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ВВЕДЕНИЕ 

Данное учебное пособие предназначено для студентов ИДО ТПУ гуманитар-

ных специальностей. В учебном пособии в краткой форме изложены основные кон-

цепции современной науки, где выделены частнонаучные: физическая, химическая, 

историческая картины мира. 

В краткой форме представлен генезис научных картин мира в истории науки. 

Рассматривается становление научной картины мира на основе мифологической, 

религиозной и философской картин мира. Даны характеристики каждой из перечис-

ленных картин мира. Для иллюстрации предлагаются примеры из истории, мифоло-

гии, религии, философии, науки.  

Представленный в пособии материал строится на основании периодизации 

научных картин мира, предложенной российским ученым В.С.Степиным. Таким об-

разом, в пособии представлены классическая, неклассическая и постнеклассическая 

картины мира. Классическая картина мира характеризуется принципами классиче-

ской механики И.Ньютона. Неклассическая картина мира сформировалась под вли-

янием идей А.Эйнштейна, изложенных им в общей теории относительности и спе-

циальной теории относительности. Постнеклассическая картина мира формируется 

под воздействием идей синергетики, т.е. учения о мире как открытой самооргани-

зующейся системе. 

Особенностью данного пособия является наличие социально-гуманитарной 

картины мира. Социально-гуманитарная картина мира представлена историей, со-

циологией, экономикой. Учебное пособие включает справочный материал.  

Пособие подготовлено на кафедре философии, соответствует программе дис-

циплины. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КАРТИНЫ МИРА 

1.1. Понятие мифологической, религиозной и философской 
 картины мира 

Картина мира это – система взглядов на объективный мир и место в 
нем человека. 

Выделяют следующие картины мира: 

 мифологическую; 

 религиозную; 

 философскую; 

 научную. 
Рассмотрим особенности мифологической (Мithos – предание, log-

os – учение) картины мира. 
Мифологическая картина мира определяется художественно-

эмоциональным переживанием мира, его чувственным восприятием и 
как результат нерационального восприятия - общественные иллюзии. 
Происходящие вокруг события объяснялись с помощью мифических 
персонажей, например, гроза – результат гнева Зевса в греческой мифо-
логии. 

Свойства мифологической картины мира: 

 очеловечивание природы, когда природные объекты наделяются 
способностями человека, например «море разбушевалось»; 

 наличие фантастических, т.е. не имеющих прообраза в действи-
тельности богов, например, кентавры; или антропоморфных богов, 
имеющих сходство с человеком, например Венера; 

 взаимодействие богов с человеком, т.е. возможность контакта в 
различных сферах жизнедеятельности, например, Ахиллес, Геракл, счи-
тавшиеся детьми бога и человека; 

 отсутствие абстрактных размышлений, т.е. мир воспринимался 
как совокупность «сказочных» образов, не требовавших рационального 
осмысления; 
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 практическая направленность мифа, которая проявлялась в том, 
что для достижения определенного результата предполагался набор 
конкретных действий, например, жертвоприношение. 

У каждого народа есть своя мифологическая система, объясняющая 
происхождение мира, его устройство, место и роль человека в мире.  

Можно привести примеры мифологических богов и существ в раз-
ных культурах. Лепрекон - персонаж ирландского фольклора, малень-
кий человечек, живущий в лесах. Домовой – персонаж славянской мифо-
логии, дух, который живёт в каждом доме. Гремлин – мифическое суще-
ство английского фольклора, злобный проказник, сродни домовому. 

Миф передавался в устных сказаниях из поколения в поколение, но 

в некоторых обществах, с появлением письменности, складывающейся 

традиции фиксации исторических событий появляются письменные ис-

точники, в которых изложена мифология. Наиболее известные – грече-

ские, индийские и китайские источники. 

Гомер – греческий поэт, время жизни которого датируется пример-

но VIII в. до н.э. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея». «Илиада» – осно-

вана на сказаниях древних греков о подвигах при осаде Трои. «Одис-

сея» – в основе – многочисленные сказания Древней Греции о подвигах 

героев, о богах.  

Гесиод – греческий поэт, время жизни – VIII в. до н.э. Автор поэм 

«Труды и дни», «Теогония». «Труды и дни» – нравственные правила, 

народные предания, мифы, басни. «Теогония» – систематизация сказа-

ний о богах, составление генеалогического древа богов.  

В современности мифологическая картина мира представлена в 

следующих явлениях культуры: рекламе, традициях, различных формах 

искусства. Например, в Москве, в сквере на Болотной площади, нахо-

дится памятник «Детям – жертвам пороков взрослых» скульптора 

М. Шемякина. Он образно изображает следующие пороки человечества: 

наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лжеуче-

ность, равнодушие, пропаганда насилия, садизм, позорный столб для 

беспамятных, эксплуатация детского труда, нищета, война.  

На следующем этапе развития человечества, с появлением мировых 

религий, зарождается религиозная картина мира. 

Религиозная (religio – святость) картина мира основана на вере в 

существование сверхъестественного, например, Бога и дьявола, рая и 

ада; не требует доказательств, рационального обоснования своих поло-

жений; истины веры считаются выше истин разума.  

Религиозная картина мира определяется специфическими свой-

ствами религии. Это наличие веры как способа существования религи-
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озного сознания и культа как системы утвердившихся ритуалов, догма-

тов, являющихся внешней формой проявления веры. 

Характеристики религиозной картины мира: 

 сверхъестественное занимает главенствующую роль в мирозда-

нии и жизни людей. Бог создает мир и управляет ходом истории и жиз-

нью отдельного человека; 

  разделено «земное» и сакральное, т.е. невозможен прямой кон-

такт человека с Богом, в отличие от мифологической картины мира. 

Религиозные картины мира различаются в зависимости от особен-

ностей той или иной религии. В современном мире выделяют три миро-

вые религии: буддизм, христианство, ислам. 

Буддизм возникает в VI–V вв. до н.э. на территории древней Ин-

дии. Основатель – Сидхартха Гаутама – БУДДА (санскрипт, букв. – 

просветленный) – имя, данное основателю буддизма. 

Основу буддизма составляют четыре благородные истины:  

 о страдании; 

 происхождении и причинах страдания; 

 подлинном прекращении страдания и устранения его источников; 

 истинных путях к прекращению страдания.  

Основная идея – достижение нирваны. Способ достижения нирва-

ны для всех людей – Срединный или Восьмеричный Путь. Этот путь 

напрямую связан с тремя разновидностями взращивания добродетелей:  

 нравственностью; 

 сосредоточением; 

 мудростью.  

Духовная практика прохождения по этим путям приводит к истин-

ному прекращению страдания и находит свою наивысшую точку в нир-

ване. 

Священная книга – Трипитака.  

Христианство оформляется к I в. н.э. на Востоке Римской империи 

(территории современного Израиля, в Палестине). Основатель – Иисус 

Христос (от греч. Χριστός – «помазанник», «мессия»). Основа – десять 

заповедей, зафиксированных в Ветхом Завете, и догматы, сформулиро-

ванные на Вселенских Соборах.  

Основные ортодоксальные (признанные Христианской церковью) 

направления: 

 католицизм; 

 православие; 

 протестантизм. 

Священная книга – Библия. 
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Ислам (араб. الإسلام, от корня син – лям – мим, al – Islām – покор-

ность Богу (Аллаху). Возникает в VI–VII вв. н.э. Основатель – Мухам-

мед (ок. 570–632) из племени Курайш, начавший проповедовать в Мек-

ке в VII в. 

Основу исламской картины мира составляют пять столпов мусуль-

манской веры: 

 произнесение символов веры: «Нет божества, кроме Аллаха, 

и Мухаммед – посланник Аллаха»; 

 ежедневные пятикратные молитвы; 

 соблюдение поста;  

 необходимость платить налог в пользу бедных;  

 совершать хадж (паломничество) к святым местам ислама – 

Мекку и Медину хотя бы раз в жизни.  

Основные направления ислама: 

 суннизм; 

 шиизм; 

 хариджизм. 

Священная книга – Коран (буквально – чтение вслух, речитатив). 

Параллельно с религией зарождается философия и развивается фи-

лософская картина мира как первая попытка рационального объяснения 

реальности. Началом философии считается VII–V вв. до н.э. Карл 

Ясперс (1883–1969) – немецкий философ, экзистенциалист разрабаты-

вал проблемы философии истории и философии культуры. Размышляя в 

работе «Смысл и назначение истории» над тем, что философия как но-

вый способ восприятия и осмысления мира возникает примерно в одно 

и то же время на территории Греции, Индии и Китая, вводит понятие 

«осевое время» – период в истории человечества, когда оно максималь-

но приблизилось к Оси (смыслу) бытия. Это же время – время станов-

ления мировых религий, которые также отвечают на вопрос о смысле 

бытия. 

Философская картина мира основана на знании, а не на вере или 

вымысле, как мифологическая и религиозная. Она предполагает ре-

флексию, т.е. содержит в себе размышления над собственными пред-

ставлениями о мире и о месте в нем человека. В отличие от предыдущих 

картин, философская картина мира логична, имеет внутреннее единство 

и систему, объясняет мир, опираясь на четкие понятия и категории. Ей 

присущи свободомыслие и критичность, т.е. отсутствие догм, проблем-

ное восприятие мира.  

Представления о реальности в рамках философской картины мира 

формируются на основе философских методов. Методология – система 
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принципов, обобщенных способов организации и построения теорети-

ческой действительности, а также учение об этой системе. 

Основные методы философии: 

1. Диалектика – метод, в рамках которого вещи и явления рассмат-

риваются гибко, критически, последовательно, с учетом их внутренних 

противоречий и изменений. 

2. Метафизика – метод, противоположный диалектике, при кото-

ром объекты рассматриваются обособленно, статично и однозначно (ве-

дется поиск абсолютной истины). 

Философские картины мира могут различаться в зависимости от 

исторического типа философии, ее национальной принадлежности, спе-

цифики философского направления. Изначально формируются две ос-

новные ветви философии: Восточная и Западная. Восточная философия 

в основном представлена философией Китая и Индии. Западная фило-

софия, зародившаяся в Древней Греции, проходит несколько этапов в 

своем развитии, каждый из которых определял специфику философской 

картины мира. Этапы развития западной философии: 

1) Античная философия (VII в. до н.э. – V в. н.э.). 

2) Средневековая философия (V–XIII вв. н.э.). 

3) Философия эпохи Возрождения (XIV–XVI вв. н.э.). 

4) Философия Нового времени (XVII–XVIII вв. н.э.). 

5) Современная философия (XIX–XXI вв. н.э.). 

Представления о мире, сформировавшиеся в рамках философской 

картины мира, легли в основу научной картины мира. 

1.2. Научная картина мира  

как теоретический конструкт 

Научная картина мира - особая форма представления о мире, осно-

ванная на научном знании, которая зависит от исторического периода и 

уровня развития науки. На каждом историческом этапе развития науч-

ного знания существует попытка обобщить полученные знания для 

формирования целостного представления о мире, что называется «об-

щая научная картина мира». Научная картина мира различается в зави-

симости от предмета исследования. Такая картина мира называется спе-

циальной научной картиной мира, например, физическая картина мира, 

биологическая картина мира.  
Научная картина мира формируется в процессе становления науч-

ного знания.  
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Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на 

производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имею-

щая целью постижение истины и открытие объективных законов. 

Первая проблема, с которой сталкивается история науки, - пробле-

ма ее начала. Фрейзер Джеймс Джордж (1854–1941) шотландский соци-

альный антрополог в своей книге «Золотая ветвь» (1890) исследуя древ-

ние культы, мифы, обряды приходит к следующему выводу: «Если по-

нимать под наукой совокупность очевидных истин, извлеченных из 

наблюдений над природой, то наука совечна человечеству». 

Стёпин Вячеслав Семёнович российский и белорусский философ 

считает, что «в истории формирования и развития науки можно выде-

лить две стадии, которые соответствуют двум различным методам по-

строения знаний и двум формам прогнозирования результатов деятель-

ности. Первая стадия характеризует зарождающуюся науку (преднауку), 

вторая - науку в собственном смысле слова». 

Преднаука это доклассический этап где зарождаются элементы 

(предпосылки) науки. Зачатки знаний формируются на Древнем Восто-

ке, в Греции и Риме в средние века, вплоть до 16-17 столетий.  

Первым этапом становления научных знаний была «пранаука» 

Можно выделить предпосылки возникновения научных знаний. Одной 

из главных предпосылок, положившей начало попыткам объяснения 

мира была мифология, которая сформировала мифологическое знание 

как особый тип мышления. Элементы научного знания зарождаются в 

различных частях света:  в Египте, Китае, Индии, Греции. 

Причины, повлиявшие на развитие «пранауки» можно обозначить 

следующим образом. Это попытка выявления внутренних причин явле-

ний, развитие способности к абстрактно-понятийному логическому 

мышлению, переход на новый язык описания, ориентированный на объ-

ективность и рациональность. Был выработан особый язык для посвя-

щенных - система обозначений и терминология. Например, специфика 

знаний Древнего Египта заключалась в следующем: носителями знаний 

были жрецы, знания существовали в религиозно-мистической форме, 

жрецы имели власть над людьми.  

Наиболее развитыми дисциплинами в древнем Египте были мате-

матика, химия, медицина, хирургия, фармакология, психология, гипноз, 

физика. Занимались математическими операциями, которые были необ-

ходимы для хозяйственных нужд, таких как, вычисление площадей, ис-

пользование пропорций. Именно эти знания позволили построить один 

из загадочных памятников мира — пирамида Хеопса. Для ее сооруже-

ния потребовалось 2 млн. 300 тыс. огромных каменных блоков, средний 
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вес которых 2,5 т. Плиты не скреплялись строительным раствором, 

лишь чрезвычайно точная подгонка удерживает их.  

Китай — единственная на земле страна, где преемственность госу-

дарства и культуры сохраняется на протяжении четырех тысячелетий. 

Система общественных отношений, продержалась до революции 1911г. 

Была создана иероглифическая письменность Китая. В Китае с древно-

сти сложились две основные философско-религиозные системы: дао-

сизм и конфуцианство. В 4-6 вв. сделан ряд изобретений: фарфор, по-

рох, книгопечатание и др., но для остального мира они были закрыты. 

Значительное развитие получила в Китае медицина. Еще в 3 в. до н.э. 

врачи стали применять метод иглоукалывания. Были написаны трактаты 

по диетологии, лечебной гимнастике, сборники различных рецептов. 

При лечении, наряду с медицинскими средствами, использовались и ма-

гические приемы.  

Основные достижения Индии в математике: создание десятичной 

системы счисления, которой ныне пользуется весь мир, правила ариф-

метических действий, создание алгебраической символики. 

Античная наука IX-VIII вв. до н.э. - V в. н.э. характеризуется тем, 

что  были сформулированы основные научные понятия. Отход от мифа 

происходит не путем обращения к практике, а путем ухода в абстрак-

цию и умозрение. Язык науки, важнейшие научные проблемы, культура 

и логика научной мысли - все это родом из античности. Можно пере-

числить многие современные науки, получившие свое развитие в ан-

тичность.  

В медицине античного мира, самой заметной фигурой можно счи-

тать Гиппократа (460-375) - врача, естествоиспытателя, философа. Со-

временные врачи до сих пор используют клятву Гиппократа, которая 

определяла базисные основы врачевания: в медицине главное осторож-

ность и осмотрительность, доктор должен действовать в соответствии с 

природой, а не против неё. 

Юриспруденция или правоведение получило свое развитее в тру-

дах Аристотеля и Платона, где были определены источники и основания 

права, положено начало концепции естественного права. Кроме того, 

труды Аристотеля и Платона содержат в себе размышления по поводу 

причин общественного упадка, обсуждения юридических инициатив, 

для изменения хода событий. Юриспруденция в античности развивается 

как профессиональная деятельность, многие философы были государ-

ственными деятелями. Было сформировано римское право ставшее ори-

ентиром для европейской правовой системы. 

Математика в древнем мире сначала использовалась для обыден-

ных нужд, для магических ритуалов. Греки подошли к делу с другой 
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стороны: они выдвинули тезис «Числа правят миром». В античной фи-

лософии развивалась процедурная и операционная сторона математики, 

вырабатывались понятие доказательств и утверждений.  

Итоги развития античной науки. 

 Отделение математики от практической жизни. 

 Разработка принципов астрономической модели мира. 

 Разработка Аристотелем гипотетико-дедуктивного метода.  

 Использование анализа и синтеза при познании реальности. 

 Астрономическая теория Клавдия Птолемея.  

 Астрономия поднимается до уровня науки.  

Средневековая наука - второй этап развития протонауки с V по XV 

в. н.э. Средние века стали веками упадка в развитии естественнонауч-

ных знаний вследствие гибели греко-римского центра науки и культуры 

и тормозящего действия религий христианства и мусульманства.  

Но, следует отметить, что в теории познания средневековья появ-

ляются новые принципы: креационизм (учение о сотворении мира Бо-

гом), принцип богооткровенности (Бог дает знание через откровения 

достойным), провиденциализм (учение о подчинении человека сверхъ-

естественной судьбе - провидению), эсхатология (учение о конце мира). 

В Средневековье существовали три интеллектуальных центра: Ви-

зантия, Латинские монастыри, Арабская культура.  

В 7-14 веках центром науки становятся города Арабского Востока. 

В 20-е годы IX века в Багдаде был основан «Дом Мудрости», выпол-

нявший функции Академии Наук. При нем была богатая библиотека 

старинных рукописей и астрономическая обсерватория.  

Византия характеризуется сохранением греческого языка и право-

славной трактовкой христианства. Византийские ученые собирают и 

комментируют уцелевшие рукописи античных авторов.  

Монастырская культура была латиноязычной. Греческий язык был 

забыт, следовательно, был  утрачен доступ к греческой науке.  

Структура средневекового знания включает четыре направления: 

1. Физико-космологическое, в основе учение о движении натурфи-

лософии Аристотеля, Бог как перводвигатель 

2. Учение о свете – оптика - модель Вселенной на основе филосо-

фии Платона, космос - сферичен, это механизм, где число сфер соответ-

ствует числу планет. Земля в центре мира. 

3. Учение о живом - наука о душе (на основании философии Ари-

стотеля): душа растительная, животная, разумная. 

4. Комплекс астролого-медицинских знаний, к которому примыка-

ет учение о минералах и алхимия. 
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В состав средневекового знания входили философия и семь сво-

бодных искусств: грамматика, риторика, логика, арифметика, геомет-

рия, астрономия, музыка. Философия понималась как наука о делах че-

ловеческих и божественных в той мере, в какой их понимание доступно 

человеку.  

Технологическая революция Средневековья тоже оказала свое вли-

яние на становление научного знания. Водяные колеса уже в IX в. стали 

заметным явлением. Появились ветряные мельницы. К 12 в. эти устрой-

ства получили широкое распространение. В руках человека впервые в 

истории сосредотачивается такая сила – мощность водяных мельниц до-

стигает 40 – 60 лошадиных сил. Возникают новые материалы и техно-

логии в строительстве. Разрабатываются новые типы гражданской архи-

тектуры: крытый рынок, биржа, склады, больницы и т.д. Инженеры, 

определяя размеры элементов сооружений, полагались не на расчеты, а 

на практический опыт и интуицию. Важнейшим событием было внед-

рение в культуру Европы книгопечатания.  

Создание европейских университетов стало заметным шагом в 

формировании среды, благоприятной для развития науки. Университе-

ты связывали себя с греческой идеей семи свободных искусств, кото-

рым надлежало обучать свободного человека. В 13 веке университет 

разделился на четыре факультета: теологии, права, медицины, искусств. 

Существовала специализация университетов, в каждом университете 

преобладало то или иное напрвление. Появление университетов приве-

ло, впервые в истории Европы, к ситуации избытка образованных лю-

дей. Ученый обретал свободу исследования с условием не покушаться 

на догматы религии. 

Возрождение 14-16 вв. - новый расцвет античной культуры, науки 

и философии. Происходит свободное осмысление произведений Антич-

ности, отказ от готовых и неизменных истин, личности предоставляют-

ся возможность решать, что истинно, а что нет. Древние философы 

принимаются как союзники, а не как «высшая инстанция». Вновь и по-

иному открываются Платон, Аристотель и др.  

В эпоху Возрождения формируются три типа носителей знаний о 

природе - цеховой ремесленник (мастер-эмпирик, характер знаний 

скрытый), ученый-схоласт и появляется совершенно новый тип  – сво-

бодный механик, инженер, архитектор, специалист военного дела. От-

крываются новые школы механических и математических знаний, в ко-

торых получают подготовку практики. Издается громадное количество 

технической и математической литературы. Появляются научно-

популярные книги. На стыке Средневековья и Возрождения соверша-

ются Великие географические открытия. Проводится исследование за-
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падного берега Африки, открытие морских путей в Америку и Индию, 

завоевание Америки, открытие Австралии. Русские землепроходцы от-

крывают Северо-Восточный и Северо-Западный проходы. Значение Ве-

ликих географических открытий заключается в следующем: были уста-

новлены контуры обитаемых материков, исследована большая часть 

земной поверхности, получено представление о форме Земли. Все это 

способствовало развитию естествознания, ботаники, зоологии, этногра-

фии. Стали известными новые сельско-хозяйственные культуры (карто-

фель, маис, томаты, табак). Торговля приобрела мировой характер. 

Главными итогами Возрождения можно считать то, что человек 

провозглашается главной ценностью мира. Кроме того, происходит вы-

свобождение науки от религиозного влияния, процесс секуляризации. 

XVI в. играет особую роль в становлении физико-математических и 

естественных наук. Происходит трансформация всей исследовательской 

программы, благодаря чему «протонаука» превращается в науку. 

Научная революция 17 в. сделала науку автономной социальной 

системой. В странах Западной Европы утверждаются новые экономиче-

ские отношения и новое мировоззрение. Меняется взгляд на науку и ее 

место в обществе. В 1660 создается Лондонское королевское научное 

общество, в 1666 г. создана академия наук в Париже. Подвергается кри-

тике схоластический метод познания за его оторванность от реального 

опыта и практики, умозрительность и преобладание дедукции. Девиз 

новой науки: увеличение власти человека над природой. Новая наука 

опирается на практику производства. Изобретение машин дало матема-

тике стимул для создания современной механики.  

Наука как целостный феномен возникает в Новое время вследствие 

отпочкования от философии и проходит в своем развитии три основныx 

этапа: классический, неклассический, постнеклассический (современ-

ный), по периодизации В.С. Степина. На каждом из этих этапов разра-

батываются соответствующие идеалы, нормы и методы научного иссле-

дования, формируется определенный стиль мышления, своеобразный 

понятийный аппарат и т.п. Критерием (основанием) данной периодиза-

ции является соотношение (противоречие) объекта и субъекта познания. 

1. Классическая наука (XVII–XIX вв.), исследуя свои объекты, 

стремилась при их описании и теоретическом объяснении устранить по 

возможности все, что относится к субъекту, средствам, приемам и опе-

рациям его деятельности. Такое устранение рассматривалось как необ-

ходимое условие получения объективных и истинных знаний о мире. 

Здесь господствует объектный стиль мышления, стремление познать 

предмет сам по себе, безотносительно к условиям его изучения субъек-

том. 
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2. Неклассическая наука (первая половина ХХ в.), исходный пункт 

которой связан с разработкой релятивистской и квантовой теории, от-

вергает объективизм классической науки, отбрасывает представление 

реальности как чего-то не зависящего от средств ее познания, субъек-

тивного фактора. Она осмысливает связи между знаниями объекта и ха-

рактером средств и операций деятельности субъекта. Экспликация этих 

связей рассматривается в качестве условий объективного и истинного 

описания и объяснения мира. 

3. Постнеклассическая наука (вторая половина ХХ – начало ХХI 

вв.) характеризуется постоянной включенностью субъективной дея-

тельности в «тело знания». Она учитывает соотнесенность характера 

получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и опе-

раций деятельности познающего субъекта, но и с ее ценностно-

целевыми структурами.  

Каждая из названных стадий имеет свою парадигму (совокупность 

теоретико-методологических и иных установок), свою картину мира, 

свои фундаментальные идеи.  

Классическая стадия имеет своей парадигмой механику, ее картина 

мира строится на принципе жесткого (лапласовского) детерминизма, ей 

соответствует образ мироздания как часового механизма.  

С неклассической наукой связана парадигма относительности, дис-

кретности, квантования, вероятности, дополнительности. 

Постнеклассической стадии соответствует парадигма становления 

и самоорганизации. Основные черты нового (постнеклассического) об-

раза нaуки выражаются синергетикой, изучающей общие принципы 

процессов самоорганизации, протекающих в системах самой различной 

природы (физических, биологических, технических, социальных и др.). 

Ориентация на «синергетическое движение» – это ориентация на исто-

рическое время, системность и развитие как важнейшие характеристики 

бытия. 

При этом смену классического образа науки неклассическим, а по-

следнего – постнеклассическим нельзя понимать упрощенно в том 

смысле, что каждый новый этап приводит к полному исчезновению 

представлений и методологических установок предшествующего этапа. 

Напротив, между ними существует преемственность. Налицо «закон 

субординации»: каждая из предыдущих стадий входит в преобразован-

ном, модернизированном виде в последующую. Неклассическая наука 

вовсе не уничтожила классическую, а только ограничила сферу ее дей-

ствия. Например, при решении ряда задач небесной механики не требо-

валось привлекать принципы квантовой механики, а достаточно было 

ограничиться классическими нормативами исследования. 
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В результате развития науки сформировалась научная картина ми-

ра.  

Научная картина мира отличается от остальных картин мира, 

тем, что строит свои представления о мире на основе причинно-

следственных связей, т. е. все явления окружающего мира имеют свои 

причины и развиваются по определенным законам.  

Специфика научной картины мира определятся особенностями 

научного познания. Характеристики науки. 

 Деятельность по получению новых знаний.  

 Категория людей, профессионально этим занимающихся. 

 Самоценность - познание ради самого познания. 

 Рациональный характер, опора на логику и доказательства. 

 Создание целостного, системного знания.  

 Положения науки обязательны для всех людей.  

 Опора на экспериментальный метод. 

Различают общие и специальные картины мира. 

Специальные научные картины мира репрезентируют предметы 

каждой отдельной науки (физики, биологии, социальных наук и т.д.). В 

общей научной картине мира представлены наиболее важные системно-

структурные характеристики предметной области научного познания 

как целого. 

Общая научная картина мира является особой формой теоретиче-

ского знания. Она интегрирует наиболее важные достижения естествен-

ных, гуманитарных и технических наук. Это, например, представления 

о кварках и синергетических процессах, о генах, экосистемах и биосфе-

ре, об обществе как целостной системе и т.п. Вначале они развиваются 

как фундаментальные идеи и представления соответствующих дисци-

плин, а затем включаются в общую научную картину мира. 

Современная наука дисциплинарно организована, и в развитии ее 

отраслей особую роль играют обобщенные схемы-образы предмета ис-

следования, посредством которых фиксируются основные системные 

характеристики изучаемой реальности. Эти образы часто именуют спе-

циальными картинами мира. Наиболее изученной является физическая 

картина мира. Но подобные картины есть в любой науке, как только она 

конституируется в качестве самостоятельной отрасли научного знания. 

Специальные картины мира строятся на основе следующих пред-

ставлений: 1) о фундаментальных объектах, на основе которых строятся 

все другие объекты, изучаемые соответствующей наукой; 2) о типоло-

гии изучаемых объектов; 3) об общих закономерностях их взаимодей-

ствия; 4) о пространственно-временной структуре реальности. Все эти 
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представления могут быть описаны в системе онтологических постула-

тов, посредством которых эксплицируется картина исследуемой реаль-

ности и которые выступают как основание научных теорий соответ-

ствующей дисциплины. Например, постулаты «мир состоит из недели-

мых атомов»; «их взаимодействие осуществляется как мгновенная пе-

редача сил по прямой»; «атомы и образованные из них тела перемеща-

ются в абсолютном пространстве с течением абсолютного времени» 

описывают картину физического мира, сложившуюся во второй поло-

вине XVII в. и получившую впоследствии название механическая кар-

тина мира. 

Картина реальности обеспечивает систематизацию знаний в рамках 

соответствующей науки. С ней связаны различные типы теорий научной 

дисциплины (фундаментальные и специальные), а также опытные фак-

ты, на которые опираются и с которыми должны быть согласованы 

принципы картины реальности. Одновременно она функционирует 

и как исследовательская программа, которая целенаправляет постановку 

задач эмпирического и теоретического поиска и выбор средств их ре-

шения. Поэтому преобразование картины реальности означает измене-

ние глубинной стратегии исследования и всегда представляет собой 

научную революцию. 

Революции в отдельных науках (физике, химии, биологии и т.д.), 

меняя видение предметной области соответствующей науки, постоянно 

порождают мутации общенаучной картины мира, приводят к пересмот-

ру ранее сложившихся в науке представлений о действительности. Од-

нако связь между изменениями в картинах реальности и кардинальной 

перестройкой общенаучной картины мира далеко не однозначна. Нужно 

учитывать, что новые картины реальности вначале выдвигаются как ги-

потезы. Гипотетическая картина проходит этап обоснования и может 

весьма длительное время сосуществовать рядом с прежней картиной ре-

альности. Чаще всего она утверждается не только в результате продол-

жительной проверки опытом ее принципов, но и благодаря тому, что 

эти принципы служат базой для новых фундаментальных теорий. 

Формирование картин исследуемой реальности в каждой отрасли 

науки всегда протекает не только как процесс внутринаучного характе-

ра, но и как взаимодействие науки с другими областями культуры.  

В процессе становления и развития специальных картин мира 

наука активно использует образы, аналогии, ассоциации, уходящие кор-

нями в предметно-практическую деятельность человечества (образы 

корпускулы, волны, сплошной среды, образы соотношения части и це-

лого как наглядных представлений о системной организации объектов и 

т.д.). Этот слой наглядных образов входит в картину исследуемой ре-
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альности и во многом делает ее понятной и естественной системой 

представлений о природе. 

Сказанное, конечно, не означает, что социокультурные факторы на 

всех этапах развития научной картины мира играют доминирующую 

роль и что ее особенности можно напрямую выводить из специфики 

господствующих ценностей культуры и их исторической эволюции. По-

скольку картина реальности должна выразить главные сущностные ха-

рактеристики исследуемой предметной области, постольку она склады-

вается под непосредственным воздействием фактов и специальных тео-

ретических моделей науки, объясняющих факты. С ней постоянно соот-

носятся образующие ядро теории фундаментальные и частные законы 

и соответствующие им модели объяснения – системы идеализирован-

ных объектов, относительно которых формулируются данные законы. 

Соотнесение фактов и ядра каждой возникающей теории с карти-

ной реальности приводит к развитию последней. В ней возникают но-

вые элементы содержания, которые могут потребовать даже коренного 

пересмотра ранее принятых онтологических принципов. Развитая наука 

дает множество свидетельств именно таких, преимущественно внутри-

научных, импульсов эволюции картины мира. Представления об анти-

частицах, кварках, нестационарной Вселенной и т.п. выступили резуль-

татом совершенно неожиданных интерпретаций математических выво-

дов физических теорий. Такая перестройка картины реальности под 

влиянием внутридисциплинарных факторов (открытие новых явлений 

и формирование теоретических схем их объяснения) может потребовать 

довольно радикальных трансформаций мировоззренческих смыслов, ко-

торые определяли наше отношение к окружающему миру. В связи  

с этим можно вспомнить все те мировоззренческие столкновения, кото-

рые сопровождали утверждение в науке идеи делимости атома. Не ме-

нее показательны сопротивления, которые вызывала на первых порах 

концепция нестационарной Вселенной даже в среде самих физиков 

(Эйнштейн, как известно, вначале крайне скептически отнесся к выво-

дам Фридмана, хотя они были следствием приложений в космологии 

его собственной теории). 
Заключая параграф, отметим, что наука не есть нечто неизменное, 

а представляет собой целостное развивающееся формообразование, ко-
торое имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Последнее достаточно 
точно предвидел К. Маркс, который писал, что поскольку научное твор-
чество возможно как истинно человеческое отношение к миру, то «впо-
следствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же 
мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это бу-
дет одна наука!». 
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2. КАРТИНЫ МИРА В КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

2.1. Характеристики классической научной картины мира 

Классическая наука основывалась на представлениях Ньютона о 

механической картине мира, в которой мир понимался как механизм, 

действующий по законам физики. Ньютон определил понятия силы, 

массы, ускорения, основные законы механики. С введением им понятия 

изолированной системы описание любых систем как изолированных 

становится научной парадигмой. Механические представления распро-

странялись на понимание биологических, химических, социально-

экономических процессов. Известно, например, что на этапе становле-

ния в физике механической картины мира в ее разработке особую роль 

сыграли представления о машинах и механизмах как своеобразных ана-

логах естественных объектов. Именно этот подход послужил основой 

эвристической программы Галилея – исследовать закономерности дви-

жения природных объектов, в т.ч. и небесных тел, анализируя поведе-

ние механических устройств (в частности, орудий венецианского арсе-

нала). 

Если пользоваться терминологией Н. Бора, то можно сказать, что 

это была «сумасшедшая» идея. Но именно она определила магистраль-

ную линию развития механики. Она предполагала, что законы движения 

небесных тел можно открыть не только опираясь на наблюдения за их 

перемещениями, но прежде всего используя эксперименты над искус-

ственно создаваемыми механическими системами. 

Продуктивность данной идеи была продемонстрирована в после-

дующий период развития механики. Традиция, идущая от Галилея Гюй-

генса к Гуку и Ньютону, была связана с попытками моделировать 

в мысленных экспериментах с механическими устройствами силы взаи-

модействия между небесными телами. Например, Гук рассматривал 

вращение планет по аналогии с вращением тела, закрепленного на нити, 

а также тела, привязанного к вращающемуся колесу. Ньютон использо-

вал аналогию между вращением Луны вокруг Земли и инерциальным 

движением шара внутри полой сферы. Применение найденных в мыс-

ленном эксперименте математических зависимостей при анализе взаи-

модействия небесных тел было одним из важных аспектов открытия 

Ньютоном закона всемирного тяготения
1
. 

Однако то, что на более поздних этапах развития механической 

картины мира было само собой разумеющимся, у истоков ее формиро-

                                                 
1
 Розенфельд Л. Ньютон и закон тяготения // У истоков классической науки. М., 1968. С. 64–94. 
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вания вызывало обостренные мировоззренческие столкновения. Единая 

механическая картина природы, стиравшая всякую грань между небес-

ным и земным миром, могла утвердиться только на базе перестройки 

всей системы мировоззренческих установок культуры Средневековья 

и господствующих в ней представлений об иерархически упорядочен-

ном Космосе. Эта перестройка, в свою очередь, была продуктом объек-

тивных процессов социальной дезиерархизации, того разложения сред-

невекового уклада жизни и зарождения буржуазных отношений, кото-

рые отразились в новых идеологических движениях – Реформации, 

контрреформации и других, подготовивших почву для новых представ-

лений о человеке и его отношениях к миру
2
. 

Кардинальные мировоззренческие сдвиги, происходившие в эту 

эпоху (XVII в.), создавали и новое понимание роли механических 

устройств в человеческой жизнедеятельности. Они ассоциировались с 

систематическим разумным устройством жизни в противовес «необуз-

данным страстям» и «хаотическим влечениям живой природы». 

Именно духовный климат эпохи придавал образу механического 

устройства несвойственные ему ранее ценность и значимость, согласо-

вывая его с новыми пониманиями смысла человеческой жизни и пре-

вращая его в своеобразный мировоззренческий символ. 

Появление научного знания актуализировало проблему способов 

его получения. В это время сформировались два основных направления, 

которые предлагали свои варианты: эмпиризм и рационализм.  

Родоначальником рационализма был Декарт Рене (Картезий)  

(1596-1650) французский философ, математик, физик и физиолог. Суть 

своей концепции Декарт выразил фразой «Сомневаюсь, следовательно, 

существую». Основные сочинения Декарта: «Геометрия», «Рассуждение 

о методе», «Начала философии». В философии Декарта основным мето-

дом познания выступает дедукция - «движение мысли», в котором про-

исходит сцепление интуитивных истин. «Энумерация» или «индукция» 

также присутствует в концепции Декарта, но имеет другое значение, это 

проверка сделанных шагов на предмет отсутствия пробелов в рассужде-

ниях. 

