятся нам понятны внутренняя диалектика, которой 
проникнута история, необходимость истории и вместе с тем ее недоста-
точность, преданность ей и борьба против нее. Из этой двойственности 
нет выхода, и для последних вопросов духовной жизни приобретение 
истории есть только приобретение возможностей.

Особенность и плодотворность изложенного понимания истории ска-
зываются преимущественно в том, что оно выводит нас из противоречий, 
которые иначе вносили бы в жизнь спутанность и разногласия. Это особен-
но приложимо к противоположности, которая резче всего разделяет старое 
и новое трактование истории, — к противоположности вечности и време-
ни, постоянства и изменения. Старый — античный и средневековый — образ 
мышления полагал, что нет истинного содержания жизни, если не возвы-
ситься к вечному порядку и не иметь его постоянно в виду среди изменений 
и превратностей человеческих вещей. С этой точки зрения, царство изме-
нений казалось низшей жизненной ступенью, которую следует возможно 
больше умалить; с такой точки зрения, движение было лишено внутренней 
связи, за ним не признавали существенных задач. Мы видели, как это изме-
нилось в новое время, мы видели, как движение все больше распростра-
нялось и приближалось к исключительному господству в жизни. Но мы 
также видели, как это исключительное положение движения все больше 
вело к разрушению, как оно все больше превращало жизнь в простой поток 
явлений и грозит, наконец, упразднить всякую внутреннюю связь истории 
и тем самым уничтожить самую историю как духовную историю. Потеря эта 
становится все более чувствительной; радостное настроение, приветство-
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вавшее вначале победу движения, как чистый выигрыш в силе и свободе, 
сменяется противоположным, все больше крепнет стремление к прочной 
точке опоры, к постоянному результату всех напряжений, к покою от бес-
престанного движения. Но окажется ли возможным опять дать жизни более 
вечное обоснование, не отказываясь от приобретения истории и истори-
ческого образа мышления, можно ли будет сочетать временный и вечный 
взгляд на вещи, не прибегая к убогому компромиссу?

Это окажется возможным, если духовная жизнь и человеческая форма 
бытия будут достаточно отграничены и вместе с тем опять соединены; 
но для этого требуется внутренняя градация жизни. Духовная жизнь 
по субстанции своей может, как мы убедились, считаться только вневре-
менной и неизменной; если бы она с этой своей субстанцией где-нибудь 
не присутствовала в человеке, то для него не существовало бы ни исти-
ны, ни истории духовного вида. Постольку старое воззрение правильнее 
нового. Но ошибка его состояла в том, что оно представляло себе духов-
ную жизнь данной нам в готовом виде и достижимой одним усилием; ему 
казалось, что вечное и для нас есть завершившийся факт, а не трудная, все-
гда новая задача; человеческая форма бытия и духовная жизнь были здесь 
чересчур сближены, они чересчур непосредственно сливались вместе. Так, 
платонизм считал себя способным окончательно завершить мир мыслей, 
а христианская церковь тоже видела в системе своих догм и установлений 
нерушимую вовеки истину. Но это неизбежно приводило к закреплению 
навсегда уровня определенной эпохи; в течение тысячелетий это, естест-
венно, становилось все более тяжким гнетом, вызывало все более резкие 
протесты и неизбежно вело к очеловечению духовной жизни.

Совершенно в ином виде представляется все, если признать, что наи-
глубочайшая основа нашего существа отнюдь не имеется непосредственно 
в проявлении жизни и в собственной нашей деятельности, но что ее при-
ходится добывать с большим трудом и что на пути к этому возможны очень 
опасные заблуждения. То, что само по себе стоит над временем, может 
вполне стать живым для человека только путем работы и путем опыта 
времени. Отсюда явствует необходимость и крупное значение истории; 
но история не есть тогда просто стремление вперед, а также не просто 
влияние вовне — она становится исканием собственного духовного суще-
ства, она носит в себе определенную цель, к которой она после всех блу-
жданий постоянно вновь устремляется в силу внутренней необходимости. 
Только при таком внутреннем превосходстве над просто историей можно 
искать смысла истории. С этой точки зрения, покой и движение перестают 
быть противоположностями — они, напротив, нуждаются друг в друге; чем 
больше вырабатывается духовный характер, тем больше твердости приоб-
ретает жизнь, а вместе с тем содержательнее становится и движение.
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Историческое исследование здесь, таким образом, ничего не потеря-
ет, но, во всяком случае, оно отодвинется на второе место, и точка опоры 
духовной жизни будет находиться не внутри, а над историей; приобре-
тение постоянной точки, духовного типа, господствующей идеи станет 
предположением исторического движения духовного вида, а в движении 
всегда придется обращаться к этой точке и, стоя на ней, трактовать исто-
рию sub specie aeternitatis; такой образ мышления в истории будет при 
всей восприимчивости вызывать энергичную самодеятельность, и бла-
годаря ему установится преимущественное стремление не на будущее, 
а на исполненное содержание, духовно обоснованное настоящее.

Такое признание обосновывающего вечного порядка внесет больше 
связности в историю, и вместе с тем от этого выиграют во внутренней 
цельности и отдельные эпохи и проявления жизни. Если проводить твер-
дое различие между духовной субстанцией и человеческой формой суще-
ствования, то во всех превратностях человеческой жизни, во всех суще-
ственных изменениях во взглядах и стремлениях можно будет подме-
тить характерный основной тип. Единственно существенным является 
то, имеется ли налицо такой тип и должно ли признать в нем первичное 
откровение духовной жизни. Если да, то усвоение может иметь хотя бы 
необозримо длинную историю труда и борьбы; внутренняя связь от этого 
не утратится. Такое выяснение основных духовных типов упростит кар-
тину истории по сравнению с тем, как она представляется непосредст-
венному наблюдению, оно сделает ее более отчетливой и сумеет успешно 
противодействовать распадению истории на отдельные происшествия. 
Но предпосылкой всего этого является признание превосходства духов-
ной жизни над эмпирическим человеческим бытием и обусловленное 
этим углубление нашего существа; иначе неизбежно принятие простого 
движения с его разрушающим релятивизмом.

В другом направлении изложенное понимание истории может содей-
ствовать устранению противоположности идеализма и натурализма, как 
мы вкратце обозначим два существующих противных течения. В самое 
последнее время мы были свидетелями того, как эта противоположность 
чрезвычайно обострилась и внесла беспокойство во всеобщую жизнь; 
но в борьбе каждое течение лишь успешно раскрывало слабые стороны 
другого и не оказывалось в состоянии доставить самому себе полную побе-
ду, а это, по-видимому, указывает на то, что мы имеем здесь дело с различ-
ными сторонами действительности, которые допускают известное согла-
шение между собой. Идеализм отстаивает самостоятельность духовной 
жизни и ее независимость от природы и эмпирического человеческого 
положения; в этой своей позиции он неприступен, пока не отказались 
от всякой истины, от общего мира мыслей, от культуры внутреннего вида. 



291

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Если натурализм думает, что он может все это вывести из себя и сделать, 
таким образом, идеализм излишним, так это только потому, что он мол-
чаливо предполагает существование мира мыслей, духовного мира, стоя-
щего над опытом и его обнимающего, и незаметно, путем непрерывного 
возвышения, переносит в него предлагаемые природой величины; толь-
ко поэтому ему могло казаться, что он поразительно легко разрешил зада-
чу, над которой столько трудилось второе течение. На самом деле отказ 
от той основной мысли идеализма означает не что иное, как внутреннее 
распадение духовной жизни и вместе с тем науки, стоящей над хаосом 
представлений.

Но необходимость основной мысли идеализма отнюдь не есть защита 
для отдельных форм идеализма, в том числе и для той его формы, которая 
преобладает в современной жизни. В чрезмерном чувстве жизни и в пре-
увеличенной оценке человеческого существа этот идеализм считал воз-
можным непосредственно из деятельности человеческого духа развить 
царство духа и разума, в котором уместилась бы вся действительность. 
Духовная жизнь в человеке представлялась при этом духовной жизнью 
вообще, абсолютной духовной жизнью, и человек по духовному своему 
складу считался находящимся несомненно в центре вещей; далее, считали 
возможным вполне освободиться от мелкого в человеке и рассчитывали 
вполне преодолеть сопротивление внешнего мира. Но вот собственный 
опыт жизни породил самые большие сомнения насчет этого решения. 
Самым опасным было при этом не то, что внешний мир не укладывал-
ся сразу в изготовленную схему: с такого рода противоречием спокойно 
можно было бы примириться и предоставить разрешение его течению 
времени. Вся суть была в том, что созданный таким образом мир не давал 
длительного удовлетворения самой духовной жизни, что он не мог быть 
для нее полной и подлинной действительностью; а если так обстояло дело 
с его внутренней истиной, то он грозил превратиться просто в призрач-
ный мир. Вот эта внутренняя слабость идеализма и сделала возможным 
победное шествие натурализма; факты и методы, которые последний внес 
в движение, тем именно и привлекали, что они обещали сделать жизнь 
более правдивой, близкой, простой. В этом кроется причина и столь 
широкого распространения натуралистического трактования истории.

При таком положении ничего нельзя сделать критическим резонер-
ством, а необходимо развитие нового идеализма, настолько устойчиво-
го, чтобы он был в состоянии оценить и противоположное и усвоить 
себе заключающуюся в нем истину. Но такого рода идеализм необходи-
мо требует, чтобы духовная жизнь была яснее отграничена и поставлена 
над просто человеческими произведениями и над отдельными отраслями 
деятельности человеческого духа и чтобы она была понята как образова-
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ние подлинной, в самой себе находящейся, действительности. Коль скоро 
духовная жизнь займет, таким образом, прочную позицию по отношению 
к человеку, то особенность человеческого положения, медленность и труд-
ность духовного развития при наших условиях, преобладающая сила есте-
ственных, чувственных, материальных фактов в области опыта смогут уже 
добиться полного признания. Со всем этим приходится даже очень силь-
но считаться, потому что только в столкновении с совокупностью этих 
эмпирических фактов духовная жизнь может развить свою полную силу 
для человека. Не следует только принимать условия, при которых порож-
дается для нас духовная жизнь, за творческие силы самой духовной жизни, 
каковое смешение условий и творческих начал характерно для натурализ-
ма. Необходимым следствием такого смешения является утрата всякого 
внутреннего стимула, подчиненность чуждым и непонятным причинам, 
упорное отстаивание низшей ступени, бесцельность и бессмысленность 
движения, отсутствие самодеятельности и радости, вместе с тем сильный 
упадок жизненной энергии, неизбежный поворот к пессимизму, или же 
целое рассматривается как целое и в то же время исчезает первоначаль-
ная прелесть опровержения переставших быть истинными идеалистиче-
ских мыслей. Следует только ввести натурализм строго в рамки его спо-
собности, и он сейчас же обнаружит не только свое духовное бессилие, 
но и свою невыносимость для человека.

В соответствии с изложенными здесь воззрениями при трактовании 
истории также следует отчетливо различать двоякого рода вопросы: как 
возникают духовные содержания, как совершаются процессы дальней-
шего духовного развития и, затем, какие бывают для них в человеческом 
положении условия, приготовления, сопровождающие обстоятельства, 
как они проявляются в этом положении? Ошибка прежнего идеализма 
состояла в том, что за вторым вопросом он не признавал самостоятельно-
го значения; выходило поэтому, будто творения падают с неба и что духов-
ным содержаниям стоит только появиться где-нибудь в сфере человече-
ской жизни, чтобы сейчас же занять первенствующее положение и увлечь 
всех с непреодолимой силой. В противовес этому должна была народить-
ся новая точка зрения, с которой вполне раскрывается противодействие 
человеческого начала, необходимость столкновения с ним и пропасть 
между обычными средними условиями и требованиями духовной жизни, 
с которой человеческий мир вообще представляется не в виде царства 
абсолютного разума, а в виде круга, внутри которого определенный разум 
с трудом прокладывает себе путь среди самых тяжких противодействий 
и при неоднократных попятных шагах. О философской конструкции 
истории тогда уже не может быть речи, но жизнь приобретает бóльшую 
глубину и широту, чем та, какую могла бы ей дать такая конструкция.
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В заключение мы хотели бы развить некоторые следствия, вытекающие 
для картины и трактования истории из изложенного основного воззрения 
и способствующие вместе с тем дальнейшему выяснению самого этого воз-
зрения. Мы показали, что задача философии истории отнюдь не может 
казаться простой. В истории ведь сталкиваются различные ступени жизни 
и различные точки зрения, которые все требуют надлежащего к себе отно-
шения. Природа проникает глубоко в жизнь человека, значительная доля 
истории остается посему естественной историей и требует, чтобы ее рас-
сматривали как таковую. Но если с вступлением духовной жизни начина-
ется новый вид истории, то и при этом с первого взгляда представляется 
большое разнообразие и чрезвычайное расхождение движений. Чем боль-
ше деятельность сливается с окружающей средой, тем легче накопление 
прочно закрепленных результатов этой деятельности; чем больше выдви-
гается вперед внутреннее и личное начало, тем неуместнее становится 
такое накопление. Исходя из различных областей жизни, мы получаем, 
таким образом, по существу различные исторические перспективы. Непре-
рывный прогресс скорее всего проявляется в области техники и точной 
науки; там, где на первом плане стоит творчество более личного характе-
ра, как, например, в искусстве и умозрительной философии, там кажется, 
что жизнь в отдельных пунктах достигает большой высоты, а в промежут-
ках стоит очень низко; религия, наконец, обнаруживает склонность огра-
ничить историю сохранением уже приобретенной истины и пользованием 
ею, ее взор направлен не вперед, а назад. Если философское рассмотрение 
должно обозреть все эти процессы развития и сопоставить и сравнить их 
друг с другом, то в противовес многообразию оно должно на первый план 
выдвинуть духовную жизнь в ее целом; если оно в духовной жизни видит 
восход новой действительности, то его преимущественное внимание долж-
но быть направлено на раскрытие в истории человечества жизненных 
систем, характерных жизненных комплексов. Только в таких комплексах 
и системах духовная жизнь получает ярко выраженный характер, только 
в них она начинает борьбу за мир в целом, только исходя из них возмож-
но дальнейшее развитие целого. Но такое движение безусловно необходи-
мо, потому что связь духовной жизни не дана нам сама собой, а требуется, 
чтобы мы добыли ее при помощи нашей деятельности; опыт мировой исто-
рии показывает, что различные концентрации возможны и испробованы 
были на деле; различные жизненные системы, действительности чело-
веческого духа развивались и стремились привлечь человека и захватить 
себе всю сферу жизни; эти попытки сталкивались и должны были сознать 
свою ограниченность, но благодаря борьбе целое двигалось вперед. Сле-
дить за этим движением и за совершающимся в нем раскрытием духовной 
жизни как целого — вот что должно стать сущностью философского трак-
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тования истории. В противовес всем внешним проявлениям оно должно 
бороться за душу истории, за самодовление жизни, оно должно вместе 
с тем поставить и вопрос о смысле целого. Стремясь к уяснению внутрен-
него строения духовной жизни, оно неминуемо должно сильно чувствовать 
все незрелое, непрочное, иррациональное в человеческом положении. 
Но все это не может поколебать его убеждения в том, что в исторической 
жизни происходит что-то значительное, что нового вида действительность 
нисходит здесь к человеку, что совершается движение, стремящееся возвы-
сить человека над человечески мелочным и человечески посредственным. 
Этим мы должны удовольствоваться.

Важным пунктом является энергичная защита человеческой деятельно-
сти в истории, а значит, и этического характера истории. Большую опас-
ность представляло для него не только натуралистическое мышление с его 
механизмом, но и современное идеалистическое эволюционное учение 
с его превращением действительности в эволюцию разума. Ибо в этом 
учении движение мирового процесса совершалось в силу принудитель-
ных необходимостей, духовная сила стояла значительно выше этических 
поступков. Теперь же этический элемент в истории, т. е. в истории в особом 
человеческом смысле, усиливается уже благодаря тому, что духовная жизнь 
не бывает непосредственно активна в нашем положении, что она не «дана», 
а «задана», что она представляется целью, которая должна быть признана 
и усвоена нами. И это признание не может притом быть сделано раз навсе-
гда, потому что духовная жизнь тотчас же теряет свою силу и истинность, 
как только мы перестаем постоянно вновь к ней обращаться, как только 
прекращается наша направленная на нее деятельность. Постольку подлин-
ная духовная жизнь в основе своей имеет этический характер.

Но наша собственная деятельность, наше решение требуется не толь-
ко для принципиального усвоения духовной жизни, но и для того, чтобы 
придать ей более или менее определенную форму. Мы сами собой даже 
не находимся в элементе разума, нас не увлекает постоянный поток: 
в борьбе приходится нам добывать разумный характер нашей жизни 
и духовное направление нашего пути; наша духовная действительность 
не имеется вокруг нас, как действительность чувственная, но в труде 
и напряжении, с опасностями и заблуждениями приходится нам еще толь-
ко образовывать ее. Борьба духовной жизни за самое себя, за свой собст-
венный облик тяжелее всякой борьбы со внешними силами. Мы видели, 
как концентрации жизни создавались и приобретали великую силу и как 
они в конце концов сами собой разрушались; мы видели, как сомнение 
все вновь подкапывалось под то, что представлялось им надежнейшим 
фактом; исходные точки беспрестанно менялись, борьба все вновь пере-
носилась на целое и на первичные элементы. Жизнь по духовной своей 
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сущности не возводит своего здания спокойно и постепенно на прочном 
фундаменте, но фундамент этот все вновь приходится укреплять. Можно 
даже сказать, что собственное течение истории постепенно разрушает 
все само собой разумеющееся, что благодаря ему казавшееся очевидным 
все больше становится проблематичным; стоит только сравнить наше соб-
ственное положение с положением древности, чтобы живейшим образом 
почувствовать это. Но это движение является вместе с тем накоплением 
все большего количества сил, прогрессирующим превращением жизни 
и бытия в собственную деятельность человека; действительность челове-
ка становится все больше его собственным произведением. Это, конеч-
но, означает повышение этического характера целого лишь в том случае, 
если понятия поступка и свободы приобретают иной, более глубокий 
смысл, нежели тот, какой им обычно придает эмпирико-психологическое 
понимание; они должны быть перенесены на отношение целого к целому. 
Как это возможно и что из этого следует, подлежит рассмотрению в иной 
связи, но как раз опыт всемирно-исторической жизни с ее движениями 
от целого к целому должен, кажется, способствовать углублению в этом 
смысле этического основного воззрения. А что такое укрепление этиче-
ского элемента сообщает большую глубину отношению между историей 
и человеком, что оно превращает работу истории в духовное самосохра-
нение — это не нуждается в пояснениях.

Наконец, укажем еще на то, что картина истории, даваемая указан-
ным основным воззрением, безусловно имеет характер индивидуально-
сти и позитивности. Это вытекает уже из только что отмеченного эти-
ческого характера истории, но можно и непосредственно шаг за шагом 
проследить ее полную противоположность конструкциям на основании 
общих понятий. Сама духовная жизнь, эта новая ступень мировой жизни, 
отнюдь не является здесь чем-то общим и определенным формой общно-
сти, но образует своеобразную действительность, которую можно толь-
ко понять как факт, но нельзя вывести из какого-либо движения понятий. 
Дальнейший элемент фактичности вносят в историю особая природа 
и положение человека, из соприкосновения которых с духовной жизнью 
и происходит история. Она представляет не развитие духовной жизни 
вообще, а особое ее развитие, обусловленное видом и положением чело-
века. На великих личностях ярче всего сказывается эта позитивность 
совершающегося. Ибо эти личности ни в коем случае не являются просто 
продуктом своей социальной среды или сочетанием того, что имеется 
уже налицо в этой среде. Такого рода взгляд обнаруживает в конце концов 
непонимание духовной жизни характерного и по существу нового типа. 
Ведь поскольку она сказывается в обычных человеческих обстоятельствах, 
мы получаем мутную смесь, которая не дает представления ни о чистом 
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ее облике, ни о ее мощи. Величие же великого в том и состоит, что духов-
ная ступень становится здесь полнейшей самоцелью, исключительной 
силой богато одаренной жизни. Но тем самым эта духовная ступень про-
являет безусловно индивидуальный характер; индивидуальное в духовном, 
несравненное и оригинальное единство — вот чем великие личности дей-
ствовали сильнее всего, вот чем они накладывали свою печать на целые 
эпохи. Не эпохи их производят, а они поднимают эпохи к себе. Лишь когда 
смотришь назад, на прошлое, когда в результате их деятельности уже про-
изошло сближение умов и суммирование встречных сил, можно их при-
нять за простое выражение их эпох. Таким образом, отпадает и с этой сто-
роны возможность втиснуть историю в рамки общей схемы.

Можно ли при таких взглядах говорить о философии истории, явля-
ется, пожалуй, спорным. Но, безусловно, отрицательный ответ на этот 
вопрос вытекает только из такого понимания философии, которое нами 
оспаривается. Философия истории в смысле конструкции истории, 
в смысле создания общей формулы, из которой при желании могут быть 
сделаны выводы и относительно будущего, невозможна; но философское 
воззрение, которое ищет более внутреннего отношения этой области 
к жизни в ее целом и с этой точки зрения дает ей характерное освеще-
ние, возможно и должно иметься, и мы не видим, почему отказывать ему 
в праве называться философией истории.
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Введение

Размышление, достигающее в этике своей систематической закончен-
ности, исходит из двух фактов: воления и долженствования.

Воление. Всякое воление есть стремление к такой цели, достижение 
которой удовлетворяет волю. Бессознательно целестремительная естест-
венная воля возвышается в человеке в сознательную, целеустанавливаю-
щую разумную волю: желанная цель и осуществляющая ее деятельность 
предвосхищаются — в известном объеме, по крайней мере, — мышлением, 
взвешиваются и одобряются. Но, спрашивается, что такое последняя цель 
или, если достигнутая цель может быть названа благом, что есть высшее 
благо, к которому по природе своей стремится человеческая воля, каково 
то благо, к которому все, к чему оно стремится, относится как часть или 
средство?

Долженствование. В человеческой жизни долженствование выступа-
ет как своеобразное побудительное переживание; отличаясь от воления 
и внешне принудительной обязанности, оно имеет ту форму, что человек 
сознает предъявляемые к нему требования и сам их ставит: требования 
не делать того, на что направлена его естественная склонность, и делать 
то, на что она не направлена. Эту ощущаемую и внутренне признанную 
обязанность мы называем долгом. В сознании он выступает в форме требо-
вания подчинения собственной воли всеобщей норме, морали, или морально-
му закону. Функция определения и оценки собственного воления и поведе-
ния согласно этой норме называется совестью. Ее суждения суть суждения 
оценки, они выражаются предикатами добрый и дурной: доброй является 
воля, определяемая уважением к нравственному закону, не считающаяся 
с естественными склонностями, дурной — противоположная. Возникают 
вопросы: откуда происходит этот закон? на чем зиждется его обязатель-
ность? каково содержание его требований?

Подробный ответ на вопрос о высшем благе дает учение о благе, на вопрос 
о нравственном законе отвечает учение о долге. Всякая совершенная теория 
нравственной жизни будет отвечать на оба вопроса и, стало быть, содер-
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жать как учение о благе, так и учение о долге. К ним примыкает, далее, 
еще учение о добродетелях как учение о силах воли, при помощи которых 
обеспечивается выполнение обязанностей, достижение благ.

Определение понятия этики укладывается, таким образом, в следую-
щую формулу: этика есть наука о благах, сообщающих жизни абсолютную 
ценность, и о нормах и силах воления и поведения, на которых покоится 
их осуществление.

I. Учение о благах и проблема высшего блага

Это та проблема, из которой исходила этика греков и которая 
и в настоящее время главным образом занимает философское мышле-
ние. Господствующий ответ на нее и тут и там одинаков: высшим благом 
для человека, на которое в последнем счете направлена его воля, являет-
ся совершенная человеческая жизнь, т. е. жизнь, ведущая к полному развитию 
и приложению всех человеческих способностей и сил, главным же образом — выс-
ших, духовно-нравственных сил разумной личности. Этот ответ я также считаю 
единственно возможным.

Если исходным пунктом взять этот вопрос в его наиболее общей 
формулировке: на что, как на последнюю цель, направлена воля живых 
существ вообще? — то ответ биолога будет ясен: воля всех живых существ, 
как она проявляется в их внешних действиях и внутренних возбуждени-
ях и состояниях чувствований, направлена на жизнь, точнее, на жизнь 
их вида, т. е. стремится к выполнению всех тех жизненных совершений, 
которые ведут к сохранению и полному расцвету этой жизни — как в соб-
ственной жизни, так и в жизни потомков. Мы видим, что все системы 
органов и их функции приспособлены применительно к этой цели, кото-
рой мы непосредственно видеть не можем. Ясное дело, что и внутренняя 
волевая система с ее инстинктами и чувствованиями не может быть уст-
роена и приспособлена иначе.

Что биология утверждает о всех живых существах, то может быть пред-
положено и о человеке, который не может быть извлечен из единства 
живущего. Эмпирическое наблюдение подтверждает это: воля челове-
ка, как она выражена в его действиях и самосознании, по природе своей 
направлена на человеческую жизнь, т. е. на жизнь, ведущую к развитию 
всех человеческих сил и их полному приложению во всех специфически 
человеческих жизненных условиях. Так как человеческая жизнь проте-
кает только в национальной и исторической дифференциации, то точ-
нее будет сказать, что воля направлена на выявление общего народно-
го характера в индивидуальном образе и на действенное переживание 
и сотворчество исторической жизни собственного народа во всех ее суще-
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ственных чертах. Грек стремится осуществить в себе жизнь грека, афиня-
нин — жизнь афинянина; в качестве юноши или мужа, в качестве воина 
или гражданина он стремится оказывать услуги своему городу, стремится 
жить и действовать в нем в качестве «прекрасного и доброго», стремится 
жизнью своей и если нужно, то и смертью и борьбой доставить честь род-
ному городу и его богам; точно так же и женщина стремится развить при-
сущие ей силы в полно развитой жизни и в качестве матери, воспитывать 
для города своих детей и помогать ему в творчестве внутренней жизни. 
Правда, такова норма, ибо отклонения, дефекты и ненормальности быва-
ют не только в телесной жизни, но и в нравственном образовании воли 
и творчестве жизни: бывают индивидуумы, либо не достигающие, бла-
годаря болезненному развитию чувственных инстинктов, совершенства 
собственной жизни, либо попадающие, благодаря патологическому разви-
тию собственной воли, в ненормальные отношения к своей исторической 
жизненной обстановке и оказывающие вследствие этого задерживающее 
или разрушительное воздействие на нее.

Аристотель дал в своей этике общие понятия этого воззрения. Все 
живые существа хотят своей жизни, хотят развития и применения прису-
щих их виду сил в этой совершенной жизни. Разум — специфическая ода-
ренность человека; поэтому он всей своей волей и всем своим знанием 
стремится к развитию и применению этой своей высшей силы. Ее даро-
вания, развитые до способностей, составляют человеческие добродете-
ли — этические и интеллектуальные, силы разумного воления и разум-
ного познания. Таким образом, полное применение этих сил в совер-
шенной жизни является тем, что придает человеческой жизни высшую 
ценность, — высшим благом. Таков приговор других, т. е. людей вдумчивых 
и так оно подсказывается и подтверждается собственным я: только такая 
жизнь дает ощущение совершенного удовлетворения или счастья. Но так 
как жизнь человеческая немыслима в полной изоляции, то высшее благо 
отдельной личности объемлется высшим благом того социального цело-
го, которому он принадлежит, — города, или гражданской общины, чле-
ном которых он состоит. Так этика переходит в политику; побуждение 
к осуществлению совершенной жизни отдельной личности находит свое 
необходимое продолжение и дополнение в побуждении к осуществлению 
совершенного государства, благо которого — идеально дельная и деятель-
ная гражданская община — тем самым становится верховным благом.

На этом пункте останавливается аристотелевское рассуждение. Сле-
дующая за ним эллинистическая философия расширяет его рассуждения 
за пределы государств и национальностей, перенося их на человечество. 
Христианство пронизало понятие единства человечества огнем религи-
озных переживаний: представление о царстве Божьем, куда призваны все 
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люди без различия нации, сословия и пола, где всякая отдельная личность 
находит условия для совершеннейшего развития жизни и высшей благо-
сти, придало понятию о высшем благе ту окраску, которую оно сохранило 
неизменным в представлении христианского мира.

Эта формула указывает на нечто Первичное, лежащее за пределами 
созерцательно представляемого, а именно на Бога, — это вечное и беско-
нечное благо, которое возвышается над всеми земными и преходящими 
благами и в котором в вечной прочности сходятся все человеческие блага. 
Жить в Боге — равносильно формуле жизни в духе высшего блага: труд, 
потраченный на водворение Царства Божия на земле, является предпо-
сылкой принадлежности к вечному царству Божию.

В форме примечания я прибавлю следующее. Данному здесь опреде-
лению высшего блага противостоит другое, имеющее совершенно дру-
гой характер, — определение гедонизма. Если энергистическое — да будет 
нам позволено обозначить так вышенамеченное направление, исходящее 
из платоно-аристотелевской философии, — если энергистическое пони-
мание усматривает высшее благо в объективном творчестве человеческой 
сущности и в обусловленном этим проявлении добродетелей, то гедони-
стическая этика усматривает его в субъективном настроении, наслажде-
нии или удовлетворении, творчество же жизни и жизненная деятельность 
относятся к этому как средства: удовольствие — самоцель, добродетель же 
и дельная деятельность суть только ценные средства к цели.

Антагонизм этих воззрений прежде всего нашел себе яркое выраже-
ние в греческой философии: наряду с Платоном стоит Аристипп, рядом 
со стоиками — Эпикур. Этот антагонизм возвращается и в современной 
этике: гедонизм привился английской философии, между тем как на кон-
тиненте по сей день перевесом пользуется в различных вариациях энер-
гистическое понимание. Замечательно, однако, то, что эволюционист-
ская биология и ассоциативная психология вытеснили и в английской 
философии гедонистическую мораль: развитие, как уже заметил Дарвин, 
направлено не на умножение удовольствий, а на сохранение и расцвет 
жизни. Впрочем, анализ фактов сознания, если их брать беспристрастно 
и правильно толковать, также ведет не к гедонистической теории (удо-
вольствие — вот желанная цель), а к аристотелевской, утверждающей, 
что удовольствие, в качестве непредвиденного второстепенного успеха, 
сопровождает и венчает удачную деятельность, способствующую сохра-
нению и расцвету жизни. Во всяком случае, ни в человеческой жизни, 
ни в животной не замечается, чтобы для достижения намеченного как 
цель максимума удовольствия были отысканы и подобраны в качестве 
средств те или иные силы и действия; наоборот, везде воля притягивает-
ся непосредственно объективным и конкретным содержанием.
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Несомненно ошибочно также и мнение, усматривающее превосход-
ство гедонистической теории над энергистической в том, что первая 
вкладывает в высшее благо определенное содержание, между тем как 
последняя набрасывает лишь неопределенную и общую схему. Правда, 
энергистическая этика обозначает высшее благо схематическим поняти-
ем, предоставляя самой жизни или нравственной воле наполнять общую 
схему конкретным содержанием. Но ведь и позиция, занимаемая в этом 
отношении учением об удовольствии, не благоприятнее, ибо удоволь-
ствие есть тоже только неопределенное общее понятие; в действитель-
ности не существует «всеобщего» удовольствия, имеются лишь бесконеч-
но разнообразные, количественно и качественно дифференцированные 
чувствования удовольствия.

II. Учение о долге, нравственный закон и совесть

Вторым фактом, из которого исходит мышление о человеческой жизни 
и ее ценностях, является долженствование. Можно его назвать первым фак-
том, ибо несомненно, что испытываемое противоречие между долженст-
вованием и волением, беспокойство, возникающее по поводу действия, 
противоречащего совести и ее требованиям, является тем возбуждающим 
переживанием, которое впервые толкает на размышления о добре и зле.

При этом возникают следующие моменты. Человеческая воля не есть 
нечто простое, совпадающее с самим собой, как воля у животных; в ней 
как бы живут две воли, нередко вступающие между собой в спор: перво-
бытная, инстинктивная, чувственная воля, определяемая чувствованиями 
и страстями и направленная на отдельные успехи, и вторичная, рефлек-
торная воля, которой присуще определяться общими нормами и которая 
постольку носит характер разумного, логичного. Нравственное требова-
ние, предъявляемое к человеку и признаваемое им самим, сводится к тому, 
чтобы он в действиях своих не следовал безусловно своей инстинктив-
ной воле, а подчинял ее контролю второй воли высшего порядка, дабы 
не уступать похоти, впадая в противоречие с нравственными нормами. 
Таким образом, намечены вопросы, являющиеся основными проблема-
ми этики: вопросы, касающиеся происхождения и оснований значимости 
или обязательности этих норм.

Возьмем исходной точкой ответ, даваемый кантовской философи-
ей морали на эти вопросы. Подобно тому, как аристотелевское учение 
насквозь учение о благах, кантовское — насквозь учение о долге — до того, 
что вопрос о благах и целях — вначале, по крайней мере, — остается без 
всякого рассмотрения или затрагивается с отрицательной целью, а имен-
но для выяснения того, что воля лишь тогда обладает нравственной цен-



302

ФРИДРИХ ПАУЛЬСЕН

ностью, когда она определяется не целями, не «материей воления», како-
вой для существа чувственного может быть только удовольствие, а исклю-
чительно законной нормой. На вопрос о происхождении и достаточном 
основании нравственного закона Кант отвечает указанием на разум, на спо-
собность мышления в понятиях, в отличие от чувственности, существен-
ные черты которой отличаются частностью или случайностью. Нравстве-
нен тот поступок, который носит характер всеобщности или закономерно-
сти, ниже нравственного или безнравственен тот поступок, который этого 
характера не носит или вытекает из частного возбуждения инстинктов. 
Законное притязание разумной нормы на превосходство над инстинктив-
ным импульсом для Канта, собственно говоря, само собой понятно: чув-
ственное — это ясно ему — составляет низшую, животную сторону нашего 
существа, разум же — высшую, специфически человеческую сторону. Кан-
товское мышление повсюду исходит из основного взгляда на этот пред-
мет Платона и Аристотеля; антагонизм между разумом и чувственностью, 
как высшим и низшим моментами, служит основанием структуры всей его 
философии. Так, в теоретической философии мы находим такое положе-
ние: чувственность дает лишь материю, ощущение, рассудок же в качест-
ве законодательной способности превращает его в познание. То же самое 
и в практической философии: чувственность, страсти и склонности состав-
ляют материю воления, и только разум, в качестве законодательной спо-
собности, создает нравственный мир, единое царство свободы, подобное 
царству природы, существующему там. И тут и там разумные определения 
распознаются по признаку их абсолютной всеобщности, в первом случае 
выступая как законы природы, во втором — как законы нравственные. 
И тут и там общее и закономерное составляют специфически человече-
ское, посему и высшее и более благородное.

Разумное сродно вместе с тем и истинно истинному и божественному. 
Ибо у Канта, как и у Платона, к естественноисторическому благородству 
разума привходит момент метафизический: в нем проявляется «умопости-
гаемая» сущность человека, как он «сам в себе» (homo noumenon), между 
тем как чувственность, ощущения и инстинкты принадлежат к миру явле-
ний. Поэтому человек не может не уважать нравственного закона или 
норму разума как закона, вытекающего из его истинной сущности; его 
человеческое достоинство покоится на том, что он не следует инстинктам, 
подобно простому природному существу, а в качестве члена умопостигае-
мого мира и свободного разумного существа кладет закон в определяющее 
основание своего поведения. Этим кантовская философия морали пере-
ходит в область религиозную: в своем качестве разумного существа чело-
век принадлежит к царству абсолютной действительности, где Бог явля-
ется законодателем и главою. Нравственный закон, познаваемый челове-
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ком в себе, и есть настоящий мировой закон, моральный же порядок есть 
порядок действительности в себе, божественный миропорядок.

Таковы положения кантовской философии морали, которые — с мно-
гочисленными отступлениями в деталях — еще и теперь считаются окон-
чательной конструкцией нравственного мира.

Как охотно я ни признаю ее исторические заслуги, как ни необходи-
мо было ввиду грозившей опасности вырождения морали в сторону сла-
щаво-гедонистического восхваления добродетели восстановить во всей 
их строгости понятия долга и нравственного закона, все же я не могу счи-
тать для себя убедительным то положение, будто в кантовской этике мы 
обладаем совершенным познанием сущности и происхождения долга или 
последним обоснованием обязательности нравственного закона. Наобо-
рот, в главных своих чертах она представляется мне научно несостоя-
тельной формой этики; подобно естественному праву, являющемуся ее 
сопроводителем, она отмечена печатью индивидуалистически-рациона-
листического образа мышления XVIII века, от которого, впрочем, Кант 
вообще не мог совершенно освободиться. Философия и наука XIX века 
вышли во всех гуманитарных дисциплинах из рамок этого способа рас-
смотрения; то же произошло и в учении о нравственности. Двумя харак-
терными чертами отличается этика настоящего времени как от прежнего 
догматически-теологического понимания, так и от догматически-рацио-
налистической философии XVII и XVIII веков, и в этом ее превосходство 
над ними: в то время как та была неисторична и индивидуалистична, она 
историко-генетична и социально-телеологична.

Резче всего это различие проявляется в понимании права, поэтому 
я с него и начинаю. XVIII столетие — этот век «естественного права» — 
было убеждено в возможности выведения и развития из природы самого 
разума системы абсолютно общих и вечно обязательных правовых положе-
ний; это разумное или естественное право противопоставлялось позитив-
ному праву в качестве высшего, абсолютно обязательного, и во имя разу-
ма требовалось уничтожение противоречащих ему течений права, являю-
щихся-де лишь заблуждениями, вытекающими из произвола, насилия или 
невежества. XIX же столетие считает этот «разум» ничем иным, как субъ-
ективно обусловленными и отнюдь не совпадающими с самими c собой 
размышлениями философов естественного права о том, что, по крайнему 
разумению каждого из них, должно быть правом. К тому же исторический 
анализ привел к убеждению, что в исторических процессах всегда прояв-
ляется нечто вроде «объективного разума» — присущий им созидательный 
принцип. Этот разум, который вытекает не из субъективного рефлекти-
рующего мышления отдельных лиц, а предшествует ему и делает его воз-
можным, тот же разум, который проявляется в творчестве языка и более 
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примитивно выявляется в инстинктах, создал и в праве и в государствен-
ных и социальных порядках целесообразные объективно «разумные» орга-
низации, в которых исторические особи сохраняются так же, как сохра-
няются естественные особи при помощи своих органов и их функций; 
подобно тому, как эти последние (естественные особи) не измышляют 
своих организаций, бывая раньше самих себя, а создают их с объективной, 
но бессознательной разумностью, так и образования исторической жизни 
выливаются в формы и творят свои организации бессознательно, но сле-
дуя все же внутренней телеологической необходимости.

Вот те мысли, в которых «историческая школа права» совпадает 
с гегелевской философией. Пред общей наукой о праве, философией 
права, предстала, таким образом, следующая задача: не делать право, 
как это пыталось делать старое естественное право — вещь совершенно 
невозможная, ибо право органически «растет» как продукт историче-
ской жизни, — а понять его в его исторической необходимости, сиречь 
в его объективной разумности. Тем самым падает и то представление 
о системе общих и вечно обязательных правовых норм, искомых или 
якобы найденных естественным правом: существует только специальное 
право, обусловленное национальностью, жизненной обстановкой, фазой 
развития исторической жизни. Точно так же не существует и вечно обя-
зательного права: всякое право эволюционирует вместе с эволюцией 
исторической жизни.

В течение последней трети XIX столетия этот исторический метод 
нашел себе новое общее основание в историко-эволюционной биологии; 
согласно ему социальные образования представляют собою нечто вроде 
сверхорганизмов над организмами индивидуальными, из которых они 
состоят, подобно тому, как эти, в свою очередь, состоят из элементарных 
организмов, клеточек; формы исторической жизни являются поэтому 
частным случаем всеобщего развития жизни, а ее имманентная целесо-
образность — лишь рассеянная форма целесообразности, свойственная 
всем органическим образованиям; социально-телеологическое понима-
ние и истолкование ее является-де поэтому единственно необходимой 
формой ее научного объяснения.

Под теми же влияниями, под которыми в XIX столетии произош-
ло превращение старого естественного права с его косными нормами 
в социально-телеологическую философию права, произошло и превра-
щение старой рационалистической нормативной морали в историко-гене-
тическую и социально-телеологическую этику. Прежде всего она появляется 
в форме умозрительного эволюционизма гегелевской системы, затем, 
в последней трети столетия, под влиянием новейших биогенетиче-
ских воззрений — в форме эмпирического эволюционизма, путь которо-



305

ЭТИКА

го может быть обозначен именами Ч.  Дарвина, Г.  Спенсера и В. Вундта. 
Обычай, нравственность, система объективной моральности — все это 
рассматривается, подобно праву, как продукт и функция не индивидуума 
как такового или его «разума», а общего разума, имманентного социаль-
ным образованиям исторической жизни; отдельная личность участвует 
в обычае и нравственности так же, как и в языке и вере. Правда, нравст-
венное как субъективная определенность воли принадлежит отдельной 
жизни как таковой но эта субъективная нравственность не поддается 
объяснению без сведения к объективной нравственности, выражающей-
ся в обычаях и праве, в нравственных требованиях и суждениях, воззре-
ниях и идеалах целого; ставший историческим народный этос — вот тот 
источник, откуда вытекает субъективная нравственность.

Исходя из этого основного воззрения, мы можем следующим обра-
зом развить понятия учения о долге. Явление долженствования, этот 
изначальный феномен нравственного в противоположность к волению, 
выводится из отношения индивидуума к социальному целому, собствен-
ной воли — к общей воле. Оно возникает тогда, когда склонности, напри-
мер, чувственные природные инстинкты, стремятся направить наше 
поведение в сторону, противоположную нормам объективной нравст-
венности. Ты не должен! — заявляют склонности, обычай и действующее 
нравственное суждение, мешая ей проявиться; либо служат ей импуль-
сом, заявляя: ты должен; либо, наконец, после совершенного поступ-
ка: ты должен был бы или ты не должен был — укор или наказание. 
Совесть — эта функция, при помощи которой отдельная личность кон-
тролирует свое поведение объективной нравственностью, — оказыва-
ется, по рассмотрении ее с этой точки зрения, знанием отдельной лич-
ности объективной нравственности и своего внутреннего отношения 
к ней. Долг же — по форме своей — есть чувство обязательности дейст-
вовать всегда и везде так, как того требует объективная нравственность, 
не считаясь со случайными склонностями собственной воли; по содер-
жанию своему долг есть совокупность того, что в обществе действует 
и признано как обычай и право.

Обычай и право, составляющие в своем первоначальном единстве 
объективную нравственность, приводят нас, однако, при историко-гене-
тическом их рассмотрении к следующей дальнейшей связи. По форме 
и функциям своим они играют в человеческой жизни ту же роль, что 
и инстинкты в подчеловеческой жизни. Инстинкты — это выработан-
ные в жизни вида, передаваемые по наследственности наряду с психо-
физическими способностями, непосредственно заложенные в индиви-
дууме волевые определенности, побуждающие выполнять целесообраз-
ные, сохраняющие жизнь вида и особи действия; при этом субъективное 
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мышление может не предвосхищать успеха и не знать о видовой все-
общности волевой определенности. Человеческий обычай тем отлича-
ется от животных инстинктов, которые, впрочем, отнюдь не отсутст-
вуют и в человеческой жизни, что человек, благодаря своей вышераз-
витой жизни представления, знает, что обычай есть всеобщая волевая 
определенность в рамках социального целого, и тем, что он, благодаря 
своей вышеразвитой произвольной воле, находится к нему в более сво-
бодных отношениях: обычай определяет его проявления не с присущей 
инстинктам непосредственностью и уверенностью — он противостоит 
им, сохраняя возможность свободного одобрения или отклонения. Зато 
обычай тем подобен инстинкту, что носителем и того и другого является 
не индивидуум, а общественное целое, что обычай определяет жизнедея-
тельность в смысле сохранения общественного целого и индивидуума, и, 
наконец, тем, что индивидуум не знает значения обычая для сохранения 
жизни и испытывает его как абсолютное или беспричинное требование, 
как «категорический императив».

Область, в которой преимущественно доминируют обычай и право, 
есть не жизнь отдельного человека как таковая, а социальная жизнь 
со всем бесконечным разнообразием отношений, существующих здесь 
между отдельными личностями. Регулирование интерсубъективных отно-
шений — вот, собственно, к чему сводятся функции объективной нравст-
венности. Так, отношение полов между собою, регулируемое в жизни 
ниже человеческой исключительно инстинктами, у человека не предос-
тавляется только инстинкту (последний, понятно, остается естествен-
ной базой отношения), а ставится под контроль обычая и права; формы 
сближения, завлечения, воспринимания, связи и примыкающие к ним 
формы совместного существования, разделения и труда, право женщи-
ны — все это вперед намечено обычаем и отчасти правом. То же самое 
можно сказать и об отношении родителей к детям, детей — к родите-
лям и вообще к взрослым. Точно так же определяются обычаем и пра-
вом отношения между членами рода или клана, отношения между выс-
шими и низшими, а также отношения к чужим и врагам; наконец, еще 
одна важная область: отношение живых к мертвым и — что тесно с этим 
связано — отношение людей к богам. Содержание предписываемого пра-
вом и обычаем отдельной личности во всех этих жизненных отношени-
ях бесконечно разнообразно, но нигде отдельная личность не предостав-
лена своему собственному произволу и выбору при решении жизненных 
задач: всегда право и обычай намечают тот путь, на котором одном воз-
можно правильное, «нравственное» решение.

