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СТОЛЕТИЯ

1К( І ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ «ЗАКАТНОСТИ»
|МЦМ II (ИИ ФАУСТОВСКОЙ КУЛ ЬТУРЫ

\ПЬ1\* ШМРНГЛЕРА

ІММІ и кім, чю книга О. Шпенглера «Закат Европы» («Оег Ііпіегдапд

ЙРЧ») ипляется своеобразной вехой в развитии отечественной и

||И/1шофии и культурологии, давно приобрел в научном дис-

ІІцего места». Значительный массив научных и критических

ценных исследованию «Заката Европы», уже сам по себе явля-

ЙЬсшом неоспоримого влияния работы Шпенглера на развитие

| ((улі.турфилософской мысли. Как отметил Н. Фрай,
йи І трсни<- Запада, в той же мере часть нашего мировосприятий сегодня, что и

•І днію "-""ром, и в этом смысле все мы шпенглеровцы1.
И< полнится юо лет со дня выхода в свет первого тома «Заката

>Іо нрі'ми многие философы, культурологи обращались к про-

І культуры, ее угасания («Цивилизация перед судом истории»

І (и)/,Н), «Шок будущего» Э. Тоффлера (І97°), «Конец истории

||,..« чр/юиек» Ф. Фукуямы (І992) и АР-)- Наверное, никто не могто-
Іро'ІижиІІІ, что не столько сама работа, но в большей степени-ее

ІиоІ КНР незнание станут своеобразным «геном сюжета» в философ-
йышлг'миих столетия о судьбах культуры, с непременным акцентом

ІСйІІии, упадке, крушении, близкой или более отдаленной гибели.

|н ІІ*идІ)ния» Шпенглера и его «Заката Европы» становился все бо-

пннмм Не только научное, но и массовое, обыденное сознание

І м млепу «закатности». Именно шпенглеровской модусностью из-

І ИІ с, «по происходило в культурном развитии - и малейшие коле-

Ікмімьіе противоречия, и взрывные потрясения, которые в очеред-

||||р*ило человечество на протяжении столетия. Все происходящее

ІМ/т к жизни шпенглеровскую риторику и тень «Заката Европы» -

)І(І«ІлкіІ к Шпенглеру отчетливо прослеживается в названиях со-

р|х культурфилософских бестселлеров Кристофера Коукера «Су-

ГІядл» (1998) и Патрика Дж. Бьюкенена «Смерть Запада» (2002).
Нгммшрч на обилие культурфилософских концепций в современ-

|», чг/юнеческая мысль, дискуссируя, иронизируя, полемизируя,

РІНо по ІІІ|І,Іщалась к Шпенглеру и его творению уже как к культурной

Щшнти

/11/юпы» Освальда Шпенглера / Пер. с английского Е.С Шварц // Электронный ре-

уі м. ІІГср://уууІлл/.дцтег.іпЬ/ЬІЬІІо<еІ< ВиІ<5/РоІітУАІг.ісІе/(І-ау Іак.рНр.



А.А. СТЕПАНОВА

Выход в сеет «Заката Европы» вызвал невиданный доселе ажиотаж, во
многом обусловленный тем, что публикация готовой уже к 1914 году работы
состоялась только в ІдІ8 г. - в год окончания первой мировой войны, кар-
динально изменившей привычные устои и представления о мире. Чувство
утраты привычных ценностей, незыблемости довоенного мира выбило поч-
ву из-под ног европейской интеллигенции. В этой ситуации явление евро-
пейскому сознанию книги Шпенглера было как нельзя более своевремен-
ным. Исследователи сходятся в мысли о том, что книга воспринималась бы
иначе, если бы вышла на несколько лет раньше или позже. Но в Іда8 г. она
четко определила культурную и идейную ситуацию в Европе и дала беспо-
щадную оценку современному состоянию культуры. Именно своевремен-
ность публикации «Заката Европы» способствовала острой восприимчиво-
сти массовым сознанием книги, рассчитанной, в общем, на довольно узкий
круг читателей. Современная философия акцентирует внимание на том, что
«Закат Европы» был прочитан аудиторией,

если и мало что смыслившей в тонкостях контрапункта и теории групп, то самим
строем своего апокалиптического быта вполне подготовленной к тому, чтобы му-
зыкально, инстинктивно, физиологически различать на слух тысячеголосую по-
лифонию аварийных сигналов, причудливо переплетающихся с щемяще-
ностальгическими асіадіо в этой последней, может быть, книге европейского зака-
ла и размаха. Менялось уже само качество публики, влетевшей вдруг из столь
ощутимой еще, столь размеренно-барской, «застойной-викторианской эпохи в
черные дыры эсхатологических «страхов иужасов»1.

