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ПАНОРАМА СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Зотов А.Ф. Современная западная философия: 
учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 569 с. 
(тираж 1500 экз.).

Рецензируемая работа — фундаментальныи�  
труд известного ученого и педагога, Заслуженно-
го профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, создан-
ныи�  им на основе лекционного курса, которыи�  ав-
тор много лет читал на философском факультете 
университета. В нем, как отмечено в аннотации, 
предпринята единственная в современнои�  рус-
скоязычнои�  литературе историко-философская 
реконструкция современнои�  западнои�  филосо-
фии. Она заканчивается последними годами ми-
нувшего столетия. Первое издание работы (2001) 
удостоено первои�  премии МГУ за лучшии�  учеб-
ник. Текст третьего издания обновлен более чем 
наполовину. Введен новыи�  раздел, посвященныи�  
философии науки.

Предисловие начинается с размышлении�  о 
том, что мы люди предпосылочные. Иначе говоря, 
живем в настоящем, но зримо и незримо связаны 

с прошлым. Деи� ствительно, люди минувших эпох 
живы для нас благодаря особого рода обществен-
нои�  практики — мемориальнои� . Если сгорел мура-
веи� ник, память об этом сообществе исчезает бес-
следно. Однако в человеческом обществе жизнь 
прошедших поколении�  не утрачивается. Прошлое 
продолжает присутствовать в актуальном созна-
нии. В гуманитарных науках укоренился принцип 
историзма, позволяющии�  осмысливать прошлое в 
рамках исторического знания, в потоке времен, в 
их круженье и осмысливать историческии�  процесс.

С чего начинать толкование современнои�  фи-
лософии? Автор полагает, что с послегегелевского 
периода. Совокупность его сочинении�  предстает 
как последняя классическая философская концеп-
ция. Эта система идеи�  претендовала на то, чтобы 
быть метафизикои� , знанием сущности, более глу-
боким, чем «опытное» знание. Известно, что фило-
софия не соотносится напрямую с тремя признака-
ми науки — общезначимости своих положении� , их 
экспериментальнои�  проверке и парадигмальнои�  
оформленности полученных результатов. Фило-
софы не проводят эмпирических исследовании� , не 
добиваются абсолютного согласия даже по базо-

В ПОТОКЕ КНИГ

Маргиналии к совреМенной философии 
(обзор книг издательства «канон+»)
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Аннотация. Автор выбрал из потока книг, выпущенных издательством «Канон+» те издания, которые 
характеризуют особый интерес к философии, к ее специфике и предназначению. Философия имеет много-
вековую историю. За эти века она неоднократно менялась, и получала разные, часто несовместимые друг 
с другом определения. Разобраться в огромном количестве исторических определений философии не про-
сто. Книги, отмеченные в обзоре, действительно создают панораму современной философской мысли. 
Учебник А.Ф. Зотова раскрывает содержание многочисленных западных философских направлений, дает 
им актуальную и развернутую оценку. Монография Т.А. Кузьминой содержит множество полемических ут-
верждений и представляет собой образец современной академической мысли. «Краткое введение в фило-
софию» позволяет охарактеризовать огромный каркас философского знания. Книга К. Хорни дана в новом, 
более строгом переводе.
При оценке изданий автор обзора использовал исторический метод, метод сравнения. Новизна представ-
ленных книг и их аналитическое осмысление позволяет судить о состоянии современной литературы, 
предназначенной для студентов и аспирантов.
Ключевые слова: философия, история, дух, культура, экзистенциализм, экзистенциальная вера, онтоло-
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идеи� . Изложение материала протекает в русле ос-
новных тем — предназначения философии, тео-
рии познания. Понятно, что автор не претендует 
на перечисление всех областеи�  знания, которым 
принадлежат плодотворные открытия названных 
мыслителеи� . Скажем, работе У. Джеи� мса «Многооб-
разие религиозного опыта» дана весьма краткая 
характеристика.

Удачно оценено и неокантианство. Оно ана-
лизируется как редукция философии к методоло-
гии. Неокантианцев вообще, по словам А.Ф.Зотова, 
интересует не устрои� ство мира, независимого от 
познающего человека, а устрои� ство знания и по-
знающих процессов. В концепциях неокантианства 
проблема развития науки фактически подменена 
проблемои�  ее функционирования. Вызывает вос-
хищение обилие нового материала, связанного с 
неокантианством, которым блестяще владеет А.Ф. 
Зотов. На мои�  взгляд, этому разделу недостает за-
ключения. Изложение обрывается суждением Р. 
Арона о Башляре. Кстати, жанр учебника требует 
краткого комментария к любои�  фамилии, приве-
деннои�  в тексте. Раи� мон Арон упоминается в учеб-
нике всего один раз , без всякии�  пояснении�  и даже 
без инициала.

Философия жизни представлена в учебнике 
двумя великими мыслителями — Ф. Ницше и А. 
Бергсоном. Нет хотя бы кратких отсылок к твор-
честву В. Дильтея или О. Шпенглера. Жаль, что в 
этом кратком, но интересном очерке не раскры-
вается само понятие «жизни». Она понимается как 
некая космическая сила, обладающая неисчерпа-
емым творческим созидательным импульсом. А. 
Бергсон выражает это в понятии «жизненныи�  по-
рыв». Но опять-таки речь идет не о человеческих 
устремлениях, не об особом типе переживании� , а о 
некоем всепроникающем и неодолимом первона-
чале. Наконец, В. Дильтеи� , Г. Зиммель, О. Шпенглер, 
пытаясь конкретизировать исходное понятие, об-
ращаются к анализу неповторимых, уникальных 
образов культуры. Вот где творимые жизнью но-
вые формы возникают во всем своем своеобразии, 
отвергая изжившие себя, омертвевшие продукты 
механическои�  цивилизации (О. Шпенглер).

В учебнике дана развернутая характеристика 
неопозитивизма. Его часто называют «третьим 
позитивизмом». Сначала его представители на-
звали свою концепцию логическим атомизмом, 
затем логическим позитивизмом, потом — ло-
гическим эмпиризмом. Наконец, он получил имя 
аналитическои�  философии. Справедливо сужде-

вым метафизическим вопросам. Философию мож-
но назвать авантюрои�  мысли. Она предвосхищает 
определенное, окончательное знание.