Таковы факты. Их значение представляется социально-телеологиче-
ской философии в следующем свете. Прежде всего, что касается значе-
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ния права и обычая для общественного целого, то оно, очевидно, заклю-
чается в том, что между произвольно действующими существами стано-
вятся возможными жизненная общность и сотрудничество в прочных 
социальных союзах исключительно благодаря всеобщим, определяющим 
поведение всех, нормам. То обстоятельство, что отношения отдельных 
личностей определяются обычаями и правовыми законами так, как будто 
они были законами природы, — это обстоятельство говорим мы, влечет 
за собой водворение в жизни чего-то вроде естественной закономерно-
сти. Последнее же, в свою очередь, только и делает возможным пред-
видение и приспособление, систематическое поведение и планомерное 
сотрудничество. Если уверенные действия относительно природы пред-
полагают естественную закономерность или по крайней мере известную 
регулярность в процессах природы, то социальная деятельность возмож-
на только благодаря тому, что известная закономерность регулирует про-
извольные действия отдельных личностей. Из этого следует, что только 
благодаря обычаю и праву вообще возможна человеческая жизнь: чело-
веческая духовная жизнь может достигнуть расцвета лишь в сообществе, 
в прочном замкнутом сообществе совместно живущих и в преемственном 
сообществе поколений в рамках исторического жизненного процесса.

Если обычай и право являются, таким образом, тем условием, которое 
одно и делает возможной человеческую жизнь, то их значение для жизни 
отдельной личности может быть рассмотрено еще со следующих точек 
зрения. Прежде всего они, подобно всем упроченным привычкам, меха-
низируют поведение и тем самым обеспечивают и повышают эффект; 
отдельному человеку не приходится в каждом отдельном случае, взвеши-
вая и выбирая, отыскивать решение жизненной задачи; его путь в целом 
намечен заранее, поведение схематизировано и тем самым облегчено 
и упрочено. Вместе с тем поведение, вырабатываемое в соответствии 
с обычаем, в целом будет и наиболее целесообразным, при данных усло-
виях наиболее способствующим сохранению жизни отдельной личности. 
Подобно тому, как инстинкты содержат гарантию гармоничного соот-
ветствия условиям жизни вида (жизнеразрушительные инстинкты разру-
шили бы жизнь, и тем самым и себя), так и обычаи — дурные, гибельные, 
разрушительные обычаи — должны были бы привести к уничтожению 
социального союза, а тем самым — и к уничтожению самих себя. Пред-
положим, что обычаи и право, регулирующие семейную жизнь и воспи-
тание, не соответствовали бы жизненным условиям народа. Такое поло-
жение привело бы к их собственному уничтожению: дурное воспитание 
повлекло бы за собой вымирание исторической формы жизни, поддер-
живаемой именно данным воспитанием, а дурной строй взаимоотноше-
ний полов привел бы к отмиранию и физической жизненной формы.
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Новый биологический анализ приводит нас, таким образом, к тому же 
выводу, к которому пришел Гегель при своем анализе истории: действи-
тельность разумна. Это, конечно, не исключает изменений; если действи-
тельное само по себе изменчиво, то вместе с ним изменяется и разумное. 
И так может случиться и даже всегда будет так, что обычай и право, коре-
нясь в прошлом, остаются позади требования нового настоящего и нуж-
даются в приспособлении. Это, однако, не мешает тому, чтобы в целом 
действительная нравственность, как она выражена в обычаях и праве 
социального целого, соответствовала условиям жизни и была, стало быть, 
разумна. Задачей философии права и морали было бы, значит, познавание 
объективного разума в обычаях и праве, а не водворение разума в жизнь; 
такова ведь, в сущности, и задача физиолога — отыскивать разум в систе-
мах органов и их естественных функциях или эстетика — познавать разум 
и внутреннюю целесообразность в произведениях искусства.

Was erst, nachdem Jahrtausende verfl ossen
Die alternde Vernunft erfand,
Lag im Symbol des Schönen und des Grossen
Vorausgeoffenbaret dem kindlichen Verstand*.

Можно воспользоваться этим стихом Шиллера и сказать: то, что соз-
дано человечеством нравственно доброго и прекрасного без размышле-
ния, выставляется философом морали в свете рефлектирующего позна-
ния. Но если философ обладает и способностью проникать в настоящее 
и волей к будущему, то он выйдет за рамки действующего в нравствен-
но-правовых воззрениях и институтах и будет чувствовать себя призван-
ным расчищать дорогу будущему; при этом он, конечно, достигнет этого 
не путем презрения прошлого и его плодов, путем ставшего в наше время 
знаменитым метода «переоценки всех ценностей», а разумно примыкая 
к прошлому и тщательно культивируя семена будущего, кроющиеся в нем.

В заключение этого обзора еще одно замечание о значении и проявле-
нии совести. Вышеизложенным оно уже дано: для живых существ, в кото-
рых природная воля возвысилась в волю произвольную, совесть являет-
ся необходимым органом. Контролируя поведение отдельной личности 
при помощи заложенного в обычаях и праве видового опыта, касающе-
гося допустимого или гибельного, совесть по возможности ограждает 
жизнь от гибельных заблуждений произвола. Она удерживает каждого 
человека при решении им своих жизненных задач на проторенной доро-
ге, испытанной тысячелетиями, и мешает ему выбирать пути непрохо-

* То, что по истечении тысячелетий измыслил стареющийся разум, было предвос-
хищено откровением младенческого ума в символе прекрасного и великого.
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димые. Она удерживает от разрушительных превышений и вторжений 
в жизнь окружающего и предупреждает, таким образом, возникновение 
гибельных, жизнеразрушительных конфликтов. Она поддерживает в воле 
гармонию с самой собой и с общей волей, в результате — внутренний мир 
и мир с окружающей жизненной обстановкой. Обратный опыт только 
подтверждает эти рассуждения. Потеря совести как органа саморегули-
рования, встречающаяся при легкомысленном либертинизме или мораль-
ном нигилизме, или изначальное отсутствие совести, встречающееся при 
моральном идиотизме, влекут за собой самые тяжелые жизненарушения; 
они ведут к господству диссолютных инстинктов над жизнью, конфлик-
там с окружающей обстановкой и обычно заканчиваются исторжением 
из человеческого жизненного сообщества, нередко даже прекращением 
жизни, лишенной ценности, при помощи самоубийства.

Тем самым определено и происхождение совести. Инстинкты приходит-
ся рассматривать как примитивное естественное основание; и действи-
тельно, во многих пунктах они довольно ясно просвечиваются в качестве 
таковых, например, в родительской любви или в ревности, чем обеспечи-
вается исключительность половых отношений. Происхождение совести 
берет свое начало в развитии социальных инстинктов по направлению 
к рефлекторному, знакомому с обычаем человеческо-историческому само-
сознанию. Ближайшей предпосылкой этого развития является вышеотме-
ченная интеллигентность, охватывающая при посредстве размышляюще-
го объективного знания человеческое «я» и его окружающее. При возвы-
шении обычая к сознанию и доведении его к размышляющему познанию 
особенно крупную роль играют следующие моменты. Прежде всего, воспи-
тание: с первого же дня жизни оно втягивает подрастающих в жизненные 
формы племени, и очень скоро оно начинает запечатлевать в представ-
лении и обычаи и право, действуя при помощи заповедей и приговоров: 
так-де нужно, так нельзя поступать, так ладно, хорошо, красиво, а этак — 
дурно, безобразно, презренно. Язык, в свою очередь, запечатлевает в каж-
дом слове приговоры, которые в нем запечатлены; значение слова и оцен-
ка всюду сведены к одному и тому же: ложь, хитрость, трусость отмечены 
плохим баллом, честность, верность, храбрость — хорошим. Затем воспи-
тание оказывает свое влияние и при посредстве общества, которое сопро-
вождает похвалой или порицанием каждый шаг своих членов, а в качестве 
организованного гражданского сообщества оно прибегает и к принужде-
нию и наказанию в целях внушения своего приговора. Наконец, совесть 
достигает своей последней формы в связи с религиозными представления-
ми: боги-де стоят на страже права и обычаев, окружают любовью того, кто 
остается на прямом пути, и ненавидят грешника, преследуя его наказания-
ми, которые простираются за настоящую жизнь. Обычай и право получают 
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трансцендентное, или космическое, значение, возвышающееся над челове-
ческим произволом и человеческими установлениями, они превращаются 
в основопорядок действительности. В совести своей человек полагает себя 
обладающим глубочайшим познанием сущности и смысла этой самой дей-
ствительности; в ее голосе он слышит голос вечной справедливости.

Так открывается возможность нового и высшего развития совес-
ти — индивидуальной совести, эмансипирующейся от обычая и объективной 
нравственности. На высшей ступени развития религиозно-нравственной 
жизни она выступает в качестве весьма значительного момента историче-
ской жизни. Всякое прогрессивное развитие протекает следующим обра-
зом. В отдельных возвышенно настроенных душах возникает идея высше-
го и более чистого строя жизни, в противовес к господствующим формам 
жизни и принятым жизненным ценностям. Этот новый идеал жизни ста-
новится масштабом ценности как для жизни извне, так и для собствен-
ного поведения. Мы имеем здесь дело с формой индивидуальной совести, 
сознающей свой антагонизм к всеобщей совести и тем не менее не сомне-
вающейся в себе. Наоборот, именно благодаря этому антагонизму растет 
и крепнет уверенность в особом назначении, индивидуальной миссии, 
состоящей в том, чтобы проповедовать «новую справедливость» и возве-
щать о конце ныне господствующей. Мужество, необходимое для такой 
огромной важности дела, и сила для его выполнения вытекают из уверен-
ности в том, что это делается не во имя мелкого, субъективного, случай-
ного «я», а во имя и по поручению высшей власти, что возвещается спра-
ведливость Божья в противовес к праву и установлениям человеческим. 
Проповедь Иисуса является грандиознейшим примером подобной пере-
оценки нравственных требований во имя идеи высшей нравственности, 
божественной справедливости.

III. Антагонизм между формальной и телеологической 
философией морали

В этой главе я намерен поговорить о том принципиальном антаго-
низме в конструкции нравственного мира, который проходит через всю 
историю философии и который можно изобразить в виде антагонизма 
воззрений на отношения, существующие между нравственными норма-
ми и целями, между обязанностями и благами. Правда, вышеизложен-
ные нами соображения уже дают решение этого вопроса, но так как этот 
вопрос в настоящее время занимает центральное место в спорах, то нам 
кажется уместным остановиться на нем более подробно.

Формальная философия морали, как она представлена Кантовской мета-
физикой нравов, отклоняет какую бы то ни было внутреннюю связь между 
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нравственными нормами и благами, в частности — связь, согласно которой 
обязательность нравственного закона или обязательная сила норм основа-
на на их отношении к благам или материальным целям воли. Нравствен-
ный закон — не устает Кант твердить — обязателен безусловно, «практиче-
ские» нормы суть «категорические» императивы, а не «гипотетические», 
каковыми являются все без исключения технические нормы, которые 
содержат всегда лишь высказывания о том, что нужно делать, если жела-
ют достигнуть определенной цели. Все попытки выведения необходимо-
сти нравственных норм из достижимой при посредстве поведения цели 
необходимо ведут, как утверждает Кант, в конечном счете к учению Эпи-
кура, ибо «блаженство» есть единственно возможная цель воли чувствен-
ного существа, каким является человек. Но «эвдемонизм» — продолжает 
он — превращающий нравственность в простое средство удовлетворения 
наклонностей, тем самым разрушает ее в корне; тем самым он упраздняет 
всякое различие между добром и злом и вместо него устанавливает раз-
личие между умным и неумным. Подобная мораль ума стоит в неприми-
римом противоречии с неподкупным нравственным суждением; поступ-
ки бывают добрыми и дурными — это каждому подсказывает беспристра-
стное, никакими софистическими теориями не спутанное нравственное 
сознание, не считающееся ни с какими результатами, целями или благами, 
и определяемое исключительно формой волевой определенности. Лишь 
впоследствии, в «теологии морали», пристегнутой к «критике практи-
ческого разума» под заглавием «Диалектика», создается внешняя связь 
между ценностями нормативными и целевыми ценностями; совершается 
это при помощи понятия «достойности» быть блаженным: практический 
ум не может не хотеть, чтоб добродетельный человек, ставший достой-
ным блаженства, достиг его, но так как оно само не является как следствие 
добродетели, то в образующийся здесь пробел вставляются известные 
постулаты: Бог — посредник между добродетелью и блаженством.

В противоположность этому кантовскому пониманию, имеющему, 
впрочем, сильное подкрепление в обычном представлении, телеологиче-
ская философия морали допускает внутреннюю связь между нравствен-
ным законом и высшим благом, между нормальными ценностями и целе-
выми. Она утверждает и стремится доказать следующее. Во-первых, что 
выполнение нравственного закона произвольно действующими сущест-
вами ведет к осуществлению «высшего блага», пренебрежение же закона 
ведет к уничтожению «высшего блага». При этом она вместе с Аристо-
телем усматривает высшее благо в «совершенстве», а не в удовольствии 
или блаженстве, как то утверждает Кант, связывающий телеологический 
взгляд с учением об удовольствии для того, чтобы при помощи проти-
водействия, оказываемого этому учению, тем легче преодолеть телео-
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логическую точку зрения. Во-вторых, последняя утверждает, что имен-
но на этом отношении между нравственными нормами и высшим бла-
гом и покоится их объективная обязательность: нравственный закон, как 
и суббота — для жизни и, в частности, жизни совершенной, а не жизнь — 
для нравственного закона.

Историко-эволюционная точка зрения может, как сказано, стать толь-
ко на сторону телеологического понимания: право, как и обычай, она 
будет выводить из их отношений к существенным благам жизни отдель-
ной личности и жизни целого и на этом обосновывать их обязательность. 
Ближайшую задачу философии морали она будет усматривать именно 
в социально-телеологическом объяснении или обосновании объективной 
нравственности. Если бы нравственные заповеди не служили условиями 
внутреннего совершенствования жизни, то они воистину оставались бы 
чем-то таким же необъяснимым, как и в кантовской философии морали, 
простыми абсолютными императивами, которые доносятся к нам подобно 
голосу из потустороннего мира в мир эмпирически-исторической жизни.

Если стремиться понять, а не, как принято, только возражать или 
осмеивать, то ближайшим требованием будет выяснить себе: что состав-
ляет предмет утверждения и что не составляет его. Противники телео-
логического взгляда нередко с большой обстоятельностью опровергают 
то, чего никто не утверждал. Телеологическая философия морали отка-
зывается не от всего, что утверждает формальная; ее описание нравст-
венного, как субъективного переживания, совершенно совпадает с опи-
санием формальной философии морали: бывает-де так, что отдельная 
личность испытывает долг как безусловное, а не обусловленное целью 
требование, но бывает и так, что моральная ценность личности заключа-
ется в образе мыслей, т. е. в форме волевой определенности: в уважении 
к признанной безусловно внутренне обязательной норме, нравственно-
му закону. Но исследование нравственного этим ведь не исчерпывается. 
Телеологическая этика делает самые эти нормы предметом дальнейшего 
дополнительного исследования. И здесь она утверждает, во-первых, что 
эти нормы, которыми отдельная личность определяет свою волю, выте-
кают не из «практического» разума, т. е. из формы логического мышле-
ния, поскольку оно применяется к поведению, а из объективной систе-
мы обычаев социального целого, как то устанавливается и антропо-этно-
графическим исследованием; то, что в одном месте признается и строго 
соблюдается как нравственная норма, например, кровавая месть или 
моногамия, то в другом месте не испытывается как долг и даже призна-
ется бессмысленным или проклятым. Далее она утверждает, что право 
и обычаи находятся в известном взаимоотношении с сохранением исто-
рической жизни, их породившей, что институты семьи, полового союза, 
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государства с их нравственно-правовыми нормами являются условия-
ми сохранения и повышения жизни этого союза и его членов. Наконец, 
в-третьих, что объективная обязательность этих порядков и норм зиждет-
ся на том обстоятельстве, что они влияют жизнесохраняюще или, лучше, 
что они-то только и делают возможной человеческую, историческую, 
вообще духовную жизнь; священность права и обычная [жизнь], представ-
ляющаяся в субъективном ощущении абсолютной и беспричинной, оказы-
вается при объективном рассмотрении условной и обоснованной.

Исходя из другой точки зрения, мы можем ту же самую мысль выразить 
следующей формулой: добродетели хороши или ценны потому, что они 
влияют в смысле сохранения и повышения человеческой жизни, поро-
ки дурны потому, что они влекут за собой гибельные последствия. Чест-
ность хороша, ибо она поддерживает и укрепляет доверие, без которого 
не может быть никакого общения и никакой жизнеобщности, т. е. ника-
кой человеческой жизни; лживость, наоборот, дурна потому, что она 
не только в каждом отдельном случае причиняет смятение и неприятно-
сти, но и вообще подкапывает доверие между людьми. Точно так же уме-
ренность и самообладание хороши, ибо они влияют жизнесохраняюще; 
неумеренность, распутство и невоздержность дурны, ибо они унижают 
и разрушают собственную жизнь и, кроме того, переносят свое разруши-
тельное влияние и на чужую жизнь, и вместе с тем ведут к вырождению 
рода в потомках.

Итак: поступки и свойства воли, объективно рассмотренные, хороши 
или дурны в зависимости от влияния, которое от них исходит на собст-
венную жизнь и на жизненную обстановку действующих лиц. Если б чело-
веческие воление и поведение не влекли за собой никаких следствий, 
то и об оценке не было бы никакой речи; и если б доброжелательство 
и честность, по природе своей, влияли жизнеразрушительно, а черствый 
эгоизм и лживость — жизнесохраняюще и жизнеповышающе, то и их оцен-
ка была бы обратной.

Такова объективная сторона анализа. При этом — снова повторяю — 
остается относительно от нее независимой другая, субъективная сторо-
на. Суждение о личности поступающего и ее моральной ценности распро-
страняется прежде всего на «образ мыслей», т. е. на отношение волевого 
решения к собственному нравственному суждению. При этом важно сле-
дующее: если волевое решение принято под влиянием сознания нравст-
венной обязательности, то проявляющаяся в поступке воля будет волей 
моральной независимо от того, каковы поступок и его объективная цен-
ность. Австралиец, который, исполняя испытываемый им как безусловно 
обязательный долг кровавой мести, убивает первого встречного из пле-
мени убийцы, поступает «нравственно», каково бы ни было наше суж-
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дение о самом обычае и его ценности. Или возьмем более близкий нам 
пример — политическое убийство. Если кто-либо, движимый беззаветной 
любовью к своему народу и чувствуя нравственную необходимость, убива-
ет человека, в котором он не может не видеть попирателя права, губителя 
нравственности и разрушителя благосостояния его народа, то, ввиду его 
намерения, его можно оправдать, — ибо тот, кто поступает так, как пове-
левает его совесть, не считаясь с собственными шкурными интересами, 
поступает формально нравственно: собственная совесть в этом намере-
нии является последней инстанцией. Иное дело — суждение относитель-
но объективной ценности такого поступка вообще. Этот вопрос разреша-
ется не в зависимости от образа мыслей человека, совершившего посту-
пок, а в зависимости от следствий, которые такой поступок может иметь 
для человеческого жизненного строя.

И, конечно, в данном случае придется, рассуждая вообще, признать 
политическое убийство объективно недопустимым, ибо лежащее в приро-
де его влияние — это упразднение правомерного состояния и нарушение 
общественного спокойствия, и, поскольку это ему дано, оно возвращает 
людей к состоянию войны всех против всех. Эти последствия политиче-
ского убийства не зависят от добрых намерений совершающего его соз-
дать лучшее правовое положение; как ни полно недостатков существую-
щий правовой строй, в качестве начала выхода из простого состояния 
насилия он все же может претендовать на уважение.

В высшей степени важно вполне выяснить себе этот пункт. До тех 
пор пока не различаются эти две стороны нравственного оценивающего 
суждения и не признана их относительная независимость друг от друга, 
до тех пор нельзя предвидеть и конца непрерывным спорам между фор-
мальной и телеологической философиями морали. Формальная филосо-
фия морали обвиняет телеологическую и борется против нее, как про-
тив «морали успеха»: она-де ценность поведения ставит в зависимость 
не от образа мыслей, а от его «успеха», несмотря на громкий протест 
нравственного сознания. И телеологическая мораль не сможет избавить-
ся от этого упрека до тех пор, пока она не признает права формальной 
морали в смысле субъективной оценки. Только когда это произойдет, 
она сможет требовать и ожидать признания истинности своего взгляда 
в смысле объективной оценки.

Взгляд, к которому мы теперь пришли, можно выразить следую-
щим образом. В хорошее поведение входят два момента: момент субъ-
ективный (добрый образ мыслей или добросовестность действующего) 
и момент объективный (правильность поведения). Первый момент опре-
деляется исключительно личным убеждением действующего лица в нрав-
ственной необходимости такого поведения. Второй момент определяется 
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объективно: правильным будет то поведение, которое лежит по направ-
лению к высшему благу, совершенному строю человеческой жизни. Оба 
момента вместе дают нравственное совершенство; делать правильное без 
доброй воли будет простой легальностью и не будет обладать никакой соб-
ственно нравственной ценностью, но точно так же и наоборот: один лишь 
добрый образ мыслей не обеспечивает еще правильность поведения; 
из «добрых побуждений» были совершены самые ужасные преступления; 
все фанатики действовали без «злой воли» — как Робеспьер, так и Торкве-
мада, и я не сомневаюсь в том, что среди политических убийц всех времен 
многие представляют собою истинных мучеников долга. Кроме «доброй 
совести», стало быть, должна быть и «правильная» совесть.

Итак, собственной задачей философии морали является изложение 
содержания «правильно» определенной совести и обнаружение его прак-
тической необходимости. «Добрая» совесть дана самой своей формой 
(субъективное убеждение действующего лица), и об этом нечего более ска-
зать. Если бы этика не преследовала никаких других целей, кроме опреде-
ления субъективных форм добра и зла, то всю ее можно было бы изложить 
на одной строке. Но ни одна этика этим не ограничивалась, ни даже кан-
товская этика. Она также определяет поведение по его содержанию при 
помощи отдельных норм или предписывает ему определенные, по содер-
жанию, обязанности, как-то: не говорить неправды, не утаивать вкладов, 
активно добиваться счастья своего ближнего, работать в направлении 
собственного совершенствования. Но вместо выведения этого требова-
ния из определенной по содержанию идеи высшего блага она бьется над 
странными логическими фокусами и стремится показать при их помощи, 
что всякое разумное существо, будь то человеческое или нечеловеческое, 
обязательно должно иметь это содержание совести и не может иметь 
другого потому-де, что только оно одно подходит под форму общеобяза-
тельности, между тем как всякое другое носит в себе внутреннее проти-
воречие; вместе с тем эта этика утверждает, что никогда никто не может 
сомневаться в каждом отдельном случае относительно того, что повелева-
ет долг. Всем этим попыткам и утверждениям так очевидно противоречат 
факты, что невозможность выведения объективного содержания нравст-
венности из субъективных форм не может быть убедительнее доказана, 
как именно на тщетных попытках Канта.

Правда, возможно и субъективную моральность необходимо выво-
дить с точки зрения объективного рассмотрения, т. е. в зависимости от ее 
отношения к высшему благу. «Добросовестность», в чем, с точки зрения 
субъективной, состоит сущность моральности, объективно лучше бессо-
вестного поведения, потому что совесть прежде всего определяется обы-
чаем и правом и постольку, согласно предыдущему изложению, регулиру-
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ет поведение в смысле сохранения общей жизни и жизни собственной. 
Рассудительная воля, определяющая положениями свое поведение, будет 
и формально превосходить определяемую одними лишь инстинктами 
и склонностями волю, которая, собственно говоря, равносильна возвра-
щению к дочеловеческой ступени развития.

Во избежание возможных недоумений и возражений я присовокупляю 
следующее. Нами уже было отмечено, что для нравственности в субъектив-
ном смысле не требуется знание последней цели; она дана уже простым 
фактом сознания моральной необходимости, независимо от того, как соз-
дается это сознание — в форме ли подчинения категорическому импера-
тиву практического разума, или божественной заповеди (предполагается, 
что и то и другое признается имеющим внутреннее право на существова-
ние само по себе), или в форме подчинения необходимому требованию — 
с точки зрения высшего блага. Существенно важна во всех случаях лишь 
уверенность действующего лица во внутренне признанной обязательно-
сти. Это, однако, не означает требования постоянной наличности этой 
обязательности в сознании, тем менее требуется, чтоб она сопровожда-
лась сознанием своей противоположности естественным склонностям; 
только в критических случаях проявляется такое определенное сознание. 
При нормальном течении жизни поведение руководствуется ближайши-
ми определенными целями и ограничивается превратившимися в при-
вычку нормами всеобщей морали. Относительно философа-моралиста 
можно сказать то же самое. Тот, кто обосновывает обязательность обычая 
и права последней целью, регулирует свое поведение в каждом отдельном 
случае, не высчитывая эффекта относительно последней цели, а, подобно 
прочим смертным, исходя из совести или из общих положений о том, что 
красиво, хорошо и нравственно необходимо. Уже хотя бы по одному тому, 
что ввиду неподдающегося учету всех влияний в каждом отдельном случае 
никогда невозможно произвести чистого расчета (так, в общем, мы отлич-
но видим, что правда и честные поступки имеют тенденцию влиять в сто-
рону сохранения и упрочения человеческих жизненных условий, а ложь 
и нечестность — в сторону их разрушения, часто даже можем вскрыть это 
их действие in concreto), но никогда мы не бываем в состоянии высчитать 
в каждом отдельном случае сумму их влияний. Поэтому мы регулируем свое 
поведение всеобщими правилами подобно тому, как физиолог по приме-
ру всех людей регулирует свою индивидуальную диететику общими пра-
вилами и переживаемыми настроениями, а не высчитывает каждый раз, 
может ли он сегодня спать или работать на час дольше, может ли съесть 
куском больше или выпить лишний стакан. Отрицается ли тем самым вся-
кое значение за этикой, всякое практическое, по крайней мере, значение 
при руководстве жизнью? Я этого не думаю. Прежде всего как относитель-
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но этики, так и относительно физиологии для мыслящего существа ценно 
понимать внутреннюю необходимость давно установившейся практики. 
Затем, как здесь, так и там понимание придает уверенность практическому 
поведению, укрепляет его против колеблющихся похотей и склонностей 
и главным образом дает ему силу сопротивления резонирующей софис-
тике, которая в качестве сопроводительного явления «просвещения», 
либертинистического просвещения в общей жизни и отдельной, образу-
ет такую большую опасность для постоянного образа жизни и нравствен-
ной устойчивости. В Греции наука этики и была первоначально создана 
в целях борьбы с подобными софизмами. Против тезиса либертинистиче-
ского просвещения — правильное и неправильное, добро и зло определя-
ются исключительно случайным положением (νομω или Θεσει) — Платон, 
а за ним и Аристотель, выставили другой тезис: и то и другое определяет-
ся природой вещей, природой самого человека; нравственные законы суть 
естественные законы человеческого существа. Нет ни одной эпохи, когда 
не выступали бы подобные софистикации, когда презрение к морали, 
филистерской морали, стадной морали не проповедывалось бы в качест-
ве самоновейшей и грандиознейшей мудрости. Против этой отравляющей 
софистики нет более действенного противоядия, как скромное уразуме-
ние, что моральные законы действительно не что иное, как научные фор-
мулировки порядков и норм, созданных первоначально целестремитель-
ной жизненной волей с бессознательной целесообразностью, порядков 
и норм, в которых процветает человеческая жизнь и она по возможности 
защищена от сотрясений; что они естественные законы здоровой жизни 
в том же смысле, как и предписания медицинской диететики, которые 
ничего не выражают, кроме условий физического здоровья. Они вытека-
ют не из произвола, сверхземного или земного — социального, а являются 
выражением необходимых естественных отношений между человеческим 
поведением и целью, установленной природой человеческого существа.

Наконец, я остановлюсь еще на одном пункте. Формальная философия 
морали — по крайней мере в том виде, какой ей придан Кантом, — зиждет-
ся на том, что отдельные моральные законы, все без исключения, — обя-
зательные нормы, так что попрание хотя бы одной из этих норм при всех 
обстоятельствах безнравственно. Этим она попадает в непримиримые кон-
фликты не только с фактическим поведением, но и с суждением неподкуп-
ной совести, которую никогда нельзя убедить, например, в том, что всякое 
сознательно лживое высказывание при всех обстоятельствах — безнравст-
венное и уничтожающее человеческое достоинство действие. Телеологи-
ческая же философия морали в состоянии понять эти факты при помощи 
своих принципов. Согласно ей существует лишь абсолютно всеобщая нрав-
ственная норма: никогда не поступать против недвусмысленного сознания 
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нравственной необходимости. Все же конкретные нормы суть не юриди-
ческие нормы, которым отдельные факты следует подчинять при помо-
щи логического метода подчинения, а общие правила вроде медицински-
диететических предписаний, которые допускают и требуют приспособ-
ления к особым условиям. Впрочем, характер правовых норм ведь тоже 
таков, что они должны применяться к своеобразию каждого отдельного 
случая, а иногда даже в исключительных случаях оставляют лазейку, как 
в так называемом праве крайней необходимости: если, например, угро-
жающая жизни и здоровью опасность не может быть избегнута без попра-
ния чужого права, то косная формула уступает свое место и допускает 
исключение; правовой строй как бы вспоминает, что он существует ради 
жизни, а не жизнь ради правового строя: jus ars boni et aequi*. To же самое 
и нормы морали: нужны не косные, обязательные без исключения законы 
с добавлением — fiat lex, pereat mundus**, а формулы, облегчающие нахож-
дение необходимого в данном случае поведения. Кто, согласно Канту, пре-
вращает их в абсолютные, недопускающие исключения законы, попадает 
в непримиримый конфликт с фактами нравственной жизни. Ему придет-
ся сказать: если человек для спасения чужой жизни от гибельного круше-
ния, или для ограждения чести покойника, возводя на себя напраслину, 
говорит неправду, то это «ложь», к которой нужно так же относиться, как 
если б он прибегнул к неправде в целях ограждения себя на чужой счет 
от выговора или наказания. Я не думаю, чтоб «святость» моральных запо-
ведей выиграла от подобной косности, так же мало, как святость право-
вых законов выиграла бы от косного fiat lex, pereat mundus. Само собою 
разумеется, что необходима строгая самокритика, дабы софистика похоти 
или страха возмездия не были приняты за голос совести.

Все сказанное относится к антагонизму между формальной и телеологи-
ческой моралью. Из него можно видеть, как неудобно и ошибочно проти-
вопоставлять их друг другу — как «мораль образа мыслей» и «мораль успеш-
ности». Ведь нет ни одной этики, которая была бы так слепа и так безбож-
на, что при оценке поведения совершенно исключала бы образ мысли, 
обращая исключительное внимание на успех: без сознательной, самое себя 
определяющей и оценивающей воли вообще не было бы никакой речи 
ни о поведении, ни о вменяемости, ни о морали и философии морали. 
Поучать телеологическую этику в этом отношении совершенно излишне. 
Она только не останавливается на субъективном состоянии действующего 
лица, но обращает внимание и на объективную сторону, на влияние челове-

* Правильно: jus est ars boni et aequi (лат.) — Право есть искусстводобра и спра-
ведливости.

** Да свершится закон, хотя бы мир погиб.
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ческого поведения на жизнетворчество и жизненные ценности. И только 
таким путем она полагает достигнуть настоящего понимания феноменов 
нравственной жизни как со стороны ее психологически-антропологиче-
ской конструкции, так и со стороны ее значения для человеческой исто-
рической жизни. Формальная же философия морали лишает этику прису-
щих ей связей с действительностью и жизнью, ибо она либо пригвожда-
ет ее к бесплодной скале простой формы «чистой воли», либо пытается 
установить «содержание воли», выжимая его всеми правдами и неправда-
ми опять-таки из формы. Поэтому лозунгом этики должно быть не «назад 
к Канту!», а «наконец, долой Канта!». Нотабене: освобождение от Канта, 
теоретика-моралиста; совсем иное дело, каково его значение в качестве 
этической личности или морального проповедника.

В форме примечания я прибавляю еще следующее. Согласно нашему 
взгляду, вообще добро и благо, зло и страдание связаны между собой как 
причина и следствие: хорошие поступки влекут за собой для лица дейст-
вующего и его окружающих следствия, испытываемые с чувством удовле-
творения; дурные поступки вызывают чувство страдания, при этом нужно, 
конечно, иметь в виду не только ближайшие следствия, но и более отда-
ленные, равно как и то, что существуют не только чувственные, но и духов-
ные ощущения блага и страдания. Но закон, связывающий добро и благо, 
зло и страдание, очевидно, допускает исключения; то обстоятельство, что 
мировой процесс часто попадает в противоречие с этим законом, с тре-
бованием справедливости, принадлежит к наиболее драматическим пере-
живаниям человечества: подлец, лжец, лицемер часто благоденствуют, 
а человек честный, которому совесть не позволяет идти дурными путями, 
терпит невзгоды.

Стоит признать этот факт (а ни одна этика не может закрыть на это 
глаза), как возникает вопрос: как быть с этим? Можно, правда, заявить, 
что этика имеет дело с законами, не имеющими характера законов приро-
ды в строгом смысле этого, «с законами эмпирическими, формулирующи-
ми хотя и регулярное, но допускающими исключения, бывание, — совер-
шенно так же, как и законы биологии. В жизни вообще имеет значение 
«обычное», ώς έπί τό πόλυ Аристотеля. Но жало упомянутого противоречия 
этим не устраняется. Для его устранения можно избрать два пути: либо 
утверждать, что в конечном счете все же хороший благоденствует, а злой 
страдает, либо установить, что добро и благо, зло и страдание непосредст-
венно тождественны в ощущении. К первому разрешению противоречия 
склоняется религия, ко второму — философия; первая ссылается на урав-
нение в будущем, вторая — на равенство в настоящем.

Ни один народ не был так сильно возмущен кажущейся несправедли-
востью мирового процесса, как израильский, основная моральная струк-
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тура которого дана в понятиях «закон» и «справедливость»; во всей его 
литературе звучит патетическая жалоба на благоденствие безбожника 
и невзгоды праведного, и в Иове она достигает степени обвинения самого 
Господа Бога и его несправедливости. Решение, к которому на этой почве 
каждый раз подходит мышление, чтобы не впасть в отчаяние, следующее: 
в конечном счете наступает перелом, безбожник низвергается с вершины 
счастья, достигнутого мерзким путем, а праведник возвышается, и совер-
шается это в настоящей жизни, ибо другой жизни не существует. Христи-
анство принципиально сохраняет это решение, но переносит перелом 
в потусторонний мир: там, на последнем Суде, произойдет справедливое 
уравнение между моральной ценностью и жизненным жребием. Правда — 
нужно добавить — в действительном ощущении христианина это уравне-
ние происходит раньше: он не только питается надеждой на блаженство, 
но и в настоящем чувствует себя под сенью благости Божьей, независимо 
от внешних жизненных судеб и обстоятельств.

Мы приближаемся к решению этой проблемы в греческой философии, 
обосновывающей человеческое жизнеощущение непосредственно на жиз-
ненной ценности. Добрый, дельный, мудрый человек блажен ощущением 
собственной ценности, которую внешние судьбы не могут ни повысить, 
ни уменьшить; бытие означает больше, чем имение и значимость, дейст-
вие — больше, чем совершение. И, наоборот, злой человек может избежать 
всего, что в виде наказания следует по пятам за его злостью, но никогда 
не избежать ему собственной злости и чувства собственной малоценности. 
Начиная с Платона, это является господствующей, основной чертой грече-
ской философии морали: счастье дает не счастье, а собственная ценность, 
а так как повышение последней лежит исключительно во власти собствен-
ной воли, то человек является господином своей судьбы, и раскола или 
противоречия между достоинством и блаженством совсем не может быть.

Мышление нового времени колеблется между путями, проложенными 
греческим и христианским мышлением, приближаясь то к одному, то к дру-
гому. У философов, подобных Спинозе, мы наблюдаем возвращение грече-
ского решения проблемы: мудр тот, кто живет, согласуясь с разумом, находя 
блаженство в наслаждении абсолютным познанием, независим от судьбы 
и свободен от колебаний аффектов. Кант, наоборот, остается ближе к хри-
стианскому решению: добродетельный человек, хотя и может обойтись без 
счастья, но практический разум считает уравнение между достоинством 
и блаженством, которое здесь недостижимо, необходимым и несомнен-
ным в иной жизни. Может быть, и впрямь в том стоическом утверждении 
кроется известное преувеличение: человек — не чистое разумное сущест-
во и не может себя сделать таким, хотя, конечно, разум много способст-
вует преодолению аффектов. Во всяком случае, всегда будет жив импульс, 
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заставляющий считаться с трансцендентным уравнением, независимо 
от того, как его рисует себе представление: в виде ли чистого вечного чув-
ства собственной ценности, которая по отпадении чувственной стороны 
остается единственной направляющей жизнь силой, либо в виде чувства 
остающихся влияний жизни — как добрых, так и дурных, либо, наконец, 
в виде реорганизации жизни в метапсихозе, определяемой нравственным 
выигрышем этой жизни. Гете также выражает подобные мысли в стихотво-
рении, озаглавленном «Symbolum», бывшем также символом Карлейля:

Hier winden sich die Kronen
In ewiger Stille,
Die sollen mit Fülle
Die Tätigen lohnen!
Wir heißen euch hoffen.

IV. Учение о долге и добродетели

Настоящий очерк учения о принципах не может, разумеется, ста-
вить себе задачей подробное изложение учения о долге и добродетели. 
Но набросать схему мы все же считаем возможным.

Систему обязанностей следует выводить из задачи, возникающей пред 
нравственной волей из ее отношений к высшему благу. Различаются две 
группы обязанностей: индивидуалистические и социальные; первые выте-
кают из задач, которые ставятся культурой собственной жизни, вторые — 
из задач, которые ставит жизнь с другими, жизнь сообществом, в тесном 
и широком смысле этого слова.

Добродетели суть отдельные стороны нравственной воли или черты 
характера, сообщающие ловкость при решении тех задач. Здесь также 
можно различать две группы: индивидуалистические и социальные доб-
родетели; первые суть те нравственные силы, на обладании которыми 
зиждется правильное устроение собственной жизни, вторые — это силы, 
наловчающие решать задачи, выдвигаемые социальной жизнью.

Общей основной формой индивидуалистических обязанностей и добро-
детелей можно назвать самообладание. В качестве добродетели оно озна-
чает способность направлять собственную жизнь при помощи разумно-
нравственной воли в сторону человеческого совершенства, независимо 
от природных инстинктов и эффектов. Самообладание выливается в двух 
формах: в форме умеренности и в форме храбрости. Умеренность (έγχράτεια) 
означает способность сопротивления раздражениям удовольствия всяко-
го рода, в особенности раздражениям, вытекающим из чувственных сфер, 
поскольку они наносят ущерб духовно-нравственной жизни. Храбрость 
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есть та же способность сопротивления всякого рода раздражениям неудо-
вольствия и соответственным аффектациям страха и боязни опасности, 
борьбы, страданий, трудов — там, где перенесение и устойчивость требу-
ются существенными жизненными задачами.

Общая формула, которой можно охватить социальные обязанности, 
предрешена задачей влиять на жизнь окружающего в смысле сохранения 
и повышения человеческой жизни; дана она также в ветхой заповеди: люби 
ближнего, как самого себя. Общей основной формой социальных доброде-
телей можно поэтому назвать благоволение. В нем мы опять-таки различаем 
две стороны, одну более отрицательную и другую положительную: справед-
ливость и любовь к ближнему. Справедливость проявляется прежде всего 
в обычном самоограничении при преследовании собственных интересов 
из внимания к интересам окружающих людей. Далее она выражается в виде 
чувства права, вступающегося везде за право и справедливость, и не только 
в смысле несовершения несправедливостей, но и, поскольку это ему воз-
можно, в смысле недопущения его совершения кем-нибудь другим. Значе-
ние воли к праву, как противовеса воли к власти, заключается в том, что 
она создает возможность мирной жизни сообществом. Следствие неспра-
ведливости, не отделимое от ее природы, это вражда и война.

Любовь к ближнему — это обычное направление воли на сохранение 
и возвышение чужой жизни. Ее действие проявляется по отношению 
к отдельной личности, главным образом по отношению к наиболее близ-
ким личностям, переносится затем на весь свет, поскольку допускает 
сфера влияния, и на неразумные твари. Далее, действие ее проявляется 
относительно общин и союзов, к которым принадлежит данная личность, 
уже в качестве социального чувства, постоянно готового на услуги и жертвы 
целому. Ее значение состоит в том, что она возвышает чужую жизнь, обо-
гащает собственную, завязывает и укрепляет узы симпатии и доверия, — 
поскольку охватывает круг ее влияния.

Для более подробного ознакомления с намеченным здесь я позво-
ляю себе отослать к своей «Системе этики». Здесь же мне хотелось бы 
в нескольких хотя бы словах коснуться вопроса об отношении обязанно-
стей, вытекающих из задачи сохранения и культуры собственной жизни, 
к обязанности любви к ближнему и самопожертвования — если угодно, 
на вопросе об эгоизме и альтруизме.

Инстинкт самосохранения есть основной корень воли всех живых 
существ. У человека он выходит за рамки отдельного «я», ибо человек — 
исторически социальное живое существо, он чувствует себя членом объ-
емлющего целого; его самосознание входит в общее сознание, в истори-
ческую жизнь социального целого. Благодаря этому его воля приобре-
тает более широкое содержание; она стремится к жизни целого, желает 
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работать на пользу целого, и высшее содержание: жизни она полагает 
в том, чтобы, работая, борясь, создавая, трудиться на пользу целого. Эта 
деятельность на пользу целого может сознательно охватывать величай-
шие сферы, как, например, деятельность творческих душ, создающих 
своей нации или всему человечеству новые содержания жизни, новые 
порядки жизни и повышенные жизненные ценности; но она может точно 
так же иметь место и в самой тесной сфере в заботах и попечениях о доме, 
семье, детях, каковая деятельность также образует необходимое основа-
ние сохранения целого. Впрочем, ни одна жизнь не исключена всецело 
от непосредственного и сознательного самопожертвования на алтарь 
целого; в момент войны дана возможность самым осязательным образом 
положить собственную жизнь за сохранение целого.

Так с внутренней необходимостью совершается в человеческой жизни 
развитие и расширение изначального индивидуалистического инстинк-
та самосохранения вволю к самоутверждению социального и историче-
ского целого; в отдельных случаях она выступает как воля к преданности 
объективным целям общей жизни, вплоть до самоупразднения и самопо-
жертвования. При этом отдельная личность не испытывает чувства поте-
ри собственной ценности, а, наоборот, ощущает повышение и расшире-
ние собственной жизни от наполнения ее великим содержанием жизни 
общей, и в действительности оно так и обстоит: без восприятия общего 
в собственную жизнь последняя оставалась бы простым животным про-
цессом. Та же жертва собственной жизнью ради жизни целого испытыва-
ется не как урон, а как высшее жизнеутверждение: смерть за великое дело 
являет собою самое гордое самосохранение личности, которая в момент 
смерти может себе сказать: non omnis moriar*.

Таково нормальное развитие человеческой воли. Наряду с этим мы 
наблюдаем два отвращения в сторону, которые можно, пользуясь аристо-
телевской схемой, конструировать как слишком много и слишком мало 
социальной волевой определенности: эгоизм и беззаветность.

Под эгоизмом мы разумеем сужение воли до мелких интересов изоли-
рованного «я» при пренебрежении к интересам других, равно как к целям 
целого. Будучи естественным у животного с его узким сознанием, у челове-
ка с его расширенным самосознанием это сужение представляется проти-
воестественным и обратным. Его следствия показывают то же самое: эго-
изм влияет разрушительно на жизнь окружающего, поскольку он не может 
не проявляться в виде несправедливости или враждебности, но эгоизм 
влияет не менее разрушительно и на отдельную жизнь, поскольку он 
исключает ее от участия в общей жизни и ее великих и длительных ценно-

* Нет, весь я не умру.
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стях и целях; жизнь эгоиста необходимо будет бедной и жалкой даже тогда, 
когда она внешне не потерпит крушения от конфликта с общей волей.

Его противоположностью является полная беззаветность: отказ от себя, 
ведущий к окончательному поглощению всеобщим. И действительно, быва-
ет и такое вырождение: отказ от собственного «я», подчинение господ-
ствующему и общему, ведущее к уничтожению «я», к потере индивидуальной 
личности. Оно принимает следующую форму: отдельная личность, бессозна-
тельно или сознательно, связывает свое личное суждение всеобщим и при-
знанным и как бы сдается, таким образом, в плен. Таков идеал монашества, 
совершенно проведенный в общине Христа, где послушание sicut cadaver 
выставляется как высшая добродетель. Далее, она проявляется, в ублюдоч-
ных формах, в виде простого внешнего попустительства существующему 
только для того, чтобы избежать внутренних и внешних конфликтов или 
чтобы достигнуть собственных целей; в карьеризме оно достигает наибо-
лее совершенного развития, амальгированного здесь с эгоизмом, с практи-
ческими намерениями. Это та опасность, на которую не устает указывать 
в своих произведениях П. де Лагард; «общее образование» взамен личного 
убеждения — вот слабость нашего времени. И если есть что-нибудь осмыс-
ленное в бунте Ницше против морали, так это преследование этого отказа 
от себя, являющегося следствием стадного подчинения господствующему 
мнению и общественной морали.