История культуры и литературы знает немало примеров, когда фразы
того или иного произведения входили в культурный и повседневный оби-
ход, становясь поговорками, афоризмами, идиомами. Но с культурфило-
софскими трактатами это происходит крайне редко, и работа Шпенглера в
этом смысле, скорее, исключение. Она не просто обогатила западноевро-
пейскую культурную риторику, но, по мнению исследователей, предстала

набором ходячих идиом, исподволь формирующих видение себя и мира носите-
лями данной культуры. Первейшее место среди них принадлежит, разумеется,
обороту «Закат Европы», который стал одним из самых «маркирующих» загла-
вий века2,

которое интерпретировалось не только неоднозначно, но и подчас несооб-
разно.

Рассматривая культуру как живой организм с присущим ему жизнен-
ным циклом, являющим совокупность стадий развития, Шпенглер акценти-

1 Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу Ц Шпенглер О. Закат Европы.
Очерки морфологии мировой истории. - Т. І. Гештальт и действительность. - М.:
Мысль, 1998. - ббз с. - С. 5-І22. - С. 8.
2 Балла О.ф. Историческая судьба «Заката Европы» Освальда Шпенглера II Балла О.ф.
Примечания к ненаписанному. Статьи, эссе: В з-х т. - ІІ5А: Ргапс-ТігеІІг, 2ою. - Т. І. - 323
с.-С. 29-64.-С. $2.
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ЭСТЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ «ЗАКАТНОСГИ»...

' ь пи м.І фядущем в XX веке закате западноевропейской культу-
п им как «фаустовская». Чувство закатности в мироощуще-

1 . - • • • ' • ! • .І . мновится столь значимым, что, вынося его в заглавие кни-
н ' ' . • мі І. г и ' ' лодует весь цикл развития фаустовской культуры сквозь

І • • ' , . н мши Іи, создавая, по сути, образ закатной культуры и связывая
, , Іи и пі Іакагности и фаустианства.

І І . . І І Ц / первого десятилетия XX в. все апокалиптически-
- • -• 1|....|.п-11-11.и пессимистические настроения объединились под смыс-

• -І -,..|..1 СІ І Ипісгуапд, в русском переводе -закат. Это слово обычно со-
І Н - І., 11.орсо, с живописью, к тому же, импрессионистической, т. е.

-І-. мі.м /І мгновения, схваченного пейзажными зарисовками вспыш-

ІН гія' ' '.' і" ' олнца. Именно живописи было свойственно восприятие за-
Ці» мі- ч* точная природы, в котором ярче всего проступают контрасты
Н й^шнІІІІІІ/І<І<ІІ'ІІ/<ошш пейзажа. В 1850 г. ъ своем дневнике Эжен Делакруа
НЦІ-ІН

' І.-м м|Ічп светлые тона, тем сильнее природа подчеркивает противополож-
П им І грый <...> Я заметил то же явление при закате солнца; оно блистательнее,

||.'||(М11|1<ш,Н('(' только потому, что противоположности резче выражены. Серый
цн>ч ІІП/І.ІКІШ достигает вечером почти синевы, чистая часть неба становится ярко-
ІМІШІІІІІ или оранжевой. Общий закон: чем сильнее противоположности, тем
Аииыиг ІІШ-, к а1.

Н'мн>/(.1||ц Шпенглеру явление заката наполнилось культурным смыс-
•ІИМ м|,щи,|Іе/ю статус эмблематического феномена, мировоззренческой
Мп*| -мм, и чем свидетельствует опубликованный в этот период ряд ра-
ЙНІ ф |хкого и культурологического характера, названия которых об-
(«(•УФИИ.Н..І некое смысловое родство с выразительным заглавием книги
ІНІшнІ І»'|І.І .(Крушение гуманизма» А. Блока (1919), «Россия во мгле»
І ,чхІІІ .І І І'1/о), «Конец Европы» Н. Бердяева (1918), где философ говорит о

,ми|н..І. І нропы» и др. Здесь ощутим и греческий смысл слова
|,нг1,,,1|Ь/пг «закат», «обожженный лучами солнца», поскольку название

