
БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ. Культура и этика. 

Философия культуры. Кризис культуры и его духовная причина. 

Наша культура переживает тяжелый кризис. Обычно считают, что этот 
кризис порожден войной. Однако такое утверждение ошибочно.  

Война и все, что с нею связано, – лишь проявление состояния бескультурья, 

в котором мы находимся. В государствах, не участвовавших в войне и не 

испытавших на себе ее непосредственного воздействия, устои культуры также 
заколебались – хотя и не столь явственно, как в тех странах, которые пострадали 

от последствий войны, единственной в своем роде по масштабам духовного и 

материального ущерба.  
Можно ли, однако, утверждать, что мы с живым участием относимся к 

судьбам культуры, что мы задумываемся над ее упадком и над перспективами 

выхода из тупика? Едва ли. Остроумные люди, сами блуждающие в дебрях 

истории культуры, стремятся внушить нам, что культура является чем-то данным 
от природы, чем-то таким, что у определенных народов в определенные эпохи 

расцветает, а затем с необходимостью увядает, в результате чего все новые 

культурные народы должны приходить на смену своим предшественникам. 
Разумеется, когда подобные люди, вооружившись своей теорией, пытаются 

решить вопрос о наших преемниках, они испытывают некоторое затруднение, ибо 

им не удается назвать ни одного народа, который можно было бы хоть в какой-то 

мере считать способным к выполнению такой миссии. Все народы земного шара в 
сильной степени испытали на себе влияние как нашей культуры, так и нашего 

бескультурья. Они в той или иной мере разделяют нашу судьбу, и ни у одного из 

них невозможно встретить идеи, которые могли бы вызвать к жизни сколько-
нибудь значительное самобытное культурное движение.  

Оставим в стороне остроумие и интересные культурно-исторические 

экскурсы и по-деловому займемся проблемой своей ущербной культуры. Каков 

характер вырождения нашей культуры и почему оно наступило?  
Прежде всего, здесь напрашивается довольно элементарная констатация. 

Роковым для нашей культуры является то, что ее материальная сторона развилась 

намного сильнее, чем духовная. Равновесие ее нарушено. Под воздействием 
открытий, которые в невиданной ранее степени ставят нам на службу силы 

природы, условия жизни индивидов, общественных групп и государств 

подверглись радикальному преобразованию. Наши познания обогатились, а 

возможности возросли в масштабах, которые ранее вряд ли могли бы считаться 
мыслимыми. Благодаря этому перед нами открылись перспективы обеспечить в 

некоторых отношениях намного лучшие, по сравнению с прежними, условия 

существования человека. Восторгаясь успехами науки и практики, мы увы! – 
пришли к ошибочной концепции культуры. Мы переоцениваем се материальные 

достижения и не принимаем во внимание значения духовного начала в той мере, в 

какой следовало бы. Но вот мы сталкиваемся с фактами, и они все больше 

заставляют нас задумываться. Беспощадно суровым языком они говорят нам, что 
культура, развивающая лишь материальную сторону без соответствующего 

прогресса духовного, подобна кораблю, который, лишившись рулевого 

управления, теряет маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе.  

Главное в культуре – не материальные достижения, а то, что индивиды 
постигают идеалы совершенствования человека и улучшения социально-



политических условий жизни народов и всего человечества и в своих взглядах 

постоянно руководствуются этими идеалами. Лишь в том случае, если индивиды 

в качестве духовных сил будут работать над совершенствованием самих себя и 
общества, окажется возможным решить порождаемые действительностью 

проблемы и обеспечить благотворный во всех отношениях всеобщий прогресс. 

Будут ли материальные достижения несколько большими или несколько 

меньшими, не является для культуры решающим. Ее судьба определяется тем, в 
какой мере убеждения людей сохранят власть над фактами. Результат плавания 

зависит не от того, быстрее или медленнее продвигается корабль, идет ли он под 

парусами или приводится в движение паром, а от того, будет ли правильным его 
курс и исправным его рулевое управление.  

Наши великие материальные достижения привели к коренным изменениям 

условии жизни индивидов, общества и народов. Для того чтобы действительно 

стать прогрессом в сторону подлинной культуры, они должны предполагать 
повышение требований к воззрениям на культуру, подобно тому как увеличение 

скорости корабля требует большей надежности руля и всего механизма 

управления. Успехи теоретического познания и практики воздействуют на нас 
почти наравне с природными явлениями, и не в нашей власти регулировать их 

так, чтобы они оказывали во всех отношениях благоприятное влияние на условия, 

в которых мы живем. Они выдвигают перед индивидами, обществом и народами 

проблемы одна сложнее другой и несут с собой опасности, не поддающиеся 
заблаговременному измерению. Как ни парадоксально это звучит, успехи 

теоретического познания и практики не облегчают, а затрудняют развитие 

подлинной культуры. Более того, открывшаяся нашему взору картина развития 
культуры за время существования нашего и двух предыдущих поколений 

заставляет, пожалуй, даже усомниться в том, что культура вообще еще мыслима 

перед лицом материальных достижений, как они перед нами предстают.  