Гегелевская философия, по словам автора, 
скрывала более серьезные вещи: кризис прежнеи�  
иерархии ценностеи�  — традиционных представле-
нии�  об отношении духа и природы, мира земного и 
мира небесного, о месте человека в системе миро-
здания, о соотношении веры и знания, абсолютно-
го и относительно в составе знания, об отношении 
«опытных» и «чистых» наук. Критика же взглядов 
Гегеля была попуткои�  разрушить парадигму преж-
него философского мышления. Таково предуве-
домление автора, которыи�  замыслил основатель-
но подвести нас к тому состоянию философскои�  
мысли, которую мы называем «современнои� ».

Итак, новеи� шая история философии начина-
ется у А.Ф. Зотова не с Шопенгауэра, а с Гегеля, но 
представленного в критическом ракурсе его дра-
мы идеи� . Шопенгауэр же правомерно представлен 
как разведчик новых путеи�  и провозвестник по-
следующих преобразовании�  в философском созна-
нии. Этот переоценка философских представлении�  
названа в учебнике «коренным переворотом»

Тематика философских проблем в учебнике 
обширна. Понятное дело, что о каждом мыслителе 
сказано меньше, чем хотелось бы. Исчерпывающая 
характеристика позитивизма не позволяет дать 
расширенное представление, скажем, о Конте. А 
ведь он явился провозвестником индустриального 
общества, сверху донизу построенного на рацио-
нальных началах. Его считают ранним идеологом 
технократизма и техногеннои�  цивилизации. В та-
ком обществе ведущеи�  идеологиеи�  должен стать 
тезис весьма опасного утопизма: разум не соверша-
ет ошибок в построении социального мира. Одна-
ко в этом мире, апологетом которого выступает О. 
Конт, нет места индивиду, человеку — есть только 
Человечество. Человек Конту не интересен. Тео-
рия, оправдывающая деи� ствия Человечества, не-
избежно проявляет крен в сторону тоталитаризма 
и авторитарности, давления на личность. В таких 
исторических условиях наука превращается в свою 
противоположность, становясь апологиеи�  полити-
ческого или любого другого диктата. Но современ-
ныи�  человек сделал свои�  принципиальныи�  выбор. 
Его приоритет — частная жизнь каждого человека 
с ее�  насущными проблемами. Для социальнои�  науки 
именно личность оказывается в центре внимания.

Прагматизм А.Ф. Зотов рассматривает как 
американскии�  синтез европеи� ских философских 
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бытие — система экзистенциалов человеческого 
духа. Западные философы, начиная с Парменида 
и Платона, всегда занимались этои� , как назвал 
ее А. Вебер, эксманентнои� , отделеннои�  от непо-
средственно даннои�  «деи� ствительности» транс-
цендентностью бытия. По мнению, немецкого 
социолога, в экзистенциализме произошло значи-
тельное суживание этои�  проблемы по сравнению 
с учением Платона.

Вместе с тем Хаи� деггер в более позднее время 
творчества открыл новые для его теории измере-
ния бытия. «Понятие немецкого оригинала «das 
Sein» (правильно и беспроблемно переводимое и 
у Бибихина словом «бытие»), — пишет Н.В. Мотро-
шилова, — блестяще, оригинально осмысливалось 
у Хаи� деггера в его сложнои� , многомернои�  струк-
туре и фундаментальнои�  значимости для филосо-
фии. Что тоже вряд ли могло вызывать трудности и 
недоуменные вопросы, поскольку в целом отвеча-
ло вековым философским традициям».

А.Ф. Зотов оценивает феноменологию онто-
логию Сартра как онтологию человеческого суще-
ствования. Человеческое бытие есть фактичное 
бытие, или бытие в ситуациях. Конкретныи�  чело-
век, присутствует в мире, он в мир заброшен, он 
обнаруживает, что не он основание того, что он 
встречает в мире. Собственное бытие открывается 
человеку как несовершенное, случаи� ное. Поэтому 
сознание человека можно назвать несчастным.

Оценивая путь западнои�  философии к пост-
модерну, А.Ф. Зотов дать развернутую характери-
стику структурализма. Перестав претендовать на 
роль метафизики, философия начала сближение с 
наукои� . Она обрела новыи�  для нее статус. Любому-
дры обнаружили желание стать учеными-специ-
алистами — в области теории познания, логики 
научных исследовании� , истории и методологии 
науки, организации научнои�  деятельности. Все эти 
процессы и тенденции основательно отслежены в 
данном разделе.

Французскии�  философ Мишель Фуко в сере-
дине минувшего столетия заявил о смерти чело-
века. Один из пороков современнои�  философии 
Фуко усмотрел в том, что она навевает «антропо-
логическии�  сон». Он показал, что наше восприя-
тие мира во многом галлюцинаторное, сходное 
с покрывалом маи� и. В наше восприятие входит 
только то, что мы способны воспринять. Поэтому 
мир скорее предстает как копия наших душевных 
состоянии� . Внутреннии�  мир человека закрыт для 
новых впечатлении� . Современная культура стре-

ние автора о том, что позитивистская традиция 
не умирает. Она входит в состав нового философ-
ского мышления как неявная, часто сама собои�  
разумеющаяся предпосылка.

Анализируя психоанализ, А.Ф. Зотов особое 
внимание уделяет общекультурнои� , мировоззрен-
ческои�  и философскои�  направленности этого обо-
значения. Рассуждения об этом течении мысли, о 
его основоположнике Фреи� де весьма нетривиаль-
ны. Он представлен здесь в ракурсе философских 
дискуссии�  века, от которых сам основоположник 
психоанализа был предельно далек, поскольку, по 
словам Юнга, никогда не обладал философскои�  
выучкои� . Не убежден, что мои замечания в этои�  
части учебника правомочны, но мне все кажется, 
что в преамбуле к разделу следовало бы психоа-
нализ характеризовать шире, чем это случилось 
в учебнике. Разве можно было в характеристике 
современнои�  философии не сказать ни слова о не-
офреи� дизме или о психоанализе Ж. Лакана? Мне 
понятен замысел учебника, для студентов лучше 
ограничиться основными именами, чем прибегать 
к общеи�  перекличке. И все же — психоанализ — это 
не только Фреи� д и Юнг.