}<(Н»н11 Шиєш лора соотносится с названием изданной в это же время книги
ІИІ" ь , І.,І „ 1,ткат античного мира», на что указывал С. Аверинцев2. В сущ-
|»и, І ы,1ло предположением российского философа - С. Аверинцев

м,1 то, что Шпенглер увидел книгу Зеека. Но эта книга могла
и Шпенглера не только яркой образностью названия, но и своим

• и .ппичность представляла собой неотъемлемую часть европей-

. . . ' I I І дневника II Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из пи-
,Ш11|. ми, речей и трактатов: В? т. I под ред. А. Губера, А.Федорова-Давыдова,

І, Н І |І.Іщенкова.-Т. 4- Первая половина XIX века.-М.: Искусство, 1967.-623 с. с

І , . І/І. - С. І5І.
ІІ . Морфология культуры» Освальда Шпенглера Ц Новые идеи в философии.

• /'и ІІ.с офского общества СССР. - М.: Наука, 1991. - С. 183-203. - С. 185.
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ской культуры, и о ее закате, историческом и культурном, уже говорилось
неоднократно, особенно на рубеже ХІХ-ХХ вв. В то же время книга Зеека
могла быть только первым звеном в цепи «закатных» ассоциаций Шпенгле-
ра. Когда речь заходила о закате эпох, невольно возникала ассоциация,
связанная с угасанием еще одной эпохи, в хронологическом отношении
наиболее близкой Шпенглеру и одной из самых ярких со времен античности
- ассоциация с закатом эпохи романтизма и одновременно с заглавием из-
вестного литературного произведения, отразившего смысл этого историче-
ского момента - стихотворения Шарля Бодлера «Романтический закат», в
котором прямо указывается на уход, закат романтизма как эпохи. Очевид-
но, для Бодлера понятие закатности культурной эпохи было исполнено глу-
бокой значимости, поскольку поэт счел необходимым внести дополнитель-
ные примечания об этом на полях верстки1. Тем самым Бодлер сообщил
слову «закат» тот смысл, который так привлек и Шпенглера. С большой до-
лей вероятности, для Шпенглера это могла быть куда более яркая ассоциа-
ция, нежели заглавие книги Отто Зеека2, поскольку она таила в себе важные
моменты относительно будущей концепции фаустовской культуры. От зака-
та античности, через закат романтизма - к закату Европы Шпенглер после-
довательно выстраивал своеобразный контекст, в котором закатность вы-
ступала в качестве эстетической характеристики эпохи, и в этом своем за-
мысле немецкий философ поразительно точно соответствовал бодлеров-
скому образу: «Воистину блажен тот, кто с любовью мог / Благословить за-
кат державного светила»3 (курсив наш - А.С.).

Как бы там ни было, отныне закатность соотносилась со шпенглеров-
ским смыслом. Отметим при этом, что споры о точном переводе и смысле
закатности не прекращаются и по сей день.

Закат фаустовской культуры в XX веке Шпенглер связывал с перехо-
дом культуры в цивилизацию как завершающую стадию развития послед-
ней, выделяя в качестве основных маркеров ее угасания научно-
технический прогресс и мировой город как оплот цивилизации. Пророчест-
во заката фаустианской культуры выглядело как нельзя более правдопо

1 Балашов Н.И. Примечания/I Бодлер Ш. Цветы зла. - М.-. Наука, 1970. -С. 45О-451- -С- 451.
2 Здесь отметим, если книга «Закат античного мира» и ее автор ни разу не упомянуты на
страницах «Заката Европы», то имя Бодлера в работе Шпенглера встречается довольно
часто как в связи с его литературным творчеством, так и в связи с его критической дея-
тельностью, оценивая которую, философ неоднократно называет Бодлера великим зна-
током романтического и декадентского искусства. Более того, в разделах «Заката Евро-
пы», где речь идет о творчестве Делакруа, Моне, Курбе, Вагнера и т. д., Шпенглер оста-
навливается именно на тех концептуальных моментах их художественного мировиде-
ния, которые в свое время были акцентированы и глубоко осмыслены в статьях Шарля
Бодлера.
3 Бодлер Ш. Романтический закат II Бодлер Ш. Цветы зла. - М.: Наука, 1970. - 480 с. - С. 2І8.
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ним ммтму, 'мо Шпенглеру и его современникам уже были видны пло-
ЦНВН/ІНІ.ІЦИМ |-,н< последствия деяний фаустианского духа - в XX веке