В наиболее общем виде угроза культуре, таящаяся в материальных 
достижениях, состоит в том, что массы людей в результате коренного 

преобразования условий их жизни из свободных превращаются в несвободных. 

Те, кто обрабатывал свою землю, становятся рабочими, обслуживающими 
машины на крупных предприятиях; ремесленники и люди делового мира 

превращаются в служащих. Все они утрачивают элементарную свободу человека, 

живущего в собственном доме и непосредственно связанного с кормилицей-

землей. Кроме того, в новых условиях им больше не присуще живое, 
несокрушимое сознание ответственности людей, занимающихся самостоятельным 

трудом. Следовательно, условия их существования противоестественны. Теперь 

они ведут борьбу за существование, будучи лишены более или менее нормальных 
условий, когда каждый, идет ли речь о борьбе с природой или о конкуренции 

людей, может пробить себе дорогу благодаря своим способностям. Напротив, они 

считают, что необходимо объединиться и образовать таким образом силу, 

способную добиться лучших условий существования. В итоге складывается 
психология несвободных людей, в которой идеалы культуры уже не выступают в 

необходимой чистоте, а искажаются интересами борьбы.  

До известной степени все мы являемся в современных условиях 

несвободными людьми. К какому бы сословию мы ни принадлежали, нам с 
каждым десятилетием, если не с каждым годом, приходится вести все более 



трудную борьбу за существование. Физическое и психическое перенапряжение 

или то и другое вместе стало нашим уделом, и мы не в состоянии полностью 

восстанавливать свои силы. Наша духовная несамостоятельность увеличивается в 
той же мере, что и материальная. На каждом шагу мы попадаем в самые 

различные формы зависимости, равных которым по всеобъемлемости и силе 

люди раньше не знали. Непрерывно совершенствующиеся экономические, 

социальные и политические организации все больше подчиняют нас своей власти. 
Постоянно укрепляющее свою организацию государство все более решительно и 

всеобъемлюще повелевает нами. Таким образом, наше личное бытие во всех 

отношениях принижено. Быть личностью становится для нас все труднее.  
Так успехи нашей внешней культуры приводят к тому, что индивиды, 

несмотря на все преимущества, которые сулят им эти успехи, во многих 

отношениях утрачивают способность к постижению подлинной культуры.  

Кроме того, именно успехи материальной культуры столь невероятно 
обостряют социальные и политические проблемы. Стремление разрешить 

современные социальные проблемы втягивает нас в классовую борьбу, которая 

подрывает и разрушает наши экономические и государственные устои. Машина и 
мировая торговля явились в конечном счете именно теми факторами, которые 

привели к мировой войне. Изобретения же, давшие в наши руки столь огромную 

разрушительную силу, сделали войну настолько опустошительной, что и 

побежденный и победитель оказались ввергнутыми ею в состояние разрухи на 
многие, не поддающиеся точному исчислению годы. Именно технические 

достижения позволили нам овладеть приемами и способами убийства на 

расстоянии и осуществлять массовое истребление людей в такой мере, что мы 
растоптали последние остатки присущего нам человеколюбия и стали 

воплощением слепой воли, которая, обслуживая совершенные средства 

уничтожения, утратила способность отличать в своей смертоносной деятельности 

воевавших от не воевавших.  
Следовательно, материальные достижения это еще не культура, они 

становятся ею лишь в той мере, в какой их удается поставить на службу идее 

совершенствования индивида и общества. Мы же, ослепленные успехами 
теоретического познания и практики, не задумывались над тем, на какой опасный 

путь вступили, игнорируя духовную сущность культуры, наслаждались чувством 

наивного удовлетворения нашими грандиозными материальными достижениями 

и скатились к невероятно выхолощенной концепции культуры. Мы верили 
фактам, которые свидетельствовали об имманентном прогрессе. Вместо того 

чтобы сформулировать разумные идеалы и направить усилия на преобразование 

действительности в соответствии с ними, мы, обольщенные тщеславной 
уверенностью в нашем знании действительности, думали обойтись взятыми из 

действительности опошленными идеалами. В результате мы утратили всякую 

власть над фактами.  

Итак, именно в то время, когда духовная сущность культуры так 
необходима нам во всей своей специфической силе, мы обрекли ее на прозябание.  