И действительно, величайшее, что есть в жизни человечества, покоит-
ся на способности самоутверждения отдельной личности и против обще-
го: всякое новообразование духовно-нравственной жизни проложило себе 
дорогу в борьбе против упорствующего господствующего положения вещей. 
Отказ от собственного убеждения, собственной души во имя господствую-
щего, мстит за себя, вызывая понижающее чувство внутренней неискренно-
сти; это же, в свою очередь, ведет к обеднению собственной жизни и застою, 
а в косном состоянии теряет свою способность к живому влиянию даже 
само по себе ценное содержание. Способность самоутверждения против 
внешнегосподствующего — господствуй оно в форме признанных публич-
ных авторитетов или общего мнения всех образованных людей — являет-
ся поэтому в связи со способностью отдаваться идеям, высшей дельностью, 
на которой зиждется здоровье жизни в высшем смысле этого слова. При 
этом следует, разумеется, остерегаться, чтобы не впасть в ошибку, которую, 
кажется, обычно делают молодые ученики Ницше: нельзя смешивать само-
утверждение в указанном истинном смысле этого слова с упорным отстаи-
ванием всяких карикатурных идей или с беспощадным проведением чувст-
венно-эгоистических инстинктов. Бешеное упорство не есть душевная сила 
свободного человека, а принадлежит к тому рабству души, который Спиноза 
считает самоутратой человека как разумного создания.
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V. Этика и метафизика

Прежде философия склонна была строить этику на метафизике, 
и поэтому в теологии догматика полагалась основой и предпосылкой 
морали. Кант установил обратное отношение, он делает мораль фунда-
ментом метафизики, или «практической разумной веры». Как ни правиль-
но утверждение независимости морали от теоретического миросозерца-
ния, как ни обосновано учение о примате практического разума, все же 
установление истинной связи между этикой и метафизикой, более интим-
ной и более существенной, чем та, которая достигнута в постулатах Канта, 
всегда останется потребностью человеческого разума; да и Кант никогда 
не переставал искать ее, доказательством чему может служить его «Кри-
тика способности суждения». И эта потребность становится настойчивей 
по мере того, как, с одной стороны, философия морали освобождается 
от трансцендентного характера, который присущ ей еще у Канта, а с дру-
гой стороны — метафизика снова начинает претендовать на роль учения 
об истинно действительном. Телеологическая этика требует телеологи-
ческой метафизики и натурфилософии: если человек и его жизнь, равно 
как и его нравственная жизнь, нераздельно сплетаются с жизнью цело-
го, то и теория этой жизни должна укладываться в общую теорию дей-
ствительности и, таким образом, переносить собственные предпосылки 
в природу вообще.

Эта связь проявляется везде в истории философии. Я напоминаю 
об Аристотеле и Гегеле. «Природа не творит ничего без смысла и цели» — 
это основное положение его телеологической натурфилософии является 
у Аристотеля также и исходной точкой его этики; назначение человека 
должно вытекать из его положения в Космосе; что его отличает от дру-
гих живых существ — так это разум; стало быть, на это направлено наме-
рение природы: в человеческом разуме абсолютный Разум создал орган, 
который заново продумывает его космические мысли. Идя по стопам ари-
стотелевского мышления, схоластическая философия определяет позна-
ние Бога как назначение и высшее благо человека. В гегелевской филосо-
фии та же мысль возвращается только в несколько иной формулировке: 
духовная нравственная жизнь и ближайшим образом философия состав-
ляют цель развития; самоуразумение идеи в мышлении, мышление идей, 
которые и суть действительность, — вот что составляет как цель и смысл 
действительности вообще, как и назначение и высшее благо человече-
ской жизни. Итак, и здесь и там человеческая жизнь подчинена цело-
му, ее назначение в нем и из него становится понятным; гармония этики 
и метафизики есть последний пробный камень истинности какой-нибудь 
философии.
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Существует, правда, философия (материалистическая), которая отно-
сится равнодушно или прямо отрицательно к этому требованию; она 
совершенно изолирует этику от метафизики. Согласно ей действитель-
ность сама в себе: действительность, как ее показывает физика, совер-
шенно равнодушна к категориям добра и зла, ценности и неценности; 
атомы ничего не знают ни о добре, ни о зле. Правда, впоследствии мы 
встречаемся с существами, которые проявляют известную впечатлитель-
ность к удовольствию и боли, судят при посредстве предикатов добро 
и зло, больше того, выражают неподдельное участие к истине и справед-
ливости и страстно возбуждаются вопросами всеобщего благоденствия 
и прогресса человеческого рода. Но это, говорит материалистическая 
философия, лишь преходящие констелляции атомов, которые вместе 
с их идеями свободы и справедливости скоро снова вовлекаются в общий 
водоворот природного течения и исчезают. Тогда нет речи о добре и зле, 
а только о телах и движениях. Правда, нужно сказать, что эта философия 
мало дает и уму и сердцу. Первому она дает мало, ибо остается неразгадан-
ной странная тайна, как немыслящие атомы от простого изменения поло-
жения друг относительно друга начинают размышлять о себе и ценности 
своего существования; не больше она дает и сердцу, над которым тяготеет 
подавляющая уверенность, что всеми своими высокими движениями оно 
представляет собой лишь мгновенный успех мгновенной констелляции 
бесцельно бессмысленными силами движимых элементов.

И действительно, на материалистической философии и ее этике 
остановиться нельзя, и этика и метафизика одинаково протестуют про-
тив этого: этика постулирует согласие с метафизикой, потому что она 
не может установить никакого назначения человека, не мысля назна-
чения действительности вообще, и наоборот, метафизика постулирует 
согласие с этикой, ибо она не может мыслить действительности, состоя-
щей из абсолютно разнородных существ, из бесчувственных и бессмыс-
ленных атомов, с одной стороны, и чувствующих, волящих и оцениваю-
щих существ, вытекающих из первых, — с другой.

Эти постулаты представляют собою нечто большее, чем простые тре-
бования в теоретическом отношении беспочвенной веры, каковыми они 
являются у Канта. Они скорее являются мыслями, на которые наводят 
факты с обеих сторон. Со стороны физики: целестремительность, выра-
жающаяся в органических проявлениях и деятельности живых существ, 
указывает на внутреннюю жизнь, родственную знакомой нам из собст-
венной жизни воле, а единство телесного мира и природного процесса 
все снова и снова выдвигает мысль об универсальном воодушевлении как 
наиболее вероятную интерпретацию вселенной. Но в таком случае исто-
рическая жизнь человечества, к которой ведь сводится история жизни 
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на земле, в качестве конечной точки развития необходимо становится 
и исходной точной покоящегося на внутреннем понимании истолкова-
ния мирового процесса: общее движение, поскольку мы можем его обо-
зреть, определяется притяжением целью жизни человечества, а таковой 
является гармоничное царство духовно-нравственных существ. Если чело-
веческая жизнь, эта единственная часть действительности, которую мы 
знаем, есть целестремительный процесс — как жизнь отдельной личности, 
так и жизнь целого в истории, то и на всю природу, из которой выраста-
ет человеческое существование, отсюда проливается новый свет, и все-
ленная и ее развитие являются целестремительным процессом в сторону 
самовоспроизведения в духовном универсуме.

Объективный идеализм греческой философии, праздновавшей свое 
возрождение в умозрительной, вышедшей из Канта философии XIX века, 
может похвастать тем, что он приблизил к нам природу и историю и, 
в великом синтезе, связал их в необходимое единство.

Итак, то обстоятельство, что нравственные законы оказываются есте-
ственными законами человеческой жизни, естественными законами в том 
смысле, что их исполнение ведет к сохранению и повышению духовной, 
а затем и физической жизни, а пренебрежение — к уничтожению этой 
жизни, — это обстоятельство, говорим мы, и есть, собственно, тот кар-
динальный вопрос, вокруг которого вертится миросозерцание. В нрав-
ственной воле мы имеем глубочайшее и интимнейшее выражение сущно-
сти действительности вообще: действительность, мыслимая как единст-
во, получает форму святой воли, в которой высшие блага и нашей жизни 
обладают неизменной действительностью.

Правда, мы тут же должны присовокупить, что последнюю точку един-
ства добра и действительности (мы называем ее Богом) мы достигаем 
не при посредстве созерцания или адекватного познания, а при помощи 
схематического понятия. Умозрительная философия переоценивала зна-
чение своих мыслей, когда она усматривала в них не последние попытки 
человеческого духа отдать себе отчет в жизни и действительности, а само-
нахождение мирового духа. Кант правильнее оценил человеческие спо-
собности познавания, когда он признал их недостаточными для изобра-
жения действительности как она есть сама по себе. Пусть вседействитель-
ность имеет форму духовной жизни, все же наше мышление, связанное 
совокупностью данного нам созерцания, не в состоянии изобразить или 
исчерпать бесконечного содержания этой жизни. Только прибегая к сим-
волическим выражениям, мы можем определить его сущность в отно-
шении к нашей сущности, поэтому символический антропоморфизм явля-
ется необходимой формой человеческой веры в Бога. Точно так же мы 
не в состоянии ни вывести формы и законы природы или течение исто-



ФРИДРИХ ПАУЛЬСЕН

рии из абсолютных целевых идей, ни изобразить их как необходимые 
средства и пути к реализации высшего блага. В этом пункте мы также 
не идем дальше схематических очерков. Поэтому вера в то, что дейст-
вительность существует ради добра, является скорее верой, покоящейся 
в воле или, выражаясь словами Канта, постулатом практического разума, 
нежели теоретическим убеждением.

Литература

Дальнейшее развитие этих мыслей, равно как и более подробную исто-
рическую и литературную ориентировку, читатель найдет в моей «System 
des Ethik, mit einem Umriss der Staats und Gesellschaftslehre», 2 Bände, 7 
und 8 Auflage (1906). В качестве произведений родственного направле-
ния я называю «Ethik» Вильгельма Вундта, третье издание (1903), Гербер-
та Спенсера «Principles of Morality».

Происхождение свое энергистически-телеологическая этика ведет 
от греческой философии, а первое свое систематическое изложение она 
нашла в 10 книгах «Никомаховой этики» Аристотеля, которая поэтому 
сохранила свое значение и поднесь.

Формалистская мораль берет начало в религиозной морали, для облас-
ти нашей культуры — в Моисеевом Завете. Наиболее полное, системати-
ческое изложение этой точки зрения в рамках философской этики дал 
Кант в своих основоположениях к «Метафизике нравов» и в «Критике 
практического разума». Поэтому и в настоящее время нет более краткого 
пути для уяснения себе принципов этики, как изучение аристотелевской 
и кантовской философии морали.

Перевод И. В. Постмана
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Введение

Сделалась ли педагогика наукой и сможет ли она сделаться тако-
вой — на этот вопрос до сих пор даются самые разнообразные ответы: 
часто высказываются сильные сомнения в этом, иногда даже этот вопрос 
получает резко отрицательный ответ; такое отношение к педагогике 
вызвано отчасти слишком широкими ее притязаниями. Во всяком случае, 
свой научный характер педагогика могла приобрести только постепенно. 
Сперва появились различные опытные обобщения: в народных послови-
цах уже затрагиваются вопросы воспитания; некоторые страницы из Иису-
са Сираха (в особенности гл. 30) могут служить этому примером. Потом 
появляются первые попытки свести эти отдельные обобщения в единое 
целое, причем, конечно, в них нельзя найти ни объективности, ни полно-
ты, ни строгой последовательности. К таким попыткам относится сочи-
нение о воспитании, дошедшее до нас под именем Плутарха. Если нача-
ло и первые стадии развития других наук, успевших уже достичь высокой 
степени совершенства, были не менее скромны, то развитию науки о вос-
питании всегда мешало то, что в этой области знания нет или по крайней 
мере, по-видимому, нет ничего трудноисследуемого или труднообъяснимо-
го, и что вместе с тем все же все ее теории не могут охватить бесконечно-
го разнообразия всего реального и индивидуального. Часто действительно 
выставляли как абсолютные истины положения, в которых выражались 
определенные взгляды какого-нибудь исторического периода или культур-
ной эпохи. В общем же, педагогические теории завоевали себе уважение 
главным образом там, где они появлялись как яркий протест против гос-
подствующей системы воспитания, и в истории педагогики такие протес-
ты против закоснелых привычек или заблуждений образуют ряд этапных 
граней. Многие из этих протестов, не ограничиваясь критикой, выстав-
ляют ряд связных положений — положительную теорию. Действительно, 
независимые от практически-полемических целей системы педагогики 
появляются только в начале XIX века. Побудительными причинами их воз-
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никновения был, с одной стороны, идеал воспитания нового лучшего чело-
вечества, а с другой — потребность перенести точность кантовской систе-
мы философии на смежные области знания; были еще и другие причины. 
Во всяком случае, даже мечтательный Песталоцци считал своей послед-
ней целью создание полной и непогрешимой системы воспитания; моло-
дой Гербарт (1806) попытался даже создать таковую, хотя фактически она 
обсуждала вопросы только одной определенной области; приблизитель-
но одновременно появившиеся попытки общих конструкций также очень 
многочисленны, и длинный ряд последующих проходит через весь XIX век. 
Попытками решить теоретически эту проблему воспитания и энергичной 
организацией общественного воспитания Германия на долгое время обес-
печила себе в области педагогики руководящее положение. Но ни в одной 
культурной стране, конечно, не могут индифферентно относиться к этим 
вопросам — как к теоретическим вопросам познания, так и к практическим 
вопросам организации и технического оборудования.

Идеалом было бы, конечно, организовать дело воспитания во всей 
его полноте на основе достигнутого совершенного знания, и часто, дей-
ствительно, это казалось легко осуществимым. Обоснование воспитания 
на психологии, подобно тому, как сельское хозяйство обосновано на сель-
скохозяйственной химии, должно было бы быть единственно здоровой 
и в конце концов неизбежно достигаемой целью. Довольно долго значи-
тельная часть немецких педагогов признавала гербартовскую теорию вос-
питания и преподавания абсолютно истинной и только ее одну называ-
ла «научной». Но спекулятивная психология, лежащая в основе педагоги-
ки Гербарта, потеряла свой авторитет: настоящее время требует гораздо 
большей надежности от психологических построений. И только теперь, 
когда психология, стремясь сделаться точной наукой, связала свою судь-
бу с физиологией, только теперь, кажется, появилась действительная воз-
можность создания педагогических норм.

Но даже в самом благоприятном случае психология может только 
с одной стороны поддержать педагогику. Необходимо еще определить ее 
цели. Вполне очевидно, что для этого нужно психологии противопоста-
вить этику, и этим двойным отношением к этике и психологии определить 
точное положение педагогики среди других наук. Но подобно тому, как, 
несмотря на стремление психологии к точности, нельзя отрицать корен-
ных отличий различных психологических систем, точно так же придется 
признать, что мы не имеем и неуязвимой системы этики: если даже, согла-
сившись на значительную общность, признать христианскую этику основ-
ной, то нельзя все же будет отрицать, что даже и она не смогла ни в своей 
истории, ни в настоящем исключить и преодолеть многообразие всевоз-
можных толкований. Но в действительности не этика одна определяет 
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цели воспитания; наряду с ней играют еще большую роль культурные тра-
диции и практические требования жизни. Да и точные положения психоло-
гии относятся пока скорее к самым элементарным явлениям, т. е. к перифе-
рическим областям духовной жизни, чем к центральным, тогда как нормы, 
выставленные старой «эмпирической» или рациональной психологией 
все еще имеют большее значение для жизненных педагогических задач. 
Несмотря, однако, на все несовершенство тех обеих дисциплин, на кото-
рые опирается наука о воспитании, она все же обладает множеством наблю-
дений и опытов, которые она должна, конечно, не только перерабатывать, 
но и постоянно обновлять и правильное применение которых в воспита-
нии предполагает известные личные свойства, как-то: способность разли-
чения характеров, тонкое понимание человека, непосредственно действую-
щий такт или же как простая, но верная замена всего этого — внутренняя 
личная связь между воспитателем и воспитанником.

Вместе с тем характер искусства решительно преобладает над науч-
но-теоретическим характером педагогики, хотя в этом отношении она 
не может быть признана аналогичной другим теориям искусств. Ибо все 
они не могут претендовать на значительное влияние на само творчество, 
и художник может легко не признать их авторитетности. Если, конечно, 
и в педагогике в конце концов чисто личный момент играет огромную и, 
быть может, решающую роль, то все же в ней вряд ли можно будет обойтись 
без различных теоретических построений. И немало положений педагоги-
ки могут быть с убеждающей достоверностью выведены из общих принци-
пов. Таким образом, возникает система педагогических истин, несмотря 
на то, что они в отдельности (как, впрочем, это бывает со всякой наукой) 
могут подвергаться сомнению и критике, ввиду чего в одно и то же время 
могут существовать несколько систем, и общепризнанная сегодня система 
может быть завтра признана ложной и заменена другой. В конце концов 
научный характер вообще скорее покоится на добросовестности наблюде-
ний и на стремлении к все более точному и систематическому познанию, 
чем на уже точно установленном. И если педагогику ставят рядом с поли-
тикой, как «искусства, основанные на этике», то при этом сопоставлении 
политика, конечно, много выигрывает; она признается всеми изыскан-
нее и грандиознее: она считается более ответственной и предназначается 
в удел сравнительно немногим; хотя, собственно, и педагогика не должна 
была бы считаться менее ответственной. И именно выдающиеся государ-
ственные люди глубоко сознавали ее значение, они как и другие великие 
умы всех времен и народов, посвящали себя разрешению проблем воспита-
ния. Среди этих выдающихся людей мы можем отметить рядом с полити-
ческими реформаторами представителей религии, философов различных 
направлений, идеалистов и трезвых мыслителей, оптимистов и пессими-
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стов, смелых утопистов и выдающихся поэтов, друзей людей, друзей куль-
туры, друзей науки и, конечно, многих, посвятивших себя исключительно 
педагогике. При этом говорить о непрерывном развитии педагогической 
мысли — ввиду того, что область педагогики столь обща и неопределен-
на, — можно в лучшем случае только в том смысле, в котором это понятие 
употребляется вообще по отношению к человеческой культуре, где нет 
недостатка в противоречии и борьбе, застое и подъеме, реакции и заблу-
ждениях. Само собой разумеется, что в педагогических воззрениях отра-
жаются и национальные различия, потом, общеисторические тенденции, 
тенденции различных поколений и исторические традиции.

I. Исторический обзор

Из Древней Греции к нам доносится голос Платона, дающего в своих 
книгах о государстве и о законах смелые планы организации государствен-
ной жизни на основе широко поставленного воспитания; он сохраняет 
национальный идеал разностороннего физического и умственного воспи-
тания, — придавая ему еще более законченную форму, — он также платит 
дань национальному духу своим пренебрежением к рабочим слоям насе-
ления; но, с другой стороны, он совершенно самостоятельно ставит тре-
бования воспитания всех детей государством, равного образования всех, 
за исключением детей низших рабочих слоев, — причем главным воспи-
тательным средством является предохранение от всякого дурного влия-
ния, — и, наконец, выделения лучших и предоставления всех ответствен-
ных должностей удостоенным высшего (философского) образования.

Содержательная книга римского риторика Квинтилиана об образова-
нии оратора (т. е. человека, стоящего на высшей ступени духовного разви-
тия), пользуется большей известностью; к ней еще и теперь можно обра-
щаться при решении многих вопросов; в эпоху гуманизма она считалась 
самым лучшим и авторитетнейшим сочинением по педагогике. Трудно 
в ней, конечно, найти дух древнеримского воспитания, всегда стремивше-
гося к несложным целям и ценящего выше всего власть и мужество, — этот 
дух, пожалуй, нашел свое выражение в том, что все же последней целью 
воспитания является достижение возможно большего успеха в жизни.

Первобытное христианство не создало никаких сложных теорий вос-
питания детей. В ту эпоху взрослые были захвачены глубоким стремлени-
ем к перевоспитанию; этика Нового завета заключает в себе глубочайшие 
педагогические нормы. Но затем религия, скованная узким и закоснелым 
средневековьем, увлекла за собой, конечно, и воспитание: повсюду царст-
вуют клерикально-монашеские идеалы. Винсент де Бовэ в 1250 г., например, 
в своем универсальном сочинении о воспитании, предназначающемся спер-
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ва для детей французского короля, перечисляет и рекомендует семь видов 
полного повиновения; свободное чувство жизненности повсюду отступает 
на второй план и уступает место воспитанию, направленному главным обра-
зом на развитие рыцарской ловкости, а отчасти и грубой чувственности.

За гуманизмом обыкновенно признают крупные заслуги в педагоги-
ке. Освобождение от узости и косности Средневековья, создание нового 
идеала образования, приобщение к культуре богатства античной мысли, 
побуждение к интеллектуальному самовоспитанию — все это, конечно, 
нельзя недооценивать. И самые видные его представители (Эразм и мно-
гие другие) в своих книгах указали и метод образования молодежи; неко-
торые из них (как, например, Иоганн Штурм в Страсбурге) именно и про-
славились благодаря этому. Но все же они не затронули глубоких проблем 
воспитания, и их изысканное духовное развитие часто походит на дрес-
сировку. Не только физическое воспитание, но даже воспитание характе-
ра и воли поставлено крайне скудно. Более широкий взгляд на вещи мы 
находим у испанца Ludwig Vives, но для него интересы гуманизма были 
только переходной стадией.

Как ни несомненно влияние реформации на основание многочислен-
ных школ, все же важнее этого непосредственного благотворного влия-
ния то влияние, которым она способствовала свободному развитию инди-
видуальной мысли. Вслед за исчезновением косности в геологии и церкви 
исчезла и косность воспитания, узкое рутинерство, бесплодный форма-
лизм, строгость внешнего воспитания (господствовавшая и в домашнем 
воспитании и считавшаяся похвальной). Все это вызвало первые большие 
протесты; уже в конце XVI века французский писатель Монтень потребо-
вал, вместо схоластического воспитания, воспитания самостоятельно-
сти и здравого понимания мира и людей; к нему присоединился 100 лет 
спустя Локк, который также отдает развитию нравственного чувства, 
смышлености и положительных житейских качеств предпочтение перед 
схоластическим воспитанием; кроме того он впервые потребовал систе-
матического физического воспитания; в этом отношении за ним следу-
ет 70 лет спустя самый знаменитый педагогический реформатор Руссо, 
который, со своей стороны, конечно, не ограничился попытками испра-
вить обычные заблуждения. Конечно, и в промежуточные эпохи не было 
недостатка во всевозможных течениях в тенденциях, практике и органи-
зации воспитания: пиетисты в Германии, французские янсенисты в Port 
Royal, иезуиты во всех им доступных странах ввели целый ряд измене-
ний внешнего и внутреннего характера, стесняющих и освобождающих. 
Нет также и недостатка в оригинальных личностях: в первой половине 
XVII столетия беспокойно-пытливый Amos Comenius дает в своем «Боль-
шом учении о преподавании» («Grosse Unterrichtslehre») новую систему 
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воспитания, основанную на тщательно установленных законах природы 
и направленную к достижению великих вечных целей; позже изящный 
француз Фенелон посвящает свои классические очерки исследованию 
вопросов, касающихся главным образом женского воспитания. Нет также 
недостатка и в новых учебных заведениях, каковы, например, рыцарские 
академии; затем появляются и реальные училища. Оба эти типа учебных 
заведений стремятся, правда различным образом, лучше удовлетворить 
потребностям жизни, чем распространенные латинские школы.

Но из всех этих разнообразных течений в развитии педагогической 
мысли, конечно, ни одно не произвело столь сильного впечатления как 
«Эмиль» (1762) Руссо. Этот громадный успех объясняется отчасти бле-
ском мысли и изложения и отчасти смелостью его радикализма и появ-
лением ее в эпоху общей неудовлетворенности. И если даже громко про-
возглашенное требование возвращения к природе в действительности 
не выражало ни ясной, ни тем менее осуществимой программы, то все же 
в нем заключается три важных положения: забота о разумном физическом 
воспитании, признание прав детства и юношества и, наконец, предпоч-
тение, оказываемое естественному саморазвитию перед искусственным 
воспитанием с его принуждениями.

Находившееся под влиянием Руссо, но все же самостоятельное движе-
ние, созданное в Германии Базедовым и его школой, проявившееся в созда-
нии воспитательных учреждений, известных под именем «филантропин», 
не оставило ценного литературного наследства, несмотря на всю свою 
страсть к писанию. Если их идеал достижения личного счастья и граждан-
ской полезности вскоре показался пошлым, если связь этого движения 
с «просвещением» его века была явно пагубной для него, если их основ-
ное стремление упростить возникающие у детей проблемы и упростить 
вообще педагогические проблемы и их схематизм внешних мер поощре-
ния, как-то: орденов, внесения имен на золотые доски и т. д., были вскоре 
признаны предосудительными, все же нельзя не признать, что у них был 
довольно широкий кругозор; и тем, — что они воздали должное и детским 
играм, и физическим упражнениям, и требованиям жизни, а в особенно-
сти тем, что они были воодушевлены и руководились любовью к детям, — 
они заслужили лучшей о себе памяти. Кроме того, их тенденции и теперь, 
конечно бессознательно, снова сделались жизненными.

Большое влияние оказало приблизительно одновременно возникшее 
движение неогуманизма, которое надеялось на облагораживающее влия-
ние живого изучения древних языков и литературы. Его создателями были 
такие мыслители, как Гердер и Вильгельм Гумбольдт. Но мало-помалу и оно 
вогнало жизнь среднеучебных заведений в такие же тиски, как и старый 
гуманизм, что и вызвало многочисленные протесты в течение XIX века.
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На пороге XIX века стоит своеобразная фигура Песталоцци, влияние 
которого не ограничивается его теоретическими построениями. Испол-
ненный любви к народу и страстным желанием духовно развить его, глу-
боко понимая истинные основы всякого воспитания, глубоко понимая 
человека и заложенные в нем силы, он, несмотря на все свои отдельные 
ошибки и заблуждения, оказал громадное влияние, проявляющееся еще 
и теперь. Внимание, оказанное Песталоцци «силе искусства», заняло 
потом у Фребеля центральное место и обратилось в главное средство вос-
питания. Совершенно другого характера было влияние, оказанное Гер-
бартом. Правда, он приписывал в воспитании слишком большое значе-
ние своим психологическим предпосылкам, но все же, с другой стороны, 
он создал своеобразные и плодотворные нормы процессов учения и обу-
чения, которые, конечно, были сведены его учениками скорее к безжиз-
ненному механизму, чем удачно развиты. Рядом с Песталоцци и Гербартом 
надо еще поставить Шлейермахера, не как теолога, занимавшегося, между 
прочим, теорией воспитания, но как философски самостоятельного глу-
бокого мыслителя с широким политическим кругозором, умевшего всегда 
примирить идеал с действительностью. К нему даже и теперь можно обра-
щаться для разрешения многих вопросов. Например, в вопросе об отно-
шении индивидуума к обществу он, признавая и разграничивая их права, 
стоит выше тех противоречий, которые возникают все с новой силой.

Через весь XIX век проходит целый ряд индивидуальных попыток соз-
дать систему воспитания или же систематически изложить свои педагоги-
ческие убеждения. С самого начала XIX века выступают с ними государст-
венные реформаторы, эмпирики с богатством своих опытов, поэты — как 
Jean Paul с дивной книгой «Levana» или E. M. Arndt со своими очерками 
по воспитанию, или же Гете с «Wahrheit und Dichtung», затем филоло-
ги — как Fr. A. Wolf и Thiersch, длинный ряд учителей гимназий и теологи 
со своими глубоко индивидуальными или диалектико-схоластическими 
конструкциями; философы также не занимают последнее место в этом 
движении: не говоря об уже упомянутом Гербарте, вспомним о все раз-
рушающем Канте, о Фихте с его мощными речами к немецкой нации, 
с его безумно смелым идеалистическим планом организации истинно 
национального и вместе с тем истинно социального воспитания, о Гегеле, 
который также затронул отчасти педагогические проблемы, о Шеллин-
ге, который хотя и не непосредственно, но все же оказал очень сильное 
влияние на педагогические взгляды других, затем о Бенеке, Розенкранце 
и др. Французские позитивисты, как и коммунисты, также создают педа-
гогическую систему (их грубым требованиям яркой противоположностью 
служат тонкие наблюдения многих французских женщин), также и реа-
лизм, материализм, конфессионализм, как и всякое широкое движение, 
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а в последнее время и оптимистический социализм. В Англии дух точных 
наук пытался завладеть и педагогикой (Ал. Бэн и др.); и биолог и социо-
лог Герберт Спенсер попытался выставить своеобразную систему воспи-
тания. В Северной Америке попытки нового обоснования воспитания 
производятся главным образом на основе более совершенного познания 
детей и их развития. Нами уже было выше указано, что во всех странах 
психологически-антропологические дисциплины стремятся создать более 
надежный фундамент для педагогики.

II. Основные теоретические вопросы

Если мы теперь обратимся к основным теоретическим вопросам, то мы 
увидим, что они в значительной своей части непреходящи, т. е. они долж-
ны всегда снова возбуждаться или же постоянно держаться в сознании, 
ибо они окончательно никогда не могут быть решены: они в известном 
смысле вновь рождаются с каждым новым поколением. Другие вопросы 
скорее принадлежат только настоящему, и даже многие вопросы, пере-
жившие несколько поколений, могут приобрести в известное время осо-
бое значение. В последующем изложении я не пытался разделить пробле-
мы на непреходящие и на имеющие злободневный характер.

Бесконечен ряд ответов на вопрос: к чему стремится или к чему должно 
стремиться воспитание? В народном сознании целью воспитания считает-
ся усвоение молодым поколением нравов старого; эти нравы оно должно 
усвоить к тому времени, когда с прекращением физического роста период 
подготовки к принятию полного участия в жизни, по-видимому, находит 
свое естественное завершение. Более тонко выработанное мировоззре-
ние ясно отличает этические цели от культурных и приписывает первым 
исключительное или по крайней мере первенствующее значение, но и оно, 
конечно, не может пренебрегать и культурными целями, и реальными тре-
бованиями жизни. Наши теоретики охотно ставят воспитанию бесконечно 
отдаленные цели, как, например, реализация божественной природы чело-
века, или подготовление к земному и небесному назначению, или развитие 
самодовлеющего характера (Гербарт: сила нравственного характера), или 
развитие нравственно-религиозной личности (ученики Гербарта). К тако-
го рода определениям тяготели всегда немецкие мыслители, тогда как 
английские и здесь склонялись к более трезвому пониманию вещей. Опас-
ность таких определений заключается в том, что из-за идеального и абсо-
лютного слишком мало принимается во внимание реальное и обусловлен-
ное. В общем, при здоровом понимании действительности она всегда будет 
подчинена системе целей (хотя и не всегда ясно сознаваемой), в которой 
низшие, обладая и самостоятельным значением, подчиняются высшим, 
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которые, в свою очередь, их не устраняют. И если, без сомнения, развитие 
нравственной личности составляет последнюю и наиболее высокую цель 
всей педагогической деятельности, то наиболее простой целью являет-
ся усвоение ценных форм жизни общества; на первом же плане, конечно, 
должно стоять стремление подготовить к принятию участия в культурной 
жизни своего времени и в разрешении культурных проблем. Выражаясь 
проще: необходимо, чтобы воспитанник приобрел бы возможно бóльшую 
устойчивость (как внутреннюю, так и внешнюю) и наиболее полно развил-
ся бы (как личность и как член общества). Эта цель, конечно, в действи-
тельности различным образом варьируется.

В общем же, в настоящее время большее жизненное значение имеют 
другие различия в определении цели воспитания, тоже очень древние. 
Это различия, связанные с вопросом: в каком отношении должны сто-
ять требования, предъявляемые обществом к вырастающему в его среде 
индивидууму, к требованиям индивидуума на блага жизни? Два мировоз-
зрения соперничают в этом вопросе друг с другом: индивидуалистическое 
и социальное. В истории эти два различных понимания часто сменяли 
друг друга, причем, конечно, их противоречивость могла быть не ясно 
сознаваемой. Руссо говорит только о достижении индивидуальных целей, 
хотя и он в конце концов не требует искоренения интереса к обществу; 
так же — и Гербарт, считавший самым важным тщательное воспитание 
немногих индивидуумов, ибо весь мир руководился бы тогда этими немно-
гими. Совершенно другую точку зрения защищает Платон, а в новой исто-
рии Фихте (по их мнению, индивидуум должен обратиться в подчинен-
ный орган государственного или национального целого); конечно, оба 
эти мыслителя сильно отличаются друг от друга как по складу ума, так 
и вследствие изменения исторических условий. Новейшие «социал-педа-
гоги» (в Германии особенно P. Natorp) выставляют ту же главную цель, 
руководясь не политическими или национальными интересами, но исклю-
чительно интересами социальной организации. К удобному объединению 
обеих тенденций были близки филантропы, хотя они все же больше под-
черкивали индивидуалистическую сторону (блаженство). С другой сторо-
ны, Песталоцци, по-видимому, имеет в виду только самодовлеющее раз-
витие индивидуума, но ярко-этическая струя, проходящая через всю его 
педагогику, и стремление улучшить тяжелое положение народа придают 
в действительности его учению социальный оттенок. Мы уже выше указа-
ли, что Шлейермахер удачно примиряет обе эти тенденции. Но это при-
мирение, вообще говоря, ни в теоретическом, ни в практическом отно-
шении не представляет особой трудности. Нужно будет устранить тут, 
как и всегда, индивидуализм, слишком родственный эгоизму, нужно будет 
также устранить — и даже в интересах самого общества — и социализм, 
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препятствующий своеобразию развития индивидуальных сил. Ибо только 
хорошо развитые дифференцированные индивидуумы могут обеспечить 
обществу как таковому культурно-ценную жизнь. К непризнаванию прав 
индивидуума всегда, в общем, стремится, как это и вполне естественно, 
политический и церковный консерватизм; и представители этого послед-
него в своих учебных заведениях действительно часто убивают индиви-
дуальность своих воспитанников; духовный консерватизм и стремление 
к стеснению индивидуального развития — родственные явления. Новые 
социал-педагоги, в этом отношении соприкасающиеся с совершенно раз-
личными теориями, ставят на первый план развитие социального чувства, 
которое, конечно, ни в коем случае не должно препятствовать развитию 
индивидуальных сил. Консерваторы стремятся подчинить индивидуума 
поддерживаемым ими традициям, тогда как социал-педагоги стремятся 
поднять индивидуума над его индивидуальными инстинктами.

К этому примыкает вопрос: в какой мере может воспитание быть стес-
нено заранее поставленными целями? Было много поводов протестовать 
против «политического воспитания» как такового, но и религиозное вос-
питание, как ни несомненны его права и его значение, может произво-
диться произвольно порабощающим образом. Известное положение, что 
в детях лежит будущее, часто обращалось в печальную действительность. 
Не иначе обстоит дело с воспитанием, которое стремится сделать из вос-
питанника светского человека, а не человека вообще или же приучает его 
к взглядам какого-нибудь определенного сословия с их косностью и узо-
стью, или же обращает внимание только на практические требования 
какой-нибудь профессии, или же даже только на практические требования 
жизни. Конечно, реальные жизненные отношения всегда толкали педаго-
гику в этом направлении. Но после Песталоцци нельзя забывать, что даже 
из простого сына крестьянина прежде всего дóлжно сделать человека. 
Этот вопрос со всех этих точек зрения получил теперь практическое зна-
чение в спорах об организации и преимуществах школ различного типа.

Наряду с сознательными стеснениями воспитания нужно еще обра-
тить внимание на бессознательные. Что при всем совершенстве как 
педагогических норм, так и способа их применения они все же не могут 
обеспечить желаемого результата — в этом вряд ли когда-либо сомнева-
лись, но в настоящее время это сделалось еще более явным, чем когда бы 
то ни было. Влияние окружающей среды или же явных и тайных совос-
питателей (под которыми нужно понимать не одних людей) признает-
ся в настоящее время всеми. Мы также яснее себе представляем теперь 
и значение естественно-унаследованных качеств, хотя и не отчаиваем-
ся в постепенном успехе противодействия этим естественным зачаткам. 
Шопенгауэр со своим утверждением, что на прирожденное направление 
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воли человека нельзя оказать значительного влияния, — почти одинок. 
Среди того, что воспитание дóлжно принять как данное, очень важна 
сила саморазвития, весьма различная у отдельных индивидуумов, проти-
водействующая воспитательному влиянию; конечно, с полной очевид-
ностью она проявляется только у гениев, но в различной интенсивно-
сти присуща всякому. Таким образом, ограниченность воспитательного 
влияния не всегда служит ко вреду воспитания. Даже всегда не вполне 
совершенная последовательность одного воспитателя и всегда не впол-
не совершенная согласованность влияний нескольких — как не вредны 
они сами по себе — с этой точки зрения, приносят не один только вред: 
полная согласованность была бы опасна для индивидуального развития. 
Да и в том стеснительном влиянии, которое оказывают национальность, 
общество, религия, все же можно скорее видеть положительную основу 
для дальнейшего индивидуального развития, чем его стеснение, недаром 
весь XIX век усиленно требовал национального воспитания; в последнее 
время, однако, стала замечаться реакция против этого течения. Во вся-
ком случае, своевременно поставить вопрос о том, не нужно ли было бы 
стремиться исправлять воспитанием односторонность национальных 
склонностей или привычек. Вспомним, например, отношение немцев 
и англичан к развитию воли и интеллектуальному развитию — француз-
ское и немецкое предпочтение, оказываемое во всевозможных вопросах, 
форме перед содержанием, например в языке, а также в личных отноше-
ниях, где с этим бывает связана добродетель «социальности». Конечно, 
в погоне за этими преимуществами нельзя жертвовать естественными: 
то, что находится в полном равновесии, легко нейтрализуется; мертвые 
(blutleere) идеалы не могут иметь живительной силы.

Этим уже затронут вопрос о правах воспитания — вопрос, тесно свя-
занный с вопросом о границах воспитательного влияния. И этот вопрос, 
не чуждый и прошлым поколениям, в настоящее время поднят вновь. 
Можно даже радоваться тому, что он вновь обсуждается. Как широки 
внешние права воспитания родителей, как далеко простирается контроль 
в этом отношении над родителями более широких общественных орга-
низаций — государственных, национальных, религиозных? Мы далеки 
теперь от признания древнеримской patria potestas над жизнью и смер-
тью. В ограничении прав родителей в пользу детей и во вмешательстве 
при злоупотреблениях этими правами пошло дальше всего, и вполне осно-
вательно, современное законодательство цивилизованных стран. Но это 
только внешняя сторона вопроса. Нравственная зрелость, в противопо-
ложность гражданской, достигается только постепенно, так что нельзя 
установить резкого перехода от незрелости к зрелости; ввиду этого воспи-
тательное влияние должно постепенно отступать на второй план и само-
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ограничиваться; закаляющему самовоспитанию, без которого, конечно, 
нельзя обойтись, должно быть предоставлено соответствующее ему место. 
И если в настоящее время можно признать, что воззрение, следуя кото-
рому до определенного времени должен длиться период полной зависи-
мости и принудительного воспитания, окончательно побеждено, то боль-
шим недостатком все же является то, что фактически существующие наши 
воспитательные заведения, как и большинство воспитательных заведений 
других стран, платят этому воззрению неподобающую дань. Раздаются все 
более и более сильные протесты против позднего предоставления само-
стоятельности. Существующим воспитательным заведениям еще труднее 
соблюдать другую границу прав воспитания, а именно: им еще труднее 
обращать должное внимание на индивидуальные особенности воспитан-
ников, т. е. не убивать схематически поставленными целями положитель-
ных задатков, а с другой стороны — и не потакать односторонним склон-
ностям и привычкам. Если жалующиеся на крупные упущения в этом 
отношении не только не сознают пределов возможного, но и пределов 
действительно необходимого (ибо и индивидуальность должна подчи-
няться общему закону), то все же воспитание ни в каком случае не долж-
но стремиться к выдрессировке тождественных экземпляров человече-
ского рода. Кроме того и при домашнем воспитании трудно освободиться 
от того недостатка, что воспитанник будет находиться под слишком силь-
ным влиянием взглядов, оценок, симпатий и антипатий воспитателей, 
что проявляется у особенно сильных личностей, как и у особенно слабых, 
в особом роде порабощения. С этими вопросами тесно связан, наконец, 
и вопрос о том, с достижением какого возраста, собственно, необходи-
мо прекращать сознательное воспитательное влияние. Фактические дан-
ные указывают на громадные отличия, существующие в этом отношении 
не только между различными слоями населения, но и между различны-
ми нациями. Конечно, нельзя признавать вредным то, что англосаксы 
удлиняют воспитательный период именно для высших слоев населения. 
И в Германии проявляется теперь желание создать «университетскую 
педагогику». Принятое в настоящее время раннее окончание воспитания 
детей низших слоев населения несомненно очень вредно.

III. Понимание ребенка

Для правильной постановки воспитания нет ничего важнее понимания 
своего объекта. Как для каждого отдельного случая понимание воспитан-
ника является задачей, которая не может быть исчерпана, так и для более 
широких задач понимание ребенка составляет душу всей педагогики. Дети 
кажутся часто более понятными, чем взрослые, ибо их психика менее 
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сложна, запутана и скрыта, но именно зачаточность, слабая дифферен-
циация, непостоянство, несогласованность и слабая степень сознатель-
ности детской психики ставит ее действительному пониманию большие 
трудности. Старая педагогика любила распространяться относительно 
всевозможных типов детских способностей (ingenia), как и относительно 
детских темпераментов и «детских пороков»; она также пыталась выста-
вить точную классификацию детских характеров по возрастам. Научным 
потребностям настоящего времени не отвечают более взгляды, основан-
ные на опыте повседневной жизни. В настоящее время психология, обра-
тившаяся в точную науку, вместе с антропологией и биологией не толь-
ко способствуют дальнейшему развитию педагогики, но дают ей и новые 
основы. Если даже точные данные науки относятся пока скорее к элемен-
тарным явлениям и к периферической области, а не к центральной, то, 
во всяком случае, мы должны тут слышать и протест против грубых оши-
бок и недосмотров. Стоящие теперь на первом плане опыты измерения 
усталости, силы памяти и т. д. являются только первой стадией исследова-
ния. Наблюдающийся часто и среди неученых интерес к систематическо-
му наблюдению над детьми (Child study главным образом в Северной Аме-
рике) может при правильной постановке дела принести известную пользу. 
Как на одно из важнейших завоеваний тщательного научного исследова-
ния нужно смотреть на исследование сложных психопатических явлений 
у ребенка — исследование, на основании которого явилась впервые воз-
можность понять различные проявления самолюбия, замкнутости, лживо-
сти и непоследовательности. Конечно, всякий прогресс классификатор-
ского и объясняющего познания должен способствовать правильности 
оценки ребенка и обращения с ним. Законы жизни выясняют и ее права. 
И будущие поколения, конечно, научатся уважать эти права.

Конечно, вполне приспособить методы воспитания к законам детско-
го развития — невыполнимая задача, но педагогические воззрения и при-
вычки часто все же слишком далеки от ее решения. Вспомним хотя бы 
о необходимости предоставлять возможность удовлетворения столь силь-
ной в раннем детстве потребности движения или же продуктивной дея-
тельности. Надо обращать внимание на деятельность органов чувств, пока 
они особенно восприимчивы, чтобы затем можно было бы обосновать 
понимание действительности на богатом и определенном воззрительном 
материале. За детскими играми должны быть признаны великие права. 
Не нужно слишком многого ожидать от способности произвольно сосре-
доточивать внимание; центр тяжести нужно скорее перенести на вообра-
жение и найти правильное соотношение между возбуждением и досугом 
для обработки полученных впечатлений. Требуется большая сдержанность 
в осуждении и борьбе с детскими «пороками», как, например, с «упрямст-
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вом», которое может быть провозвестником будущей силы воли; большая 
осторожность нужна также в требовании подчинения условностям, кото-
рые могут скверно отозваться на правдивости и подавить естественную 
жизнь ребенка. В этих, как и в других вопросах, педагогические взгляды 
настоящего значительно переросли старые взгляды.

Оказалась плодотворной и та мысль, что ход развития ребенка повто-
ряет ход культурного общечеловеческого развития (онтогенезис, парал-
лельный филогенезису). Проблема использования этой мысли для соз-
дания системы детского воспитания, главным образом системы органи-
зации и распределения занятий, достаточно интересна, чтобы вызывать 
все новые и новые попытки ее решения. Потребность правильной оцен-
ки перехода из одного возраста в другой подымает также много отдель-
ных проблем. Практически более жизненным в настоящее время является 
вопрос об отношении различных полов к целям воспитания. И если в прош -
лом действительно глубокие отличия в оценках, грубо теоретические 
требования механического приравнивания и глубокое чувство основных 
отличий попеременно сменяли друг друга, то серьезная педагогика все же 
никогда не сможет скрыть от себя существенные отличия в характерах 
и жизненном назначении и для воспитания всегда останется задачей соот-
ветственным образом использовать особые естественные склонности, 
чтобы в конце концов добиться одинаково ценного результата. В настоя-
щее время по отношению к воспитанникам обоих полов отдается одно-
стороннее предпочтение памяти и уму перед фантазией, чувством, тем-
пераментом и художественно-творческими способностями, что является, 
к сожалению, вполне естественным недостатком школьного воспитания, 
но и этот недостаток все же нельзя считать совершенно непреодолимым.

IV. Основные подразделения методов педагогики 
и отдельные ее средства

Творцы педагогики различным образом подразделяли ее основные 
методы: приучение (Gewohnung) и собственно воспитание (или, по Гер-
барту, простое внешнее подчинение), личное воспитание и обучение 
(или же, по Канту, дисциплинирование, культивирование), цивилизиро-
вание и морализирование (или же проще, по Шлейермахеру, поддержка 
и противодействие) — таковы обычные подразделения. Вполне очевидно, 
что за этими, по-видимому, чисто формальными подразделениями скры-
вается различный дух воспитания. Очевидно, что очень важно, какое зна-
чение приписывается различным методам — методам простого противо-
действия и порабощения, методам приучения, т. е. в известной степени 
механическим и поддерживающим, побуждающим и развивающим мето-
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дам. И даже в этом последнем случае еще необходимо отличать, понима-
ются ли эти методы как поддержка саморазвития или же как архитектони-
ческое выявление характера, что находится в связи со взглядами на пси-
хику вообще. Если из этих двух последних взглядов первый нам кажется 
симпатичнее, то настоящее состояние научной психологии не мешает 
нам принять его за исходный пункт.