Именно Декарт сформулировал «Правила метода», который стал 

«квинтэссенцией» европейского рационализма.  

Методология Декарта: 

1. начинать с несомненного и самоочевидного, т. е. с того, про-

тивоположное чему, нельзя помыслить,  

                                                 
2
 Косарева Л.М. Генезис научной картины мира (социокультурные предпосылки): научно-

аналитический обзор. М., 1985. 
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2. разделять любую проблему на столько частей, сколько необ-

ходимо для ее эффективного решения,  

3. начинать с простого и постепенно продвигаться к сложному,  

4. постоянно перепроверять правильность умозаключений.  

Эмпирические методы научного познания и их главенствующую 

роль в познавательном процессе отстаивал Фрэнсис Бэкон (22 января 

1561 — 9 апреля 1626). Суть его точки зрения на роль познавательной 

деятельности в развитии человеческого общества выражается фразой 

«Знание – сила». Основные сочинения Бекона: «Новый органон или ис-

тинные указания для истолкования природы», «Новая Атлантида», «О 

достоинстве и приумножении наук» отражают проблематику его науч-

ных интересов. 

В основании концепции Бэкона лежит критическая часть системы 

это учение об «идолах». Идолами в философии Бэкона называются пре-

пятствия, появляющиеся на пути научного развития. Он классифициру-

ет эти препятствия: 

1. врожденные «идолы рода» - субъективные свидетельства ор-

ганов чувств и заблуждения разума.  

2. «идолы пещеры» - зависимость познания от индивидуальных 

особенностей, ограниченность личного опыта людей.  

3. «идолы рынка, или площади» - имеющие социальные истоки.  

4. «идолы театра» - некритическое следование авторитетам. 

Несмотря на то, что Бэкон отстаивал главенство эмпирических ме-

тодов в познание, он не забывал и роли рационализма в познавательном 

процессе. Методология Бэкон сочетание эмпиризма и рационализма - 

«Союз опыта и рассудка». Разум должен очищать опыт и извлекать из 

него плоды в виде законов природы, или, как выражается Бэкон «форм». 

Этот процесс совершается индукцией. Индукция – вид обобщения, свя-

занный с предвосхищением результатов наблюдений и экспериментов 

на основе данных опыта. Деятельность ученого он уподобляет образу 

действий пчелы, перерабатывающей собранный нектар эмпирических 

фактов в мед теоретической науки, в отличие от муравья, который со-

бирает факты, не давая себе труда их перерабатывать и от паука, кото-

рый просто плетет паутину схоластических рассуждений. 

Бэкон различает опыты на плодоносные, сразу приносящие резуль-

таты, и светоносные, польза которых заметна не сразу. 

Начертанный Бэконом план «великого восстановления наук», свя-

зывающего социальный прогресс с прогрессом научным в его произве-

дении «Новая Атлантида» дал начало идеологии Просвещения. Про-

свещение – особый тип мировоззрения и философии, характеризующий 

культурную жизнь Европы и Америки в XVIII в. Главным препятствием 
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на пути прогресса является невежество, заблуждения, предрассудки. 

Путь преодоления препятствий – воспитание.  

Характерные черты: 

 антифеодальная направленность; 

 стремление создать программу социальных преобразований; 

 сформировать новый идеал человека. 

В эпоху Просвещения были сформулированы основные идеи, кото-

рые в дальнейшем легли в основу социально-гуманитарной картины 

мира. 

Идея «Естественного человека» – основывается на представлении о 

том, что классовое деление является неестественным, от природы все 

люди обладают равными правами. Соответственно, в обществе нет ме-

ста классовому делению, которое от рождения наделяет людей разными 

правами и обязанностями (например, крестьянин и помещик). Кроме тог 

формируются концепции правового государства, гражданского обще-

ства, идея разделения властей. 

В рамках классической науки были сформированы специальные 

научные картины мира. В рамках данного пособия остановимся на ха-

рактеристиках основных: химической и физической. 

2.1.1. Химическая картина мира 

Целью химии на всех этапах её развития является получение веще-
ства с заданными свойствами. Эта цель, иногда именуемая основной 
проблемой химии, включает в себя две важнейших задачи – практиче-
скую и теоретическую, которые не могут быть решены отдельно друг от 
друга. Получение вещества с заданными свойствами не может быть 
осуществлено без выявления способов управления свойствами веще-
ства, или без понимания причин происхождения и обусловленности 
свойств вещества. Таким образом, химия есть одновременно и цель, и 
средство, и теория, и практика. 

Подход к истории химии основывается на изучении того, как изме-
нялись со временем теоретические основы науки. Вследствие измене-
ний в теориях на всём протяжении существования химии постоянно ме-
нялось её определение. Химия зарождается как «искусство превращения 
неблагородных металлов в благородные»; Менделеев в 1882 г. опреде-
ляет её как «учение об элементах и их соединениях». Определение из со-
временного школьного учебника значительно отличается от менделеев-
ского: «Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах, 
взаимных превращениях и законах этих превращений». 

Выделяют следующие этапы развития химии: 
1. Предалхимический период: до III в. н.э. 
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2. Алхимический период: III–XVII вв. разделяется на три подпериода – алек-

сандрийскую (греко-египетскую), арабскую и европейскую алхимию.  

3. Период становления (объединения): XVII–XVIII вв. 

4. Период количественных законов (атомно-молекулярной теории): 1789–1860 

гг.  

5. Период классической химии: 1860 г. – конец XIX в.  
6. Современный период: с начала XX в. по настоящее время.  

Предалхимический период: до III в. н.э.  - теоретический и практический ас-

пекты знаний о веществе развивались независимо друг от друга. Происхождение 

свойств вещества рассматривала античная натурфилософия, практические операции 

с веществом являлись прерогативой ремесленной химии. Предпосылкой совре-

менной химии были учения древних философов о первооснове, одним 

из вариантов которого было учение о четырех стихиях. До логического 

совершенства систему четырёх стихий довёл один из величайших мыс-

лителей античности – Аристотель из Стагиры (384–322 до н.э.). По мне-

нию Аристотеля, четыре известные стихии не материальны, а являются 

лишь различными проявлениями первоматерии. Первоматерия предста-

ёт человеку, проявляя одновременно два из двух пар противоположных 

свойств – холода или тепла и влажности или сухости: 

Тепло + сухость = огонь. 

Тепло + влажность = воздух. 

Холод + сухость = земля. 

 Холод + влажность = вода. 

Существование двух пар противоположных элементов, являющих-

ся носителями двух противоположных пар качеств, Аристотель пред-

ставлял графически в виде т.н. квадрата противоположностей. 

В результате соединения элементов в различных сочетаниях воз-

можно образование сложных тел с различными свойствами. Образова-

ние нового тела возможно, по Аристотелю, в результате миксиса – ис-

тинного смешивания. Важным моментом в учении Аристотеля является 

способность элементов к взаимопревращению. Это возможно, посколь-

ку каждый элемент представляет собой лишь одно из состояний единой 

первоматерии. Положение о возможности превращения одного элемен-

та в другой стало позднее основой алхимической идеи о возможности 

взаимных превращений металлов (трансмутации). 

Ещё одним моментом в учении Аристотеля является сделанное им 

предположение о существовании пятого элемента (эфир или начало 

движения), из которого состоят небесные тела. Поскольку небесам при-

сущи вечность и совершенство, они не могут быть образованы теми же 

элементами, что и земные тела (тела «подлунного мира»). 
Алхимический период: III–XVII вв. разделяется на три подпериода – алексан-

дрийскую (греко-египетскую), арабскую и европейскую алхимию. Это время поисков 

философского камня, считавшегося необходимым для осуществления трансмутации 
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металлов. В этом периоде происходило зарождение экспериментальной химии и 

накопление запаса знаний о веществе; алхимическая теория, основанная на антич-

ных философских представлениях об элементах, была тесно связана с астрологией и 

мистикой. Наряду с химико-техническим «златоделием» алхимический период при-

мечателен также и созданием уникальной системы мистической философии. 

Александрийская алхимия. Колыбелью химии принято считать Алексан-

дрийскую академию. Основанная Александром Македонским в 332 г. до н.э., новая 

столица Египта – Александрия – быстро стала крупнейшим торговым и культурным 

центром античного Средиземноморья. Птолемей Сотер, соратник Александра, 

ставший после смерти последнего (323 до н.э.) царём Египта, основал Александрий-

скую академию, которая вместе с созданным при ней крупнейшим хранилищем ан-

тичных рукописей – Александрийской библиотекой (около 700 000 рукописей) – 

просуществовала около тысячи лет (до VII в. н.э.). С академией связаны имена таких 

выдающихся мыслителей античности, как Евклид, Архимед, Птолемей. 

Греки принесли в Египет свою натурфилософию, прежде всего 

учение Платона и Аристотеля. В самом Египте имелась высокоразвитая 

ремесленная химия, причём её существенное отличие от греческой за-

ключалось в сосредоточении ремёсел вокруг храмов, прежде всего хра-

мов египетского бога Тота (Дхути). В храмах используемые рецептуры 

и технологические процессы тщательно записывались, сохранялись и 

оберегались от непосвящённых; в то же время, они тесно связывались с 

астрологией и магическими обрядами. Практическими знаниями в 

Египте (в отличие от Греции) обладали не только простые ремесленни-

ки – рабы и представители низших классов свободных людей, но и жре-

цы – достаточно образованные люди, занимающие высокое социальное 

положение. 

Именно в Александрийской академии произошло соединение тео-

рии (античной натурфилософии) и практических знаний о веществах, их 

свойствах и превращениях; из этого соединения и зародилась новая 

наука – khemeia. Само название химии обычно считается происходящим 

от древнего названия Египта – Кем или Хем, – и, по-видимому, оно 

должно было означать нечто вроде «египетского искусства». Впервые 

слово «химия» встречается в книге сицилийского астронома и матема-

тика Юлиуса Матерна Фирмика (336 г. н.э.).  

Родившаяся в Александрии алхимия (само слово «алхимия» имеет 

более позднее происхождение) сразу же обзавелась небесным покрови-

телем – им стал египетский бог Тот (Дхути), аналог греко-римского 

Гермеса-Меркурия, вестник богов, бог торговли, обмана и т.п. Тот-

Гермес часто отождествляется с легендарным основателем алхимии 

Гермесом Трисмегистом (Трижды Величайшим), которому, по мнению 

алхимиков, люди обязаны существованием письменности, календаря, 

астрономии и пр. В Александрийской академии лаборатории «священ-
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ного искусства» размещались в главном здании академии – храме Сера-

писа (храм жизни, смерти и исцеления). На протяжении всего своего 

существования алхимия оставалась наукой герметической – закрытой 

для непосвящённых. 

Основными объектами изучения александрийской алхимии явля-

лись металлы; именно в александрийской алхимии сформировалась тра-

диционная металлопланетная символика алхимии, в которой каждому 

из семи известных тогда металлов сопоставлялась соответствующая 

планета и день недели. Впрочем, в европейской алхимической традиции 

ртуть зачастую металлом не считалась, поскольку в Библии она не упо-

мянута. 

К числу несомненных практических достижений греко-египетских 

алхимиков следует отнести открытие явления амальгамирования метал-

лов (описано Диоскоридом, I в. н.э.). Александрийскими алхимиками 

был усовершенствован способ извлечения золота и серебра из руд, для 

чего широко применялась ртуть, получаемая из киновари или каломели. 

Амальгаму золота начали применять для позолоты. Алхимиками был 

разработан также способ очистки золота купелированием – нагреванием 

руды со свинцом и селитрой. 

Помимо практического значения, уникальная способность ртути 

образовывать амальгаму привела к появлению представления о ртути 

как об особом, «первичном» металле. Тому же способствовали и не-

обычные свойства соединения ртути с серой – киновари, – которая, в за-

висимости от условий получения, имеет различную окраску – от крас-

ной до синей. 

Первым значительным представителем александрийской алхимии, 

имя которого дошло до наших дней, являлся Болос Демокритос из Мен-

де, известный ещё как Псевдо-Демокрит (ок. 200 до н.э.). Написанная 

Болосом книга «Физика и мистика» состоит из четырёх частей, посвя-

щённых золоту, серебру, драгоценным камням и пурпуру. У Болоса 

впервые сформулирована идея трансмутации металлов – превращения 

одного металла в другой, прежде всего неблагородных металлов (свин-

ца или железа) в золото, ставшая основной задачей всего алхимического 

периода. 

Следует отметить, что возможность трансмутации обосновывалась 

алхимиками на основе теории четырёх элементов-стихий. Сами элемен-

ты, сочетанием которых образованы все вещества, способны превра-

щаться друг в друга. Поэтому превращение одного металла, составлен-

ного из этих элементов, в другой металл, составленный из тех же эле-

ментов в другом сочетании, считалось лишь вопросом метода (искус-

ства). Практической предпосылкой возникновения идеи трансмутации 
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могло быть известное с древности резкое изменение окраски и свойств 

металла при введении некоторых добавок (например, цвет известной 

с IV тысячелетия до н.э. мышьяковистой меди варьируется от белого до 

красноватых и золотистых оттенков). 

Осуществление трансмутации металлов и составило основную за-

дачу алхимии на протяжении всего её существования. Первые описания 

способов изготовления сплавов, подобных благородным металлам, 

имеются уже в работе Болоса; в частности, там описывается приготов-

ление латуни – жёлтого сплава меди с цинком, который, по мнению Бо-

лоса, являлся золотом. 

Ещё одно дошедшее до нашего времени сочинение александрий-

ского периода – энциклопедия, которую около 300 г. написал Зосим Па-

нополит. В этой книге, представляющей собой производственные ре-

цептуры, обильно сдобренные мистикой, им сведены все знания по 

khemeia, собранные за предыдущие пять или шесть веков. Зосим опре-

делял khemeia как искусство делания золота и серебра, причём особо 

указывал на запрет разглашения тайн этого искусства. 

Помимо упомянутых собраний рецептур, от александрийского пе-

риода осталось также и множество герметических текстов, представля-

ющих собой попытку философско-мистического объяснения превраще-

ний веществ, к числу которых относится и знаменитая «Изумрудная 

скрижаль» Гермеса Трисмегиста. 

В целом следует отметить, что об александрийском этапе алхимии 

известно очень мало. Причиной этого является, прежде всего, практиче-

ски полное уничтожение Александрийской библиотеки. Помимо этого, 

римский император Диоклетиан (243–315), дабы исключить возмож-

ность получения дешёвого золота, что подорвало бы и без того шаткую 

экономику разваливающейся империи, запретил занятия химией и при-

казал уничтожить все труды по khemeia.  
Утверждение христианства в качестве государственной религии 

Римской империи при императоре Константине (285–337) привело 
к ещё большим гонениям на алхимию, пронизанную языческой мисти-
кой и в силу этого, безусловно, являющуюся ересью. Поскольку средо-
точением естествознания и античной философии являлась Алексан-
дрийская академия, она неоднократно подвергалась разгромам фанати-
ками-христианами. В 385–415 гг. были разрушены многие здания Алек-
сандрийской академии, в т.ч. и храм Сераписа. В 529 г. римский папа 
Григорий I запретил чтение древних книг и занятие математикой и фи-
лософией; христианская Европа погрузилась во мрак раннего Средневе-
ковья. Формально Александрийская академия прекратила свое суще-
ствование после завоевания Египта арабами в 640 г. Однако научные 
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и культурные традиции греческой школы на Востоке сохранялись ка-
кое-то время в Византийской империи, а затем они были восприняты 
арабским миром.  

Арабская алхимия. В VII в. началось победоносное шествие новой мировой 
религии – ислама, что привело к созданию огромного Халифата, включившего 
в себя Малую и Среднюю Азию, Северную Африку (включая, разумеется, и Египет) 
и юг Пиренейского полуострова в Европе. Арабские халифы, подражая Александру 
Македонскому, покровительствовали наукам. На Ближнем Востоке – в Дамаске, 
Багдаде, Кордове, Каире – были созданы университеты, на несколько столетий 
ставшие главными научными центрами и давшие человечеству целую плеяду выда-
ющихся учёных. Слово khemeia преобразовалось в арабском языке в al-khimiya, 
давшее название описываемому этапу. Влияние ислама в арабских университетах 
было сравнительно слабым; кроме того, изучение трудов античных авторов не про-
тиворечило трём обязательным исламским догматам – вере в Аллаха, в его пророков 
и загробный суд. Благодаря этому на Арабском Востоке могли свободно развивать-
ся научные представления, в основе которых лежало научное наследие античности, 
в т.ч. и александрийская khemeia. 

Теоретической основой арабской алхимии стало учение Аристоте-
ля и его идея о взаимопревращаемости элементов.  

Абу Муса Джабир ибн Хайан (721–815), в европейской литературе 

известный под именем Гебер, разработал ртутно-серную теорию проис-

хождения металлов, которая составила основу алхимии на несколько 

последующих столетий. Джабир ибн Хайан создал теорию, призванную 

более конкретно объяснять свойства металлов (в частности, такие, как 

блеск, ковкость, горючесть) и обосновывать возможность трансмута-

ции. Следует особо отметить, что ртутно-серная теория представляла 

собой попытку теоретического обобщения опытных данных в достаточ-

но частном вопросе, не претендуя на всеобщность объяснения. Это в 

корне отличает её от классических натурфилософских учений. Суть 

ртутно-серной теории состоит в следующем. 

В основе всех металлов лежат два принципа – Ртуть (философская 

Ртуть) и Сера (философская Сера). Ртуть является принципом метал-

личности, Сера – принципом горючести. Принципы новой теории, та-

ким образом, выступают как носители определённых свойств металлов, 

установленных в результате экспериментального изучения действия вы-

соких температур на металлы. Важно отметить, что на протяжении мно-

гих веков принималось, будто действие высоких температур (метод ог-

ня) есть наилучший метод для упрощения состава тела. Следует под-

черкнуть, что философская Ртуть и философская Сера не тождественны 

ртути и сере как конкретным веществам. Обычные ртуть и сера пред-

ставляют собой своего рода свидетельства существования философских 

Ртути и Серы как принципов, причём принципов скорее духовных, 

нежели материальных. Металл ртуть, по мнению Джабира ибн Хайана, 
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представляет собой почти чистый принцип металличности (философ-

ская Ртуть), содержащий некоторое количество принципа горючести 

(философской Серы). 

Согласно учению Джабира, сухие испарения, конденсируясь в 

недрах Земли, дают Серу, мокрые – Ртуть. Затем под действием теплоты 

два принципа соединяются, образуя семь известных металлов – золото, 

серебро, ртуть, свинец, медь, олово и железо. Золото – совершенный 

металл – образуется, только если вполне чистые Сера и Ртуть взяты в 

наиболее благоприятных соотношениях. В земле, согласно Джабиру, 

образование золота и других металлов происходит постепенно и мед-

ленно; «созревание» золота можно ускорить с помощью некоего «меди-

камента», или «эликсира» (al-iksir - от греческого ξεριον, т.е. «сухой»), 

который приводит к изменению соотношения Ртути и Серы в металлах 

и к превращению последних в золото и серебро. Поскольку плотность 

золота больше плотности ртути, считалось, что эликсир должен быть 

очень плотной субстанцией. Позднее в Европе эликсир получил назва-

ние «философский камень» (Lapis Philosophorum). 

Проблема трансмутации, таким образом, в рамках ртутно-серной 

теории сводилась к задаче выделения эликсира, обозначаемого алхими-

ками астрологическим символом Земли. 

По мнению алхимиков, процесс превращения «несовершенных ме-

таллов» в «совершенный металл» – золото – может быть отождествлён 

с «излечением» металлов. Поэтому эликсир, согласно представлениям по-

следователей Гебера, должен был обладать ещё многими магическими 

свойствами – исцелять все болезни и, возможно, давать бессмертие. 

Именно эти «побочные функции» эликсира и закрепились в современном 

значении этого слова в русском языке. Вообще, следует отметить, что 

арабская алхимия всегда самым тесным образом была связана с медици-

ной, которая в арабском мире была развита весьма высоко (в частности, 

в Багдаде ещё в VIII в. появилась первая государственная аптека), и прак-

тически все арабские алхимики были известны ещё и как врачи. 

Среди арабских учёных выделяется знаменитый бухарский врач 

Абу Али аль Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, или Авиценна (980–1037), 

явившийся первым критиком идеи трансмутации металлов, каковую он 

считал невозможной, и считавший основной задачей алхимии приготов-

ление лекарственных средств. 

Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийа Ар-Рази (864–925), в европей-

ской литературе известный как Разес, внёс в ртутно-серную теорию не-

которые изменения. Поскольку свойства таких веществ, как соли метал-

лов, довольно сложно объяснить с использованием двух принципов, Ар-

Рази добавил к ним третий принцип, принцип растворимости (хрупко-
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сти) – философскую Соль. Ртуть и Сера, по его мнению, образуют 

твёрдые вещества лишь в присутствии этого, третьего, принципа. В та-

ком виде теория трёх принципов приобрела логическую завершённость 

и просуществовала в неизменном виде несколько веков. 

Ар-Рази предпринял также попытку объединить учение Аристотеля – 

главную теоретическую основу алхимии – с атомистической идеей. Че-

тыре стихии Аристотеля, по мнению Ар-Рази - это четыре вида атомов, 

движущихся в пустоте и различающихся формой и размером. Среди 

многочисленных заслуг Ар-Рази следует также отметить предложенную 

им классификацию веществ на три царства – минеральные, раститель-

ные и животные. Ар-Рази в своих сочинениях подробнейшим образом 

описывал химическую посуду, оборудование, весы и лабораторные при-

ёмы. Вообще для арабских алхимиков было характерно тщательное от-

ношение к описанию эксперимента; весы и лабораторная техника уже к 

XI в. достигли высокой степени совершенства. В частности, Абу-ар-

Райхан Мухаммед ибн Ахмед Аль-Бируни и Абд ар-Рахман Ал Хазини 

приводили в своих трудах величины плотностей металлов, отличающи-

еся от современных значений менее чем на один процент. 

В целом именно во время арабского этапа были созданы основные 

теории алхимии, разработан понятийный аппарат, лабораторная техника 

и методика эксперимента. Арабские алхимики добились несомненных 

практических успехов – ими выделены сурьма, мышьяк и, по-видимому, 

фосфор, получены уксусная кислота и растворы сильных минеральных 

кислот. Арабская алхимия, в отличие от александрийской, была вполне 

рациональна; мистические элементы в ней представляли собой скорее 

дань традиции. Важнейшей заслугой арабских алхимиков стало созда-

ние рациональной фармации, развившей традиции античной медицины. 

После XII в. по ряду причин (как внутренних, так и внешних) араб-

ская алхимия начала приходить в упадок. Последним крупным араб-

ским алхимиком стал Ал Джилдаки (первая половина XIV в.), написав-

ший ряд сочинений, очень полно суммирующих труды его предше-

ственников. Центр научной мысли переместился в Европу. 
Европейская алхимия. Европейские государства, прежде всего страны юж-

ной Европы, достаточно тесно контактировали с Византией и арабским миром, осо-

бенно после начала крестовых походов (1-й начался в 1096 г.). Европейцы получили 

возможность ознакомиться и с блестящими достижениями арабской цивилизации, и 

с наследием античности, сохранившимся благодаря арабам. В XII в. начались по-

пытки перевода на латинский язык арабских трактатов и сочинений античных авто-

ров. Тогда же в Европе были созданы первые светские учебные заведения – универ-

ситеты: в Болонье (1119), Монпелье (1189), Париже (1200). Начиная с XIII в., можно 

говорить о европейской алхимии как об особом этапе алхимического периода. 
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Следует отметить, что между арабской и европейской алхимией 

имели место весьма существенные отличия. Европейская алхимия раз-

вивалась в обществе, где христианская (католическая) церковь активно 

вмешивалась во все светские дела; изложение идей, противоречащих 

христианским догматам, было делом весьма небезопасным. Алхимия 

в Европе с момента своего зарождения находилась на полуподпольном 

положении; в 1317 г. папа Иоанн XXII предал алхимию анафеме, после 

чего всякий алхимик в любой момент мог быть объявлен еретиком со 

всеми вытекающими последствиями. Однако европейские властители, 

как светские, так и церковные, объявив алхимию вне закона, в то же 

время, покровительствовали ей, рассчитывая на выгоды, которые сули-

ло нахождение способа получения золота. Вследствие этого европей-

ская алхимия, как и александрийская, изначально являлась герметиче-

ской наукой, доступной только посвящённым. Этим объясняется харак-

терное для европейской алхимии, чрезвычайно туманное изложение до-

стигнутых результатов. Впрочем, в течение довольно долгого времени 

европейские сочинения по алхимии представляли собой лишь переводы 

либо компиляцию арабских трактатов. 

Первым знаменитым европейским алхимиком стал монах-

доминиканец Альберт фон Больштедт (1193–1280), более известный как 

Альберт Великий. Труды Альберта Великого («Книга об Алхимии» и 

пр.) сыграли важную роль в том, что натурфилософия Аристотеля стала 

наиболее значимой для европейских учёных позднего Средневековья и 

начала Нового Времени. Альберт Великий первым из европейских ал-

химиков детально описал свойства мышьяка, почему ему иногда припи-

сывают открытие этого вещества. Альберт Великий высказывал даже 

мнение о том, что металлы состоят из ртути, серы, мышьяка и нашаты-

ря. 

Современником Альберта Великого был английский монах-

францисканец Роджер Бэкон (1214–1292), написавший, в частности, 

знаменитейший трактат «Зеркало Алхимии». В трактате даётся подроб-

ное описание природы металлов с точки зрения ртутно-серной теории. 

Роджер Бэкон определял алхимию следующим образом: «Алхимия есть 

наука, указывающая, как приготовлять и получать некоторое сред-

ство, эликсир, которое, брошенное на металл или несовершенное веще-

ство, делает их совершенными в момент прикосновения». По мнению 

Бэкона и последователей, приготовление эликсира из «первичной суб-

станции» должно было осуществиться в три стадии – нигредо (чёрная 

стадия), альбедо (белая, в результате которой получается малый элик-

сир, способный превращать металлы в серебро) и рубедо (красная, про-

дуктом которой и является великий эликсир – магистерий). 
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Роджер Бэкон подразделял алхимию на умозрительную (теоретиче-

скую), которая исследует состав и происхождение металлов и минера-

лов, и практическую, занимающуюся вопросами добывания и очистки 

металлов, приготовления красок и т.п. Бэкон был одним из первых, кто 

привёл описание чёрного пороха, и иногда считается его изобретателем. 

Необходимо отметить, что появление огнестрельного оружия стало 

сильнейшим стимулом для развития алхимии и её тесного переплетения 

с ремесленной химией. 

В работах Альберта Великого и Роджера Бэкона, как и в сочинени-

ях арабских алхимиков, доля мистицизма была сравнительно невелика. 

В то же время, для европейской алхимии в целом мистические элементы 

значительно более характерны, нежели для арабской. К основополож-

никам мистических течений часто относят испанского врача Арнальдо 

де Виллановы (1240–1313) и Раймунда Луллия (1235–1313). Их труды 

также были посвящены трансмутации (Луллий даже утверждал, будто 

ему удавалось получать философский камень и золото), причём особый 

упор делался на магических операциях, необходимых для получения 

желаемых результатов. 

В XIV–XV вв. европейская алхимия добилась значительных успе-

хов, сумев превзойти арабов в постижении свойств вещества. В 1270 г. 

итальянский алхимик кардинал Джованни Фиданца (1121–1274), из-

вестный как Бонавентура, в одной из попыток получения универсально-

го растворителя получил раствор нашатыря в азотной кислоте, который 

оказался способным растворять золото, царя металлов (отсюда и назва-

ние царская водка). Имя самого значительного из средневековых евро-

пейских алхимиков, работавшего в Испании в XIV в., осталось неиз-

вестным – он подписывал свои сочинения именем Гебера. Псевдо-Гебер 

первым подробно описал сильные минеральные кислоты – серную и 

азотную. Использование концентрированных минеральных кислот в ал-

химической практике привело к существенному росту знаний алхими-

ков о веществе. 

Главным результатом алхимического периода, помимо накопления 

значительного запаса знаний о веществе, стало становление эмпириче-

ского (опытного) подхода к изучению свойств вещества. Алхимиками 

была разработана ртутно-серная теория (теория трёх принципов), при-

званная обобщить опытные данные. В целом алхимический период 

явился совершенно необходимым переходным этапом между натурфи-

лософией и экспериментальным естествознанием. 

Однако алхимии изначально были присущи очень серьёзные отри-

цательные черты, которые и сделали её тупиковой ветвью развития 

естествознания. Во-первых, это ограниченность предмета лишь транс-
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мутацией металлов; все алхимические операции с веществом были под-

чинены этой главной цели. Во-вторых – мистицизм, в большей или 

меньшей степени присущий всем алхимикам. В-третьих, это догматизм 

теории – учение Аристотеля, лежащее в основе идеи трансмутации, 

принималось за истину в последней инстанции без каких-либо обосно-

ваний. Наконец, изначально характерная для алхимии закрытость яв-

лялась существенным препятствием для развития этой науки. 
Период становления (объединения): XVII–XVIII вв. - происходит полная раци-

онализация химии как науки. Химия освободилась от натурфилософских и алхими-

ческих взглядов на элементы как на носители определённых качеств. Наряду с рас-

ширением практических знаний о веществе начал вырабатываться единый взгляд на 

химические процессы и в полной мере использоваться экспериментальный метод. С 

создания кислородной теории начался переломный этап в развитии хи-

мии, названный «химической революцией».  

В 1785–1787 гг. четыре выдающихся французских химика – Антуан 

Лоран Лавуазье, Клод Луи Бертолле, Луи Бернар Гитон де Морво и Ан-

туан Франсуа де Фуркруа – по поручению Парижской академии наук 

разработали новую систему химической номенклатуры. Логика новой 

номенклатуры предполагала построение названия вещества по названи-

ям тех элементов, из которых вещество состоит. Основные принципы 

этой номенклатуры используются до настоящего времени. 

В 1789 г. Лавуазье издал свой знаменитый учебник «Элементарный 

курс химии», целиком основанный на кислородной теории горения 

и новой химической номенклатуре. Появление этого курса собственно 

и ознаменовало, по мнению Лавуазье, химическую революцию.  

Созданная Лавуазье рациональная классификация химических со-

единений основывалась, во-первых, на различии в элементном составе 

соединений и, во-вторых, на характере их свойств (кислоты, основания, 

соли, солеобразующие вещества, органические вещества). При этом, как 

и Бойль, Лавуазье считает, что свойства вещества определяются его со-

ставом. Зависимость свойств вещества от состава, описанная Лавуазье, 

представляет собой закономерность, отражающую взаимосвязь между 

качественными и количественными характеристиками вещества. 

Важнейшим результатом исследований Лавуазье явилось форму-

лирование им закона сохранения массы. Проанализировав результаты 

собственных исследований количественного состава веществ и соотно-

шения масс реагентов и продуктов реакции, а также результаты подоб-

ных исследований других учёных, Лавуазье показал, что во всех случа-

ях масса веществ в ходе химических реакций не изменяется: «Можно 

принять в качестве принципа, что во всякой операции количество ма-

терии одинаково до и после опыта, что качество и количество начал 
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остаются теми же самыми». Следует отметить, что Лавуазье вывел 

закон сохранения массы опять-таки исключительно из эксперименталь-

ных данных, не используя каких-либо теоретических предпосылок, 

не основанных на опыте. 
Химическая революция завершила период становления химии; она ознамено-

вала собой полную рационализацию химии, окончательный отказ от устаревших 

натурфилософских и алхимических представлений о природе вещества и его 

свойств. После химической революции химия вступила в период количественных 

законов, в котором была создана и развита новая концепция химического элемента – 

атомно-теоретическая.  

Период количественных законов (атомно-молекулярной теории): 1789–1860 гг. 

ознаменовался открытием главных количественных закономерностей химии – сте-

хиометрических законов и формированием атомно-молекулярной теории, оконча-

тельно завершил превращение химии в точную науку, основанную не только на 

наблюдении, но и на измерении.  

Период классической химии: 1860 г. – конец XIX в. характеризуется стреми-

тельным развитием науки: были созданы периодическая система химических эле-

ментов, теория валентности и химического строения молекул, стереохимия, хими-

ческая термодинамика и химическая кинетика; блестящих успехов достигли при-

кладная неорганическая химия и органический синтез. В связи с ростом объёма зна-

ний о веществе и его свойствах началась дифференциация химии – выделение её 

отдельных ветвей, приобретающих черты самостоятельных наук. 

2.2. Физическая картина мира 

Понятие бесконечности и гелиоцентрическая система Николая 

Коперника 

Формированию классической научной картины мира предшество-

вал переворот, совершенный Николаем Коперником (1473–1543) в аст-

рономии, который имел огромное значение для развития философии и 

науки. Он подрывал старые представления о мире, ставил под вопрос не 

только традиционные понятия астрономии, но и принципы перипатети-

ческой физики и космологии, поскольку отменял важнейшие для нее 

понятия абсолютного «верха» и «низа», а тем самым требовал пере-

смотра методологических оснований натурфилософии в целом. 

Средневековая наука опиралась на теории, созданные еще в Ан-

тичности: геометрию Евклида, астрономическую систему Птолемея и 

физику Аристотеля. Характерной особенностью античной науки было 

стремление строить теорию, не прибегая к понятию актуальной беско-

нечности. Аристотель как в физике, так и в космологии допускает толь-

ко потенциальную бесконечность (бесконечную делимость) величин, 

т.е. их непрерывность, но не допускает актуальной бесконечности 
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(«бесконечно большого тела»). Космос в представлении Аристотеля и 

Птолемея – очень большое, но конечное тело. 

Для эпохи Возрождения характерен острый интерес к понятию бес-

конечность. Оно становится предметом специального исследования у 

ученых и философов. Николай Кузанский рассматривает понятие бес-

конечности как теолог: бесконечным, согласно его учению, является 

Бог. Но уже у него мы видим попытку ввести понятие бесконечности 

также и в математику в виде учения о максимуме и минимуме. Позднее, 

у Джордано Бруно, понятие бесконечности становится центральным в 

космологии: всем известно учение Бруно о бесконечности Вселенной и 

бесконечном множестве миров в ней. 

В отличие от Кузанца Коперник не делает бесконечность специ-

альной темой исследования. Но представляют большой интерес те уста-

новки, на которых базируется созданная Коперником новая астрономи-

ческая теория. В своей работе «Малый комментарий относительно 

установленных гипотез о небесных движениях» Коперник указывает семь 

постулатов.  

Эти постулаты Коперник сформулировал в виде требований. 

Первое требование. Не существует одного центра для всех небес-

ных орбит или сфер. 

Второе требование. Центр Земли не является центром мира, но 

только центром тяготения и центром лунной орбиты. 

Третье требование. Все сферы движутся вокруг Солнца, располо-

женного как бы в середине всего, так что около Солнца находится центр 

мира. 

Четвертое требование. Отношение, которое расстояние между 

Солнцем и Землей имеет к высоте небесной тверди, меньше отношения 

радиуса Земли к ее расстоянию от Солнца, так что по сравнению с вы-

сотой тверди оно будет даже неощутимым. 

Пятое требование. Все движения, замечающиеся у небесной твер-

ди, принадлежат не ей самой, но Земле. Именно Земля с ближайшими 

к ней стихиями вся вращается в суточном движении вокруг неизменных 

своих полюсов, причем твердь и самое высшее небо остаются все время 

неподвижными. 

Шестое требование. Все замечаемые нами у Солнца движения 

не свойственны ему, но принадлежат Земле и нашей сфере, вместе с ко-

торой мы вращаемся вокруг Солнца, как и всякая другая планета; таким 

образом, Земля имеет несколько движений. 

Седьмое требование. Кажущиеся прямые и попятные движения 

планет принадлежат не им, но Земле. Таким образом, одно это ее дви-
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жение достаточно для объяснения большого числа видимых в небе не-

равномерностей. 