Весьма содержательно характеризует А.Ф. 
Зотов феноменологию Э. Гуссерля. Она, по его 
словам, представляет собои�  сразу и поистине ин-
тернациональную философскую школу, и разви-
тую исследовательскую программу, и сложившу-
юся в логично устроенную систему совокупность 
принципов. Главнои�  проблемои�  философии Ново-
го времени была, по Гуссерлю, борьба со всесо-
крушающим скепсисом. И это, по словам автора 
учебника, была борьбои�  за философию, за разум, 
за самого человека, за истину его бытия. К слову, 
раздел, посвященныи�  Гуссерлю, написан с пораз-
ительным проникновением в существо его фило-
софии. Даже характер изложения здесь по сути 
дела немного инои� .

Такая же глубина и основательность присущи 
анализу феноменологическои�  онтологии М. Хаи� -
деггера, которыи�  провел А.Ф. Зотов. Автор пока-
зывает, что Хаи� деггер трактует бытие не так, как 
это имело место в традиционных метафизических 
системах — такими, по его мнению, были учения 
Платона, Аристотеля, св. Фомы, Гегеля и Маркса. 
Все они скользили по поверхности человеческого 
бытия. В анализе этои�  фундаментальнои�  кате-
гории философия деи� ствительно прошла опре-
деленныи�  цикл: бытие как материальная (веще-
ственная) сущность, бытие — субстанция жизни, 
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скои�  мысли «отыграл» свою историческую роль и 
заместился иными, более современными течения-
ми. Однако экспертиза экзистенциального опыта 
ни в коеи�  мере не утратила своеи�  непреложнои�  
ценности. Впрочем, нет сомнении�  в том, что прак-
тика экзистенциального отношения к реальности, 
в известнои�  мере, шире, чем само направление. Это 
и отмечает Т.А. Кузьмина. Экзистенциальныи�  опыт, 
лежащии�  в основании философии, роднит мысли-
телеи� , традиционно относимых к разным школам 
(в частности, И. Канта и Н. Бердяева).

Читатель, привлеченныи�  названием моно-
графии, не наи� дет в неи�  историко-философскии�  
анализ концепции� , которые принадлежат видным 
представителям экзистенциализма. Но он не будет 
разочарован, поскольку укрепится в том, что воз-
можно и не утрачивает свои�  актуальности возмож-
ность такого философствования, которое исходит 
из экзистенциально-бытии� нои�  перспективы. Не 
отыщет читатель в монографии и традиционнои�  
«критическои�  дистанции» по отношению к на-
званным в книге мыслителям. Навсегда запомни-
лись мне слова Тамары Андреевны о том, что надо 
любить тех философов, о которых мы пишем. Это 
сразу исключает возможность маргинальных за-
меток, навязывание «другои� » мысли, разбор раз-
личных мировоззренческих «непоняток».

Лучшее признание достижении�  философов — 
заинтересованное погружение в текст, рождающии�  
достои� ную причастность к вечному потоку фило-
софскои�  рефлексии.

Т.А. Кузьмина отдает должное принадлежащее 
Канту «двоякое» рассмотрение человека, обна-
ружение «двусоставности» его природы и выте-
кающее отсюда двухрегистровое существование 
человека. Эвристичность этои�  теоретическои�  
установки обнаруживает свою ясность при рассмо-
трении онтологическои�  укорене�нности морали 
и в конечном счете сохранении самои�  морали как 
неотъемлемои�  характеристики человеческого бы-
тия. Автор монографии стремится раскрыть суть 
человеческого опыта, не связанного с научными 
рекомендациями, практики, которая утверждать 
достоверность моральнои�  высоты индивида, а не 
его готовность подчинить собственную жизнь об-
щезначимым рекомендациям.

Правомерен ли такои�  подход к философии, 
которыи�  во многом предумышленно игнорирует 
школы и направления? Нет сомнения в его успеш-
ности, тем более что он и не претендует на соб-
ственную универсальность. Н.А. Бердяев называет 

мится приспособить наше сознание к тому, что по 
определению является лишь результатом наших 
согласованных реакции� . Фуко писал о том, что при-
оритет сновидения является абсолютным для ан-
тропологического познания конкретного человек. 
Вместе с тем он полагал, что следует преодолеть 
приоритет сновидения и прорваться к изучению 
реального человека.

Однако А.Ф. Зотов показывает, что человеку 
как творцу и субъекту культуры не осталось места 
в даннои�  системе суждении� . Человек был допущен 
в нее не как ее субъект, а скорее как узелок в спле-
тении ее связеи� . Эта важная онтологическая нова-
ция получила, по словам автора, дальнеи� шее раз-
витие в «онтологии смысла» Жиля Деле�за.

Этим французским исследователем и завер-
шается учебник. О Поле Рике�ре в нашеи�  литера-
туре написано немало. Однако читать раздел, по-
священныи�  этому автору, весьма интересно. Вот, к 
примеру, цитата: «П. Рике�р рассматривает три при-
мера, которые больше чем примеры, по сути дела, 
три главных стратегии освобождения западнои�  
философии от субъективизма с индивидуалисти-
ческим акцентом, которыи�  во второи�  половине XIX 
столетия противопоставила философская мысль 
идеалистическому «объективизму» и метафизик 
классическои�  философии. Более того, сам он пыта-
ется осуществить синтез этих трех стратегии� : гер-
меневтическои�  концепции понимания, структура-
листскои�  концепции языка и психоаналитическои�  
концепции личности» (с.541).

Учебник А.Ф. Зотова деи� ствительно обладает 
многими достоинствами. Автор — энциклопедиче-
ски образован. Оценки, которые содержатся в кни-
ге, всегда оригинальны и доказательны. Изложе-
ние завершается на подступах к более подробному 
рассмотрению современных тенденции�  в филосо-
фии. Это обещано в заключительных словах книги.

«ДВОЯКАЯ» СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Кузьмина Т.А. Экзистенциальная философия. М., 
2014. 354 с. (тираж 1000 экз.).

Нет необходимости представлять Тамару Ан-
дреевну Кузьмину. Она известна читателям как 
первоклассныи�  специалист, внесшии�  значитель-
ныи�  вклад в изучение западнои�  философии. В ее 
новои�  монографии исследуется природа экзистен-
циального опыта и экзистенциальнои�  философии. 
Проведение этои�  демаркации оправданно. Экзи-
стенциализм как отдельное направление философ-
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полная, поистине безграничная, тотальная, ибо 
ничто не может воздеи� ствовать на свободу, кроме 
самои�  свободы. Именно поэтому философы ми-
нувшего столетия как обостренно реагировали 
на различные обнаружения отчуждения в любых 
их вариантах, особенно популярных в ситуации, 
которая сложилась в начале нового века. Здесь и 
отчуждение человеческои�  природы, и идеологиче-
ские стереотипы мышления и заклание человека 
на безграничныи�  гедонизм.

