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богословия. Это единство восходит к нерасчлененному единству античной 

мысли: когда миф объединял в себе и философию, и науку, и учение о 

Боге. 

Философия должна учить смыслу жизни, раскрывать этот смысл. Это 

возможно, ведь все люди подозревают или чувствуют или даже знают, что 

есть смысл, что не может его не быть, не бессмысленно же бытие, не 

случайно и не бессмысленно. Достигнуть этого смысла, понять его, 

несколько рационализировать – вот уже кое-что, что философия может 

предложить людям. Что для этого философии придется постараться – 

очевидно, а как же иначе. Способна ли на это философия, и самое 

главное – надо ли ей это? Если не надо, а очень похоже, что не надо, что ж: 

«вольному воля, спасенному рай». Но, вообще-то, философии надо 

постараться, тем более, что эту задачу в горизонте светскости больше не на 

кого возложить. 

Скорее всего, теперешний кризис философии, как и кризис всего 

иного, есть путь к обновлению. Кризис, как суд, а суд, как осуществление 

правды, – вот вектор движения, в том числе и для философии. Иначе, 

зачем ею был проделан такой долгий и трудный путь, какой она проделала 

и по телу истории, и по пространству смыслов. Ведь если нет времени, а 

есть вечность, если нет пустоты, а есть смысл, если нет потерь, а есть 

обретения, то кому как не философии этим заниматься, это прозревать и 

это вычерпывать? Раз уж взялась за мудрость, то и полезай наверх, разве 

не из этого «верхнего» материала соткана высокая философия прошлого, и 

как надеемся будущая философия в ее истинной форме и содержании. 
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МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА Г. В. ПЛЕХАНОВА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Н. И. Кулак 

ХХI век – время смены устоявшихся идеологических парадигм и 

оценка новых исторических вызовов сквозь призму предшествующей 

теоретической мысли. Используя логическую стройность и 

систематичность при анализе общественных условий, в современных 

реалиях на первый план выходят вопросы искусства и эстетическая 

проблематика, играющая важную роль в жизнедеятельности современного 
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человека. В процессе социализации личности, человек склонен видеть 

общие закономерности, а философ-материалист предвидит «Иное», 

ориентируясь на принципиальное единство своего взгляда с концепцией 

классиков научного социализма. Подобная позиция была характерна для 

теоретика русского марксиста, наиболее значимого марксистского 

представителя в области искусства – Г. В. Плеханова. 

Главным методологическим принципом, который использовал 

философ в своей деятельности, является теория материалистического 

понимания истории. Автор рассматривает социально-политические и 

философские вопросы с позиций материалистического инструментария. Не 

обошел стороной и теорию искусства, уделив ей достаточно внимания в 

своем философско-литературном творчестве. Эстетические вкусы и 

понятия, формируются у Г. В. Плеханова на базе марксистского учения, 

что определило его критические воззрения на художественную 

деятельность ряда русских и западноевропейских мыслителей. В журнале 

«Литературный критик» (1935, №7, с. 21–26), А. В. Луначарский 

характеризуя взгляды Г. В. Плеханова отмечал: «Не преувеличивая, можно 

сказать, что основа марксистского искусствоведения дана именно 

Плехановым. В самом деле, у Маркса и Энгельса есть лишь небольшое 

количество разбросанных замечаний: прямой цели указать на способы 

применения великих принципов диалектического материализма в области 

искусства они не имели». 

Действительно, художественная составляющая занимает важное 

место в историко-философской концепции Г. В. Плеханова, оказав влияние 

на формирование его методологического кредо. Отправной точкой 

принято считать творчество Н. Г. Чернышевского, ценителем которого 

Г. В. Плеханов оставался долгие годы, посвятив ему немало работ. В 

частности, теоретик марксизма отмечал, что «Диссертация Чернышевского 

есть чрезвычайно интересный и единственный в своем роде пример 

приложения к вопросам эстетики общих принципов Фейербахова 

материализма» [1, с. 24]. В работе «Эстетические отношения искусства к 

действительности» Н. Г. Чернышевский анализирует главные вопросы 

материалистического учения об искусстве, критикует прежние 

метафизические системы и их несостоятельную связь с теорией эстетики. 