В этих постулатах сформулированы основные предпосылки гелио-

центрической теории Коперника, которые противоположны принципам, 

изложенным в работе античного мыслителя Птолемея. В его работе о 

строении мира «Альмагест» сформулированы общие предпосылки аст-

рономической теории: «В качестве общего положения мы должны при-

нять, что небо имеет сферическую форму и движется сферически, затем, 

что Земля является по виду сферической, если рассматривать ее по всей 

совокупности частей, по своему положению она лежит в середине всего 

неба, являясь как бы его центром, по величине же и расстоянию относи-

тельно сферы неподвижных звезд она является как бы точкой и не име-

ет никакого движения, изменяющего место». 

Переворот, совершенный Коперником, имел серьезное значение не 

только для естествознания и философии, но и для представлений об 

устройстве мира в целом. Гипотеза о подвижности Земли в корне под-

рывает основы аристотелевской натурфилософии: она отменяет важ-

нейший принцип последней, гласящий, что центр Земли совпадает с 

центром мира.  

Созданная Коперником астрономическая система требовала новой 

научной программы: она взрывала рамки старой физики и не могла 

быть согласованной с принципами перипатетической кинематики. Это 

одна из важных причин, почему гелиоцентрическая система Коперника 

вплоть до создания новой кинематики, основанной на принципе инер-

ции, не была принята большинством ученых 
С точки зрения развития научного мышления, характерно, однако, что именно 

то обстоятельство, которое мешало ученым XV и первой половины XVI в. полно-

стью оценить значение системы Коперника, а именно противоречие этой системы 

физике Аристотеля, в дальнейшем оказалось причиной триумфа системы Коперни-

ка: при разработке новой теории движения Галилей в своей полемике с перипатети-

ками именно на эту систему и опирался. 

Галилео Галилей (1564–1642). Формирование классической механики. 

Галилей сделал больше других в деле разрушения старого и создания нового поня-

тия науки, тем не менее, это не означает, что он не опирался на определенную тра-

дицию, на те достижения, которые составили предпосылки его собственной работы. 

Специфика философии Нового времени и классической науки была представлена в 

работах Г. Галилея. 

Галилео Галилей сформулировал основные принципы классиче-

ской картины мира:  

 мир однороден во всех составляющих – земной и небесной; 

 предметы мира различаются только количественно («природа 

написана языком математики»); 
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 познание мира может быть основано на мысленном моделирова-

нии, идеализация. 
 

Для понимания специфики классической картины мира, необходимо обратить-

ся к субстанциальной концепции о пространственной и временной структуре мира, 

и к учению о причинности. Субстанциальная концепция пространства и времени. 

сформулирована И. Ньютоном в работе «Математические начала натураль-

ной философии» (И. Ньютон, Математические начала натуральной фи-

лософии, М., «Наука», 1989 г., с. 30-32.). 
«I. Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по 

самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, 

протекает равномерно и иначе называется длительностью. 

Относительное, кажущееся, или обыденное, время есть или точная, 

или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при по-

средстве какого-либо движения мера продолжительности, употребляе-

мая в обыденной жизни вместо истинного математического времени, 

как-то: час, день, месяц, год. 

II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотноси-

тельно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым 

и неподвижным. 

Относительное [пространство] есть его мера или какая-либо ограни-

ченная подвижная часть, которая определяется нашими чувствами по по-

ложению его относительно некоторых тел и которое в обыденной жизни 

принимается за пространство неподвижное: так, например, протяжение 

пространств подземного воздуха или надземного, определяемых по их 

положению относительно Земли. По виду и величине абсолютное и от-

носительное пространства одинаковы, но численно не всегда остаются 

одинаковыми. Так, например, если рассматривать Землю подвижною, то 

пространство нашего воздуха, которое по отношению к Земле остается 

всегда одним и тем же, будет составлять то одну часть пространства аб-

солютного, то другую, смотря по тому, куда воздух перешел, и, следова-

тельно, абсолютное пространство беспрерывно меняется. 

III. Место есть часть пространства, занимаемая телом и, по отно-

шению к пространству бывает или абсолютным, или относительным. 

Я говорю часть пространства, а не положение тела и не объемлющая его 

поверхность. Для равнообъемных тел места равны, поверхности же от 

несходства формы тел могут быть и неравными. Положение, правильно 

выражаясь, не имеет величины, и оно само по себе не есть место, а при-

надлежащее месту свойство. Движение целого то же самое, что сово-

купность движений частей его, т.е. перемещение целого из его места то 

же самое, что совокупность перемещений его частей из их мест. Поэто-
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му место целого то же самое, что совокупность мест его частей, и, сле-

довательно, оно целиком внутри всего тела. 

IV. Абсолютное движение есть перемещение тела из одного абсо-

лютного его места в другое, относительное – из относительного в отно-

сительное же. Так, на корабле, идущем под парусами, относительное 

место тела есть та часть корабля, в которой тело находится, например та 

часть трюма, которая заполнена телом и которая, следовательно, дви-

жется вместе с кораблем. Относительный покой есть пребывание тела 

в той же самой области корабля или в той же самой части его трюма. 

Истинный покой есть пребывание тела в той же самой части того 

неподвижного пространства, в котором движется корабль со всем в нем 

находящемся. Таким образом, если бы Земля на самом деле покоилась, 

то тело, которое по отношению к кораблю находится в покое, двигалось 

бы в действительности с той абсолютной скоростью, с какой корабль 

идет относительно Земли. Если же и сама Земля движется, то истинное 

абсолютное движение тела найдется по истинному движению Земли в 

неподвижном пространстве и по относительным движениям корабля по 

отношению к Земле и тела по отношению к кораблю». 
В механике Ньютона гарантией независимости времени от движения, гаранти-

ей существования единого времени для всей вселенной служит мгновенное распро-

странение взаимодействий. Если основа ньютоновой абсолютизации пространства 

состоит в силах инерции, в возникновении сил не связанных с взаимодействием тел, 

то основа ньютоновой абсолютизации времени – это мгновенное действие на рас-

стоянии. Мгновенное распространение взаимодействий – более общая 

и фундаментальная идея классической физики, чем действие на расстоянии в обыч-

ном пространственном смысле, т.е. игнорирование среды, передающей взаимодей-

ствие тел.  

3. КАРТИНЫ МИРА В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

3.1. Характеристики неклассической картины мира 
Неклассическая наука (первая половина ХХ в.), определяется парадигмой от-

носительности и дискретности. Основу составляют релятивистская и квантовая тео-

рии, эволюционная теория. Кроме того, зарождаются социологические и психологи-

ческие концепции, которые становятся основой социо-гуманитарного представле-

ния о мире.  

Предмет исследования неклассической науки недоступны для восприятии по-

средством только органов чувств. Это заставляет пересмотреть связи между знани-

ями об объекте и характером средств и операций деятельности субъекта, например, 

одним из предметов исследования становится электро-магнитное поле, существова-

ние которого возможно определить только с помощью специальных приборов. Зна-

чимость средств познания становиться очевидной и рассматривается в качестве 
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условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Особенностями не-

классической науки определяется и картина мира этого периода. 

В начале ХХ в. произошла революция в физике: на смену системе знаний о 

материи, основанной на механике Ньютона, пришли квантовая теория и теория от-

носительности. Установление делимости атома и создание квантовой механики 

вложили новое содержание в основные понятия химии. Успехи физики в начале XX 

в. позволили понять причины периодичности свойств элементов и их соединений, 

объяснить природу валентных сил и создать теорию химической связи между ато-

мами. Появление принципиально новых физических методов исследования предо-

ставило химикам невиданные ранее возможности для изучения состава, структуры и 

реакционной способности вещества. Всё это в совокупности обусловило в числе 

прочих достижений и блестящие успехи биологической химии второй половины XX 

в. – установление строения белков и ДНК, познание механизмов функционирования 

клеток живого организма. Таким образом, можно сказать, что происходит формиро-

вание единой естественно-научной картины мира, которая основывается на инте-

грации наук.  
Открытие делимости атома, ознаменовавшее собой конец господ-

ствовавшего в естествознании механистического атомизма, произошло 

на рубеже XX в. Это открытие имеет достаточно длинную предысто-

рию. Уже в 1870-е гг., после создания периодического закона химиче-

ских элементов, среди естествоиспытателей вновь возродился интерес к 

элементам, из которых может состоять атом. Широкую известность по-

лучила книга «О происхождении химических элементов», которую 

написал в 1886 г. английский физик Уильям Крукс, крупный специалист 

в области спектрального анализа. Крукс полагал, что все элементы про-

изошли из протила, каковым, по-видимому, является водород, «…путём 

эволюции, подобно тому, как произошли члены нашей солнечной систе-

мы согласно теории Лапласа, и как произошли растения и животные 

нашей планеты – по Ламарку, Дарвину и Уоллесу». У гипотезы об эво-

люции элементов было, впрочем, немало противников, указывавших, 

что эта гипотеза не имеет никаких экспериментальных оснований. 

Основной экспериментальной предпосылкой установления дели-

мости атома стали исследования электрического тока, проводимые фи-

зиками на протяжении всего XIX в. В 1874 г. ирландский физик 

Джордж Джонстон Стоуни высказал идею о том, что электричество со-

стоит из элементарных зарядов, связанных с атомами, и вычислил ве-

личину этого элементарного заряда; в 1891 г. Стоуни предложил для не-

го термин электрон. 

Исследования электрических разрядов в разреженных газах и ваку-

уме, которые начал в 1859 г. немецкий физик Юлиус Плюккер, привели 

к тому, что Вильгельм Гитторф и Уильям Крукс открыли в 1869–1875 

гг. невидимые катодные лучи, распространяющиеся в вакууме от катода 

к аноду. Природа катодных лучей, которые распространяются прямоли-
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нейно и вызывают флюоресценцию (свечение) стекла вокруг анода, 

долгое время оставалась неизвестной; немецкие физики предполагали 

волновую, английские – корпускулярную природу катодных лучей. В 

1886 г. немецкий физик Эуген Гольдштейн, экспериментируя 

с решетчатым катодом, открыл каналовые лучи, распространяющиеся 

противоположно катодным; была высказана гипотеза о том, что канало-

вые лучи состоят из положительно заряженных частиц.  

В 1895 г. французский физик Жан Батист Перрен обнаружил от-

клонение катодных лучей электрическим полем, доказав тем самым, что 

они представляют собой поток отрицательно заряженных частиц. Нако-

нец, в 1897 г. англичанин Джозеф Джон Томсон и немецкий физик 

Эмиль Вихерт независимо друг от друга определили отношение заряда 

электрона к его массе, окончательно доказав его существование. Масса 

электрона, по их данным, составляла от 1/4000 до 1/2000 массы атома 

водорода; было замечено также, что масса электрона зависит от его ско-

рости (точное значение заряда электрона определил в 1917 г. англий-

ский физик Роберт Эндрюс Милликен). Дж.Дж. Томсон сразу же выска-

зал предположение о том, что электроны являются составной частью 

атома. 

Изучение катодных лучей привело и к другому важному открытию. 

Вильгельм Конрад Рёнтген обнаружил в 1895 г., что при падении катод-

ных лучей на антикатод возникает новый вид излучения – X-лучи (рент-

геновские лучи), которые обладают высокой проникающей способно-

стью и вызывают флюоресценцию различных веществ. Природа рентге-

новских лучей также поначалу истолковывалась по-разному: помимо 

мнения, что X-лучи сходны с ультрафиолетом, высказывались и пред-

положения об их корпускулярной природе. Окончательно волновая 

природа X-лучей была доказана лишь в 1913 г., когда Макс Теодор Фе-

ликс фон Лауэ обнаружил их дифракцию при прохождении через кри-

сталлы. 

В 1897–1898 гг. французские учёные Пьер Кюри и Мария Склодов-

ская-Кюри установили, что испускание уранового излучения является 

свойством атома урана; это свойство не зависит от того, в каком соеди-

нении находится уран. В 1898 г. супруги Кюри обнаружили, что таким 

же свойством обладает и другой элемент – торий. В том же году они 

начали исследования богемской смоляной обманки – одного из природ-

ных минералов урана, испускающего более сильное излучение (супруги 

Кюри предлагают термин радиоактивность), чем чистые соли урана. 

Результатом их работы стало открытие двух новых радиоактивных эле-

ментов – полония и радия. 
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В 1899 г. английский физик Эрнест Резерфорд обнаружил неодно-

родность уранового излучения: в магнитном поле лучи разделяются та-

ким образом, что можно выделить две составляющие, соответствующие 

потокам частиц с положительными и отрицательными зарядами. Поль 

Виллар в 1900 г. выделил ещё один тип: лучи, не отклоняющиеся маг-

нитным полем. Резерфорд предложил обозначать эти излучения первы-

ми буквами греческого алфавита: альфа-лучи, бета-лучи и гамма-лучи. 

Беккерель показал, что β-лучи отклоняются магнитным полем в том же 

направлении и на ту же величину, что и катодные лучи, и, следователь-

но, представляют собой поток электронов. 

В 1900 г. Резерфорд установил, что соединения тория непрерывно 

выделяют радиоактивный газ – эманацию тория (радон), положив тем 

самым начало исследованиям продуктов радиоактивного распада. 

В 1903 г. Уильям Рамзай, первооткрыватель инертных газов, и Фреде-

рик Содди доказали, что при α-распаде радия образуется гелий. В том 

же году Э. Резерфорд и Ф. Содди заложили основы теории радиоактив-

ного распада, показав, что уран, торий и актиний являются родоначаль-

никами семейств радиоактивных элементов, являющихся продуктами 

их распада; конечным продуктом распада является свинец. В качестве 

важнейшей характеристики радиоактивных элементов было предложено 

введённое П. Кюри понятие период полураспада. 

Исследования радиоактивности в корне изменили классическое по-

нятие атома; стало очевидным, что атом надлежит понимать как слож-

ную систему, в образовании которой участвуют некие более простые 

частицы. Хотя для химии установление делимости атома не привело 

к каким-либо принципиальным изменениям в теории, серьёзную про-

блему составляла необходимость размещения в периодической таблице 

элементов многочисленных продуктов радиоактивного распада, имею-

щих близкие атомные массы, но значительно отличающиеся периоды 

полураспада. С одной стороны, Теодор Сведберг в 1909 г. показал, что 

химически многие продукты радиоактивного распада тождественны. 

С другой стороны, было установлено, что атомные массы свинца и не-

она, полученные в результате радиоактивного распада, достоверно от-

личаются от атомных масс «обычных» элементов. Проблема была ре-

шена в 1913–1914 гг. Фредериком Содди. Химически неразличимые 

элементы, хотя бы и имеющие различные атомные массы – изотопы – 

Содди предложил размещать в одной ячейке периодической таблицы. 

Для определения места короткоживущих продуктов распада Содди 

предложил использовать закон сдвига, который одновременно с ним 

сформулировал в 1913 г. Казимир Фаянс. Согласно этому закону про-

дуктом α-распада является элемент, расположенный в периодической 
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таблице на две клетки левее исходного, а продуктом β-распада – эле-

мент, находящийся на одну клетку правее. Для обозначения атомов раз-

ных элементов, имеющих одинаковые массы, был предложен термин 

изобары. 

В 1914 г. в распоряжении физиков и химиков появился способ  

непосредственного определения положения элемента в периодической 

таблице – английский физик Генри Гвин Джефрис Мозли установил, 

что корень из частоты характеристического рентгеновского излучения 

находится в линейной зависимости от целочисленной величины – 

атомного номера, который совпадает с номером элемента в периодиче-

ской таблице. Закон Мозли позволил экспериментально подтвердить 

правильность размещения элементов, в т.ч. и радиоактивных изотопов, 

в периодической таблице; подтвердилась также справедливость отступ-

ления в ряде случаев порядка элементов от порядка возрастания атом-

ных масс (т.н. аномалии периодической таблицы). Именно атомный но-

мер, совпадающий, как предположил голландский учёный Антониус ван 

ден Брук, с величиной положительного заряда ядра атома, стал основой 

классификации химических элементов. В 1920 г. английский физик 

Джеймс Чедвик экспериментально определил ядерные заряды меди, сере-

бра и платины, получив для них значения 29.3, 46.3 и 77.4 соответственно, 

что практически совпадало с их атомными номерами: 29, 47 и 78. 

К началу 20-х гг. XX в. изменилось само понятие химического эле-

мента, берущее начало от Роберта Бойля. Вместо элемента как химиче-

ски неразложимого вещества, состоящего из тождественных неделимых 

атомов, сформировалось представление об элементе как о совокупности 

атомов с одинаковым зарядом ядра. В 1919 г. Резерфорд осуществил 

первую искусственную ядерную реакцию, превратив азот в кислород 

бомбардировкой α-частицами, и экспериментально доказал существова-

ние протона; в 1920 г. он же высказал гипотезу о существовании 

нейтрона (который был экспериментально обнаружен Чедвиком в 1931 

г.). Весьма примечательно, что название ядра простейшего атома – про-

тон – созвучно праутовскому протилу. 

Открытие основных составных частей атома и возможности пре-

вращений элементов (оказалось, алхимики были не столь уж и не правы, 

говоря о том, что трансмутация – лишь вопрос искусства!) привели 

к коренному пересмотру представлений о строении вещества. Алхими-

ческий термин трансмутация возвратился в науку; теперь он стал озна-

чать превращение атомов одних химических элементов в другие в ре-

зультате радиоактивного распада их ядер либо ядерных реакций. 

2.2. Естественно-научная картина мира 
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Первые модели строения атома появляются в самом начале XX в. 

Жан Перрен в 1901 г. высказал предположение о ядерно-планетарном 

устройстве атома. Подобную же модель предложил в 1904 г. японский 

физик Хантаро Нагаока. В модели Нагаоки атом уподоблялся планете 

Сатурн; роль планеты выполнял положительно заряженный шар, пред-

ставляющий собой основную часть объёма атома, а электроны распола-

гались подобно спутникам Сатурна, образующим его кольца. Однако 

наиболее широкое распространение получила т.н. кексовая модель 

атома: в 1902 г. Уильям Томсон (лорд Кельвин) высказал предположе-

ние о том, что атом представляет собой сгусток положительно заряжен-

ной материи, внутри которого равномерно распределены электроны. 

Простейший атом – атом водорода – представлял собой, по мнению 

У. Томсона, положительно заряженный шар, в центре которого нахо-

дится электрон. Детально данную модель разработал Дж.Дж. Томсон, 

считавший, что электроны внутри положительно заряженного шара 

расположены в одной плоскости и образуют концентрические кольца. 

Дж.Дж. Томсон предложил способ определения числа электронов 

в атоме, основанный на предположении, что именно электроны должны 

являться центрами рассеивания. Проведённые эксперименты показали, 

что количество электронов в атомах элементов равно приблизительно 

половине величины атомной массы. Дж.Дж. Томсон, предположив, что 

число электронов в атоме непрерывно возрастает при переходе от эле-

мента к элементу, впервые попытался связать строение атомов с перио-

дичностью свойств элементов. 

Немецкий физик Филипп фон Ленард попытался создать модель, 

не предполагающую раздельного существования в атоме противопо-

ложных зарядов. Атом, согласно модели Ленарда, состоит из нейтраль-

ных частиц (т.н. динамид), каждая из которых является электрическим 

дуплетом. Выполненные Ленардом расчёты показали, что эти частицы 

должны иметь крайне малые размеры, и, следовательно, большая часть 

объёма атома представляет собой пустоту. Сосредоточение массы атома 

в небольшой части его объёма отчасти подтверждалось и проведёнными 

Ленардом в 1903 г. опытами, в которых пучок быстрых электронов лег-

ко проходил через тонкую металлическую фольгу. 

Все упомянутые модели – Томсона-Томсона, Перрена – Нагаоки 

и Ленарда - являлись сугубо гипотетическими и исключительно каче-

ственными. 

В 1906–1909 гг. Ганс Гейгер, Эрнст Марсден и Эрнест Резерфорд, 

пытаясь найти экспериментальные подтверждения модели Томсона, 

провели свои знаменитые опыты по рассеиванию α-частиц на золотой 

фольге. Они использовали α-частицы вместо электронов, т.к. благодаря 
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своей большей массе (в 7350 раз больше массы электрона) α-частицы 

не претерпевают заметного отклонения при столкновении с электрона-

ми, что позволяет регистрировать только столкновения с положитель-

ной частью атома. В качестве источника α-частиц ими был взят радий, 

а частицы, претерпевавшие рассеяние в тонкой золотой фольге, реги-

стрировались по сцинтилляционным вспышкам на экране из сульфида 

цинка, находящемся в затемненной комнате. 

Результат опытов оказался совершенно противоположным ожидае-

мому. Большинство α-частиц проходило через золотую фольгу по пря-

мым или почти прямым траекториям, но в то же время, некоторые  

α-частицы отклонялись на очень большие углы, что свидетельствовало 

о наличии в атоме чрезвычайно плотного положительно заряженного 

образования. Основываясь на этих экспериментальных фактах, Резер-

форд в 1911 г. предложил свою ядерную модель атома: в центре атома 

находится положительно заряженное ядро, объём которого ничтожно 

мал по сравнению с размерами атома; вокруг ядра вращаются электро-

ны, число которых приблизительно равно половине атомной массы эле-

мента. Модель атома Резерфорда при несомненных достоинствах со-

держала важное противоречие: в соответствии с законами классической 

электродинамики вращающийся вокруг ядра электрон должен был  

непрерывно испускать электромагнитное излучение, теряя энергию. 

Вследствие этого радиус орбиты электрона должен был быстро умень-

шаться, и рассчитанное из этих представлений время жизни атома ока-

зывалось ничтожно малым. Тем не менее модель Резерфорда послужила 

основой для создания принципиально новой теории, которую разрабо-

тал в 1913 г. датский физик Нильс Хенрик Давид Бор. 

Модель Бора опиралась на квантовую гипотезу, которую выдвинул 

в 1900 г. немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк. Планк по-

стулировал, что вещество может испускать энергию излучения только 

конечными порциями, пропорциональными частоте этого излучения. 

Применив квантовую гипотезу для объяснения фотоэффекта, Альберт 

Эйнштейн в 1905 г. предложил фотонную теорию света. 

Ещё одной предпосылкой для боровской модели атома стали серии 

спектральных линий водорода, которые обнаружили в 1885 г. швейцар-

ский ученый Иоганн Якоб Бальмер, в 1906 г. - американский физик 

Теодор Лайман и в 1909 г. - немецкий физик Фридрих Пашен. Эти се-

рии (в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра) 

подчинялись очень простой закономерности: частоты были пропорцио-

нальны разности обратных квадратов целых чисел. 

Бор объяснил устойчивость планетарной модели атома и одновре-

менно эти спектральные данные с позиций квантовой теории, сформу-
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лировав ряд постулатов, накладывающих на модель атома квантовые 

ограничения. Согласно постулатам Бора, электрон может вращаться во-

круг ядра лишь по некоторым определённым, дозволенным («стацио-

нарным») орбитам, находясь на которых, он не излучает энергию. Бли-

жайшая к ядру орбита соответствует «нормальному» (наиболее устой-

чивому) состоянию атома. При сообщении атому кванта энергии элек-

трон переходит на более удалённую орбиту. Обратный переход из «воз-

буждённого» в «нормальное» состояние сопровождается испусканием 

кванта излучения. 

Как показал расчёт на основании спектральных данных, радиусы 

электронных орбит относятся как 1
2
:2

2
:3

2
…n

2
. Иначе говоря, момент ко-

личества движения вращающегося электрона пропорционален целочис-

ленному главному квантовому числу (номеру орбиты). 

Максимально возможное число электронов на каждом уровне рав-

но удвоенному квадрату главного квантового числа; это число оказа-

лось равным количеству элементов в периодах периодической таблицы. 

Модель Бора, таким образом, выявила несомненную связь периодично-

сти свойств элементов со строением электронных оболочек атомов. 

Для атома водорода расчёты спектров на основе модели Бора дали 

хорошее согласие с экспериментом, но для других элементов получа-

лось существенное расхождение с опытными данными. В 1916 г. немец-

кий физик Арнольд Иоганн Вильгельм Зоммерфельд уточнил модель 

Бора. Зоммерфельд высказал предположение, что, кроме круговых, 

электрон может двигаться и по эллиптическим орбитам. При этом почти 

одинаковому уровню энергии соответствует число типов орбит, равное 

главному квантовому числу. Зоммерфельд дополнил модель побочным 

(орбитальным) квантовым числом (определяющим форму эллипсов) 

и зависимостью массы электрона от скорости. Основываясь на модели 

атома Бора-Зоммерфельда, представляющей собой компромисс между 

классическими и квантовыми представлениями (в классическую карти-

ну вводились квантовые ограничения), Нильс Бор в 1921 г. заложил ос-

новы формальной теории периодической системы. Причина периодич-

ности свойств элементов, по мнению Бора, заключалась в периодиче-

ском повторении строения внешнего электронного уровня атома. 

В 1925 г. Вольфганг Паули опубликовал свою работу, содержащую 

формулировку принципа запрета, носящего его имя: в данном кванто-

вом состоянии может находиться только один электрон. Паули указал, 

что для характеристики состояния электрона необходимо четыре кван-

товых числа: главное квантовое число n, азимутальное квантовое число l 

и два магнитных числа m1 и m2. Вскоре после выхода работы Паули 

молодые физики Джордж Юджин Уленбек и Сэмюэл Абрахам Гаудсмит 
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ввели в атомную физику представление о спине электрона. Американ-

ский физик Артур Холли Комптон, основываясь на атомных спектрах 

высокого разрешения, ещё в 1921 г. высказывал предположение о кван-

тованном вращении электрона, а в следующем году Отто Штерн 

и Вальтер Герлах экспериментально наблюдали разделение пучка ато-

мов серебра в магнитном поле на две части, соответствующие ориента-

ции электронных спинов. 
В 1927 г. немецкий физик Фридрих Хунд сформулировал эмпирические пра-

вила заполнения электронных оболочек. С применением запрета Паули и принципа 

насыщения уровней к 1927 г. была в целом построена электронная структура всех 

известных к тому времени 92 элементов. Создание учения о строении электронных 

оболочек атомов позволило создать формальную физическую теорию периодиче-

ской системы, объяснившую причины периодичности свойств элементов и их со-

единений, а также создать первые теории химической связи.  

Для того чтобы объяснить устойчивость атома, Нильс Бор соеди-

нил в своей модели классические и квантовые представления о движе-

нии электрона. Однако искусственность такого соединения была оче-

видна с самого начала. Развитие квантовой теории привело к изменению 

классических представлений о структуре материи, движении, причин-

ности, пространстве, времени и т.д., что способствовало коренному 

преобразованию картины мира. В конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. на 

основе квантовой теории сформировались принципиально новые теории 

строения атома и образования химической связи. 

После создания Альбертом Эйнштейном фотонной теории света 

(1905) и выведения им статистических законов электронных переходов 

в атоме (1917) в физике обострилась проблема «волна – частица». Если 

в XVIII–XIX вв. имелись расхождения между различными учеными, ко-

торые для объяснения одних и тех же явлений в оптике привлекали ли-

бо волновую, либо корпускулярную теорию, то теперь противоречие 

приобрело принципиальный характер: одни явления (дифракция) ин-

терпретировались с волновых позиций, а другие (фотоэффект) – с кор-

пускулярных. 

Разрешение этого противоречия предложил в 1924 г. французский 

физик Луи Виктор Пьер Раймон де Бройль, приписавший волновые 

свойства частице. Распространив идею о двойственной природе света на 

вещество, де Бройль предположил наличие у материальных частиц вол-

новых свойств, однозначно связанных с массой и энергией. Он показал, 

что движению электрона может соответствовать некоторая волна мате-

рии, так же как движению светового кванта соответствует световая вол-

на. Де Бройль предложил объяснить квантовые условия теории Бора 

с помощью представления о волнах материи. Волна, движущаяся вокруг 

ядра атома, по геометрическим соображениям может быть только ста-
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ционарной волной; длина орбиты должна быть кратной целому числу 

длин волн. Гипотеза де Бройля о наличии у электронов волновых 

свойств была подтверждена обнаруженным в 1927 г. явлением дифрак-

ции электронов: оказалось, что пучок электронов дает дифракционную 

картину (позже будет обнаружена дифракция атомов и молекул). 

Исходя из идеи де Бройля о волнах материи, немецкий физик Эр-

вин Шрёдингер в 1926 г. вывел основное уравнение т.н. волновой меха-

ники, содержащее волновую функцию и позволяющее определить воз-

можные состояния квантовой системы и их изменение во времени. 

Шредингер дал общее правило преобразования классических уравнений 

в волновые. В рамках волновой механики атом можно было представить 

в виде ядра, окруженного стационарной волной материи. Волновая 

функция определяла плотность вероятности нахождения электрона 

в данной точке. 

В том же 1926 г. другой немецкий физик Вернер Гейзенберг разрабо-

тал свой вариант квантовой теории атома в виде матричной механики, от-

талкиваясь при этом от сформулированного Бором принципа соответ-

ствия. Согласно принципу соответствия законы квантовой физики должны 

переходить в классические законы, когда квантовая дискретность стре-

мится к нулю (при увеличении квантового числа). В более общем виде 

принцип соответствия можно сформулировать следующим образом: новая 

теория, которая претендует на более широкую область применимости по 

сравнению со старой, должна включать в себя последнюю как частный 

случай. Квантовая механика Гейзенберга позволяла объяснить существо-

вание стационарных квантованных энергетических состояний и рассчи-

тать энергетические уровни различных систем. 

Результаты, к которым приводили методы, используемые в волно-

вой механике Шрёдингера и матричной механике Гейзенберга, оказа-

лись одинаковыми, поэтому обе концепции и входят в единую кванто-

вую теорию как эквивалентные. 

Однако изначально волновая и матричная механики имели прин-

ципиальные различия в подходах. У Шрёдингера частица выступала как 

чисто волновое образование, т.е. частица есть место волны, в котором 

сосредоточена наибольшая энергия волны. Интерпретация Шрёдингера 

представляла собой, по сути, попытку создать более или менее нагляд-

ные модели в духе классической физики. Гейзенберг же сформулировал 

принцип неопределенности, в соответствии с которым точность опреде-

ления координаты частицы обратно пропорциональна точности опреде-

ления её скорости. Принцип неопределенности указывает на то, что ча-

стицы могут вести себя как волны – они как бы «размазаны» в про-

странстве, поэтому можно говорить не об их точных координатах, а 
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лишь о вероятности их обнаружения в определенном пространстве. Та-

ким образом, квантовая механика фиксирует корпускулярно-волновой ду-

ализм – в одних случаях удобнее частицы считать волнами, в других, 

наоборот, - волны частицами. 

С принципом неопределённости поначалу соглашались далеко 

не все физики; его всеобщему признанию предшествовала довольно 

длительная дискуссия. Осуществлённая Гейзенбергом и развитая Бором 

интерпретация квантовой теории получила название копенгагенской. 

В рамках данной интерпретации основным положением квантовой тео-

рии выступает принцип дополнительности, означающий требование 

применять для получения целостной картины изучаемого объекта взаи-

моисключающие классы понятий, приборов и исследовательских про-

цедур, которые используются в своих специфических условиях и вза-

имно дополняют друг друга. Принцип дополнительности, таким обра-

зом, позволил дополнить классические теории квантовыми, а не проти-

вопоставить их друг другу. 

Вскоре после того, как Гейзенберг и Шрёдингер разработали кван-

товую механику, Поль Адриен Морис Дирак предложил более общую 

теорию, в которой элементы специальной теории относительности 

Эйнштейна сочетались с волновым уравнением. Уравнение Дирака 

применимо к частицам, движущимся с произвольными скоростями. 

Спин и магнитные свойства электрона следовали из теории Дирака без 

каких бы то ни было дополнительных предположений. Кроме того, тео-

рия Дирака предсказывала существование античастиц, таких как пози-

трон и антипротон, – двойников частиц с противоположными по знаку 

электрическими зарядами. 

Квантово-механический подход к строению атома привёл к созда-

нию принципиально новых представлений о природе. Вместе с эти по-

менялось существующее ранее представление о пространстве и време-

ни. 

В XVII–XIX вв. явное преимущество было на стороне субстанци-

альной концепции; именно она лежала в основе ньютоновской механи-

ки, принимавшейся в то время за образец точной науки. В электродина-

мике в пользу существования абсолютного пространства свидетель-

ствовала гипотеза светоносного эфира, который заполняет абсолютное 

пространство и является носителем электромагнитных волн. Наконец, 

сильнейшим свидетельством в пользу субстанциальной концепции про-

странства был факт единственности эвклидовой геометрии. Хотя еще в 

30-х гг. XIX в. Лобачевским была открыта неэвклидова геометрия. До 

открытия общей теории относительности, неэвклидовы геометрии рас-

сматривались как воображаемые математические конструкции, и им не 
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приписывалось реального физического смысла. Единственной геомет-

рией, описывающей реальные свойства физического пространства и 

времени, считалась геометрия Евклида. А это как бы подтверждало вы-

вод, следовавший из субстанциальной концепции, что свойства про-

странства и времени неизменны и независимы от характера движения и 

взаимодействия материальных систем.  

В начале XX в. была создана теория относительности, которая за-

ставила пересмотреть традиционные воззрения на пространство и время 

и отказаться от субстанциальной концепции. Концепцию, которая при-

шла ей на смену принято именовать реляционной (от слова relatio – отно-

шение). Ее сторонники понимали пространство и время не как самосто-

ятельные сущности, а как системы отношений, образуемых взаимодей-

ствующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодей-

ствий пространство и время считались несуществующими. В этой кон-

цепции пространство и время выступали как общие формы координа-

ции материальных объектов и их состояний. Соответственно, допуска-

лась и зависимость свойств пространства и времени от характера взаи-

модействия материальных систем.  
Теорию относительности можно рассматривать как концепцию, 

нацеленную на раскрытие диалектических связей в природе. Теория от-
носительности включает в себя две генетически связанные теории: спе-
циальную теорию относительности (СТО), основные идеи которой были 
сформулированы А.Эйнштейном в 1905 г., и общую теорию относи-
тельности (ОТО), работу над которой А. Эйнштейн закончил в 1916 г.  

СТО возникла как результат попыток А. Эйнштейна распростра-
нить действие физического принципа относительности, известного еще 
со времен Галилея, на законы электродинамики, которые рассматрива-
лись как противоречащие последнему. А. Эйнштейн справился с этой 
задачей, но цена, которую он был вынужден заплатить за обобщение 
принципа физической относительности и распространение его на все 
законы физики, заключалась в пересмотре ньютоновских простран-
ственно-временных представлений. СТО показала, что многие про-
странственно-временные свойства, считавшиеся до сих пор неизменны-
ми, абсолютными, фактически являются релятивными. Так, в СТО утра-
тили свой абсолютный характер такие пространственно-временные ха-
рактеристики, как длина, временной интервал, понятие одновременно-
сти. Все эти характеристики оказываются зависящими от взаимного 
движения материальных объектов. 

Новые подтверждения правильности реляционной концепции про-
странства и времени дала ОТО. Если в СТО принцип относительности 
был связан только с инерциальными системами отсчета, то общая тео-



 49 

рия относительности явилась результатом распространения действия 
принципа относительности и на неинерциальные системы отсчета. Это, 
в свою очередь, привело к установлению тесной зависимости метриче-
ских свойств пространства-времени от гравитационных взаимодействий 
между материальными объектами. В СТО было установлено, что гео-
метрические свойства пространства-времени зависят от распределения 
в них гравитационных масс. Вблизи тяжелых объектов геометрические 
свойства пространства начинают отклоняться от эвклидовых, а темп те-
чения времени замедляется. ОТО нанесла удар по субстанциальной 
концепции пространства и времени. 

Основное философское значение теории относительности состоит 
в следующем:  

1. Теория относительности исключала из науки понятия абсолют-

ного пространства и абсолютного времени, обнаружив тем самым несо-

стоятельность субстанциальной трактовки пространства и времени как 

самостоятельных, независимых от материи форм бытия. 

2. Она показала зависимость пространственно-временных свойств 

от характера движения и взаимодействия материальных систем, под-

твердила правильность трактовки пространства и времени как основных 

форм существования материи, в качестве содержания которых выступа-

ет движущаяся материя. Сам Эйнштейн, отвечая на заданный ему во-

прос о сути теории относительности, сказал: «Суть такова: раньше счи-

тали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы 

вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же теории отно-

сительности вместе с вещами исчезли бы пространство и время». 