Вопрос о методах педагогики не исчерпывается вопросом о противо-
действии и поддержке. Его важной составной частью является усвоение 
культурной традиции, т. е. усвоение воспитывающимся поколением цен-
ностей воспитывающего — не только знания и навыков, но также опытно-
сти, жизне- и миропонимания, и, если возможно, житейской мудрости; это 
усвоение, сопровождается, конечно, противодействующей самодеятель-
ностью воспитанника, и оно происходит тем вернее, чем выше его разви-
тие. Преобладание противодействия, естественное в ранней молодости, 
при своей слишком большой продолжительности свидетельствует о несо-
вершенстве или даже грубости системы воспитания; усвоение традиции 
в широком смысле этого слова включает в себя все обучение, и поэтому оно 
играет главную роль и имеет самое длительное значение, но и способство-
вание саморазвитию — это культивирование физической и психической 
жизни, это лучший и благороднейший способ воспитания — должно зани-
мать почетное место во всяком благородном понимании дела воспитания. 
В сознании большинства профессиональных воспитателей оно, к сожале-
нию, его еще не занимает и только надеется занять его в будущем.

Исходя из этих общих положений можно было бы многочисленны-
ми расходящимися во все стороны нитями охватить всю бесконечную 
сложность педагогики. При этом можно было бы принять за исходный 
пункт развитие и культивирование (Pflege) инстинктов, сил и способно-
стей воспитанника, или же отдельные стороны того состояния, которого 
он должен по возможности достигнуть, как, например, физическую кре-
пость, сильную и здоровую волю, жизненные и здоровые чувства и т. д., 
или, наконец, можно было бы исходить из тех средств и приемов, кото-
рые находятся в распоряжении воспитателей. Вполне очевидно, что эти 
последние, сообразно нашему подразделению, делятся на способы под-
держки или культивирования, противодействия или дисциплинирова-
ния и перенесения традиции или обучения. При более точном анализе 
нужно будет отличать изолирующее, предохраняющее и систематизирую-
щее культивирование от побуждающего и развивающего, и эти оба вида — 
от поддерживающего и помогающего; также придется отличать изолирую-
щее, стесняющее и подчиняющее дисциплинирование от побуждающего 
и сдерживающего, и, наконец, надо будет отделить имманентное обуче-
ние от случайного и систематического, т. е. от обучения в собственном 
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смысле. Впрочем, быть может, лучше более простое деление на длитель-
ное воздействие и на переходное или актуальное.

Если с этой точки зрения мы попытаемся дать краткий обзор педа-
гогических приемов и выставить некоторые нормы, то, конечно, пре-
жде всего нам надо будет остановиться на общем порядке жизни, кото-
рый окружает ребенка и в который он должен вжиться или которому он 
должен подчиниться. Необходимость точного порядка и постоянства 
в распределении дня стоит вне сомнения; она обосновывается не толь-
ко интересами физического воспитания (в этом отношении в более зре-
лом возрасте допустимы значительные отступления от обычного днев-
ного распорядка), но главным образом интересами здорового нравст-
венного развития. Постоянство внешней и внутренней жизни находится 
в несомненной связи. Конечно, необходимо также постоянство характе-
ров окружающих ребенка лиц: внутреннее беспокойство, непостоянство 
и непоследовательность отражаются на ребенке хуже внешнего беспоряд-
ка. Необходимо разумное регулирование сна (раннее ограничение кото-
рого является совсем не желательным), питания (причем все сильно воз-
буждающие продукты должны всегда избегаться), затем одежды (которая, 
защищая, должна и закалять); регулировка температуры и проветривания 
комнат относятся также к основным воспитательным приемам. К ним еще 
относятся и предоставление возможности удовлетворения потребности 
движения, и соответствующая различным возрастам смена свободных 
и принудительных занятий (при этом известная помощь в легких домаш-
них работах может быть очень полезной). Если даже местопребывание 
и материальная состоятельность являются данными величинами, то все-
гда все же возможно в большей или меньшей степени избежать вытекаю-
щих из них отрицательных последствий: большой город и богатство сами 
по себе имеют как большие преимущества, так и большие опасности; про-
стые условия и формы жизни являются всегда наиболее желательными.

С вопросом о порядке жизни соприкасается вопрос о предохранении 
и наблюдении за воспитанником не только в физическом, но и в нравст-
венном отношении. Если на наблюдении за физической жизнью лежит 
обязанность предохранить воспитанника от всевозможных болезней 
и сильных возбуждений, то наблюдение за нравственной жизнью долж-
но предохранить его от всевозможных искушений, от соприкосновений 
со всем низким, от отрицательных и пагубных впечатлений, чувствен-
ных возбуждений и т. п. Наблюдение за воображением ребенка не менее 
важно, чем за его реальными впечатлениями, но кроме этого нужно еще 
в известном смысле следить за мыслями и чувствами. Конечно, отноше-
ние многих мыслителей к этому вопросу глубоко различно; еще бóльшие 
различия мы находим в отношении различных наций, религий, эпох. 



345

 ПЕДАГОГИКА

За предохранение от всякого скверного влияния стоял, как мы уже это 
отметили, Платон, а после него — возможно тщательное устранение всего 
опасного в нравственном отношении было, как это и естественно, основ-
ным положением христианского и духовного воспитания, тогда как свет-
ское, наоборот, сознательно давало возможность своим воспитанникам 
соприкасаться со всем, чтобы этим их закалить или же даже приобщить 
к миру. Филантропы старались нравственно застраховать просвещением 
и запугиванием. В общем, протестантизм склоняется больше к закалива-
нию, а католицизм к предохранению: ибо первый больше второго стре-
мится к выработке самостоятельности. Различны, конечно, и их отноше-
ния к пробуждению религиозных сомнений. Чтение древней литературы 
вызывало многие предосторожности: но часто к нему относились и слиш-
ком легкомысленно, как, например, по отношению к Теренцию. Обыкно-
венно к нравственным опасностям относятся легкомысленнее, чем к опас-
ностям, связанным со знакомством с более низко стоящими социальны-
ми классами. Наблюдение за чтением по большей части недостаточно. 
В общем, отношение различных религий аналогично отношению наций, 
и в отношении к этому вопросу французов и англичан повторяется разли-
чие, отмеченное нами у протестантов и католиков.

Особенно важно следить за тем, чтобы воспитательное наблюдение 
не производилось в виде полицейского надзора или же не ощущалось бы 
так; исключение допустимо только временно и только в тех случаях, когда 
воспитанник действительно злоупотребил доверием воспитателя. Оно 
не должно также быть внешне педантичным, т. е. не должно стремить-
ся во что бы то ни стало подавлять даже мелкие проступки; главной его 
целью должно быть прежде всего направление ребенка к лучшему жиз-
непониманию, причем ему, конечно, должна предоставляться известная 
самостоятельность и свобода суждения. Лучше всего соединить наблюде-
ние с попечением и личным интересом к воспитаннику.

По-видимому, второстепенное, но в действительности глубокое зна-
чение имеет приучение, которое даже может быть причислено к основ-
ным методам воспитания, в узком смысле. Если оно отчасти происходит 
незаметно и даже без сознательной роли воспитателя, естественным вжи-
ванием ребенка, то, с другой стороны, к нему нужно сознательно стре-
миться определенным длительным воздействием. Оно действует отчас-
ти предупредительно (ибо отрицательные привычки всегда образуются 
сами собой), отчасти порабощающе, отчасти поддерживающе. Не все 
подчиняются ему в одинаковой степени: противодействие воспитанника 
может считаться как благоприятным, так и неблагоприятным признаком 
для ребенка. Конечно, наибольшее значение имеет приучение в раннем 
возрасте. Тогда часто внешние привычки отражаются на формировке 



346

В. МЮНХ

внутренних; вспомним, например, о чистоте, стыдливости, благодарно-
сти, послушности, приличии, скромности, терпении, к которым впослед-
ствии присоединяются аккуратность, точность, постоянство и владение 
собой. С другой стороны, не следует стремиться достичь приучением 
того, что, собственно, должно было бы достигаться свободным развити-
ем; в таких случаях приучение походит скорее на калечение; дрессиров-
ка — часто встречаемый, но достойный всяческого порицания суррогат 
воспитания. Кроме того, и воспитатель сам должен быть свободен от вся-
ких отрицательных привычек; усваиваются ли они его воспитанником 
или вызывают его критику — в обоих случаях это одинаково вредно.

Влиянию приучивания отчасти аналогично влияние авторитета. Он 
влияет, конечно, больше на сознательную жизнь и скорее руководит ею, 
чем побуждает к самостоятельности. В раннем детстве он воплощается 
в немногих лицах, и его действие основывается на большей силе воли 
и на более глубоком жизнепонимании. И если в раннем детстве ребенок 
сам стремится подчиниться кому-нибудь во всех отношениях, то и в более 
зрелом возрасте он стремится к этому, по крайней мере в известные 
моменты. Пробуждающаяся самостоятельность вступает в борьбу с стес-
няющей ее авторитетностью, и эта последняя должна мало-помалу созна-
тельно самоограничиваться. Это должен сделать по крайней мере лич-
ный авторитет, господствующий раньше, и уступить место безличным 
правилам, достойной уважения общей воле, духовным традициям, а также 
и авторитету великих мыслителей. Со всем этим часто соперничает пора-
бощающая авторитетность детского общества или же некоторых, не все-
гда этого достойных, его членов — авторитетность, которой дети обык-
новенно охотно подчиняются. Нужно помнить еще и то, что авторитет, 
распределяясь на несколько лиц, теряет свою цельность и силу влия-
ния, что он часто опирается на внешнее право (связанное с должностью) 
или ощущается как стеснение и давление и иногда даже, при неумелости 
лиц, в которых он воплощается, вообще теряет свою силу. Добровольное 
подчинение авторитету, наконец, различно как у различных наций, так 
и в различные культурные эпохи, и он, собственно, должен руководить 
только тем, на что у него хватает внутренних сил.

В более абстрактной и вместе с тем более связывающей форме, чем 
личная власть, проявляется влияние правил (Gesetz): жизнь ребенка 
должна быть подчинена правилам — должна быть подчинена длительным, 
связывающим, точно определенным положениям. Их цель, с одной сто-
роны, — правильность функционирования общественной жизни, но глав-
ная их заслуга заключается во внутреннем дисциплинировании и укреп-
лении индивидуума. Детское общество в играх охотно перенимает или 
даже само создает правила. В общей домашней жизни лучше всего, если 
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они проявляются в виде постоянного хорошего распорядка жизни; зако-
ны общественной нравственности, как и законы государства, тем авто-
ритетнее становятся для детей, чем более точно им подчиняются окру-
жающие их взрослые. Излишнего изобилия правил нужно избегать даже 
и тогда, когда, как, например, в школах, нужно поддерживать строгий 
порядок среди большого количества детей; также надо избегать и частого 
изменения их, которое, не говоря о других неудобствах, уменьшает авто-
ритетность их создателей. Необходимо также чтобы им действительно 
подчинялись. При этом, конечно, точное определение наказаний, назна-
чаемых за определенные проступки, ведет за собой нежелательное меха-
низирование отношений; всегда надо было бы стремиться, собственно, 
к тонкой индивидуализации; только в старых немецких школьных пра-
вилах можно найти такое механизирование; явление, аналогичное этому, 
существует еще и теперь в английских среднеучебных заведениях.

Сильнее, чем правила и законы, всегда действует пример; причем, 
конечно, его влияние на детей больше, чем на взрослых, хотя и они тоже 
никогда вполне не освобождаются от его влияния. Очевидно, что поль-
зоваться сознательно его влиянием в воспитании гораздо труднее, чем 
вышеописанными методами; примеры усваиваются незаметным само-
подчинением, которое является следствием способности получать впе-
чатления и потребности подражания; причем — в особенности в извест-
ном возрасте — необычное влияет, конечно, сильнее обычного, и, таким 
образом, недостатки усваиваются скорее, чем положительные качест-
ва. В общем, пример действует наиболее сильно в однородном детском 
обществе; слабое развитие благоприятно для его усвоения; при большой 
разнородности интенсивность усвоения невелика, но слабее всего она 
тогда, когда нет, собственно, никакой общей жизни, но только времен-
ные механические скопления: в этом случае возникает особого рода отор-
ванность, которую очень трудно преодолеть. В очень многих важных 
отношениях, быть может, даже самых важных правильное развитие детей 
зависит почти только от примера взрослых. Таким образом передаются 
не только внешние формы поведения, но также чувства и суждения, оцен-
ки и наклонности, а также и интересы и, более косвенно, чувство долга, 
работоспособность и аккуратность. Даже отдельные черты характера 
(например, жизнерадостность) отдельных лиц часто перенимаются окру-
жающими. Конечно, в более зрелом возрасте происходит выбор идеалов, 
которые воплощаются в великих образах истории и поэзии.

Но кроме всевозможных примеров дети еще нуждаются в непосред-
ственном знакомстве с действительностью во всевозможных ее проявле-
ниях. Эта потребность очень рано появляется и, как это и вполне есте-
ственно, меняет свои направления. Долгое время она удовлетворяется 
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постоянством окружающих вещей, чтобы потом обратиться к прошлому 
и изменяющемуся. Кругозор воспитанника должен заключать по возмож-
ности разнообразную жизнь: жизнь животных и растений, воды и земли, 
разнообразную человеческую жизнь, разнообразный человеческий труд 
и т. д.; тогда с увеличением эмпирического кругозора увеличивается и сим-
патический. Слишком ранние путешествия детей по иностранным госу-
дарствам, сделавшиеся за последнее время обычным явлением, заслужи-
вают порицания; известная узость кругозора часто более полезна, чем 
кажущаяся широта. Понимание природы и ее красот может быть усвое-
но только в зрелом возрасте. Раннее знакомство с красотами искусства 
полезно, но их объяснения должны быть сдержанны; это также относится 
и к детским книгам с картинками, которые могут быть важным образова-
тельным подспорьем. Кроме внешнего воззрения (Anschauung), дóлжно 
также следить за образованием и внутреннего, главным образом чтением 
вслух, а потом и побуждая к самостоятельному чтению.

Значение, аналогичное впечатлениям, имеют знакомства, и прежде всего 
естественно возникающие знакомства со сверстниками: они развивают 
понимание людей, устраняют различные недостатки и побуждают к сорев-
нованию. Знакомства приводят к играм, воспитательное значение и права 
которых так долго не понимались; теперь игры считаются великим естест-
венным средством самовоспитания и свободного развития сил: это отно-
сится как к подвижным играм, так и к играм, в которых главную роль игра-
ет фантазия, и к соединению обоих этих видов. Легко понять, как сильно 
способствуют они развитию внимания, ловкости, терпения, чувства товари-
щества и т. д. Воспитатель должен способствовать им, облегчая их устройст-
во, слегка наблюдая за ними и иногда возбуждая интерес личным участием. 
Не так прост вопрос: в какой степени допустимо сообщать детским обяза-
тельным учебным работам характер игры? Это может допускаться только 
на вступительных уроках и затем, как исключение, при некоторых упраж-
нениях; чувство долга как таковое не должно слишком долго оставаться чуж-
дым ребенку, если его действительно хотят подготовить к жизни.

Но кроме игр и обязательного учения некоторые занятия имеют 
не только то значение, что они устраняют праздность, способствующую 
развитию всевозможных пороков, но и то, что они развивают социальные 
инстинкты и способствуют свободному самосовершенствованию. К таким 
занятиям относится всевозможное чтение: развлекающее, научающее, 
возвышающее (поэзия) и развивающее. Не приписывать никакого зна-
чения развлекающему чтению как таковому (которое все же развивает 
знакомством с разнообразными человеческими судьбами симпатическую 
жизнь) и ожидать слишком многого от нравственно-поучительного чте-
ния — оба эти взгляда были родственны старой педагогике (в особенности 
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педагогике эпохи Просвещения). Должна быть установлена правильная, 
т. е. соответствующая детским потребностям, последовательность чтения 
поэзии, руководясь которой за простым поэтическим рассказом, напри-
мер, должен идти богатый содержанием эпос, а за ним постепенно, тоже 
в определенном внутреннем порядке, различные виды драмы; в прозаиче-
ском развлекающем чтении необходима аналогичная естественная после-
довательность: от чудесного через обычно житейское — к приключениям, 
а от них — к психологическим рассказам; стремиться к сентиментальной 
трогательности рассказа прекратили уже 100 лет тому назад. Желательно 
также частое выразительное, чтение вслух: форма и содержание действу-
ют тогда сильнее. Настоящее время дает много оснований противодейст-
вовать порывистому беспорядочному чтению.

Среди всех этих приемов детского образования главное место зани-
мает систематическое обучение, к которому отчасти нужно подготовить, 
а отчасти и сопровождать его всевозможными случайными указаниями 
и объяснениями. Систематическое обучение, как это и вполне очевидно, 
не говоря о его конкретных целях, в чрезвычайно сильной степени спо-
собствует общему развитию, в особенности развитию воли. Поэтому при 
его организации необходимо руководиться общевоспитальными точками 
зрения: то есть оно не должно подавлять своими требованиями, не долж-
но пугать строгостью и убивать жизнерадостности; не надо, конечно, стре-
миться к усвоению слишком большого количества материала, но дóлжно 
скорее личным поощрением помогать индивидуальному развитию; нужно 
стремиться, конечно, к сознательности усвоения и применения усвоенно-
го материала. Более определенно выскажемся мы ниже.

Влияние всех этих воспитательных приемов зависит в значительной 
степени от личных отношений между воспитателем и воспитанником. 
Очевидно, что очень важно, естественны ли эти отношения или имеют 
только внешне-принудительный характер, постоянны ли они или часто 
прерываются и меняются; конечно, самым лучшим было бы возможно 
полное совмещение авторитетности с заботливостью.

Всем этим более длительным методам можно противопоставить времен-
ные приемы. Они также носят или более материальный или же более лич-
ный характер, т. е. должны применяться определенными лицами в опреде-
ленные моменты. Они имеют своей целью, конечно, поощрение, или побу-
ждение, или сдерживание и предохранение, или же, наконец, обуздание 
и подчинение. Они могут быть строгими или мягкими. Запрещение и тре-
бование, предупреждение и угроза, запугивание и принуждение, порица-
ние и наказание составляют один ряд, которому можно противопоставить 
другой, более дружественный: подбадривание, внушение мужества, помощь, 
похвала и награда. Но кроме этих педагогических приемов существуют еще 
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многие другие, да и приведенные выше могут применяться различным обра-
зом. Иногда нужно пристыдить и обескуражить, иногда повлиять личной 
холодностью и сдержанностью, иногда принять участие и ободрить веселой 
шуткой, иногда указать на пример, иногда побудить к соревнованию, иногда 
облегчить трудности, а иногда даже их увеличить. Выбором всех этих прие-
мов должно руководить также и искусство обращения с людьми. Эти общие 
вопросы возбуждают некоторые более специальные.

Предпосылкой всякого запрещения или требования служит их действи-
тельная необходимость в интересах общества или правильного развития 
отдельного воспитанника. Само собой понятно, что требования не долж-
ны слишком часто предъявляться, что они не должны противоречить друг 
другу; необходимо также, чтобы требовалось только психологически воз-
можное и чтобы требования действительно исполнялись. Очень различ-
но отвечали на вопрос: нужно ли всегда присоединять к требованию и его 
обоснования? Правильно было бы это делать по отношению к более зре-
лым воспитанникам — как знак доверия и для более успешного выполнения. 
Само собой понятно, что воспитатель не должен злоупотреблять пустыми 
угрозами, дикими преувеличениями, нелепыми, неисполнимыми или остаю-
щимися неисполненными требованиями; он не должен также для запугива-
ния применять самые сильные средства: только старая педагогика верила 
в благотворность яркого изображения возможных ужасных последствий 
детских проступков. Но даже при полном хладнокровии необходимо ино-
гда — в случае особых проступков — применение наказаний и всего того, что 
стоит в связи с ними, т. е. порицания, выговора и взыскания. Конечно, и эти 
последние приемы могут быть причислены к наказаниям, но порицанием 
все же слишком часто пользуются просто как удобным приемом для руко-
водства воспитанником — для того, чтобы дать ему понять его недостатки 
или же просто выразить неудовольствие воспитателя. Не надо без особой 
необходимости обращать порицание в нечто большее, чем простая оценка 
поступка; не надо уязвлять без нужды. Уязвлять и внутренно колоть можно 
только в особых случаях; это же относится и к иронии и к сарказму, которые 
глубоко неправильно применять слишком часто — по личной привычке.

Наказания, носящие более внешний характер, т. е. такие, которые слу-
жат скорее для поддержания общественного порядка и внешнего дисцип-
линирования воспитанника, нужно отличать от наказаний, действующих 
скорее на его внутренние чувства. Если первые находят, конечно, свое 
полезное применение в раннем детстве, то также очевидно, что при нор-
мальном течении воспитания мало-помалу наказание как воспитатель-
ное средство должно отступать на второй план. Также несомненно, что 
в некоторых случаях, как, например, при внезапно проявляющейся гру-
бости, оно должно применяться только после безуспешного использо-
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вания более мягких средств. При наказании воспитательного характера 
цель исправления гораздо ярче должна выдвигаться на первый план, чем 
при наказаниях гражданской властью, хотя цели — устрашения, искупле-
ния проступка и обеспечения общества — и тут играют известную роль. 
Со всем этим не связывается в воспитании, за исключением особенно 
скверных проступков, лишение чести на какой бы то ни было срок. Нака-
зание также не должно слишком долго влиять на личные отношения вос-
питателя к воспитаннику, хотя известная натянутость отношений долж-
на составлять важный момент ощутимости наказания. Но всякое излиш-
нее обострение насмешками и издевательством также неправильно, как 
и слишком длинные увещания. Точно определенная система наказаний, 
по примеру кодексов гражданской власти, стесняет тонкое личное инди-
видуализирование проступков и соответствующее этому индивидуализи-
рование наказаний и их действия. Обычное деление наказаний — на стес-
няющие свободу, обесчесчивающие и на телесные — не должно затем-
нять того обстоятельства, что самым существенным элементом всякого 
наказания является его обесчесчивающий характер, т. е. его внутреннее 
влияние. Применение телесных наказаний только в самом раннем возрас-
те и только в известных исключительных случаях составляет очевидный 
принцип всякой хорошей системы воспитания. Применение же только 
естественных наказаний, т. е. только таких, при которых провинившему-
ся приходится считаться с естественными (хотя бы и сознательно вызван-
ными) последствиями проступков, — как этого требовал Руссо, а за ним 
и другие, называвшие эти наказания «педагогическими», — совершенно 
неправильно исключает нравственную сторону всякого наказания. Конеч-
но, необходимо, чтобы наказание находилось бы в связи с родом проступ-
ка, но определение строгости наказания соответственно вызванным мате-
риальным повреждениям противоречит справедливости.

Предположение, что внешние награды играют в воспитании роль, 
аналогичную роли наказаний, является заблуждением (вполне естествен-
ным): их право на существование обусловливается желанием выразить 
удовольствие и радость воспитателя, а также подбадривающим их влия-
нием. Поэтому в большинстве случаев они свободно могут быть заменены 
простой похвалой. Если и в применении похвал необходима известная 
осторожность и если всегда нужно обращать внимание на их действие, 
то самым крупным недостатком воспитателей все же является слишком 
большая скупость на похвалы или же их обесценивание примешиванием 
неприятных замечаний. Немецкие педагоги резко высказываются против 
наград в школах, тогда как у французов и у многих романских народов, 
и даже не только у них, глубоко вкоренилось признание за ними глубокого 
воспитательного значения, не поколебленное до сих пор полемикой. Под-
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задоривание честолюбия — как это было у римлян и греков — служит глав-
ным средством иезуитского воспитания или же воспитания, находяще-
гося под его влиянием. Что этим развиваются антисоциальные инстинк-
ты, что при этом главное внимание обращается на внешние отличия, что 
лучше было бы, если бы каждый сравнивал себя с собой же и, таким обра-
зом, всегда старался бы подняться выше, — вот те аргументы, которые 
нужно противопоставить этому течению.

V. Внутренняя организация воспитания

Хотя многие из только что указанных норм могли показаться слишком 
очевидными, отступления от них все же в действительности более часты, 
чем это предполагают. Труднее всего все вышезатронутое связать или 
соткать в одно целое — и это целое подчинить великой последней цели. 
Это можно назвать внутренней организацией воспитания. Если мы один 
из главных отделов воспитания назовем «физическим», то очевидно, что 
прежде всего надо понять внутренние отношения между уходом за телес-
ной и духовной жизнью. Конечно, самое здоровое тело не обусловлива-
ет неизбежно самой высокой души. Но известные нравственные свой-
ства, очевидно, находятся в зависимости от физической нормальности, 
и здоровье различных органов чувств играет не малую роль в развитии 
интеллекта. Поэтому необходимо обратить самое серьезное внимание 
на охранение и систематическое упражнение органов чувств. Опасности 
слишком усиленной умственной работы теперь, пожалуй, слишком пре-
увеличиваются: известное напряжение необходимо для здорового функ-
ционирования нервной системы. Гимнастика и подвижные игры должны 
не только закалять и укреплять, но также и физически развивать. Физи-
ческое развитие не должно преследовать исключительно формальные 
цели, необходимо также научить применять способности к известным 
практическим целям, например, в различном виде ручного труда (не толь-
ко игрушечного): это тенденция XVIII века, к которой теперь — вполне 
правильно — возвращаются. Трудно сказать многого ли можно достигнуть 
разъяснением гигиенических принципов и заблуждений; во всяком слу-
чае, сознательное воспитание должно всеми ему доступными средствами 
бороться против распространенных злоупотреблений, упущений и пред-
рассудков, обращая внимание и на общее физическое истощение, вызван-
ное внешними условиями современной культурной жизни.

В настоящее время, по общепринятому мнению, развитие воли зани-
мает первое место среди великих целей воспитания. Как не расходятся 
в этом отношении национальные традиции и как в различные историче-
ские периоды не были далеки от мысли приписывать этому развитию воли 
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первенствующее значение, в настоящее время всеми признается великое 
значение этой задачи. Простейшей целью является развитие в воспитан-
нике какой бы то ни было воли, достойной этого названия. Длинный ряд 
формальных положительных качеств воли указывает воспитателю дос-
тойные цели этого развития, как-то: возбудимость, твердость и выдерж-
ка, мужество, решимость и предприимчивость; воспитатель должен также 
преодолеть многочисленные возможные недостатки: импульсивность, пас-
сивность, нерешительность, трусость, замкнутость, а также и своенравие, 
упрямство, нахальство и преувеличенную смелость. Исходя из естествен-
но-инстинктивной жизни, нужно стремиться сделать ее более сознатель-
ной и на место неопределенных эгоистических или вообще низших целей 
поставить достойные цели; не надо подавлять индивидуальных стремле-
ний, но надо их только согласовать с достойными целями. Приблизитель-
но это называет Гербарт нравственной силой характера, причем его осу-
ществления он ждет от господства некоторых практически нравственных 
идей (в особенности от идей свободы, добра и справедливости). В народ-
ном сознании обыкновенно переоценивают в этом отношении и значение 
назидания; новые социал-педагоги также ожидают многого от него; необхо-
димо, конечно, предрасположение характера, поддерживаемое непосред-
ственным личным влиянием или же даже простым представлением вооб-
ражаемых лиц. Выше мы уже говорили о возможном и действительно часто 
встречаемом злоупотреблении соревнованием и честолюбием. В общем, 
для воспитания воли всевозможными способами принуждения и упражне-
ния необходимо всегда выставление новых целей и постоянное испытание 
воли; в известных случаях надо даже сломать упрямую естественную волю, 
противящуюся всему хорошему и благородному. В общем же, в настоящее 
время неправильно отдают предпочтение порывистой жизненной воле, 
как показателю здоровой естественной жизни, перед спокойной, направ-
ленной к духовным целям, укрепляемой постоянными упражнениями.

Другая сторона эмоциональной жизни — жизнь чувств — так тесно свя-
зана и сплетена с волей, что ее воспитательные нормы по большей части 
совпадают с только что выставленными. Личное влияние должно при этом 
играть совсем другую роль, чем роль побуждения назиданием. Многое зави-
сит от выбора удачных моментов, так как попытки влиять в моменты — или 
даже периоды — отупения скорее вредят, чем приносят пользу. Нельзя забы-
вать и значение физических основ жизни чувств; неврастения в настоящее 
время слишком частое явление; истерия также не редко встречается в дет-
ском возрасте. Владеть своими настроениями, конечно, должны учиться 
и дети, но воспитание не должно все-таки уменьшать возможность поло-
жительных настроений. В этом отношении, между прочим, вредна излиш-
няя поспешность (например, слишком раннее ознакомление со смешанны-
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ми характерами в поэзии). С другой стороны, неправильно и стремление 
охранять по возможности детей от всяких неприятностей. Также непра-
вильно стремление искоренять все естественные антипатии детей. Гораз-
до важнее, конечно, укрепить и использовать проявление чувства состра-
дания: дети должны чувствовать себя связанными и обязанными по отно-
шению ко всему живущему — к счастью, эти чувства гораздо родственнее 
детям, чем взрослым. В настоящее время более определенно выдвигается 
развитие сильного социального чувства как центральная задача воспита-
ния. Эта потребность составляет теперь самое отрадное явление совре-
менной жизни, и дети могут быть легко к ней приучены. Но и государство 
не должно ставить этому никаких препятствий, оно и не нуждается в них: 
знакомство и любовь к народу, легко усваиваемая детьми, действует только 
облагораживающе. В настоящее время много ожидают от внимательного 
ухода за развитием эстетического чувства, быть может, даже больше, чем 
оно этого заслуживает: во всяком случае, его не дóлжно отделять от нравст-
венного чувства, как это многократно требовали. Содержательной поэзии 
должно отдавать предпочтение перед конкретными искусствами, и музыка 
также должна сохранять свою связь с поэзией. Впечатления, получаемые 
таким образом, плодотворнее модно-эстетических. Вместе с тем, стремясь 
к развитию всех этих чувств, возвышающих человека над самим собой, 
не надо забывать и о самолюбии; наряду с развитием чувства чести и неуяз-
вимости воспитание должно также заботиться и о том, чтобы у воспитан-
ника было бы и укрепляющее чувство внутреннего роста.

Развитие умственных способностей является самой сложной педагоги-
ческой задачей, теоретическому и практическому разрешению которой 
всегда посвящали наибольшее внимание. И успехи в этом отношении наи-
более очевидны, и техника легко усваивается. Но и тут также часто встре-
чаются многочисленные переоценки и заблуждения. Усвоение ценного 
материала само по себе недостаточно для правильного развития; надежда 
на значительное влияние разума на волю обманчива; формальное разви-
тие интеллекта и его влияние на другие стороны невозможно или же воз-
можно в очень ограниченной степени. Главным средством умственного 
развития служит, конечно, систематическое обучение. Не нужно, однако, 
забывать, что очень многое достигается всевозможными объяснениями, 
которые предшествуют и сопровождают систематическое преподавание, 
к этому виду относятся — наряду с первоначальным уходом за речью — час-
тое возбуждение внимания воспитанника, заинтересовывание, побужде-
ние к самостоятельным суждениям, поощрение к решению всевозможных 
задач практической жизни. Желательно также, чтобы иногда — при про-
хождении определенных отделов — учение производилось бы самостоя-
тельно, т. е. не без пособий, но независимо от руководства преподавате-
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ля. Конечно, это уже предполагает благоприятные личные отношения, 
нам же нужно прежде всего рассмотреть основные вопросы.

VI. Основные вопросы преподавания

Первое условие правильности систематического обучения — это его 
согласованность с основами психологии, т. е. согласованность с сущностью 
внимания, апперцепции и ассоциации, с законами воспроизведения пред-
ставлений, образования понятий, образования навыков, а также с закона-
ми (уже упомянутыми) отношения речи к мышлению. Несмотря на всю 
очевидность всего этого, только новейшая точная психология позволила 
правильно осветить отдельные элементы этой проблемы. Много проблем 
обязаны своим возникновением тому обстоятельству, что кроме выяснения 
общепсихологических вопросов педагогике необходимо еще научиться пра-
вильно периодизировать детское развитие. Очень сложны также вопросы, 
касающиеся выбора материала преподавания, его группировки, опреде-
ления последовательности и совместимости, и его внутренней связности. 
При выборе и изложении материала кроме психологических и общеантро-
пологических точек зрения (национальность, пол) играют еще роль и куль-
турные, а также и фактическое состояние отдельных отраслей знания, зна-
ние образовательного материала, специфические потребности времени 
и потребности, обусловливаемые социальным положением.

Издавна практические жизненные потребности, с одной стороны, 
и самодавляющие стремления к развитию знания, понимания и способ-
ностей были побудительными причинами всякого учения и обучения, 
и двойственная задача развития способностей и подготовление к жизни 
руководит и теперь учебными планами.

Разграничение этих двух точек зрения все еще спорно, и часто цели 
«либерального» образования резко противоречат целям «жизненного». 
Только незнакомый с жизнью социалист-оптимист будет оспаривать, что 
решение этого вопроса различно в различных социальных слоях. Но, 
во всяком случае, необходимо всегда стремиться соединить и возмож-
но теснее связать обе эти цели — развитие способностей и подготовку 
к жизни, как это и сделал Песталоцци в первоначальных народных шко-
лах. «Гармоничное образование» или же «гармоничное развитие способ-
ностей» — как подкупающе ни звучат оба эти понятия и как они ни побуж-
дают преодолеть всевозможные односторонности, как, например, разви-
тие одного интеллекта или одной памяти, абстрактного мышления или же 
исключительно книжное учение — оказались все же не в силах оправдать 
возлагавшиеся на них надежды, и о них, как и об «общем образовании», 
требование которого было одно время основным, теперь почти не гово-
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рят. Оно всегда грозит перейти в энциклопедичность и заставляет опа-
саться поверхностности, взаимной нейтрализации слишком многих зна-
ний, т. е. духовного бессилия. И действительная гармония, если она может 
быть выдвинута как общая цель для большой группы друг от друга отли-
чающихся воспитанников должна, конечно, включать и такие тоны, кото-
рые в Германии, как и во многих других культурных странах, звучат или 
слишком слабо, или совсем еще не звучат. Современные течения дейст-
вительно борются против нашего интеллектуалистического, универсаль-
ного и слишком абстрактного идеала, и старые традиции, защищаемые 
самодовольными школьными педагогами, не обещают победы. Попытки 
доказать, что совокупность современных предметов преподавания явля-
ется систематическим целым, несостоятельны; повсюду провозглашается 
лозунг: больше жизни в школе! Наряду с уделением большого внимания 
свободным физическим упражнениям требуют удовлетворения и исполь-
зования художественно-творческого инстинкта и развития воли; борются 
против преобладающего влияния, уделяемого знанию перед активностью, 
формальному — перед материальным, просто обучающему — перед возвы-
шающим и облагораживающим; вместо книжной мудрости требуют боль-
шей близости к природе, к различным отраслям человеческой деятельно-
сти и труда. По-видимому, только у англосаксов эти требования более или 
менее осуществляются, хотя тоже не вполне удовлетворительно.

Традиционный материал первоначального обучения не может быть 
признан неуязвимым; в настоящее время требуют (и это требование мало-
помалу осуществляется) начинать обучение не азбукой, но живым разговор-
ным обучением, связанным с богатым воззрительным; также победоносно 
завоевывает всеобщее признание требование раннего преподавания рисо-
вания и моделирования. На более высоких ступенях преподавания, как 
и в первоначальном, наряду с требованиями изъять некоторые предме-
ты требуют также и включения некоторых новых — хотя с неодинаковой 
надеждой на успех — как, например, истории искусства, политической эко-
номии, социальной нравственности, гигиены и т. д.; также требуют обра-
щения истории в культурную историю, признания центрального положе-
ния географии и биологии, пополнения естественнонаучных дисциплин, 
лучшей постановки преподавания живых языков, более внимательного 
отношения к родному языку и литературе. Быть может, удастся осущест-
вить совсем другое деление «предметов», соединив разъединенные теперь, 
устранив частности и сведя их все к небольшому числу основных цельных 
отраслей. Настоящее деление, в сущности, основано на старом отношении 
школы к науке. Более простое преобразование заключается в изменении 
порядка преподавания: одновременность будет по возможности замене-
на последовательностью. Ослабление нейтрализирующей одновременно-
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сти может быть достигнуто и тем, что — по крайней мере на высших сту-
пенях — отдельным ученикам будет предоставлен выбор между определен-
ными предметами, причем другие будут тогда отступать на второй план. 
Выделение общих и для всех обязательных предметов и предоставление 
выбора из остальных осуществлено во многих странах.

Что касается внутренней организации преподавания, то существует 
целый ряд тривиальных норм, передающихся от поколения к поколению, 
как наследственная мудрость: как, например, от известного надо перехо-
дить к неизвестному, от простого к сложному, от легкого к трудному и т. д.; 
советы, которые очень часто все же ставят учителя в беспомощное поло-
жение. Кроме того, выставленное Гербартом и более подробно развитое 
его учениками (в особенности Циллером) требование неизменяемой, точ-
ной, применимой ко всем случаям психологическо-дидактической системы 
в последнее время сделалось объектом жаркой полемики. Так называемому 
формальному делению на ступени (по Гербарту: «ясность, ассоциация, сис-
тема, метод») в конце концов не может быть приписано абсолютное зна-
чение; общепризнанным является только то, что усвоение воззрительного 
материала, мыслительная переработка, и сознательное применение стоят 
в естественной последовательности, хотя и тут сообразно с индивидуально-
стью случая допустимы значительные отклонения. Гербарт к тому же при-
знавал последней целью преподавания и обучения только пробуждение раз-
носторонних интересов, тогда как в действительности должны иметь зна-
чение и практические, культурные точки зрения. Это, однако, не мешает 
признавать заслуги этого оригинального писателя, который прежде всего 
боролся как с тривиально-утилитаристическим, так и абстрактно-наивным 
пониманием цели обучения: он указал различные категории интересов, 
которые нужно пробудить и развить (эмпирические, спекулятивные, симпа-
тические, социальные и религиозные интересы), а также и их важное влия-
ние — все же переоцененное им — на развитие убеждений и характера.

Нужно тут также упомянуть о циллеровской теории ступеней культуры. 
По этой теории ребенок должен пройти те же ступени культурной жизни, 
которые прошло человечество в своей истории. Практическое примене-
ние Циллером этого основного положения, во всяком случае, не выдер-
живает критики. Несколько другой вид принимает эта же основная идея 
у американца I. Dewey, который при определении последовательности дет-
ских упражнений и занятий исходит из истории ремесла и развития изо-
бретательности человека.

В этом отношении нужно, однако, подчеркнуть то положение, что при 
выборе материала преподавания гораздо более важным являются детские 
потребности, чем то культурное содержание, которое ими должно быть усвое-
но; эта мысль вполне основательно защищается и с других точек зрения.
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Деления преподавания на различные виды, в общем, были впервые 
сделаны также Гербартом; только его трехчленное деление на излагаю-
щее, аналитическое и синтетическое преподавания вполне основатель-
но заменили категориями излагающего, объясняющего и развивающего 
преподавания, причем, конечно, нельзя забывать наряду с этим и деления 
преподавания на сообщающее нечто новое или же упражняющее только 
старое. Если история, чтение классиков, математики и грамматики могут 
служить типичными примерами, то и тут все же это деление не может 
считаться абсолютно верным, и почти в каждом предмете уместно попе-
ременное применение или же соединение тех различных видов препо-
давания, нормы которых мы не будем здесь более подробно обсуждать. 
Также неправильно выделенное применение отдельных методов акроа-
матического и эротематического или диалогического: последний метод 
особенно часто применяется в развивающем преподавании в виде эври-
стического или меэвтического метода. Требование класть в основание 
по возможности всюду генетический принцип разно понимается и разно 
осуществляется; если этот принцип во многих отношениях действительно 
заслуживает признания, то от него нельзя ждать все же коренного изме-
нения всей системы преподавания.

Наряду с вопросами о методе (которые должны быть всегда психоло-
гически-дидактически обоснованы) стоят вопросы техники, основанной 
на практической умелости и разнообразных опытах; усвоение ее важно осо-
бенно при преподавании в школе. Сюда относятся способность одновре-
менно захватить внимание многих учеников, выбор темпа и смена материа-
ла, образец и подражание, обращение с ответами учеников, виды и формы 
повторения и упражнения и многое другое. Но и метод и техника вместе 
взятые не могут заставить отказаться от чего-то высшего, именно от того, 
что в более узком смысле можно назвать искусством преподавания. Только 
благодаря ему учитель, который в том случае, если он пользуется только тех-
никой, легко может сделаться ремесленником, становится действительно 
воспитателем детей. Это искусство предполагает такие общие способности, 
как точный определенный и благородный язык или же его ясность, воззри-
тельность, живость, умение вызывать интерес, а также и другие более спе-
циальные способности: искусство рассказа, описания, объяснения, дейст-
вительно хорошего перевода, умелого экспериментирования и т. д. Надо 
всем этим стоит искусство обращения с людьми в его особом применении 
к детям, т. е. понимание, такт, живость и дружественный интерес.

Мы не можем тут разбирать специальные задачи и трудности препо-
давания отдельных предметов. Очевидно, что при преподавании таких 
предметов, как религия или литература, очень велика опасность обра-
щения слишком большого внимания на внешность и механизирование 
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их, что все время и подтверждается опытом. Предположение возможно-
сти с известной точностью влиять определенным материалом на образо-
вание убеждений, является неверным: образование убеждений в конце 
концов зависит от неподдающихся учету факторов. При преподавании 
любого предмета можно соединить и одновременно преследовать — хотя 
и не в одинаковой степени — цели утилитаристической подготовки и иде-
ального образования.

VII. Внешняя организация воспитания

Наряду с этими вопросами, касающимися внутренней организации вос-
питания, его внешняя организация выдвигает целый ряд других. Можно 
и теоретически исследовать основы конкретной организации учебных 
заведений, т. е. можно теоретически исследовать составление учебных 
планов, продолжительность перерывов преподавания и их применение, 
меры для поддержания дисциплины и меры положительного воспитатель-
ного характера, оборудования здания, дидактические пособий, устройст-
во школьных праздников, отдыхи, испытания, свидетельства, количество 
учеников в классе и школе, отношение преподавателей отдельных пред-
метов к классным наставникам, преимущество деления на классы по пред-
метам или на классы с постоянным составом учеников и т. д. К этому при-
соединяется вопрос о подразделении и взаимном отношении между раз-
личными школами: о подразделении школ по различным категориям, 
о подразделении на низшие, средние и высшие, на школы гуманистиче-
ского, реального и смешанного типа; далее — вопрос о правах отдельных 
школ, об автономии, предоставляемой каждому отдельному заведению, и, 
наконец, вопрос о возможности крепкой органической связи между всеми 
ступенями образования, от самой низшей вплоть до высшей. Для тео-
ретического рассмотрения особенно интересна организация детских 
садов, ибо в них решающее значение играют как психологические, так 
и социальные стороны. За ними теперь признается гораздо большее зна-
чение вне Германии (особенно в англосаксонских странах), чем на родине 
их основателя Фребеля. Против вызываемого ими освобождения самой 
семьи от ответственности раздаются решительные протесты, обращают 
также внимание на слишком раннее нивелирование и стеснение полно-
го индивидуального развития. Все же любовь к заведениям такого рода 
не была поколеблена этой критикой у многочисленных их друзей.

Более подробное развитие этих и смежных вопросов будет сделано 
в других статьях этого сборника. Внимание в настоящее время направ-
лено главным образом на проблему организации преподавания детям, 
окончившим народные школы. Удачное и плодотворное разрешение этой 
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проблемы важнее рассмотрения вопросов об организации национально-
го преподавания, которому долгое время отдавали предпочтение. При 
преподавании в народных школах заслуживают, конечно, внимания тен-
денции, поощряемые во Франции, следуя которым, это преподавание 
наряду со своим общим характером обращает также внимание и на эле-
ментарные требования культурной и профессиональной жизни. К этому 
вопросу присоединяется еще и вопрос о преподавании в женских школах, 
с их различными подразделениями, целями и потребностями. Не соглаша-
ясь с тенденцией (защищаемой особенно в Америке) совершенно прирав-
нять женское образование к мужскому, в Германии держатся того мнения, 
что равноценность и идентичность — не одно и то же и что при стремле-
нии к возможно полному развитию личности необходимо также обращать 
внимание и на природные особенности. Во всяком случае, нельзя отри-
цать, что совместное преподавание может хорошо влиять как на учени-
ков, так и на взаимное отношение полов. Поощрения также заслуживают 
созданные на новых основаниях частные учебные заведения (в деревнях), 
стремящиеся вступить в тесную связь с природой, с жизнью и с разносто-
ронним человеческим трудом; в этих заведениях были сделаны и мно-
гочисленные другие опыты, от которых не сможет отказаться никакая 
прогрессивная педагогика. Особенного внимания заслуживает еще тот 
факт, что эти заведения появляются одновременно в различных куль-
турных странах. Заведения такого рода с педагогической точки зрения 
стоят несравненно выше обыкновенного типа, господствующего во мно-
гих странах, школьных интернатов; в них, конечно, могут быть хорошие 
традиции, как это часто бывает в Англии, но, с другой стороны, они — как, 
например, во Франции — слишком часто все же вызывали неблагоприят-
ные отзывы независимых наблюдателей.

