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МЕТАФИЗИКА ЗЛА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

METAPHISICS OF EVIL: BASIC APPROACHES 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы к проблеме зла, 

постижение его природы, предпринимаемые в теологии и философии. 

Annotation. This article examines various approaches to the problem of evil, comprehension of its 

nature, taken in theology and philosophy. 

Ключевые слова: зло, метафизика зла, определение зла, концепция зла. 

Key words: evil, metaphysics of evil, definition of evil, concept of evil. 

 

Введение. Начиная с 1990-х годов концепция зла пережила философский «ренессанс». В 

современной философии зла элиминативный натурализм, типичный для начала двадцатого века, 

обычно отвергается, и зло рассматривается как несводимая концепция, необходимая для понимания 

нравственной жизни человека на практике.  

Цель. Проанализировать основные подходы и проблемы зла, выявить их сущностные 

характеристики. 

Основная часть. И. Кант ввел антинатуралистическую концепцию зла, которая также 

свободна от теологических презумпций [1, с. 23]. Чисто моральная концепция зла уязвима для 

генеалогической и морально-психологической критики Фридриха Ницше, в которой идея зла 

оценивается как субъективная, историческая и, в конечном счете, основанная на воле к власти.  

В качестве альтернативы чисто моральному взгляду на зло рассматривается метафизическая теория 

зла Фридриха Шеллинга.  

В пантеистической концепции Ф. Шеллинга природа характеризуется как взаимодействие 

двух противоположных «направлений» Божьей воли: законного, телеологического и объединяющего 

«существования» и его «основы», которая описывается как слепое, эгоистичное стремление. 

Согласно Ф. Шеллингу, человеческая воля представляет собой специфическую открытую связь этих 

двух принципов, которая делает возможным зло как свободное решение подчинить существование 

его неподконтрольной основе. Главный аргумент заключается в том, что метафизическая теория зла 

Ф. Шеллинга может обеспечить более широкое понимание зла, чем чисто моральные теории зла, а 

также лучший ответ на натуралистическую критику Ф. Ницше. [4, с. 33] 

Обращаясь к недавним исследованиям, в книге «Многоликое зло» Амели Оксенберг Рорти 

предлагает сложную шестикратную типологию метафизико-теологического подхода к злу: 

 во-первых, существует только божественная благость, в то время как зло – иллюзия. 

(то, что часто называют теодицеей); 

 во-вторых, что существует некоторое зло, но последнее является лишь меньшей 

степенью или «лишением» добра (точка зрения, явно связанная со св. Августин);  

 в-третьих, что добро и зло являются реальными и постоянно конфликтующими силами 

(то, что называется манихейством);  

 в-четвертых, что человеческий разум постулирует совершенно рациональную 

вселенную, но признает зло как дилемму (точка зрения, приписываемая Канту);  

 в-пятых, что зло реально, а мир – беспорядок (A. Шопенгауэр); 

 в-шестых, что добро и зло сами по себе не что иное, как всего лишь три социальные 

конструкции (Т. Гоббс и, возможно, Ф. Ницше).  

Напротив, Сьюзен Нейман в своей книге «Зло в современной мысли» приводит только два 
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основных типа аргументов, а именно аргументы, опирающиеся на «свободу с небес», и аргументы, 

направленные на «осуждение архитектора» [3, c. 46]. В то время как первые выдвигаются 

философами, прославляющими божественный или рациональный «порядок». Несмотря на то, что 

реальный жизненный опыт свидетельствует об обратном, вторым отдают предпочтение различные 

реалисты, пессимисты и циники. Фред Даллмайр подошел к проблеме по-другому. Он находит три 

категории, в которых традиционно доминирует обсуждение зла. Это – радикальный монизм, 

радикальный дуализм и третья категория, включающая спектр от модифицированного монизма до 

модифицированного дуализма.  

Радикальный монизм утверждает, что конечная реальность, являющаяся отражением 

божественного или благожелательного творца, совершенна, а воспринимаемые несовершенства 

являются иллюзиями или результатом невежества. Эта теория в основном ассоциируется с Г. 

Лейбницем, но ее также можно найти в версиях христианского и неоплатонического «гнозиса». 

Прототипом радикального дуализма является манихейство, но его также можно найти в 

«гностицизме» и крайних пуританских теориях предопределения. Золотую середину между 

монизмом и дуализмом занимают неоплатонические и христианские мыслители, готовые признавать 

зло, но отдающие первенство божественной благости.  

Таким образом, рассматривая зло как простое «лишение» добра, Августин приближается к 

монистическому взгляду. Однако, настаивая на «греховности» человеческой природы и различии 

между небесным и земным градами, его теория скатывается к манихейскому дуализму. 