3. Теория относительности нанесла удар субъективистским, априо-

ристским трактовкам сущности пространства и времени, которые про-

тиворечили ее выводам. 

Говоря о том, что теория относительности подтвердила понимание 

пространства и времени как коренных форм существования материи, 

нельзя думать, что теория относительности положила конец философ-

ским спорам об истолковании пространства и времени. Решив одни 

проблемы, теория относительности поставила другие. Философские 

споры вокруг теории относительности возникли сразу же при ее созда-

нии и не утихают по настоящее время. Ряд философски мыслящих уче-

ных попытались развить субъективистские версии трактовки простран-

ства и времени, опираясь на теорию относительности. Связь простран-

ства и времени с тяготением была истолкована как их полная тожде-

ственность, что привело к попыткам геометризации всех других видов 

физических полей (основание для такой трактовки физических полей 

дал сам А.Эйнштейн). Такой подход к пониманию сущности простран-
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ства и времени ведет к пониманию пространства и времени как исход-

ной физической реальности, исходной субстанции, которая порождает, 

обусловливает все физические свойства реального мира. Подобно тому, 

как в концепции энергетизма исходным понятием оказывается движе-

ние, оторванное от понятия материи, в геометрической картине мира 

исходной субстанцией оказываются пространство и время, оторванные 

от материи. 

3.3. Социо-гуманитарная картина мира 

Социо-гуманитарная картина мира – представление о мире, осно-

вывающееся на данных социальных и гуманитарных наук, это социоло-

гия, психология, философия, история. 

Развитие философских воззрений на человеческую историю разво-

рачивалось на протяжении многих веков — со времен Конфуция и Лао-

Цзы, Платона и Аристотеля. 

И первые ответы на них попыталась дать мифологическая история. 

Уже она была способна создавать ретроспективу в глубь веков и при-

ближать «седую древность» к настоящему. Присутствие богов в делах 

человеческих приводило к тому, что человеческая участь в мифологиче-

ском сознании еще не предстала, как необходимость жить во времени. 

Абсолютно преобладало настоящее мгновение. Даже когда говорится 

о предыстории, перед нами лишь предшествующее настоящее. Время не 

знает глубины, все события изображены в одной плоскости. Время рас-

тяжимо (может растягиваться) и обратимо, боги могут все. 

Для античной философии было характерно осмысление хода исто-

рии, как проявления рока, предопределяющего судьбу отдельного чело-

века и человечества в целом. «Политеистическому миросозерцанию 

недостает вовсе понятия всемирной истории как единого планомерного 

целого»
3
. Античности практически не свойственна попытка создания 

схемы всемирной истории. Для античной философии углубленное ис-

следование исторического процесса малопривлекательно. Неверно было 

бы утверждать, что проблемы философии истории не входили в круг 

научных интересов античности, но античный взгляд на историю вообще 

был иным, нежели сейчас. История не выделялась из сферы искусства, 

поэтому «недаром одна из девяти муз (Клио) считалась покровительни-

цей истории. А знаменитый «отец истории» Геродот каждую из девяти 

книг своей «Истории» назвал именем одной из муз»
4
. Так, например, 

                                                 
3
 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание блаженного Августина // Религиозно общественный идеал запад-

ного христианства. – СПб., 2004. – С.183. 
4
 Томашевская М.Н. Плутарх // Плутарх. Избранные жизнеописания. В 2-х тт. Т.1. .М., 1987. С.10. 
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Плутарх в трактате «О злокозненности Геродота», входящем в «Нрав-

ственные сочинения», порицает Геродота за излишнюю объективность, 

за то, что последний беспристрастно сообщает о неблаговидных по-

ступках знаменитых греков и столь же беспристрастно пишет о великих 

деяниях варваров. История, по мнению Плутарха, служит исправлению 

нравов, нравственному (социальному) воспитанию, поэтому Плутарх 

пишет не историю даже, а биографии, прекрасное изображая полностью 

и подробно, а ошибки и недостатки, неблаговидные поступки своих 

персонажей не то чтобы вовсе воздерживается от их изображения, но 

как бы притеняет их. Стиль таких историй пластический, а не аналити-

ческий. Греки и римляне не обладали особым словом для того, что мы в 

единственном смысле именуем «историей», они знали «истории» (histo-

riae) лишь во множественном числе
5
. Самого понятия исторического 

процесса античность не знала
6
. 

Первым историком, «отцом истории», как назвал его Цицерон, был 

Геродот (около 484 г. до н.э., Галикарнас, Малая Азия – около 426 г. до 

н. э., Фурия, Великая Греция), древнегреческий историк. Автор сочине-

ний, посвященных описанию греко-персидских войн, дал первое систе-

матическое описание жизни и быта скифов. Монументальный труд Ге-

родота — первое полностью дошедшее до нас историческое сочинение 

древности. Первоначально он носил название «История» (др.-греч. «ис-

следование, изыскание»); в 3 веке до н.э. александрийские ученые раз-

делили его на девять книг, дав каждой из них имя одной из девяти муз, 

первая книга получила имя музы истории Клио. 

В его «Истории» процесса, как такового, еще нет. Повествование 

распадается на обособленные картины, не развертывающиеся в хроно-

логически связанное целое. Хронология его истории нередко фанта-

стична, датировка событий чисто эпическая («между тем», «после это-

го», «через некоторое время» и т.д.). Но Геродот — первый образец не 

только занимательного исторического повествования, его история со-

держит полезные для читателя уроки жизни. Жизнь полна превратно-

стей, зачастую катастрофических, и задача истории — вооружить чело-

века опытом прошлых поколений. 

Из писаний Геродота можно сделать три вывода, повлиявших на 

дальнейшее философское осмысление истории: 

1) история может быть только политической или военной; 

2) государство состоит из активного меньшинства и пассивного 

большинства; 

                                                 
5
 Губман Б.Л. Философия и проблема смысла истории // Вечные философские проблемы. Новоси-

бирск, 1991. С. 5. 
6
 Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. С. 331. 
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3) в истории народа заложена некая конечная, постепенно реали-

зующаяся тайна. 

В отличие от Геродота Фукидид (ок. 460-400 гг. до н.э.), древне-

греческий историк, автор «Истории» (в 8 кн.) — труда, посвященного 

истории Пелопоннесской войны (до 411 г. до н.э.); это сочинение счита-

ется вершиной античной историографии, уже полностью стоит на почве 

истории. Он родоначальник прагматической, научной историографии, 

основанной на чисто рациональных методах объяснения исторических 

событий.  

Наконец, у римского историка Полибия (около 200 – около. 120 

гг. до н.э.), автора «Истории», охватывающей историю Греции, Македо-

нии, М. Азии, Рима и других стран от 220 до 146 гг. до н.э.(из 40 книг 

сохранились полностью первые 5, остальные — во фрагментах) появля-

ется совершенно новый тип историографии — тип всеобщей истории. 

В центре его внимания не событийная история войн, а динамизм 

столкнувшихся в них политических сил. Он пытался анализировать 

следующие вопросы: чем определяется сила одного государства и сла-

бость другого, какова связь между внутренним и внешним в истории 

государства и т.д. Отдельные государства — части всемирной исто-

рии. 
Изучение собственной истории наталкивало римлян на мысль об 

упадке нравов и доблестей, о том, что золотой век позади. Когда они 

видели упадок могучих стран под ударами завоевателей, то их охваты-

вало чувство изменчивости всего, чувство общности всех народов в 

единой истории. Но суть времени, и неотвратимость изменений оста-

лись для античных историков недоступными, поскольку надежды на 

улучшение сущего связывались не с будущим, а с прошлым. 

Для христианской философии средневековья характерно внесение 

в историю некоторого морального начала, божественной сущности, ко-

торое в дальнейшем трансформировалось в абсолютный дух или миро-

вой разум. В средневековой философии Августином Блаженным 

((Аврелий Августин 354-430), христианский теолог и церковный дея-

тель, главный представитель западной патристики, епископ г. Гиппон 

(Сев. Африка); родоначальник христианской философии истории (сочи-

нения «О граде божьем»: «земному граду» — государству противопо-

ставлял мистически понимаемый «божий град» — церковь)), были 

найдены единая цель истории (Царство Божие) и отсюда морально-

религиозная закономерность истории: конечное торжество Добра над 

мировым Злом. Именно его можно считать родоначальником филосо-

фии истории и он сформулировал три основных принципа философии 

истории, ставших классическими: 
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1. Принцип единства судеб человечества в истории, который в 

дальнейшем, трансформировался в понятие всемирно-исторического 

процесса. 

2. Принцип единства целостности и преемственности развития ис-

торического процесса во времени, понимаемый в дальнейшем как по-

следовательное осуществление высшего замысла. 

3. Принцип об исторической ответственности человека, выбор и 

действия которого влияют на качество исторического процесса. 

Следует отметить, что на протяжении всей истории философии эти 

принципы оставались неизменными, и только сегодня философия исто-

рии получила вызов от новейшей культурологии, открывшей плюра-

лизм культур и цивилизаций, а следовательно, и возможность измене-

ния принципа об единстве исторических судеб человечества. 

В философии Нового времени первым представителем философии 

истории как таковой, можно назвать итальянского мыслителя Вико 

Джамбатисто ((23 июня 1668 – 23 января 1744), итальянский философ, 

его книга «Новая наука» рассматривала историю как процесс, в котором 

люди создают системы языков, нравов, законов, правительств и т.д.). 

Вико видел в истории процесс возникновения и развития человеческих 

обществ и их институтов. История, по Вико, не занимается прошлым 

как прошлым. Она занята, в первую очередь, реальной структурой то-

го общества, в котором мы живем, нравами и обычаями, которые свой-

ственны нам и окружающим нас людям. 

По мнению Вико, есть определенные периоды в истории, которые 

имеют общие черты, окрашивающие каждую деталь и повторяющиеся в 

другом периоде, так что оба периода оказываются тождественными по 

своей природе. 

Например, «героические» эпохи: гомеровский период греческой 

истории и европейское Средневековье. Их общие черты – господство 

военной аристократии, сельскохозяйственное производство, эпическая 

поэзия, мораль, основанная на идее личной доблести и верности, и т.д. 

За каждым героическим периодом следует классический, когда 

мысль превалирует над воображением, промышленность над сельским 

хозяйством, а мораль, основанная на мире, над моралью, основанной на 

войне. Сходные периоды имеют тенденцию чередоваться в одном и том 

же порядке. 

Циклическое движение оказывается не простым вращением исто-

рии, прохождением ее через определенные фазы. История движется не 

по кругу, а по спирали, ибо она никогда не повторяется, а вступает в 

новую фазу в иной форме. Поэтому история всегда создает нечто но-



 54 

вое, циклический закон (движение по спирали) ее развития не позволя-

ет нам предвидеть будущее. 

Вико является непосредственным предшественником основных 

философско-исторических концепций, которые стали возникать в конце 

XIX в. и которые можно свести к трем группам: концепции одноли-

нейного, многолинейного и циклического развития. 

Если обратиться к формированию истории философии как раздела 

философии, то нужно отметить, что осмысление исторического процес-

са было характерно для всех периодов истории философии. Но только в 

XVIII веке философия истории выделяется в самостоятельный раздел 

философии. Именно в век Просвещения перед философской мыслью с 

особой актуальностью встают три вопроса: 

1. О связи человеческого сознания с социокультурной средой. 

2. О возможности соучастия человеческого сознания в процессе 

исторических изменений. 

3. О потенциальной возможности построения универсального и 

идеального человеческого общества. 

Собственно сам термин «история философии» был введен Вольте-

ром, Вольтер считал, что историк просто описывает исторические со-

бытия, а задача философии истории – истолкование исторического 

процесса в целом. 

В работах И. Гердера философия истории оформилась в особое 

направление исследований. Гердер Иоганн Готфрид (25 августа 1744, 

Морунген — 18 декабря 1803, Веймар), немецкий философ, ведущий 

деятель позднего Просвещения, создатель одной из первых версий есте-

ственного исторического развития природы и человеческой куль-

туры. Он проповедовал национальную самобытность искусства, утвер-

ждал историческое своеобразие и равноценность различных эпох куль-

туры и поэзии. 

Гердер интенсивно занимается естественными и историческими 

науками, создает свой шедевр – «Идеи к философии истории человече-

ства» (опубликован в 1784-1791 гг.). В «Идеях к философии истории че-

ловечества» Гердер реализует свой проект универсальной философской 

истории человечества. В этом грандиозном труде, включающем 20 книг, 

Гердер, суммируя достижения современных ему космологии, биологии, 

антропологии, географии, этнографии, истории, дает изображение по-

этапного становления человечества. В центре внимания автора – про-

цесс мирового развития. Общий порядок природы Гердер понимает 

как ступенчатое поступательное развитие совершенствующихся орга-

низмов: от неорганической материи через мир растений и животных к 

человеку и в будущем – к сверхчувственной «мировой душе». 
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Как свободная и разумная сущность человек представляет собой 

вершину, сотворенную божественным духом природы. Критикуя телео-

логию, Гердер подчеркивает значение воздействия внешних факторов 

(совокупность которых он называет «климатом») и считает достаточ-

ным для понимания истории ответить на вопрос «почему?», не задава-

ясь вопросом «для чего?». 

В то же время он признает ведущей силой истории внутренние, 

«органические» силы, главная из которых — стремление к созиданию 

общества. Основной сплачивающей силой общества Гердер считает 

культуру, внутренней сущностью которой является язык. Гердер воз-

вращается в «Идеях» к историческому оптимизму Просвещения и 

видит в прогрессирующем развитии человечества нарастание гуманиз-

ма, который понимается им как расцвет принципа личности и обретение 

индивидом душевной гармонии и счастья. 

Г. Гегель в «Лекциях по философии истории» разделил всю исто-

риографию на три группы: первоначальная история, рефлективная ис-

тория, и философская история или история философии. 

1. Первоначальная история – это описание событий, участниками 

которых историки являлись. 

2. Рефлективная история – это уже взгляд со стороны, в нее вхо-

дит:  

 всеобщая история – история народа, страны или мира; 

 прагматическая история, которая описывает прошлое в ра-

курсе проблем настоящего; 

 критическая история, являющаяся критическим анализом ис-

торических трудов. 

3. Философия истории излагает исторический материал на осно-

вании общих философских принципов, пытается обнаружить законо-

мерности мирового исторического процесса. 

В философии истории выделяют несколько концепций историче-

ского развития человечества. Критерий при их разделении оказывается 

различным: по направленности развития, по движущим силам развития, 

по тому, какую именно единицу измерения берут за элемент развития. 

Представители философии истории объявляли движущей силой исто-

рии: божественное предопределение (Августин), божественный разум 

(И.Г. Гердер), абсолютный дух (Гегель), неизменную природу человека 

и его естественные условия (просветители, Л. Фейербах). В философии 

истории нового времени выдвигаются концепции исторического круго-

ворота-цикличности (О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин), христи-

анские концепции смысла истории (Н.А. Бердяев, Ж. Маритен, 

Р. Бультман, Р. Нибур). 
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Рассмотрим несколько наиболее известных концепций более по-

дробно. 

Концепции однолинейного прогрессивного развития, предста-

вители: Гегель, Маркс, Ростоу и некоторые другие. Они считали, что 

история человечества едина, все народы, кто раньше, кто позже, идут к 

единой цели. Только цели предлагались разные. 

Г.В.Ф. Гегель справедливо полагал, что историческая деятель-

ность человечества слагается из деятельности отдельных людей, а сум-

мирование всех воль и стремлений приводит к совершенно иному ре-

зультату, чем ожидал каждый отдельный человек. Значит, люди явля-

ются орудием чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего не 

знают. В истории действует некий дух – Мировой разум, который по-

степенно разворачивается и направляет деятельность людей. Цель 

всемирной истории – познание Мировым духом самого себя. Мировой 

дух выражается в духе каждого народа, пока не узнает, что он собой 

представляет. Как только он это узнает, начинается его закат и умира-

ние, и он уступает дорогу другим, более молодым народам. Развитие 

идет дальше, и критерием этого развития является осознание свободы. 

Гегель выделил в историческом развитии (в познании Мировым духом 

самого себя через народный дух) три этапа: 

1. Восточный (Китай, Египет, Индия и др.) народный дух (Миро-

вой дух в форме народного духа) осознает себя таким образом: свобо-

ден только один человек – правитель, все остальные – его рабы. Не су-

ществует различия между рабством и свободой: перед императором – 

все рабы. Древний Восток — младенческое состояние познания Миро-

вым духом самого себя. На Востоке люди еще не осознают свободы, че-

ловек здесь безропотно повинуется либо власти отца в семье, либо вла-

сти императора в государстве. Здесь нет, по Гегелю, чувства чести, нет 

морали в европейском смысле слова. 

2. Античный (Греция, Рим, Средневековье) народный дух осознает 

себя таким образом: свободна лишь одна группа, прослойка людей – 

«верхушка», все остальные служат ей и зависят от нее. Греция — 

юность, Рим — зрелость познания Мировым духом самого себя. Вся 

жизнь греков проникнута духом искусства, здесь господствуют демо-

кратия и любовь к свободе. Рим – это эпоха возмужалости человечества, 

но закладываются формальные основы свободы человека. Римское 

право впервые ввело положение о неприкосновенности частной соб-

ственности и тем самым заложило юридические основы свободы. 

3. Германский народный дух осознает свободу всех. Германский 

мир – старость в познании Мировым духом самого себя, но старость, 

исполненная силы и разума. В лице прусского государства (конститу-
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ционного монархического государства в отличие от абсолютно монар-

хического государства) «человечество переживает… свой старческий 

возраст; но это не старость природы, обозначающая слабость, а старость 

духа, являющаяся его совершенной зрелостью»
7
. Германцы – носители 

христианского принципа, который рассматривал человека как выс-

шую ценность. Высшей формой и гарантией свободы является совре-

менное европейское государство с конституцией, с правами человека. 

Такое государство, считал Гегель, — это шествие Бога по земле. 

Таким образом, вся история у Гегеля – история прогрессивного 

развития мирового разума, который выступает в форме духов (созна-

ния) отдельных народов. Человечество, как по ступенькам (этими сту-

пеньками являются достижения свободы отдельных стран и народов), 

поднимается к светлому царству свободы. 

С одной стороны, Гегель пишет политическую историю, в этом он 

традиционен (смотрите выше материал о Полибии), а с другой стороны, 

он углубляется до понимания духовных основ истории (христианская 

философия истории не могла не оказать на Гегеля влияния), но Миро-

вой дух по Гегелю может не осознаваться самим человеком, но при этом 

претворяться человеком в его деятельности. На самом деле, согласно 

наблюдениям и этической философии немецких мыслителей Макса 

Шелера и Николая Гартмана высшие духовные ценности не имеют при-

нудительной силы по отношению к человеку в отличие от низших цен-

ностей (правовых и моральных норм). Иначе говоря, чем выше ценно-

сти, тем меньше их принудительная сила, сила ценностей обратно про-

порциональна их высоте. Чтобы претворять духовные ценности в своей 

деятельности, человек должен признать их право на существование, 

осознать их, а также направить свою волю на их осуществление. 

К. Маркс, испытавший на себе огромное влияние Гегеля, также 

считал, что история человечества едина. У Маркса, как и у Гегеля, ко-

нечная цель человечества — торжество разума и свободы на Земле 

(коммунизм). И к этой конечной цели постепенно придут все народы. 

Ну а то, что они растянулись так по всем формациям и не идут единым 

строем, вызвано местными особенностями и неравными условиями на 

старте. 

Маркс полагал, что в истории господствуют объективные, не зави-

сящие от сознания и воли людей законы, на основании того факта, что 

в истории есть повторяемость. В Англии впервые сложился капитализм, 

появились первые фабрики, появился пролетариат, обнаружилась без-

                                                 
7
 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М., 1991. – С. 25. 
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работица и нищета. В Германии произошло то же самое. И в России 

начал зарождаться капитализм с теми же чертами. 

Если есть законы, то их можно познать, и можно с большей или 

меньшей точностью управлять историческим развитием общества: 

предсказывать негативные последствия, выбирать оптимальный путь и 

т.д. 

Все народы должны прийти к коммунизму как к светлому будуще-

му, где не будет эксплуатации, нищеты, где полностью будут удовле-

творены все материальные потребности людей, где люди будут управ-

лять машинами, заниматься самосовершенствованием — писать стихи, 

читать книги, философствовать и т.д. 

Все народы в целом должны пройти пять общественно-

экономических формаций: 

I. Первобытнообщинную, ее характерные черты: примитивные 

формы организации труда, общая собственность на средства и результа-

ты труда. 

II. Рабовладельческую, ее характерные черты: возникновение 

частной собственности на средства производства, рабы. 

III. Феодальную, ее характерные черты: крупная земельная соб-

ственность особого класса землевладельцев – феодалов, труд зависимых 

экономически и политически от феодалов крестьян. 

IV. Капиталистическую, ее характерные черты:  частная собствен-

ность, свободные наемные рабочие экономически зависимые от буржуа-

зии. 

V. Коммунистическую, ее характерные черты: отсутствие частной 

собственности на средства производства, труд рабочих, крестьян, ин-

теллигенции свободных от эксплуатации со стороны частных собствен-

ников. 

Общественно-экономическая формация – это совокупность про-

изводственных отношений, производительных сил, общественных свя-

зей, политического строя на определенном этапе исторического разви-

тия. 

В общественно-экономической формации есть два главных ос-

новных компонента – базис и надстройка.  

Базис – экономика общества, составляющими которой являются 

производительные силы и производственные отношения. 

Надстройка – формы общественного сознания, государство, поли-

тические, общественные институты. 

Каждая новая формация вызревает в недрах предыдущей, отрицает 

ее и затем сама отрицается более новой формацией. Каждая формация 

является более высоким типом организации общества. 
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К переходу от одной общественно-экономической формации к дру-

гой приводят изменения в экономическом базисе. Производительные 

силы постоянно развиваются, совершенствуются, а производственные 

отношения остаются прежними. Возникает противоречие между новым 

уровнем производительных сил и устаревшими производственными от-

ношениями, и происходят изменения в экономическом базисе. 

Изменившийся экономический базис ведет к изменению политиче-

ской надстройки (либо она приспосабливается к новому базису, либо 

сметается движущими силами истории) – возникает новая, находящаяся 

на более высоком качественном уровне общественно-экономическая 

формация. 

Особенность формационного подхода – понимание истории как за-

кономерного, объективного процесса, разработка экономических меха-

низмов развития, систематизация исторического процесса, но при-

уменьшение роли других факторов: культурных, национальных, и т.д. 

Марксистская концепция своей простотой и лаконичностью оказа-

лась очень привлекательной. Некоторые государства мира исповедовали 

ее как религию, пытались брать на вооружение ее методы. К середине 

XX в. возник международный блок коммунистических государств, ко-

торый распался уже на наших глазах. 

Макс Вебер работал в марксистских традициях, пытаясь попол-

нить теорию Маркса. В теории Вебера было много исходных положе-

ний учения, принадлежащего Марксу. Следует иметь в виду, что Вебер 

не был хорошо знаком с работой Маркса (многое из этого не было 

опубликовано до смерти Вебера) и был противником в большей степени 

деятельности марксистов, а не творчества самого Маркса. Вебер рас-

сматривал Маркса и марксистов своего времени как экономических 

детерминистов, которые предлагали односторонние теории социальной 

жизни. Маркс перевернул Гегеля, а Вебер «поставил Маркса на голову». 

Гегель создал концепцию духовно-политической истории. В историче-

ской концепции Маркса материальные (особенно экономические) инте-

ресы определяли идеологию, идеи (политические идеи в том числе) яв-

лялись простыми отражениями материальных интересов. Вебер вместо 

того, чтобы сосредоточиться на экономических факторах и их влиянии 

на идеи, уделил много внимания идеям и их влиянию на экономику. 

Рассматривая идеи скорее как простое отражение экономических фак-

торов, Вебер все же считал их достаточно автономными силами, спо-

собными глубоко воздействовать на экономический мир. Большое зна-

чение Вебер придавал системам религиозных идей. В частности, его 

интересовало влияние религиозных идей на экономику. В «Протестант-

ской этике и духе капитализма» он затрагивал протестантизм, главным 
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образом как систему идей и ее влияние на возникновение других систем 

идей, «дух капитализма» и, в конечном счете, на капиталистическую 

экономическую систему. Вебер проявлял схожий интерес к другим ми-

ровым религиям, изучая, как их сущность могла бы помешать развитию 

капитализма в соответствующих обществах. На основе подобного рода 

деятельности некоторые ученые пришли к заключению, что Вебер раз-

рабатывал свои идеи в оппозицию идеям Маркса. Но Вебер не столько 

оппонировал Марксу, сколько пытался пополнить его теоретические 

воззрения. В данном случае Вебер скорее следует традициям Маркса, 

нежели предлагает совершенно противоположную концепцию. Его тру-

ды по религии, объясняемые с этой точки зрения, были просто попыт-

кой показать, что не только материальные факторы влияют на идею, но 

и сами идеи воздействуют на другие идеи и на материальные структу-

ры. 

Основным достижением самого Вебера является теория процесса 

рационализации. Вебер задавался вопросом, почему социальные ин-

ституты (социальные подсистемы) в западном мире постепенно стали 

более рациональными, тогда как, казалось, мощные барьеры, создавае-

мые властными структурами, должны были предотвратить подобное. 

Рационализация – это формализация процесса достижения целей и ре-

зультатов с помощью различных правил, инструкций и законов. Цели и 

результаты, таким образом, достигаются с минимум усилий, а общество 

экономит свои силы. Вебер произвел сложный детальный анализ рацио-

нализации таких феноменов, как религия, закон, город и даже музыка. 

Вебер пытался понять, почему капитализм, который является рацио-

нальной экономической системой, распространился на Западе и почему 

капитализм потерпел неудачу в других частях света. Центральную роль 

в этом процессе Вебер отводит религии. Вебер пытается доказать, что 

религия сыграла ключевую роль в развитии капитализма на Западе. Ве-

бер доказывал, что именно необычайно рациональная религиозная си-

стема (кальвинизм) сыграла главную роль в подъеме капитализма на 

Западе. В противоположность этому, в других частях света, которые он 

изучил, Вебер обнаружил еще и иррациональные религиозные системы 

(например, конфуцианство, даосизм, индуизм), которые препятствовали 

развитию рациональных экономических систем. 

По-своему развивали и оспаривали марксизм русские религиозные 

философы XIX-XX вв. Идеи идеям рознь, существуют внешние и внут-

ренние человеку идеи. Капиталистическая экономика является также 

своего рода объективированной идеей (Н.А. Бердяев), т.к. в капитали-

стической экономике воплощаются определенные правила, принципы и 

инструкции, исходящие от самих людей. Экономика формируется этими 
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правилами, принципами и инструкциями, но эти правила, принципы и 

инструкции могут быть чуждыми человеку, вызывать страдания челове-

ка, другими словами, вредить самому человеку. Н.А. Бердяев различает 

объективацию и отчуждение. Капиталистическая экономика – не только 

объективация, но и отчуждение внутренних человеку идей (стремлений; 

воли). К. Маркс считал, что труд (экономическая, производственная, хо-

зяйственная деятельность; работа) изначально заложен в человеческой 

природе; а составляющие (процесс труда, продукты труда, другие рабо-

чие, условия труда) капиталистического труда (труда на фабриках) и 

есть формы отчуждения человека от его трудовой сущности. Маркс ве-

рил в то, что коммунизм восстановит «истинную сущность человека», 

истинную для человека форму труда. С.Н. Булгаков в «Философии хо-

зяйства» оспаривал изначальную заложенность труда в человеческой 

природе, труд – есть нечто вторичное, а не первичное в человеке. В хри-

стианстве источник хозяйственной (экономической) деятельности чело-

века осмысляется, как духовное стремление человека, направленное на 

преуменьшение страдания ближних; это стремление является частным 

проявлением стремления человека к идеалу Добра. Кроме этого, необ-

ходимо воспитывать в человеке трудовую способность. 

Б.П. Вышеславцев указывает на иерархию ценностей. Низшие цен-

ности (ценности закона) в большей степени обладают принудительной 

силой по отношению к человеческой воле, в то время как высшие (ду-

ховные) ценности не обладают такой принудительной силой. Поэтому 

для реализации высших ценностей необходимы два основных условия: 

осознание духовных ценностей и признание их приоритета; и наличие 

реальной воли к их осуществлению. Низшие ценности (выраженные в 

правовых и моральных законах) вызывают бессознательный протест у 

человека тогда, когда они пытаются занять место высших (духовных) 

ценностей. Протест происходит оттого, что человек не прекращает чув-

ствовать высшие ценности в глубине своей души, даже если он прекра-

щает их осознавать. 

К. Маркс мечтал о смене формальной (рациональной) демократии, 

характерной для капитализма, подлинной демократией. Развитие капи-

талистической экономики приводит к увеличению пролетариата, коли-

чества наемных рабочих. Рабочий класс может прийти к власти сравни-

тельно мирным путем, через демократические выборы, например. 

Придя к власти, рабочий класс, по Марксу, сохраняет и даже развивает 

капиталистическую технику, становясь хозяином. 

«Гипотеза Карла Маркса. Суть ее заключается в утверждении то-

го, что в европейских странах происходит процесс углубляющейся эко-

номической дифференциации. Средних экономических слоев становит-
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ся все меньше, и они постепенно беднеют; экономическое положение 

пролетариата ухудшается, а одновременно богатство концентрируется 

все у меньшего числа людей… Богатые становятся еще богаче, а бедные 

становятся еще более нуждающимися. Как только устанавливается та-

кое положение, добавляет Маркс, то достаточно национализировать бо-

гатство меньшинства – и социализм был бы установлен. Такова суть 

теории катастрофического наступления социализма. Говоря словами 

Маркса, она звучит следующим образом: мелкие торговцы, владельцы 

магазинчиков и бывшие лавочники, ремесленники и крестьяне – все 

становятся пролетариями… в то же самое время продолжается центра-

лизация промышленности… один капиталист уничтожает многих… 

нищета развивается быстрее, чем растет население и богатство… В 

настоящее время нет необходимости настаивать на ошибочности теории 

Маркса и на ошибочности его предсказаний. 75 лет, которые пролетели 

со времени выпуска «Коммунистического манифеста», не оправдали 

ожиданий Маркса и не подтвердили его пророчество. 

Во-первых, во всех европейских странах и в США со второй поло-

вины XIX века до начала мировой войны экономические условия рабо-

чего класса улучшались, а не становились хуже, как предсказывал 

Маркс… С другой стороны, количество бедных, в соответствии со ста-

тистикой бедности, в Швеции, Пруссии, Англии, Голландии и некото-

рых других странах во второй половине XIX века не увеличилось, а 

уменьшилось. Короче говоря, эта часть марксистской теории была 

опровергнута всем ходом истории. 

Не повезло и той части теории Маркса, которая предвещала обни-

щание и исчезновение средних экономических классов и концентрацию 

богатства в руках немногих»
8
. Таким образом, в основном в Европе и 

США рос средний класс. А социалистическая экономическая система 

стала возможной лишь через длительное и чудовищное насилие. Наси-

лие, говорил Энгельс, есть «повивальная бабка истории»
9
. Ни о каком 

эволюционном пути (о котором мечтали немецкие марксисты Берн-

штейн и Каутский, а также русские ортодоксальные марксисты, напри-

мер, Г.В. Плеханов; и рекомендовали при этом отстаивание интересов 

рабочего класса легальным, в том числе, парламентским путем) в дан-

ных исторических обстоятельствах не приходилось и мечтать. Кроме 

всего этого, социализм не сохранил и не развил капиталистическую 

технику (технологии). Это видно по низкой производительности труда в 

социалистической экономике. 

                                                 
8
 Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Об-

щество. – М., 1992. – С. 316-318. 
9
 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М., 1996. – С. 427. 
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По тому же учению Маркса, религия играла в свое время прогрес-

сивную роль. Но поскольку христианство начало и продолжало активно 

поддерживать феодальный, а затем, в меньшей, но ощутимой степени, 

капиталистический строй (и, прежде всего, поскольку Бога нет согласно 

атеистической философии религии Л. Фейербаха, в которой он учил о 

том, что наивысшим существом является не мнимый Бог, а само чело-

вечество), религия становится реакционным фактором, особенно в пе-

реходную от капитализма к социализму фазу и далее. В частности, ре-

лигия примиряет человека с судьбой. Долгом же всех прогрессивно 

мыслящих является борьба за наступление царства социализма и ком-

мунизма. 

Однако, по Марксу, прямые гонения на религию вредны, ибо дей-

ствие вызывает противодействие. Религия и идеалистическая филосо-

фия должны будут отмереть сами собой. Тогда закончится период «са-

моотчуждений человека». Коммунизм означает устранение чуждого че-

ловеку капиталистического труда и возвращение человека к своей ис-

тинной сущности, которой является коллективный труд без эксплуата-

ции человека человеком. 

Западная религия на самом деле приобрела рациональную форму, 

форму юридическую. Юридическое западное христианство (историче-

ское христианство) критиковалось многими русскими философами, но 

речь шла не об отмирании религии, а о возрождении истинного духа 

христианской религии. 

Ленин дал марксизму особое, роковое направление и не только в 

своей революционной стратегии, но и в философском отношении. 

Оставаясь на словах (и во многом в действительности) верным 

Марксу, Ленин по существу оторвался от классического марксизма и 

открыл в его истории новую страницу… Новое заключается, главным 

образом, в следующем: 

1. Желая оставаться верным Марксу и Энгельсу, Ленин, однако, 

значительно упростил философию марксизма. В Марксе, и менее в Эн-

гельсе, еще живо было наследие немецкого идеализма, хотя они и от-

вергали это наследие. Например, мысль Маркса о том, что коммунизм 

восстановит «истинную сущность человека», звучит в духе идеализма, а 

не материализма. Ленин же вытравил из марксизма те остатки идеализ-

ма, которые в нем еще содержались, и ценой этого обеднения марксизма 

сделал его стопроцентно материалистическим. 

2. В области диалектики Ленин завершил тот упор на антитезис, в 

ущерб синтезу, который содержался уже у Маркса. Так, Ленин прямо 

говорит, что… противоречие есть главное в диалектике, синтез же но-

сит временный, преходящий характер. Не философские, а политические 
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соображения привели Ленина к этой абсолютизации антитезиса, если 

мы вспомним, что антитезис, отрицание есть философский прообраз 

разрушения или, конкретно говоря, тоталитарной революции. 

3. В области философии истории явно новым в ленинизме является 

учение о примате политики над экономикой, по крайней мере в пере-

ходные социальные периоды (вспомним, что согласно классическому 

марксизму, политика есть лишь активизированное выражение экономи-

ки). Именно утверждение примата политики над экономикой было тем 

козырем, которым Ленин бил противником, когда ему указывали на то, 

что Россия экономически, индустриально, еще не созрела для социа-

лизма. 

4. С этим тесно связан знаменитый ленинский тезис о «партийно-

сти философии», дающий ленинистам фактически право на необъектив-

ность. 

Маркс, Энгельс и даже Плеханов говорили о социальных классах 

как о борющихся между собой социальных реальностях, политические 

же партии были для них лишь активными выразителями классовых ин-

тересов. Но под рукой Ленина партия из средства превратилась в само-

цель. Вспомним, сколько трудов, пота и злобы вложил он в создание 

коммунистической партии, как он не побоялся пойти на брюссельско-

лондонский раскол, разделивший русскую социал-демократию на 

большевиков и меньшевиков, и как агрессивно боролся он не только 

против внешних противников, но и против всяческих уклонов в партии. 

И философия, по Ленину, должна быть партийной, иначе она вы-

рождается в культ чистой мысли, или, говоря его языком, впадает в 

«ложный объективизм». На естественный вопрос о том, как это совме-

стимо с объективностью, не ложной, а настоящей, Ленин дает много от-

ветов. Но суть этих ответов сводится к тому, что сам исторический про-

цесс имеет, так сказать, врожденную тенденцию к коммунизму, или, 

выводя мысль Ленина на чистую воду, что сама история партийна. 

Эти четыре элемента – стопроцентный материализм, примат анти-

тезиса над синтезом в диалектике, примат политики над экономикой и 

принцип «партийности философии» – исчерпывают собой новизну ле-

нинизма по сравнению с классическим марксизмом. 