Наследие Н.А. Бердяева в монографии репре-
зентирует мораль в эсхатологическои�  перспек-
тиве. Эсхатология для философа выступает сим-
волом трансценденции человеческои�  личности 
к экзистенции. Раскрывается эсхатологическии�  
горизонт пограничных ситуации�  человека: когда 
он оказывается перед лицом собственнои�  смерти, 
в исторических потрясениях, в мистическом оза-
рении, творческом акте. Т.А. Кузьмина показыва-
ет, что концепция Н.А. Бердяева в отличие от сар-
тровскои�  предполагает свободу не только как свою 
«форму» (в кантовском смысле), и условие, но и ее 
«качественную» характеристику («какои�  дух»). 
«Качественность» свободы означает в этом случае 
подчинение, но свободное, высшему — божествен-
ному — закону (с.155–156).

Концепция С. Кье�ркегора представлена в мо-
нографии моралью как страсть существования. 
Страсти человеческие... Уникальные и бессмерт-
ные. Они возобновляются в каждом поколении 
и вместе с тем сохраняют свою органичность на 
фоне другои�  эпохи. Любовь, страх, вера, власто-
любие, фанатизм... Не они ли правят миром? Не 
через них ли проступает человеческое бытие? Про-
ницательные мудрецы, писатели разных времен 
стремились вглядеться в человека, захваченного 
сильнеи� шим порывом, вои� ти в мир тончаи� ших 
душевных переживании� , распознать в них таи� ны 
мира. Рационалистическая философия расценива-
ла страсти как своеобразную помеху в кристально 
ясном процессе познания. Под страстью Кье�ркегор 
понимает постоянную заинтересованность в соб-
ственном существовании. Этическое трактуется 
им как «субъективное», иначе говоря, как индиви-
дуальное и конкретное, но в таком своем качестве 
оно в то же время абсолютно.

Должна ли этика искать собственные базовые 
основоположения? Эта проблема в последние годы 
стала предметом острых дискуссии� . Т.А. Кузьмина 
доказательно стоит на позиции абсолютности мо-
рали. Она еще раз подчеркивает, что Кант рассма-

себя приверженцем экзистенциальнои�  философии. 
Речь идет не об отдельнои� , исторически сформи-
ровавшеи� ся школе философов. Критерием здесь 
является установка на обнаружение и воспроиз-
ведение особого жизненного опыта, отражающего 
уникальные, трепетные и зачастую нешаблонные 
переживания человека.

Философия тем и отличается от науки, что не 
согласуется с общезначимыми выводами. Она не 
требует отточенного согласия в псевдопарадиг-
мальных измерениях окончательного знания. Уже 
стало очевидным, что такои�  подход неизбежно при-
водит к схематизации философского знания, а глав-
ное к безразличию к неповторимости человеческои�  
жизни, к индивидуально-личностным характери-
стика человека. Монография соотнесена с фило-
софским постижением этики и культуры. В этом ее 
сознательное ограничение и итоговая направлен-
ность. Т.А. Кузьмина показывает, что известное кан-
товское положение о морали сводится к тому, что в 
нравственности мы сами являемся законодателя-
ми, в моральном (свободном) поступке мы «сами от 
себя» начинаем цепь причин и следствии� .

Человеку либо внятен «небесныи�  голос», либо 
он воспринимает себя как заложника имманентно-
го мира, машины, обусловленнои�  внешними при-
чинами. Является ли потомок Адама животным 
или в нем отчетливо проступает сугубо человече-
ское, — вот залог двумирности человека. Кантов-
ская трактовка личности сочетает в себе совер-
шенно несоединимыми, по первому впечатлению, 
слагаемые — свободу и вечность, которая выступа-
ет и как неизменность и непререкаемость законов 
«формального». Природная склонность человека в 
том, что он никогда не утратит интереса к транс-
ценденции, к трансцендентному чувству и зову.

Истина открывается и может открыться че-
ловеку только в личном опыте. Это положение по-
зволяет критически относиться к общезначимым 
директивам, к внерефлексивному опыту, к различ-
ным идеологиям, которые сегодня в России при-
обретают характер принудительных практик. Т.А. 
Кузьмина далека от отвлеченнои�  апологии нон-
конформизма, ведущего подчас к психическои�  па-
тологии. Она показывает, что неповторимыи�  лич-
ностныи�  опыт не безразличен для других людеи� . 
Он-то и обладает неиссякаемои�  креативностью и 
открытостью поступка.

Вслед за Ж.-П. Сартром Т.А. Кузьмина анали-
зирует мораль в ситуации радикальнои�  свободы. 
Человек «осужден» быть свободным. Это свобода 
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Другои�  фактор, свидетельствующии�  о близости 
культуры и религии, как считает Н.А. Бердяев, — 
это символическии�  характер самои�  культуры. Свои�  
символизм культура получила от культовои�  сим-
волики. Духовное содержание культуры выражено 
не реалистически, а символически. Все достиже-
ния культуры по природе своеи�  символичны. В неи�  
даны не последние достижения бытия, а лишь сим-
волические его знаки. Такова же и природа куль-
та, которая есть прообраз осуществленных боже-
ственных таи� н.

Т.А. Кузьмина не подводит итоги собственных 
размышлении�  в жанре обычного заключения. На-
значение этих строк — иное: дать еще одно «по-
следнее оправдание тем оценкам, которые за-
давались некоторым тенденциям в современнои�  
философии(в первую очередь, отрицание транс-
цендентального и трансцендентного измерения 
человеческого бытия и, как следствие, отрицание 
нормативности морали, а в итоге и подрыв основа-
нии�  морали в целом), показав их логическое завер-
шение и наиболее наглядное воплощение в пост-
модернизме.

Отметим, что Т.А. Кузьмина — яркии�  предста-
витель отечественного философского мышления, 
которое отличается академичностью, глубинои�  и 
страстного погружения в проблемы, которые не 
утрачивают своеи�  остроты и злободневности.

ГРАНИ ЛЮБОМУДРИЯ

Краткое введение в философию: Учеб. пособие 
/ М. Кукарцева, И. Дмитриева, Е. Бумагина и др. 
М., 2014. 416 с. (тираж 1000 экз.).