• І-МІІ (•яп кулі. іура явила собой феномен в его понимании как бытийной
• •чип ІииІ, способа бытия сущего, как явления «себя-в-себе-самом-

|<,щ. ' Л фаустовский человек из абстрактно-философского по-
• • • І'І.І, ні м.'] І , І поднялся до уровня «культурной реалии», обретшей свое

І • ы.ммг и статус активного участника культурно-исторического
ІІІІІ-ІО стремительный натиск цивилизации, выразившийся в

' •' І ты- научно-технического прогресса, бурном росте городов, ус-
, І и фашистского режима в Германии и Италии, где идеями Ницше

І кип І. для формирования политической идеологии, двух миро-
. II |||'МО/|К)ЦИИ В РОССИИ.

по ІІммгнІІ.І наиболее ярко были осмыслены Шпенглером в статье
о І.-.мІІІ.,]» («ОегМепнсм ІІпсІ сііе ТесЬпік», 1931), написанной в свя-

. ІІ ... м ІМ.ШІЮЙ неизбежностью прихода к власти нацистов. В статье
І. І'гдоіочивает внимание на ключевых проблемах западноевро-
ІІІІИІІІ ыции, одной из основных характеристик которой является
ІІІгн'І ти прогресс. Статья пронизана чувством горького трагиз-
•ДУ чІІ.ч цонивания понятия «духовная культура», ибо осуществ-
ІІІ І ІІ/І,и ти» в XX веке есть уже не прорыв фаустовского духа, а
мін, м п.Ід природой:

І .Ім.Іму построить мир, самому быть Богом - вот фаустовская мечта, из которой
,. мін и. .• проекты машин, насколько возможно приближавшиеся к недостижимой
, І|І.Мшип ІиоЬіІе...Трагизм нашего времени заключается в том, что лишенное уз че-

, . > . . г мышление уже не в силах улавливать собственные последствия. Механизация
,. .І ІІ.ІІІ.пч, ч ста дней опаснейшего перенапряжения, Меняется образ земли со всеми

МП, * ИВОТНЫМИ И ЛЮДЬМИ2.

(и.имы І мновится сущностью фаустовской души, образ последней
МининІЧ о1||1,ном человека-хищника, подминающего под себя все и
Німині Ін-|І І нимает антиномию «культура - цивилизация», отныне рас-

І|Іннмм ц у/и,гуру исключительно как процесс тотального подчинения
ІІцІнДМ, пгчіїчй борьбы техники с биологическим началом:

НІ. м|.І,Іническое подлежит тотальной организации, искусственный мир прони-
н 1.||мш1яет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, которая все
ним «гч.іет делать, по образу машины. Мыслят теперь исключительно лошадины-

І.Іми Ни Ікяком водопаде видят только возможность электростанции <...> Есть в
и.н /І мни нет, но техническое мышление желает осуществления <...> В конечном
машин,І Ітть символ, подобно своему тайному идеалу, Регреіиит тоЬіІе, -это ду-
и, дубинная, а не жизненная необходимость3.

І

І , І І І '.птІп^7ет'{.-ТйЬіпдеп: Мах Міете]егУегІад, Ід6о.-399 5- -5. 31.
• ' ' / І -л «век и техника // Культурология XX век. - М., 1995- - С. 454Ч92- ~

•
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Тональность статьи Шпенглера, очевидность ложного пафоса панеги-
рика технике, отчаянная попытка отступиться от своих же собственных
взглядов на историю как на процесс «бесконечного воспроизведения куль-
турных форм», по сути, есть, яркая иллюстрация характерной для межвоен-
ного двадцатилетия ситуации, когда между поступательным ходом разви-
тия цивилизации (научно-технический прогресс) и постижением человече-
ским сознанием стремительно меняющегося мира обнаружился разрыв, по-
служивший одной из причин кризисного состояния культуры и обостривший
до предела ее противоречия.

Фаустовская культура, -отмечает Шпенглер, -быть может, не последняя, но она,
наверняка, самая насильственная, страстная, трагичнейшая в своем внутреннем противо
речии между всеохватывающей одухотворенностью и глубочайшей разорванностью ду-
ши*.