Отсюда становится понятным, почему Ленин, которого Плеханов 

упрекал ранее в «равнодушии насчет философии», с такой рьяностью 

принялся за чтение Гегеля, Маха и Авенариуса, когда обнаружилось, 

что значительная часть интеллектуальной элиты большевистской пар-

тии, в том числе Богданов, Валентинов и Луначарский, сделали попытку 

поставить марксизм на философскую базу неопозитивизма, заменив ею 

догматический, как они утверждали, материализм. 
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Засев за источники, Ленин написал в 1908 году свой «Материализм 

и эмпириокритицизм», в котором он дал гневную отповедь «философ-

ским ревизионистам». 

Здесь невозможно удержаться от краткого отклонения в сторону: в 

«Философских тетрадях» Ленина, на полях той гегелевской страницы, 

где Гегель писал об Абсолютной Идее как метафизическом псевдониме 

Господа Бога, Ленин сделал такого рода пометку: «Бога стало жалко! 

сволочь идеалистическая!» 

Обобщая, можно сказать, что Ленин построил классический марк-

сизм в боевой порядок, внося поправки там, где это диктовалось сооб-

ражениями воинствующего панполитизма
10

. 

Книга «Стадии экономического роста» У.У. Ростоу, известного 

американского экономиста и социолога, которая имеет характерный 

подзаголовок: «Некоммунистический манифест», была задумана как ан-

тимарксистская доктрина, но она мало отличается от построений Марк-

са. 

Здесь та же схема однолинейного прогрессивного развития, только 

вместо формаций употребляется слово «стадия». И стадий также пять: 

1-я стадия — традиционное общество, включает в себя всю исто-

рию человечества от его зарождения до возникновения капитализма. 

Здесь господствуют аграрное производство, «донъютоновская наука и 

техника», власть находится в руках тех, кто владеет землей; 

2-я стадия — переходное общество. Появляются научные открытия 

и изобретения, способные повлиять на производство; формируется 

предприимчивое инициативное меньшинство, которое переводит обще-

ство на рельсы промышленного развития. Складываются нации, и начи-

нается бурное оживление национализма. В Европе это период европей-

ских буржуазных революций XVII—XVIII вв.; 

3-я стадия — сдвиг (или промышленная революция). Происходит 

быстрое накопление капитала, ускоренное развитие ведущих отраслей 

промышленности. Первыми в эту стадию вступила Англия в конце 

XVIII в., Франция и США — в середине XIX, Германия во второй поло-

вине XIX в., Россия в 1890—1914 гг., Индия и Китай в 1950-е гг. 

4-я стадия — стадия зрелости. Значительно увеличивается нацио-

нальный доход, бурно развивается автомобиле- и судостроение, станко-

строение. Общество демонстрирует, что оно может производить все, что 

захочет. В Англии этот период был достигнут к 1880 г., в США – к 

1900 г., в России – к 1950 г. 

                                                 
10

 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – С. 428-430. 
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5-я стадия — стадия массового потребления. Внимание сосредото-

чивается на проблемах потребления и росте благосостояния населения: 

медицина, отдых, удобное и просторное жилье, высокий уровень ком-

форта. Возникает общество «всеобщего благоденствия», в которое в 

1970-х гг. вступили США, а позже ФРГ, Япония и некоторые другие 

страны. 

Вся история сводится у Ростоу к истории совершенствования тех-

ники, к технологическому прогрессу (технологической модернизации). 

Согласно теории модернизации, дверь к богатству открыта для всех. 

Поскольку технологический прогресс распространяется по всему миру, 

все страны должны развиться в промышленном отношении. 

Согласно теории модернизации, странам с высоким уровнем дохо-

дов отводится четыре важные роли в глобальном экономическом разви-

тии. 

1. Помощь в контроле численности населения. Поскольку при-

рост населения наиболее велик в самых бедных странах, он может опе-

режать успехи в экономике. Богатые нации могут помочь ограничить 

прирост населения, экспортируя технологию ограничения рождаемости 

и способствуя ее использованию. С началом экономического развития 

уровень рождаемости должен понизиться, как это произошло в про-

мышленно развитых странах, поскольку иметь детей становится эконо-

мически невыгодно. 

2. Увеличение производства продовольствия. Богатые страны 

могут экспортировать высокотехнологичные методы ведения сельского 

хозяйства в бедные государства и, таким образом, повысить производи-

тельность сельскохозяйственного производства. Подобные методы, в 

целом называемые «зеленой революцией», означают посев семян новых 

гибридов, современные методы ирригации, внесение химических удоб-

рений и пестицидов. 

3. Внедрение индустриальной технологии. Богатые страны также 

способны ускорить экономическое развитие в бедных, снабжая те ма-

шинами и информационной технологией, что повышает производитель-

ность труда. Кроме того, в результате индустриализации рабочая сила 

перемещается из сельского хозяйства в промышленность и сферу об-

служивания. 

4. Предоставление иностранной помощи. Инвестиционный капи-

тал, каким располагают развитые страны, может повысить шансы бед-

ных обществ на подъем экономики, согласно модели Ростоу. На ино-

странную помощь можно купить удобрения и финансировать ирригаци-

онные проекты, которые увеличивают производительность сельского 

хозяйства. Финансовая и техническая помощь также позволит строить 
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электростанции и фабрики, чтобы увеличить объемы промышленного 

производства… 

Теория модернизации имеет много влиятельных сторонников среди 

социологов… Кроме того, в течение многих десятилетий она формиро-

вала внешнюю политику США и других развитых стран. Ее сторонники 

указывают на быстрое экономическое развитие в Азии – включая Юж-

ную Корею, Тайвань, Сингапур и Гонконг – как на доказательство того, 

что рост благосостояния, сопровождавший индустриализацию в Запад-

ной Европе и Северной Америке, возможен повсюду. 

Но, во-первых, представители социалистических стран (и западные 

аналитики, придерживающиеся левых взглядов) резко критикуют тео-

рию модернизации как завуалированную защиту капитализма. По мне-

нию критиков, ее самый серьезный недостаток заключается в том, что в 

большинстве бедных стран модернизация не произошла. ООН недавно 

сообщила, что жизненный уровень во многих странах, в том числе на 

Гаити и в Никарагуа (Латинская Америка), Судане, Гане и Руанде (Аф-

рика), фактически ниже, чем в 1960 г. ... 

Во-вторых, теорию модернизации критикуют за то, что она не мо-

жет объяснить, каким образом самые богатые страны, которым выгодно 

существующее положение, часто блокируют путь бедных стран к разви-

тию. Критики обвиняют первые в том, что столетия назад они добились 

промышленной мощи, используя свою силу в мире. Следует ли сегодня 

ожидать промышленный рост в бедных странах, если они слабы? 

В-третьих, продолжают критики, в теории модернизации богатые и 

бедные общества рассматриваются как отдельные миры и игнорируется 

роль международных отношений. Прежде всего, именно колонизация 

повысила благосостояние Европы. Она была экономическим золотым 

дном для европейских наций, но страны Латинской Америки и Азии до 

сих пор не могут оправиться от этого. 

В-четвертых, критики утверждают, что теория модернизации вы-

ставляет наиболее развитые в мире страны как стандарт для всего чело-

вечества, будучи этноцентрически предвзятой. Следует помнить, что, 

придерживаясь нашей западной концепции «прогресса», мы разрушили 

окружающую среду во всем мире и безрассудно увязли в конкуренции и 

практицизме. 

И наконец, в-пятых, теория модернизации вызывает критику за 

утверждение о том, что в глобальной бедности почти полностью повин-

ны сами бедные общества. Критики расценивают такую позицию как 

обвинение жертв в их собственном тяжелом положении. Вместо того, 
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утверждают они, анализ глобального неравенства должен сосредото-

читься на действиях и беднейших, и богатых наций»
11

. 

Освальд Шпенглер (1880-1936), автор работы «Закат Европы», – 

один из первых мыслителей, предложивших совершенно новую схему 

интерпретации истории. Никакой единой истории человечества нет, ли-

нейная схема: Древний мир – Средние века – Новое и Новейшее время 

не выдерживает критики. Если взять Древний Рим, то там были и Сред-

ние века, и Новое время, был свой феодализм и свой капитализм. Город 

Рим начала нашей эры – это крупный город с многоэтажными домами, с 

лифтом (поднимавшимся вручную), с водопроводом, с газетами (Шпен-

глер приводил объявление в одной из газет, что какой-то царек из Се-

верной Африки снимет квартиру на 4–5-м этаже в центре Рима), с круп-

ными фабриками. Это типичный Нью-Йорк XX в., только со своим 

национальным колоритом и уровнем развития техники. 

Мировая история может быть понята только как совокупность со-

седствующих и чередующихся, различных локальных культур. 

Культура – совокупность религии, традиций, материальной и ду-

ховной жизни. Нет единой истории, но есть целый ряд замкнутых в себе 

культур. И между ними нет никакой преемственности. 

Эти культуры в своем развитии подчинены жестким, но постижи-

мым закономерностям, проходя стадии зарождения, развития, расцвета 

и упадка, что составляет концепцию исторических циклов. 

Шпенглер насчитал восемь культур в человеческой истории: 

I. Египетская. 

II. Индийская. 

III. Вавилонская. 

IV. Китайская. 

V. Греко-римская (аполлоническая). 

VI. Византийско-арабская (магическая). 

VII. Западноевропейская (фаустовская).  

VIII. Культура майя в Америке. 

IX. Ожидается рождение девятой — русско-сибирской культуры. 

Каждая культура – это организм, имеющий свой срок жизни, при-

мерно тысячу лет. Каждая культура имеет свою душу, которая опреде-

ляет отношение к миру, к прошлому, к смерти, к месту человека во Все-

ленной и т. п. При этом Шпенглер рассматривает каждую культуру как 

живой организм. Каждая из них возникает, развивается, стареет и уми-

рает. Каждая культура, по Шпенглеру, зарождается в тот момент, когда 

из первобытно-душевного состояния детства человечества пробуждает-
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ся великая душа. Культура расцветает на почве строго ограниченной 

местности, к которой она привязана наподобие растения. Такая концеп-

ция получила название «биологической философии истории». 

Шпенглер наиболее подробно анализирует три души: 

1. Аполлоническая душа – это душа античного времени. Для древ-

него грека и мир, и он сам, и боги, и атомы — это все тела. Человек есть 

прекрасное тело. В этом теле все снаружи: красота, мощь, ум. Древние 

греки жили целиком в настоящем, то, что прошло, для них уже не суще-

ствовало. У греков и архитектура телесна: внутренность храма легко 

обозрима одним взглядом. Для античного человека подлинная жизнь 

совершалась не за стенами зданий и не в собственной душе, а на про-

сторе площадей. 

2. Фаустовская душа. С крушением античного мира и появлением 

христианства умирает аполлоническая душа и появляется фаустовская 

душа, душа западноевропейской культуры, западного человека. Глав-

ным элементом всего окружающего стало пространство, чистое беспре-

дельное пространство. Вместо скульптуры и античной пластики появля-

ется иконописный лик – не объемное тело, но лицо, с которым смотря-

щий встречается глазами и вступает в молчаливый разговор. У фаустов-

ского человека появляется богатая внутренняя жизнь. Переход от апол-

лонической души к фаустовской – это переход из пространства внешне-

го мира в пространство внутреннее. Но и внешнее пространство запад-

ного человека – бесконечные просторы мира, бесконечное прошлое по-

зади нас, обостренное чувство истории. Только у европейцев появляется 

чувство покинутости. Античный человек никогда не знал этого чувства. 

3. Магическая душа. В византийско-арабской культуре, в отличие 

от фаустовского чистого пространства и античного тела, главным эле-

ментом является пространство пещеры. Это особое магическое про-

странство. Здесь постоянно идет борьба света и тьмы, добра и зла, Бога 

и сатаны. Эта душа наиболее ярко проявилась в эпоху возникновения 

христианства. Не только мировое пространство магической души, но и 

мировое время, имеет форму пещеры. Из этого убежденность, что «все-

му свое время» – от пришествия Искупителя, час которого записан в 

древних текстах, до будничных дел. Перед лицом этой убежденности 

кажется бессмысленной и непонятной постоянная спешка западного че-

ловека, которому всегда не хватает времени. У магического человека 

все записано в звездной книге, и по ходу планет можно заключить о хо-

де вещей. Отсюда и учение о конце мира. Чувство пещеры требует обо-

зримой истории с началом и концом мира, которые одновременно и 

начало, и конец человечества. Магическая душа создала свою особен-
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ную и неповторимую культуру, которая в большей своей части для нас 

загадочна и непонятна. 

Культура умирает после того, как осуществит все свои возможно-

сти. Всякая культура, как и человек, переживает разные возрасты. У 

каждой имеется свое детство, юность, возмужалость и старость. Ста-

рость — это переход культуры в цивилизацию. Это закат, близящаяся 

смерть культуры. 

Культура – это организм, естественное состояние, а цивилизация – 

это состояние искусственное, образовавшееся из организма при его за-

стывании. Когда цель достигнута, и вся сумма возможностей реализо-

вана в виде языков, народов, религий, искусств, государств, наук, куль-

тура застывает, отмирает, она становится цивилизацией, эпохой застоя и 

окостенения, в которую создание великих творений духа (искусства, 

наук, религии, философии) невозможно. На этапе цивилизации культура 

способна лишь вырабатывать технику и организацию, что позволяет ей 

даже увеличить собственное могущество. Но могущество это эфемер-

ное, и за ним следует крах цивилизации и впадение культуры в состоя-

ние, названное Шпенглером «феллахство» (это состояние предшествует 

рождению культуры и поглощает ее останки после ее краха, от «фел-

лах» – беднейший египетский крестьянин). Культура в состоянии «фел-

лахства» как сухое дерево еще столетия может топорщить свои гнилые 

сучья, перед тем как рухнуть окончательно. 

Переход от культуры к цивилизации протекает в античности в 

IV в., на Западе – в XIX в. Основные признаки цивилизации: 

1. Появление мировых городов. В эпоху цивилизации ареной 

больших духовных решений становится не вся страна, а три или четыре 

мировых города. 

2. Появление городской массы. Народом теперь считается город-

ское население, неорганическая масса, нечто текучее. Это новый кочев-

ник, паразит, житель большого города, абсолютно лишенный традиций, 

человек фактов, без религии, бесплодный, полный глубокого отвраще-

ния к крестьянству. 

3. Деньги в качестве неорганического абстрактного фактора. Дух 

денег проникает во все сферы существования народов, главной стано-

вится имущественная обеспеченность. 

4. Мировые войны за передел мира, больше, свойственные нашему 

времени, европейской цивилизации. 

5. Каждой цивилизации свойственны специфические религии, ре-

лигии искусственные, свидетельствующие об увядании культуры. В 

Индии это был буддизм, в Древней Греции — стоицизм, в Европе — 

социализм. 
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Хотя книга Шпенглера и называется «Закат Европы», в ней он по-

пытался проследить судьбу любой культуры. Шпенглер уверен, что со-

зданные им учение и метод столь же точны, как и естественные науки, 

могут быть применены для анализа историографического материала, а 

также и для анализа сегодняшнего состояния европейской культуры, и, 

более того, для выработки достоверных прогнозов на будущее. Исходя 

из этого, Шпенглер и предпринимает анализ современного положения 

европейской культуры. 

И этот анализ удручает. Все достижения технического развития 

Нового и Новейшего времени наводят Шпенглера на мысль о том, что 

европейская культура вступила уже в фазу цивилизации. А это фаза 

упадка, за которой следует распад. Именно отсюда и название книги — 

«Закат Европы»... 

Английский историк XX века Арнольд Дж. Тойнби (1889—1979) – 

один из крупнейших философов истории XX века, автор «A Study of 

History» («Постижение истории»), двенадцатитомного труда, посвящен-

ного генезису, росту и распаду культур и цивилизаций. В отличие от 

Шпенглера, который считал, что описание истории как линейного по-

ступательного движения к единой цели является неправомерным 

(Шпенглер писал: «Вместо монотонной картины линейнообразной все-

мирной истории … я вижу феномен множества мощных культур, с пер-

вобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, … и у 

каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная 

жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть»
12

), 

Тойнби стоял на позиции непрерывного поступательного движения че-

ловечества, представленного как развитие отдельных локальных циви-

лизаций. Теория Тойнби может считаться кульминационным пунктом в 

развитии теорий «локальных цивилизаций». 

Английский культуролог начинает свое исследование с утвержде-

ния, что истинной областью исторического анализа должны быть обще-

ства, имеющие как во времени, так и в пространстве протяженность 

большую, чем национальные государства. Они называются «локальны-

ми цивилизациями». 

Тойнби ставит перед собой задачу постижения действующих сил 

мировой истории, которые способны как породить цивилизацию, так и 

уничтожить ее. Рассматривая исторический путь Англии, Тойнби отме-

чает, что многие события национальной истории, оказываются не по-

стигаемыми в отрыве от истории стран, с которыми Англия была связа-

на. А это означает, что единицей анализа для историка должна быть 
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сущность более высокого порядка. Такую сущность Тойнби определяет 

как «цивилизацию». 

Цивилизации существуют как целостные в социокультурном отно-

шении и ограниченные в пространстве и времени человеческие обще-

ства. Они находятся между собой в достаточно сложных отношениях. 

Западная цивилизация не единственная в мировой истории. Тойнби 

насчитывает всего 21 (а включая цивилизации-спутники и застывшие 

цивилизации – 37), и именно их рассматривает как основной структур-

ный элемент мировой истории. Тойнби анализировал не только древние 

цивилизации, но и цивилизации, которые являлись их истоками. 

Например, индскую, породившую индийскую цивилизацию, андскую, 

породившую древние цивилизации Северной и Южной Америки, и т.д. 

Он различает цивилизации первичные, которые зародились на основе 

примитивного общества, вторичные и третичные, которые последова-

тельно развились из этих цивилизаций. Каждая цивилизация проходит у 

Тойнби пять стадий: рождение, рост, надлом, распад и гибель. 

Тойнби не только был продолжателем идей Шпенглера, но значи-

тельно развил концепцию циклического развития истории, он делил все 

цивилизации на три вида: 

I. Расцветшие. 

II. Неразвившиеся. 

III. Застывшие. 

Эскимосы, кочевники относятся у Тойнби к застывшим цивилиза-

циям, они максимально приспособились к внешней среде, и у них не 

было больше стимула развиваться дальше. То же самое произошло и со 

Спартой. 

Самым ярким примером роста цивилизации является западноевро-

пейская цивилизация. Впервые за всю свою историю человечество 

столкнулось с ситуацией, когда одно общественное образование рас-

пространило свое влияние практически на всю обитаемую поверхность 

Земли. 

Тойнби стремится к постижению всей истории в целом, и для этого 

исследует ее отдельные части. Тремя ключевыми компонентами генези-

са цивилизаций, являются универсальное государство, вселенская цер-

ковь и движение племен. Наличие этих компонент позволяет говорить о 

существовании цивилизации. Однако цивилизации не возникают сами 

по себе; необходима особая историческая ситуация для того, чтобы со-

стоялось ее развитие. Подобную ситуацию Тойнби обозначает как ситу-

ацию «Вызова-и-Ответа». 

Вызов — это такая ситуация, при которой существование данного 

общества оказывается под некоей угрозой. Вызов может быть самым 
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различным. Наличие Вызова обязательно для начала генезиса новой ци-

вилизации, и без него спонтанного развития цивилизации не происхо-

дит. 

Каждая цивилизация начинается с Ответа на Вызов — природной и 

человеческой среды. Тойнби для иллюстрации этого положения рас-

сматривал происхождение египетской цивилизации. 

Много тысяч лет назад сильное потепление в Северной Африке, 

привело к иссушению земель, появилась пустыня Сахара. Общины 

охотников и собирателей, не изменив в ответ на вызов ни своего место-

пребывания, ни своего образа жизни, поплатились полным вымиранием. 

Но были общины, которые ответили на вызов засухи изменением 

родины и образа жизни. Они, вдохновляемые храбростью или отчаяни-

ем, шагнули в гиблые болота вокруг реки Нил и превратили их в благо-

датные земли Египта. Подобное можно было бы увидеть в Древней 

Греции. Ранее древние греки, жившие в Аттике, занимались скотовод-

ством. Но когда пастбища Аттики высохли, а обрабатываемые угодья 

истощились, народ перешел от животноводства и земледелия к возде-

лыванию оливковых плантаций, афиняне стали менять его на скифское 

зерно. Масло наливали в глиняные кувшины и транспортировали по мо-

рю, а это стимулировало гончарное производство и развивало искусство 

мореплавания. Начали разрабатывать и серебряные рудники, потому 

что торговля требовала денег. Таким образом, афиняне во сто крат при-

умножили свои богатства. 

Но часто вызов приходит и от общества. Подобные явления проис-

ходили и в истории России. В XVI в. Польша и Швеция нанесли России 

мощные удары. Поляки в 1582 г. оккупировали Смоленск, а с 1610 по 

1612 гг. удерживали Москву. По договору 1617 г. Россия лишалась до-

ступа к Балтийскому морю. Все это, согласно Тойнби, глубоко травми-

ровало русских, и этот внутренний шок подтолкнул их к практическим 

действиям, что выразилось в новой агрессивной политике Петра I, его 

модернизации страны, привело к новым завоеваниям. 

Возможна ситуация, когда Вызов, предложенный природой или 

людьми, останется без Ответа. Это означает, что данное общество или 

прекращает свое автономное существование, становясь частью другого 

целого, или погибает, не оставляя о себе исторического следа. 

Такова судьба цивилизации майя. Материальные плоды неустан-

ных трудов древних майя практически пропали. Единственными памят-

никами былой цивилизации, являются руины некогда грандиозных по-

строек. Теперь они прячутся в глубинах тропического леса, памятники, 

которые были когда-то свидетельством победы человека над природой. 
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Но человек не смог предотвратить возвращение леса, который поглотил 

поля, площади и дома, добрался до дворцов и храмов. 

Каков же механизм выработки Ответа? Тойнби полагает, что клю-

чевая роль принадлежит творческому меньшинству, создающему Ответ, 

а также мимесису, социальному подражанию, благодаря которому От-

вет становится достоянием нетворческого большинства. В примитивном 

обществе мимесис ориентирован на старшее поколение, на образы 

предков, а в современных, обществах эталоном становится творческая 

личность, лидер, прокладывающий новый путь. Александр Македон-

ский, Иисус Христос, Будда, Карл Великий, Петр I, Наполеон и др. – это 

были лидеры, вызывавшие социальные движения. Их энергия заражала 

массы и давала толчок грандиозным преобразованиям в истории. Ак-

тивное меньшинство – дрожжи в общем котле человечества. 

Цивилизации, следовательно, живут и растут до тех пор, пока: 

а) творческое меньшинство способно давать адекватные Ответы на 

новые Вызовы; 

б) нетворческое большинство будет иметь волю к продолжению 

мимесиса. 

Итак, Вызов и Ответ находятся у истоков цивилизаций. Нет ника-

кой исходной для всех цивилизаций отеческой культуры; все цивилиза-

ции равно должны были пройти все этапы исторического пути культу-

рогенеза. Различие заключается лишь в том, насколько адекватный От-

вет был найден каждой культурой на предъявленный ей Вызов. 

Часто вызов, остающийся без ответа, повторяется вновь и вновь. 

Неспособность того или иного общества в силу утраты творческих 

начал ответить на Вызов лишает его жизнеспособности, приводит к ги-

бели. 

Наша современная цивилизация, все современное человечество, 

стоит сейчас перед Вызовом: гибнет природа, растут силы агрессии и 

насилия. Тойнби считал, что еще есть надежда, что человечество сумеет 

найти достойный Ответ на этот Вызов. 

Распад начинается с загнивания творческого меньшинства. У рас-

тущего общества творческое меньшинство постоянно изменяется и по 

составу, и по убеждениям. Правящее меньшинство распадающегося 

общества, наоборот, становится замкнутой группой, чьи идеи и идеалы 

становятся «вечными», окостеневшими законами. Вызов, который по-

лучает распадающееся общество, в результате косности правящего 

меньшинства остается теперь без Ответа. Вернее, оно отказывается от-

вечать на Вызов и даже не замечает или старается не замечать его. 

Разлагающиеся общества формировали внутренний пролетариат. У 

Тойнби это понятие означает маргинальные группы, это скорее состоя-
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ние души, чем место в обществе. Истинными признаками пролетария 

являются не бедность и низкое происхождение, а постоянное чувство 

неудовлетворенности, вызываемое тем, что у него нет твердого места в 

обществе, что он никому не нужен и никто не собирается о нем забо-

титься. В пролетариат входят также беженцы из бывших колоний, разо-

рившиеся свободные крестьяне, ремесленники, аристократы, рабы. В 

разваливающемся обществе внутренний пролетариат выходит на сцену, 

поднимает восстания, крушит все, что можно сокрушить. 

Всякая растущая цивилизация неизбежно распространяется вширь, 

захватывает новые земли, образует колонии, народ которых часто при-

ветствует освободителей как носителей более прогрессивного строя. 

Но как только общество начинает загнивать, на периферии страны, 

в колониях, на окраинах поднимает голову «внешний пролетариат». 

В эпоху распада, кажется, сама природа усиливает тенденции кру-

шения: землетрясения, эпидемии, разрушительные ураганы, техноген-

ные катастрофы (взрывы на атомных станциях, гибель пароходов и са-

молетов) – постоянные спутники заката цивилизации. 

Однако никакая цивилизация не погибает полностью. В ее рамках 

зарождается, как куколка, новая культура, чаще всего в виде новой ре-

лигии. Этот процесс Тойнби называл трансфигурацией и считал его 

единственным вариантом выхода из кризиса. Так, на окраинах Римской 

империи зародились первые христианские общины, которые, в конце 

концов, дали начало совершенно новой, христианской цивилизации. 

С предложенной А. Тойнби теорией «локальных цивилизаций» со-

гласны далеко не все исследователи. Наиболее развернутая критика со-

держится в трудах П.А. Сорокина (1889—1968). По его мнению, доста-

точно спросить, насколько достоверна общая схема теории подъема и 

упадка цивилизаций, как оценки сразу меняются. П.А. Сорокин считает, 

что, несмотря на поразительную эрудицию, А. Тойнби обнаруживает 

либо незнание, либо сознательное пренебрежение многими социологи-

ческими трудами, да и знание истории у него неровно. Оно превосходно 

в отношении эллинской (греко-римской) цивилизации, но значительно 

скромнее в отношении других цивилизаций. Его знакомство с накоп-

ленным знанием по теории искусства, философии, точных наук, права и 

некоторых других тоже не всегда достаточно. 

По мнению П.А. Сорокина, труд А. Тойнби имеет два коренных 

дефекта, относящихся не к деталям, а к самой сердцевине его филосо-

фии истории: во-первых, цивилизация, избранная Тойнби в качестве 

единицы исторического исследования, во-вторых, концептуальная схе-

ме генезиса, роста и упадка цивилизаций, положенной в основу его фи-

лософии истории. 
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Под цивилизацией А. Тойнби имеет в виду не просто область исто-

рического исследования, а единую систему, или целое, части которого 

связаны друг с другом причинными связями. Поэтому, как во всякой та-

кой системе, в его цивилизации части должны зависеть друг от друга и 

от целого, а целое — от частей. Он категорически утверждает вновь и 

вновь, что цивилизации суть целостности, чьи части все соответствуют 

друг другу и взаимно влияют друг на друга. Одной из характерных черт 

цивилизации в процессе роста является то, что все аспекты и стороны ее 

социальной жизни координированы в единое социальное целое, в кото-

ром элементы экономики, политики и культуры удерживаются в тонком 

согласии друг с другом внутренней гармонией растущего социального 

организма. 

Как показывает П.А. Сорокин, цивилизации, с точки зрения А. 

Тойнби, суть реальные системы, а не просто скопления, агрегаты и кон-

гломераты феноменов и объектов культуры (или цивилизации), смеж-

ных в пространстве и времени, но лишенных какой-то бы ни было при-

чинной или другой осмысленной связи. 

Можно согласиться с П.А. Сорокиным в его критике чисто поэти-

ческой метафоры А. Тойнби: цивилизация – это нечто вроде живого те-

ла. Но он, пожалуй, не прав, отрицая всякое единство исторически ре-

альной цивилизации. Ошибочно приняв различные скопления (агрега-

ты) за системы, Тойнби начинает трактовать цивилизации как виды об-

щества с их единообразием в их генезисе, росте и упадке. 

Очевидно, не прав А. Тойнби и в том, что признал старую, идущую 

от Флоруса к О. Шпенглеру концептуальную схему «генезис—рост—

упадок» единообразной моделью развития цивилизаций. Эта концепция 

основана на простой аналогии и представляет собой не теорию реаль-

ных изменений общественно-культурных фактов, а оценочную теорию 

общественно-культурного прогресса, подсказывающую, как феномены 

культуры должны изменяться. Это становится явным уже в формулах 

«роста» и «разложения», где господствуют нормативные понятия про-

гресса и регресса, а формулы реальных изменений исчезают. 

Из такой теоретической схемы закономерно вытекают фактические 

и логические погрешности в философии истории А. Тойнби. Прежде 

всего, надо сказать о его классификации цивилизаций. Многие истори-

ки, антропологи и социологи отвергают её как произвольную, лишен-

ную ясного логического критерия выбора. Некоторые христианские ци-

вилизации трактуются как отдельные и различные (Западная Европа, 

Византия, Россия). А. Тойнби рассматривает православие и католиче-

ство как две различные религии, а конгломерат различных (религиоз-

ных и других) систем объединяет в одну цивилизацию. Между тем, да-
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же великие культурные и вероисповедные сдвиги лишь увеличивают 

многообразие в единстве цивилизации, если носителями различий ока-

зываются народы, представляющие для внешнего мира и для самих себя 

все то, что и прежде, вычлененное в ойкумене культурное пространство. 

Конфессиональный разрыв протестантов с католицизмом был намного 

радикальнее догматических и обрядовых особенностей, некогда раз-

ведших Восточную и Западную церкви. Но первый лишь модифициро-

вал цивилизации Запада, вторые же, по словам Ф.И. Тютчева, санкцио-

нировали именно расхождение двух «человечеств». 

Спарта произвольно вырвана, по мнению П.А. Сорокина, из 

остальной эллинской цивилизации, тогда как римская цивилизация объ-

единена с греческой... Полинезийская и эскимосская цивилизации, или 

«подцивилизации» (в одном месте Тойнби утверждает, что они были жи-

ворожденными цивилизациями; в другом – что они остались на уровне 

«подцивилизации» и никогда не достигли уровня цивилизации), рас-

сматриваются как отдельные цивилизации по племенному признаку, то-

гда как все кочевники всех континентов объединены в одну цивилиза-

цию, и т.д. 

А. Тойнби называет часть цивилизаций то «мертворожденными», 

то «застылыми», то «окаменевшими», то «надломленными», то «разла-

гающимися», то «мертвыми и погребенными». Согласно Тойнби, из 26 

цивилизаций только одна западная еще, возможно, жива в настоящее 

время, а все остальные либо мертвы, либо полумертвы («застыли», 

«окаменели», «разлагаются»). Таким образом, в согласии с принятой 

схемой, цивилизации должны пройти через надлом, разложение и 

смерть. Тойнби остается или похоронить их, или объявить мертворож-

денными, «застылыми», «окаменевшими», или, наконец, – «надломлен-

ными», «разлагающимися». Но у А. Тойнби нет никакого ясного крите-

рия, что такое в действительности смерть или надлом, возрождение или 

разложение цивилизации, он добровольно берет на себя роль могиль-

щика цивилизаций. 

Отважно следуя своей схеме, философ не смущается, что некото-

рые из его цивилизаций, какие, согласно схеме, должны бы давно уме-

реть, после своего надлома живут века, даже тысячи лет, и теперь еще 

живы. Он выходит из трудностей простым изобретением термина «ока-

меневшей» цивилизации. Так, Китай окаменел на тысячу лет. (Как это 

совместить с нынешним динамизмом страны?) Египет – на две тысячи 

лет. Эллинская цивилизация либо разлагалась, либо каменела с Пело-

поннесской войны до V в. н.э. Вся римская история – это непрерывное 

разложение, с начала и до конца. То же самое происходит и с другими 

цивилизациями. В концепции Тойнби цивилизации едва имеют право 
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жить и расти. Если они не родились мертвыми, как некоторые из них, 

тогда они застывают. Если они не застыли, их ждет надлом почти сразу 

же после рождения, и они начинают разлагаться или превращаться в 

«окаменелость»... 

Предыдущее объясняет, почему в труде А. Тойнби так мало анали-

зируется стадия роста цивилизаций. Есть только крайне расплывчатые 

утверждения, что на этой стадии существует творческое меньшинство, 

успешно встречающее все вызовы. Нет ни классовой борьбы, ни войн 

между народами и государствами, и все идет отлично, становится все 

более и более возвышенным. Такая характеристика процесса роста его 

многочисленных цивилизаций явно фантастична. 

Принять схему А. Тойнби значило бы согласиться с ним, что в Гре-

ции до 431–403 гг. до н.э. (надлом эллинской цивилизации, согласно 

Тойнби) не было никаких войн, революций, классовой борьбы, рабства, 

традиционализма, нетворческого меньшинства и что все эти бедствия 

появились только после Пелопоннесской войны. Кроме того, нам следу-

ет принять и другие моменты, например, что после этого в Греции и 

Риме творчество прекратилось, не было Платона, Аристотеля, Эпикура, 

Зенона, отцов церкви, Лукреция, научных открытий – ничего творческо-

го. На какой же стадии находится западная цивилизация, так и не ясно, 

ведь позиция А. Тойнби двойственна. Во многих местах он говорит, что 

она уже испытала свой надлом и находится в процессе разложения, в 

других местах он отказывается вынести приговор. Но каким бы ни был 

его диагноз, западная цивилизация до XV в. рассматривается им в ста-

дии роста. Если это так, то, согласно схеме, никаких революций, серьез-

ных войн, никаких жестких и устойчивых классовых различий не долж-

но было существовать в Европе до этого века. 

XIII и XIV вв. – наиболее революционные (до XIX–XX вв.) в исто-

рии Европы. Крепостничество и другие классовые различия были жест-

кими и устойчивыми, и было множество войн – больших и малых... В 

итоге средневековое общество периода роста не обнаруживает множе-

ства черт, характерных для растущих цивилизаций. То же верно в от-

ношении других цивилизаций. Это означает, что единообразия роста и 

упадка цивилизаций у А. Тойнби совершенно фантастичны и не основа-

ны на фактах. П.А. Сорокин подчеркивал, что многие единообразия, на 

которые претендует Тойнби в связи со своей схемой, либо ложны, либо 

переоценены. Например, его единообразие негативной связи между гео-

графическим распространением цивилизации и ее внутренним ритмом; 

между войной и ростом; между прогрессом техники и ростом. В утвер-

ждениях Тойнби есть известная доля истины, но категоричность форму-

лировок ошибочна. 
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Все цивилизации А. Тойнби – это сложные комплексы, которые 

распространяются на обширные территории и группы населения... При-

чем он предполагает, что такое распространение происходило мирно, 

без войны, благодаря невольному подчинению варваров цивилизации. 

Такое утверждение опять-таки неверно. В реальной истории все циви-

лизации во время роста распространялись не только мирно, но и с по-

мощью силы, насилия, войн. Кроме того, многие из них в период разло-

жения сжимались, а не расширялись, и были миролюбивее, чем во вре-

мя роста. 

Вслед за О. Шпенглером А. Тойнби приписывает некоторым циви-

лизациям различные господствующие тенденции: эстетическую — эл-

линской, религиозную – индийской (долины Инда), механистически-

техническую – западной (у других восемнадцати цивилизаций он таких 

господствующих влечений не обнаружил). 

Очень сомнительны сами такие суммарные характеристики. Запад-

ная цивилизация не была господствующей примерно до XIII века, а с 

VI века по конец XII века движения технических изобретений и науч-

ных открытий почти не было. С VI в. по XVIII в. эта механическая ци-

вилизация была сверху донизу религиозной, даже более религиозной, 

чем индийская или индуистская во многие периоды их истории... Пред-

положительно эстетическая эллинская цивилизация не обнаруживала 

своего эстетического влечения до VI века до н.э. и, наоборот, выказала 

определенный научно-технический порыв между 600 г. до н.э. и 200 г. 

