
И если античная культура развивалась под флагом космогонии, сред
невековая -  под флагом религиозной рациональности, Возрождения и 
Нового Времени -  под флагом гуманизации рациональности, то новей
шее время -  под флагом теолого-научной рациональности.

В последнее десятилетие XX века церковь торжествует победу. Офи
циальная идеология под видом мировоззренческого плюрализма спо
собствует расцвету религии.

Р.Н.Юсупов 
г. Екатеринбург

ФИЛОСОФИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Появление философии предполагает некоторый опыт philein, который 
предшествовал бы ее появлению. Это опыт ’’самого бытия”, опыт лю
бви, свободы. Он означает возможность говорить так, как говорит Ло
гос. Философия здесь как таковая еще не появилась на свет, не ста
ла чем-то осязаемым, но мы, вслед за Гераклитом можем воскликнуть: 
’’Эта вот Речь, сущая вечно, согласно которой все происходит...” Мы
шление, оторвавшись от привычных конечных вещей, обращается к бес
конечным, стремится познать такие предметы, как свобода, само по фор
ме оставаясь конечным. Поэтому можно говорить, что способ осмысле
ния здесь не соответствует содержанию. Такое мышление как бы об
наруживает перед сознанием то, что объекты суть по истине. Поэтому 
мышление приступает прямо к предметам, воспроизводит содержание 
ощущений и созерцаний и делает его содержанием мысли. Далее оно 
останавливается на этом содержании, удерживает его. Таким образом 
предел определений рассудка, взятый в изолированности, признается 
чем-то незыблемым, последним, не могущим подвергнуться со стороны 
своего другого, которое представляет его границу. Это происходит по
тому, что сознание оказывается бессильным удержать первоначальную 
свободу, гармонию. Свобода оказывается, таким образом, вне налич
ного опыта мышления. Дух покидает свой дом.

В чем же причина наступающего духовного обнищания? Почему рас
судочное мышление оказывается бессильным удержать в себе перво
начальную гармонию, свободу? Потому, что оперирование понятиями 
здесь -  внешне по отношению к предметам присвоение им предикатов, 
найденных готовыми в самом мышлении. В этом смысле оно не объ
ективно, а субъективно, поскольку не дает объекту определяться сво
бодно из самого себя. В его утверждениях, таким образом, отсутствует 
опора на действительность, что приводит к выветриванию реального, 
конкретного содержания. Эти утверждения не обладают действитель
ностью в каком-нибудь отношении.

История философии изображает не только лишь внешнее, уже проис
шедшее, а сама становится в главном наукой философии. Чтобы та
ким образом воспринять данное нам в традиции, необходима откры
тость, расположенность к вслушиванию, а это предполагает определен
ное ’’примирение с действительностью”. Но как это возможно? Понять 
это помогает уяснение природы философии.



Согласно немецкой классике философия есть современная ей эпоха, 
постигнутая в мышлении. Постичь то, что есть -  вот в чем ее задача. 
И в качестве мысли о мире она является лишь тогда, когда действи
тельность заканчивает свой процесс образования. Лишь в пору зрело
сти действительности идеальное выступает наряду с реальным и строит 
для себя в образе мысли тот же самый мир, лишь постигутый в своей 
субстанции. В философии дух, той эпохи к которой она принадлежит, 
становится предметом, позволяет себя осознать. И тогда ночь кризи
са приходит к концу и прерывается восходом, который сразу, словно 
вспышка молнии озаряет картину нового мира.

H.A.Суркова 
г. Стерлитамак

ДУХ И СИСТЕМНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Эпистемология базировалась на протяжении двух тысяч лет на ев
клидовом мышлении, классическая наука отталкивалась от принципа 
доказательства и поиска самоочевидных аксиом.

Наше сегодняшнее сознание впадает в идеалистический догматизм. 
Некоторые из нас верят в возрождение духовности, совершенно не по
нимая, что данная духовность есть прежде всего качественная характе
ристика сознания, что требует систематической оформленности.

Духовность -  прежде всего системность. Немецкий философ Фихте 
исходил из рассмотрения духа как системы, а не из негласного проти
вопоставления, которым пропитан критический метод Канта. Следо
вательно, система философских категорий должна быть организована 
именно таким образом, чтобы она саморазвивалась и данное самораз
витие воспроизводило бы важнейшие категории природы, истории и мо
рали. Однако системность подрывала основы религии, базис которой, 
как известно, составляет вера в откровение. Поэтому Божественный 
дух так же необходимо было представить в виде системы, дабы полу
чить полное согласование между религией и философией религии, ме
жду мировоззрением и гносеологией.

Абсолютизация как духовности так и системности чревата кризисом 
личностного начала в философии. Лишь гармоническое единство может 
рассматриваться в качестве фундаментального принципа возрождения 
культуры и личности.

В. А. Антонов 
г. Екатеринбург

ОБЩЕСТВО, ПОСТРОЕННОЕ НА ЗНАНИЯХ

В ходе человеческой деятельности воспроизводятся сверхприродные 
условия бытия -  социальные отношения, культура, наконец, сам человек 
как биосоциальное, а не чисто биологическое существо.

Знаковая форма информационных связей представлена с внешней сто
роны в виде: ’’орудие-знак”, а с внутренней: ’’знак-объект” В первом