Как, однако, могло случиться, что мы дошли до такой крайней степени 

пренебрежения духовной сущностью культуры?  

Чтобы постичь это, необходимо вернуться к тем временам, когда духовное 
начало было еще органически присуще культуре, непосредственно входя в ее 



понятие. Такой экскурс в историю приведет нас в XVIII век. У рационалистов, 

пытавшихся все выводить из разума и все строить в соответствии с доводами 

разума, мы находим выраженное в элементарной форме убеждение в том, что 
характер взглядов составляет существо культуры. Конечно, и они уже находятся 

под впечатлением современных им достижений теоретического познания и 

практики и придают соответствующее значение материальной стороне культуры. 

Однако для них все еще является само собой разумеющимся, что существенное и 
ценное в культуре – ее духовная сторона. Их интересует прежде всего духовный 

прогресс человека и человечества. В него они верят со всей силой своего 

оптимизма.  
Величие людей века Просвещения в том, что они выдвигают идеалы 

совершенствования индивида, общества и всего человечества и с энтузиазмом 

отдают себя целиком борьбе за их осуществление. Сила, на которую они 

полагаются при осуществлении своих идеалов, – убеждения людей. Они требуют 
от интеллекта, чтобы он преобразовал людей и условия их жизни, и верят, что он 

сильнее слепых фактов.  

Откуда же они черпают побудительные мотивы для формулирования столь 
высоких идеалов культуры и уверенность в возможности их осуществления? Из 

своего мировоззрения.  

Мировоззрение рационализма оптимистично и этично. Его оптимизм 

состоит в признании некой всеобщей целесообразности, управляющей миром и 
предполагающей его совершенствование. Эта целесообразность сообщает смысл 

и значение любым усилиям человека и человечества, направленным на 

достижение духовного и материального прогресса, и одновременно служит 
залогом успеха.  

Этично мировоззрение рационализма потому, что рассматривает этическое 

как нечто данное разумом и в соответствии с этим требует от человека, чтобы он, 

презрев свои эгоистические интересы, целиком отдался идеалам, которые 
надлежит осуществить, и рассматривал этическое как всеобъемлющий критерий. 

Гуманистический образ мыслей является для рационалистов идеалом, изменить 

которому их не заставят никакие соображения.  
Когда на рубеже XVIII и XIX столетий началась реакция против 

рационализма и он стал подвергаться критике, его оптимизму приписывалась 

примитивность, а его этике – сентиментальность. Тем не менее рационализм при 

всем своем несовершенстве сделал для приобщения людей к основанным на 
разуме идеалам культуры столько, сколько не могло сделать ни одно из 

критиковавших его последующих идейных течений. Незаметно, но неуклонно 

сила рационалистической концепции культуры иссякала. По мере того как 
мировоззрение рационализма оттеснялось на второй план, господствующей 

становилась апелляция к действительности, пока, наконец, с середины XIX 

столетия люди не перестали черпать свои идеалы культуры и гуманности в 

разуме, обратившись всецело к действительности и в результате оказавшись 
перед неизбежностью все большего сползания к состоянию, характеризующемуся 

отсутствием культуры и гуманности. Это наиболее очевидный и важный факт, 

который можно констатировать на основе знакомства со всей историей нашей 

культуры.  



О чем он говорит? О том, что между культурой и мировоззрением 

существует тесная связь. Культура является продуктом оптимистически-

этического мировоззрения. Лишь в той мере, в какой действенно миро- и 
жизнеутверждающее и одновременно этическое мировоззрение, идеалы культуры 

выкристаллизовываются и занимают доминирующее положение во взглядах 

индивида и общества.  

Сам факт, что этой внутренней связи между культурой и мировоззрением не 
уделялось внимания, какого она заслуживала, объясняется тем, что нам лишь в 

малой степени свойственно по-настоящему задумываться над сущностью 

культуры.  
Что такое культура? Культура – совокупность прогресса человека и 

человечества во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс 

служит духовному совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов.  

Стремление к прогрессу во всех областях и направлениях человек черпает в 
оптимистическом мировоззрении, которое утверждает мир и жизнь как нечто 

само по себе ценное и побуждает поэтому относиться к бытию – в той мере, в 

какой последнее поддается нашему воздействию, – как к высшему благу. Отсюда 
вытекают направленное на улучшение условий существования индивидов и 

общества, народов и человечества желание действовать, надежда на высокий 

смысл такого действия и, наконец, само действие. А оно ведет к господству духа 

над силами природы, к завершению религиозного, социально-экономического и 
практического приобщения людей к общественному бытию, ведет к духовному 

совершенствованию человека и общества.  