н.э. Арабская цивилизация, чью доминирующую черту А. Тойнби не 

подчеркнул, выказала исключительный порыв к научным и техниче-

ским занятиям в VIII–XIII вв., причем гораздо больший, чем западное 

общество в те же века. Все это значит, что приписывание, в духе 

О. Шпенглера и А. Тойнби, некоторой специфически вечной тенденции 

той или иной цивилизации, независимо от стадии ее развития, не соот-

ветствует фактам и вводит в заблуждение. 

П.А. Сорокин создал более рациональную теорию цивилизаций. 

Как и М. Вебер, он отверг как «редукционистские» концепции культу-

ры, которые были созданы его предшественниками. Культура – явление 

особого рода, значительно более сложное и совершенное, чем живой 

организм. Кроме того, она, по его мнению, не детерминируется эконо-

микой напрямую. 

Сорокин Питирим Александрович (21 января 1889 г., с. Турья 

Яренского уезда Вологодской губ. — 11 февраля 1968 г., Уинчестер, шт. 

Массачусетс, США) – русско-американский социолог и социальный 

мыслитель. С его именем связаны идеи: интегральной социологии, кон-

цепция социальной стратификации, теория социокультурной динамики. 
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Родился в России; с 1920 г. – профессор Петроградского универси-

тета. С 1922 г. – в эмиграции. С 1930 г. – профессор Гарвардского уни-

верситета. Исторический процесс Сорокин рассматривал как цикличе-

скую смену основных типов культуры, в основе которых интегрирован-

ная сфера ценностей, символов. 

Анализ исторического процесса есть анализ социальной жизни 

данного общества. Наряду с факторами физических условий, такими, 

как климат, географическое положение, и др., важнейшим фактором, 

способным повлиять на ход исторических изменений, становится ста-

бильность или распад культурной сверхсистемы, определяющей доми-

нантные черты поведения членов этого общества. Сорокин полагает, 

что люди, вступившие в систему социальных взаимоотношений, тогда 

становятся обществом, когда оказываются способными к выработке 

общественно приемлемых стереотипов поведения, основанных на нор-

мах и ценностях, равнозначимых для всех, и каждое общество можно 

понять и описать только сквозь призму: «значения, нормы, ценности», 

эти элементы составляют основу системы, культурного качества. 

Культурные качества остаются неизменными в спокойные периоды 

мировой истории и в годы бедствий и лихолетья. Ценностные системы 

можно свести к четырем императивным идеалам: 

I. Идеал когнитивной, познавательной деятельности – Истина. 

II. Эстетический идеал – Красота. 

III. Идеал социального действия – Добро. 

IV. Интегральный идеал социального целого – Польза. 

Любая социальная активность может быть объяснена в этих уни-

версальных категориях. 

Таким образом, центральным понятием философии истории Соро-

кина становится понятие «ценность». Именно это определяет облик об-

щества, типическое поведение его членов, а, в конечном итоге, его 

судьбу. 

Сорокин отвергал экстерналистские теории влияния внешней сре-

ды, «механические и бихевиористские интерпретации ментальных и со-

циокультурных феноменов». Если все внешние условия постоянны, из-

менения все равно неизбежны, они являются имманентным, неотъемле-

мым атрибутом любой социокультурной системы. Система содержит в 

себе зародыш, семя перемен. Внешние условия постоянны для семьи, 

государства, экономической организации, политической партии или 

любой другой социальной системы, то же самое предполагается для 

любой интегрированной системы искусства или науки, философии, ре-

лигии, права, каждая из перечисленных социальных и культурных си-

стем не остается неподвижной, им имманентно предназначено изме-
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няться для поддержания собственного существования и функциониро-

вания. Быстро или медленно система должна претерпеть трансформа-

цию… Изменения укоренены в самой природе социальных систем. 

В этом заключается суть принципа имманентных изменений. Влия-

ние же внешних факторов не может изменить последовательность фаз 

развития системы, не может принудить систему перейти в состояние, 

потенциально ей не свойственное
13

. 

Основой концепции является рассмотрение общества и культуры 

как единого социокультурного феномена — суперсистемы. На базе 

огромного эмпирико-статистического изучения искусства, науки, рели-

гии и права Сорокин делает вывод о существовании трех основных су-

персистем, периодически сменяющих друг друга в истории. 

1. Идеациональная культура ориентирована на вечные ценности, 

главной ценностью в ней является Бог. Это религиозная культура. Цер-

ковь стоит у власти, господствует строгая дисциплина во всем обще-

стве, искусство носит религиозный характер, все сюжеты живописи и 

литературы взяты из истории религии. Идеациональные культуры су-

ществовали в брахманской Индии, в Греции с VIII в. по конец VI в. до 

н.э., в Европе в IX–XII вв. 

2. Чувственная культура ориентирована на материальные чув-

ственные интересы, на удовлетворение материальных потребностей. 

Власть, как правило, принадлежит народу, господствует демократия. 

Войны, политические и финансовые кризисы, нищета, безработица, па-

дение нравов – все это признаки чувственной культуры. Элементы этой 

культуры зародились еще в XVI в., но стали доминирующими в Европе 

с конца XIX в. 

3. Идеалистическая культура является синтезом первой и второй 

культур, она берет все лучшее из них и является как бы самой «лучшей» 

культурой для развития и прогресса людей. Идеалистическая культура 

была в Греции в V-IV вв. до н.э., в XIII-XIV вв. в Западной Европе. 

Существует также и четвертый тип культуры, характерный для 

эпохи упадка, где ценности трех основных типов сосуществуют, не об-

разуя органической интеграции. 

В настоящее время, считал Сорокин, наступил жесточайший кри-

зис. Кризис отмечен необычайным взрывом войн, революций, анархии и 

кровопролитий; социальным, моральным, экономическим и интеллекту-

альным хаосом; возрождением отвратительной жестокости, разрушени-

                                                 
13

 Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. – М., 1998. – 

С. 160. 
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ем больших и малых ценностей человечества; нищетой и страданием 

миллионов. 

Ни Гитлер, ни Сталин, ни Саддам Хусейн, ни Хрущев и ни Брежнев 

не создали этот кризис. Наоборот, кризис создал их такими, каковы они 

есть, – его инструментами и марионетками. 

Многие продолжают думать, что это обыкновенный кризис, подоб-

ный тем, которые уже не раз случались в западном обществе по не-

скольку раз в столетие. 

Другие видят этот кризис в противопоставлении свободных демо-

кратических стран и стран тоталитарных. Встречаются даже такие «экс-

перты», которые сводят суть кризиса к конфликту «плохих людей» вро-

де Гитлера, Сталина и Муссолини, с одной стороны, и «людей хоро-

ших», типа Черчилля или Рузвельта, – с другой. 

Шпенглер считал, что данный кризис, разворачивающийся в Евро-

пе с начала XX в., – результат агонии западного общества и его культу-

ры. Кризис вовсе не означает агонию западной культуры и общества. 

Нет закона, по которому каждая культура проходит стадии детства, зре-

лости и смерти – это все только биологическая аналогия. 

Согласно Сорокину, все эти мнения о причинах кризиса неверны. 

Настоящий кризис носит не обычный, а экстраординарный характер. 

Это не просто экономические или политические неурядицы – кризис за-

трагивает почти всю западную культуру и общество, все их главные ин-

ституты. Утверждая, что современная культура переживает общий кри-

зис, Сорокин связывал его с развитием материализма и науки и выход 

видел в развитии религиозной «идеалистической» культуры. Этот кри-

зис заключается в распаде основополагающих форм западной культуры 

и общества последних четырех столетий, в разрушении преобладающей 

чувственной культуры. Мы живем и действуем, считал Сорокин, в один 

из поворотных моментов истории человечества, когда одна форма куль-

туры и общества (чувственная) исчезает, а другая форма лишь появля-

ется. Возникнет новая культура, скорее всего идеациональная, вновь 

возрастет роль религии в жизни общества. Время перехода отличается 

культурной поляризацией общества, когда часть людей «ментально и 

морально дезинтегрируется». Поэтому в такие эпохи на первый план 

выступает необходимость сплочения сил «позитивного полюса», спо-

собствующего сохранению системы ценностей, основанной на «чувстве 

нравственного долга и Царства Божия». Ускорить приход идеациональ-

ной культуры может распространение в мире идей альтруистической 

любви. 

Никто сейчас точно не может предсказать форму следующей куль-

туры. Древние говорили: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен!» Но 
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мы живем именно в такую эпоху – тревожную, страшную, полную по-

трясений и катаклизмов, но в то же время самую интересную эпоху за 

последние четыре тысячи лет. 

Теория конвергенции, то есть сближения двух противоположных 

социальных систем – демократии западного образца и российского (со-

ветского) коммунизма, была выдвинута Сорокиным в 1960 году. Эссе, 

озаглавленное им «Взаимное сближение США и СССР к смешанному 

социокультурному типу» наделало немало шума, поскольку вышло в 

свет в годы, когда каждая из стран была абсолютно уверена в истинно-

сти собственной социальной системы и в беспредельной порочности ее 

у своего антагониста. С его точки зрения, на наших глазах разворачи-

ваются два параллельных процесса – упадок капитализма (что связано с 

разрушением его первооснов – свободного предпринимательства к 

частной инициативы) и кризис коммунизма, вызванный его неспособно-

стью удовлетворять элементарные жизненные потребности людей. При 

этом концепцию коммунистического общества Сорокин считает глубо-

ко ошибочной. Экономика такого общества и его идеология есть разно-

видности тоталитаризма, к такому положению Россию привело кризис-

ное состояние (в котором страна находилась перед революцией), завер-

шившееся тоталитарной конверсией. Однако ослабление критической 

ситуации ведет к детоталитаризации общества, к восстановлению ин-

ститутов Свободы. Следовательно, если в будущем удастся избежать 

кризисных состояний, то коммунистический режим в России неизбежно 

придет в упадок и рухнет, поскольку коммунизм может выиграть войну, 

но не может выиграть мир. Напомним, что это было написано 1960 г., 

когда СССР являлся мощнейшим государством мира — и не только се-

бе самому, но и своим врагам. 

Суть конвергенции в том, что системы ценностей, права, науки, об-

разования, культуры этих двух стран – СССР и США – не только близки 

друг к другу, но и как бы движутся одна навстречу другой, и конверген-

ция вполне может привести к образованию смешанного социокультур-

ного типа. 

Во многом независимо от Питирима Сорокина и на другой факто-

логической и методологической основе, к выводу о неизбежности кон-

вергенции приходит академик Андрей Дмитриевич Сахаров. 

Эта теория получила развитие в концепции Френсиса Фукуямы, 

американского ученого японского происхождения. Фукуяма, основыва-

ясь на теории конвергенции и исторических изменениях, происходив-

ших в СССР, сделал вывод о том, что с крахом коммунизма как истори-

чески значимой общественной системы, из мировой истории удаляется 
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последнее глобальное противоречие, противоречие между двумя систе-

мами. 

Мир становится монополярным, а это означает, что история лиша-

ется своей движущей силы, поскольку только глобальное противоречие 

способно заставить вращаться колесо исторического процесса. И, не-

смотря на то, что локальные противоречия и локальные конфликты 

вполне возможны, глобальная, общемировая история должна прекра-

тить свое развитие. 

Лев Николаевич Гумилев, (1912—1990), сын Николая Гумилева и 

Анны Ахматовой. Будучи сыном «врага народа», расстрелянного по 

приговору ВЧК, он многие годы провел в лагерях и тюрьмах, его науч-

ные труды в области истории и этнологии в советское время практиче-

ски не публиковались. Лишь во времена перестройки (идеи которой, 

кстати, он так до конца и не принял), его работы были изданы массовым 

тиражом, создан «Фонд Л. Н. Гумилева». 

По мнению Л.Н.  Гумилева, эволюция человечества продолжается 

благодаря пассионарным толчкам, которые были описаны как эмпири-

ческое обобщение, объясняющее колебания этносферы. Гумилев счита-

ет, что причина возникновения пассионарного толчка имеет явно не-

земное происхождение. Так, оказалось, что все датированные пассио-

нарные толчки хронологически совпадают с минимумами солнечной 

активности либо периодами ее спада. Гумилев использует данные аме-

риканского астронома Дж. Эдди, который составил график солнечной 

активности за 5 тыс. лет и обнаружил, что деятельность солнца варьи-

руется настолько, что даже 11-летний цикл активности солнечных пя-

тен, строго говоря, не прослеживается (период колебаний меняется). 

Предметным полем исследования исторического процесса Гумилев 

полагает не национальное государство, культуру или цивилизацию, а 

этнос. Этнос – это народ, обладающий самобытной культурой и созда-

ющий цивилизацию, это особая сущность, не сводимая к таким поняти-

ям, как общество, раса или популяция. Этнос может быть подразделен 

на более мелкие единицы. Ключевым моментом при формировании эт-

носа является комплиментарность, то есть неосознанная, существующая 

на подсознательном уровне, симпатия к одним людям и антипатия к 

другим. На уровне этноса комплиментарность перерождается в патрио-

тизм. 

Наиболее существенной характеристикой этноса является пассио-

нарность. Пассионарность – это особая энергетическая характеристика 

общества, определяемая как «характерологическая доминанта, необо-

римое внутреннее стремление (осознанное, или, чаще, неосознанное) к 

деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто 
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иллюзорной)». Цель эта представляется иногда ценнее даже собствен-

ной жизни, а тем более жизни и счастья современников. Пассионар-

ность имеет модусы – от гордости и тщеславия до ревности и алчности. 

Гумилев убежден в том, что человек обладает собственным энерге-

тическим полем, пассионарность, будучи формой энергии, должна вести 

себя так, как положено энергии – переходить в иные формы, формиро-

вать энергетические (пассионарные) поля, и т.д. Человек может обла-

дать различной пассионарной энергией – высокой, низкой, качество это 

врожденное и не поддающееся никакой коррекции. Кроме того, уровень 

пассионарности может быть определен для этноса в целом – как сумма 

индивидуальных пассионарных полей. 

Как энергетическая характеристика, пассионарность описывает 

лишь такие качества индивидов и этносов, как воля к достижению цели, 

социальная активность, способность убеждать и вести за собой, упор-

ство и т.д. Пассионарность не определяет ни моральных; ни интеллек-

туальных, ни физиологических характеристик индивида. 

Изменение уровня пассионарной энергии в обществе, то есть пас-

сионарной напряженности описано Л.Н. Гумилевым в следующих тер-

минах:  

 на низком, cyбпассионарном уровне находятся люди и общества, 

неспособные удовлетворять и регулировать вожделения; 

 на среднем – гармоническом уровне находятся люди и общества, 

состоящие в гармонии с окружающей средой и полностью к ней 

адаптированные; 

 на высоком уровне пассионарного напряжения могут быть выде-

лены следующие доминантные типы поведения: 

1) стремление к благоустройству без риска для жизни, 

2) поиск удачи с риском для жизни, 

3) стремление к идеалу знания и красоты, 

4) стремление к идеалу успеха, 

5) стремление к идеалу победы, 

6) жертвенность. 

При этом система может развиваться как вверх (пассионарное 

напряжение растет), так и вниз (пассионарность падает). Для каждого из 

уровней пассионарности один из доминантных типов является основ-

ным. В обществе встречаются люди, находящиеся на иных пассионар-

ных уровнях, но большинство пассионариев данного общества принад-

лежат к основному типу, определяя уровень пассионарной энергии эт-

носа. 

Уровень пассионарной энергии в этносе определяет его судьбу. 

Исходным состоянием общественной системы с низким уровнем пасси-
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онарности является гомеостаз, то есть, равновесие с окружающей сре-

дой. Такое состояние этноса может продолжаться очень долго и нару-

шается в связи с пассионарным толчком. 

Пассионарный толчок – резко ограниченная во времени и про-

странстве мутация, результатом которой является рождение детей, об-

ладающих высокой пассионарной энергией — пассионариев, подрастая, 

они увеличивают пассионарный заряд этноса и изменяют его историче-

скую судьбу. 

Пассионарный толчок – явление достаточно редкое. Гумилев 

насчитывает их всего 9, произошедших на Евроазиатском материке, 

причем каждый из них породил и изменил историческую судьбу не-

скольких цивилизаций. 

Они происходят на ограниченных зонах пассионарного толчка. Эти 

зоны близки к геодезическим линиям и четко ограничены во времени – 

мутации продолжаются всего год-полтора. За пределами зоны пассио-

нарного толчка (ширина ее 200-300 км, длина может достигать многих 

тысяч километров) пассионарного всплеска не происходит. 

Гумилев рассматривает четкую локализацию зон пассионарных 

толчков в пространстве и времени как аргумент в пользу космического 

происхождения сил, их породивших, пассионарные толчки вызваны к 

жизни либо солнечной активностью, либо излучением галактического 

происхождения. Сам он склоняется, ко второй гипотезе – так как кос-

мические лучи, отклоненные магнитным или гравитационным полем 

планеты, вполне могут быть сфокусированы в геодезические линии. 

Гумилев выделяет следующие фазы в развитии этногенеза: 

1. Фаза гомеостаза. 

2. Пассионарный толчок, после пассионарного толчка, общество 

через 20-25 лет. 

3. Вступает в фазу подъема – сначала скрытого, а затем явного. Фа-

за подъема продолжается около 300 лет, а пассионарная напряженность 

при этом возрастает с уровня гомеостаза до уровня, соответствующего 

стремлению к идеалу победы, количество пассионарной энергии нарас-

тает. Общество при этом развивается сначала медленно, а затем все 

быстрее и быстрее. Этнос, зародившийся в начале фазы подъема, в кон-

це ее вступает на историческую арену. 

4. Акматическая фаза, характеризующаяся прекращением роста 

пассионарной напряженности. Ее уровень все еще очень высок и колеб-

лется от стремления к идеалу победы до жертвенности. Но дальнейшего 

роста и накопления потенциала уже не происходит. Система испытыва-

ет пассионарный перегрев. Общество, стремясь к самосохранению, 

«выплескивает» пассионарную энергию за собственные пределы. Начи-
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нается территориальная экспансия, и в ее процессе уровень пассионар-

ной напряженности снижается. События могут разворачиваться и по-

другому, но этнос избавляется от избытка пассионарной энергии, «сбра-

сывая» ее в многочисленных войнах и конфликтах. Акматическая фаза 

также продолжается около 300 лет. 

5. Фаза надлома, для которой характерно быстрое снижение пасси-

онарной напряженности вплоть до уровня поиска удачи с риском для 

жизни. Эта фаза продолжается всего 150 лет. Уровень пассионарного 

напряжения при этом достаточно высок, и именно эта фаза впослед-

ствии осознается как «золотой век». В это время получают свое 

наивысшее развитие науки, ремесла, искусства. Этнос становится уже 

настолько зрелым, что оказывается способным породить высокую куль-

туру. В Европе фазе надлома соответствует эпоха Возрождения время, 

когда достижения высокой культуры уживались, со Святейшей инкви-

зицией. Жизнь в этой фазе нестабильна, конфликты часты. 

6. Инерционная фаза, когда уровень пассионарной напряженности 

колеблется, снижаясь с достигнутого ранее уровня до стремления к бла-

гоустроенности без риска для жизни. Эта фаза продолжается 300 лет, и 

главные изменения, связаны не с самим этносом, а с вмещающим его 

ландшафтом. Эта фаза характеризуется бурным ростом населения, что 

объясняется снижением пассионарной напряженности, прекращением 

войн и конфликтов. Резко увеличившееся в численности население 

столь же резко увеличивает нагрузку на природную среду, причем ре-

зультаты часто оказываются катастрофическими. 

7. Обскурационная фазы (лат. затемняющий; враждебное отноше-

ние к просвещению и науке). Число субпассионариев, бывшее примерно 

постоянным на всех фазах этногенеза, начинает увеличиваться в силу 

того, что снизившийся уровень пассионарного напряжения позволяет 

им конкурировать с остальными членами социума. Результатом являет-

ся еще большее снижение пассионарности данного этноса, что приводит 

к социальному застою и культурному регрессу. 

8. Этнос достигает уровня гомеостаза, на котором он находился 

около 1200 лет назад, в момент пассионарного толчка, далее события 

могут развиваться следующим образом: 

 не удерживается на нем, и скатывается на субпассионарный уро-

вень, 

 регенерации этнического организма,  

 существование в мемориальной фазе как реликт, 

Таковы общие фазы процесса этногенеза, которые этнос проходит 

от зарождения через расцвет и до гибели. 
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А.Л. Чижевский (1897-1966) один из первых обратил внимание на 

такие факторы исторического процесса, как моры, засухи, эпидемии, 

роль войн в уменьшении численности населения, волнообразные коле-

бания климата. Чижевский считал, что «солнце не решает ни обще-

ственных, ни экономических вопросов, но в биологическую жизнь пла-

неты оно безусловно вмешивается активно»
14

, катализируя человече-

скую деятельность за счет изменений психофизиологического фона ор-

ганизма. Он установил связь с солнечной активностью таких феноме-

нов, как эпидемии, психопатические массовые истерии, частота пре-

ступлений, частота несчастных случаев и т.д. Неблагоприятные в фи-

зиологическом отношении изменения окружающей среды усугубляют 

отрицательные моменты в жизнедеятельности людей: у части населения 

усиливается угнетенное состояние психики, обостряется раздражитель-

ность и негативные реакции, что с большой вероятностью ведет к нега-

тивным социальным последствиям. В литературе рассматривались сол-

нечные и климатические циклы с периодом 5-6, 11, 22, 33-35 лет. 

В марте 1918 г. Чижевский представил на историко-

филологический факультет Московского университета диссертацию по 

всеобщей истории «Исследование периодичности всемирно-

исторического процесса», в которой был собран и проанализирован ма-

териал по истории более 80 стран и народов человечества за 2500 лет. 

Статистический анализ исторических событий с участием народных 

масс показал, что в годы минимальной солнечной активности наблюда-

ется минимум массовых движений (5 %) и, наоборот, в годы макси-

мальной солнечной активности происходило более 60 % социальных 

катаклизмов. 

В своей книге «Физические факторы исторического процесса» 

(1924) Чижевский делает вывод, что течение всемирно-исторического 

процесса составляется из непрерывного ряда циклов с периодом 11 лет, 

синхронных с пятнообразовательной активностью солнца. В 11-летнем 

всеобщем историческом цикле Чижевский выделяет следующие четыре 

фазы: минимальной возбудимости (3 года); нарастания возбудимости 

(2 года); максимальной возбудимости (3 года); падения возбудимости (3 

года). 

Поворотные пункты всемирной истории, по Чижевскому, в основ-

ном попадают на третью, главную фазу цикла. Именно в этот период 

достигает максимума влияние вождей, полководцев, ораторов, прессы. 

Надо сказать, что подобные гипотезы высказывались и другими учены-

ми. Так, историк и астроном Д.О. Святский обратил внимание на то, что 

                                                 
14

 Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. – М., 1973. – С. 80. 
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периоды сильной солнечной активности были отмечены  крупными об-

щественными потрясениями. Одной из первых работ в данной области 

было исследования В Гершеля о связи солнечной активности и колеба-

ний цен на зерно (1801 г.). 

Карл Ясперс (1883–1969), немецкий философ-экзистенциалист. В 

1948 г. опубликует работы «Истоки истории и ее цель» и «Философская 

вера», где обращается к философско-исторической проблематике. 

Ясперс в своей книге «Истоки истории и ее цель» дал следующую 

схему мировой истории: 

1. Доистория, или «прометеевская эпоха» (возникновение речи, 

орудий труда, умения пользоваться огнем), когда человек только стано-

вится человеком. 

2. Существовавшие тысячелетия великие культуры древности. 

Например, древнеиндийская, древнекитайская, древнеегипетская и т.д. 

3. Осевое время, когда полностью формируется современный че-

ловек. 

4. Научно-техническая эпоха, чье преобразующее действие мы 

сейчас испытываем на себе. 

В мировой истории, согласно Ясперсу, было два «дыхания»: 

1) первое ведет от прометеевской эпохи через великие культуры 

древности к осевому времени со всеми его последствиями; 

2) второе начинается с эпохи науки и техники, со второй промете-

евской эпохи в истории человечества и, может быть, приведет к но-

вому осевому времени, к подлинному становлению человека. 

Об осевом времени Ясперс писал, что примерно за 500 лет до н.э., в 

истории произошел резкий поворот, как бы повернулась ось истории. 

Почти одновременно на Западе, в Китае и Индии возникли крупные фи-

лософские школы, и появились великие мыслители. В Китае тогда жили 

Конфуций и Лао-Цзы, в Индии – Будда, в Иране – Заратустра, в Пале-

стине – пророки Илия, Исайя, Иеремия, в Греции – Парменид, Гераклит, 

Платон. 

Но главная суть поворота заключалась в том, что человек начал 

осознавать себя стоящим перед всей целостностью мира. Раньше он ви-

дел только какой-то кусочек его, как небо над своей деревней или как 

свой маленький город. А тут мир распахнулся перед ним, и он увидел в 

нем себя, такого маленького, слабого, увидел свои границы и почув-

ствовал всю беспредельность окружающего. Перед ним открылись ужас 

мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставил ра-

дикальные вопросы, требовал освобождения и спасения. В осевое время 

произошло открытие того, что потом стало называться личностью. Че-

ловек выходит за пределы своего существования, сознавая свое место в 
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мире. Человек теперь уже не замкнут в себе. Он не уверен в том, что 

знает самого себя. Он способен слышать и понимать то, о чем до этого 

никто не спрашивал. 

В осевое время люди впервые начинают ощущать, что в настоя-

щем, начинается нечто исключительное, что настоящему предшество-

вало бесконечное прошлое. Происходит пробуждение исторического 

сознания. Человеку начинает казаться, что он живет в конце истории, в 

период упадка. 

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы 

мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня 

определяющих жизнь людей. 

Народы, которые не восприняли идей осевого времени, остались на 

уровне «природного» существования: они изменяются, развиваются или 

деградируют, но все эти изменения совершаются очень медленно, ка-

жется, что все эти народы спят, что их жизнь неисторична, подобно то-

му, как была неисторична жизнь людей на протяжении десятков тысяч и 

сотен тысяч веков до осевого времени. В этом смысле развитие обще-

ства, по Ясперсу, многолинейно. 

Мир для Ясперса фактическая действительность, данная во време-

ни, и каждая историческая эпоха отличается от другой своей специфи-

ческой ситуацией. 

Рассматривая ход мировой истории, Ясперс, в отличие 

О. Шпенглера или А. Тойнби, полагает, что человечество имеет единое 

происхождение и единый путь развития, несмотря на кажущиеся отли-

чия между отдельными обществами. Но он не согласен и с материали-

стическим толкованием истории, выработанным марксизмом, где опре-

деляющую роль в истории играют экономические факторы: по мнению 

Ясперса, история, как человеческая реальность, определяется фактора-

ми духовной природы; экономические же факторы, при всей их важно-

сти играют подчиненную роль. Таким образом, мировой исторический 

процесс, согласно Ясперсу, обладает выраженным единством и основан 

на примате духовного начала. Ясперс возвращается к христианской тра-

диции философии истории, которая рассматривает историю как однона-

правленный линейный процесс, имеющий начало и конец, причем 

кульминацией истории является явление Христа. 

Ясперс отказывается принять явление Христа за «ось», полагая, что 

этот момент значим лишь для одних христиан. Реальная же ось мировой 

истории должна иметь значение для всего человечества, а значит отве-

чать на вопрос — существует ли в мировой истории такой момент, ко-

торый мог бы быть принят за основу большинства культур, народов 
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обществ, мог бы продемонстрировать единство человечества и его ис-

тории. 

Еще одной концепцией развития является теория А. Вебера, изло-

женная им в книгах: «Третий или четвертый человек», «Прощание с 

прежней историей» и др. 

Согласно Веберу, к началу 1-го тысячелетия до н.э. сложились три 

большие культурные сферы и соответствовавшие им три религии: 

1. Китайская –  конфуцианство. 

2. Индийская – буддизм. 

3. Греко-переднеазиатская – греческая религия. 

В Китае человек всегда ощущал себя частью космоса, который был 

полон богами и безличными силами, с которыми человек был тесно свя-

зан и вынужден считаться. Масса суеверий довлела над ним, ограничи-

вая его инициативу и свободу. 

В Индии древний буддизм рассматривал весь космос как окутан-

ную причинной сетью действительность, освободиться от этой сети 

можно было лишь посредством определенного, опирающегося на йогу 

поведения и тогда только достичь возвышения в надкосмическое состо-

яние, называемое нирваной. 

Только в греческой религии человек был равен богам, мог вступать 

с ними в спор, она не ограничивала его инициативу и свободу. Отсюда 

гуманизм, свобода, представления о равенстве, переданные христиан-

ской религии и заложившие основы европейской цивилизации. Отсюда 

особый путь Европы, вырвавшейся в своем развитии вперед. 

В работе 1945 года «Открытое общество и его враги» лидер крити-

ческого рационализма К. Поппер противопоставил открытое и закры-

тое общества. В закрытом обществе неизменны законы функциониро-

вания, тоталитарность, догматизм идей и примат общества над индиви-

дом, когда члены общества обременены правилами, инструкциями, 

условностями и предрассудками, которые ограничивают их выбор и 

навязывают им образ жизни, строго установленный предписаниями. Он 

называет закрытое общество трайбалистским, подобным первобытному. 

Общество является «открытым», когда ничего не препятствует ин-

дивидам в полной мере развивать свои способности и индивидуаль-

ность, а социальные институты организованы таким образом, что их 

можно изменять и совершенствовать в направлении, которое будет спо-

собствовать более полной и свободной жизни индивидов. Открытое об-

щество ориентировано на рационально-критическую установку, на це-

лесообразное управление эволюционными процессами и институтами 

государства. 
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В качестве противовеса концепции открытого общества рассматри-

вается историцизм. Историцизмом Поппер называет все социально-

философские теории, основанные на вере в историческую необходи-

мость, открытие тенденций и законов, с помощью которых возможно 

бы было предсказывать будущее, позволяющих прогнозировать исход 

определенных исторических событий, а также прослеживать их успеш-

ность. Поппер выделяет несколько видов историцизма:  

 теистический, – творцом истории является Бог; 

 натуралистический историцизм трактует законы развития в каче-

стве законов природы; 

 спиритуалистический, который трактует закон развития как за-

кон духовного развития; 

 экономический, – история идет по экономическим законам. 

Он предлагает доктрину избранных как иллюстрацию историцизма. 

Для этой доктрины характерны коллективизм, наивысшее значение 

племени, без которого индивид ничего из себя не представляет, и уда-

ленность во времени того, что предполагают в качестве конца истории. 

В частности, он рассматривает фашистскую философию, где  рассмат-

ривается биологическое превосходство расы; и марксистскую историю 

философии, где в соответствии с экономическими законами, избранным 

является определенный класс. Расистскую или фашистскую философию 

истории и марксистскую Поппер считает двумя наиболее важными со-

временными версиями историцизма. 

Рассматривая проблемы цивилизованного общества, связанные с 

переходом от закрытого к открытому обществу, Карл Поппер предлага-

ет совершенствование общественного переустройства путем ряда по-

степенных социальных преобразований, основанных на рациональном 

подходе. Под «социальной инженерией» он подразумевает планирова-

ние и конструирование социальных институтов с целью возможного 

регулирования предстоящего социального развития. Сторонник соци-

альной инженерии верит, что человек – хозяин своей судьбы и что мож-

но влиять на историю или изменять ее в соответствии с целями. Он не 

верит, что эти цели навязаны нам условиями или тенденциями истории, 

но полагает, что они выбираются или даже создаются нами самими, по-

добно тому, как мы создаем новые идеи, новые произведения искусства, 

новые дома или новую технику. Историцисты полагают, что возмож-

ность разумных политических действий зависит от степени понимания 

нами хода истории, основой политики полагается наука о неизменных 

исторических тенденциях. Представляющие социальную инженерию, 

напротив, убеждены: научная основа политики состоит в сборе факти-
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ческой информации, необходимой для построения или изменения обще-

ственных институтов в соответствии с целями, а социальная инженерия 

сообщает, какие шаги необходимы, чтобы избежать экономического 

спада, чтобы вызвать его, чтобы распределить общественное богатство 

равномерно и справедливо. Поппер противопоставляет историцизм и 

социальную инженерию и главным в этом противопоставлении он 

видит в различии подходов к общественным институтам. Социаль-

ная инженерия предполагает рациональное рассмотрение институтов, 

как средств обслуживающих определенные цели, с точки зрения их це-

лесообразности, эффективности и простоты применения. Историцизм 

же наоборот, выясняет происхождение и предназначение социальных 

институтов, их роль в историческом развитии и рассматривает их суще-

ствование как «требование бога», «веление судьбы», «историческую 

необходимость». 

Таким образом, отвергнув историцизм, Поппер предлагает свою 

теорию социальной инженерии, которая является движущей силой от-

крытого общества будущего: «Этот подход мне представляется методо-

логически безупречным. Применяющий его политик может, как иметь, 

так и не иметь перед своим мысленным взором план общества, он мо-

жет надеяться, а может и нет, что человечество однажды воплотит в 

жизнь идеальное общество, и достигнет на земле счастья и совершен-

ства. Однако он будет сознавать, что если человечество и способно до-

стичь совершенства, то это произойдет еще очень не скоро и каждое по-

коление людей, а значит, поколение наших современников стремится не 

столько к тому, чтобы его осчастливили – ведь не существует институ-

циональных средств, позволяющих сделать человека счастливым, 

сколько к тому чтобы его избавили от несчастий, которые человечество 

способно предотвратить». 

К. Поппер предлагает кредо социального инженера: «Лучше рабо-

тай над искоренением конкретных зол, чем над осуществлением аб-

страктных благ. Не ставь себе целью добиться счастья политическими 

средствами. Устраняй лучше конкретные недостатки. Или, говоря более 

практическим языком, борись за уничтожение нищеты прямыми сред-

ствами, например, путем обеспечения каждому минимального дохода. 

Или борись с эпидемиями и болезнями посредством постройки больниц 

и медицинских школ. Борись с неграмотностью, как борешься с пре-

ступностью. Но делай все это прямыми средствами. Выбери зло, кото-

рое ты считаешь наиболее опасным для общества, где ты живешь, и по-

старайся терпеливо убедить людей в том, что от него можно избавить-

ся». Это дает простую формулу или рецепт, чтобы различить, что мож-
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но считать приемлемыми планами социальных реформ и что – неприем-

лемыми утопическими проектами. 

К. Поппер утверждает, что открытое общество возникает в тот мо-

мент, когда существующие социальные институты впервые сознательно 

признаются продуктами человеческого творчества и когда их созна-

тельное изменение обсуждается в терминах пригодности для достиже-

ния человеческих целей и намерений. В этом обществе, по К. Попперу, 

индивиды принимают личные решения, здесь царствует рациональное и 

критическое отношение к социальной реальности. 

Для К. Поппера открытое общество это общество, основанное на 

зрелом критическом потенциале человеческого разума, стимулирующем 

инакомыслие и интеллектуальную свободу, как индивидов, так и соци-

альных групп, направленную на непрерывное реформирование обще-

ства; общество, где установлено либерально-демократическое правле-

ние:  

а) данное правление либерально, поскольку признает и защищает 

через систему законов, неотъемлемое право человека на свободу;  

б) оно демократично, поскольку существует с согласия подданных.  

К. Поппером определены такие базовые ценности открытого обще-

ства, как индивидуализм, равенство в свободе, вера в разум –  домини-

рующая идея открытого общества, идея правления закона. 

