
Вклад Ф. Ницше в методологию культуры



НИЦШЕ (Nietzsche) Фридрих (1844-1900), немецкий философ, 
представитель философии жизни. Профессор классической 
филологии Базельского университета. Творческая деятельность 
Ницше оборвалась в связи с душевной болезнью. В сочинениях, 
написанных в жанре философско-художественной прозы, выступал 
с анархической критикой культуры. В мифе о "сверхчеловеке" 
индивидуалистический культ сильной личности ("Так говорил 
Заратустра", "Воля к власти") сочетался у Ницше с романтич. 
идеалом "человека будущего".



“Воды религии отливают и оставляют за собою болота или топи; нации снова 
разделяются, враждуют между собой и жаждут растерзать друг друга. Науки 
раздробляют и подтачивают всякую твердую веру; образованные классы и 
государства захвачены потоком грандиозного и презренного денежного 
хозяйства. Никогда мир не был в такой степени миром, никогда он не был 
беднее любовью и благостью”. Так в те времена философ смотрел на 
культуру. Видя мир во всеобщей спешке и возрастающей быстроте, в 
прекращении созерцательности и уничтожении простоты, он воспринимал 
это как симптомы полного истребления и искоренения культуры. По его 
мнению, даже культурный человек и тот превратился в величайшего врага 
культуры в своем слепом отрицании общей болезни и препятствии врачам. 
Мир во власти грубых и злых сил - " эгоизма приобретателей и военной 
тирании”.



Итак, согласно Ницше есть несколько причин, не позволяющих культуре 
достигать поставленных ею целей. Первая — эгоизм приобретателей, 
вторая — эгоизм государства, третья — эгоизм всех тех, кто имеет 
основание скрываться и прятаться под внешней формой. Но, с его точки 
зрения, есть и четвертая причина. Это эгоизм науки, которая накладывает 
свой неизгладимый отпечаток на духовную жизнь современного общества. 
Наука, — пишет Ницше, — относится к мудрости как добродетель к жажде 
святости, она холодна и суха, не имеет любви и ничего не знает о глубоком 
чувстве неудовлетворенности и тоскующего стремления. Она столь же 
полезна самой себе, сколь вредна своим служителям, поскольку она 
переносит на них свой собственный характер и тем мертвит их 
человечность. Пока под культурой разумеют, главным образом, 
содействие, она проходит с беспощадной холодностью мимо великого 
страдающего человека, потому что наука видит всюду лишь проблему 
познания и потому что в пределах ее мира страдание в собственном 
смысле этого слова есть нечто недопустимое и непонятное... Но когда 
человек научается превращать каждый опыт в диалектическую игру 
вопросов и ответов и в чисто головное дело, то как изумительно скоро он 
засыхает в подобной деятельности и едва не превращается в стучащий 
костями скелет.



Оценивая состояние современной ему культуры, Ницше высказывается весьма 
пессимистически. С его точки зрения культура Европы, как, впрочем, и культура 
Германии17, пребывает в глубоком кризисе, выход из которого весьма 
проблематичен. Он пишет:Вся наша европейская культура уже с давних пор движется 
в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы направляется 
к катастрофе: беспокойно, насильственно, порывисто; подобно потоку, стрямящемуся 
к своему исходу, не задумываясь, боясь сосредоточиться. Показателями кризиса, 
который переживает «фаустовская цивилизация», Ницше в первую очередь считает 
недостаточность питания, преждевременное эротическое развитие, которое является 
бичом молодежи, вступающей в жизнь уже развращенной и неспособной избавиться 
от позорных наклонностей, несмотря на предпринимаемые ею усилия, а также 
алкоголизм, который стал привычкой и рассматривается большинством как 
возможность приспособления к царящему режиму. Свидетельством кризисного 
состояния европейской культуры, с точки зрения Ницше, является и широкое 
распространение декадентского искусства, которое служит не духовному 
возвышению человека, а направлено на подавление воли, на поиски такого духовного 
состояния, при котором нет больше страдания и мучительных сомнений. Давая 
характеристику современной эпохи, Ницше также отмечает«пышный расцвет 
промежуточных форм; убыль типов; разрыв с традицией, со школами; господство 
инстинктов, подготовленное высокой философской оценкой бессознательного, 
последовавшее за ослаблением силы воли».