Скажу сразу: учебное пособие не имеет анало-
гов в отечественнои�  литературе. Оно своеобразно 
и по изложению, и по способам подачи материала, 
и по языку. В аннотации отмечено, что книга — од-
новременно и учебное пособие, и краткии�  путево-
дитель, где читатель сам выбирает стратегию про-
чтения: либо двигаться вслед за авторами, либо 
выбирать свои�  путь прочтения и освоения фило-
софского знания, что-то при этом пропуская в по-
собии, а что-то углубленно изучая.

Пособие рассчитано на то, чтобы, с однои�  сто-
роны, целостно и систематично представить фило-
софское знание, а с другои�  — сделать это в макси-
мально сжатои� , лапидарнои�  форме, так, чтобы у 
читателя сложилась «картинка» философии, был 
получен предварительныи�  ответ на вопрос: «а что 
же это такое?». Поэтому такие темы, как строение 

тривал мораль как проявление человеческои�  при-
роды как таковои� , как онтологическое свои� ство 
человека. Заключительныи�  раздел монографии 
откликается на три вопроса: Каков источник цен-
ностеи�  так современнои�  так называемои�  секуляр-
нои�  культуры (откуда они «пошли быть?»). Какова 
их историческая судьба (изменилось ли их содер-
жание и в какую сторону?) И, наконец, каковы при-
чины разъединения «земли» и «неба»?

Выступая несколько лет назад в Институте фи-
лософии известныи� , ныне покои� ныи� , философ М.С. 
Каган призывал к возрождению духовности. Пре-
жде всего, он отсек те источники, которые, по его 
мнению, не ведут к царство Духа. На первом месте 
оказалась религия, на втором — культура. Но если 
не они провозвестники духовности, то где же ее ис-
кать? В отечественнои�  литературе характер догмы 
обрело также разграничение культуры и религии 
путем признания идеи автономности культуры. 
«Именно в отталкивании от религии, — пишет Т.А. 
Кузьмина, — противопоставлении еи�  и в ее крити-
ке («всегда разоблачающеи� » и «преодолевающеи� ») 
светская культура и начинает мнить себя не толь-
ко автономнои�  (т.е.сама в себе имеющеи�  свое осно-
вание и оправдание), но и претендовать на статус 
некоего абсолюта, задающего смысл человеческои�  
жизни в целом» (с.226).

Этот процесс «разбегания галактик», поиска 
суверенности каждои�  теоретическои�  сферы, будь 
то культура, наука или политика, — деи� ствительно 
стал заметным. Эта «мятежная вера», по определе-
нию Р. Гвардини, и определяет духовную акустику 
времени.

В неи� -то и утрачивается держащая человече-
скую жизнь иерархия ценностеи� . Эти рассуждения 
подводят автора монографии к мысли, что челове-
ческии�  выбор имеет не психологическую характе-
ристику (как, скажем, своеволие), а духовно-онто-
логическую.

Природа культа, его связь с феноменом культу-
ры рассматриваются также в концепции Н.А. Бер-
дяева. По его мнению, культура в свои�  органиче-
скии�  период была связана с жизнью религиознои� . 
Так было в великих древних культурах, в культуре 
греческои� , в культуре средневековои� , в культуре 
раннего Возрождения. Благородное происхожде-
ние культуры русскии�  философ связывает с иерар-
хическим характером культа. Культура имеет ре-
лигиозные основы. Об этом, по мнению Бердяева, 
свидетельствует не только теология, но и совре-
менное научное знание.
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Фреи� да культурологическими, социологическими 
и интерперсональными компонентами. В неи�  Хор-
ни выступила с резкои�  критикои�  фреи� довскои�  те-
ории либидо, концепции�  тревоги и нарциссизма, а 
также отвергла тезис Фреи� да о том, что возникно-
вение неврозов зависит от инстинктивных и гене-
тических факторов. Данная критика фреи� довскои�  
теории, по мнению Хорни, позволит психоанализу 
путем устранения спорных элементов развиться 
до вершин его возможностеи� .

В даннои�  книге впервые представлены две 
статьи американского психоаналитика Дж.Л. Ру-
бинса, посвященные последующим преобразова-
ниям в разработанном Хорни психоанализе и ис-
следованию ее жизни и творчества, а также полная 
библиография ее трудов.

Автор введения Джек Л. Рубинс справедливо 
подчеркивает, что в работах Хорни, в скрытом или 
явном виде, представлены различные теории пси-
хологическои�  мотивации, организации и поведе-
ния личности, как здоровои� , так и невротическои� , 
философское осмысление человеческои�  природы, 
критика современного общества и общие принци-
пы терапевтическои�  тематики.

Неофреи� дисты упрекали З. Фреи� да в том, что в 
своеи�  теоретическои�  деятельности, а также в прак-
тическои�  работе, он не обращался к проблемам 
культуры. К. Хорни считала, что игнорирование 
Фреи� дом культурных факторов приводило к лож-
ным обобщениям. Более того, как она полагала, 
именно из-за этого психоанализ зашел в тупик. В 
известнои�  мере эти замечания справедливы. Прав-
да, исследовательская эволюция З. Фреи� да вела 
его к более внимательному изучению культурно-
го контекста. Фреи� д раскрывал генезис культуры, 
исходя из природных инстинктов человека. По его 
мнению, врожденное бессознательное влечение 
вызвало грех, которыи�  оказался поворотным пун-
ктом в происхождении человека, перводвигателем 
человеческои�  истории. Культура, считал З. Фреи� д, 
демонстрирует две стороны. Во-первых, она ох-
ватывает все приобретенные людьми знания и 
умения, дающие людям возможность овладеть си-
лами природы и получить от них материальные 
блага для удовлетворения своих потребностеи� . Во-
вторых, в нее входят все те установления, которые 
необходимы для упорядочения взаимоотношении�  
в обществе, особенно для распределения достижи-
мых материальных благ.

Первоначально примыкавшие к фреи� довскои�  
школе К. Хорни, Г.С. Сэлливан, Э. Фромм и А. Карди-

философского знания, организация философского 
метода, аксиологическое знание, строение ценно-
стеи� , а также античная философия как основа клас-
сическои�  образованности составляют ядро учеб-
ного материала книги. Другие темы, такие, как 
онтология, теория познания, концепции сознания 
освещены кратко, авторы остановились только на 
ключевых вопросах и проблемах, оставив деталь-
ные схемы и разъяснения для аудиторных занятии�  
или самостоятельных штудии� .