Знамением времени является то, что в настоящее время все нации 
по вопросам воспитания стоят в тесном соприкосновении друг с другом, 
помогая друг другу и учась друг у друга перенимать все хорошее и преодо-
левать закоснелое, и в интересах истинного человеческого воспитания 
это можно только приветствовать. Если во Франции господствующей 
точкой зрения является стремление обеспечить наиболее полное разви-
тие наиболее способным, чтобы этим поднять нацию как таковую, и если 
эта точка зрения в Германии встретила резкую критику, то все же, быть 
может, она осталась для нас слишком чуждой. Так, недавно было заявле-
но требование основания специальных школ для наиболее способных, 
которое вызвало все же скорее сомнение, чем сочувствие. Более дру-
гих известно желание обращать большое внимание на дух школы, как 
это было сделано в Англии в XIX веке. Дружественная школьная жизнь, 
возвышающая и укрепляющая, связывающая не угнетая полные доверия 
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отношения между учителями и учениками, взаимопомощь между послед-
ними и хорошие школьные традиции — значение всего этого становится 
все более и более общепризнанным. И в этом направлении перед немец-
кой системой воспитания лежат большие задачи. Подчеркнем здесь еще 
раз необходимость более широкого свободного индивидуального разви-
тия. Не менее важна более полная согласованность влияний лиц, прини-
мающих участие в воспитании, т. е. главным образом семьи и школы, чем 
та, которая наблюдается теперь в Германии. Отдавая значительную часть 
своей власти школе, семья сохранит за собой все же слишком малую долю 
ответственности. Она должна взять на себя не только важную обязанность 
дошкольного воспитания, но и впоследствии считать известные стороны 
воспитания своим естественным долгом и серьезно следить за ними. При 
этом, конечно, она нуждается теперь, когда хорошие прочные традиции 
не дают необходимой опоры, в нравственной зрелости, которая не может 
предполагаться у всех как нечто очевидное. Среди тех влияний школьной 
жизни, противодействовать которым должно хорошее семейное воспи-
тание, больше других должна обращать на себя внимание нравственная 
нивелировка, которая хуже умственной.

Заключение

Но даже не говорю о семье, школе и руководящих ими — проблема вос-
питания должна быть признана всеми серьезно и практически постоян-
ной великой национальной задачей, независимо от того, признается ли 
за государством абсолютное или ограниченное право влияния. Всякая рег-
ламентировка с трудом подчиняет внутреннюю организацию: к умению 
и доброй воле правительства должно присоединиться и сердечное отно-
шение отдельных лиц, чтобы этим противодействовать часто сопровож-
дающей нормировку косности и быть в согласии с внутренними потребно-
стями времени. Нельзя, конечно, отрицать, что настоящее время с его глу-
бокими внутренними кризисами (в религии, этике, социальном и общем 
мировоззрении) и с его быстрыми культурными изменениями ставит 
большие препятствия делу организации воспитания.

Но педагогическая наука, или педагогическая мудрость, как она ни 
стара, должна всегда оставаться молодой, оценивая бодрыми глазами 
окружающий ее мир и постоянно обновляясь в новых опытах. Педагоги-
ческие вопросы, собственно, если оценивать их по их достоинству, сопри-
касаются с высшими этическими вопросами, с тончайшими психологиче-
скими, с самыми важными культурными и политическими. В этом смысле 
педагогика может быть названа центральной наукой, хотя до сих пор ее 
обыкновенно ставят на периферию.
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Введение

Эстетика должна быть причислена к психологическим дисциплинам. 
Красота объекта не есть его свойство, как зеленый или синий цвет, но она 
указывает только на то, что этот объект служит основанием для эстетиче-
ской оценки. Эстетическая же оценка может происходить только в созна-
нии. Поэтому она должна быть также обоснована природой оценивающе-
го субъекта. Красота есть соответственность объекта природе эстетически 
оценивающего субъекта. Вопрос об условиях этой соответственности есть 
вопрос о природе эстетически оценивающего субъекта или же о закономер-
ности его эстетических оценок. И этот вопрос — вопрос психологический.

Первая задача эстетики заключается не в предуказывании того, как или 

что дóлжно эстетически оценивать, но в самом понимании эстетической 
оценки. Эстетика должна показать, в чем заключается эта оценка, каковы ее 
предпосылки и какова господствующая в ней внутренняя закономерность. 
Но этим, конечно, она захватывает и область «нормативного»: ибо, если 
будет установлено, в чем заключаются сущность и предпосылки эстетиче-
ской оценки и при каких условиях достигается — и только и может быть дос-
тигнута — цель искусства, т. е. цель создания прекрасного, то этим устанавли-
вается вместе с тем и как «дóлжно» эстетически оценивать, и как художник 
«должен» в каждом отдельном случае поступать. То есть понимание сущно-
сти и предпосылок прекрасного должно вместе с тем быть и нормой как 
для эстетически оценивающего субъекта, так и для творца прекрасного.

Но ввиду того, что эстетика рассматривает не эстетическое оценивание 
вообще, но только оценки, вызываемые прекрасным в природе и в искусст-
ве, ввиду этого она относится к дисциплинам прикладной психологии.

I. Общие эстетические принципы формы

В вышесказанном уже заключается определение эстетики. Эстетика 
есть наука о прекрасном, т. е. об эстетически ценном.
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Но всякое чувство ценности есть чувство удовлетворения или чувство 
радости. Поэтому основной вопрос эстетики гласит: какие объекты спо-
собны вызывать в нас чувство радости?

На этот вопрос нельзя дать непосредственного ответа, если дело идет 
об удовольствии, связанном с каким-нибудь простым объектом, как, напри-
мер, простым звуком или простой краской. Такое чувство удовольствия 
я называю элементарным.

Но на этот же вопрос можно дать непосредственный ответ, если дело 
идет о чувстве формы, т. е. о таком чувстве радости, которое возбуждается 
способом объединения отдельных частей или элементов в целое. Ответ, 
полученный нами при анализе чувства формы, можно будет потом рас-
пространить и на элементарные чувства.

Целое, объединяющее в себе более или менее богатое многообразие 
частей или элементов, вызывает в нас чувство удовольствия, если в нем 
реализовано «единство многообразия». Это старое правило, и здесь оно 
должно быть более точно определено. Это более точное определение 
заключается в следующем: вызывать чувство удовольствия может только 
такое единство многообразия, которое заключается в том, что в целом, 
состоящем из различных или даже друг другу противоположных частей, 
повсюду моментам различия и противоположности противопоставляется 
основной, все заполняющий, всегда идентичный себе общий момент; при-
чем он противопоставляется таким образом, что это целое может аппер-
цептивно разложиться на этот общий момент и на моменты различия 
и противоположности; таким образом, оба эти момента живут в психике 
относительно независимо друг от друга, и моменты различия и противо-
положности вместе с тем не равноценны моменту общего в том смысле, 
что первые являются только дифференцированием общего в самом себе, его раз-
личным и противоположным развитием и преображением. При этом это 
общее или общий «основной момент» может носить различные названия. 
Общим может быть идентичный себе основной ритм, или же, например, 
равный себе архитектонический закон, или же объединяющая основная 
мысль, или же единое желание, или основное настроение и т. п. В зави-
симости от этого и дифференцирование заключается или в расчленении 
основного ритма на ряд подчиненных друг другу или соподчиненных 
и противоположных элементов этого ритма, или в различных и проти-
воположных способах реализации архитектонического закона, или же 
в расчленении единой мысли и единого желания на отдельные противо-
положные мысли и желания.

Условием интенсивности чувства радости служит всегда равновесие 
между моментами расходимости или противоположности, с одной сто-
роны, и моментом единства «общности» — с другой; сущность этого рав-
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новесия заключается в том, что моменты различия, противоположности 
и, быть может, даже непримиримости — расходимости, диссонанса и кон-
фликта, хотя и имеют относительно самостоятельное значение, вместе 
с тем подчиняются все же моменту единства или общности, так что этот 
последний, в общем, является безусловно господствующим.

Простым примером этого «дифференцирования общего» служит рас-
пределение одинаковых и только пространственно различных элементов 
в астрагале или же в ряде колонн. Затем — правильное чередование раз-
личных элементов, как, например, метопов и триглифов. Более сложным 
примером служит ритмическое целое, в котором различные объединен-
ные группы элементов закономерно, т. е. одинаковым образом, сменяют 
друг друга. Архитектурная постройка, в которой различные части объе-
динены тем же архитектоническим законом и единой мыслью; мелодия, 
в которой один и тот же ритм душевного возбуждения, проявляющийся 
наиболее непосредственно в тонике, служит единым и объединяющим 
основанием ряду различных и в конце концов диссонансных тонов.

Единое многообразие производит тем большее впечатление, чем боль-
ше самостоятельность отдельных элементов и частей или чем решитель-
нее эти части расходятся, отделяются или же даже противоречат друг 
другу и чем совершеннее вместе с тем их подчинение общему.

К этому общему эстетическому принципу формы, принципу диффе-
ренцирования общего момента — принципу, который, как мы видели, 
есть вместе с тем и принцип равновесия в этом подчинении, — присое-
диняется второй принцип «монархического подчинения». Этим именем 
я обозначаю подчинение частей или элементов целого не общему момен-
ту, но одной или нескольким другим частям или элементам. При этом 
предполагается объединение по принципу общего. Монархическое под-
чинение дополняет его как второй более глубокий способ объединения; 
оно соединяет, концентрирует, уплотняет целое в его важных, домини-
рующих местах.

И принцип монархического подчинения есть также принцип равнове-
сия, т. е. интенсивность чувства радости растет, если, несмотря на полную 
подчиненность, подчиняемые элементы вместе с тем в возможно боль-
шей степени самостоятельны.

Принцип равновесия при монархическом подчинении имеет даже 
особое значение; при этом подчинении не только подчиненные части 
релятивно самостоятельны по отношению к господствующей, но внутри 
их происходит еще ряд подчинений некоторым из них, которые их связы-
вают и уплотняют, так что две монархические части противостоят и урав-
новешивают друг друга; в конце же концов один только момент остается 
действительно господствующим.
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Оба принципа — принцип монархического подчинения так же, как 
и принцип дифференцирования общего — могут осуществляться в различ-
ной степени. В зависимости от этого возникает более или менее богатое 
расчленение целого.

Простым примером монархического подчинения служит любое рит-
мическое единство — трохей, дактил, анапест и т. д. Тут элементы каждого 
ритма всегда подчиняются одному выделяемому, который служит для них 
центром тяжести или «центром притяжения». В ритмическом же целом 
эти выделяемые элементы с подчиненными им вновь подчиняются выде-
ляемым более сильно.

Вместе с тем в каждом ритмическом целом — как и в любом предложе-
нии обыденной речи — проявляется противоположность и взаимодейст-
вие двух выделяемых частей: повышения и понижения; причем в конце 
концов целое подчиняется понижению. Это же повторяется и на высших 
ступенях.

Не только части, но даже различные стороны или тенденции целого 
могут быть подчинены друг другу. Такое подчинение я называю «имма-
нентным». В прямоугольнике, образованном золотым сечением, напри-
мер, — т. е. в прямоугольнике, меньшая сторона которого так относится 
к большей, как эта последняя к сумме обеих, — одно из направлений под-
чиняется другому. Направление большей стороны является, собственно, 
господствующим. Но вместе с тем протяжение в подчиненном направ-
лении имеет самостоятельное и непосредственное значение, какое оно 
только может иметь при безусловном подчинении. Благодаря этому пря-
моугольник, образованный золотым сечением, и получает особую цен-
ность, которая только так и может быть обоснована.

Различие между простым дифференцированием общего и дифферен-
цированием по способу монархического подчинения, степень господ-
ства общего, т. е. объединяющего начала, и степень господства монархи-
ческого подчинения, т. е. преобладания господствующих частей; или же, 
другими словами, более или менее явное обособление отдельных элемен-
тов или частей, резкость противоположностей, равновесие и взаимодей-
ствие, количество ступеней, на которых все это повторяется, т. е. одни 
единства противопоставляются другим и объединяются в более высокие; 
или же, другими словами, количество ступеней, на которое целое делит-
ся на относительно целые, а эти, в свою очередь, на относительно само-
стоятельные части, — все это служит основанием для важных стилисти-
ческих различий.

Для выяснения противоположности принципа дифференцирования 
общего и принципа монархического подчинения мы укажем на греческий 
храм, с одной стороны, и римскую купольную постройку — с другой. В гре-
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ческом храме мы видим совокупность равноценных частей, объединен-
ных по одному архитектоническому закону, в римской постройке — объе-
динение целого в одной его части, в покрытой куполом середине.

В готическом соборе отдельные его элементы монархически посте-
пенно подчиняются резко выделяющейся из целого башне. Вместе с тем 
малая башня служит противовесом большой, но она же является для нее 
и особого рода подготовительной ступенью: целое, подчиняясь сначала 
малой башне, тем более отчетливо подчиняется потом большой.

Выше мы уже несколько раз приводили примеры общих эстетических 
принципов формы из различных областей. Укажем еще на некоторые 
особые случаи.

Я уже упомянул, что в каждой мелодии есть господствующий «основ-
ной ритм» и что этот основной ритм проявляется наиболее непосредст-
венно в тонике. Я возвращаюсь теперь к этому.

Прежде всего мы констатируем, что в каждом отдельном тоне есть 
свой определенный ритм; точнее говоря: душевное возбуждение или дви-
жение, происходящее в нас, когда мы слышим какой-нибудь отдельный 
тон, должно мыслиться как ритмическое возбуждение или движение. Мы 
должны предположить, что оно ритмично и что его ритм соответствует 
или аналогичен каким-нибудь образом физическим колебаниям, вызы-
вавшим его.

Если теперь эти тоны — консонанты, то ряды физических колебаний 
ритмично родственны, т. е. они имеют общий основной ритм, простым 
дифференцированием которого они и являются. Соответственно этому 
и в том же смысле и восприятия консонантных тонов, т. е. душевные воз-
буждения или состояния возбуждения, которые проявляются в сознании 
в виде акустических картин или служат для них основанием, должны мыс-
литься ритмично родственными. Консонанс, следовательно, заключается 
в том, что один и тот же ритм душевного возбуждения дифференцируется 
в восприятиях различных тонов, называемых нами консонантными.

Пример: если основу тона С составляют 200 колебаний в секунду, 
а тона D — 300, то общий основной ритм этих двух рядов колебаний 
будет 100, т. е. равномерное повторение 100 элементов в секунду. И этот 
основной ритм дифференцирован в этих двух тонах, так что в первом 
тоне основной ритм объединяет два элемента, а во втором три, или, 
выражаясь более обще, в первом тоне основной ритм дифференциро-
ван по принципу двучленного, а во втором — по принципу трехчленного 
деления.

Мы должны предположить и аналогичный основной ритм, и анало-
гичное его дифференцирование в восприятиях этих рядов колебаний. 
Мы должны сделать это предположение, хотя наше сознание не дает 
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нам для этого никаких данных. На этом основано чувство консонанса 
обоих тонов. К этому надо прибавить, что дифференцирование по прин-
ципу двучленного деления есть простейший вид дифференцирования. 
На этом основании тон, принцип дифференцирования которого относит-
ся к принципам дифференцирования других тонов, как 2 к 3, 5, 7 и т. д., 
служит для последних целью, или завершением. Так, любой тон является 
целью для своей квинты, в меньшей степени — для своей большой терции 
и еще в меньшей степени — для большой секунды и септимы.

Это показывает вместе с тем и то, что последние тона в большей или 
меньшей степени связаны с этим «основным тоном». В только что упо-
мянутых тонах эта связность дополняется родственностью к основному 
тону, которая и сообщает им характер руководящих тонов по направле-
нию к основному тону.

Этим определяется основной принцип строения аккорда и мелодии. 
Система тонов постольку едина в себе, замкнута и самодовлеюща, посколь-
ку один какой-нибудь тон служит целью или завершением для остальных. 
Вместе с тем такая система тонов тем более богата и жизненна, чем боль-
ше моментов противоречия, которые она должна преодолеть и действи-
тельно преодолевает.

Из этого принципа вытекает большая законченность Dur-аккорда 
в сравнении с Moll-аккордом; Dur-аккорд объединяется одним основным 
тоном, тогда как Moll-аккорд стоит, так сказать, на двух ногах — на основ-
ном тоне и малой терции.

В строении мелодии нужно прежде всего обратить внимание на взаи-
модействие квинты с ее трезвучием, с одной стороны, и кварты с ее тре-
звучием — с другой. Завершение и цель квинты непосредственно заключа-
ется в тонике, к которой она и стремится, тогда как кварта самостоятель-
на по отношению к тонике — она даже со своей стороны стремится стать 
целью для тоники и вместе с этим занять руководящее положение. Бога-
тая мелодия, т. е. мелодия, которая прежде всего построена на всех тонах 
диатонической гаммы, должна преодолеть стремления других тонов обра-
титься в цель и завершение целого, и прежде всего она должна преодо-
леть эти стремления кварты. Самым важным средством этого преодоле-
ния является квинта; с другой стороны, и руководящие тоны играют при 
этом решающую роль. Мелодия — это постепенно развивающаяся ритми-
ческая система тонов, воздвигнутая на едином основании, аккорд — это 
такая же мгновенно данная система.

Я хочу еще остановиться на гармонии красок: она также построена 
на принципе дифференцирования и принципе противоположности или 
контраста, объединенного единым основанием. Такое единое основание 
можно найти, как показывают нам наши чувства, даже в резких контра-
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стах желтого и синего цвета, красного и зеленого и т. д. Единство про-
является еще более сильно, если общий красочный тон явно выступает 
во взаимно связанных контрастных цветах. Но наиболее заметно прояв-
ляется это единство многообразного или противоположного в соедине-
нии различных оттенков яркости одной и той же краски. И постепенный 
переход от одной краски к другой есть тоже в конце концов проявление 
объединяющего принципа.

Значимость (Gültigkeit) этих общих принципов формы и богатство 
разнообразия их возможных применений наиболее ярко проявляется 
в свободном поэтическом и менее свободном музыкальном ритме. На это 
я уже мимоходом указывал.

II. Объективирование (Einfühlung)

Как ни важны общие эстетические принципы формы, все же они одни 
не могут сделать объект эстетически ценным. Эстетический объект имеет, 
конечно, не одну форму, но и содержание. Это содержание всегда — духов-
ное. Эстетические объекты получают его «объективированием».

Это объективирование может происходить разнообразнейшим спо-
собом, и оно может заполнять объект различным содержанием, но его 
источник всегда один — мои собственные душевные переживания.

Объектом эстетического созерцания может быть только то, что может 
быть именно созерцаемо, т. е. понято, внутренне усвоено, «апперципиро-
вано». Но так как всякий эстетический объект заключает в себе какое-ни-
будь многообразие, то его понимание есть вместе с тем и связывание, 
внутренний переход от одного элемента к другому, постепенное присое-
динение одного элемента к другому и объединение в этом постепенном 
присоединении.

Это предполагает внутреннее движение и активность. Эта активность — 
моя активность, но вместе с тем, по-видимому, и нет. Она не произволь-
на, но дана в объекте и с ним связана. Она проявляется как нечто относя-
щееся к объекту — необходимо относящееся. Не к объекту самому в себе, 
но к объекту, поскольку он мой объект, т. е. поскольку он мною созерцает-
ся. В каждом созерцаемом мною объекте скрываюсь я, созерцающий его, 
с моей внутренней активностью. Кратко мы выражаем это словами: я объ-
ективирую себя с моей внутренней активностью.

Это объективирование, совершаемое при созерцании всех объектов, 
я называю «общим апперцептивным объективированием». Благодаря ему, 
например, каждая линия жизненна. Когда я ее созерцаю, я ее провожу, 
протягиваю, отграничиваю, резко начинаю и обрываю, или постепенно 
свожу на нет, поднимаю и опускаю, сгибаю, поворачиваю, суживаю и рас-
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ширяю. Мы имеем тут в виду не ее геометрические формы, но ту актив-
ность, которую мы переживаем и объективируем в ее формы. То есть мы 
указываем на то, что при созерцании формы мы переживаем активность, 
которая нам кажется непосредственно связанной с этой формой.

От этого общеапперцептивного объективирования не надо отделять 
второй его вид. Линия, которую мы видим, относится к реальному про-
странству, т. е. к пространству, в котором происходят все явления. Но и это 
пространство кажется нам всегда «одушевленным».

Я вижу, например, носящееся в воздухе тело. И я жду на основании пре-
дыдущего опыта, что оно упадет. В этом ожидании я переживаю стремле-
ние, активность. Но эта активность связана с тем, что я вижу или созер-
цаю. И я говорю о камне: он «стремится» к земле. И я это не только гово-
рю, но я фактически чувствую это стремление в камне, т. е. я чувствую это 
стремление, связанным с ним, как нечто к нему относящееся.

Вместе с тем я чувствую эту силу стремления, как силу камня. И я назы-
ваю ее в этом случае силой тяжести.

И если камень падает, то он этим «реализует» свое стремление или 
то, что вытекает из его силы. Падение, таким образом, есть «активность» 
камня, проявление его силы.

И если камень не падает, то я должен парализовать это стремление, 
противодействовать ему. И это противодействие тоже кажется связанным 
с камнем. И его я тоже чувствую в камне, когда я его созерцаю. Сам камень, 
таким образом, противодействует стремлению или тенденции падения. 
И это делает он с известной силой. Эта сила есть сила моего сопротивле-
ния. Но именно она и «объективируется».

И все лежащее наверху стремится вниз. Этой же тенденции подчинены 
и верхние части всего возвышающегося над землей, в них тоже проявля-
ется «сила тяжести». И если возвышающееся не поддается этой силе тяже-
сти, но продолжает возвышаться, то в этом проявляется его «активность», 
его сопротивление падению и сила этого сопротивления. Это также все 
объективировано.

Или же если я вижу движущееся в одном направлении тело, то я объ-
ективированием своих переживаний сообщаю ему стремление двигаться 
дальше в этом же направлении, т. е. я чувствую «в нем» это стремление. 
Это не что иное, как обусловленное опытом стремление мысленно заста-
вить это тело двигаться дальше. Сила этого стремления, «сила инерции», 
есть объективированная сила.

Аналогичным образом я повсюду сообщаю природе стремления, актив-
ность и силы.

Но очевидно, что это только я сообщаю ей; очевидно, что то, что 
выражается словами «стремление», «сила», «активность» и т. д., — что все 



372

ТЕОДОР ЛИППС

это я могу переживать или чувствовать только в себе и только из себя 
переносить на объекты. Во внешнем мире я нахожу только простое фак-
тическое существование и изменение объектов.

Я вижу скалу, состоящую из различным образом расположенных час-
тей, и я уверен, что эти ее части останутся в таком же положении даже 
при таких обстоятельствах, при которых части других предметов отдели-
лись бы друг от друга. Но я не вижу силы, связывающей их. Быть может, 
я чувствую тщетность моих усилий оторвать от скалы ее часть. Но тогда 
я именно чувствую мои усилия, мое стремление и неудачу. И я ничего 
не знаю о противоусилиях, производимых скалой.

Но всегда, когда я созерцаю природу, — всегда я, созерцающий с моей 
внутренней активностью, моими стремлениями, моим противодействием, 
моей деятельностью, моими тщетными или удачными стараниями, — все-
гда я необходимо нахожусь при природе или же в ней. Вследствие этого 
неизбежно ее одухотворение или очеловечивание. Объекты или явления 
природы очеловечиваются в созерцании или вследствие созерцания. Вне 
этого они не существуют для меня, т. е. для моего созерцания.

К этому нужно еще сделать важное дополнение: перенося на природу 
мои стремления и силы, я вместе с тем переношу на нее и те мои пере-
живания, которые их сопровождают: мою гордость, мою отвагу, мою 
настойчивость, мое легкомыслие, мое спокойствие и пр. Этим эмпири-
ческое объективирование обращается в полное эстетическое объективи-
рование.

От очеловечивания, о котором здесь идет речь, нужно, конечно, отли-
чать как принимающее более конкретные формы очеловечивание при-
роды ребенком, так и мифологическое очеловечивание природы пер-
вобытными народами. В этих случаях общечеловеческое, совершающее-
ся с психологической необходимостью, очеловечивание усиливается 
и пополняется фантазией. Но в основе и этого очеловечивания и одушев-
ления лежит естественное и необходимое очеловечивание; это только его 
дальнейшее развитие и в известном смысле его последовательная разра-
ботка. С другой стороны, надо отметить, что естественнонаучные понятия 
силы, действия и т. д. свободны или должны быть по крайней мере сво-
бодны от такого очеловечивания. Но здесь идет речь не о естественных 
научных законах, но о том, что естественно испытывает всякий человек, 
спокойно созерцающий природу.

Я сказал выше, что это эмпирическое объективирование не надо отде-
лять от «общеапперцептивного», т. е. одухотворение форм с необходи-
мостью происходит и тогда, когда мы встречаем одинаковые или род-
ственные формы отделенными от объектов природы. Оно происходит 
и в простой прямой линии. Если она идет в вертикальном направлении, 
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то и по отношению к ней мы испытываем чувство сопротивления силе 
тяжести и т. д.

К этому я присоединяю еще замечание, не имеющее сюда непосредст-
венного отношения. Интересно отметить, что это одухотворение нахо-
дит свое непосредственное выражение в некоторых геометрико-оптиче-
ских ошибках. Принцип этих ошибок крайне прост. Если какая-нибудь 
пространственная форма производит впечатление пространственной 
активности, т. е. имеет определенную тенденцию, например тенденцию 
суживаться или расширяться, то сообразно с этим мы и оцениваем эту 
форму, т. е. форма кажется нам в этом случае расширяющейся или сужи-
вающейся.

К вышеописанным двум видам объективирования, оживления, одухо-
творения, очеловечивания — к общеапперцептивному и эмпирическому 
объективированию — присоединяется третий вид. Я называю его объек-
тивированием настроения. Всякое наше переживание имеет определен-
ный психический характер, определенный ритм, т. е. особый род сво-
его проявления — особый вид душевного возбуждения, вызываемого им. 
Но этот ритм имеет тенденцию распространяться, заражать собой всю 
душу, короче говоря, тенденцию вызывать соответственное ему душев-
ное настроение.

Это относится, например, ко всякому цветовому ощущению. Цвет 
обращается в центр настроения. Это настроение — мое настроение, но оно 
связано с цветом. Оно вызывается им и кажется относящимся к нему. 
Этим объясняется то, что для меня цвет не является просто цветом — жел-
тым, красным или синим, но вместе с тем чем-то серьезным или веселым, 
спокойным или живым, сердечным или холодным, короче говоря, мы 
приписываем ему предикаты личности.

Аналогичным образом оживляется и комплекс звуков, т. е. наполняется 
каким-нибудь настроением. Он обращается для меня в нечто могучее, жиз-
ненно богатое. Несколько иным образом и ландшафт обращается в субъект 
всевозможных человеческих настроений, например тоски или покоя.

Но самое богатое применение это объективирование настроения нахо-
дит в музыке. Высота тона, его оттенки и его сила, консонанс и диссонанс, 
богатство и простота, резкие или постепенные переходы, темп и динами-
ческие нюансы, ритм — всем этим элементам музыки свойственно нахо-
дить в душе более или менее широкий резонанс настроения, т. е. вызывать 
общий ритм внутреннего душевного возбуждения. Это возбуждение захва-
тывает также и моторные центры, т. е. стремится перейти в движение, 
что и делает понятной естественную связь музыки с танцами и мимикой. 
Вся способность музыки производить впечатления заключается в возбуж-
дении такого резонанса настроения.
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Наконец, еще один, четвертый, ближе всего нас касающийся, вид объ-
ективирования — объективирование переживаний, вызываемых внешним 
проявлением человека.

Никто не сомневается, что когда мы видим человека, мы воспринима-
ем только внешние его проявления, только то, что видим или слышим. 
Но эти внешние проявления в их совокупности не составляют еще «чело-
века»; они не составляют чуждой нам личности с ее душевными пережи-
ваниями, с представлениями, чувствами, волей и т. д. Вместе с тем для нас 
человек связан со всем этим. Мы непосредственно воспринимаем индиви-
дуума с его представлениями, чувствами, волей в его внешних проявлени-
ях. Мы видим в его движениях тоску, упрямство и т. д. Это все создается 
объективированием.

Это объективирование опять-таки обязано своим существованием 
инстинкту. Воспринятые нами внешние проявления чуждого нам тела 
пробуждают в нас, вследствие первоначального устройства нашего психо-
физического организма, тенденцию встать к нему в определенное отно-
шение — пробуждают в нас особую внутреннюю активность. И это наше 
внутреннее отношение кажется нам связанным с внешне воспринятым 
и переживается как нечто, к нему относящееся.

Поэтому воспринимаемое нами становится «символическим», т. е. обра-
щается в чувственного носителя этого нашего отношения. Жест, который 
сам по себе есть только определенное изменение внешнего вида человека, 
становится жестом скорби. Крик обращается в радостный крик. В словах, 
которые я слышу, я нахожу мысли, суждения, размышления и т. п. Даже 
способ говорить: темп, сила звука, голос — и даже звуковые оттенки одухо-
творяются и принимаются за проявление определенной личности или же 
определенного настроения. Все это объективирование — перенесение 
себя самого в других. Другие люди, которых я знаю, — только объекти-
вированное и соответственно их внешним проявлениям модифирован-
ное многообразное проявление меня самого, многообразное проявление 
моего «я».

III. Эстетическая симпатия

Вследствие этого вышеохарактеризованного самообъективирова-
ния в его различных видах, этого отражения моего «я» во внешнем мире, 
и только вследствие этого объекты становятся эстетически релевантными, 
т. е. красивыми или безобразными. Они становятся красивыми, если объ-
ективирование положительно, т. е. если мои переживания, вызванные чув-
ственно воспринятым, соответствуют моей потребности или моему само-
произвольному стремлению к таким переживаниям; если я могу непроти-
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воречиво, т. е. в согласии с самим собой, прочувствовать себя в чувственно 
данном. Красиво то, при созерцании чего я чувствую себя утвержденным, 
поднятым (gesteigert), обогащенным. Красота есть прочувствованное в созер-
цании объекта и ясно с ним связанное свободное утверждение жизни.

Сообразно с этим уродливость есть прочувствованное в созерцании объекта 
отрицание жизни. Уродливое тоже становится уродливым только вслед-
ствие объективирования, но вследствие отрицательного объективиро-
вания. Это значит, что объект, мною созерцаемый, стремится возбудить 
во мне известную внутреннюю активность, противоречащую моим собст-
венным потребностям и влечениям. Я ощущаю это стремление, но я ощу-
щаю его как отрицание самого себя.

Остановимся еще немного на понятии объективирования, чтобы пре-
дупредить возможность ошибочного его понимания. Я чувствую, напри-
мер, гордость при созерцании форм статуи, выражающей ее. Это не зна-
чит, что я как реальный, т. е. в реальном мире живущий, индивидуум, 
горд или чувствую себя гордым. Но это также не значит, что эту гордость 
я только мыслю или представляю и мысленно переношу на статую. Мне-
ние, по которому мыслимый или представляемый психологический про-
цесс может, будучи только мыслимым или представляемым, возбудить 
во мне чувство ценности, психологически несостоятельно. Оценивание 
мыслимого психического процесса есть оценивание мыслимой самоак-
тивности. Но такое оценивание по своей сущности состоит в пережива-
нии оцененного, т. е. оно предполагает соответственную действительную 
самоактивность. Этим обнаруживается и ошибочность того утвержде-
ния, что будто бы эстетическая оценка есть чувство радости, вытекаю-
щее из «суждения», или предположения, или «фикции», что оцененный 
психический процесс имел место в действительности. Объективирован-
ная в статуе и эстетически оцененная гордость должна быть прочувство-
вана и пережита. Напряженность этого переживания зависит от моей 
способности к эстетическим наслаждениям. Но эта гордость чувствует-
ся не моим реальным «я», но лишь мною, посколько я созерцаю статую и, 
созерцая, в нее преображаюсь. Она является предикатом не моей лично-
сти или моего «я» вообще, но того «я», которое созерцает статую и, созер-
цая, в ней растворяется. Этот род чувства гордости не может быть отне-
сен ни к «действительным чувствам», ни к «воображаемым», но только 
к эстетическим, т. е. это совершенно своеобразное чувство, определяемое 
своим названием «объективированной гордости».

Еще важнее для меня следующее: когда я в жесте гордости положи-
тельно объективирую себя, я вместе с тем объективирую себя в человеке. 
Я чувствую гордость как гордость человека, который в гордости прояв-
ляет свою человеческую активность, т. е. проявляет нечто положительное, 
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какую-то свою силу. Таким образом, когда я переживаю гордость, я чув-
ствую себя человеком — опять-таки не человеком вообще, но человеком, 
созерцательно перевоплотившимся в статую, и только таковым.

Перейдем от этого случая к совершенно, по-видимому, другому. Я пред-
полагаю теперь, что какое-нибудь скульптурное произведение выражает 
не гордость, но печаль, подавленность, отчаяние, но опять-таки челове-
ческую печаль, человеческое отчаяние, т. е. отчаяние, проявляемое «чело-
веком», внутренно реагирующим на то, что его давит, причем это реаги-
рование является вполне естественным. В этом случае я чувствую печаль, 
я переживаю этот горестный аффект. Но и теперь я переживаю или чув-
ствую человека и себя — как человека. Это, конечно, опять не значит, что 
я как реальный, в реальном мире живущий, индивидуум опечален или чув-
ствую себя опечаленным и чувствую при этом себя человеком, но это зна-
чит только то, что я опечален и чувствую себя человеком только в созер-
цании жеста печали. Это созерцательно перевоплощающееся «я», и толь-
ко оно тут чувствует и переживает.

Но когда я чувствую себя человеком, я в обоих тут описанных случа-
ях переживаю радостное чувство «человечности» и ее значения, короче 
говоря, я переживаю чувство ценности человека. Я чувствую эту ценность 
в себе, но вместе с тем я ее чувствую объективированной. Это чувство 
радости в первом случае приятно, во втором — болезненно. Но в обоих слу-
чаях это чувство радости или удовольствия. И это чувство радости самое 
высокое и убедительное чувство. Это чувство «эстетической симпатии».

Эстетическая симпатия — общая основа всякого эстетического наслаж-
дения. Она может иметь место независимо от того, радостно или печаль-
но мое непосредственное восприятие. Она может иметь место, как мы 
видели, и в радостном чувстве гордости, и в горестном чувстве печали. 
Ее необходимым условием является только возможность положительного 
объективирования. А это последнее возможно только тогда, когда то, что 
должно объективироваться, в каком-нибудь отношении положительно.

О трагедии говорили, что она обогащает наше представление о чело-
веке. Заменив слово «представление» — «чувством» или «непосредствен-
ным переживанием» — и понимая под понятием «человека» все положи-
тельно человеческое, мы выразим в этом положении сущность эстетиче-
ского наслаждения.

Эта радость симпатии не только всегда вызывается эстетическим 
созерцанием, но в своем чистом виде она даже только в эстетическом 
созерцании и возможна. В повседневной жизни «человек» во мне всегда 
более или менее затемнен; он затушеван моим характером, настроениями, 
реальными интересами жизни. От всего этого я свободен в чистом эстети-
ческом созерцании; в нем — я, только это созерцающее «я». И свободное 
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от реальной жизни «я» этого чистого «человека» я могу утвердить в эсте-
тически созерцаемом объекте, и в этом утверждении я могу себя чувство-
вать осчастливленным.

Я объективирую себя не только в человечески понятной гордости или 
горе, но и в нелепой гордости или ничтожном, забавном горе. В этом слу-
чае объективирование будет отрицательным, т. е. я переживаю пополз-
новение так себя чувствовать, но именно только как поползновение. Эта 
нелепая гордость и бессмысленное горе выражают притязание сделаться 
моими переживаниями, но я сопротивляюсь этому, или же человек во мне 
сопротивляется этому: он противодействует этому чувству, он не хочет 
сделаться отрицанием самого себя.

Чувство такого принуждения отрицать самого себя или же чувство вну-
шаемого самоотрицания составляет сущность эстетического неудоволь-
ствия. Мы можем для него образовать понятие эстетической антипатии, 
аналогичное понятию эстетической симпатии. Симпатия является глав-
ным основанием чувства прекрасного, антипатия — чувства уродливого.

При этом необходимо помнить, что как эстетическая симпатия, так 
и эстетическая антипатия в их всевозможных проявлениях суть совер-
шенно своеобразные явления, и мы рискуем не понять их, применяя 
к ним понятия, взятые из других областей; к ним применимы только 
эстетические понятия, т. е. понятия чистого эстетического созерцания 
и углубления в эстетически созерцаемое. Эстетические чувства суть эсте-
тические чувства. Они имеют только эстетическую реальность, жизнен-
ность и непосредственность.

В чем заключается эта реальность, жизненность и непосредствен-
ность — этого, конечно, нельзя объяснить тому, кто их не испытал.

В моменте симпатии чувство прекрасного или эстетическое чувство 
ценности, получает и свойственную ему глубину. Я чувствую в объекте глу-
бину своей личности. И чем богаче это чувство, чем больше положитель-
ного и положительно ценного я в этом объекте нахожу, тем больше прав 
имеет этот объект на предикаты: красивый или эстетически ценный.

С этой точки зрения мы можем понять теперь действительное зна-
чение эстетических принципов формы. Они обращаются в принципы 
возможности положительного объективирования. Теперь вопрос идет 
не об единстве многообразия в чувственно данном, но об единстве жизни 
или жизненного комплекса и о его внутреннем дифференцировании. 
Дело идет теперь не о простом фактическом монархическом подчине-
нии одних элементов формы другим, но об активном или сознательном 
объединении в одной или нескольких точках сил и элементов внутренней 
жизни; об исхождении отдельных элементов из этих точек и о внутрен-
нем стремлении к ним.
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Архитектонические подразделения, например, по своей сущности 
являются дифференцированием единичных функций, т. е. жизненных 
проявлений, на ряд implicite, заключенных в них, друг из друга вытекаю-
щих, взаимодействующих или друг другу противодействующих функций. 
Функция, выполняемая колонной, дифференцируется на ряд функций, 
выражаемых в особых формах: на функции устойчивости, стремления 
ввысь и принятия нагружения.

Таким образом, с внутренней необходимостью возникает противопо-
ложность между базисом, средней частью и капителем колонны. Анало-
гичным образом дифференцируются функции отдельных частей и вместе 
с этим и сами отдельные части.

Точно так же подразделяется в ритме его внутреннее движение. Оно 
обращается во внутреннюю закономерную последовательность и про-
тивоположность моментов развития, в антагонизм стремления вперед 
и стремления назад, ускорения и замедления — в переход от напряжения 
к разрешению. Мелодия становится историей внутренней жизни и т. д.

И образы искусства прекрасны, если в них есть единая глубокая и замк-
нутая связность положительных жизненных функций. При этом внутрен-
нее всегда бывает связано с чувственно воспринимаемым.

Тут возникает научный вопрос: как вообще может иметь место такая 
связь и как в каждом отдельном случае определенное внутреннее содержа-
ние бывает связано с определенной чувственной воспринимаемой фор-
мой? То есть, если мы возьмем для примера архитектуру: по отношению 
к каждой отдельной эстетической форме должно быть выяснено, как она, 
подчиняясь внутренней закономерности своих сил, свободно от внешнего 
принуждения и внутренних противоречий приобретает этот свойствен-
ный ей вид. И каждое эстетическое целое должно быть понято из естест-
венного развития и взаимодействия единых действующих во всем этом 
целом сил, с одной стороны, и из сил, которые более или менее самостоя-
тельно проявляются в отдельных частях и подчиняются первым, — с дру-
гой. Здесь, как мы видим, возникает сложная задача для теории искусства, 
к разрешению которой она едва приступила. Она должна будет показать, 
почему всякий, даже самый маленький элемент формы, подчиняясь зада-
чам целого и своим собственным целям, — почему он таков, а не другой.

Эта задача, поскольку она относится к архитектоническим и родст-
венным им формам, может быть названа задачей эстетической механики. 
И эта дисциплина, конечно, не сможет обойтись без математики.

Тот, кто объяснит таким образом какую-нибудь индивидуальную форму, 
например форму сужения или расширения, сделает для эстетики и тео-
рии искусства больше описавшего какую-нибудь архитектурную построй-
ку в поэтических выражениях.
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IV. Виды прекрасного

Глубина эстетического чувства ценности может быть названа одним 
из его измерений. Рядом с ним стоят другие. Все вызывающее радость 
или горе может быть более или менее великим, значительным, импони-
рующим или же малым, ничтожным, незначительным. И этому различию 
соответствует различие чувств. Если радость, вызываемая великим, — 
эстетическая радость, то соответствующее чувство обращается в чувство 
внутренней мощи, в чувство возвышенного. Возвышенно то, в чем я чув-
ствую себя внутренне великим, выделяющимся из среднего уровня.

Чувству возвышенного противоположно чувство веселого, легкого, 
играющего.

Посреди этой противоположности стоит чувство изящного. Изящно 
то, что меня захватывает хотя и не насильно, но все же властно; то, что 
свободно от резкостей и угловатостей, от борьбы и внутренних споров; 
то, что пробуждает во мне с внутренней самоочевидностью и нестесняе-
мой свободой внутреннюю активность.

Противоположность прекрасного — уродливое, как мы уже сказали, — 
является отрицанием жизни. Примером такого отрицания может служить 
слабость, пустота, вялость, тупость, внутреннее противоречие, диссонанс, 
хилость, разрушение.

Но в уродливом могут быть непосредственные моменты прекрасного. 
Это возможно, поскольку в нем есть что-либо положительное, какие-ни-
будь моменты силы или богатства. Но еще чаще уродливое служит кра-
соте окольно. Оно служит приправой для нее, как, например, диссонанс 
в музыке. Иногда оно является основным фоном, на котором прекрасное 
тем ярче выделяется. Или же оно является необходимым условием пре-
красного, его естественной почвой: есть цветы, которые растут на сол-
нечных высотах жизни, но есть и такие, которые распускаются только 
в мрачных и глубоких низинах. Или же уродливое рассказывает нам свою 
«историю». Руины, например, рассказывают нам историю своей борьбы 
и сопротивления силам природы; они рассказывают нам о разрушающих 
и созидающих силах природы, ибо и на развалинах растет трава, кустар-
ник, цветут цветы. Лохмотья, складки и морщины говорят нам о радостях, 
заботах и усилиях, говорят о человеческом труде. И, наконец, уродливое 
может быть именно тем, на чем и проявляется сила прекрасного, т. е. сила 
положительной жизни, которая борется с ним и его побеждает.

Необходимой предпосылкой этого положительного значения уродли-
вого всегда служит подчинение его прекрасному, т. е. подчинение отрица-
тельного положительному. Без этого уродливое только уродливо, т. е. вра-
ждебно здоровой природе.
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Но наслаждающийся субъект может быть болен или же его способ-
ность сопротивления может быть ослаблена. Тогда и абсолютно уродли-
вое, т. е. уродливое, которое не хочет подчиниться прекрасному, — низкое, 
гниющее, похотливое и даже противоестественное, не признается отвра-
тительным и не отталкивается, но обращается в пленяющее и щекочущее 
средство — средство возбуждения или даже бичевания развинченных нер-
вов. Тогда место искусства занимает наслаждение таким возбуждением 
и щекотанием — тогда возникает декадентское «искусство».

Особого внимания заслуживает место, занимаемое уродливым, в тех 
двух видах прекрасного, которые носят имя юмора и трагедии.

Отрицательная сторона юмора — это его комичность, которая свойст-
венна ему и в которую он грозит выродиться. Комично то, что выражает 
притязание быть великим и значительным, что принимает внешний вид 
великого, чтобы потом внезапно обратиться в ничто. То обстоятельство, 
что комичное принимает внешний вид великого, возбуждает в сильной 
степени внимание, которое затем легко и как бы играя внутренне усваива-
ет ту относительную бессодержательность, в которую комичное внезапно 
обращается. Легкость смены душевных движений, вызываемых этим, слу-
жит основой своеобразного чувства комической веселости.

Вместе с тем в каждом переживании комичного есть всегда боль-
ше или меньше оснований для чувства неудовольствия, разочарования. 
Из этих обоих чувств образуется своеобразное смешанное чувство — чув-
ство комичного.

Но комичное как нечто только отрицательное не может быть само 
по себе эстетически ценным. Оно становится таковым как часть юмора. 
Сквозь комичное в юморе просвечивает нечто относительно возвышен-
ное, нечто дельное, хорошее, честное, здравое — короче говоря, здоро-
вая естественность. И благодаря комичному положительное производит 
более интенсивное впечатление и получает вместе с тем своеобразный 
оттенок.

Чувство юмора есть один из видов чувства возвышенного. Комическая 
веселость и сопровождающий ее смех или усмешка сплетаются с серьез-
ным чувством — уважением или любовью.

Можно различать три вида юмора. На первом месте стоит примирен-
ный или оптимистический юмор — юмор в узком смысле. Он примирен 
в своих положительных моментах с отрицательными комическими. Про-
тивоположна ему сатира, в которой великое хорошее, разумное и истин-
ное если не внешне, то внутренне, т. е. для нашего чувства, побеждает 
смешное и нелепое и срывает с его лица маску. Мы можем еще выделить 
третий вид юмора — иронию, в которой смешное в своем развитии приво-
дит самое себя ad absurdum и в этом преклоняется перед разумом.
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Комичность может быть свойственна индивидууму как таковому или же 
она может быть делом случая — судьбы. В зависимости от этого мы можем 
отличать комичность характера и комичность судьбы. Этой противопо-
ложности соответствует противоположность юмора характера и юмора 
судьбы.