Внутренние противоречия явили конфликтную сущность фаустовской
культуры, проявившуюся в столкновении идеологий, конфликте человека и
города, рационального и чувственного, цивилизационного и природного
начал в человеческой натуре. «Драматизм и брутальность цивилизации»*
явили, согласно Шпенглеру, предпосылки заката фаустовской культуры:

Трагедия человека, - утверждает философ, - начинается потому, что природа
сильнее. Человек остается зависимым от нее, ибо она все охватывает, в том числе и его,
свое творение. Все великие культуры являются поэтому столь же великими поражения
ми. Целые расы пребывают сломленными, внутренне разрушенными, впавшими в бес-
плодие и расстройство духа - это ее жертвы. Борьба против природы безнадежна и все
же она будет вестись до самого конца3.

Концепция закатности Шпенглера, воспринятая критиками как пред-
вестие неотвратимой гибели Европы, породила обвинения в «мрачном пес-
симизме» (М. Вебер), «скептицизме» (С. Франк), едва ли не в историческом
цинизме. Однако, связывая закатность культуры с развитием научно-
технического прогресса, Шпенглер не определял это как пессимизм4. В сво-

1 Там же, с. 481.
2 Тавризян Г.М. О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. - М.: Искус-
ство, Ід88. — 272 с. -С. юб.
3 Шпенглер О. Человек и техника... С. 469-470.
4 В примечаниях к первому тому «Заката Европы» К. Свасьян акцентирует внимание на
том, что уже в процессе перевода заглавия книги на русский язык обнаружилось катего
рическое неприятие Шпенглером трактовки заката как гибели. При неприкосновенности
слова «Запад», на которой настаивал Шпенглер, заведомо исключая возможность заме-
ны его «Европой», вся вариативность переводческой интерпретации ложилась на слово
«Закат». Однако, как отмечает К. Свасьян, «русские аппроксимации немецкого
«Ііпіегдапд» не выдерживали никакого сравнения с «Закатом»; получался приблизи
тельно следующий ассортимент заглавий: «За/сот Залада» (или даже просто «Запад За
падая), «Гибель Запада», «Крушение Запада», «Упадок Запада», «Преставление Запада»,
в итоге сплошное не то, ибо за вычетом единственно точной, но тавтологической первой
версии оставался ряд семантически одинаковых вариантов, против которых негодующе
возражал сам Шпенглер, обнаружив, что популярность его книги поддерживается со
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к . І І .,, имизм ли это?», написанной в ответ на критику первого тома
І |к) », философ подчеркивает:

г • 'І.ІпІ- п.ідение не содержится (курсив -автора) смысла катастрофы. Если вместо
' І , І у І завершение..., то на время пессимистическая сторона устраняется без
ті ()І таенного смысла понятия1.

І І І І мг>'

1 1 , - 1 , и ІК' пессимист. Не видеть больше никаких задач — вот в чем заключается пес-
и нижу такое количество неразрешенных задач, что начинаю опасаться недос-

"І" г н-ми И У1ЮДЄЙ2.

' І , но ІІІЦИЮ философа прекрасно понял Н. Бердяев, подчеркнув, что
1 '' ' " І ' - ' "ІІІч пессимистического понимания самого существа жизни...

ніч, ,и І, |, п. -омет угашения воли к жизни... Он признает заключенный в
І І' иссякаемый творческий источник жизни, порождающий все

• -ч Іч.Іг І, ультуры»3. В этом смысле с пониманием закатности связы-
' г , 1 , , пи,- Шпенглером нового развития, нового начала культуры. За

.ІІ.ІІ.І «псе оказывается не обреченностью, небытием, а симво-
, І,

1 І, гІІ.І, чічіис Шпенглером явления закатности связано с его идеей
1 1 ' " І ' , "І-Іурм, оформившейся под влиянием «философии жизни». Ут-

І»| І ч І" І ч.тгнство жизни над истиной, представители философии жизни
• І ч , II. Дильтей, Г. Зиммель, Ф.Ницше) видели сущность жизни в
• ' ' ° ' ЧПІРМ І І.нювлении, рассматривали ее как жизненный порыв, как по-

ІмІ І" І" І німини, генерирующий творческую энергию. Согласно воззрени-

,, Іти .,н.І;юІ ией с гибелью «Титаника». Заглавие, по мнению Шпенглера, должно
• І І момент, что «речь идет именно о «закате» или постепенном угаса-