Многое из того, что окружает человека, он впу-
скает в собственную душу безотчетно, без крити-
ческои�  оценки, принимая окружающии�  мир таким, 
как он есть, не задумываясь о его природе. Обычно 
человек старается жить просто и не испытывает 
потребности в последовательном размышлении. 
Груз постоянного раздумья зачастую кажется не-
переносимым. Но человеку присуще и иное состо-
яние души. Он открывает в себе способность про-
двигаться к одухотворяющеи�  истине, открывать 
таи� ны реальности наслаждаться самим процессом 
развертывания мысли.

Философия как особая дисциплина изучает 
общие законы природы, всего универсума и обще-
ства, стремясь показать место человека в этом 
мире. Она имеет дело с глубинными, сокровенными 
переживаниями человека, с его попыткои�  обрести 
истину, осознать смысл жизни. Философия имеет 
дело с предельными, вековечными вопросами. На-
ука, конечно, тоже пытается выстроить относи-
тельно целостную картину мира. Но она погружена 
в конкретности, решает множество частных задач. 
В этом смысле философия гораздо свободнее. Она 
задумывается, размышляет над универсальными 
проблемами.

В учебном пособии много интересных мыс-
леи� , находок, четких обосновании� . Однако на из-
ложении лежит печать известнои�  схематичности, 
что очевидно и вытекает из желания рассказать о 
многом, но кратко.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ ФРЕЙДА

Хорни Карен. Новые пути в психоанализе (1939) 
/ Перевод с англ. В.В. Старовойтова; под ред. А.М. 
Боковикова. М., 2014. 400 с. (тираж 1000 экз.).

Вторая книга яркои�  представительницы пси-
хоанализа и одного из лидеров неофреи� дизма Ка-
рен Хорни «Новые пути в психоанализе» посвяще-
на реформации психоанализа и фреи� дизма путем 
отказа от ряда положении�  и дополнения учения 
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ское состояние. Но ведь современному человеку, 
готовому иметь потомка, совсем не обязательно 
убивать другого человека.

Возьмем и другие иллюстрации. Человек ан-
тичного мира привык тратить заработанные день-
ги на собственные нужды. Сколько заработал — 
столько полагается и благ. Сама идея накопления, 
то есть оставления денег на «черныи�  день», пока-
залась бы ему страннои� . Тот же, кто откладывал 
сбережения, чувствовал себя не вполне уютно. Он 
невольно оказывался бы в невротическои�  ситуа-
ции. Заимодавцы постоянно испытывали на себе 
диктат общих культурных традиции� , порицающих 
«жизнь вперед».

Девушка, которая не стремится наи� ти свое 
место в обществе, обрести социальныи�  статус, 
была бы нормальнои�  в культуре пуэбло. Однако 
в современном мире юная особая оказалась бы в 
невротическои�  ситуации именно потому, что она 
не состоялась, не нашла себя. Можно ли считать 
нормальным человека, которыи�  утверждает, буд-
то чувствует приближение животного и могут по-
казать на своем теле знаки, благодаря которым 
об этом узнают? Однако в культуре бушменов это 
считается обычнои�  нормои� . Европеец, попавшии�  в 
такую социальную среду, видимо, мог бы испыты-
вать невротические состояния.

Для японца совершить в определенных обсто-
ятельствах акт харакири — ни что иное, как дело 
чести. Тот, кто не смог бы соответствовать долгу, 
стал бы презираем. Однако в православнои�  культу-
ре такои�  поступок рассматривался бы как погубле-
ние души. Брачные контракты стали традициеи�  в 
западном мире, но в россии� скои�  культуре они при-
живаются с трудом. Сама мысль о разделении иму-
щества в момент венчания, когда брак заключается 
перед Богом, рассматривается как кощунственная.

Согласно законам средневекового Китая, 
взрослыи�  сын мог поступиться запретом своих ро-
дителеи�  только через пять лет после их кончины. 
Хорошо это или плохо? У каждого народа — свои 
культурные особенности, свои правила жизни. Че-
ловеку европеи� скои�  культуры может показаться 
странным, что надо называть родителеи�  на «вы», 
согласовывать свою любовь с отцом и матерью, 
чтить их волю даже после их смерти. Однако эти 
традиции помогли китаи� цам сохранить высокое 
достоинство семьи. Наверное, сын или дочь могли 
видеть у родителеи�  какие-то недостатки. Но они 
ни на минуту не забывали, что именно эти люди, 
отец и мать, даровали им жизнь. В китаи� скои�  куль-

нер, под влиянием американских социологических 
и бихевиористских теории�  стали придавать огром-
ное значение роли социальнои�  среды. Они рассма-
тривали воздеи� ствие общества на человека как ре-
шающее для формирования его психики. Немалое 
воздеи� ствие на неофреи� дизм оказала американ-
ская школа культурантропологии. Исследователи 
обнаружили, что человеческая природа как некая 
относительно целостная данность вовсе не по-
рождает единыи�  культурныи�  космос. В некоторых 
регионах Земли существуют разнородные феноме-
ны, отражающие ценностно-духовную практику 
человека. Культурные миры неповторимы, они де-
монстрируют разные виды ментальности, что под-
талкивает к выводу о чрезвычаи� ном многообразии 
культурного опыта человечества.

Формы, которые принимают биологические 
и общественные процессы, бесчисленны, и эти 
формы — культурные. Возьмем пример, где био-
логическое и общественное тесно сплетены. Во 
многих культурах физически слабые всегда оказы-
ваются в невыгодном положении. Но есть группы, 
в которых деи� ствуют специальные сдерживающие 
механизмы, не позволяющие сильным использо-
вать слабых. Запугивание получает общественное 
порицание и поэтому встречается краи� не редко. В 
некоторых обществах существует тенденция на-
значать физически слабых на привилегированные 
должности.

Культурная антропология исходила из следу-
ющего положения: поместите людеи� , воспитанных 
в разных обществах и следующих разным традици-
ям, на один необитаемыи�  остров. То, что каждыи�  из 
них увидит, будет далеко не одинаковым. Неодина-
ковы будут и способы их поведения в новых усло-
виях. Между людьми и их окружением расположен 
неосязаемыи�  и невидимыи� , но вполне реальныи�  
экран. Этот экран — «культура».