Роли комичного в юморе аналогична роль страдания в трагедии. Стра-
дание врезывается в жизнь индивидуума, портя или убивая ее. Но именно 
вследствие этого все человеческое становится нам ближе, ярче нами ощу-
щается в его значении и ценности. В этом состоит трагическое сострадание 
или симпатия. Нет лучшего средства глубже пережить и прочувствовать, что 
значит быть человеком, чем трагедия. Чем выше герой трагедии, тем боль-
шую роль играет в чувстве трагичного — чувство возвышенного. С другой 
стороны, надо помнить, что самый несчастный человек все же еще человек, 
т. е. и в нем мы можем прочувствовать общечеловеческое. Поскольку это 
имеет место, постольку и его страдания могут казаться нам трагичными.

Противоположности юмора судьбы и юмора характера соответствует 
противоположность трагичности судьбы и трагичности характера. Если 
страдания не заслуженны, мы говорим о трагичности судьбы, в противном 
случае — о трагичности характера. В первом случае специфически возвы-
шенным и возвышающим моментом является то обстоятельство, что зло, 
хотя и против своей воли, должно признать первенство нравственного 
миропорядка. Вместе с тем и моменты величия и силы, входящие в харак-
тер героя и проявляющиеся в его поступках, — а такие моменты не могут 
отсутствовать у всякого трагического характера, — производят на нас более 
сильное впечатление на фоне страдания. Страдание и величие обусловли-
вают трагическое примирение.

V. Эстетическое созерцание и оценка

До сих пор шла речь об объективных условиях или же об объективных 
факторах прекрасного. К ним необходимо присоединить еще одно субъ-
ективное условие: не все радующее, хорошее, возвышенное — прекрасно; 
прекрасно только то, что нас радует или возвышает в эстетическом созерца-
нии. Это эстетическое созерцание, как было уже указано, состоит в чистом 
созерцании эстетического объекта, не возбуждающем никаких выходящих 
из объекта вопросов, — в созерцательном отдавании себя этому объекту, 
каков он есть или каким представляется. Эстетическое созерцание совер-
шенно исключает вопрос: существует ли объект в действительности или 
нет? Вместе с этим исключается и вопрос об отношениях объекта к како-
му-нибудь реальному комплексу: этим вопросом может интересоваться 
исторический или какой-нибудь другой род практического исследования.
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Эстетическое созерцание — мы можем эту мысль и так еще выразить — 
есть созерцание, руководящееся только этим интересом созерцания и насла-
ждения эстетическим объектом. Для эстетически созерцающего — эстети-
ческий объект образует всегда мир в себе, абсолютно независимый от всего 
реального. Эту потусторонность по отношению к реальному миру мы можем 
назвать эстетической идеальностью эстетического объекта.

Вместе с тем эстетический объект обладает и полной эстетической 
реальностью, и именно постольку, поскольку в этом чистом созерцании 
и полном созерцательном перевоплощении имеет место полное эстетиче-
ское развитие жизни объекта.

Выделение эстетического объекта из реального мира есть вместе с тем 
и отделение меня созерцающего от моего реального «я», т. е. от моего «я», 
вплетенного в реальную жизнь. В эстетическом созерцании я существую 
только как эстетически созерцающий субъект — только как живущий в эсте-
тическом объекте и переживающий его жизнь. И это имеет громадное 
значение: польза и вред для моего реального «я» при таком созерцании 
не играют никакой роли.

Я также не стою ни в каком отношении пространственной или времен-
ной близости к эстетическому объекту. Вместе с тем я абсолютно близок ему, 
поскольку я весь в нем, и абсолютно далек от него, поскольку он абсолютно 
отделен от моего реального «я». Эта эстетическая реальность равнозначна 
эстетической иллюзии, которая не имеет ничего общего с другими иллю-
зиями, т. е. с различными видами заблуждений.

Сущности эстетического созерцания соответствует сущность эстетиче-
ской оценки, которая должна быть чистой и объективной. Красота не зави-
сит от случайности моей оценки. Она не измеряется глубиной моего чувства 
или моей способностью чувствовать. Она неотделима от прекрасного объ-
екта, она его право, его собственность. Она — вынужденная объектом и зна-
чимая (geltende) для него оценка. Но сознание этого принуждения и его 
признание есть суждение, это суждение — оценка. И только в этой оценке 
слово «красота» получает свой смысл.

Эстетическая оценка есть не только признание этого требования, 
но и его выполнение. Я эстетически оцениваю — это значит: я не толь-
ко знаю ценность, свойственную объекту, но я ее чувствую и переживаю, 
во мне действительно происходит оценивание, т. е. в конце концов полное 
мое перевоплощение, которого требует от меня объект и на которое он 
имеет право. Это мое объектирование уже само по себе оценка. Ибо оно 
указывает на совершенно своеобразное внутреннее отношение к объектам, 
отличное от всякого другого отношения.

Это отношение должно быть особо определенно еще с одной стороны. 
То, что эстетически оценивается, предмет оценки, может быть только чувст-
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венно (sinnlich) противопоставленным мне объектом — ландшафтом, каким 
я его вижу, внешним проявлением (Erscheiuung) стоящего предо мной чело-
века, статуей, картиной. Но основа оцениваемого, т. е. то, что носит в себе 
ценность, есть не чувственно воспринятое как таковое, но только объекти-
вированная жизнь. И эта жизнь — моя жизнь, т. е. это «я» или одно из про-
явлений моего «я».

И это «я» не созерцается, но переживается, это не мой объект, но это 
я сам. Это то «я», каким я являюсь и себя чувствую в созерцании эстетиче-
ского объекта: оно может быть названо воображаемым, если «я», живущее 
в мире действительности и его интересов, называть — как это делалось 
выше — реальным. Но оно все же и реально. Это фактически или реаль-
но пребывающее в созерцаемо-прекрасном и переживающее его содер-
жания «я».

И эстетическое чувство ценности есть чувство ценности этого «я». Это 
мое непосредственное чувство активности, чувство силы, величия, раз-
маха, свободы. Одним словом, это ощущения моего «я» или, вернее, один 
из его видов. Но это чувство несамопроизвольно, т. е. оно обусловливается 
не мотивами и основаниями, лежащими во мне, но его вызывает созерца-
ние эстетического объекта, и поэтому оно кажется связанным с ним, к нему 
относящимся. В этом смысле оно — объективированное чувство моего «я».

Наслаждение прекрасным есть поэтому объективированное самона-
слаждение.

Я наслаждаюсь в созерцании могучего утеса своей собственной, но объ-
ективированной силой; я наслаждаюсь могучим внутренним напряжени-
ем, интенсивностью внутренней активности, которая вызывается во мне 
видом утеса и которая именно поэтому вместе с тем кажется мне его 
силой и могуществом. Я наслаждаюсь в этом утесе собой, этим утесом 
преображенным, т. е. собой таковым, каким я действительно становлюсь, 
созерцая утес и сливаясь в созерцании с ним.

Всякое эстетическое наслаждение есть наслаждение своим собствен-
ным «я», объективированным, обогащенным созерцанием, поднятым над 
самим собой, т. е. над повседневным или реальным «я». Выше мы называ-
ли это «я» воображаемым (ideeles), но оно должно быть, конечно, вместе 
с тем и более или менее идеальным (ideales).

VI. Искусство

Таковы общие предпосылки созерцания и оценки красоты в природе 
и в искусстве. Но кроме них в искусстве есть некоторые особые. Своеоб-
разная сущность искусства состоит в том, что оно делает такое созерца-
ние и оценку необходимым.
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Этого оно достигает прежде всего тем, что оно само объективно выде-
ляет эстетический объект из общей связи реального мира, а не предостав-
ляет это делать созерцающему субъекту. А это, в свою очередь, достигает-
ся тем, что изображаемая в искусстве жизнь кажется перенесенной в дру-
гую плоскость, чуждую реальности этой жизни, — в плоскость искусства.

Пластическое искусство, например, переносит формы человеческого 
тела и вместе с тем и человеческую жизнь на безжизненный камень или 
бронзу; живопись передает телесное в цветных пигментах на полотне; 
музыка связывает внутренние переживания со звуками; поэзия перено-
сит связь поступков и действий в мир, который должен быть с первого же 
взгляда (unmittelbar) признан миром фантазии; театр, наконец, загоняет 
мир на подмостки, которые должны быть равноценными ему, но от кото-
рого они вместе с тем достаточно отчетливо отличаются. В этом извле-
чении изображаемого из мира действительности и в этом перенесении 
в плоскость, всякой действительности безусловно чуждую, — плоскость 
чистого эстетического созерцания — заключается сущность всякого худо-
жественного изображения.

Мир искусства, как обособленный таким образом мир, должен быть 
поэтому абсолютно замкнутым. То есть прежде всего он должен быть 
понятен из самого себя.

В этом заключается требование внешней понятности, т. е. требование 
того, чтобы произведения искусства были бы отчетливо усвояемы. В пла-
стическом искусстве, например, пространственное распределение час-
тей, пространственная протяженность и пространственные отношения 
должны соответствовать условиям нашего пространственного воззре-
ния и восприятия, т. е. условиям восприятия отдельных частей и связи 
элементов. На это правильно указал Гильдебрандт в своей «Проблеме 
формы». Но этим определяется не объект и не сущность наслаждения 
искусством, но только его первое условие. Чем увереннее и несомненнее 
это чувственное (sinnlich) усвоение, тем более полно и беспрепятствен-
но может быть наслаждение содержанием, вкладываемым в него «объек-
тивированием».

К этому требованию понятности внешнего вида произведения искус-
ства присоединяется требование понятности его смысла и содержания. 
Смысл и содержание должны быть понятны только из себя или только 
из этого же произведения, совершенно не затрагивая ничего такого, что 
лежит вне этого произведения. Произведение искусства не должно иметь 
никакого отношения к внешнему для него миру. Его мир, т. е. мир чисто 
воображаемый, не может и не должен сливаться — хотя бы временно — 
с реальным миром и потом вновь переходить в изображаемый. При этом 
надо помнить, что в живописи рама, а в скульптуре цоколь относятся уже 
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к реальному миру. Я намекаю здесь — как это и очевидно — на известные 
грехи искусства, которые за последнее время, особенно в скульптуре, гро-
зят обратиться в правило.

Это выделение произведения искусства из реальной связи явлений 
может осуществляться различными способами и в различной степени. 
Например, уже указанным общим способом: изображаемое явно проявля-
ется как художественное изображение, т. е. как существующее не для дей-
ствительности, но только для художественного созерцания.

Кроме этого имеются и другие особые способы такого извлечения 
и выделения из реальной связи явлений. Мне вспоминается, например, 
тщательное выделение произведения искусства из реальности внешнего 
мира вталкиванием чего-нибудь промежуточного — цоколя у статуи, рамы 
у картины. К этим же способам относится и резкое отграничение сцены.

Важнее, однако, следующее: искусство не только всегда извлекает эсте-
тическое содержание, т. е. в конце концов жизненный комплекс, из мира 
действительности, чтобы его изолировать и, изолировав, перенести 
в плоскость чистого созерцания, но оно также извлекает из такого жиз-
ненного комплекса только отдельные его стороны и отбрасывает затем 
другие, неотделимо связанные с первыми в мире действительности. Такое 
отношение к действительности я называю эстетическим отрицанием.

Оно предполагает, конечно, всегда лишение объекта его реальности, 
но вместе с тем и нечто большее, а именно концентрирование эстетиче-
ского созерцания на неисключенном, т. е. не фактически изображенном; 
этим вместе с тем достигается и увеличение его значения, полное сво-
бодное от соревнования проявление изображаемого и сообразно с этим 
и повышение интенсивности эстетического наслаждения. «Эстетическое 
отрицание» есть само по себе «эстетическое утверждение».

Обратим тут внимание еще на одну особенность. Эстетическое отри-
цание может быть произведено такими средствами, которые сами по себе 
привносят нечто новое к содержанию произведения и преображают его. 
Средства изображения могут переносить изображаемую жизнь, т. е. жизнь, 
вырванную из ее реальной связи, в плоскость, живущую собственной жиз-
нью, т. е. в другую, чуждую ей атмосферу или чуждую ей среду; они могут 
включить изображаемую жизнь в своеобразный и новый для нее жизнен-
ный комплекс, зависящий от средств изображения.

Такое привнесение и преображение претерпевает, например, изобра-
жение человеческой жизни и поступков в поэзии вследствие поэтическо-
го языка, рифмы и ритма, с которыми эта жизнь и поступки сами по себе 
не имеют ничего общего.

Но возвратимся к первому виду эстетического отрицания, т. е. к такому 
отрицанию, которое не привносит никакой чуждой жизни к изображае-
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мым объектам. Оно, со своей стороны, очень многосторонне и может осу-
ществляться с различной интенсивностью. Скульптор по бронзе, напри-
мер, эстетически пренебрегает цветом изображаемого предмета, т. е. он 
не воспроизводит этого цвета, заменяя его повсюду цветом бронзы. Ана-
логичное может иметь место в живописи. Хотя в каждой картине вос-
производятся краски предметов и их частей, но то, что мы видим, все же 
не есть их действительные краски: степень яркости их и строение раскра-
шиваемой поверхности, во всяком случае, зависит от материала.

Далее, художник — не говоря уже об особенностях красок и строения 
поверхности — может не интересоваться красками как таковыми; они могут 
у него служить только намеками на краски изображаемых предметов.

И, наконец, он может совсем пренебречь красками и пользоваться 
только противоположностью света и теней. Он может пренебречь и моде-
лированием. Его место могут занять характерные линии, отграничиваю-
щие и отделяющие части друг от друга, — линии, совершенно чуждые дей-
ствительности, и т. д.

Или же художник отказывается от жизненной величины изображения 
и выбирает уменьшенный масштаб.

Или же старательно подчеркиваются случайности материала и тех-
ники, т. е. выступают на первый план и резко выдвигаются особенности 
материала и свойственного ему способа обработки.

Все это вызывает различные, но в конце концов однородные эстети-
ческие следствия.

Остановимся специально на пренебрежении красками. И оно уже 
вызывает многообразные последствия. Отказ от красок, во-первых, рав-
нозначен отказу от жизни, заключенной в красках. Из-за этого форма 
и то, что формой выражается, получает более полное и богатое значение. 
Поскольку же краски служат способом отделения предметов и их частей 
друг от друга, постольку пренебрежение ими имеет значение объедине-
ния. Оно привлекает внимание только на целое и на царящую в целом 
жизнь: в скульптуре — на общий вид фигуры и ее движения, в живопи-
си — на внутренние взаимные отношения, на пространственные формы 
и пространственную жизнь. Наконец, краски есть нечто самое внешнее, 
самое случайное и безразличное для внутренней жизни, для специфиче-
ски душевного. Поэтому они должны отступать на второй план там, где 
хотят выразить эту внутреннюю жизнь, это специфически духовное, глу-
бокие душевные переживания. И именно пренебрежением красками дос-
тигается рельефность изображения духовной и внутренной жизни.

Так же объединяюще — как большее или меньшее игнорирование кра-
сок — действует и уменьшение масштаба. Замена моделирования харак-
терными, ограничивающими и разъединяющими линиями обращает тело 
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в особое средство выражения того, что именно этими линиями и выража-
ется, т. е. прежде всего в средства выражения драматического движения.

«Каждому материалу, — говорит Клингер, — присущ свой особый дух 
и своя поэзия». Присоединив к «материалу» «технику» и объединив оба 
эти элемента в понятии средств изображения, мы устанавливаем следую-
щее положение, несколько менее поэтично выраженное: всякое избранное 
средство изображения ставит изображению определенные условия, уста-
навливает, так сказать, правила игры. То есть сущность каждого средства 
изображения проявляется в том, что каждое отдельное средство предназна-
чается для передачи определенных моментов или черт и что другие момен-
ты и черты оно более или менее совершенно эстетически отрицает.

При этом нужно еще раз подчеркнуть, что это эстетическое отрица-
ние никогда не является простым отрицанием, но в руках художника оно 
обращается в средство более совершенного выполнения своей задачи. 
Никакое искусство невозможно без затушевывания. Каждое произведе-
ние искусства есть компромисс между изображаемым и средствами изо-
бражения.

Но истинный художник будет заботиться о том, чтобы этот компро-
мисс был бы почетным, т. е. он будет заботиться о том, чтобы средство 
изображения и техника были бы оценены по достоинству в их особен-
ности, односторонности и в свойственной им закономерности и чтобы 
именно благодаря этому эти средства изображения (включая и технику) 
дали бы maximum того, на что они способны. Тот, кто насилует матери-
ал, кто обращает его в безвольного раба (что в наиболее совершенном 
виде достигается машиной), кто хочет достигнуть материалом и техникой 
того, на что они естественно и добровольно не соглашаются, — тот творит 
недостойное и половинчатое. Он грешит, стремясь показать в искусстве 
свои силы. Этим определяется и естественное отношение между предме-
том изображения, с одной стороны, и материалом и техникой — с другой. 
В каждом объекте или «сюжете» важное отделяется от неважного, в каж-
дом объекте можно, во всяком случае, отличать то, изображение чего дос-
тойно труда художника, от того, что для объекта в целом имеет только под-
чиненное значение и поэтому и в художественном изображении должно 
играть также подчиненную роль. Сообразно с этим определяется выбор 
материала и техники, короче говоря — выбор средств изображения.

И наоборот: если сперва устанавливаются средства изображения, если 
художник должен ваять, рисовать красками или гравировать на меди, 
то тогда сообразно с этим происходит и выбор объекта.

Этим не исключается возможность изображения одноименных объек-
тов при помощи различной техники и материала. Но в этом случае другие 
средства изображения (например, пренебрежение естественными крас-
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ками объекта или же изменение масштаба) и даже бóльшая или мень-
шая ширина рамы картины обращают одноименный объект в различные 
[объекты], т. е. тогда возникают произведения искусства с различным 
содержанием.

Отсюда следует, что нельзя, собственно, «воспроизводить» картину 
в гравюре. Можно только ее преобразить. Всякое воспроизведение есть 
вместе с тем создание нового произведения.

Почетность компромисса предполагает вместе с тем, что этот компро-
мисс абсолютно ясен и понятен для созерцающего и наслаждающегося 
субъекта, что он нигде не допускает сомнения в разграничении того, что 
относится к изображаемому объекту и что — к средствам изображения. 
А в едином произведении искусства это возможно только в том случае, 
если этот компромисс всюду один и тот же, если один раз принятые усло-
вия игры соблюдаются всюду. Поэтому недопустимо соединение различ-
ных материалов или различной техники в одном и том же произведении 
скульптуры или живописи. Я повторяю слова Клингера: «Каждому мате-
риалу присущ его особый дух и особая поэзия». Но единое произведение 
должно иметь единый дух и единую поэзию, в противном случае оно обра-
щается в нагромождение частей различных произведений. Оно становится 
аналогичным поэтическому произведению, которое в одной своей части 
написано на одном языке с присущим ему духом, в другой — на другом.

VII. Отдельные искусства

Выше мы уже наметили переход к отдельным искусствам или родам 
искусства; прибавим к этому кое-что. Всякое искусство стремится в конце 
концов к одному, а именно: всякое искусство стремится создать жизнен-
ный образ, в котором мы могли бы непосредственно себя найти и прочув-
ствовать, который мы могли бы пережить и которым мы могли бы насла-
диться. Но только искусство в целом осуществляет эту цель в полном объ-
еме. Отдельные искусства выбирают из богатства жизни то, что им нужно, 
охватывают это своим материалом и изображают своими средствами. 
При этом они подчиняются особым законам этих средств.

Этим определяется сущность эстетики отдельных искусств. Цель такой 
эстетики заключается в выяснении логических следствий, вытекающих, 
с одной стороны, из общей цели искусства, а с другой — из особенностей 
средств изображения. Поэтому возможна эстетика каждого отдельного 
искусства, хотя в общем эстетика едина.

Число отдельных искусств бесконечно. Если даже остановиться только 
на одном примере — на Клингеровском искусстве гравирования, то надо 
будет признать, что и оно включает известное многообразие. Гравирова-
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ние по дереву отлично от гравирования по меди; сообразно с этим эсте-
тика гравировки по дереву должна отличаться от эстетики гравировки 
по меди.

Выведенные эстетикой следствия необходимо принимают вид тре-
бований или норм. Но также справедливо и обратное. Нормы эстетики 
могут быть только этими следствиями. В конце концов все нормы заклю-
чаются в одном правиле: художник! сознавай, что ты хочешь и что эсте-
тически можешь хотеть, и применяй для достижения своей художествен-
ной цели соответственные средства.

Выбор объектов и выбор средств образуют две основные точки зре-
ния для составления системы искусств. Первая из этих двух дает основ-
ное подразделение.

Искусства делятся, во-первых, на абстрактные и конкретные. Послед-
ние могут также называться воспроизводящими. Под конкретными искус-
ствами я понимаю такие искусства, которые воспроизводят определен-
ную индивидуальную жизнь или же определенный жизненный комплекс 
так, как он происходит или может происходить в мире действительности 
с его бесконечно многообразными и перекрещивающимися условиями. 
В противоположность этому я называю абстрактными искусствами такие 
искусства, которые извлекают из этой конкретной действительности 
только общее — общие черты или общую закономерность.

К противоположности абстрактных и конкретных искусств присоеди-
няются и другие: противоположность искусств, изображающих сосущест-
вование, и искусств, изображающих последовательность; противополож-
ность искусств, воспринимаемых зрением и слухом; противоположность 
посредственно и непосредственно изображающих искусств.

Абстрактными искусствами является музыка, воспринимаемая слухом, 
орнаментика и целый ряд технических искусств (архитектура, керамика, 
тектоника) и хореография, воспринимаемые зрением.

Музыка дает нам только общие настроения, формы внутренних пере-
живаний, состояния аффекта, причем эти внутренние переживания 
не связаны с каким-нибудь предметом. Точно так же и орнаментика и тех-
нические искусства передают в воззрительных формах не конкретную 
естественную жизнь, но извлекают из нее наиболее общие моменты и соз-
дают из этой в себе довлеющей закономерности общих естественных сил 
самостоятельную воззрительность.

Среди этих абстрактных воспринимаемых зрением искусств — орна-
ментика абстрактнее других: ее материал — это пространство, линия, 
плоскость, геометрическое тело. Материалом технических искусств слу-
жит наполняющая пространство материальная и способная к материаль-
ным функциям масса.
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Конкретными искусствами являются поэзия, воспринимаемая слу-
хом, изобразительные искусства (скульптура, живопись, гравирование) 
и мимика, воспринимаемая зрением.

К противоположности непосредственно и посредственно изображаю-
щих искусств я возвращусь потом.

Полнота системы требует еще противопоставления свободных твор-
ческих искусств искусствам, вносящим лишь порядок, — украшающим 
искусствам. Последние вносят, как, например, садоводство, порядок 
в природу, или же, как художественные устройства жилищ, они опреде-
ленным образом распределяют безжизненные объекты, т. е. сообщают 
им единую жизненную связность. Объединяющим центром всегда явля-
ется при этом человек, который должен жить среди этой природы или 
этих художественных предметов, их видеть, пользоваться и наслаждаться 
ими. Названия украшающего искусства заслуживает прежде всего такое 
искусство, которое устанавливает непосредственную связь между чело-
веком и своим объектом, например создания художественной одежды. 
Понятие украшения в самом узком своем смысле — украшение человече-
ского тела — применяется здесь по отношению к одежде. То, что жизнь 
человека украшается одеждой и этим определенным образом проявляет 
свою сущность, отличает это искусство от технических искусств (в выше-
указанном смысле). Остановимся еще на некоторых вышеперечислен-
ных искусствах.

Скульптура творит тела, причем ее творчество ограничено простран-
ством, заполненным этими телами. Пространство между телами эстети-
чески отрицается, т. е. для нее не существует. Точно так же скульптура 
не знает никаких отношений к другим предметам, она знает только отно-
шения, обусловленные связностью масс. Это изолирование тел, с одной 
стороны, а с другой — их округлость, т. е. трехизмеримость, и то осо-
бенное значение, которое получает благодаря этим двум условиям тела 
и царящая в них жизнь, — все это служит основными предпосылками 
для эстетики ваяния.

В противоположность этому живопись и рисование — пространствен-
ные искусства, т. е. они изображают не людей и предметы, но простран-
ство и тех, которые живут и дышат в нем, которые внутренне и внешне 
связаны друг с другом и, так сказать, уплотняют общую жизнь простран-
ства. Поэтому общие и все объединяющие носители жизни простран-
ства — свет и воздух — получают в них первенствующее значение. С дру-
гой стороны, живопись и рисование изображают свои объекты на плос-
кости и создают этим единство точки созерцания (Staudpunkt). Вот те два 
факта, из которых исходит эстетика красочного и бескрасочного плоско-
стного искусства.
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Технические искусства возбуждают особую проблему. Их материалом, 
как и сказано, является наполняющая пространство масса. Было бы пра-
вильнее сказать: их материалом является жизнь этой массы.

Для мраморной статуи, или для того, что, собственно, в мраморной 
статуе выражается, материалом служит человеческая жизнь. Для мрамор-
ной колонны или храма из мрамора в этом же смысле материалом служит 
жизнь мрамора, его сила, прочность, упругость, тонкость внутреннего 
строения и т. д.

К этому надо еще прибавить некоторые замечания. Подготовительной 
ступенью технического искусства, так сказать, его эмбрионом является 
всякое случайное объединение масс в одно живое целое, т. е. в единство, 
скрепляемое всевозможными царящими в нем силами, способное суще-
ствовать целое. Первый шаг к ограничению этого целого в произведе-
ние искусства делается тогда, когда в этом объединении масс выделяют 
абстракцией стремление или функции отдельных частей, составляющих 
это способное к существованию целое (например, вертикальную функ-
цию держания или горизонтальную — нагружения), и когда эти абстракт-
но выделенные части выражаются в соответствующих линиях и формах. 
Таким образом, деревянный стол или каменная глыба обращаются в пря-
мую, стремящуюся ввысь колонну.

Дальнейшее развитие состоит в дифференцировании одной функции 
на несколько — implicite в ней заключенных (например, дифференциро-
вание функции опорной колонны на функции устойчивости стремления 
ввысь и выдерживание нагружения) — и в воззрительном выражении этих 
специальных функций и их внутренней связности в соответствующих эле-
ментах формы. Об этом мы уже говорили выше.

Возникающие, таким образом, формы составляют не формы этой 
определенной материальной массы, но имеют более общее значение, 
т. е. относятся к общему языку форм — языку общей жизни простран-
ства. Они изображают ношение, стремление ввысь, нагружение не этой 
определенной материальной массы, но изображают это в общем виде. 
И на этом основывается возможность сообщения этим формам — неза-
висимо от особенностей материальной массы — высшей и более близ-
кой нам жизни, а с другой стороны, и возможность выражать эту жизнь 
в соответствующих формах. То есть к абстрактным линиям присоединя-
ются или заменяют их новые формы, которые их иллюстрируют, харак-
теризуют и дифференцируют дальше, — формы, относящиеся к чуждо-
му этой массе миру, к миру жизни растений, животных или человека. 
Стремление вверх и поддерживание, например, изображаются ростом 
какого-нибудь растения, верхушка столба или опорной колонны приоб-
ретает вид головы, функции стояния и ношения, наконец, в общем полу-
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чают вид человеческого стояния и ношения. Таким образом, возникает 
кариатида.

Так, чистая «основная форма» обращается в «художественную», 
т. е. в орнаментно-изукрашенную.

Это приобщение к свойственным материалу формам чуждых ему, 
но вместе с тем индифферентных к различию материала — короче гово-
ря, приобщение абстрактных форм — может осуществляться в различной 
степени. Художественные формы присоединяются сперва только внеш-
ним образом к основным формам, или же они воздвигаются только рядом 
с ними, как, например, древнеегипетские статуи на столбах; потом они 
все более тесно связываются с основными формами, и наконец, они как 
в кариатиде окончательно сливаются с ними.

Укажем еще на некоторые дальнейшие различия. Эстетическая сим-
волика технических искусств, в общем, основывается на том факте, что 
в их формах заключена для эстетического созерцания жизнь. В этой сим-
волике можно различать далее отдельные «виды», отличающиеся друг 
от друга в зависимости от того, из какой области взят символ — из меха-
ники, жизни растений или жизни животных.

С другой стороны, эту символику можно классифицировать и по дру-
гим принципам. В формах может выражаться, во-первых, жизнь мате-
риала; во-вторых, формы могут выражать отдельные функции; и наконец, 
символика может выражать отношение к человеку, которому данное про-
изведение технического искусства должно служить.

Здесь, конечно, надо помнить, что эстетическая жизненность и эсте-
тическая ценность технического произведения зависят не от того, слу-
жит ли оно фактически практическим целям, но только от того, соответ-
ствует ли она по своим формам такому служению и находим ли и чувству-
ем ли мы непосредственно это соответствие. Кресла, например, как бы 
приглашают нас сесть в них, ручка или носик кружки — зачерпнуть или же 
напиться; художественная внутренняя обстановка — удобно расположить-
ся, портал — свободно войти и т. д.

Вследствие этого произведения технического искусства, одаряя удоб-
ствами, как бы вступают в тесные отношения с человеком; мы видим в них 
не только простой технический продукт, но вместе с тем и человека. Мы 
видим и чувствуем в произведении искусства нас самих, свободно прояв-
ляющих свою активность.

Первоначальная форма произведения технического искусства, его 
основная форма, принимая форму растений, животных или человека, 
преображает свою абстрактную жизнь в конкретную или индивидуальную, 
что все-таки не обращает произведение технического искусства в произ-
ведение скульптуры или живописи. И, наоборот, произведения скульпту-
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ры или живописи, как и поэзии, могут принимать в себя абстрактные или 
общие моменты или же даже обращаться в их совокупность.

Тут мы прежде всего наталкиваемся на понятие стилизирования. Это 
слово может употребляться в широком смысле и обозначать всякое худо-
жественное подчеркивание того, что может быть интересным в каком бы 
то ни было отношении. Если мы стилизирование будем так понимать, 
то тогда мы можем говорить прежде всего об индивидуализирующем сти-
лизировании, т. е. о таком, которое направлено на подчеркивание всего 
важного и характерного для индивидуума. Карикатура есть тоже вид тако-
го стилизирования.

В более узком смысле стилизирование означает извлечение и изолиро-
вание общего и общеценного из какого-нибудь конкретного жизненного 
комплекса и воплощение его в воззрительной форме.

Но в этом последнем случае оно может иметь различные значения: 
«общее», о котором я здесь говорю, может быть или типично-общим, или 
признаком рода, или же абстрактной основной формой, вокруг которой 
концентрируются отдельные образы; общим законом их образования; 
формой, в которой общие силы рода или же даже самые абстрактные 
механические силы в их закономерных проявлениях получают свою воз-
зрительность.

Первый вид стилизации создает типы — создает идеальных представи-
телей; последний вид воплощается в формах орнаментики и абстрактных 
технических искусств.

Каждый из этих видов стилизирования может осуществляться в раз-
личной степени. В конце концов даже простая прямая линия может рас-
сматриваться как последний продукт стилизирования в только что ука-
занном смысле этого слова.

VIII. Специальные замечания об отдельных искусствах

На одном виде стилизирования мы должны еще остановиться несколь-
ко дольше. Я имею в виду стилизированное преобразование выхваченной 
из действительности и художественно изображенной жизни и связанное 
с этим преобразование внешнего способа проявления действительности — 
преобразование, обусловленное перенесением изображаемого в чуждую 
ему среду, т. е. в чуждый ему жизненный комплекс.

Мы говорили уже выше о таком перенесении и связанном с ним пре-
ображении. Но там речь шла только о приобщении изображаемой жизни 
к жизни, присущей материалу изображения.

Рядом с таким перенесением стоит, конечно, и связывание изобра-
жений жизни — главным образом произведений скульптуры и живопи-
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си — с другими произведениями искусства, главным образом с произве-
дениями архитектоники, керамики или тектоники, и с их более широким 
жизненным комплексом. Обе эти возможности не исключают одна дру-
гую, но вторая всегда предполагает первую. Изображение скульптуры 
или живописи, включенное как часть в архитектонически целое, подчи-
няется вместе с тем закону материальной, т. е. связанной с материалом, 
жизни, эстетически переживаемой нами в созерцании архитектониче-
ской жизни, т. е. она подчиняется закону архитектонического жизненно-
го комплекса даже и в том случае, когда его особенность обусловливается 
только материалом.

Стилизирование, которое я тут имею в виду, обращает свободно изо-
бразительные искусства в «декоративные». И прежде всего оно составля-
ет сущность декоративной живописи и ваяния.

Произведения этих искусств декоративны, т. е. они и изображаемое 
в них не самодовлеющи, но их основной чертой или основным мотивом 
их жизни является жизнь их материала, а с другой стороны, они образуют 
только части более общего, например архитектонического или тектони-
ческого, жизненного комплекса, только выдающиеся и украшающие его 
моменты. И это последнее обстоятельство обусловливает то, что общая 
жизнь этого комплекса, его ритм, проявляющееся в нем своеобразное дви-
жение или жизненность, отражается в нем в виде «основного мотива».

Фрески — или же статуя в нише — не являются независимыми произ-
ведениями живописи или скульптуры; они и изображаемая в них жизнь 
занимают определенное место в ритме общей архитектонической жизни. 
Они более или менее «архитектонизированы», т. е., выражаясь более 
обще, они становятся более реальными. Цветные оконные изображения 
художественной постройки воспринимают жизнь красок и света, прони-
кающего сквозь стекла и освещающего ее. Изображения на вазах живут 
вместе с тем общей жизнью с жизнью сосуда — жизнью, проявляющейся 
как в его форме, так и в его материале, с его мерцанием и блеском, упру-
гостью и гибкостью.

Вследствие этого эти искусства и имеют свою особую эстетику. Их про-
изведения — это своеобразный компромисс между тем, чем они были бы 
или могли бы быть сами по себе, и отражающейся в них «материальной», 
т. е. конкретной (sinnlich) или телесной, жизни окружающей их среды 
и материала, из которого созданы они и создано целое.

Но нужно всегда помнить, что произведение декоративного искусства 
тем свободнее, т. е. тем менее должно быть «декоративным», чем нейтраль-
нее то место, где оно находится, т. е. чем более независимо оно по отно-
шению к ритму целого. И, наоборот, чем теснее оно включено и связано 
с целым, тем больше должен быть отказ от свободы своей художественной 
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независимости. Тогда место специфичного в скульптуре и живописи зани-
мает архитектоническое, конкретный характер и ритм его жизни.

Но чем большее значение приобретают эти последние моменты, тем 
больше приближаются декоративная живопись и скульптура к простой 
орнаментике и в конце концов окончательно с ней сливаются.

Аналогичный компромисс имеет место в поэзии — с ее общими элемен-
тами ритма, рифмы и поэтического языка. Изображаемая жизнь, конеч-
но, должна подчиниться их законам.

Такой же компромисс находим мы, наконец, и в театре. Театр подчи-
нен законам поэзии. Требования «естественности» заключаются не в том, 
чтобы каждый шаг, каждый жест, каждое слово возможно более близко 
соответствовали действительности повседневной жизни, но в том, чтобы 
жизнь сцены находилась бы именно в таком же отношении к обычной дей-
ствительности, какое свойственно характеру поэзии. Но какой бы ни был 
этот характер, во всяком случае, мир искусства оторван от мира действи-
тельности.

Как несомненна возможность постепенного перехода конкретно-изо-
бразительных искусств в абстрактные, так же несомненна невозможность 
такого перехода конкретно-звукового искусства — поэзии — в абстрактно-
звуковое — музыку. Различные категории тонов и связывающие их отно-
шения звукового родства обусловливают абсолютное различие «искусства 
звука» от «искусства слова».

Возможность их объединения в пении основана на том, что всякое 
переживание, выражаемое словами, необходимо сопровождается аффек-
тивным фоном или настроением, атмосферой общего внутреннего возбу-
ждения, выражать которую призвана музыка. Во всяком случае, это соеди-
нение есть компромисс. Чем больше отступают в поэзии на второй план 
объективные моменты и чем больше выдвигается аффективный фон или 
настроение, тем скорее может музыка служить усилению резонанса.

Этим определяется основное положение эстетики песни — оперы 
и музыкальной драмы. И эти виды соединения музыки и поэзии имеют 
свою особую эстетику, так как и они составляют особый род искусст-
ва. Музыкальная драма, например, есть и не музыка, и не драма. Она 
не может быть названа ни наиболее полным развитием музыки, ни выс-
шей ступенью развития драмы. Она является чем-то новым и своеобраз-
ным, что именно и охватывается понятием «музыкальная драма».

Лирика есть искусство непосредственного словесного выражения 
внутреннего, и прежде всего аффективного внутреннего, переживания 
или комплекса переживаний. Субъектом этих переживаний является поэт, 
когда он творит, и я, когда, наслаждаясь его произведением, творчески его 
переживаю. Оба эти субъекта объединяются в одном, т. е. субъектом этих 
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переживаний в лирической поэзии является «я поэзии», т. е. «я», непо-
средственно объективированное в словах — не в отдельных, но во всей 
словесной форме произведения — поэтом или мною.

И драма тоже есть искусство непосредственного выражения. Но в ней 
«я произведения» или же «я», проявляющееся в произведении, раскалыва-
ется на большее или меньшее число «я», связанных друг с другом и влияю-
щих друг на друга. При этом единое «я» произведения все же существует, 
и оно подчиняет себе эти отдельные «я» и питает их. Это то «я», которое 
проявляется в ритме или же рифме и, во всяком случае, в поэтическом 
языке. Но эти отдельные «я», исходя из одного, объективно противопос-
тавляются друг другу. И это единство субъективности и объективности 
составляет основную черту драмы.

От лирики и драмы резко отличается эпическая поэзия. Она являет-
ся объективным искусством — единственным не непосредственно изобра-
жающим. В ее словах не заключается сама изображаемая жизнь, как она 
непосредственно изображается в словах, в лирике или драме, или же как 
в скульптуре и в живописи; она непосредственно воспринимается в фор-
мах и красках, но в ее словах заключается или проявляется «я», которому 
духовно противопоставляются образы, предметы и события, — и это «я» 
внутренно, т. е. глазами фантазии, смотрит на них, противопоставляет 
себя им и созерцает их.

Вследствие этого эпически изображаемая жизнь и для наслаждающего-
ся субъекта получает особую объективность, своеобразную отдаленность, 
которая проявляется и в форме рассказа: «жил-был когда-то…» То, что 
я должен созерцать, должно было существовать до моего созерцания.

В противоположность этому содержание как лирической, так и драма-
тической поэзии не только созерцается, но и непосредственно внутрен-
но переживается поэтом или мною в настоящем. Оно существует только 
в тот момент, когда оно переживается.

Это «я» эпической поэзии, т. е., собственно, «я произведения» эпоса 
не может не выражать каким-нибудь образом свое отношение к созерцае-
мому. И это отношение, конечно, является непосредственным пережи-
ванием. И его выражение лирично. Таким образом, в каждом эпосе есть 
необходимые лирические элементы. Ритм, рифма, поэтический язык, 
во всяком случае, относятся к этому, выражающему свое отношение «я», 
т. е. они eo ipso лиричны.

И, наоборот, внутренние переживания, непосредственно проявляю-
щиеся в словах лирической поэзии нуждаются в объективных элементах, 
которые созерцаются «я» лирической поэзии и в созерцании которых 
они и возникают. В этом отношении лирическая поэзия необходимо 
эпична.
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К эпической поэзии относится и описательная и дидактическая поэзия, 
поскольку в них подчеркивается то, что описывается, т. е. содержание мыс-
лей. Они лиричны, поскольку и в них поэт выражает свои индивидуаль-
ные переживания (в описательной поэзии) или же поскольку продумыва-
ние мыслей, внутренняя духовная деятельность, проявляющаяся в дидак-
тической поэзии, стремится вызвать аналогичные переживания. Этот 
последний момент составляет сущность эпиграммы как вида поэзии.

Эпос, следовательно, тем чище, т. е. тем более эпичен, чем более он 
объективен. И поскольку ритм, рифма — короче говоря, несвободный 
язык составляют субъективные элементы, постольку эпос наиболее полно 
развивается в прозаическом рассказе, новелле или романе, и здесь, конеч-
но, лишь постольку, поскольку автор со своим отношением к описываемо-
му отступает на второй план. Совсем исчезнуть он, конечно, не может.

С увеличением объективности в эпосе растет и свобода выбора изо-
бражаемого, свобода проникновения во все сферы жизни и прежде всего 
в непосредственно воспринимаемую психическую жизнь индивидуума.

Своим особым реализмом эпос обязан той отдаленности, о которой 
мы говорили выше. Отдаленность привлекает внимание на целое и его 
связность. И то, что вблизи или в отдельности мучительно или ничтожно, 
может в связности целого обратиться в общечеловечески ценное. Этим 
вместе с тем указывается и то, что связность, а в конце концов связность 
внутренней жизни, составляет специфическую тему эпоса.

В противоположность этому специфический объект лирики составля-
ет то, что нас глубже всего затрагивает, т. е. аффективные переживания.

Изображаемая в театре драма, наконец, властно захватывая нас, непо-
средственно воспринимается зрением и слухом. Ее естественный объект 
составляют поэтому внешне проявляющиеся внутренние переживания, 
т. е. воля, претворяющаяся в поступки.

Отдаленность, как я это мог сказать выше, лишает единичное реаль-
ности. В этом смысле эпос является самым идеалистическим искусст-
вом. И именно поэтому по отношению к своему созерцанию он может 
быть самым реальным. Его крайнюю противоположность образует самое 
реальное из всех воспроизводящих искусств — скульптура, которая имен-
но вследствие этого должна быть самым идеалистическим по отношению 
к тому, что она изображает. Так взаимно обусловливают друг друга идеаль-
ность средств изображения и реальность содержания.

Единое произведение, в котором все искусства достигали бы полного 
своеобразия своего развития, есть contradictio in adjecto. Как было уже 
выше указано, всякое соединение искусств есть компромисс, т. е. отказ 
отдельных искусств от специфически им присущего. Совокупное произве-
дение всех искусств есть совокупность всех произведений искусств — цар-
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ство искусства, в котором каждое независимо от другого полно развива-
ется и в котором все все же служат единой цели искусства.

Содержание красоты составляют жизнь, сила, богатство и внутрен-
няя гармония положительных жизненных проявлений. Этим указывается 
на то, что содержание красоты в себе этично. Но, с другой стороны, надо 
подчеркнуть и то, что созерцание эстетическое и этическое и сообразно 
с этим эстетическая и этическая оценки коренным образом отличаются 
друг от друга. Эстетика, как мы уже сказали, не интересуется реальностью. 
Она извлекает содержание красивого из всякой реальной связи явлений; 
этика же в противоположность этому всегда интересуется реальностью. 
Она именно и интересуется тем, какую ценность имеют поступки индиви-
дуума в действительности и в общей связности тех целей, которые должны 
быть реализованы в действительности. Нелепо поэтому желать замены эти-
ческого мировоззрения эстетическим или даже вообще говорить об эсте-
тическом понимании жизни или эстетическом мировоззрении. Реальность 
жизни и мира лежит по ту сторону эстетического созерцания.

Это, однако, не мешает произведению искусства иметь этическую цен-
ность, т. е. способствовать осуществлению этической цели. В какой мере 
оно этому способствует, зависит, во-первых, от его эстетической ценно-
сти, т. е. от высоты и глубины человечески ценного, выраженного в пре-
красном, и от непосредственности и силы этого выражения. С другой 
стороны, это зависит и от того, в какой степени наслаждающийся субъект 
постигает это человечески ценное и переживает его независимо от этого 
произведения искусства, т. е. это зависит от того, получает ли он длитель-
ное предрасположение от этого жизненного утверждения — предрасполо-
жение, которое им сохраняется и действительно проявляется тогда, когда 
дело идет не об эстетическом созерцании и наслаждении, но об ясном 
понимании задач грубой действительности и о чувстве долга по отноше-
нию к себе и социальному целому. Если бы жизнь искусства и эстетическо-
го созерцания вообще отучала бы нас от этого ясного понимания задач, 
то тогда искусство обратилось бы в средство нравственного расслабления. 
И его благословление обратилось бы в проклятие.

Все человеческие цели объединяются в нравственной цели. Вся чело-
веческая деятельность имеет право на существование и ценна лишь 
постольку, поскольку она подчиняется задачам нравственной культуры. 
Искусство также мало существует для искусства, как и наука для науки, 
обе они существуют только для человека или же для создания «человека» 
в человеке. Но этот «человек» должен быть сильной, богатой и цельной, 
короче говоря, нравственной личностью.

Переоценка искусства, признание его наивысшим благом, есть при-
знак упадочности, разложения и ослабления индивидуального и социаль-
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ного организма. Способный к эстетическим наслаждениям и эстетически 
наслаждающийся человек есть только одна — и не самая важная — сторо-
на в человеке. Выше эстетического наслаждения стоят этическая воля 
и поступки, выше всякого наслаждения — даже самого благородного — 
стоит нравственный долг.

IX. История эстетики и ее цели

Эстетика, по-видимому, специфически немецкая наука. Александр 
Баумгартен, философ школы Вольфа, впервые в 1750 г. выпустил книгу 
под названием «Эстетика»; причем он понимал это слово приблизитель-
но так же, как и мы его теперь понимаем. Основателями эстетики в Гер-
мании были Лессинг, Гердер, Кант и Шиллер. Кант в особенности заслу-
живает названия «основателя эстетики», ибо он впервые отграничил 
эстетические ценности.

Затем сильное развитие получает эстетика в примыкающей к Канту 
немецкой идеалистической философии. Главный интерес этих теоре-
тиков эстетики был направлен на последнее идеальное содержание пре-
красного и на вопрос: как в прекрасном и в категориях прекрасного, 
в искусстве и в отдельных искусствах проявляется и становится чувствен-
но воззрительным — идея, абсолютное, мировой дух? Это в своем роде 
блестящее развитие эстетики получило самое полное свое выражение 
в классическом произведении — Фридриха Теодора Фишера «Эстетика» 
в пяти томах. В этой системе проявляется конструктивный дух школы, 
а связывание отдельных вопросов с общим указывает на гениальность 
проникновения и глубокое понимание разностороннего эстетического 
мыслителя.