М •, І м І ,'ІІ,Іу|>І,І, где семантические оттенки «гибелип и «крушения», просвечиваю-
' 1и1(Ч'<)апд», имеют не более чем эпизодическое и локальное значение на

І - І '".и ыкдтывающегося целого. Шпенглеровский «Упіегдапд», таким обра-
|,'|,'чмо калькировался русским «закатом», и тогда центр тяжести целиком

ги м і Мх-псНапо1», единственным эквивалентом которого могла быть только
•• пікат Европы»-в этом счастливом переводе выигрывали одновременно

«к и пкус; выигрывала, между прочим, и традиция русскоязычной оптики и
Іншій лкустики восприятия, привыкшего вот уже семь десятков лет - поверх
••имі, І лупостей и умолчаний -отзываться на имя «Освальд Шпенглер» безоши-

І\І и,міньїм «Закатом Европы» (См.: Свасьян К. А. Примечания // Шпенглер О.
І.І Очерки морфологии мировой истории - Т. І. Гештальт и действитель-

г| м. К. Свасьяна.-М.: Мысль, 1998.-С. 630-656.-С. 634-635)-
І ,, І, ' ' Пессимизм ли это? // Новые идеи в философии. Ежегодник философского

•мі І І І /'- Ідді: Культура и религия. — М.: Наука, 1991. - 22/ с. - С. 166-182. - С. Іуі-

, ' І/'І
II II.Л. Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и Закат Европы: сбор-

І -М.: Книгоиздательство «Берег», 1922.-95 с.-С. 54-69.-С- 5б.
І ,, ' - „ І І М. О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры... С. 53-
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схватить суть жизни можно не при помощи логических рассуждений — понятий, катего-
рий, рассудочной деятельности, а благодаря интуиции, символизации, иррациональным
прозрениям. Познать жизнь - значит не объяснить ее, а понять, почувствовать, погрузив
шись в ее становление и изменение1.

Из этого положения исходит тезис Шпенглера об определении судьбы
культуры и ее постижении не рассудком, а образной интуицией. Так опре-
деляются ключевые моменты исторического переживания культуры по
Шпенглеру - не логика, но интуиция, не закон, но судьба. Одной из форм
образного постижения фаустовской культуры предстает закатность - как
ощущение, символическое переживание, восходящее, по мнению исследо-
вателей, к философии романтизма2, лирическое чувство жизни и судьбы и в
то же время - символическое обозначение состояния культуры: вечерняя
заря, по мысли Шпенглера, - исключительно фаустовский символ3. В этой
связи лиризм, поэтичность изложения, стиля книги Шпенглера - не только
признак литературного таланта и эстетического вкуса, но и форма выраже-
ния смысла закатности - не как гибели или катастрофы, но как мягкой эмо-
циональной тональности, лирического чувства в его словесном обрамлении
- в форме «образа-символа - как вспышки, как озарения», который «своей
наглядностью, непротиворечивостью, неделимостью в качестве чувствен-
ной единицы адекватен произвольно-«целостной» оценке культуры»4. Это
лирическое чувство находит свое воплощение в образах лика культуры,
души культуры, души города, одиночества фаустовской души и т. д., ос-
мысленных Шпенглером как категории непреходящие, вечные.

Отметим, что понимание Шпенглером судьбы фаустовской культуры и
смысла закатности восходит к философской трактовке Г. Зиммелем форм
культуры как форм «более-жизни» и «более-чем-жизни», которые жизнь об-
ретает на надорганическом уровне существования5. В этой связи понятие
смерти культуры как конечности развития (на чем, собственно, акцентиро-
вали внимание критики Шпенглера, обвиняя его в пессимизме) утрачивает
свой смысл, сменяясь в философии жизни идеей «вечного возвращения».
Как указывает Г. Пономарева, в философии жизни

Вселенная, пространство, заполняющееся системами сил, ограничено, но время их суще
ствования - вечно. Это ведет к тому, что через огромные временные интервалы возможно
повторение уже проживших комбинаций, возвращение уже бывших систем. Поэтому при
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ЭСТЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ «ЗАКАТНОСТИ»...

ІІрлзии жизни (и культуры - А.С.) ее отдельные элементы, «картины» будут
тидиться бесконечно1.