4. КАРТИНА МИРА В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ 

4.1. Универсальный эволюционизм  

как основа современной научной картины мира 

Постнеклассическая наука формируется в 70-х гг. XX в. Этому 

способствуют революция в хранении и получении знаний (компьютери-

зация науки), невозможность решить ряд научных задач без комплекс-

ного использования знаний различных научных дисциплин, без учета 

места и роли человека в исследуемых системах. Так, в это время разви-

ваются генные технологии, основанные на методах молекулярной био-

логии и генетики, которые направлены на конструирование новых, ра-

нее в природе не существовавших генов. На их основе, уже на первых 

этапах исследования, были получены искусственным путем инсулин, ин-

терферон (защитный белок) и т.д. Основная цель генных технологий – 

видоизменение ДНК. Работа в этом направлении привела к разработке 



 95 

методов анализа генов и геномов (совокупность генов, содержащихся 

в одинарном наборе хромосом), а также их синтеза, т.е. конструирова-

ние новых генетически модифицированных организмов. Разработан 

принципиально новый метод, приведший к бурному развитию микро-

биологии – клонирование.  

Внесение эволюционных идей в область химических исследований 

привело к формированию нового научного направления – эволюцион-

ной химии. Так, на основе ее открытий, в частности разработки концеп-

ции саморазвития открытых каталитических систем, стало возможно 

объяснение самопроизвольного (без вмешательства человека) восхож-

дения от низших химических систем к высшим. Наметилось еще боль-

шее усиление математизации естествознания, что повлекло увеличение 

уровня его абстрактности и сложности. Так, например, развитие аб-

страктных методов в исследованиях физической реальности приводит 

к созданию, с одной стороны, высокоэффективных теорий, таких как 

электрослабая теория Салама – Вайнберга, квантовая хромодинамика, 

«теория Великого Объединения», суперсимметричные теории, а с дру-

гой – к так называемому «кризису» физики элементарных частиц. Так, 

американский физик М. Гутцвиллер в 1994 г. писал: «Несмотря на все 

обещания, физика элементарных частиц превратилась в кошмар,  

несмотря на ряд глубоких интуитивных прозрений, которые мы эксплу-

атировали некоторое время. Неабелевы поля известны 40 лет, кварки 

наблюдались 25 лет назад, а гармоний открыт 20 лет назад. Но все чу-

десные идеи привели к моделям, которые зависят от 16 открытых пара-

метров... Мы даже не можем установить прямые соответствия с массами 

элементарных частиц, поскольку необходимая для этого математика 

слишком сложна даже для современных компьютеров... Но даже когда 

я пытаюсь читать некоторые современные научные статьи или слушаю 

доклады некоторых своих коллег, меня не оставляет следующий вопрос: 

имеют ли они контакт с реальностью? Разрешите мне в качестве приме-

ра привести антиферромагнетизм, который снова популярен после от-

крытия сверхпроводящих медных окислов. Сверхизощренные модели 

антиферромагнетизма были предложены и разработаны чрезвычайно 

тщательно людьми, которые ни разу не слышали, да и слышать не хотят 

о гематите (красный железняк-минерал подкласса простых окислов), 

или о том, что, как каждый знает, называется ржавым гвоздем». 

Развитие вычислительной техники связано с созданием микропро-

цессоров, которые были положены также в основание создания станков 

с программным управлением, промышленных роботов, для создания ав-

томатизированных рабочих мест, автоматических систем управления. 
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Прогресс в 80–90-х гг. XX в. развития вычислительной техники 

был вызван созданием искусственных нейронных сетей, на основе кото-

рых разрабатываются и создаются нейрокомпьютеры, обладающие воз-

можностью самообучения в ходе решения наиболее сложных задач. 

Большой шаг вперед сделан в области решения качественных задач. 

Так, на основе теории нечетких множеств создаются нечеткие компью-

теры, способные решать подобного рода задачи. А внесение человече-

ского фактора в создание баз данных привело к появлению высокоэф-

фективных экспертных систем, которые составили основу систем ис-

кусственного интеллекта. 

Поскольку объектом исследования все чаще становятся системы, 

экспериментирование с которыми невозможно, то важнейшим инстру-

ментом научно-исследовательской деятельности выступает математиче-

ское моделирование. Его суть в том, что исходный объект изучения за-

меняется его математической моделью, экспериментирование с которой 

возможно при помощи программ, разработанных для ЭВМ. В матема-

тическом моделировании видятся большие эвристические возможности, 

так как «математика, точнее математическое моделирование нелиней-

ных систем, начинает нащупывать извне тот класс объектов, для кото-

рых существуют мостики между мертвой и живой природой, между са-

модостраиванием нелинейно эволюционирующих структур и высшими 

проявлениями творческой интуиции человека». 

На базе фундаментальных знаний быстро развиваются сформиро-

ванные в недрах физики микроэлектроника и наноэлектроника. Элек-

троника – наука о взаимодействии электронов с электромагнитными 

полями и о методах создания электронных приборов и устройств, ис-

пользуемых для передачи информации. И если в начале XX в. на ее ос-

нове было возможно создание электронных ламп, то с 50-х гг. развива-

ется твердотельная электроника (прежде всего полупроводниковая), 

а с 60-х гг. – микроэлектроника на основе интегральных схем. Развитие 

последней идет в направлении уменьшения размеров, содержащихся 

в интегральной схеме элементов до миллиардной доли метра – наномет-

ра (нм), с целью применения при создании космических аппаратов 

и компьютерной техники. 

Все чаще объектами исследования становятся сложные, уникаль-

ные, исторически развивающиеся системы, которые характеризуются 

открытостью и саморазвитием. Среди них такие природные комплексы, 

в которые включен и сам человек – так называемые «человекоразмер-

ные комплексы». С такими системами осложнено, а иногда и вообще 

невозможно экспериментирование. Изучение их немыслимо без опреде-
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ления границ возможного вмешательства человека  

в объект, что связано с решением ряда этических проблем. 

Поэтому не случайно на этапе постнеклассической науки преобла-

дающей становится идея синтеза научных знаний – стремление постро-

ить общенаучную картину мира на основе принципа универсального 

эволюционизма, объединяющего в единое целое идеи системного и эво-

люционного подходов. Концепция универсального эволюционизма ба-

зируется на определенной совокупности знаний, полученных в рамках 

конкретных научных дисциплин (биологии, геологии и т.д.) и вместе 

с тем включает в свой состав ряд философско-мировоззренческих уста-

новок. Часто универсальный, или глобальный, эволюционизм понимают 

как принцип, обеспечивающий экстраполяцию эволюционных идей на 

все сферы действительности и рассмотрение неживой, живой и соци-

альной материи как единого универсального эволюционного процесса. 

Системный подход внес новое содержание в концепцию эволюци-

онизма, создав возможность рассмотрения систем как самоорганизую-

щихся, носящих открытый характер. Как отмечал академик Никита Ни-

колаевич Моисеев, все происходящее в мире можно представить как от-

бор, и существуют два типа механизмов, регулирующих его: 

1) адаптационные, под действием которых система не приобретает 

принципиально новых свойств; 

2) бифуркационные, связанные с радикальной перестройкой системы. 

Моисеев предложил принцип экономии энтропии, дающий «пре-

имущества» сложным системам перед простыми. Эволюция может быть 

представлена как переход от одного типа самоорганизующейся системы 

к другой, более сложной. Идея принципа универсального эволюциониз-

ма основана на трех важнейших концептуальных направлениях в науке 

конца XX в.: 

1) теории нестационарной Вселенной; 

2) синергетике; 

3) теории биологической эволюции и развитой на ее основе кон-

цепции биосферы и ноосферы. 

Модель расширяющейся Вселенной существенно изменила пред-

ставления о мире, включив в научную картину мира идею космической 

эволюции. Теория расширяющейся Вселенной испытала трудности при 

попытке объяснить этапы космической эволюции от первовзрыва до 

мировой секунды после него. Ответы на эти вопросы даны в теории 

раздувающейся Вселенной, возникшей на стыке космологии и физики 

элементарных частиц.  

В основу теории положена идея «инфляционной фазы» – стадии 

ускоренного расширения. После колоссального расширения в течение 
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невероятно малого отрезка времени установилась фаза с нарушенной 

симметрией, что привело к изменению состояния вакуума и рождению 

огромного числа частиц. Несимметричность Вселенной выражается 

в преобладании вещества над антивеществом и обосновывается «вели-

ким объединением» теории элементарных частиц с моделью раздуваю-

щейся Вселенной. На этой основе удалось описать слабые, сильные 

и электромагнитные взаимодействия при высоких энергиях, а также до-

стичь прогресса в теории сверхплотного вещества. Согласно последней 

возникла возможность обнаружить факт, состоящий в том, что при из-

менении температуры в сверхплотном веществе происходит ряд фазо-

вых переходов, во время которых меняются свойства вещества и свой-

ства элементарных частиц, составляющих это вещество. Подобного ро-

да фазовые переходы должны были происходить при охлаждении рас-

ширяющейся Вселенной вскоре после «Большого взрыва». Таким обра-

зом, устанавливается взаимосвязь между эволюцией Вселенной и про-

цессом образования элементарных частиц, что дает возможность утвер-

ждать: Вселенная может представлять уникальную основу для проверки 

современных теорий элементарных частиц и их взаимодействий. 

Следствием теории раздувающейся Вселенной является положение 

о существовании множества эволюционно развивающихся вселенных, 

среди которых, возможно, только наша оказалась способной породить 

такое многообразие форм организации материи. А возникновение жиз-

ни на Земле обосновывается на основе антропного принципа, устанав-

ливающего связь существования человека (как наблюдателя) с физиче-

скими параметрами Вселенной и Солнечной системы, а также с универ-

сальными константами взаимодействия и массами элементарных ча-

стиц. Данные космологии, полученные в последнее время, дают воз-

можность предположить, что потенциальные возможности возникнове-

ния жизни и человеческого разума были заложены уже в начальных 

стадиях развития Метагалактики, когда формировались численные зна-

чения мировых констант, определившие характер дальнейших эволю-

ционных изменений. 

Вторым концептуальным положением, лежащим в основе принци-

па универсального эволюционизма, явилась теория самоорганизации – 

синергетика. Ее характеризуют, используя следующие ключевые слова: 

самоорганизация, стихийно-спонтанный структурогенез, нелинейность, 

открытые системы. Синергетика изучает открытые, т.е. обменивающие-

ся с внешним миром, веществом, энергией и информацией, системы. 

В синергетической картине мира царит становление, обремененное 

многовариантностью и необратимостью. Бытие и становление объеди-

няются в одно понятийное гнездо. 
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Нелинейность предполагает отказ от ориентаций на однозначность 

и унифицированность, признание методологии разветвляющегося поис-

ка и вариативного знания. 

Понятие синергетика получило широкое распространение в совре-

менных научных дискуссиях и исследованиях последних десятилетий 

в области философии науки и методологии. Сам термин имеет древне-

греческое происхождение и означает содействие, соучастие. Следы его 

употребления можно найти еще в исихазме – мистическом течении Ви-

зантии. Наиболее часто он употребляется в контексте научных исследо-

ваний в значении согласованное действие, непрерывное сотрудниче-

ство, совместное использование. 

1973 г. – год выступления немецкого ученого Германа Хакена на 

первой конференции, посвященной проблемам самоорганизации, поло-

жил начало новой дисциплине и считается годом рождения синергети-

ки. Хакен обратил внимание на то, что корпоративные явления наблю-

даются в самых разнообразных системах, будь то астрофизические яв-

ления, фазовые переходы, гидродинамические неустойчивости, образо-

вание циклонов в атмосфере и т.д. В своей классической работе «Си-

нергетика» он отмечал, что во многих дисциплинах - от астрофизики до 

социологии мы часто наблюдаем, как кооперация отдельных частей си-

стемы приводит к макроскопическим структурам или функциям. Синер-

гетика в ее нынешнем состоянии фокусирует внимание на таких ситуа-

циях, в которых структуры или функции систем переживают драмати-

ческие изменения на уровне макромасштабов. В частности, ее особо ин-

тересует вопрос о том, как именно подсистемы или части производят 

изменения, всецело обусловленные процессами самоорганизации. Пара-

доксальным казалось то, что при переходе от неупорядоченного состоя-

ния к состоянию порядка все эти системы ведут себя схожим образом. 

Хакен объясняет, почему он назвал новую дисциплину синергети-

кой, следующим образом. Во-первых, в ней «исследуется совместное 

действие многих подсистем... в результате которого на макроскопиче-

ском уровне возникает структура и соответствующее функционирова-

ние». Во-вторых, она кооперирует усилия различных научных дисци-

плин для нахождения общих принципов самоорганизации систем. Г. 

Хакен подчеркнул, что в связи с кризисом узкоспециализированных об-

ластей знания информацию необходимо сжать до небольшого числа за-

конов, концепций или идей, а синергетику можно рассматривать как 

одну из подобных попыток. По мнению ученого, существуют одни и те 

же принципы самоорганизации различных по своей природе систем - от 

электронов до людей, а значит, речь должна вестись об общих детерми-

нантах природных и социальных процессов, на нахождение которых 
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и направлена синергетика. Неоценим вклад в развитие этой науки Ильи 

Романовича Пригожина (1917–2003) – русско-бельгийского (из семьи 

русских эмигрантов) ученого, лауреата Нобелевской премии (отметим, 

что Пригожин, как правило, термин «синергетика» не использовал). 

Пригожин на основе своих открытий в области неравновесной термоди-

намики показал, что в неравновесных открытых системах возможны 

эффекты, приводящие не к возрастанию энтропии и стремлению термо-

динамических систем к состоянию равновесного хаоса, а к «самопроиз-

вольному» возникновению упорядоченных структур, к рождению по-

рядка из хаоса. Синергетика изучает когерентное, согласованное состо-

яние процессов самоорганизации в сложных системах различной при-

роды. Для того чтобы было возможно применение синергетики, изучае-

мая система должна быть открытой и нелинейной (нелинейность выра-

жается в том, что одни и те же изменения вызывают разные изменения, 

допустим если взять наше самочувствие, то изменение температуры от 

18 до 23 градусов в аудитории скажется не столь значительно, как, до-

пустим, изменение от 30 до 35 градусов). Система также должна состоять 

из множества элементов и подсистем (электронов, атомов, молекул, кле-

ток, нейронов, органов, сложных организмов, социальных групп и т.д.), 

взаимодействие между которыми может быть подвержено лишь малым 

флуктуациям (незначительным случайным изменениям) и находиться в 

состоянии нестабильности, т.е. – в неравновесном состоянии. 

Синергетика использует математические модели для описания  

нелинейных процессов самоорганизации. Синергетика устанавливает, 

какие процессы самоорганизации происходят в природе и обществе, ка-

кого типа нелинейные законы управляют этими процессами и при каких 

условиях; выясняет, на каких стадиях эволюции хаос может играть по-

зитивную роль, а когда он нежелателен и деструктивен. 

Однако применение синергетики в исследовании социальных про-

цессов ограничено в некоторых отношениях: 

1. Удовлетворительно поняты с точки зрения синергетики могут 

быть только массовые процессы. Поведение личности, мотивы ее дея-

тельности, предпочтения едва ли могут быть объяснены с ее помощью, 

так как она имеет дело с макросоциальными процессами и общими тен-

денциями развития общества. Она дает картину макроскопических, со-

циоэкономических событий, где суммированы личностные решения 

и акты выбора индивидов. Индивид же, как таковой, синергетикой 

не изучается. 

2. Синергетика не учитывает роль сознательного фактора духовной 

сферы, так как не рассматривает возможность человека прямо и созна-
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тельно противодействовать макротенденциям самоорганизации, кото-

рые присущи социальным сообществам. 

3. При переходе на более высокие уровни организации возрастает 

количество факторов, которые участвуют в детерминации изучаемого 

социального события, в то время как синергетика применима к исследо-

ванию таких процессов, которые детерминированы небольшим количе-

ством фактов. 

4.2. Формы вненаучного знания 

Паранаучное – (пара от греч. около, при) несовместимое с имею-
щимся гносеологическим стандартом, включает в себя учения или раз-
мышления о феноменах, объяснение которых не является убедительным 
с точки зрения критериев научности. 

Лженаучное – сознательно эксплуатирующее домыслы и предрас-
судки. Его характеристики: 

 часто представляет науку как дело аутсайдеров; 

 иногда связывают с патологической деятельностью психики 
творца, которого в обиходе величают «маньяком», «сумасшедшим»; 

 малограмотный пафос, претенциозность; 

 принципиальную нетерпимость к опровергающим доводам; 

 чувствительно к злобе дня, сенсации; 

 не может быть объединено парадигмой, не может обладать си-
стематичностью, универсальностью; 

 обнаруживает себя и развивается через квазинаучное. 
Квазинаучное (лат. квази – как будто, ненастоящий): 

 ищет себе сторонников и приверженцев, опираясь на методы 
насилия и принуждения.  

 как правило, расцветает в условиях, где невозможна критика 
власти, где жестко проявлен идеологический режим.  

В истории нашей страны периоды «триумфа квазинауки» хорошо 
известны:  

 лысенковщина;  

 фиксизм как квазинаука в геологии 50-х гг.;  

 шельмование кибернетики и т.п. 
Антинаучное: 

 утопичное и сознательно искажающее представления о действи-
тельности; 

 предмет и способы исследования противоположны науке;  

 с ним связывают извечную потребность в обнаружении общего 
легкодоступного «лекарства от всех болезней»; 
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 особый интерес и тяга к антинауке возникает в периоды соци-
альной нестабильности;  

 хотя данный феномен достаточно опасен, принципиального из-
бавления от антинауки произойти не может. 

Псевдонаучное – представляет собой интеллектуальную актив-
ность, спекулирующую на совокупности популярных теорий. Напри-
мер, истории о древних астронавтах, о снежном человеке, о чудовище 
из озера Лох-Несс. 

УФОЛОГИЯ (от англ. ufology – деятельность по изучению UFO 
или НЛО) – область деятельности, состоящая в сборе, классификации 
и попытках интерпретации сообщений очевидцев о наблюдениях НЛО. 

АСТРОЛОГИЯ (от греч. astron – звезда и logos – слово, учение) – 
учение о воздействии небесных светил на земной мир и человека (его 
темперамент, характер, поступки и будущее), которое определялось че-
рез видимые движения на небесной сфере и взаимное расположение 
светил в данный момент времени. 

Комиссия по лженауке при Президиуме академии наук создана 
в 1998 г. Члены комиссии были: 

 академик Виталий Лазаревич Гинзбург,  

 академик Валерий Анатольевич Рубаков,  

 профессор Сергей Петрович Капица. 
Ее задача – не пресечение чьей-то деятельности, не запрет на пуб-

ликации, а защита науки от ее имитации.  
Вот высказывания одной из наших газет с большим тиражом: 

«над новой наукой, проникающей в ключевые тайны мироздания, навис-
ла старая угроза – со стороны Российской академии наук, организо-
вавшей Комиссию по борьбе с лженаукой». О том, что подразумевает-
ся под «новой наукой», мы поговорим позднее, а сейчас еще одна цита-
та: «Пасуя перед сложнейшими загадками, которые задает нам при-
рода, РАН торопится обозвать лжеучеными тех исследователей, ко-
торые рискуют работать на переднем крае познания».  

Конечно, нельзя этот признак абсолютизировать – всякое в жизни 
случается, и в истории науки немало примеров, когда научное сообще-
ство голословно отвергало вполне здравые вещи. Вспомним и гелиоцен-
трическую теорию Коперника, и французскую Академию, постановив-
шую, что камни с неба падать не могут, и великого математика Карла 
Гаусса, который побоялся публиковать свои исследования по неевкли-
довой геометрии, в то время как наш соотечественник Лобачевский ре-
шился на это – и был осмеян академической общественностью. В об-
щем, тут надо в каждом конкретном случае разбираться. Хотя, в прин-
ципе, постоянные упоминания обид и гонений – признак нехороший.  
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Со лженаукой так или иначе сталкиваются все – это особенность 
нашего времени. Мирного обывателя то и дело пугают грядущими гло-
бальными катастрофами, уверяют, что вот-вот будет открыт 
«эликсир бессмертия», знакомят с «новой хронологией» и «общей тео-
рией всего». Но как отличить лженауку от настоящей?  

Есть некоторые косвенные признаки, на которые следует обратить 
внимание. Прежде всего – это отсутствие критического мышления. Че-
ловек не понимает всей сложности мироздания, поэтому в своих рас-
суждениях, в своих попытках построить картину мира входит в проти-
воречие с тем, что наукой уже давно прояснено.  

 

 

Приложение  

КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА:  

ЛЕТОПИСЬ ОТКРЫТИЙ  

(КОНЕЦ XVII В. – КОНЕЦ XIX В.) 

Классическая физика начинается И.Ньютоном, заложившим осно-

вы той совокупности законов природы, которая дает возможность по-

нять закономерности большого круга явлений. И.Ньютон построил 

первую физическую картину мира (механическую картину природы) 

как завершенную систему механики. Возведенная Ньютоном и его по-

следователями грандиозная система классической физики (конец XVII 

в. – конец XIX в.) просуществовала почти два века и только в конце XIX 

в. начала рушиться под напором новых фактов, не укладывающихся в ее 

рамки. 

Первый ощутимый удар по физике Ньютона нанесла еще в 60-х гг. 

XIX в. теория электромагнитного поля Максвелла – вторая после нью-

тоновской механики великая физическая теория, дальнейшее развитие 

которой углубило ее противоречия с классической механикой и привело 

к революционным изменениям в физике. Поэтому период классической 

физики делится на два этапа: 

 первый этап – от И.Ньютона до Дж. Максвелла (конец XVII в. – 

60-е гг. XIX в.);  

 второй этап – от Максвелла до 1895 г. (60-е гг. XIX в. – 1894 г.).  

Первый этап проходил под знаком полного господства механики 

Ньютона. Механическая картина мира совершенствуется и уточняется, 

физика представляется уже целостной наукой. Второй этап начинается 
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с создания в 1860–1865 гг. Дж. Максвеллом общей строгой теории элек-

тромагнитных процессов. Используя концепцию поля М.Фарадея, он 

дал точные пространственно-временные законы электромагнитных яв-

лений в виде системы известных уравнений – уравнений Максвелла для 

электромагнитного поля. Теория Максвелла получила дальнейшее раз-

витие в трудах Г. Герца и Х. Лоренца, в результате чего была создана 

электродинамическая картина мира, которой и завершается период 

классической физики. 

Первый этап (конец XVII в. – 60-е гг. XIX в.) 

1687 г. Вышел в свет труд И.Ньютона «Математические начала 

натуральной философии» («Начала»), содержащие основные понятия 

и аксиоматику механики, в частности три основные ее закона (законы 

Ньютона) и закон всемирного тяготения. Выход в свет «Начал» открыл 

новый период в истории физики, так как в них впервые содержалась за-

конченная система механики, законы которой управляют большим ко-

личеством процессов в природе. 

Французский механик П.Вариньон в книге «Проект новой механи-

ки» формулирует понятие момента силы и дает в общей геометрической 

форме теорему о моменте равнодействующей. 

1690 г. Вышел в свет «Трактат о свете» Х. Гюйгенса (завершен 

в 1678 г.), в котором помещены волновая теория света (световые воз-

буждения являются упругими импульсами в эфире), принцип построе-

ния огибающей волны (принцип Гюйгенса) и описано открытое им яв-

ление поляризации света. 

Д. Папен дал описание замкнутого термодинамического цикла па-

ровой машины. 

1693 г. Э. Галлей вывел общую формулу линзы. 

1694 г. К. Ренальдини предложил в качестве фиксированных тем-

ператур при градуировке термометра использовать температуры таяния 

льда и кипения воды. 

1698 г. Открытие электрической искры (Волл). 

1702 г. Г. Амонтон усовершенствовал воздушный термометр 

Г. Галилея, сконструировав термометр, в основном похожий на совре-

менный газовый. Этот термометр дал возможность Амонтону прийти 

к понятию абсолютного нуля, который по его данным составлял  

–239,5 °C. 

1703 г. Вышел в свет труд Х. Гюйгенса «О центробежной силе». 

1704 г. Вышел в свет труд И. Ньютона «Оптика». 

1705 г. Т. Ньюкомен изобрел тепловую машину – первую машину, 

успешно применяемую для подъема воды. 
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1706 г. Начало исследований разрядов в газах (Ф. Гауксби). 

Построена первая стеклянная электрическая машина (Ф. Гауксби). 

1710 г. Открыто свечение воздуха в стеклянной трубке при элек-

трическом разряде (Ф. Гауксби). 

1714 г. Введение Г.Фаренгейтом термометрической шкалы, 

названной его именем (шкала Фаренгейта). 

1717 г. И. Бернулли сформулировал в общей форме принцип воз-

можных перемещений. 

1718 г. Э. Галлей открыл собственное движение звезд, чем разру-

шил давние представления об их неподвижности. 

Ж. Жюрен открыл закон подъема жидкости в капиллярных труб-

ках, названный его именем (закон Жюрена). Обратная пропорциональ-

ная зависимость высоты подъема жидкости в капиллярах диаметру ка-

пилляра была известна еще в 1670 г. Дж. Борелли. 

1721 г. Выдвинута теория теплорода. 

1725 г. Дж. Брадлей открыл аберрацию света и в 1728 г. дал ей пра-

вильное объяснение, чем окончательно подтвердил факт конечности 

скорости распространения света. 

1729 г. Вышел в свет «Оптический трактат о градации света» 

П. Бугера, в котором, в частности, помещен закон ослабления света. 

Открыто явление электропроводности (С.Грей). 

1730 г. Р.Реомюр предложил применять в термометрах спирт; ввел 

шкалу, названную его именем (шкала Реомюра). 

1733 г. Открытие двух видов электричества, установление притя-

жения разноименных зарядов и отталкивания одноименных (Ш. Дюфе). 

1736 г. Вышел в свет труд Л.Эйлера «Механика», положивший 

начало превращению механики из геометрической науки в аналитиче-

скую. 

1737 г. Открытие Дж. Брадлеем явления нутации земной оси. 

1738 г. Вышла в свет работа Д.Бернулли «Гидродинамика», в кото-

рой содержится уравнение, выражающее закон сохранения энергии 

применительно к стационарному движению идеальной несжимаемой 

жидкости (уравнение Бернулли). 

1739 г. Л.Эйлер дал полную теорию колебания струны. 

1740 г. Изобретение фотометра (П. Бугер). 

1742 г. А. Цельсий предложил стоградусную шкалу термометра, 

названную его именем (шкала Цельсия). 

Введены понятия «проводник» и «непроводник» электричества (Ж. 

Дезагюлье). 

1743 г. Вышел в свет «Трактат о динамике» Ж. Даламбера, где 

впервые сформулированы общие правила составления дифференциаль-
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ных уравнений движения любых материальных систем и дан принцип, 

сводящий задачи динамики к задачам статики (принцип Даламбера). 

1744 г. Г. Рихман дал формулу для определения температуры смеси 

однородных жидкостей. 

М.В. Ломоносов ввел представление о молекулах и атомах и создал 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества. 

Л. Эйлер сформулировал принцип наименьшего действия (незави-

симо от Эйлера этот принцип применительно к механике развил также 

в 1744–1746 гг. П. Мопертюи). 

1745 г. М.В. Ломоносов высказал мысль, что причина теплоты за-

ключается в движении («теплота состоит во внутреннем движении ма-

терии»). 

Изобретен первый электрический конденсатор – лейденская банка 

(Э. Клейст, П. Мушенбрук). 

1746 г. Установлен закон сохранения момента количества движе-

ния (Л. Эйлер, Д. Бернулли). 

Вышел в свет труд М.В. Ломоносова «Экспериментальная физика». 

Вышел в свет труд Л. Эйлера «Новая теория света и цветов», в ко-

торой он придерживается волновой теории и считает различную длину 

волны причиной различия цветов. 

1747 г. Л. Эйлер вывел формулу двояковыпуклой линзы. 

Исследование Б. Франклином атмосферного электричества, доказа-

тельство электрической природы молнии (подобные опыты провели 

в 1752–1753 гг. М.В. Ломоносов и Г. Рихман). 

1749 г. П. Мушенбрук изобрел пирометр. 

1750 г. Изобретение молниеотвода (Б. Франклин). В 1754 г. мол-

ниеотвод построил чех П. Дивиш. 

Б. Франклин сформулировал теорию электричества и закон сохра-

нения электрического заряда. 

1751 г. Открыт 28-й элемент – никель (Д. Кронштедт). 

1752 г. Л. Эйлер выдвинул утверждение, что максимальная длина 

световой волны соответствует красным лучам, а минимальная – фиоле-

товым. 

1752–1754 гг. Л. Эйлер проводит гидродинамическое исследование 

и выводит уравнение гидродинамики (уравнение Эйлера), вводит по-

тенциал скоростей, записывает основное уравнение теории потенциала 

(уравнение Лапласа). 

1753 г. Дж. Беккариа показал, что электрический заряд в проводни-

ке распределяется по его поверхности. 

1754 г. Дж. Блэк открыл углекислый газ. 
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1755 г. Разработка И. Кантом гипотезы происхождения солнечной 

системы. 

1756 г. Открытие М.В. Ломоносовым закона сохранения массы ве-

щества в химических реакциях. Этот же закон в 1774 г. установил 

А. Лавуазье. 

Ф. Эпинус открыл явление пироэлектричества. 

1757 г. Открытие скрытой теплоты и первые измерения теплоты 

плавления и парообразования (Дж. Блэк). 

1758 г. Английский оптик Дж. Доллонд сконструировал ахромати-

ческий объектив. 

Вышел в свет труд Р. Бошковича «Теория натуральной философии, 

приведенная к единому закону сил, существующих в природе», в кото-

рой сделана попытка на основании одной теории объяснить все физиче-

ские явления. 

1759 г. Разработка первой математической теории электрических 

и магнитных явлений (Ф. Эпинус). 

1760 г. Введено понятие удельной теплоемкости. Положено начало 

калориметрии (Дж. Блэк). 

Вышел в свет труд И. Ламберта «Фотометрия, или об измерении 

и сравнении света, цветов и тени», в котором приведены основные по-

нятия и законы фотометрии, в частности закон, названный его именем 

(закон Ламберта). 

1762 г. Вышел в свет двухтомник «Введение в натуральную фило-

софию» П. Мушенбрука, представляющий собой физическую энцикло-

педию того времени. 

1763 г. И.И. Ползунов разработал проект паровой машины (в 1765 г. 

машина была построена, а в 1766 г. начала эксплуатироваться). 

1765 г. Вышел в свет «Трактат о движении твердых тел» Л. Эйлера 

(закончен в 1760 г.), в котором Л. Эйлер развил теорию вращения твер-

дого тела около закрепленной точки. 

Вышли в свет «Письма к одной немецкой принцессе» Эйлера, в ко-

торых изложены его физические и философские взгляды. 

1766 г. Открытие водорода (Г.Кавендиш). 

1771 г. Дж. Пристли открыл фотосинтез. 

1772 г. И. Вильке ввел единицу измерения тепла – калорию. 

Открыт 7-й элемент – азот (Д. Рутерфорд). 

1774 г. Открыт 8-й элемент – кислород (Дж. Пристли). 

Открыты 17-й и 25-й элементы – хлор и марганец (К. Шееле). 

1775 г. Усовершенствование электрофора (А. Вольта). Изобретен 

1757 г. Ф. Эпинусом. 
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А. Лавуазье разработал основные положения кислородной теории, 

доказал сложный характер воздуха, объяснил горение, показал, что при 

дыхании поглощается кислород и образуется углекислый газ. 

1777 г. И. Ламберт показал, что тепловые лучи, как и световые, 

распространяются прямолинейно. 

1778 г. Открыт 42-й элемент – молибден (К. Шееле). 

Дж.С. Валлис, А. Бургманс и Ш. Кулон развили двухфлюидную 

теорию магнетизма. 

1781 г. И. Вильке осуществил первые измерения удельной тепло-

емкости методом смешивания (он также ввел понятие водяного эквива-

лента и предложил новый метод определения удельной теплоемкости – 

по количеству льда, расплавленного исследуемым горячим телом). 

Установление законов трения (Ш. Кулон). 

А. Вольта изобрел чувствительный электроскоп с соломинками. 

В. Гершель открыл планету Уран. 

Открыт 52-й элемент – теллур (М. Рейхенштейн). 

1783 г. Открыт 74-й элемент – вольфрам (Ж. и Ф. Эльгуйяр). 

Изобретен волосяной гигрометр (Г. Сосюр). 

А. Лавуазье и П. Лаплас изобрели калориметр и определили удель-

ные теплоемкости многих твердых и жидких тел. Они открыли также, 

что удельная теплоемкость тела не является постоянной, а зависит от 

температуры. 

1784 г. Ш. Кулон осуществил исследование упругого кручения ни-

тей и построил крутильные весы. 

И. Гадолин дал формулу для температуры смеси. 

Сконструирован первый ахроматический микроскоп (Ф. Эпинус). 

Дж. Уатт построил универсальный паровой двигатель. 

1785 г. Установление Ш.Кулоном основного закона электрического 

взаимодействия (закон Кулона). 

А. Лавуазье и Ж. Менье синтезировали воду из кислорода и водорода. 

1786 г. Установление связи теплоты с электрической искрой 

(М.Ван Марум). 

Разработка новой химической номенклатуры (А. Лавуазье). 

1787 г. Э. Хладни осуществил опыты по изучению колебаний пла-

стин с образованием «фигур Хладни». 

Французский физик Ж. Шарль установил один из газовых законов, 

названный его именем (закон Шарля). 

1788 г. Сжигая водород в кислороде при помощи искры, 

Г. Кавендиш получил воду. 
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Вышел в свет труд французского ученого Ж. Лагранжа «Аналити-

ческая механика», где выведены аналитические условия равновесия ма-

териальной точки и системы. 

Ш. Кулон распространил открытый им закон взаимодействия то-

чечных электрических зарядов на взаимодействие точечных полюсов 

магнита. 

1789 г. Открыты цирконий и уран (М. Клапрот). 

Разработана метрическая система единиц длины, массы, 1794 гг. 

силы и др. физических величин. 

1791 г. Опубликован «Трактат о силах электричества при мышеч-

ном движении» Л. Гальвани, в котором содержалось открытие электри-

ческого тока (1780 г.). 

Открыт 22-й элемент – титан (В. Грегор). 

1791–1792 гг. П. Прево выдвинул теорию теплового равновесия. 

1794 г. Открыт 39-й элемент – иттрий (А.В. Гадолин). 

1795 г. Установление пробоя твердого тела (М. Ван Марум). 

1796 г. Э. Хладни установил законы колебания стержней, чем за-

ложил основы экспериментальной акустики. 

А. Вольта открыл явление диффузии водорода и воздуха. 

Вышел в свет труд П. Лапласа «Изложение системы мира», в кото-

ром содержится его космогоническая гипотеза образования солнечной 

системы. 

1797 г. Открыты бериллий и хром (Н. Вокелен). 

1798 г. Г. Кавендиш при помощи крутильных весов измерил при-

тяжение двух тел, подтвердив закон всемирного тяготения И.Ньютона, 

вычислил плотность Земли. 

Б. Румфорд осуществил опыты, свидетельствующие в пользу меха-

нической теории теплоты. 

1799 г. А. Вольта сконструировал первый источник электрического 

тока – «вольтов столб» (электрическую батарею). 

Получение тепла от трения двух кусков льда (Г. Дэви). 

1800 г. Открытие явления электролиза (У. Никольсон, А. Кар-

лейль). 

В. Гершель открыл инфракрасные лучи. 

Открытие Т. Юнгом явления интерференции звука. 

1801 г. Открытие ультрафиолетовых лучей (У. Волластон, И. Риттер). 

У. Волластон и Н. Готро дали теорию «вольтового столба» (впер-

вые химическое объяснение механизма возникновения гальванического 

тока предложил в 1792 г. Дж. Фаброни). 

Открыт 23-й элемент – ванадий (дель Рио). 

Открыт 41-й элемент – ниобий (К. Гатчетт). 
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Открытие закона парциальных давлений (Дж. Дальтон). 

Т. Юнг сформулировал принцип интерференции света. 

1802 г. Открытие У. Волластоном линий поглощения в солнечном 

спектре, названных в дальнейшем «фраунгоферовыми» в связи с пере-

открытием их в 1815 г. И. Фраунгофером. 

Осуществление Т. Юнгом опыта по получению интерференции 

света от двух отверстий. 

Наблюдение поляризации химического элемента. 

Открытие В.В. Петровым электрической дуги и осуществление 

с ней ряда опытов (плавление металлов, сжигание различных веществ). 