Только миро- и жизнеутверждающее, то есть оптимистическое, 
мировоззрение способно побудить человека к действию во имя культуры, и 

только этическое мировоззрение обладает силой удержать человека в этом 

действии, заставив его пренебречь эгоистическими интересами и постоянно 

ориентируя его на духовное и нравственное совершенствование индивида как на 
решающую цель культуры. Следовательно, только единство миро- и 

жизнеутверждения и этики способно дать идеалы подлинной, совершенной 

культуры и побудить взяться за их осуществление.  
Если культура остается несовершенной или даже переживает упадок, то 

объясняется это в конечном счете тем, что либо миро- и жизнеутверждающее 

начало мировоззрения, либо его этика, либо и то и другое вместе остались 

неразвитыми или деградировали.  
Именно это и произошло с нами. Не подлежит никакому сомнению, что мы 

утратили необходимые для культуры этические принципы.  

В течение многих десятилетий мы все больше приучаем себя пользоваться 
относительными этическими критериями и избегать этического толкования 

любых проблем. Отказ от последовательной этической оценки вещей мы 

истолковываем как прогресс нашей объективности.  

Вместе с тем, однако, оказалось подорванным также наше миро- и 
жизнеутверждение. У современного человека нет больше стимула усваивать все 

идеалы прогресса и желать их осуществления. В значительной мере он 

примирился с действительностью. Он стал намного покорней судьбе и 

разочарованнее, чем сам себе в этом признается. В одном же отношении он 
превратился в откровенного пессимиста. Он, в сущности, уже больше не верит в 



духовный и этический прогресс людей и всего человечества, являющийся на деле 

душой культуры.  

Причина угасания миро- и жизнеутверждения и упадка этики коренится в 
состоянии нашего мировоззрения. С середины XIX столетия мы переживаем 

кризис мировоззрения. Нам больше не удается прийти к концепции универсума, 

которая позволила бы познать смысл существования человека и человечества и, 

следовательно, содержала бы идеалы, вытекающие из разумного миро- и 
жизнеутверждения и этического желания. Все больше и больше мы скатываемся к 

состоянию, характеризующемуся отсутствием мировоззрения. Отсутствие же 

мировоззрения предопределяет и отсутствие культуры.  
Таким образом, перед нами стоит великий вопрос: как долго сможем мы 

обходиться без мировоззрения, несущего в себе идеалы совершенствования 

человека и человечества, и этической деятельности во всей их полноте. Если нам 

удастся опять выдвинуть мировоззрение, которое с достаточной убедительностью 
сформулирует этическое миро- и жизнеутверждение, то мы остановим 

начавшийся упадок культуры и вновь придем к подлинной, живой культуре. В 

противном случае мы будем обречены стать очевидцами краха всех попыток 
приостановить вырождение культуры. Мы выйдем на верный путь лишь в том 

случае, если истина, утверждающая, что обновление культуры может последовать 

только за обновлением мировоззрения, превратится во всеобщее убеждение и 

вызовет новую потребность в мировоззрении. Но эта истина еще даже не начала 
прокладывать себе дорогу. Современный человек по-настоящему еще не ощутил 

всей тяжести того обстоятельства, что он живет в условиях 

неудовлетворительного мировоззрения или полного отсутствия какого бы то ни 
было мировоззрения вообще. Противоестественность и опасность этого 

положения в первую очередь должна быть доведена до его сознания, подобно 

тому, как человеку, страдающему нарушением чувствительности нервной 

системы, надлежит разъяснить, что его жизнеспособность под угрозой, хотя он 
сам и не ощущает этого. Точно так же мы должны побудить наших 

современников к элементарному раздумью над тем, что такое человек в мире и 

как он намерен распорядиться своей жизнью. Лишь в том случае, если они вновь 
проникнутся сознанием необходимости сообщить своему бытию смысл и 

ценность и таким путем возбудят в себе внутреннюю жгучую потребность в 

удовлетворительном мировоззрении, будут созданы предпосылки духовного 

подъема, который вновь вернет нас к культуре.  
Однако для постижения пути к удовлетворительному мировоззрению 

необходимо понять, почему борьба европейского духа за миро- и 

жизнеутверждающее этическое мировоззрение после преходящих успехов, 
достигнутых в предыдущие эпохи, оказывается столь безрезультатной, начиная со 

второй половины XIX столетия.  

Наше мышление слишком мало занималось культурой, поэтому мы 

неизменно игнорировали то обстоятельство, что самое существенное в истории 
философии это история борьбы за удовлетворительное мировоззрение. 

Рассматриваемая под таким углом зрения, она предстает перед нами трагической 

главой в истории человечества.  

 
1923г. 