І, ч, ч го осмысление Шпенглером судьбы фаустовской культуры
• • > І июзь призму идеи «вечного возвращения» (отчего, п о -
Іму, пи и настаивал на том, что «в слове падение не содержится
II ІІІІІ фофы»). Отсюда и явление закатности, по Шпенглеру, не со-
І І мы< /І.І «конца». Перефразируя мысль известного искусствоведа
•мм І, І . ІК.ІГ являет собой не столько «эпилог уходящего», сколько

ІФМО» 1 . Закат как «неотвратимый момент в самой жизненной
Пулы /|1ы» (Н. Бердяев) символизирует ту стадию развития явления,
Ніш І уходить само явление, но остается его животворящая сила, из
>' г• • І ,'І.Ігн я новая сущность. Это, по мысли Германа Гессе,

ч ими г< Іественньш, здоровый закат, который есть начало нового возрождения..
' ""І >,ищущегося заката оборачивается ... потрясающим чудом, поворотной точкой
' • > < мргмия, парадоксального прозрения, когда соприкасаются раздельные голоса,

[І.ІницьІ, плавятся нормы'.
1 ""І І мыгле цивилизация, мыслимая Шпенглером как завершаю-

Р.ПНИТИЯ культуры, не есть смерть последней. Г. Тавризян ак-
ІуІІ шіпмііние на том, что цивилизация - «это драматизм новых форм

мины» противоречий»4, и с ней нельзя не согласиться. Именно на
І ІПІ ї й І І и . ї х противоречий мы и рассматриваем фаустовскую культуру.
Ч|.н11.1ммс пессимистического восприятия закатности как неизбежно-

ц.І пир,шоно Шпенглером символически. В подтверждение тому, что
мі І мін'/іь, Шпенглер выбирает в качестве символа закатности веч-

• г І ' мири ной литературы -образ Фауста, осмысленный как образ уст-
п І и І»-! конечность фаустовской души и определяющий характер
І" Ідноевропейской культуры, как образ, заключающий в себе одно-

и/м-ю конечности и вечности бытия: «Когда около юоо года на
• • ІІІ/І.І распространяться мысль о конце мира, это ознаменовало ро-
'' •! ІуІ І опекой души»5; «И несмотря на это, сколько душевной страст-
І' 1.1.' ют ком стремлении к безграничному и вечному»6. Жорж Тине
д - н п ю Іішетил, что фундаментальный труд Освальда Шпенглера

І І нрины» более всего знаменателен тем, что в нем философ акценти-
І д от истории индивидуальной (история Фауста) до Истории

1 Философия XX века I под ред. В.И. Добрыниной, В.С. Грехнева, Г.М. Пономаревой и др.
-М.: ЦИ НО общества «Знание», 1997. - 288 с. - С. 51.
2 Давыдов Ю.Н. О. Шпенглер и судьба романтического миросозерцания II Проблемы ро-
мантизма. - М..- Искусство, Ід/1. - Вып. 2. - С. 118-154- - С- 125.
3 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - Т. І. Гештальт и
действительность. - М.: Мысль, 1998- - 663 с- - С. 509.
4 Тавризян Г.М. О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры... С. 64.
5 Философия XX века... С. 53-

•и М Импрессионизм. Основоположники и последователи. - СПб.: Издательский

. І ( ика», 2Оо8 - 52О с. - С. 337-
• пшиков М.В Лоэто/югия.-М.: Грааль, 1997. - 192 с. -С. 22.
М О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры... С. 28.

1 ' <чкпт Европы. Очерки морфологии мировой истории.-Т. І... С. 328.
І- ' І Закат Европы. - Г. г. Образ и действительность / пер. с нем.

«||р'|нн,1 Новосибирск: Наука, 1993- ~592 С--С. 3/6-
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универсальной (история фаустовской культуры). - «Маг оказывается спо-
собным на большее, чем один фокус на сцене повседневной жизни»1.

Фаустовский дух - дух противоречия и постоянной внутренней борь-
бы, но неизменно устремленный вперед - к бесконечности, становится во-
площением идеи закатности и философии жизни, для которой, как указы-
вают исследователи, «отправной точкой мышления были не бог, дух, идеи,
но «действующий человек» как волящий и творящий субъект»2. При этом
одним из основных определений жизни выступает воля к власти, заменяю-
щая традиционную идею прогресса.