Этой «эстетике сверху» Густав Теодор Фехнер противопоставил «эсте-
тику снизу», т. е. индуктивную и психологическую эстетику. Он стремился 
к эмпирическому установлению закономерности с помощью эксперимен-
та. Его различение чувственного и ассоциативного фактора в прекрас-
ном является положением, на котором могут сойтись и примириться 
«эстетика снизу» и старая эстетика. Но этим же Фехнер и указывает 
на дальнейшие пути развития.

Еще Гердер нашел и указал на важные элементы понятия «объекти-
вирования». Но это слово само было введено впервые романтиками. 
У Лотце в этом понятии «объективирования» или симпатического пере-
живания нашел свое более точное выражение «ассоциативный фактор» 
Фехнера, главным образом в его глубокой и тонкой «Истории эстетики 
в Германии». Теперь это понятие является самым важным во всей эсте-
тике. Наиболее выдающиеся современные теоретики эстетики — это 
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Volkelt и Groos. Среди историков искусства много способствовали раз-
витию эстетики Robert Vischer, Wölfflin и Schmarsow.

Будущая эстетика должна будет решить три рода задач: 1) она должна 
будет более точно исследовать понятие «объективирования» или же, вер-
нее, подразумеваемый им факт и различные виды и возможности, заклю-
чающиеся в нем; 2) она должна будет более точно установить общие эсте-
тические принципы формы и возможности их отдельных применений 
и 3) она должна будет выяснить своеобразие эстетической оценки и эсте-
тического суждения. Это все предполагает точные общие психологиче-
ские воззрения: только психологически образованный человек может 
быть научным эстетиком.

Но это точное общее психологическое обоснование эстетики, конеч-
но, не достаточно. К нему должно присоединиться точное рассмотре-
ние форм прекрасного в их отдельности и связности, например, точное, 
и в конце концов математически точное, рассмотрение архитектониче-
ских форм — даже самых простых и незначительных. Теория искусства 
не может обойтись тем ничтожным количеством жалких понятий, кото-
рым она теперь обходится.

Так же, как и анализ отдельных архитектонических элементов, необхо-
дим и анализ отдельных элементов музыкального и поэтического ритма, — 
включая сюда и мелодию речи, — и анализ мелодии и видов гармонизации, 
а затем и построения целого музыкального произведения. Аналогичное 
необходимо во всех областях.

В таких исследованиях занимает свое естественное место и экспери-
мент. Но постигнутый таким образом материал надо психологически 
переработать. В эстетике, конечно, — как это и естественно, — факты 
истории и обыденной жизни будут иметь преобладающее значение. 
Но ни один эксперимент, во всяком случае, не сможет заменить экспери-
мент, производимый эстетиком над самим собой, т. е. ответы на предла-
гаемые себе при всевозможных условиях вопросы. И эти ответы будут тем 
более ценны, чем больше способность теоретика эстетики к чистому эсте-
тическому созерцанию и полной эстетической оценке в этом созерцании 
прекрасного в природе и в искусстве, с одной стороны, а с другой — чем 
больше его способность, пользуясь серьезной психологической подготов-
кой, правильно ставить вопросы. Без такой подготовки эстетик подверга-
ется опасности с самого начала потерпеть неудачу.

Мы можем здесь напомнить о взгляде, который все еще, по-видимо-
му, находит себе приверженцев: что все бесконечное богатство жизни 
чувств исчерпывается простой противоположностью чувства удовольст-
вия и неудовольствия. Для такой психологии сущность эстетического чув-
ства останется навсегда скрытой.
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Недостаточность психологической подготовки и соответственно 
этому невозможность плодотворного произведения экспериментов толь-
ко что указанного вида стараются заменить ярым экспериментированием 
по «объективному методу», т. е. таким экспериментированием, которое 
имеет дело с внешними, т. е. с непсихическими моментами. Но данные 
таких экспериментов должны быть интерпретированы, а это может про-
исходить только при помощи внутреннего опыта экспериментатора. При 
недостатках этого последнего всегда есть опасность обращения экспери-
ментальной эстетики в пустую шутку или же в средство легкого подтвер-
ждения предвзятых взглядов.

С предпочтением, оказываемым некоторыми эстетиками «объектив-
ным» фактам, т. е. непсихологическим и, следовательно, не эстетическим, 
тесно связано предпочтение, оказываемое тем психическим фактам, кото-
рые стоят ближе всего к телесному и к «объективному», т. е. к ощущени-
ям, вызванным материальными изменениями, и главным образом к так 
называемым «ощущениям органов чувств». У таких психологов и эстети-
ков в конце концов все обращается в такие телесные ощущения или же 
«ощущения органов чувств». Даже все своеобразие эстетического чувства 
хотят они свести на сопровождающие его «ощущения органов чувств». 
Но все эти причуды обращаются в ничто при серьезном рассмотрении 
и анализе фактов.

Дальнейшей задачей эстетики является изучение художественной инди-
видуальности. При разрешении ее важны биографии и автобиографиче-
ские заметки отдельных художников. При пользовании последними надо 
помнить, что художественный талант не всегда бывает связан со способно-
стью объяснять загадку собственного художественного творчества.

К задачам эстетики относится также и психологическое объяснение 
истории различных искусств и различных течений в них. Тут эстети-
ка обращается в составную часть науки об искусстве, которая должна 
не только установить внешние данные, но и действительно понять отдель-
ные произведения. Она должна понять возникновение отдельного произ-
ведения из психики художника и его влияние — из психики наслаждающе-
гося субъекта, и наконец, и существование искусства вообще — из чело-
веческой природы. То есть наука об искусстве никогда не сможет быть 
тем, чем она должна быть, если она не воспримет в себе психологической 
эстетики.

Искусство определенной эпохи и определенного народа есть вместе 
с тем выражение индивидуальности этой эпохи и этого народа. Здесь эсте-
тическая проблема обращается в социально-психологическую: эстетика 
становится частью науки о человеческой культуре.
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ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ В БУДУЩЕМ

Господь Бог поставил бы нас в довольно затруднительное положение, 
если бы он раскрыл пред нами все без исключения тайны природы; 
от полнейшего безделья и скуки, мы бы не знали тогда, что делать.
 Гете. Беседы с Римером (1818).

Введение

Есть ли вообще будущность у философии?
Полвека тому назад этот вопрос никого бы не удивил, и не один отве-

тил бы на него, недолго думая, отрицательно: философия имеет исто-
рию, но не имеет будущности; только благодаря тому, что в университе-
тах еще продолжают существовать философские кафедры, она не умер-
ла окончательно. К тому же люди, занимающие эти кафедры, желая дать 
хоть что-нибудь такое, о чем возможно знание, посвящают себя почти 
исключительно прошлому философии, но не ее будущему. Будущность 
имеют только отдельные науки, в них действительно бьется жизнен-
ный пульс, и, поскольку задачи философии были настоящими задачами, 
а не пустыми метафизическими школьными измышлениями, они их рас-
пределили между собой.

В течение последних десятилетий произошла перемена в настроении: 
философией опять стали интересоваться, и кажется даже, будто близится 
новый философский век. Позитивизм, господствовавший в середине XIX 
столетия, вынужден отступить по всей линии; он оставляет свои пози-
ции как в области церкви и государства, религии и права, так и в области 
науки, если говорить о том позитивизме, который надеялся, что точные 
науки разрешат все мировые и жизненные загадки.

Нельзя отрицать того, что отчасти здесь сыграло роль известного 
рода разочарование. Доносящийся с Запада крик о «банкротстве науки», 
не соответствующий истине в другом отношении (о банкротстве наук 
сейчас не приходится говорить, потому что сокровищницы их нико-
гда еще не были так полны, как теперь, и, пожалуй, можно даже гово-
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рить об их переполнении) все же содержит в себе момент истины: науки 
не оправдали всех тех надежд, какие возлагались на них предшествовав-
шим поколением; они не дали ни цельного общего воззрения на вещи, 
ни прочного жизнепонимания и жизненной нормы. Найдутся и такие, 
которые скажут, что, чем больше науки развивались, тем больше они соз-
давали неясностей. Биология, физиология, анатомия мозга — всякий про-
гресс познания ставил человека пред новыми, еще бóльшими загадками. 
Вспомним, например, о проблемах воспроизведения и наследственно-
сти, строения и жизни клеток: никто уже больше не верит, что дарвинизм 
разрешил все загадки, которые природа заложила в жизнь, разве только 
великий метафизик против воли в Йене. То же — в физике и химии: реше-
ние какой-либо проблемы всякий раз выдвигало новые, более трудные 
проблемы; всякий прогресс познания опять подвергает сомнению старые 
основы, казавшиеся закрепленными навеки; почти все основные понятия, 
которыми прошлое поколение еще оперировало как вечными истинами, 
ныне опять поколеблены; неизменные атомы и исключительно механиче-
ский способ действия природы, даже закон сохранения энергии — ничто 
теперь не защищено от скептических размышлений и сомневающихся 
исследований. Постепенно утверждается, по-видимому, то воззрение, что 
в этой области все понятия и законы являются только средствами мышле-
ния, временно пригодными для формулирования явлений.

Не иначе обстоит дело и в области исторических наук. Историче-
ская и филологическая науки работали неустанно и добились больших 
результатов, но разве они хоть где-нибудь дошли до конца? Разве они хоть 
в одном каком-либо пункте привели к безусловно надежным, неоспори-
мым и не вызывавшим возражений выводам? Возьмем библейскую кри-
тику, или гомеровский вопрос, или такой сравнительно совсем неважный 
вопрос, как история развития кантовской философии в духе ее творца, — 
нигде не достигнута цель создания полной и ясной картины, всюду длится 
спор; всюду приходится в конце концов признаваться, что духовные тече-
ния берут свое начало в неприступных глубинах жизни — жизни историче-
ской и жизни индивидуальной. Тот, кому течение Рейна было бы известно 
только от Боденского озера или даже от Кобленца, все-таки знал бы о нем 
больше, чем мы знаем о происхождении религии Израиля или об источ-
никах гомеровской поэзии.

Вот каково настроение современности или по крайней мере преобла-
дающая черта его: надежда осветить действительность до самого основа-
ния при помощи точного исследования оказалась несостоятельной; наука 
нигде не ведет к корню вещей, нигде — ни в самом малом, ни в самом боль-
шом. И если миросозерцание должно покоиться исключительно на точ-
ной науке, то мы навсегда должны отказаться от мысли иметь таковое.
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Этим настроением объясняется ныне вновь замечаемое усиление 
религиозной потребности, которая находит удовлетворение в вере, будь 
то церковная вера, которая при этой недостоверности всех вещей ищет 
спасения в авторитете, в том, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, или же 
субъективная вера на протестантский лад, которая привносит в действи-
тельность чаяния и требования собственного духа. Этим же настроением 
питается и оживающее ныне влечение к философии. Люди задаются тако-
го рода вопросом: быть может, в конце концов философия, столь долго 
находившаяся в пренебрежении и вызывавшая лишь насмешки, все-таки 
может и должна дать то, без чего долго никак не может обойтись чело-
веческий дух, а именно ответ на последние вопросы действительности 
и жизни, если не в форме необходимых положений или вечных истин, 
как полагала старая метафизика, так хоть в виде возможных и приемле-
мых воззрений, в виде «разумных мыслей»?

Так постепенно вновь ожила субъективная потребность в философском 
умозрении, самонадеянность и чрезмерность которого привели однажды 
к реакции в направлении позитивизма и точности, выразившейся в сере-
дине прошлого столетия в пренебрежительном отношении к философии, 
в погоне за простыми слепыми фактами. Вера в возможность и необходи-
мость мышления, выходящего за пределы отдельных наук и их исследо-
вания и возвышающегося до всеобщего, ныне вновь живет и проявляет-
ся как творческая сила в жизни современности. И более всего, пожалуй, 
замечательно то, что это стремление проявляется также и в сферах науч-
ного исследования: науки сами по себе всюду обращаются к философии; 
в естествознании и в математике, в биологии и в истории, в юриспру-
денции и в теологии — везде ставятся вопросы о собственных последних 
предпосылках и целях, везде стараются в возможных мыслях охватить 
целое и связь вещей. Сомнение и недоумение или замешательство, таким 
образом, опять оказываются теми субъективными движущими силами, 
которые приводят к философствованию.

В заключение этих вводных замечаний я укажу еще в нескольких сло-
вах и на объективную, независящую от временных обстоятельств, необхо-
димость такой первой, или последней, науки — «универсальной науки», 
какой всегда хотела быть философия. Эта необходимость выясняется 
именно, если исходить из отдельных наук, которые по позивистическому 
воззрению должны были вытеснить и заменить философию.

Отдельные науки не относятся безразлично друг к другу; они образуют 
единство, прежде всего логическое единство, по понятию своему. Тем самым 
уже поставлена задача, указывающая на знание, стоящее выше отдельных 
знаний, на всеобщую науку — науку о сущности знания вообще или о поня-
тии науки. К этому тесно примыкает вторая задача: расчленение системы 
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наук. Теория науки, эпистемология, как выражаются англичане, — вот как, 
по сути, следовало бы называть науку, которую у нас общепринято назы-
вать логикой и теорией познания.

Но науки образуют единство не только логическое, но и предметное: 
предмет наук, действительность, представляет единство, или, выража-
ясь осторожнее, факты, которыми занимаются отдельные науки, связа-
ны между собой и, по-видимому, указывают на единую связь, объемлю-
щую всю действительность целиком. В мире нет ничего изолированно-
го, все находится в более или менее близкой связи со всем. Это реальное 
отношение отражается и в отношении наук друг к другу; всякая наука 
предполагает в конце концов все прочие науки и хотя бы случайно поль-
зуется их содействием. Линии раздела между науками проведены, в сущ-
ности, только из-за субъективной потребности, из-за потребности очер-
тить себе при разделении труда свою собственную рабочую область; они 
отнюдь не являются трещинами, имеющимися в самой действительно-
сти и лишающими ее внутренней цельности. Таким образом, и здесь воз-
никает потребность в науке, которая ставит себе задачей исследовать 
общие принципы всего сущего и общие отношения всего действительно-
го. Метафизика есть традиционное название этой науки, объектом кото-
рой является действительное вообще, «сущее, поскольку оно есть сущее», 
будь то до его распределения между отдельными науками или после его 
обработки ими. Главными проблемами этой науки являются: во-первых, 
вопрос о природе или сущности действительного вообще, онтологическая 
проблема, и, во-вторых, вопрос о природе отношений всех элементов 
действительности друг к другу и к целому, космологическая проблема.

Из такого вывода философии само собой явствует, что связь ее 
с отдельными науками остается самой тесной. Теория науки и метафизика 
предполагают отдельные науки: первая — как предмет свой, вторая — как 
отдельные исследования, результатами которых она пользуется и которы-
ми ей иначе пришлось бы самой заниматься, как она это и делала в преж-
нее время в очень широком объеме. Итак, философия, в сущности, есть 
не что иное, как всегда предполагаемое и отыскиваемое единство всего 
научного познания — по форме и по содержанию.

В беседе с одним богато одаренным человеком мне случилось недав-
но выслушать от него сравнение отношения философии к отдельным 
наукам с положением дирижера в оркестре: задачей философии явля-
ется сочетать работу отдельных наук в созвучие, чтобы голос каждой 
из них был слышен на своем месте, чтобы ни один голос не выдвигался 
чрезмерно и не был также заглушаем другими. Прекрасное сравнение, 
которое, разумеется, как и всякое сравнение, не следует понимать слиш-
ком точно. Первоначально философ (вспомним, например, Аристоте-
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ля) был вместе с тем и композитором, сочинявшим партитуру. Теперь 
роль его все больше ограничивается указанной согласующей и вырав-
нивающей деятельностью; вернее даже: так как теперь вообще нет ком-
позитора, творца произведения, а посему нет и единого текста (каждый 
инструмент наигрывает свой собственный мотив по собственному такту), 
то из весьма неприятной роли дирижера в этом концерте (Гегель был 
последний, который стремился к дирижерской палочке) философ пере-
шел на роль референта или истолкователя. В этот хаос, который назы-
вается работой науки и составляется из звуков, издаваемых массой свое-
нравных музыкантов, он после уже стремится внести или открыть в нем 
хотя бы некоторое созвучие, покоющееся, по-видимому, на предустанов-
ленной гармонии человеческой интеллигентности. Сравнение с «кон-
цертом» оправдывается и потому еще, что то выделяется одна группа 
звуков, то другая; так, в XVII и XVIII столетиях сильнее всего звучала 
математическая физика, в XIX веке — философия и история, а в недав-
нее время — биология. Задачей нашего воображаемого капельмейсте-
ра, дирижирующего как бы a parte post, является поэтому забота о том, 
чтобы общее впечатление не заглушало ни одного отдельного звука, а это 
в настоящее время сводится, собственно, к тому, чтобы под громовые 
звуки, издаваемые естественными науками, философия сама распознава-
ла более мягкие и тихие звуки наук о духе и стремилась обратить на них 
и внимание слушателей.

Наконец, следует еще упомянуть о третьей науке, имеющей универ-
сальный характер, подобно логике и метафизике: мы говорим об этике. Ее 
можно было бы поставить рядом с учением о науке и учением о сущности 
в качестве общего учения о ценности. Как жизнь, так и наука сталкиваются 
везде с вопросами о ценности и различиях в ценности; в политической 
экономии и в политике, в педагогике и в медицине, в истории и в юрис-
пруденции — везде произносятся суждения не только при помощи преди-
катов «истинно и ложно», «действительно и недействительно», но и при 
помощи предикатов «хорошо и дурно», «здорово и нездорово», «нормаль-
но и ненормально», «справедливо и несправедливо». Тем самым дана идея 
науки, которая принципиально исследует вопрос о ценностях и стремит-
ся отыскать точку, из которой исходит всякая оценка, и принципы уста-
новления ценности. Эта точка лежит, понятно, прежде всего в человече-
ской жизни, в идее совершенства человеческих вещей. Но так как чело-
веческая жизнь включена в связь жизни вообще и, значит, в последнем 
счете и в единство всех вещей, то неизбежно происходит то, что вопрос 
о ценности и неценности распространяется на всю среду человеческой 
жизни и, наконец, на все вещи. Одно уже существование оптимистиче-
ских и пессимистических теорий действительности показывает неизбеж-
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ность такого распространения. Итак, и с этой точки зрения этика получа-
ет универсальный характер философской науки.

Задачи философии, таким образом, намечены. Это — старые и вечно 
юные ее задачи и вместе с тем ее задачи в будущем. У философии нет 
настоящих и будущих задач в том же смысле, что у отдельных наук: фило-
софия имеет только вечные задачи. В отдельных науках, примерно в физи-
ке, или психологии, или истории, вполне возможно говорить о том, что 
при нынешнем их положении на очереди стоит прежде всего разрешение 
таких-то проблем, преодоление таких-то трудностей, создание таких-то 
вспомогательных средств. Современных проблем или будущих задач 
в этом смысле у философии нет. Ей надлежит все вновь задумываться над 
старыми великими вопросами о сущности, связи и смысле вещей, и ответ 
всегда вновь дается в форме единого связного изложения, охватывающего 
все проблемы и решения. Вопрос о задачах философии в будущем следует 
поэтому рассматривать здесь только как вопрос о направлении, по какому 
философское мышление движется ныне и, значит, по всей вероятности, 
будет двигаться и в ближайшем будущем.

Приступая к ответу на этот вопрос, я ограничусь главным образом мета-
физикой, этой коренной, собственно, частью философии. Учения о науке 
я коснусь лишь, поскольку метафизика неразрывно связана с вопросами 
теории познания; что же касается этики, то я позволю себе сослаться 
на особый очерк, посвященный этому предмету в настоящей книге.

I. Объективный идеализм — основная форма 
философского миросозерцания

В современной философии конкурируют между собой главным обра-
зом два направления: метафизический идеализм и гносеологический крити-
цизм — Платон и Кант, если обозначать эти течения именами. Позитивизм, 
который выступает вообще против философии или допускает ее толь-
ко в виде простого агрегата отдельных наук, как уже сказано было, идет 
на убыль, и с ним поэтому уже не приходится считаться; даже на роди-
не позитивизма, в Англии и Франции, он падает, а критическая и умо-
зрительная философия, напротив, усиливается. Та же судьба постигла 
и материализм, который, в сущности, есть не что иное, как возведение 
физики в абсолют путем устранения духовного, т. е. якобы сведение духов-
ного к физиологическим процессам или просто случайным «субъектив-
ным» эпифеноменам движений. На низинах духовной жизни материа-
лизм, впрочем, и теперь еще процветает.

Начнем с критической философии Канта. После того, как она в первую 
треть XIX столетия была оттеснена умозрительной метафизикой, во вто-
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рую треть — материалистическим и позитивистическим течением, она 
в течение последних десятилетий как бы возродилась в новой жизни; 
в настоящее время она в Германии и за пределами ее опять имеет мно-
гочисленных сторонников — не только среди философов специалистов, 
но и среди ученых исследователей и общественных деятелей.

Для критицизма характерны две его черты. Первая черта — отрица-
тельная: отказ от метафизики как догматического разумного познания 
действительного, как оно есть само по себе. Наше научное познание огра-
ничено областью возможного опыта, т. е. миром явлений. В этой области 
возможно действительно научное познание, т. е. познание в форме все-
общих и необходимых суждений, но не за пределами ее: лишь посколь-
ку действительное дано или изобразимо в восприятии внешнего или 
внутреннего чувства, наш разум имеет материю, из которой он, с помо-
щью своих логический функций, может построить предметный мир; без 
материи, данной в ощущении, человеческий разум, который не являет-
ся «созерцающим» или абсолютно продуктивным разумом, имеет толь-
ко свои собственные пустые логические функции. Старая догматиче-
ская философия, которая считала себя способной создать из этих пустых 
понятий реальную метафизику, умозрительное познание умопостигаемо-
го мира, на самом деле топчется-таки на месте, так как у нее нет почвы 
под ногами.

Вторая черта, характерная для критической философии, которую пер-
вая ее черта известным образом сближает не с эмпиризмом, а с позити-
визмом, — положительная: это есть дополнение знания, ограниченного 
областью явлений, «идеями разума», которые сначала имеют необходи-
мое регулятивное значение для умозрительного мышления, а затем зани-
мают окончательное положение в «практической разумной вере». Идеи 
Бога, свободы, бессмертия, остающиеся для умозрительного разума как 
такового просто проблематическими понятиями, которым он не в состоя-
нии доставить предмет в созерцании, приобретают для практического 
разума значение прямо необходимых или обязательных понятий. Это 
значит: человек как разумно нравственно хотящее существо вынужден 
принять, что сама действительность определяется идеями. Необходи-
мой предпосылкой его разумной воли, направленной на добро, является 
то, что мировой порядок в последнем счете разумно морален: мир явле-
ний определен посредством закона причинности, а умопостигаемый или 
действительно действительный мир — посредством высшего порядка, 
который открывается человеческому сознанию в нравственном законе. 
Но умозрительный разум своими средствами не может ни оправдать эту 
предпосылку, ни научно провести ее в телеологической конструкции при-
роды или истории.
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Такова философия Канта, созданная великой энергией мышления 
и проникнутая глубоко серьезным нравственным воззрением. Кант впол-
не убежден, что этим сказано уже последнее слово относительно метафи-
зики: Платон и Лейбниц с их притязаниями на абсолютное познание уст-
ранены навсегда, равно как Эпикур или «Système de la Nature». Ныне же 
так называемые «новокантианцы» вновь провозглашают это последним 
окончательным решением; после возврата умозрительных философов 
к метафизике мы-де теперь опять пришли к Канту как к концу и цели 
философии.

Я не нахожу, чтобы борьба за метафизику, борьба между Лейбницем — 
Платоном и Кантом была уже окончательно решена не в пользу первых. 
Напротив, объективный или метафизический идеализм, по моему мне-
нию, жив, и я вижу в нем самое жизненное течение с наилучшими вида-
ми на будущее. Доказательству этого взгляда я предпошлю, однако, 
два замечания. Первое: сам Кант, настоящий Кант, не во всех отноше-
ниях является противником этого воззрения. Второе: Кант на самом 
деле положил конец известным начинаниям в метафизике; он поло-
жил конец, с одной стороны, метафизике как чисто разумной науке, 
как мировой науке a priori в смысле Спинозы или Гегеля, с другой сто-
роны — метафизике как физикотеологии, как попытке вывести дей-
ствительность и ее формы из всеобъемлющей мысли о цели, вывести 
таким же образом, как мы форму произведения человеческого искус-
ства объясняем мыслью о цели. Отношение действительности к цен-
ностям в целом никогда не уложится в рамки разумного рассмотрения, 
а посему для «веры», очистить место для которой посредством устране-
ния «знания» Кант объявил однажды своей задачей, всегда останется 
место наряду с познаванием.

Мы еще вернемся в дальнейшем к обоим пунктам, а сейчас мы хоте-
ли бы несколько подробнее остановиться на проблеме познаваемости дей-
ствительного, как оно есть по себе, или его непознаваемости, как утвер-
ждает Кант. Я не считаю утверждения Канта состоятельными; я поэтому 
не вижу необходимости отказаться вообще от метафизики как попытки 
мысленно определить сущность действительно действительного.

Начнем с онтологической проблемы, с вопроса о природе сущего как 
такового. Слабым местом кантовской критики является здесь его учение 
о внутреннем чувстве. По Канту, все познание душевной жизни является 
таким же только феноменальным, как и познание внешнего мира: мир 
телесных объектов есть проекция действительного на нашу чувствен-
ность, определенная присущей ей формой созерцания в пространстве; 
точно так же душевный мир есть проекция душевной жизни на наше 
внутреннее чувство, определенная присущей ему формой времени; сле-
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довательно, познание души по себе столь же невозможно, как и познание 
физического мира.

Относительно этого приходится сказать следующее. Насколько несо-
мненно истинно утверждение, что всякое данное чувственным воспри-
ятием познание не может быть адекватным изображением природы 
предполагаемого транссубъективного действительного, к которому оно 
относится, потому что чувственные ощущения выражают, по словам Спи-
нозы, больше природу ощущающего субъекта, нежели внешнего пред-
мета, — настолько же сомнительно перенесение этого взгляда на отра-
жение душевных процессов в самосознании. Здесь и речи нет о таком 
третьем между познающим и познаваемым, каким там является чувст-
венность; «внутреннее чувство» Канта есть пустая фикция, выдуманная 
ради параллелизма пространства и времени или ради «трансценденталь-
ной дедукции» категорий и схематизма чистых понятий рассудка. При-
менение понятия явления к процессам сознания не имеет поэтому опре-
деленного смысла: мысль есть именно то, чем она мыслится, а не «явле-
ние» чего-то другого; точно так же обстоит дело с чувством или волевым 
процессом: они сами по себе суть именно то, чем они представляются 
в самосознании. Вообще, значит: поскольку «я» постигает самого себя 
в самосознании, оно познает действительное как оно есть само по себе, 
а именно: как определенную таким образом деятельность. Тут нет за сце-
ной никакого темного, непроницаемого предмета, от которого мы будто 
получаем в самосознании одно лишь «явление», искаженное и испорчен-
ное изображение. Пришлось бы разве принять за таковой пресловутую 
«душевную субстанцию», которая, однако, при ближайшем рассмотрении 
оказывается призрачным двойником материи, каким-то ens rationis, како-
го вообще не бывает в действительности.

Раз мы в познании внутренней душевной жизни приобрели, таким 
путем, первую прочную точку для нефеноменального постижения дейст-
вительности, то с реализмом в теории познания тем самым достигнута 
и первая предпосылка объективного идеализма в метафизике: душевная 
жизнь абсолютно познаваема в самосознании, следовательно, душевная 
жизнь есть единственная абсолютно сущая. Затем уже должен последо-
вать второй шаг: действительности вне самосознания может быть при-
писана абсолютная познаваемость и абсолютная действительность лишь, 
поскольку она может быть определена и постигнута как душевная жизнь.

Таков был и на самом деле путь, по которому со времени Канта пошло 
философское рассмотрение действительности. У различнейших мысли-
телей, расходящихся во всех прочих отношениях: у умозрительных фило-
софов, у Бенеке, у Шопенгауэра и основывающихся на нем волюнтари-
стических метафизиков, у философов, выросших на естествознании, как 
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Фехнер, Лотце, Вундт, — у всех мышление, исходя от Канта, но стремясь 
пойти дальше него, движется в одном и том же направлении — в направ-
лении к идеалистической метафизике, видящей в душевно-духовном дей-
ствительно действительное. Первым шагом является достоверное убеж-
дение в том, что в самопостижении душевной жизни познавание и бытие 
совпадают, так что познанное ни в каком смысле не может быть рассмат-
риваемо как явление какого-то непознаваемого «в себе»; познание душев-
ной жизни в самосознании, быть может, ограничено в эмпирическом 
отношении: не вся душевная жизнь, даже не вся собственная, попадает 
в сознание, но вообще здесь нет расхождения между познаванием и быти-
ем. Вторым шагом является вывод: поскольку транссубъективную дейст-
вительность, которая представлена в моем сознании только чувственны-
ми восприятиями, возможно постигнуть как бытие, однородное собствен-
ной душевной жизни, постольку я и здесь могу говорить об адекватном, 
т. е. об однородном с бытием вообще, познавании. Эмпирическое огра-
ничение познавания в этом отношении может, понятно, идти еще гораз-
до дальше: способность давать интерпретацию чувственных восприятий 
или процессов физического мира как символов душевных процессов осла-
бевает по мере того, как растет расстояние между физическим явлени-
ем и физическим явлением нашей собственной внутренней жизни, пока 
наконец в неорганическом мире остается одна только общая схема, но нет 
возможности наполнить ее конкретным содержанием.

Следует заметить, что подобного рода мысли в последнее время выска-
зываются все чаще и в кругах естествоиспытателей, например учены-
ми, начавшими с исследований в области физиологии чувств, как Гельм-
гольц, Мах, Ферворн. Первый шаг по крайней мере делается ими без 
всяких колебаний: телесным объектам невозможно приписать абсолют-
ную действительность, их можно без остатка разложить на субъективно 
определенные восприятия; весь телесный мир действительно, значит, 
есть не что иное, как система объективированных созерцаний; сущест-
вование его, следовательно, предполагает наличность субъекта, созна-
ния, или, вернее, телесный мир, собственно говоря, находится в соз-
нании как «психическое» содержание. Дуализм телесного и душевного 
мира ложен, потому что тела вовсе не имеют иного какого-либо сущест-
вования, кроме как объектов, которых создает и полагает для себя субъ-
ект. «Психомонизм», как выразился Ферворн в одной своей речи, где 
эта точка зрения проведена с большой ясностью и определенностью 
(«Naturwissenschaft und Weltanschauung», 1904), сказал здесь последнее 
слово. Отсюда недалеко до вывода: если вообще существует действитель-
ное вне того, что действительно в моем сознании как его содержание, 
то его можно мыслить только однородным с моей собственной внутрен-
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ней душевной жизнью. Сходство других тел с моим телом, этим пред-
ставителем моей душевной жизни в физическом мире, также укрепля-
ет в этом воззрении и вместе с тем указывает путь для интерпретации 
остальных физических систем.

К подобного же рода мыслям приводит и исходящее от Дарвина био-
генетическое умозрение. Устранение абсолютного различия между рас-
тениями и животными, которого Фехнер сначала требовал на основании 
общих соображений и которое все больше подтверждалось исследова-
ниями в области физиологии и биологии растений, неотразимо навязы-
вает убеждение в одушевленности всего органического мира. А за этим 
первым шагом к проведению «панпсихистического» воззрения не труд-
но сделать и второй шаг, а именно: устранить абсолютное различие орга-
нической и неорганической материи. На это толкает представление, 
к которому неизбежно приводит размышление относительно первого 
начала жизни, — представление первичного зарождения или первич-
ного возникновения «органической» жизни из «неорганической» мате-
рии. Из этого представления с известной необходимостью следует тот 
вывод, что жизнь, также и душевная жизнь, не могла вообще быть чужда 
материи даже в доорганическом ее состоянии. Геккель подошел к этому 
следствию, но не развил его, и только в самое последнее время оно было 
во всем его объеме познано поэтами естествоиспытателями, как В. Бёль-
ше и Бруно Вилле, которые положили его в основу идеалистического 
миросозерцания.

Метафизика, таким образом, вскоре вновь преступила границы, 
поставленные Кантом познаванию, и пошла в направлении объективного 
идеализма. Этим, однако, она в сущности, как уже отмечено было, отнюдь 
не удалилась настолько от последних мыслей Канта, как это может пока-
заться на основании некоторых мест в «Критике разума». На самом деле 
и для Канта вопреки «новокантианцам», которые более паписты, чем 
папа, mundus intelligibilis, который и он в качестве самой действительности 
полагает по ту сторону физико-феноменального мира, является определи-
мым или определенным посредством мышления, хотя и не посредством 
познавания в смысле науки: он проявляется в разуме — как в теоретиче-
ском, так и в практическом. Феноменализм имеет, собственно, значимость 
только для физики, но не для логики и этики: в них мы и по Канту имеем 
пред собой науки, которые постигают действительное не как оно являет-
ся, а как оно есть само по себе, — конечно, не как мертвый объект, а как 
абсолютную спонтанейность, как чистую, сама себя полагающую и осу-
ществляющую деятельность разума. С этой точки зрения и Кант интер-
претирует всю действительность если не научным познанием в настоя-
щем смысле, как в математике и физике, то все же «разумными мыслями». 
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«Идеи», в особенности идея Бога, являются неотъемлемой составной 
частью нашего мыслящего миропонимания: действительность есть еди-
ная логическая система, полагаемая в intellectus archetypus, «созерцающем 
рассудке». Эту мысль завершает практический разум: действительность 
есть «царство целей», система «мысленных сущностей», объединяемая 
идеей совершенства абсолютного разума. Кант ни на одну минуту не отка-
зывался от лейбницевского воззрения, видящего в царстве природы чув-
ственное и феноменальное изображение «царства благости»; и хотя он 
всячески подчеркивает, что предметом нашего «научного» познания явля-
ется не это царство, а природа, он, с другой стороны, решительно при-
держивается того мнения, что mundus intelligibilis неотразимыми мыслями 
определен для нашего разума и посредством него.

Ввиду этого можно сказать, что философия, по крайней мере немецкая, 
со времени Лейбница ни на один момент, в сущности, не сходила с пути 
объективного идеализма и не видно, что, собственно, может ее побудить 
изменить этому направлению в будущем. Напротив, следует полагать, что 
после окончательного преодоления материалистического образа мышле-
ния, который получил распространение в середине прошлого столетия 
как реакция против умозрительной философии, философия с еще боль-
шей решительностью усмотрит в идеалистической онтологии прочную 
основу сообразного с разумом миросозерцания.

Направление современного умственного движения определяется, как 
мне далее кажется, еще двумя пунктами. Первый пункт состоит в том, что 
в душевной жизни волевая сторона все больше принимается за основную, 
вследствие чего и метафизика принимает все более яркую волюнтари-
стическую окраску. Идеализм прежней философии был преимуществен-
но интеллектуальным; начиная с Платона, который определял действи-
тельно действительное как систему сущих мыслей или идей, и кончая Геге-
лем, в диалектическом умозрении которого этот взгляд получил последнее 
крупное выражение, логическое полагалось в основу конструкции дей-
ствительно действительного. В философии Шопенгауэра нашла свое 
выражение противоположность этому направлению: действительное есть 
воля, а не мысль. Впрочем, это не есть взаимоисключающая противопо-
ложность, ибо воля Шопенгауэра тотчас же создает себе объективацию 
в «идеях» и является, значит, если не сознательной, то все же бессозна-
тельно ясновидящей волей, каковое воззрение развито Э. ф. Гартманом 
в его философии бессознательного. Историко-эволюционное рассмот-
рение душевной жизни, опирающееся на биологическое учение об эво-
люции, доставило волюнтаризму новую опытную основу. Если человече-
ская жизнь выросла из жизни нижестоящей, то и душевная жизнь возник-
ла из лишенной интеллекта, инстинктивной душевной жизни, и следов 
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этого происхождения из воли она вообще никогда не сумеет вытравить. 
Но если так обстоит дело с человеческой душевной жизнью, единствен-
ной нам данной, то и универсум никогда невозможно будет свести к чис-
той логике.

Второй пункт относится к области методологии. Место логико-диа-
лектического метода занял метод эмпирико-умозрительный: на основании 
данных фактов и их координации, данной в собственном переживании, 
ищется при помощи аналогии метафизическая интерпретация мира явле-
ний. Шопенгауэр и в этом отношении первый вступил на новый путь, 
по которому пошли вслед затем Фехнер, Гартман и Вундт. По моему убеж-
дению, это есть путь, которого философия будет и впредь придерживать-
ся. Кое-где, правда, вместе с возрождением стремления к философскому 
синтезу обнаруживается и склонность к логико-умозрительному мето-
ду. Но я отнюдь не усматриваю в этом признака того, что философия 
опять намерена пойти по стопам гегелевской диалектики. Если понимать 
под умозрением только то, что выражается этим словом, т. е. спокойное 
и направленное на сущность дела рассмотрение в противоположность 
микроскопическому расчленению, то не я, во всяком случае, стану против 
него возражать. Но если понимать под ним гегелевский метод, то я могу 
только присоединиться к надежде и пожеланию, высказанному однажды 
Э. ф. Гартманом: «…чтобы нам никогда не пришлось быть свидетелями 
недостойного зрелища воссоздания дедуктивных и конструктивных сис-
тем, обладающих якобы аподиктической достоверностью».

Я не откажусь от этой своей точки зрения, если бы даже наступило 
своего рода историческое возрождение Гегеля, как этого можно ожидать, 
судя по некоторым признакам. Умозрительная философия, по-видимому, 
вступает в новую стадию своего исторического бытия. Период отжившей 
моды, начавшийся для нее в середине прошлого столетия, она уже оста-
вила позади себя; у потомков ныне вновь явился романтический инте-
рес к ней, как и к другим остаткам прадедовского времени. Весьма веро-
ятно поэтому, что в ближайшем будущем мы и в Германии часто опять 
будем видеть, как кто-нибудь из самоновейших последователей Гегеля 
с «важным» высокомерием, составляющим привилегию спекулятивистов 
и вместе с тем привилегию незрелого возраста, обрушится на убожество 
этого позитивистического, эмпиристического, психологического века. 
Но я все-таки убежден, что найдутся только единичные любители такой 
архаистической драпировки; для триумфов, которые диалектический 
метод во время первого своего открытия одерживал не только в кругу 
учеников и адептов, но и в научном мире, время прошло безвозвратно. 
Для поэтической интуиции всегда найдется восприимчивость; простое 
жонглирование понятиями не введет больше в заблуждение серьезных 
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людей; порукой тому служит чувство действительности, приобретенное 
в течение истекшего столетия ценой долгой и успешной работы. Презри-
тельные и холодные взгляды сверху вниз, как они ни импонировали всег-
да немецкой публике, ничего в этом не изменят; слишком глубоко вреза-
лось в памяти нашего научного мира воспоминание об ужасе пробужде-
ния от опьянения того «столь богатого словами и идеями и столь бедного 
истинным знанием и серьезным изучением периода» (слова, которыми 
Либиг характеризирует годы, проведенные им в школе умозрительной 
физики Шеллинга).

Таковы, по-видимому, очертания идеалистической, если угодно — 
«монопсихической», онтологии, к которой приводит исходящее из данно-
го гносеологико-метафизическое размышление. Я в нескольких предло-
жениях подведу им итоги. Все действительное само по себе обладает пси-
хической сущностью, но все действительное в то же время представлено 
или может быть представлено как физическое в возможном чувственном 
созерцании. Обе формы действительности — психическая, или реальная, 
и физическая, или феноменальная, — имеют посему одинаковый объем; 
всякое действительное имеется в обеих формах, причем, однако, пси-
хическая действительность непосредственно дана только в одном пунк-
те — в самосознании; весь транссубъективный мир дан исключительно 
в виде физических явлений; само в себе сущее мысленно вводится в явле-
ние посредством руководимой аналогией и ощупью идущей интерпрета-
ции. Но отношение обеих форм действительности следует мыслить как 
универсальную координацию, как параллелизм в том смысле, что каждый 
элемент физического мира указывает на элемент сущего в себе психиче-
ского мира, эквивалентом которого он является в мире явлений. Каждый 
из обоих миров образует посему замкнутую в себе совокупность; всякий 
физический элемент определен как звено всеобъемлющей физической 
причинной связи и может быть объяснен только из этой связи, и точно 
так же всякий психический элемент положен как член психического уни-
версума и может быть понят лишь в этой связи. В единстве духовного 
и исторического мира мы имеем наиболее для нас понятную и постижи-
мую часть этого универсума. Метафизика, которая захотела бы продол-
жить развитие мыслей Лейбница, могла бы поближе рассмотреть осо-
бенность связи в физическом и в духовном мире и сказать: в физическом 
мире эта связь представляется механически причинной, во внутреннем 
мире — телеологической, поскольку мы ее здесь в состоянии постигнуть 
в чистом виде; течение внутренних процессов целестремительно в том 
смысле, что оно всюду является определенным устремленной на извест-
ную цель волей. Это, в свою очередь, могло бы послужить исходной точ-
кой для отыскания решения проблем натуртелеологии и свободы воли.
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Замечанием об отношении метафизики к физике я намерен закончить 
настоящий раздел. Ложное понимание этого отношения, дающее повод 
к недоразумениям, вмешательство метафизики в область физики являет-
ся главной причиной недоверия к философии, поныне еще питаемого 
широкими кругами.

Физика, если она не желает отказаться от собственного существования, 
не может отказаться от следующей предпосылки: физический мир обра-
зует замкнутое в себе причинное целое, в нем нет места для воздействия 
из другой сферы, из нефизического мира, или для объяснения физиче-
ских процессов силами, которых нельзя доказать и исследовать средст-
вами физики. Это принципиальное воззрение или требование является, 
с исторической точки зрения, результатом долгой борьбы, которую совре-
менные естественные науки вели за освобождение от старого господства 
теологической и философской метафизики. Сперва из природы, не без 
упорного противодействия теологов, были изгнаны призрачные существа 
и демонические силы, которыми суеверие заселило первоначально весь 
мир. Затем Бог был выведен за пределы физики, т. е. отвергнуты были 
не только чудесные действия, но и всякое объяснение явлений природы 
божественными намерениями и силами: выводить строение космической 
системы или образование органических существ из воли или намерения 
Бога значит неизвестное объяснять еще менее известным. В естествен-
ных науках имеют значение только имманентные принципы; объяснить 
явление значит указать ему место в связи явлений посредством сведения 
к закону его. Кант впервые в немецкой философии принципиально про-
вел это воззрение, в котором он вполне сходится с позитивизмом Юма.

Последним шагом на этом пути является устранение также и души 
из принципов объяснения физического мира: пред физиком, а особенно 
пред физиологом стоит задача свести явления телесной жизни без остатка 
к деятельности физических сил, понимая это слово в самом широком смыс-
ле. Объяснять растительные процессы жизненной силой, нервные и моз-
говые процессы — воздействиями нефизического принципа, души, как это 
делает здравый человеческий рассудок в согласии с аристотелевскими схо-
ластическими понятиями и с одобрения многих, даже современных, фило-
софов, значит для физиолога просто отказаться от объяснения или же 
путем ссылки на vis occulta, на неведомую и не признанную в физике силу, 
уклониться от признания недостаточности собственных средств для объ-
яснения. Объяснять физиологические факты значит выводить их из физи-
ческих принципов — такова аксиома всей новейшей физиологии.

Конечно, задача такого естественнонаучного объяснения всех жиз-
ненных процессов еще бесконечно далека от своего совершенного раз-
решения; органические процессы решительно не поддаются сведению 
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к принципам физики и химии. Разрывность наук, необходимость в науках 
об органической природе начинать с новых исходных точек и принципов, 
что, в свою очередь, повторяется и в науках о духе, именно теперь созна-
ется физиологами очень живо — живее, чем поколением тому назад. Быть 
может, переход от принципов исторических наук к принципам органиче-
ских наук и от этих последних к принципам неорганических естественных 
наук всегда останется нарушением непрерывности; теперь и среди естест-
воиспытателей некоторые склоняются к этому воззрению (я имею в виду 
так называемых неовиталистов). Но и тогда придется протестовать против 
введения нефизических сил, не могущих вообще быть установленными 
и контролируемыми средствами естествоиспытателя, безразлично, как бы 
они ни назывались — душой, жизненной силой, творческой силой, доми-
нантами, разве только они пожелают служить просто для указания на то, 
что здесь имеются группы фактов, которые еще не удалось свести к чисто 
физическим причинам. Но в качестве принципов объяснения их прихо-
дится ставить на одну доску с horror vacui и «снотворной силой» опиума. 
Лучше признаваться в неведении, нежели при помощи обманчивых слов, 
этого убежища ленивого разума, вводить самого себя в обман и изменять 
задаче объяснения физических процессов физическими причинами.