Суждения автора были нацелены на смену взгляда с идеалистической 

теории искусства в сторону построения научных систем на 

материалистических позициях. Данный мировоззренческий полюс был 

воспринят Г. В. Плехановым, который последовательно развил 

материалистическую эстетику, став ее главной, философской опорой. «Я 

глубоко убежден, что отныне критика (точнее: научная теория эстетики) в 

состоянии будет подвигаться вперед, лишь опираясь на 

материалистическое понимание истории. Я думаю также, что и в прошлом 

своем развитии критика приобретала тем более прочную основу, чем более 
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приближались ее представители к отстаиваемому мною историческому 

взгляду» [1, с. 31]. 

Художественной проблематике Г. В. Плеханов посвятил ряд своих 

работ: «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского» (1897); «Письма без 

адреса» (1899–1900); «Конспект лекций об искусстве» (1904); 

«Французская драматическая литература и французская живопись ХVIII 

века с точки зрения социологии» (1905); «Пролетарское движение и 

буржуазное искусство» (1905); «Генрик Ибсен» (1906) и др. Рассматривая 

эстетическую проблематику, Г. В. Плеханов придерживается марксисткой 

терминологии, осторожно анализирует исторические предпосылки и 

приводит все к логически верному, на его взгляд, материалистическому 

умозаключению. 

Г. В. Плеханов любил посещать различные выставки и после 

критически анализировать увиденные произведения искусства. Подводя 

под критическую черту современное состояние области искусств, 

приведем стих «Муза», любимого поэта Г. В. Плеханова, классика русской 

литературы Н. А. Некрасова: 

«Нет Музы ласково поющей и прекрасной 

Не помню над собой я песни сладкогласной! 

В небесной красоте, неслышимо, как дух, 

Слетая с высоты, младенческий мой слух 

Она гармонии волшебной не учила, 

В пеленках у меня свирели не забыла, 

Среди забав моих и отроческих дум 

Мечтой неясною не волновала ум 

И не явилась вдруг восторженному взору 

Подругой любящей в блаженную ту пору, 

Когда томительно волнуют нашу кровь 

Неразделимые и Муза и Любовь…» [2, с. 99]. 

В настоящее время искусство имеет очень высокий ранг. Различные 

стили и художественные изыскания претерпевают изменения, которые 

ранее считались непозволительными. Стерты все возможные рамки, а 

эстетическое наслаждение как цель, преобразовалась в достижение 

коммерческого блага. Современный период развития литературы и 

живописи, столкнулся с нравственным беспокойством и односторонним 

взглядом на окружающую действительность, что уничтожило 

эстетический вкус к идеям. «…Идейность, взятая сама по себе, не только 

не составляет недостатка, но, напротив является огромным достоинством» 

[3, с. 457–458]. Мода на искажение реальности с помощью 

художественных приемов, все больше превращается в фальшивое понятие, 

ведущее искусство в трагическое будущее. Таким образом, перспектива 

развития эстетики в современном мире, заключается в возврате к 

классическим образцам древнего искусства, анализе деятельности ряда 
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философско-литературных трудов русских и западноевропейских деятелей 

и наконец, детальной проработке материалистической эстетики в 

историко-философской концепции Г. В. Плеханова. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК СВОЙСТВО 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 

Л. Е. Кульбицкая 

Понятие «самоорганизация» стало результатом исследования и 

понимания синергетических законов, которые изучают механизмы 

саморазвития систем различной степени сложности. В контексте 

синергетики самоорганизующиеся системы – это составляющие единого 

мирового процесса самодвижения и саморазвития материи. Система 

является самоорганизующейся, если она способна без специфического 

внешнего воздействия, приобретать новую структуру во времени, 

пространстве, обновлять функциональные характеристики и формировать 

новые, несводимые к качеству ее составляющих, свойства. 

Процессы самоорганизации имеют универсальный характер: от 

космических тел до социально-культурных образований. На основе теории 

самоорганизации формируется новое видение мира и понимание процессов 

развития. Сторонники данного подхода утверждают, что «существует 

универсальная общность образцов саморазвития и самоорганизации 

сложных систем мира, что и составляет предмет синергетики» [3, с. 33]. 

Надо отметить, что этот всеобъемлющий масштаб не просто декларируется 

многими учеными, а является результатом обнаружения в самых 

различных областях действительности общих законов и тенденций. 

«Самоорганизуются, создавая устойчивые структуры, подъемная сила 

крыла самолета при образовании разгонного вихря, поток автомобилей на 

скоростных трассах, люди в транспортных магистралях, клин перелетных 

птиц, интенсивность лазерного излучения, фондовый рынок, базар и т. д.» 

[2, с. 139]. Понятие «самоорганизация» указывает на наличие внутренних 

механизмов движения. 