Противоречие, - отмечает Г. Пономарева, — между устремленностью жизни, как
становящегося вперед и вечным возвращением, снимается благодаря концепции сверх-
человека (ф. Ницше), в котором актуализируется высшее воплощение воли к власти как
воли к свободе. Сверхчеловек своей волей творит себе законы жизни и добровольно под-
чиняется им. Поэтому вечное возвращение -это приятие человеком жизни в вечности, в
полноте осуществления воли к власти3.

Закат фаустовской культуры, таким образом, являет символическое
обозначение ее состояния как лирического образа осени жизни, за порогом
которой - рождение новой животворящей силы.

1 Сеогдег ТЫпё5. і'евргії/ачіїіеп зеїоп ОзнаМ ЗрепдІегЦ Раті ои Іа теїапсоїіе сій зтоіг.
РагІ5: Оез]огк|иеге5, 2003. -256 р.-Р. 158-169. -С. 163,16І.
2 Философия XXвека... С. 50.
3Тэм же, с. 52.
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І д и НАПРАВЛЕНИЯХ В ИССЛЕДОВАНИИ ТВОРЧЕСТВА ' і? ̂ и;
І І МИ ІII 'УСТА В ТРУ ДАХ БОРИСА ГРИФЦОВА1

НІ ї ї ("ріка Александровича Грифцова (1885-195°) - литературоведа,
!|Іигн.мІ ни І, шкусствоведа, специалиста по культуре Италии и Франции,
!|іжи- Іп, І п кругах ученых, однако, несмотря нелояльное отношение

|ц. п , . н ши І реды (книги Грифцова фигурировали в университетских
|яі їм,І І, ..Іні оставалось в стороне от мейнстрима. Для советской науки

!
І, піни'г./Імгм дух «серебряного века», который пронизывал все его
І, ІИ-І І І ІО Іс)2о-х годов, но и не только, а для теперешней российской
ІнІ І -и. І 'Іп, їй радикальность и ясность его теорий и его эстетизма. При
|І ,І.ликовал книги по философии, искусству, литературоведению,

1',-|. І-. І итальянский словарь (Ідз4): «Три мыслителя. В. Розанов, Д.
|*І,п., Іпи, }\. Шестов» (М., Іди; Рим, М., 1914)/' «Искусство Греции»

)»|І, І Іпколай Павлович Ульянов» (всоавт. с П. Муратовым) (М., 1925);
Ьн'І |пім.іма» (М., 1927); «Как работал Бальзак» (М., І937)- После его
НІ пі" м.-дняя работа была переиздана в 1958 г-/ а также в Ід88 в

І-.ни . '"пшика его произведений. В 1988 г. в Москве вышла
нДмпп.. ш.Інная книга «Психология писателя», с предисловием и
.|.(,,|Н.с|нг.1ми С.Н. Зенкина, а в 2012 - переиздание «Теории романа»,

|(н,|(||Н1>|||1.1ппое Т.В. Соколовой. С 1995 г- в журналах и сборниках вышли
I Н НІЛ* І ,

|
|И|,̂ ||)Д

МІННІ I- ,-|||.

•- ГІ1"1

неопубликованных его работ2. Остается надеяться, что
.' его «Теории романа» окажется не только «данью истории»
Іу|>І.І, по и заставит задуматься над спецификой особого стиля
»-дческого размышления, характерного для этой необычной

|||ц-|н-( І рифцова к творчеству Пруста в Ідго-е годы проявился как в
м и, І.Ік и в критических и теоретических работах. Напомним, что

І'.'ІюдьІ фрагментов романа «В поисках утраченного времени»
мы "дшь в СССР в 1924 г.3, а первая попытка перевести романы
і принадлежит как раз Грифцову. В 1927 г. он участвовал в переводе

,ю девушек в цвету» (перевод Л. Гуревич в сотрудничестве с С.
п І, І рифцовым, П., Недра), в 1927-1928 гг. в ленинградском

ииднловлена при поддержке гранта РГНФ №ІІ-24-І7°оІа/Рга «Отношение к

І (тин ,/1|,гуре в советской литературе, искусстве и теории. І9І7-І941 гг-»- Номер

п І французской стороны — ЕТКАЫ5ОУР1С5 N 6027.
([...(ню о биографии и публикациях Б.А. Грифцова см. в статьях С.Н. Зенкина и

• • ой к упомянутым изданиям.
"піг/іпнного времени (фрагменты). Пер. М. Рыжкиной // Современный Запад.

• , "І И',)-