Из сказанного явствует, что в области физики у метафизики нет ника-
ких задач для решения. Сама физика со всем своим содержанием может 
представить задачу для метафизики, но объяснять отдельные явления при-
роды не физически, а метафизически — это значит вмешиваться во внут-
ренние задачи физической науки, чего она ни в каком случае не может 
допустить. У метафизиков издавна существует это стремление — отби-
вать работу у физиков. У Шопенгауэра оно проявляется в не менее резкой 
форме, чем у любого из умозрительных философов: он ругает естество-
испытателей, не признающих «жизненной силы»; он настаивает на том, 
что естествознание со своими имманентными принципами объяснения 
прямо-таки не в состоянии и никогда не будет в состоянии объяснить 
явления органической жизни; он с особенной охотой занимается наибо-
лее темными жизненными процессами, например явлениями в области 
сомнамбулизма и животного магнетизма, как бы со злорадством раскры-
вая их необъяснимость для физиков, чтобы таким образом подготовить 
триумф для своей волевой метафизики — при помощи одной лишь вездесу-
щей в пространстве и времени и не связанной законом причинности воли 
можно было бы безо всякого труда постигнуть все эти явления. Неудиви-
тельно, что эта метафизика и вслед за ней метафизика бессознательного, 
взявшаяся за то же дело — за объяснение явлений средствами метафизи-
ки там, где бессильно пока естественное объяснение, отталкивала от себя 
естествоиспытателей и вызывала с их стороны решительный отпор.
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Это противодействие философии со стороны физиков не прекра-
тится до тех пор, пока философия не решится предоставить физике без 
остатка и без оговорок весь физический мир для чисто имманентного 
объяснения своими средствами и не поставит себе самой единственную 
задачу — сделать весь этот физический мир, в свою очередь, предметом, 
с одной стороны, гносеологического рассмотрения, в котором этот мир 
представляется феноменом для сознания, с другой стороны — метафи-
зического рассмотрения, где речь идет о том, чтобы изъяснить телес-
ный мир как явление самой по себе сущей действительности. При этом 
философия сможет без зависти признать за физикой характер настоя-
щей науки. Сама же она может дать только несколько размышлений или, 
выражаясь словами старика Хр. Вольфа, несколько «разумных мыслей», 
в которых наше размышление над действительностью вообще достига-
ет известного конца, но которые, однако, вряд ли могут быть развиты 
в настоящее научное поприще: метафизика есть попытка изъяснения 
феноменов физического мира, ответа на вопрос, что, в сущности, есть то, 
что представляется нам под покровом телесности. При этом пред мета-
физикой раскрывается всякий раз тот путь, по которому человеческий 
дух шел с незапамятных времен: душевно-духовное есть подлинно сущее, 
проявляющееся в телесных символах; «антропоморфизм», если угодно 
пользоваться этим термином, есть метод метафизики — изъяснение дей-
ствительности из собственного внутреннего. Это, по-видимому, является 
не особенно хорошей рекомендацией для метафизики, но это останется 
последним словом, и я думаю, что после того, как антропоморфизм окон-
чательно уйдет из физики, где он совершенно неуместен, его привыкнут 
допускать в метафизике как неизбежный и уместный в ней способ мыш-
ления. Ведь человек в конце концов также есть звено действительности, 
почему же сущности действительности вообще не представиться в его 
сущности и не подлежать изъяснению посредством нее? Антропоцентри-
ческим наше миросозерцание останется во всяком случае; значит, оно 
останется в известном смысле и антропоморфным. Нужно только от наив-
ного антропоморфизма сделать шаг вперед к антропоморфизму критиче-
скому и осмысленному.

II. Обоснование монистически-пантеистического 
мировоззрения

Второй крупной проблемой метафизики является космологическая про-
блема, вопрос об отношении элементов действительности друг к другу, 
или вопрос о форме и основе единства действительности, что уже явля-
ется переходом к теологической проблеме.
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Философское мышление и в этом пункте привело к решению, которое 
пользуется все более единодушным признанием, а потому может быть 
рассматриваемо как основа философии будущего; это есть монистиче-
ское или монистически-пантеистическое решение. Я хочу его вкратце изло-
жить и затем перейти к критической философии и ее отношению к этим 
вопросам.

Ходячее представление не идет дальше того, что непосредственно 
дано нашему чувственному восприятию: действительность есть агрегат 
многих самостоятельных вещей, между которыми существуют случайные 
для них или внешние отношения. Атомизм является принципиальным 
и последовательным проведением этого воззрения до конца: действи-
тельность есть система абсолютно самостоятельных телесных субстан-
ций, каждая из которых по бытию и сущности совершенно независима 
от всех прочих и имеет абсолютно вечное и неизменное существование, 
но которые все подвержены закономерному взаимодействию. Этой мате-
риалистической форме плюрализма соответствует спиритуалистическая 
его форма в монадологии.

Философское мышление издавна проявляет склонность перейти 
от кажущейся множественности к первоначальному единству, в которое 
многочисленные элементы действительности входят как зависимые час-
тичные системы с относительной только самостоятельностью. Так, в раз-
витии греческой философии, а также и индийской монистическое миро-
вое понятие или пантеистическое понятие Бога является целью, к кото-
рой устремляется мышление. В философии Средневековья предпосылка 
монистического миросозерцания имеется в монотеизме религиозной 
веры у христиан, евреев и магометан: Бог монотеизма, бесконечный 
и всемогущий, т. е. вседействующий, не оставляет никакого места для дей-
ствительного, которое полагалось бы не в нем и не от него; он поглоща-
ет действительность в своей сущности: монотеизм, мыслимый в поняти-
ях, необходимо становится пантеизмом — переход, неоднократно имев-
ший место в истории. Это наглядно видно в философии нового времени. 
Со времен мыслителя из Нолы и вплоть до наших дней в результате кос-
молого-теологических умозрений приходят все к тому самому учению, 
которое Спиноза выразил в неподатливых понятиях своего математи-
ческого образа мышления, а Гегель очертил более гибкими формулами 
своей диалектики и наполнил более богатым содержанием исторического 
мира: бесконечное разнообразие действительного полагается в единстве 
изначальной сущности; Deus siwe Natura.

Исходной точкой образования этих мыслей является несомненное 
единство феноменального мира. Оно прежде всего дано вместе с единст-
вом пространства и времени: нельзя совсем мыслить много пространств 
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и времен, т. е. много экземпляров пространства и времени, образующих 
объем понятия; различные пространства всегда следует мыслить толь-
ко как части всеобъемлющего пространства; то же самое нужно сказать 
относительно времени. К этому формальному единству присоединяется 
реальное единство посредством взаимодействия: каждое действитель-
ное, как показывает или предполагает наука, стоит в причинной связи 
со своей пространственно-временной средой, которая, в свою очередь, 
стоит в такой же связи со своей средой, и так — до бесконечности. При-
рода образует, таким образом, единую систему, в которой каждый эле-
мент определен совокупностью всех элементов. Затем сюда еще присое-
диняется однородность элементов и однообразие их отношений: материя 
здесь и в отдаленнейшей туманности, подвергаемой спектральному ана-
лизу, одна и та же, одни и те же законы способны выразить ее отношения, 
поскольку, понятно, они лежат в круге наших наблюдений. Совершенно 
ясно, что гипотеза метафизического плюрализма не пригодна для того, 
чтобы объяснить эти явления или свести их к своей последней формуле. 
Если предположить истинность этой гипотезы, то пришлось бы ожидать 
совершенно иной картины мира. Если бы действительность в самом деле 
состояла из бесчисленных абсолютно самостоятельных субстанций, каж-
дая из которых имела бы свою действительность и свою природу для себя 
самой и из себя самой, то наблюдаемое всеобщее однообразие и приспо-
собление было бы, конечно, наименее вероятным из всего, чего можно 
было бы ожидать; бесконечная разнородность и полнейшее безразличие 
всего ко всему, т. е. хаос, — вот что должно было бы тогда представляться 
само собой разумеющейся картиной универсума.

Лотце из подобного рода мыслей составил нечто вроде доказательства 
монистического понимания. Уже простой только факт взаимодействия, 
говорит он, нельзя вовсе конструировать без той предпосылки, что нахо-
дящиеся во взаимодействии элементы полагаются в объемлющем дейст-
вительном как части или звенья его. Представление, что одна субстан-
ция может оказывать «влияние» на другую, что от нее как бы может отде-
литься нечто и перейти на другую субстанцию, является невозможным 
со всех точек зрения: акциденция не может отделиться от своей субстан-
ции, она не может также переходить через пустоту к другой субстанции, 
оставаясь пока совершенно без субстанции, она не может, наконец, быть 
принята другой субстанцией и как бы слиться с ней: субстанции не имеют 
дверей и окон, через которые акциденции могли бы входить и выходить. 
Процесс, называемый нами взаимодействием, означает, таким образом, 
не обмен акциденциями, а согласованное изменение во многих точках 
действительности: когда один элемент вступает в определенное состоя-
ние, то изменяется соответственным образом состояние других элемен-
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тов. Это есть та самая мысль, которая получила иное выражение в предус-
тановленной гармонии Лейбница и которая ясно видна также в теории 
причинности позитивиста Юма: не внутренняя связь и не обмен, а только 
правильная согласованность явлений во времени.

Заключение из всего этого: универсальная согласованность всех 
изменений, concomitance universelle Лейбница, остается непонятной, если 
не исходить из предпосылки, что действительность образует субстанци-
альное единство, что все отдельные вещи полагаются как ограничения 
или определения в одном едином существе. Итак, истинность монисти-
ческого понимания доказана, поскольку здесь вообще возможны доказа-
тельства: то, что необходимо должно было предположено для постиже-
ния действительности, истинно. Даже Лейбниц, несмотря на кажущееся 
плюралистическое построение монадологии, никогда не отрицал необ-
ходимости реального единства, в котором имеются монады и их предус-
тановленная гармония.

Если мы теперь соединим эти мысли с результатом, к которому мы 
пришли при онтологическом разборе, то получится формула: действи-
тельность, представляющаяся в мире явлений единой телесной системой, 
должна сама по себе мыслиться как единое существо психической приро-
ды, а именно: если мы последуем за вышеуказанным волюнтаристическим 
направлением современного мышления, как единая, целестремительная 
Всеволя, которая осуществляет себя в бесконечном количестве относи-
тельно самостоятельных волевых систем. Но поскольку в опыте воля нам 
никогда не бывает дана без интеллекта в какой-либо форме, мы должны 
и Всеволю мыслить обладающей интеллектом в каком-либо виде.

Мы спешим прибавить, что это определение есть только простая схема 
возможного завершения наших мыслей, к которому толкают факты. Мы 
не в состоянии ни постигнуть в конкретном созерцании полноту содер-
жания этого единства действительности, которое мы называем Богом-
Природой, ни хотя бы определить общие черты этого существа, форму 
его бытия и самосознания или вид, какой имеют в нем воля и интел-
лект, и как они соединены в единство; мы также не в состоянии создать 
себе представления, идущего дальше аналогий и возможностей, о форме 
включения в единство Всесущества частичных систем, тех относительно 
самостоятельных отдельных существ, одно из которых дано нам в нашем 
собственном «я». Что касается первого, то нам, в частности, придется 
сказать себе, что воля и интеллект, данные нам непосредственно толь-
ко в их человеческой форме, могут быть приписаны Всеединому только 
с самыми строгими оговорками, — уже по тому одному, что в конечном 
существе они определяются отношением к среде подобных же отдель-
ных существ, каковой, разумеется, не может быть у Всесущества. По этому 
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самому мы будем также считать бесцельным спор о том, можно ли при-
писать Всеединому личность и самосознание, так как у нас нет средств 
для решения этого спора, и мы прибавим только, что ни в коем случае 
нельзя полагать, что Бог лишен чего-либо такого, что относится к совер-
шенству человеческого духа: не подсознательным и безличным, значит, 
стали бы мы его называть, а сверхсознательным и сверхличным, если бы 
в этих словах выражалось что-нибудь иное, кроме нашей неспособности 
определить существо его понятиями.

Что же касается второго, формы нахождения единичных существ 
во Всеедином, то нам также приходится признать, что ее невозможно 
определить необходимыми мыслями. Видом возможного представления 
является здесь то, которое развил Фехнер, а именно представление гра-
дации почленного включения вплоть до абсолютного единства. Подобно 
тому как наше тело построено из элементарных организмов и как являю-
щиеся в них психические единицы включены в душевную жизнь систе-
мы, которую мы называем нашим «я», так и само наше «я», в свою оче-
редь, соответственно включению телесной системы в более объемлющую 
систему (систему космического тела, жизни которого причастно наше 
тело, а именно земли), включено в более широкую психическую едини-
цу — в жизненное единство земной души, и так далее, пока мы наконец 
в «мировой душе» не достигаем последнего единства, которое носит и хра-
нит в себе все прочие единства. При этом из природы такого отношения 
явствует, что объемлемое не видит всего объемлющего и не в состоянии 
непосредственно в сознании постигнуть свое включение.

Я возвращаюсь засим к критической философии и ее отношению 
к этому ряду мыслей. В принципе она отвергает все подобного рода умо-
зрения как лежащие по ту сторону границ нашего научного познавания. 
Критика рациональной космологии ставит себе задачей выяснить чрез-
мерность понятия единства бесконечного. Критика рациональной теоло-
гии показывает нереализуемость идеи Бога как ens realissimum.

Действительно, мы не станем возражать: этого рода умозрения 
не относятся к области собственно научного познания. Но мы сейчас же 
прибавим: для человеческого мышления вообще невозможно остано-
виться у границы научно познанного; ведь и в отдельных науках — в физи-
ке и биологии, равно как в истории и антропологии — оно преступа-
ет эти границы в возможных мыслях или мыслях о возможном. Точно 
так же мышление неизбежно заходит и по ту сторону границ всех отдель-
ных наук в возможных мыслях: это и есть метафизика. Человеческий 
дух не может удовольствоваться кусочками научного познания, которые 
он неустанным трудом накопил в естественных науках и в истории; его 
интерес, собственно, теоретический интерес, простирается на целое, он 
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ищет ответа на вопросы о сущности и связи всех вещей, с которыми он 
и самого себя видит связанным столь причудливым образом. И вот явля-
ется непреодолимое желание достигнуть завершения, хотя бы временно-
го завершения в возможных или разумных мыслях, на которых он мог бы 
пока успокоиться, чтобы затем с новой энергией отдаться детальному 
исследованию фактов.

Намеченное здесь завершение в идеалистическом монизме имеет 
пред другими системами, например пред атомистическим материализ-
мом, не только то преимущество, что оно наиболее следует указаниям 
фактов, но и то еще, что при образовании последних мыслей о природе 
и связи действительности оно серьезно считается с духовным, в то время 
как атомизм удивительным образом или совершенно упускает из виду дух, 
хотя о его положении и включении в совокупность действительности пер-
воначально всюду шла речь в философии, или же конструирует сначала 
мир без духа, а затем смотрит на него с беспокойством и недовольством, 
как на причудливого и запоздалого непрошенного гостя: он расстраивает 
столь хорошо вычерченные круги математико-механического объяснения 
природы. В противоположность этому намеченное здесь идеалистически-
пантеистическое воззрение вправе гордиться тем, что оно прежде всего 
отводит духу такое место в действительности, где он может себя чувство-
вать полноправным как в одинаковой с ним по существу среде.

Впрочем, Кант и здесь опять-таки очень далек от того, чтобы вообще 
отвергать подобного рода мысли. В сущности, он не хочет только при-
знать, что они суть a priori необходимые научные истины, каковыми они 
себя считали в естественной теологии XVIII столетия или в математиче-
ской мировой системе Спинозы. Характер таких истин он хочет сохра-
нить за основоположениями «чистого естествознания», которым он дает 
имя «метафизики природы». Но в остальном мысль о единстве достаточ-
но жива и у Канта; трансцендентальная идея Бога, идея первичного суще-
ства, в котором полагается умопостигаемый мир, является и для него 
необходимой идеей разума, и единство феноменального мира в простран-
стве указывает на это своим сплошным взаимодействием не менее, неже-
ли способностью к включению в логическую систему понятий. Однако мы 
не можем реализовать эту идею в созерцании, а потому не можем ее при-
числить к необходимым понятиям рассудка. Но «идея разума» вследствие 
этого не уступает понятиям рассудка по значению и достоинству.

Мы видим, что и в этом пункте противоположность между кантовским 
мышлением и воззрениями метафизического идеализма не абсолютная. 
Кант, собственно, борется не с самим этим воззрением, а с формой априо-
ристической, догматической школьной философии, кичащейся призрач-
ной необходимостью и адекватностью своих понятий. Против филосо-
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фии, которая скромно, исходя из фактов, пытается образовать послед-
ние мысли о действительности, он бы не стал возражать; он бы даже мог 
признать основы идеалистической метафизики, как они здесь намечены, 
так как они выросли на почве его собственных мыслей; он бы только сде-
лал при этом две оговорки: одну по поводу утверждаемой им феноменаль-
ности также и внутреннего мира и другую по поводу своего определения 
философии как науки из понятий — подобного рода мысленные образо-
вания не относятся к составу необходимых истин.

Но, быть может, позволено будет сказать, что эти опасения отно-
сятся к преходящей форме кантовской философии; жизненная ее сила 
все же заключается в той смелости, с какой она подчеркивает право духа 
определять сущность действительности из своей собственной сущности. 
Вычеркнуть этот момент, ограничить кантовскую философию транс-
цендентальной аналитикой и критикой догматической философии зна-
чит осудить ее на бесплодие и бездеятельность. Существуют люди, кото-
рые видят все значение Канта именно в том, что он заставил филосо-
фию отказаться от склонности быть своего рода всенаукой или искать 
таковую; ограничившись критической проблемой, отвергнув умозрения 
о Боге и мире, вообще о всех вещах, Кант, по их мнению, впервые сделал 
философию самостоятельной, замкнутой в себе наукой с исключитель-
но ей принадлежащим предметом. Но я боюсь, что такого рода чистый 
критицизм осужден на смерть от собственного своего бесплодия. Как 
только философия изолирует себя от действительности и жизни и в тео-
ретической своей части отвращается от вещей, занимаясь исключитель-
но мышлением, его формой и возможностью, а в практической части 
оставляет в стороне проблемы жизни, задаваясь исключительно вопро-
сом о форме и возможности чистой воли, она неминуемо гибнет из-за 
собственной своей пустоты. В столь разреженной атмосфере не может 
дышать ни одно живое существо.

III. Религиозная проблема

Как относится охарактеризованная в предыдущем метафизика к рели-
гиозной вере, в особенности к вере в Бога?

И здесь также сталкиваются два противоположных воззрения. Одно 
склонно утверждать, что философия и религия, по существу, тождест-
венны, с тем, однако, что философия выражает в понятиях то самое, 
для чего вера имеет иную форму. Таково умозрительное направление, 
которое исходит от Платона, развивается дальше в схоластической фило-
софии, утверждается в философии Лейбница — Вольфа и достигает выс-
шей своей точки у Гегеля. Другое критическое направление, представи-



428

ФРИДРИХ ПАУЛЬСЕН

телем которого является Кант, утверждает недостаточность умозрения 
для обоснования религиозной веры и независимость ее от всякой мета-
физики: совершенно отличаясь по виду и происхождению от научного 
познавания, вера не может быть ни обоснована, ни разрушена им; осно-
вываясь на воле и характере, она нисколько не зависит от изменений умо-
зрения о действительном.

Первое воззрение можно также назвать католическим, второе — про-
тестантским. Старая церковь, по наследию от платонизма, настаивала 
и теперь еще настаивает на полурационализме: разум и вера, оба исхо-
дящие от Бога источника всякой истины, взаимно поддерживают друг 
друга, так что «правильный разум, — выражаясь словами энциклики 
Пия IX от 1846 г., — доказывает и защищает истинность веры, вера же 
освобождает разум от всяких заблуждений и проясняет и завершает его 
посредством познания божественных вещей». Протестантская теоло-
гия, напротив, унаследовала от своего основателя Лютера, ненавидевше-
го схоластическую теологию и философию, недоверие к разуму в делах, 
касающихся религии. А Кантовская философия, которая в иных отно-
шениях расходится с учением Лютера, совпадает с ним в том, что она 
самым решительным образом подчеркивает невозможность умозритель-
ного обоснования религиозной веры. По тому же пути идет и Шлейер-
махер, и это направление можно признать господствующим в современ-
ной протестантской теологии.

Это воззрение в самом деле составляет сильное место критической 
философии. Она неправа, когда отвергает всякое собственно метафи-
зическое умозрение о действительно действительном; Кант, впрочем, 
повторяю я, никогда в этом отношении не заходил так далеко, как он 
должен был бы это сделать по мнению некоторых кантианцев: и у него 
также «мышление» выходит за пределы «познавания». Но она совершен-
но права, когда заявляет о невозможности построить религиозную веру 
на логически-метафизических доказательствах, примерно, существова-
ния Бога и бессмертия души. Пусть всеобщее размышление о действи-
тельности, которое мы называем метафизикой, приводит к мысли о еди-
ной мировой основе, о том далее, что духовность составляет сущность ее, 
но одного не может дать никакое теоретическое умозрение: уверенности 
в том, что добро есть цель и основа действительности.

Но именно в этом заключается настоящий смысл религиозной веры 
в Бога. Исповедание веры в Бога Отца, Всемогущего, Зиждителя неба 
и земли имеет не теоретический смысл: оно означает не объяснение 
факта из его причины, но выражает практическую уверенность в том, что 
действительность происходит от добра и служит добру и что поэтому все 
исполненное доброй воли имеет на своей стороне саму действительность 
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и, значит, может быть уверено в своей цели. Эта уверенность не может 
быть превращена в теоретическое познание, опирающееся на разумные 
доказательства. Все направленные на это усилия тщетны. Можно, конеч-
но, указать на то, что разумное мышление приводит к понятию «изна-
чального существа» с предикатами единства, абсолютности, «сознатель-
ности», «духовности» и всякого рода иными метафизическими предика-
тами, но никогда путем логического или эмпирического доказательства 
не удаст ся получить для этого «изначального существа» моральных преди-
катов — благости, святости, мудрости. А ведь только благодаря им мы ста-
новимся «религиозными», достигаем определений божественного суще-
ства, прежде всего нужных для религиозной веры в Бога.

Это убеждение, в котором Кант, впрочем, вполне сходится с критикой 
Давида Юма в заключительных разделах «Диалогов о естественной рели-
гии», должно быть рассматриваемо как окончательный результат крити-
ки познания XVIII столетия. Тщетны все попытки теоретически доказать 
совершенство «изначального существа» в моральном смысле, безразлич-
но, хотят ли выжать правдивость и мудрость и благость из понятия «все-
совершеннейшего» существа, или вместе со Спинозой и Гегелем старают-
ся достигнуть цели насильственным отождествлением realitas и perfectio, 
или же пытаются построить телеологическое доказательство на «целе-
сообразности» в природе и «целестремительности» в истории. Логиче-
ские доказательства обесценены, и все вновь предлагаются доказательст-
ва бытия Божия из «целесообразности» в природе. Но все эти доказатель-
ства необходимо остаются тщетными. Природа может быть сколь угодно 
великим «художником», в своих образованиях она может бесконечно пре-
взойти «художественный разум» людей — одного ей все-таки недостает: 
она не добра в моральном смысле, и потому на созерцании природы нельзя 
основать никакой религиозной веры в Бога. Ничто в проявлениях приро-
ды не указывает на то, чтобы она была определяема моральными конеч-
ными целями. «Целесообразность» природы — формально техническая. 
Из одного и того же плодотворного источника происходит прекрасное 
и безобразное, ласковое и жестокое, возвышенное и подлое и отвратитель-
ное. И природа одинаково относится ко всему этому, она проявляет все-
гда одинаковую заботливость в целесообразном устройстве и одинаковую 
бесчувственность в уничтожении. Между добрым и злым, справедливым 
и несправедливым она не делает никаких различий. Природа демонична, 
как выражается Аристотель, но не божественна, δαίμόνια, οίι ζεία. Символ 
ее — сфинкс, у которого под питающей грудью находятся хищные лапы.

Никто поэтому не может «верить» в природу: верить можно лишь 
в нечто стоящее выше природы; религиозная вера всюду и везде была 
трансцендентна. Религиозной вере в Бога, от примитивнейших зачат-
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ков в фетишизме вплоть до самых духовных ее форм в христианском 
монотеизме, свойственно выхождение за пределы природы и обращение 
к сверхъестественным силам за помощью и спасением. Но никогда нельзя 
будет теоретически убедительно доказать действительность такой силы 
или научно конструировать ее влияние на природу или в природе. Есте-
ственное течение представляется изощренному в науке взгляду всеобъем-
лющей, строго закономерной связью, в которой заключена и жизнь чело-
вечества как часть процесса земной жизни. Никакое сомнение и никакая 
вера не в состоянии хоть сколько-нибудь поколебать или изменить это 
воззрение, являющееся результатом подходившего к нему со всех сторон 
исследования последних четырех столетий; человеческий разум может 
от него отказаться, только отказываясь от самого себя.

И подобно тому, как невозможна физикотеология, так невозможна 
и историкотеология, если позволено будет образовать такой термин 
по аналогии. Духовное, конечно, является для нас не только действи-
тельным, как оно есть само по себе; мы не можем не видеть в нем также 
и цели действительности: человек как разумное существо есть единствен-
ное, что мы можем принять за абсолютно ценное, за самоцель. Развитие 
природы и истории в общих чертах также представляется направленным 
на создание духовной жизни: гегелевская философия, усматривающая 
в их самосознании цель процесса логически космического развития, лишь 
выражает своими формулами то самое, что беспристрастное объяснение 
всегда принимало за смысл действительности. Но всякая попытка пре-
вратить это убеждение в принуждающее разум доказательство обречена 
на неудачу; насколько охотно вера опирается на «божественное руковод-
ство» в единичной жизни и распознает в судьбах народов руководящие 
идеи высшей силы, настолько же легко сомневающийся разум разрушает 
всякое доказательство, направленное на то, чтобы на фактах обнаружить 
действие Провидения, определяемого идеями доброго и совершенного. 
Достаточно того, что историческая жизнь человечества и с ней жизнь 
духа на земле есть исчезающая во времени и пространстве часть космиче-
ского процесса; она подлежит всем теллурическим колебаниям, которым 
вообще подвержена жизнь на земле; она, быть может, вместе с ней идет 
к гибели — к гибели не от внезапной катастрофы, изменения всех вещей 
при «светопреставлении», а от того самого простого прекращения дей-
ствия внешних условий жизни, жертвой которого пала уже не одна раз-
новидность живых существ. Одной такой возможности уже вполне доста-
точно для того, чтобы всякое «историкотеологическое» доказательство 
стало невозможным.

Через всю жизнь человечества, через душу каждого в отдельности про-
ходит этот разрыв — разрыв между разумным познаванием и религиозной 
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верой в Бога и Провидение. Этот разрыв всегда существовал, а в послед-
нее время расширился в зияющую пропасть. Прогрессирующее познание 
совершенно разрушило тесные рамки, в которые фантазия, оплодотво-
ренная религиозными идеями, заключила в Средние века свою карти-
ну природы и истории; действительность расширилась на наших гла-
зах до неизмеримого и необъятного; мы измеряем время геологически-
ми периодами, пространство — световыми годами, и всюду оказывается 
одна и та же неизменная закономерность, нигде не оставляющая места 
для «перста Божия», действие которого наивная вера в чудеса прежде 
видела всюду в природе и истории. Так, наука в силу необходимости пер-
вым делом создает следующее представление: вера в богов или в Бога 
есть одна из массы устраняемых наукой ошибок и иллюзий примитивно-
го мышления.

А вера все-таки продолжает жить и даже все вновь обнаруживает свое 
превосходство пред другими историческими жизненными силами. Без 
веры в добро, независимо от того, в каких формах она выражалась — 
в форме ли веры в Бога и Провидение, или в виде веры в развивающуюся 
жизнь и прогресс, в истину и справедливость и необходимость их побе-
ды, — никогда еще не было создано ничего крупного и долговечного. 
Если вера не в состоянии доказать действительность своего предмета, 
то своими действиями она доказывает собственную свою реальность. 
Нет никакого сомнения, что вера, а не знание была до сих пор историче-
ской силой, передвигавшей горы препятствий, которые стояли на пути 
к осуществлению всякой идеи. Все великие движения в жизни человече-
ства имели религиозный источник; великие двигатели истории черпа-
ли свою непреодолимую силу в вере в то, что они защищают Божье дело 
и что Бог с ними. И у нас нет никаких оснований полагать, что в будущем 
это изменится: в грядущие века, как и в прошлые, история человечества 
будет определяться верой — верой в будущее, в предназначение, начертан-
ное в звездах, независимо от того, в каких символах эти начертания будут 
переводимы на язык смертных. Практический идеализм по существу сво-
ему всегда религиозен, он покоится на вере в то, что не видимо. Он умо-
заключает не так, как в логике или теории вероятности — его умозаклю-
чения основаны на вере: оно должно быть, значит, оно будет; доброе дело, 
несмотря на все, одержит в конце концов победу, дело истины и справед-
ливости есть и дело действительности.

Отсюда проистекает последняя задача философии: быть посредником 
между знанием и верой. Если философия в состоянии показать, что зна-
ние и вера хотя и не могут быть сведены друг к другу, но и не являются 
исключающими друг друга противоположностями; если она в состоянии 
показать, что как в пределах единого духа, так и внутри единого прост-
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ранства имеется место для них обоих, то этим она оказывает неоценимую 
по значительности услугу внутреннему миру в единичной душе, а также 
миру между великими жизненными силами — наукой и религией.

По убеждению Канта, критическая философия призвана оказать чело-
вечеству услугу именно тем, что она приводит человеческий разум в согла-
сие с самим собой, отводя вере свою особую область, наряду со знанием, 
как самостоятельной и не менее важной функции и заканчивая, таким 
образом, долгую борьбу прочным и справедливым миром. Кант в самом 
деле имел право приписывать себе эту заслугу. Показав границы, в которые 
заключено познавание природы, Кант расчистил путь для интерпретации 
явлений в духе идеалистической метафизики. Сам он, впрочем, своим тре-
бованием априорной и аподиктической достоверности для философского 
познания и своим учением о внутреннем чувстве закрыл себе этот путь, 
но зато он всей последующей философии внушил смелость перейти мыс-
ленно за физический мир, который не может обладать абсолютной дейст-
вительностью, и построить идеалистическую метафизику. Она же, в свою 
очередь, составляет предпосылку если не субъективной возможности рели-
гиозной веры, то возможности конструкции ее предмета. Так обосновы-
вается форма общего миросозерцания, которая пригодна если не на то, 
чтобы доказать религиозную веру, то, во всяком случае, на то, чтобы при-
нять ее и включить в себя. Сама вера всегда будет основана на том, что 
человек знает себя как хотящее, разумно хотящее существо, и что для тако-
го существа моральная невозможность (absurdum morale, по выражению 
Канта) столь же невозможна, как и логическая невозможность, или, выра-
жаясь положительно, что постулаты практического разума как данные 
в существе его имеют для него такую же силу, как и аксиомы теоретиче-
ского разума. Метафизика же создает представление о действительности, 
которое как бы примиряет ее с упомянутыми постулатами. В то время, как 
при атомистически материалистическом миросозерцании наш рассудок 
никоим образом не может конструировать требование, чтобы мировой 
процесс был направлен на добро, идеалистический монизм, напротив, 
в известной степени идет навстречу этому самому требованию.

В понятии «символического антропоморфизма» Кант сам создал 
последнее понятие, в котором встречаются или соприкасаются знание 
и вера. Метафизика, обозревая целокупность действительности и изъяс-
няя ее из своего собственного «я», образует понятие единой, целестреми-
тельной, определенной идеями воли как свое последнее мировое понятие. 
Религиозная вера наполняет это пустое понятие представлением доброго 
и святого, ощущаемого человеком как самое глубокое содержание своего 
собственного существа. Метафизика признает возможность такого напол-
нения, добавляя при этом, что она на основании познания природы или 
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истории не в состоянии привести никаких доводов ни за, ни против его 
истинности. Точно так же вера признает свою теоретическую недоказуе-
мость, признает, далее, только символический характер всех тех пред-
ставлений, которыми она определяет существо Бога: говорить о мудрости 
и благости Бога, о его справедливости и любви значит говорить образами 
и сравнениями, но не научно-определенными понятиями.

Эта самая почва, на которой вера и знание заключают мир между собой, 
могла бы служить и почвой для примирения различных религиозных 
общений и форм веры. То обстоятельство, что божественное созерцается 
и почитается различными народами и культурными кругами в различных 
образах и сравнениях, не должно быть препятствием к признанию того, 
что все они, в сущности, хотят и ищут одного; равным образом то, что 
в различных языках существуют различные названия для Бога, не исклю-
чает единства веры. Сюда приложимо слово о том, что Бог не живет в хра-
мах, созданных руками; Бог не живет и в теологических системах или сим-
волах культа в том смысле, чтобы он был заперт в них и чтобы не мог быть 
причастным Богу тот, кто к ним не причастен.

Так философское самоуразумение становится принципом самоуре-
гулирования разума. Прикладывая к научному познаванию мерку идеи 
абсолютного познания и доводя до сознания его недостаточность, оно 
не допускает того, чтобы знание признало себя абсолютным и уничто-
жило веру — веру, являющуюся условием жизни. С другой стороны, оно 
препятствует тому, чтобы вера сбросила с себя узду разума и выродилась 
в дикое суеверие: право на признание имеет не всякая вера, которую 
может породить фантазия в связи с чувственной волей, а только такая 
вера, которая требуется практическим разумом или нравственной волей 
и уважает область научного познания. Кант говорит о teleologia rationis 
humanae как о задаче философии. И в самом деле, защищая веру от дог-
матического отрицания забывающего свои границы знания, а знание — 
от неразумной или упорно сопротивляющейся разуму веры, философия 
спасает от саморазрушения. Если философия не может быть «мировой 
мудростью» в прежнем смысле, то она становится «учением о мудрости» 
благодаря тому, что она определяет как жизнь, так и знание, имея в виду 
последнюю цель разума.

IV. Форма философии и ее субъективные предпосылки

Из всего вышеизложенного явствует, что философия не может быть 
и не будет никогда наукой в том же смысле, что и отдельные науки; как 
по цели своей, так и по предмету она имеет иной, универсальный, харак-
тер. Предмет ее — действительность вообще, ее целью является идеальное 
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воссоздание универсума, поскольку, конечно, оно выполнимо при помо-
щи человеческих воззрений и мыслей. Философия — не новая специаль-
ная наука в придачу к остальным, которых у нас и так чересчур много, так 
что мы давно уже страдаем от излишнего раздробления; философия — это 
все вновь предпринимаемая попытка внутренне овладеть всеми ими и соз-
дать из груды фактов, добываемых на свет Божий исследованием, целое 
познание. При этом имеется в виду не регистрация, не сводка «результа-
тов» всех отдельных исследований, а творческий синтез: имеется в виду 
познать в многообразии единство, то, что связует вещи в сокровенней-
шей их сути, и из него понять всю массу явлений. Так как научное иссле-
дование доставляет всегда только фрагменты, то философская рекон-
струкция всегда будет прибегать к вставкам и дополнениям; она, таким 
образом, несколько напоминает восстановление утерянного поэтическо-
го произведения по нескольким фрагментам или реставрацию вымерше-
го животного вида по нескольким случайно попавшим в руки исследова-
теля следам и остаткам. Если это и является рискованным предприятием, 
то постоянные попытки все же не дают исследователям забыть о необ-
ходимости задачи, об идее всеобъемлющего познания, в котором лишь 
завершается познавание.

Eh’ es sich ründet in einen Kreis,
Ist kein Wissen vorhanden;
Ehe nicht einer alles weiss,
Ist die Welt nicht verstanden.

Отсюда вытекает, что философия предполагает еще другие способ-
ности, кроме тех, которые требуются научным исследованием. Если 
для последнего требуются прежде всего терпеливое собирание, критиче-
ское констатирование, отделяющее анализирование, образование опре-
деленных понятий, точная постановка вопросов, внимательность и вдум-
чивость, то для философии прежде всего и преимущественно требуются 
склонность и сила «всеобозрения», как выражается Платон, отец запад-
ной философии: философ это всевидец, его особенное дарование состо-
ит в том, что он видит целое, стремится к единству. Способности науч-
ного исследователя, понятно, также должны иметься у философа, он 
должен быть знаком и с научной работой; если теперь уже невозмож-
но прежнее состояние совершенного единства философии и науки, как 
оно воплощено в Аристотеле, организаторе и суверенном властелине 
всей современной ему научной работы, то все же философ, который 
не работал серьезно на каком-либо научном поприще, не создаст ниче-
го значительного и не займет крупного положения. Но то особенное, 
что делает философа философом, лежит все же в ином — в силе и сме-



435

ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ В БУДУЩЕМ

лости создания целого, мирового здания, если угодно так выразиться. 
А для этого, кроме сильного логического мышления, необходима хоть 
доля поэтической интуиции и подвижной фантазии, которая раскрыва-
ет в различнейших вещах единство и связует вместе самое отдаленное 
и разрозненное. И на самом деле мы у всех великих философов, от Пла-
тона и до Шопенгауэра, находим нечто родственное живой творческой 
силе поэтов; следы этого приметны и у таких людей, как Аристотель или 
Спиноза, хотя им и чужда поэтическая склонность к образам; наконец, 
мы это видим даже у Канта, по крайней мере в форме большой архитек-
тонической способности.

Затем к числу субъективных предпосылок философии относится 
еще одна, а именно сила великого хотения. Задача истолкования жизни, 
поставленная философу и самым тесным образом связанная с истолкова-
нием мира, вернее, образующая его исходную точку, всегда будет исходить 
из идеи совершенного, которую философ носит в себе. Но сила идеи про-
истекает от воли. Так великий философ становится творцом жизни и про-
роком, видящим образ грядущего и содействующим его наступлению; его 
задушевное слово, покоряющее сердца слушателей «силой первичной 
привлекательности», определяет внутреннюю форму народов и эпох. 
Вспомним, например, великих мудрецов древности или Канта, идеи кото-
рого достигли пророческой силы в философии Фихте. Этот момент свой-
ственен также и Шопенгауэру; он, наконец, проявляется и в могучем 
пафосе Ницше: пред нами философ-творец, указывающий путь мышле-
нию и хотению своей эпохи; Ницше недоставало только благоразумия, 
без которого невозможно никакое длительное влияние.

Из всего этого ясно, что философия по природе своей находится 
в ином отношении к общей культуре и образованию, чем отдельные науки. 
В то время, как отдельная наука может удовольствоваться обращением 
к небольшому кругу посвященных, специалистов, зная, что предпосыл-
ки полного ее понимания не могут быть общим достоянием, философия 
необходимо стремится к всеобщему воздействию, и если она не встреча-
ет сочувствия у современников, то чрез головы живущих она обращается 
к грядущим поколениям. Философия, обращающаяся только к специали-
стам, к «специалистам по философии», — это абсурд; «профессиональная 
философия» — это примерно то же самое, что «профессиональная поэзия» 
или «профессиональная набожность». Настоящая философия всегда стре-
милась стать в конце концов всеобщим миросозерцанием и жизнепони-
манием. Кант и Спиноза тоже отнюдь не желали отказаться от этого; 
несмотря на то, что оболочка их системы крепка и колюча, они оба без-
условно верили в то, что их мысли получат распространение за предела-
ми школьной философии, они верили в возможность повлиять своими 
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мыслями на общий ход мыслей. Хотя и верно сказал Платон, что масса 
не может состоять из философов-мыслителей, но последние излучения 
философских мыслей и до нее доходят, и на нее влияют. Они создают 
духовную атмосферу, от воздействия которой никто не может укрыться. 
Никогда это так ясно не сказалось, как в XVIII столетии, этом saeculum 
philosophicum; духовная атмосфера этого века, которая известна под име-
нем Просвещения, состоит ведь не в чем ином, как в совокупном влия-
нии новых философов: Декарта и Спинозы, Лейбница и Вольфа, Локка 
и Шефтсбери. Вся литература, все развитие общественной жизни, госу-
дарства и права, Вольтер и Руссо, Фридрих Великий и Французская рево-
люция — все находится под влиянием философии, этой настоящей влады-
чицы мира, и первые люди эпохи почитают за честь проводить ее мысли 
в действительность.

В заключение — небольшое замечание о философском стиле. Совершен-
ством его явилось бы соединение двух вещей — ясности и глубины. В Гер-
мании долго придерживались такого мнения, что эти качества взаим-
но исключают друг друга. Кантовское неумение справиться с мыслями 
и с языком, тяжелый слог и неясность главных его сочинений, на которые 
он жалуется, но которыми он вместе с тем гордится отчасти как преиму-
ществом перед популярной философией эпохи Просвещения, послужи-
ли для его преемников толчком к тому, чтобы придать философии харак-
тер эзотерической тайной науки, предназначаемой только для немногих, 
быть может только для одного, и их усилия в этом направлении увенча-
лись полнейшим успехом. Ясность в приложении к философскому сочи-
нению была одно время такой же примерно похвалой, как пошлость 
и поверхностность, — эпитеты, которыми Гегель и его последователи 
щедро награждали все, не носившее печати понятий их школы. Но эта 
боязнь «ясности», важничанье пред «здравым человеческим рассудком», 
кичливость собственной неясностью получили распространение далеко 
за пределами спекулятивной школы и эпохи ее господства. Я еще помню, 
как мне однажды, много лет тому назад, философ «по специальности», 
не «божьей милостью», с гордостью заявил: да, нам, философам, стоит 
только захотеть, и несколькими предложениями мы сделаем так, что 
никто больше не в состоянии следовать за нами. В этом сказались резуль-
таты гегелевской эпохи, когда, не без согласия учителя, любому заурядно-
му человеку стоило только усвоить себе язык школы, чтобы иметь право 
сопричислить себя к особенно одаренным умам, которым дано говорить 
на языке богов и созерцать все тайны действительности: даже глубины 
божества. Если бы для философии достаточно было одного отсутствия 
«здравого человеческого рассудка», то Германия была бы философами 
богаче всех стран света.
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В Англии и Франции философия была избавлена от подобного рода 
заблуждений. Это объясняется тем, что в этих странах философия всег-
да занимала положение в общественной жизни и общей литературе, 
в то время как в Германии она привязана к университетам, как все науки 
и вся научная деятельность. Проистекающая отсюда склонность к обра-
зованию школ является удобной почвой для отмеченных ненормально-
стей. Если связь с университетом приводит во всех областях к известным 
отрицательным результатам, содействуя образованию замкнутых кружков, 
оперирующих произвольными понятиями и собственной терминологией, 
то в философии эта кружковщина, представляющая, впрочем, характер-
ную национальную болезнь духовной и литературной жизни Германии, 
сказывается особенно сильно. Философия менее всех прочих наук явля-
ется поприщем для совместной работы: субъективный элемент, элемент 
чувства и воли, играет в ней особенно крупную роль; произвол в образова-
нии понятий и слов здесь поэтому менее всего стеснен. Считая себя ори-
гинальностью в области творчества мыслей и выдавая себя за таковую, он 
легко находит себе последователей среди несамостоятельных, преимуще-
ственно молодых и незрелых, умов, которые вскоре начинают гордиться 
тем, что они первые вполне оценили новый оригинальный талант. Таким 
образом, по сей день мы все вновь бываем свидетелями следующего зре-
лища: где-нибудь объявляется школьный философ, начинает себе приоб-
ретать учеников, образует с ними замкнутый кружок и вскоре благодаря 
особого рода литературной вездесущности, хотя бы благодаря тому, что 
каждый в газетных и журнальных статьях постоянно ссылается на всех 
прочих, взгляды его приобретают видимость общераспространенности 
и общепризнанности. Легко добывается новая, своя «точка зрения» (это 
в философии то же самое, что «составляющее эпоху» открытие в про-
чих науках), с которой затем перетасовывают все понятия, выдумывают 
новые выражения и переименовывают все предметы. Пускается в обра-
щение несколько словечек, несколько десятков молодых людей сбегаются 
и удивляются новому Doctor profundus; появляется самомнение, важничанье 
новым языком школы, которого никто, кроме посвященных, не понима-
ет, пишутся диссертации, книги, полемические сочинения, при помощи 
учителя раздобывают себе кафедру — и вот готова «новая школа», кото-
рой вскоре затем кто-нибудь из любезных друзей отводит новый пара-
граф в Истории философии. Но первой предпосылкой и существенным 
средством успеха является новый, не всем доступный, школьный язык; 
немецкой публике, в представлении которой понятие научности обыч-
но сочетается с трудностью и непонятностью, это неизменно импониру-
ет, и из своей собственной неспособности уразуметь она делает заключе-
ние о глубине и основательности нового учения нового Doctor inintelligibilis. 



ФРИДРИХ ПАУЛЬСЕН

Можно было бы написать весьма интересную книгу «О пользе невразуми-
тельности»; в Германии на ней создалась не одна слава.

Если бы Шопенгауэр не имел никаких других заслуг, то его следова-
ло бы высоко ценить уже за одно то, что он показал, что и по-немецки 
можно глубокие и оригинальные мысли излагать ясно и отчетливо и при-
том выразительным, увлекательным языком. Это находится, конечно, 
в связи с прямотой и честностью его мышления. К тому, что он говорит, 
он относится серьезно, с горькой, подчас даже гневной серьезностью, 
поэтому ему незачем прибегать к словесным ухищрениям, и речь его убе-
дительна в своей простоте. Он отзывается однажды с похвалой об искрен-
ности и простоте греческой философии: этими добродетелями он сам 
отличается. Пусть же они и в Германии получат большее, чем до сих пор, 
распространение в философии.

Литература

Дальнейшее развитие намеченного здесь взгляда на направление, 
по которому философия будет развиваться в будущем, читатель найдет 
в моем «Введении в философию» (17–19-е изд., 1907). Из руководящих 
мыслителей, предуказавших путь также и философии XX столетия, я назо-
ву Фехнера, Лотце, Вундта, а из более старых — Спинозу, Канта, Шопен-
гауэра. Здесь, конечно, неуместно перечислять их труды или указывать, 
в чем я усматриваю длительное значение каждого из этих мыслителей. 
Неожиданным может показаться то, что я Канта причисляю к «метафизи-
кам», обоснование этого дано в моем описании «Жизни и учения Канта» 
(4-е изд., 1904).

Перевод И. В. Яшунского
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