Такое обилие культурных феноменов подтал-
кивает К. Хорни и других неофреи� дистов к выводу: 
нет и не может быть неврозов, которые присущи 
человеку по определению, то, что в однои�  культуре 
вызывает невротические реакции, в другои�  куль-
туре может являться нормои� . Возьмем некоторые 
иллюстрации. Человек архаическои�  культуры был 
убежден в том, что для рождения ребенка, нужно 
непременно убить чужака. Иначе откуда же возь-
мется душа, которая переи� дет в чрево его жены? И 
вот он ходит в поисках жертвы, томясь отцовским 
инстинктом. Но жертва не торопится попасть под 
его стрелу. Это рождает напряженное, невротиче-
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связаны со своеобразием менталитета другои�  
страны, другого народа. Почему европеи� цу труд-
но, например, вои� ти в восточныи�  бизнес? Деловая 
жизнь в Восточнои�  Азии имеет «семеи� ныи�  харак-
тер». Предприниматели стараются вести дела не 
в одиночку, а опираясь на самых близких людеи� . 
Поэтому у них есть и личные отношения внутри 
фирмы и личные обязательства. Понятное дело, 
что иностранцу оказаться внутри этои�  восточнои�  
деловои�  этики трудно.

Восточная культура опирается на такие по-
нятия, которые нелегко совмещаются в сознании 
европеи� ца: иерархия и гармония. Для западного 
человека иерархия, разумеется, позволяет соз-
дать некое подобие порядка, но она вряд ли может 
обеспечить согласие. Ведь европеи� цу приходит-
ся выполнять волю руководителя. Стало быть, до 
гармонии далеко. Можно говорить лишь о скоор-
динированных деи� ствиях.

Столь же иным окажется и для европеи� ца, и, 
скажем, для японца понятие равенства. В евро-
пеи� ском сознании люди рождаются равными и 
поэтому имеют право ощущать себя равными вну-
три общества. Для китаи� ца или японца равенство 
не всеобщии�  принцип, а возможность оказаться с 
кем-то на однои�  ступеньке организации. Равенство 
обнаруживается только в том смысле, что маршала 
или два сержанта могут быть равными, поскольку 
находятся на одном уровне иерархических уступов.

В отличие от европеи� цев китаи� цы и японцы 
постоянно отождествляют себя с какои� -то груп-
пои� . Это может быть семья, фирмы, профессио-
нальныи�  союз. Поэтому они имеют стои� кии�  навык 
деи� ствовать сообща, но при этом неизменно пом-
нить о своем положении. Европеец, наоборот, при-
учен к самостоятельности, он пытается оторваться 
от группы, возвыситься над неи� , переи� ти к другую 
группу. Для восточного человека ценностью об-
ладает не самостоятельность или отделенность, 
а, напротив, причастность к чему-то. Это то самое 
чувство, которое испытывает человек, поющии�  в 
ходе или шагающии�  в строю1.

Когда вы разговариваете с восточным челове-
ком, вас может разочаровать его интерес к вам не 
как к личности, а как к выразителю социальнои�  но-
менклатуры. Японец при первои�  беседе непремен-
но постарается выяснить, каков ваш социальныи�  
статус, какую должность вы занимаете, какои�  име-

1 См.: Овчинников Вс. Выход на Восток // Популярная пси-
хология. 2004. № 5. С. 21.

туре не мог появиться такои�  герои� , как Павлик 
Морозов, потому что по китаи� ским средневековым 
законам сын, которыи�  донес на отца, наказывался 
сурово, вплоть до смертнои�  казни.

В европеи� скои�  культуре сердечная близость, 
возможность говорить с родителями как с равны-
ми (то есть на «ты») ценилась выше, чем в древне-
китаи� скои� . Дети, рожденные в царских или коро-
левских семьях, не могли жениться или выходить 
замуж без согласия родителеи� . Считались с волеи�  
отца или матери в тех случаях, когда родители рас-
полагали капиталом. Но в целом в европеи� скои�  
культуре не было такого культа семьи, как в Древ-
нем Китае. Дети далеко не всегда считались с во-
леи�  родителеи� .

В результате европеи� ская культура знает та-
кое явление, как конфликт поколении� . Родители 
не считают, что дети должны обращаться к ним 
только на «вы», близкое «ты» между родственни-
ками гораздо лучше. Дети могут выбирать инои�  
образ жизни, жениться по собственному выбору. 
Мы знаем тургеневское «Отцы и дети», лермон-
товское «Печально я гляжу на наше поколение…» 
Родители часто страдают, что дети живут своеи�  
жизнью, даже не посвящая в нее родителеи� , не ока-
зывают отцу и матери должного уважения. Дале-
ко не все дети проникаются мыслью, что именно 
родители подарили им возможность жить на этои�  
земле. Например, можно услышать такое: «А я во-
все не просил меня рожать. Они даже не спросили 
мое мнение». В древнекитаи� скои�  культуре такое 
совершенно невозможно. Юноша и девушка подчи-
нялись воле родителеи� . Они знали, что сами станут 
стариками и им будет оказано глубокое уважение, 
что они будут вознаграждены за свое поведение.

Мысль К. Хорни о том, что характер невроза за-
висит в первую очередь от социальных факторов, 
от культурных ценностеи� , оказалась весьма про-
дуктивнои� . В результате внутри фреи� дизма про-
изошли существенные изменения. Так, оказались 
отвергнутыми теория сублимации и учение о ли-
бидо. Неофреи� дисты по существу «социологизи-
ровали» психологию. Первые попытки объяснить 
сходства и различия культур предполагали психи-
ческое единство человека. Они изучали реакции 
человеческого организма на разнообразные сти-
мулы и условия жизни. Человеческая психология 
оценивалась как пластичная и способная к беско-
нечнои�  изменчивости.

Когда мы имеем дело с другои�  культурои� , нас 
волнует вопрос, как избежать ошибок, которые 
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аналитическои�  теории К. Хорни. Он полагает, что 
решающее значения для развития человека име-
ют отношения между родителем и ребенком. По 
мнению К. Хорни, основу мотивации человека со-
ставляют две потребности: потребность в удовлет-
ворении и потребность в безопасности. Огромную 
роль в формировании психики американская ис-
следовательница придает феномену страха.

Таким образом, К. Хорни пытается отвергнуть 
теорию сексуальности З. Фреи� да. Она полагает, что 
связь между ранними переживаниями и позднеи� -
шими особенностями оказалась более сложнои� , 
чем предполагал З. Фреи� д. Поэтому важно заново 
искать те факторы окружающеи�  среды, которые 
ответственны за возникновение невротических 
конфликтов.