Электрическую дугу и подобные опыты осуществил в 1810 г. также 

Г. Дэви. 

Вышел в свет систематический труд по акустике Э. Хладни «Аку-

стика». 

Исследование Ж.Гей-Люссаком расширения газов и открытие им 

зависимости изменения объема газа от температуры (закон Гей-

Люссака). Этот закон открыл в этом же году и Дж. Дальтон. 

Открыт 73-й элемент – тантал (А. Экеберг). 

1803 г. Открытие закона зависимости растворимости газов от их 

парциального давления (Дж. Дальтон). 

Дж. Дальтон ввел понятие атомного веса. 

Открыт 58-й элемент – церий (И. Берцелиус, В. Гизингер, М. 

Клапрот). 

Открыты 45-й и 46-й элементы – родий и палладий (У. Волластон). 

Открыт 77-й элемент – иридий (С. Теннант). 

Измерение Т. Юнгом длины волн разных цветов. Он получил для 

длины волны красного света значение – 0,7 микрона, для фиолетового – 

0,42 микрона. 

1804 г. Открыт 76-й элемент – осмий (С. Теннант). 

Т.Юнг выдвинул идею неподвижного, не увлекаемого Землей эфи-

ра (в 1818 г. идею частично увлекаемого эфира высказал О. Френель). 

1805 г. Х. Гроттгус разработал теорию, объясняющую механизм 

химического разложения воды при прохождении тока. 

Открыто явление термоупругости (Гаух). 

1806 г. П. Лаплас установил один из основных законов капилляр-

ности (закон Лапласа). 

1807 г. Установлено понижение температуры при адиабатическом 

расширении газа и повышение – при его сжатии (Ж. Гей-Люссак). Это 

явление отмечали также Э. Дарвин (1788 г.) и Дж. Дальтон (1802 г.). 

Введение Т. Юнгом модуля упругости (модуль Юнга). 

Открыты 11-й и 19-й элементы – натрий и калий (Г. Дэви). 
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1808 г. Открыты 12-й, 20-й, 38-й и 56-й элементы – магний, каль-

ций, стронций и барий (Г. Дэви). 

Ж. Гей-Люссак открыл закон объемных отношений. 

Открыт 5-й элемент – бор (Ж. Гей-Люссак, Л. Тенар). 

Открытие Э. Малюсом поляризации света при отражении и закона, 

названного его именем (закон Малюса). 

1811 г. Разработка А. Авогадро молекулярной гипотезы строения ве-

щества и установление закона, названного его именем (закон Авогадро). 

Вышел в свет двухтомный «Курс механики» С. Пуассона. 

Открыт 53-й элемент – йод (Б. Куртуа). 

Открытие Д. Араго хроматической поляризации. 

Д. Араго обнаружил оптическую активность (у кварца). 

С. Пуассон распространил теорию потенциала на явления электро-

статики, сформулировав, в частности, важную теорему, названную его 

именем, – теорему Пуассона (в 1824 г. он распространил ее и на магне-

тизм). 

1814 г. И. Берцелиус опубликовал таблицу атомных весов 41 хими-

ческого элемента, взяв за основу атомный вес кислорода и введя обо-

значения элементов (химическую символику, применяемую и сейчас). 

1814–1815 гг. Обнаружение И. Фраунгофером в солнечном спектре 

темных линий поглощения, названных его именем (фраунгоферовы ли-

нии). Эти линии также наблюдал еще в 1802 г. У. Волластон, однако не 

оценил свое открытие и неверно их интерпретировал. 

1815 г. Английский ученый У. Проут выдвинул гипотезу о том, что 

атомы всех химических элементов выражаются целыми числами, т.е. 

являются комбинациями атомов водорода (гипотеза Проута). 

Открытие Ж. Био круговой поляризации и закона вращения плос-

кости поляризации света (закон Био). Он же установил существование 

правовращательных и левовращательных веществ (вращение плоскости 

поляризации света в кварце наблюдал еще в 1811 г. Д. Араго). 

Д. Брюстер открыл закон, названный его именем (закон Брюстера). 

О. Френель дополнил оптический принцип Гюйгенса, введя пред-

ставление о когерентности элементарных волн и их интерференции 

(принцип Гюйгенса – Френеля). 

1816 г. О. Френель осуществил опыт с двумя зеркалами (зеркала 

Френеля) для получения интерференции света. 

О. Френель и Д. Араго обнаружили, что лучи, поляризованные во 

взаимно перпендикулярных плоскостях, не интерферируют. 

Первое достаточно точное определение размеров молекулы (Т. Юнг). 

1817 г. Открыт 3-й элемент – литий (А. Арфведсон). 

Открыт 48-й элемент – кадмий (Ф. Штромейер). 
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Предположение о поперечности световых лучей (Т. Юнг, О. Фре-

нель). 

Создан биметаллический термометр (А. Бреге). 

1818 г. Открыт 34-й элемент – селен (И. Берцелиус). 

Создание О. Френелем теории дифракции света. 

 Г. Катер сконструировал прибор для определения ускорения силы 

тяжести в данном месте (оборотный маятник). 

1819 г. Проведение О. Френелем опыта с бипризмой (бипризма 

Френеля) для получения интерференции света. 

Вышел в свет труд О. Френеля «Мемуар о дифракции света». 

Немецкий химик Э. Митчерлих открыл явление изоморфизма. 

Установление П. Дюлонгом и А. Пти закона, названного их именем 

(закон Дюлонга и Пти). 

1820 г. Открытие Х. Эрстедом магнитного действия тока. 

А. Ампер установил правило, определяющее зависимость между 

направлением электрического тока и направлением магнитного поля, 

создаваемого этим током (правило Ампера). 

А. Ампер открыл взаимодействие электрических токов и установил 

закон этого взаимодействия (закон Ампера). 

А. Ампер высказал гипотезу молекулярных токов, положив в ее ос-

нову теорему эквивалентности токов и магнитов (теорема Ампера), 

в которой последовательно проводилась чисто токовая идея происхож-

дения магнетизма. В гипотезе Ампера была предвосхищена в каче-

ственной форме современная электронная теория магнитных свойств 

атомов и веществ. 

А. Ампер высказал идею использования электромагнитных явле-

ний для передачи сигналов. 

Д. Араго обнаружил намагничивание железных опилок электриче-

ским током. 

Изобретен гальванометр (И. Швейггер). 

Открытие А. Ампером магнитного эффекта катушки с током (соле-

ноида). 

Ж. Био и Ф. Савар открыли закон, определяющий напряженность 

магнитного поля прямого тока (закон Био – Савара). 

Определение Ф. Саваром пределов слышимости нормального уха 

человека. 

У. Николь изобрел прибор для получения линейно поляризованно-

го света (призма Николя). 

Создан гигрометр Даниэля. 

1821 г. Установлена зависимость сопротивления проводника от его 

длины, поперечного сечения и температуры (Г. Дэви). 
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Получение М. Фарадеем вращения проводника с током в магнит-

ном поле (создание модели электродвигателя). 

Т. Зеебек открыл термоэлектричество (эффект Зеебека). 

Широкое применение И. Фраунгофером дифракционных решеток для 

исследования спектров. Некоторые считают его изобретателем дифракци-

онной решетки, однако принцип действия ее открыл еще в 1785 г. Д. Рит-

тенхауз. 

К. Навье создал теорию упругости твердых тел. 

1822 г. Французский ученый О. Коши заложил основы математиче-

ской теории упругости. 

Вышел в свет труд Ж. Фурье «Аналитическая теория теплоты». 

В нем впервые использовались формулы размерностей. 

1823 г. Создание термобатареи (Ж. Фурье, Х. Эрстед). 

Изобретено динамо (У. Стерджен). 

П. Барлоу построил раннюю модель электромотора (колесо Барлоу). 

Опубликован труд А. Ампера «Теория электродинамических явле-

ний, выведенная исключительно из опыта». 

Открытие О. Френелем эллиптической и круговой поляризации света. 

О. Френель установил количественные законы преломления и от-

ражения света (формулы Френеля). 

Открыт 14-й элемент – кремний (И. Берцелиус). 

1824 г. Вышел в свет труд С. Карно «Рассуждения о движущей си-

ле огня и о машинах, способных развивать эту силу», в котором приве-

дены формулировка второго начала термодинамики, цикл Карно и тео-

рема Карно. 

Открытие действия вращающейся металлической пластинки на 

магнитную стрелку – магнетизма вращения (Д. Араго). 

1825 г. Открыта анизотропия кристаллов (Э. Митчерлих). 

Открыт 35-й элемент – бром (Левиг). 

Л. Нобили изобрел астатический гальванометр. 

Создание У. Стердженом электромагнита. 

1826 г. Ж.В. Понселе ввел понятие «работа» для произведения си-

лы на путь, пройденный точкой ее приложения. 

Объединены закон Гей-Люссака с законом Бойля – Мариотта и за-

писано уравнение газового состояния (Ж. Гей-Люссак). 

Создание Н.И. Лобачевским новой геометрии, отличной от евкли-

довой (геометрия Лобачевского). 

1827 г. Ом открыл закон, названный его именем (закон Ома), и ввел 

понятие электродвижущей силы, электропроводности и силы тока. 

Открытие английским ботаником Р. Броуном хаотического движе-

ния мелких частиц, взвешенных в растворе (броуновское движение). 
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Открыт 13-й элемент – алюминий (Ф. Велер). 

1828 г. Вышел в свет труд Дж. Грина «Опыт применения матема-

тического анализа в теориях электричества и магнетизма», содержащий 

понятие потенциальной функция и ряд теорем. 

У.Гамильтон теоретически предсказал явление конической рефрак-

ции, открытое экспериментально в 1833 г. Х. Ллойдом. 

Открыт 90-й элемент – торий (И. Берцелиус). 

1829 г. К.Ф. Гаусс сформулировал принцип наименьшего принуж-

дения. 

1831 г. Открытие М. Фарадеем явления электромагнитной индук-

ции (оно было известно также Дж. Генри). 

Дж. Генри и С. даль Негро независимо построили первый электро-

двигатель. 

1832 г. И. Пикси построил генератор переменного тока. 

Создание абсолютной системы электрических и магнитных единиц 

(В. Вебер, К. Гаусс). 

Создание русским ученым П.Л. Шиллингом первого электромаг-

нитного телеграфа. 

Американец С. Морзе предложил проект телеграфного аппарата, 

а в 1835 г. построил модель телеграфа (в 1833 г. простейшую телеграф-

ную линию построили также К. Гаусс и В. Вебер). 

Дж. Генри открыл явление самоиндукции. 

1833 г. Открытие Д. Брюстером флюоресценции. 

Установление М. Фарадеем законов электролиза. 

М. Фарадей первый заметил падение электрического сопротивле-

ния сернистого серебра с ростом температуры, что является характер-

ным признаком полупроводников. 

Э.Х. Ленц сформулировал правило для определения направления 

электродвижущей силы индукции (закон Ленца). 

1834 г. Б. Клапейрон вывел уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Клапейрона). 

Б. Клапейрон разработал теорию обратимого кругового процесса 

Карно. 

Б. Клапейрон получил уравнение для конденсирующегося пара, 

находящегося в тепловом равновесии с жидкостью, распространенное 

в 1850 г. Р. Клаузиусом на другие фазовые переходы (уравнение Кла-

пейрона – Клаузиуса). 

Ж. Пельтье открыл явление, названное его именем (эффект Пельтье). 

М. Фарадей постулировал существование ионов, эксперименталь-

ное доказательство их дал И. Гитторф в 1853 г. 

Б.С. Якоби изобрел электродвигатель с рабочим валом. 
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Введение М. Фарадеем понятия о силовых линиях. 

Вышел в свет труд У. Гамильтона «Общий метод в динамике», 

в котором развит вариационный принцип наименьшего действия (прин-

цип Гамильтона) и введена функция динамической системы, установле-

на аналогия между классической механикой и геометрической оптикой. 

1835 г. Э.Х. Ленц экспериментально доказал уменьшение сопро-

тивления металлов при охлаждении. 

Разработка Г. Кориолисом теории относительного движения. 

М. Фарадей доказал существование экстратоков при замыкании 

и размыкании цепи. 

1836 г. Появление первого постоянного элемента с деполяризато-

ром – элемента Даниэля. 

1837 г. Обнаружение М. Фарадеем влияния диэлектриков на электро-

статическое взаимодействие. Он же высказал мысль о распространении 

электрического и магнитного действия через промежуточную среду. 

Изобретено электрическое реле. 

К. Пуйе построил тангенс-буссоль. 

1838 г. Изобретение гальванопластики (Б.С. Якоби). 

Впервые измерено расстояние до звезды – 61 Лебедя (Ф.В.  Бессель). 

1839 г. Дж. Грин вывел основное уравнение теории упругости. 

Создание основ теории потенциала (К. Гаусс). 

Французский изобретатель Л. Дагер изобрел фотографию, усовер-

шенствовав метод получения фотографических изображений на метал-

ле, предложенный в 1827 г. Ж. Ньепсом. 

Открыт 57-й элемент – лантан (К. Мосандер). 

1840 г. Ч. Уитстон изобрел способ измерения сопротивления (мо-

стик Уитстона). 

Дж. Джоуль установил явление магнитного насыщения. 

Разработка теории построения изображений в сложных оптических 

системах (К. Гаусс). 

1841 г. Дж. Джоуль установил закон теплового действия тока 

(в 1842 г. его открыл также Э.Х. Ленц, отсюда и название – закон Джоу-

ля – Ленца). 

1842 г. Х. Допплер теоретически открыл явление, названное его 

именем (эффект Допплера). 

Открытие Ю.Майером закона сохранения энергии (независимо от 

него к открытию этого закона также пришли в 1843 г. Дж. Джоуль 

и в 1847 г. Г. Гельмгольц; последний расширил границы применения 

этого закона, взяв для рассмотрения не только механическую и тепло-

вую энергию, но и другие виды энергии). 
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Ю. Майер вывел уравнение, связывающее теплоемкость при посто-

янном объеме и давлении (уравнение Майера). 

Установление колебательного характера разряда конденсатора (Дж. 

Генри). 

1843 г. Открытие Ж.Пуазейлем закона, названного его именем (за-

кон Пуазейля). 

Первое измерение механического эквивалента теплоты (Дж. Джоуль). 

Открыты 65-й и 68-й элементы – тербий и эрбий (К. Мосандер). 

М. Фарадей экспериментально доказал закон сохранения электри-

ческого заряда. 

В. Вебер установил закон взаимодействия двух движущихся зарядов. 

1844 г. Открыт 44-й элемент – рутений (К.К. Клаус). 

М. Фарадей выдвинул идею поля. 

1845 г. Открытие М. Фарадеем диамагнетизма и парамагнетизма 

(он же ввел эти термины). Намного ранее голландский ученый А. Бург-

манс экспериментально установил притяжение парамагнетиков и оттал-

кивание диамагнетиков, не вводя этих понятий. 

М. Фарадей открыл магнитное вращение плоскости поляризации 

света. 

Ж. Дюамель предложил определять массу тела как отношение при-

ложенной к телу силы к приобретенному им ускорению. 

Голландский физик Ч. Бейс-Баллот обнаружил эффект Допплера 

для акустических волн. 

Открытие закономерностей в распределении электрического тока в 

разветвленной цепи (Г. Кирхгоф). 

Дж. Стокс разработал математическую теорию движения вязкой 

жидкости (уравнение Навье – Стокса). 

1845–1847 гг. 

Разработка первой математической теории электромагнитной ин-

дукции и установление закона электромагнитной индукции для замкну-

тых проводников (Ф. Нейман). 

1846 г. И. Галле по расчетам У. Леверье открыл новую планету – 

Нептун, что было триумфом механики Ньютона (существование Непту-

на в этом же году предсказал и Дж. Адамс). 

У. Гроув экспериментально доказал электролитическую диссоциа-

цию воды. 

1847 г. Вышел в свет труд Г. Гельмгольца «О сохранении силы», 

в котором с исчерпывающей полнотой сформулирован закон сохране-

ния энергии. 

Разработка О. Моссоти теории диэлектриков, получившей даль-

нейшее развитие в работах Р. Клаузиуса (1879 г.). 
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1848 г. Введение У. Томсоном понятия абсолютной температуры 

и абсолютной шкалы температур (шкала Кельвина). 

1849 г. Установление связи между линиями поглощения и излуче-

ния (Л. Фуко). 

Первое измерение скорости света в лабораторных условиях И. 

Физо (метод зубчатого диска). 

1850 г. Измерение скорости света при помощи вращающегося зер-

кала (Л. Фуко). 

Л. Фуко измерил скорость света в воде, окончательно подтвердив 

тем самым волновую теорию света. 

Формулирование Р. Клаузиусом второго начала термодинамики 

(в 1851 г. свою формулировку предложил У. Томсон). 

Введение понятия внутренней энергии (Р. Клаузиус). 

1851 г. Л. Фуко при помощи маятника экспериментально доказал 

вращение Земли вокруг оси (опыт Фуко). 

У. Томсон открыл изменение удельного сопротивления ферромаг-

нетиков при их намагничивании (эффект Томсона). 

 Г. Румкорф изобрел индукционную катушку (катушка Румкорфа). 

Открыто явление рассеяния света малыми частицами вещества 

(Брюкке). 

И. Физо обнаружил влияние движения среды на скорость распро-

странения света в ней (опыт Физо). 

Дж. Стокс установил закон в гидродинамике, названный его име-

нем (закон Стокса). 

1852 г. Изобретение гироскопа (Л. Фуко). 

Описано явление флюоресценции (Дж. Стоке). 

Установление Дж. Стоксом факта, что длина волны света люминес-

ценции больше длины волны возбуждающего света (правило Стокса). 

 Г. Магнус открыл явление возникновения поперечной силы, дей-

ствующей на вращающееся тело в набегающем на него потоке жидкости 

или газа (эффект Магнуса). 

Дж. Стокс открыл прозрачность кварца для ультрафиолетовых лучей. 

У.Томсон выдвинул гипотезу (ошибочную) тепловой смерти Все-

ленной. 

1853 г. Создана термодинамическая теория термоэлектричества 

(Р. Клаузиус). 

Установление Г. Видеманом и Р. Францем закона, названного их 

именем (закон Видемана – Франца). 

У. Томсон вывел формулу для периода электрических колебаний 

(формула Томсона). 
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1853–1854 гг. Открыто явление охлаждения газа при адиабатиче-

ском сжатии – эффект Джоуля – Томсона (Дж. Джоуль, У.Томсон). 

1854 г. Г. Риман создал геометрию, отличную от евклидовой (ри-

манова геометрия). 

Первая детальная математическая разработка идеи магнитных ди-

полей (В. Вебер). 

М.В. Остроградский построил общую теорию удара. 1855 г. 

Изобретение Г. Гейсслером ртутного вакуумного насоса. 

Ю. Плюккер сконструировал трубки для исследования разрядов 

в газах (трубки Плюккера). 

Разработан способ уменьшения индукционных токов в сплошных 

телах путем деления последних на части (Л. Фуко). 

1856 г. В. Вебер и Р. Кольрауш определили отношение электромаг-

нитных и электростатических единиц (скорость распространения элек-

трического импульса) и обнаружили ее совпадение со скоростью света. 

Построен первый спектрометр (Мейерштейн). 

Открытие У. Томсоном термодинамического эффекта, названного 

его именем (эффект Томсона). 

Ж. Жамен построил интерференционный рефрактометр. 

1857–1862 гг. Разработка Р. Клаузиусом основ кинетической тео-

рии газов. В ее создании принимали также участие Л. Больцман  

и Дж. Максвелл. 

1858 г. Г. Гельмгольц заложил основы теории вихревого движения 

жидкости. 

1859 г. Р. Планте изобрел свинцовый аккумулятор. 

Открытие Г. Кирхгофом и Р. Бунзеном спектрального анализа. 

Г. Кирхгоф открыл закон теплового излучения, названный его име-

нем (закон Кирхгофа). 

Ю. Плюккер установил, что спектр электрического разряда в газе 

характеризует природу газа. 

Открыты катодные лучи (Ю. Плюккер), в 1869 г. их наблюдал так-

же И. Гитторф. 

Второй этап (60-е гг. XIX в. – 1894 г.) 

Период с 1895 по 1904 г. является периодом революционных от-

крытий и изменений в физике, когда последняя переживала процесс 

своего преобразования, обновления, периодом перехода к новой, совре-

менной физике, фундамент которой заложили специальная теория отно-

сительности и квантовая теория. Начало ее целесообразно отнести 

к 1905 г. – году создания А.Эйнштейном специальной теории относи-

тельности и превращения гипотезы квантов М. Планка в теорию кван-
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тов света, которые ярко продемонстрировали отход от классических 

представлений и понятий и положили начало созданию новой физиче-

ской картины мира – квантово-релятивистской. Переход от классиче-

ской физики к современной характеризовался не только возникновением 

новых идей, открытием новых неожиданных фактов и явлений, а преобра-

зованием ее духа в целом, возникновением нового способа физического 

мышления, глубоким изменением методологических принципов. 

1860–1865 гг. 

Создание Дж. Максвеллом теории электромагнитного поля (первые 

дифференциальные уравнения поля записаны им в 1855 г.). 

1860 г. Введение Г. Кирхгофом понятия абсолютно черного тела. 

Открыт 55-й элемент – цезий (Р. Бунзен, Г. Кирхгоф). 

Д.И. Менделеев открыл существование критической температуры. 

Вычисление длины свободного пробега молекул (Р. Клаузиус). 

Дж. Максвелл начал разрабатывать кинетическую теорию газов, 

применяя представления теории вероятностей. Установил статистиче-

ский закон распределения молекул газа по скоростям (распределение 

Максвелла). 

Построен двигатель постоянного тока с коллектором (кольцевой 

электродвигатель) и изобретена динамомашина (А. Пачинотти). 

1861 г. А.М. Бутлеров развил теорию химического строения. 

Введение Дж. Максвеллом понятия о токе смещения. 

Интерпретация «фраунгоферовых линий» как линий поглощения. 

Открыт 37-й элемент – рубидий (Р. Бунзен, Г. Кирхгоф). 

Открыт 81-й элемент – таллий (У. Крукс). 

1862 г. Установление Р. Клаузиусом неравенства интеграл (дробь) 

dQ/T < 0 (неравенство Клаузиуса). 

Открытие аномальной дисперсии света (Ф. Леру), ее наблюдал 

также в 1870 г. К. Кристиансен. 

1863 г. Открыт 49-й элемент – индий (Ф. Рейх, Т. Рихтер). 

1865 г. Дж. Максвелл постулировал существование электромагнит-

ных волн. 

Дж. Максвелл выдвинул идею электромагнитной природы света. 

Введение Р. Клаузиусом понятия энтропии. 

1866 г. И. Лошмидт рассчитал диаметр молекулы. 

А. Кундт разработал метод пылевых фигур для определения длины 

звуковой волны и скорости звука. 

1867 г. У. Хеггинс обнаружил эффект Допплера для света. 

Открытие Ч. Уитстоном принципа самовозбуждения электромаг-

нитных машин. 
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1868 г. Разработка Л. Больцманом статистики, названной его име-

нем (статистика Больцмана). 

1869 г. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона хими-

ческих элементов и создание периодической системы элементов. Неза-

висимо периодическую закономерность установил Л. Мейер. 

Т. Эндрюс открыл явление непрерывности жидкого и газообразно-

го состояния, введя понятие критической точки (критическое состояние 

наблюдал в 1822 г. Ш. Каньяр де Ла Тур, существование критической 

температуры в 1860 г. открыл Д.И. Менделеев). 

Создание Г. Гельмгольцем колебательного контура из индуктивно-

сти и емкости. 

1870 г. Р. Клаузиус доказал теорему вириала. 

Развитие Г. Гельмгольцем теории электродинамических процессов 

в проводящих неподвижных телах. 

1871 г. Создание холодильной машины, в которой охлаждение до-

стигалось за счет расширения газа (К. Линде). 

Д.И. Менделеев предсказал существование скандия, галлия и гер-

мания. 

1872 г. Э. Аббе разработал теорию образования изображения 

в микроскопе. 

У. Томсон изобрел электрический счетчик. 

Изобретение А.Н. Лодыгиным электрической лампы накаливания. 

В 1879 г. Т. Эдисон создал лампу накаливания с угольной нитью доста-

точно долговечной конструкции и удобную для промышленного изго-

товления. 

Л. Больцман вывел основное кинетическое уравнение газов. 

Л. Больцман сформулировал H-теорему. 

Л. Больцман установил связь энтропии физической системы с ве-

роятностью ее состояния и доказал статистический характер второго 

начала термодинамики. 

Ф. Клейн предложил так называемую «эрлангенскую программу», 

где произвел классификацию различных геометрических дисциплин, 

исходя из допустимых в них групп преобразований. 

1873 г. Ван-дер-Ваальс вывел уравнение состояния реальных газов 

(уравнение Ван-дер-Ваальса). 

Открытие внутреннего фотоэффекта (фотопроводимости) англий-

ским физиком У.Смитом. 

Дж. Максвелл теоретически определил величину давления света 

(идея светового давления выдвинута была И.Кеплером в 1619 г.). В 1876 г. 

А. Бартоли сделал это, исходя из термодинамических соображений. 
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Начало систематического изучения магнитных свойств ферромаг-

нетиков и снятие первой кривой магнитной проницаемости ферромаг-

нетика (А.Г. Столетов). 

1874 г. Введение Н.А. Умовым понятия о скорости и направлении 

движения энергии и потоке энергии (вектор Умова). Применительно 

к электромагнитной энергии это сделал в 1884 г. Дж. Пойнтинг (вектор 

Умова – Пойнтинга). 

Дж. Стоней высказал мысль о дискретности электрического заряда 

и вычислил его величину (опубликовано в 1881 г.), в 1891 г. он предло-

жил для постулированной единицы электрического заряда название 

электрон. 

Ф. Кольрауш установил возрастание проводимости электролитов 

с ростом температуры. 

Разработка Г. Гельмгольцем теории дисперсии (в рамках «упругой» 

теории света). 

Д.И. Менделеев, обобщив уравнение Клапейрона, вывел уравнение 

состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона). 

1874–1875 гг. Я. Вант-Гофф разработал теорию пространственного 

размещения атомов в молекулах органических соединений. 

1875–1878 гг. Разработан метод термодинамических потенциалов, 

сформулированы общие условия термодинамического равновесия, раз-

работана общая теория фаз и теория капиллярности (Дж. Гиббс). 

1875 г. Открытие Дж. Керром явления возникновения двойного лу-

чепреломления в оптически изотропных веществах, помешенных в од-

нородное электрическое поле (электрооптический эффект Керра). 

Обнаружение Г. Роуландом магнитного поля конвекционных токов 

(опыт Роуланда). 

Открыт 31-й элемент – галлий (Л. де Буабодран). 

Создание У. Круксом радиометра (радиометр Крукса). 

Г. Липпман вывел основное уравнение теории электрокапиллярности. 

1876 г. Изобретение П.Н. Яблочковым первого практически при-

годного источника электрического освещения (свеча Яблочкова). 

Изобретение А. Беллом телефонного аппарата. 

Открытие Дж. Керром магнитооптического эффекта. 

Изготовлен селеновый фотоэлемент (В. Адаме, Р. Дэй). 

1877 г. Получен жидкий кислород (Л. Кальете, Р. Пикте). 

Проведены первые измерения осмотического давления (В. Пфеффер). 

Изобретение фонографа (Т. Эдисон). 

1878 г. Открыт 67-й элемент – гольмий (Ж. Соре). 

Открыт 70-й элемент – иттербий (Ж. Мариньяк). 

Изобретение микрофона (Д. Юз). 
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Изобретение П.Н. Яблочковым первого трансформатора (в 1882 г. 

трансформатор также построили И.Ф. Усагин и Л. Голар). 

Э. Аббе построил первый современный оптический микроскоп, по-

казал ограниченность разрешающей способности оптического микро-

скопа длиной волны света. 

1878–1882 гг. Эксперименты А. Майкельсона по точному опреде-

лению скорости света. 

1879 г. Открытие Э. Холлом гальваномагнитного явления, назван-

ного его именем (эффект Холла). 

Открыт 62-й элемент – самарий (Л. де Буабодран). 

Открыт 21-й элемент – скандий (Л. Нильсон). 

Развивая идеи О.Ф. Моссоти, Р. Клаузиус разработал теорию поля-

ризации диэлектриков и установил соотношение между диэлектриче-

ской проницаемостью и плотностью диэлектрика (уравнение Клаузиуса 

– Моесоти). 

1879 г. Открыт 69-й элемент – тулий (П. Клеве). 

Установление И. Стефаном закона пропорциональности энергии 

излучения абсолютно черного тела четвертой степени абсолютной тем-

пературы. В 1884 г. этот же закон теоретически выведен Л. Больцманом. 

Отсюда его название – закон Стефана – Больцмана. 

1880 г. Доказана возможность передачи электроэнергии на боль-

шие расстояния без значительных потерь при условии повышения 

напряжения (Д.А. Лачинов). 

Открыт 64-й элемент – гадолиний (К. Мариньяк). 

Введение понятия гистерезиса (Э. Варбург). 

Открытие пьезоэлектрического эффекта (Пьер и Поль Жан Кюри). 

Х. Лоренц независимо от датского физика В. Лоренца дал формулу 

зависимости показателя преломления вещества от его плотности (формула 

Лоренц – Лоренца). К этой формуле В. Лоренц пришел еще в 1869 г. 

1881 г. Введение Дж.Дж. Томсоном понятия электромагнитной 

массы. 

Открытие сверхтонкой структуры спектральных линий (А. Май-

кельсон). 

Установлены международные единицы измерения физических ве-

личин (ампер, вольт, ом, джоуль и др.). 

Изобретение С. Ленгли болометра. 

Изобретен термоэлектрический генератор (Л. Голар). 

1882 г. Г. Гельмгольц ввел понятие свободной энергии. 

Г. Роуланд изобрел вогнутую дифракционную решетку. 

Вступила в строй первая электростанция (Т. Эдисон). 

1883 г. Введение волновых чисел (В. Хартли). 
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Введено понятие числа Рейнольдса (О. Рейнольдс). 

1884 г. Л. Больцман впервые применил к излучению принципы 

термодинамики. 

Открытие Т. Эдисоном явления термоионной эмиссии (эффект 

Эдисона). 

1885 г. И. Бальмер обнаружил закономерность в спектральных ли-

ниях водорода и вывел формулу, названную его именем (формула 

Бальмера). 

Открыты 59-й и 60-й элементы – неодим и празеодим (А. фон 

Вельсбах). 

1886 г. Открытие каналовых лучей (Э. Гольдштейн). 

Установление Р.Этвешем зависимости молекулярной поверхност-

ной энергии от температуры (закон Этвеша). 

Изготовлены первые полупроводниковые выпрямители на основе 

селена (К. Фриттс). 

Открыт 66-й элемент – диспрозий (Л. де Буабодран). 

Открыт 9-й элемент – фтор (А. Муассан). 

Открыт 32-й элемент – германий (К. Винклер). 

1887 г. Г. Герц сконструировал генератор электромагнитных коле-

баний (вибратор Герца). 

Проведение А. Майкельсоном и Э. Морли опыта по обнаружению 

«эфирного ветра» – влияния движения Земли на скорость света (опыт 

Майкельсона – Морли). С точностью до 5 км/сек было показано, что 

скорость света одинакова независимо от того, распространяется ли свет 

по направлению орбитального движения Земли или перпендикулярно 

ему. В 1881 г. подобный опыт проводил сам Майкельсон. 

Разработана теория электролитической диссоциации (С. Аррениус). 

Разработка М. Планком термодинамической теории разбавленных 

растворов. 

Г. Гейтель и Ю. Эльстер открыли эмиссию отрицательных зарядов 

из нити накаливания (явление термоэлектронной эмиссии). 

Дж. Рэлей обнаружил явление магнитного последействия, или маг-

нитной вязкости. 

Открытие внешнего фотоэффекта (Г. Герц, В. Гальвакс, А. Риги). 

Изобретение шведом К. Лавалем паровой турбины. 

1888 г. Г. Герц опытным путем обнаружил электромагнитные волны. 

Открытие А.Г. Столетовым закона внешнего фотоэффекта (закон 

Столетова). 

И. Ридберг ввел универсальную постоянную (постоянная Ридберга) 

и предложил приближенные формулы для частот линий спектральных 

серий щелочных и щелочноземельных металлов. 
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В. Рентген доказал, что ток связанных зарядов (рентгенов ток), 

возникающий при движении наэлектризованного диэлектрика, тожде-

ственный току проводимости (опыт Рентгена). 

Открыто явление вращающегося магнитного поля (Н. Тесла, 

Г. Феррарис). 

Создание генератора трехфазного тока (М.И. Доливо-

Добровольский). 

Доказана тепловая природа броуновского движения (Л. Гюи). 

1889 г. О. Винер обнаружил существование стоячих световых волн 

(опыт Винера). 

Дж. Гопкинсон открыл явление резкого возрастания магнитной 

проницаемости ферромагнетиков в слабом магнитном поле вблизи точ-

ки Кюри (эффект Гопкинсона). 

И. Ридберг предположил, что спектры испускания химических 

элементов должны привести к пониманию периодической системы. 

Р. Этвеш с точностью до 10
–9

 доказал равенство инертной и тяже-

лой масс. 

1890 г. Создание асинхронного короткозамкнутого двигателя 

трехфазного тока (М.И. Доливо-Добровольский). 

Изобретен трансформатор трехфазного тока (М.И. Доливо-

Добровольский). 

 Г. Герц и О. Хевисайд придали уравнениям Максвелла стройную 

математическую (симметрическую) форму (уравнения Максвелла – 

Герца). 

Г. Герц предпринял попытку описать электромагнитные явления в 

движущихся средах на основе электродинамики Максвелла. 

Э. Бранли изобрел когерер. 

1890–1895 гг. Г. Кайзер, К. Рунге и Ф. Пашен получили ряд фор-

мул для спектральных серий различных элементов. 

1891 г. М.И. Доливо-Добровольский впервые осуществил электро-

передачу трехфазного тока. 

Изобретен высокочастотный трансформатор (Н.Тесла). 

 Г. Герц показал, что катодные лучи способны проникать через 

тонкие пластинки, и заложил тем самым основу для изучения строения 

вещества. 

Изобретение Г. Липпманом цветной фотографии, получение пер-

вой цветной фотографии солнечного спектра. 

1892 г. Создание электронной теории дисперсии (Х. Лоренц). 

Х. Лоренц для объяснения отрицательного результата опыта Май-

кельсона – Морли высказал гипотезу о сокращении размеров тел в 
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направлении движения (сокращение Фитцджеральда – Лоренца). В 1891 

г. эту же гипотезу независимо выдвинул Дж. Фитцджеральд. 

Изобретен сосуд Дьюара (Дж. Дьюар). 

Б.Л. Розинг высказал идею о существовании внутри ферромагнети-

ка «особого молекулярного поля». 

Проведение А. Майкельсоном и Р. Бенуа эксперимента по сравне-

нию длины эталонного метра с длиной световой волны. 

1892–1895 гг. Создание Х. Лоренцом классической электронной 

теории. 

1893 г. В. Вин открыл два закона излучения абсолютно черного те-

ла (закон излучения Вина и закон смещения Вина). 

Введение Б.Б. Голициным понятия температуры излучения абсо-

лютно черного тела. 

А. Блондель изобрел электромагнитный осциллограф. 

Положено начало интерференционной микроскопии (Дж. Сиркс). 

1894 г. Использование О. Лоджем в качестве индикатора электри-

ческих колебаний трубки с опилками, названной им когерером (детек-

тор герцовых волн). 

А. Зоммерфельд дал строгое решение задачи о дифракции плоских 

волн на плоском полубесконечном отражающем экране. 

П. Кюри сформулировал принцип, позволяющий определять сим-

метрию кристалла, находящегося под каким либо воздействием (прин-

цип Кюри). 

Открыт 18-й элемент – аргон (У. Рамзай и Дж. Рэлей). 

Открыт 2-й элемент – гелий (У. Рамзай). 

Немецкий ученый Поккельсон описал необычные диэлектрические, 

пьезоэлектрические и электрооптические свойства сегнетовой соли. 

А.С. Попов изобрел антенну. 
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