Однако, по мнению немецкого философа, есть еще одна черта, которая 
наиболее полно характеризует кризисное состояние, в котором пребывает 
европейская культура. Речь вдет о резком снижении в последние 
десятилетия статуса человеческой личности, который был зафиксирован 
мыслителями европейского Возрождения и Просвещения. Человек не 
рассматривается с недавних пор среднестатистическим европейским 
обывателем в качестве венца природы, высшего существа, обладающего 
разумом, волей и способного к целенаправленной творческой 
деятельности. Он воспринимается большинством как низкое, подлое 
создание, утратившее представление о морали, движимое исключительно 
животными инстинктами и никогда не поднимающееся к вершинам 
духовности. Самый общий признак современной эпохи, — пишет Ницше, — 
невероятная убыль достоинства человека в его собственных глазах. Долгое 
время он вообще — средоточие и трагический герой бытия; затем он 
озабочен по меньшей мере тем, чтобы установить свое родство с 
решающей и ценной в себе стороной бытия — так поступают все 
метафизики, желающие удержать достоинство человека верою в то, что 
моральные ценности суть кардинальные ценности. Сегодня достоинство 
человека пало так низко, считает Ницше, что говорить о нем просто не 
приходится.



Причину кризиса европейской культуры Ницше прежде всего видит в широком 
распространении нигилизма, возникшего как результат крушения христианской 
морали и десакрализации христианских ценностей. Христианство, с его точки зрения, 
перестало выполнять роль консолидирующей и нормотворческой силы потому, что 
реальная практика христианства вступила в острое противоречие с принципами 
правдивости и справедливости, на которых базируется христианская догматика. 
«Гибель христианства — от его морали», — пишет он. Человек, воспитанный в 
христианской вере, считает Ницше, не может не испытывать «чувство отвращения к 
фальши и изолганности всех христианских толкований мира и истории». Именно этим, 
утверждает немецкий философ, объясняется резкий поворот в конце XIX в. от максимы 
«Бог есть и он есть истина» к максиме «Бога нет, все ложно». Ницше отрицает идею 
культурного прогресса. «Вера в прогресс, — пишет он, — для низшей сферы 
разумения еще может сойти за признак восходящей жизни, но это самообман».  С 
точки зрения философа, человеческая история свидетельствует: человек как род 
регрессирует и недалек тот день, когда он предстанет перед нами в своем истинном, 
не облагороженном культурой виде. Приход «белокурой бестии», движимой 
исключительно только животными инстинктами и волей к власти не за горами, и этого 
не видят только рефлексирующие европейские интеллектуалы, утратившие 
представление о реальности и свежесть чувств. Регрессирует и европейская 
культура, которая давно прошла пик своего развития и движется к закату. Это 
особенно ясно становится при рассмотрении в ретроспекции трех последних веков 
европейской истории.
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• Мы должны научиться добровольно обрекать себя на страдание 
- страдание правдивости - как выражался Ницше, ибо 
“быстрейшее животное, которое доведет вас до совершенства, и 
есть страдание”. Счастья нет, есть только героический 
жизненный путь. Став “порядком злым” и правдивым, сильным в 
самозабвении во имя своей веры человек совершает этот 
жизненный путь. Но тут, быть может, ему уготовано 
разочарование, нечто невыразимое, по сравнению с которым 
счастье и истина лишь очертания. ”Никогда человек не найдет 
того, чего он ищет”.



В перспективе европейскую культуру ожидает печальная судьба, но после 
того как она достигнет низшей точки в своем развитии, начнется новый 
подъем и цикл повторится. «Крайние позиции сменяются не более 
умеренными, а опять же крайними, но обратными», — пишет он. Ницше 
совершенно однозначно разводит понятия цивилизация» и «культура». По 
его мнению, в XIX в. человечество, и прежде всего его европейская часть, 
сделало решительный шаг от культуры к цивилизации. Сила родового 
человека неизмеримо выросла, но он утратил представление о своей 
целостности и конечной цели. Ницше считает, что между культурой и 
цивилизацией существует извечный антагонизм и не надо обманываться на 
тот счет, что цивилизация может превратиться в культуру или 
реализовывать ее цели. Великие моменты культуры, — пишет он, — всегда 
были морально говоря, эпохами испорченности; с другой стороны эпохи 
преднамеренного и насильственного укрощения зверя-человека 
(цивилизации) были временами нетерпимости по отношению к наиболее 
духовным и наиболее смелым натурам. Цивилизация желает чего-то 
другого, чем культура: быть может, прямо противоположного.
Такова в самых общих чертах концепция культуры Фридриха Ницше.

 