В разных работах К. Хорни отмечала, что не-
врозы возникают не благодаря Эдипову комплексу, 
а в результате нарушении�  в человеческих взаимо-
отношениях. Поэты и философы всех времен зна-
ли, что жертвои�  психических расстрои� ств никогда 
не становится безмятежныи� , уравновешенныи�  
человек, но это всегда человек, раздираемыи�  вну-
тренними конфликтами. Любои�  невроз есть не-
вроз определенного характера. И он рождается из 
чувства изолированности, беспомощности, страха 
и враждебности.

Однако устранив фреи� довскую концепцию 
психосексуального развития личности, К. Хорни 
не сумела глубоко проанализировать феномен 
власти. Деи� ствительно, какова внутренняя (ин-
троспективная) «психологическая картина, мо-
тивационная основа бесчеловечного поведения 
самих властителеи�  (правителеи� , иерархов, «авто-
ритетов»), которые, не теряя душевного комфорта, 
обрекают людеи�  на невзгоды и страдания? «Власть 
развращает человека, абсолютная власть развра-
щает абсолютно». Неужели любои�  человек, обрет-
шии�  власть, способен на подобное «развращение»? 
Или только «избранные»?2.

По мнению К. Хорни, далеко не во всех куль-
турах в качестве ценности выступают власть, пре-
стиж или богатство. Власть — это способность и 
реальная возможность правителеи�  или народа 
оказывать радикальное и всеобъемлющее влияние 
на деятельность, поведение, сознание и помыслы 
людеи� , распоряжаться их судьбами. В самых при-
митивных обществах, где основным источником 

2 Диденко Б.А. Хищная власть. Зоопсихология сильных 
мира сего. М., 1997. С. 3.

ете стаж, награды и характеристики. Он обязатель-
но проверит, знают ли о вас более высокопостав-
ленныи�  особы. Судьба делового контакта зависит 
от всех этих сведении� .

Неофреи� дисты, как и культурные антропологи, 
считали, что «врожденные дарования» лишь про-
являются лишь в результате деи� ствия культурных 
процессов. В больнице в Нью-Мексико родились 
дети зуни, навахо и белыи�  американец. Их можно 
определять как чрезмерно активного, среднего и 
неактивного. Дети каждои�  «расовои�  группы» по-
падали в каждую из этих категории� , хотя большая 
часть белых детеи�  рассматривалась как чрезмер-
но активная. Однако через два года ребенок зуни 
уже не выглядел более активным по сравнению с 
белым малышом, но по сравнению с другими деть-
ми своего племени он казался самым активным. 
Ребенок навахо занимал положение между белым 
ребенком и ребенком зуни. Но он остался чрезмер-
но активным для норм родного племени.

Стремление К. Хорни уточнить понятие не-
вроза заслуживает признания. Ее широкая извест-
ность была связана с тем, что она в числе первых 
перешла от изучения классических форм невро-
за к распознаванию новеи� ших видов патологии 
в современном обществе. Сеи� час, спустя почти 
шестьдесят лет (работа «Невротическая личность 
нашего времени» вышла в 1937 г.), мы можем со-
поставить невротические реакции наших днеи�  с 
теми, которые попали в поле зрения К. Хорни.

Американская исследовательница пишет о 
стремлении к власти. Здесь она явно находится 
под влиянием А. Адлера. Последнии�  считал, что в 
основе человеческои�  деятельности лежит стрем-
ление к личному превосходству. Эта идея-цель, 
хотя он лишь смутно осознается индивидом, ста-
новится центром формирования личности, об-
условливая ее психику. Личность по своему фор-
мированию, полагал Адлер, всегда социальна. К. 
Хорни настаивает на том, что власть, престиж и 
обладание — это аспекты однои�  проблемы. Нор-
мальныи�  человек, по ее мнению, стремится вы-
строить разносторонние отношения с другими 
людьми. Невротик, напротив, старается домини-
ровать, завоевывать престиж и добиваться бла-
госостояния. Конечно, К. Хорни уточняет свою 
мысль: невротическое стремление к власти рож-
дается из тревожности, ненависти и чувства соб-
ственнои�  неполноценности.

Чтобы в полнои�  мере оценить эти выводы, 
следует подои� ти к основным положениям психо-
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возможность властвовать. Власть меньше всего 
инициируется здоровыми потребностями. Нор-
мальное стремление к власти, считает К. Хорни, 
рождается из силы. Однако невротическая тяга 
к доминированию в наши дни также вытекает 
из мощи, из стремления навязывать свою волю и 
свои�  диктат. Невротическое стремление к власти, 
престижу и обладанию служат не только защитои�  
от тревожности, неполноценности. Они позволя-
ют сублимировать огромную энергию агрессии и 
враждебности.

Власть постоянно озабочена поисками «врага» 
и успешно находит его. Текстологическии�  анализ 
речеи�  Гитлера показал, что, обвиняя во всех бедах 
немецкого народа евреев и коммунистов, вождь 
нацистов только один раз назвал впрямую. В 
остальных речах он говорил: «они, вы знаете, о ком 
я говорю…» И разъяренная толпа орала: «знаем…» 
В нашеи�  сегодняшнеи�  деи� ствительности успешно 
лепится образ олигарха как главного виновника 
всех наших современных бед.

существования была охота или собирательство, 
власть осуществляло лицо, которое по всеобщему 
признанию было компетентным для выполнения 
этои�  задачи. То, какими качествами должен был 
обладать этот человек, в большеи�  степени зависе-
ло от конкретных обстоятельств. Как правило, эти 
качества включали жизненныи�  опыт, мудрость, ве-
ликодушие, мастерство, «внешность», храбрость. 
Во многих племенах не существовало постояннои�  
власти. Она устанавливалась только тогда, когда 
возникала необходимость в неи� . Разные представи-
тели власти осуществляли ее в различных сферах: 
ведения вои� ны, отправления религии, решения 
споров. Когда исчезали или ослабевали качества, 
на которые опиралась данная власть, переставала 
существовать и власть.

Однако в современных условиях именно тяга 
к власти характеризует цивилизационныи�  уклад. 
Американскии�  футуролог Э. Тоффлер, отмечая, что 
знание станет паролем нового века, в то же вре-
мя добавляет: именно знание будет обеспечивать 
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