Философ-моралист Г. Д. Макклоски предпринял попытку сопоставить известные теории и 

объяснения проблемы зла. Теисты предлагали различные объяснения проблемы зла. Некоторые люди 

считают зло реальным, а некоторые - нереальным или как лишение. Некоторые рассматривают это с 

моральной точки зрения, а некоторые обсуждали это как вопрос веры [5, c. 37]. Вот некоторые из 

выдающихся объяснений проблемы зла:  

1. Зло как нереальное. Эту точку зрения обычно объясняют ссылкой на аналогию с 

искусством. Диссонанс в одной части симфонии создает большую гармонию и красоту в целом. 

Немногие теисты всерьез захотели бы утверждать, что моральное зло нереально, что это скорее 

иллюзия, чем реальность. Однако некоторые теисты утверждают, что боль на самом деле не является 

злом. Говорят, что наше мышление о том, что это зло, является результатом рассмотрения этого вне 

контекста. Если бы у нас был «взгляд Бога», мы бы увидели, что такое предполагаемое зло является 

ценной частью целого, которая усиливает красоту величественной, божественной мелодии. То есть, 

попытка решить проблему зла путем утверждения, что зло нереально, основывается на аргументе, 

который, будь он обоснован, просто предполагал бы, что зло может быть оправдано. Это аргумент, 

который большинство теистов сочтут необходимым отвергнуть из-за его шокирующих моральных 

последствий. И это неверно, потому что основано на ложной аналогии между эстетической оценкой 

и моральным суждением.  

2. Зло как лишение. Точка зрения, согласно которой зло – это лишение надлежащего добра 

или правильного порядка. Это попытка найти золотую середину между утверждением, что это всего 

лишь иллюзия, и утверждением, что это полностью реально. Таким образом, есть надежда обойти 

трудность, связанную с необходимостью приписывать Богу сотворение зла как позитивную природу. 

Утверждается, что зло таково, что его природа заключается скорее в отсутствии добра, чем в 

наличии чего-то позитивного или присущего ему по сути. Зло реально. У этого есть своя собственная 

реальная природа. Это не просто лишение бытия или правильного порядка. И даже если бы это было 

так, проблема объяснения этого осталась бы, ибо грех и боль не становятся оправданными и не 

перестают быть проблемой только потому, что их описывают как лишение, а не как неотъемлемую 

природу.  

3. Зло как реальное, но оправданное. В случае с моральным злом доминирует объяснение 

свободы воли. Моральное зло объясняется как следствие Божьего дара человеку свободной воли. 

Там, где речь идет о физическом зле, существуют объяснения зла как реального, но оправданного. 

Зло как средство достижения добра. Зло как неизбежное или как незаслуженное и неизбежное, но 

компенсируемое в загробной жизни. Философ и социолог К. Кэмпбелл предполагает, что, хотя 

некоторые действительно незаслуженно страдают в этой жизни, Бог не мог избежать таких 

страданий. Но Бог заглаживает такие страдания, даруя взамен радость в следующей жизни [2, c. 71]. 

Указывается, что физическое зло не следует объяснять как заслуженное наказание, ни как 

неизбежное страдание, которое компенсируется или не компенсируется в загробной жизни, ни как 
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оправданное средство достижения больших благ.  

4. Моральное зло. Моральное зло обычно принимается как нечто реальное, а затем 

объясняется в терминах свободы воли. Теист утверждает, что Бог сотворил человека с даром 

свободы, но человек предпочел согрешить. Бог не мог предотвратить последнюю возможность, не 

отрицая свободной воли. Следовательно, Бог не является виновником греха. Ценность свободной 

воли (и/или благость моральных благ, которые она делает возможными) оправдывает зло, 

возникающее в результате неправильного использования человеком своей свободной воли.  

5. Вера и зло. Часто утверждается, что с нашей стороны самонадеянно пытаться судить о Боге 

на основе нашего ограниченного человеческого разума. Если вера понимается как нечто такое, что 

улучшает нашу нравственную жизнь, это просто обостряет проблему морального зла. Утверждается, 

что вера может быть использована для объяснения или оправдания морального зла не больше, чем в 

качестве основы для преодоления проблемы страдания. Вера не является подспорьем для теиста в его 

попытке решить проблему зла. Проблема зла на самом деле усугубляется утверждением, что вера 

улучшает моральные качества. 

Заключение. Зло, понимаемое как антитеза добру. Это становится моральным вопросом. И. 

Кант понимает зло в природе человека как волю, предрасположенность или склонность действовать 

в соответствии с максимами, противоречащими моральному закону. Если добро – это реализация 

ценностей, а зло – это разрушение ценностей. Зло – это серьезный неоправданный вред, 

причиняемый живым существам. Теологи путают факт с происхождением зла; теодицеи склонны 

путать факт с локусом зла. Единый низводит зло до статуса греха или производного от него; другой 

низводит зло до статуса несовершенства, согласно одному, не было бы зла, если бы не было 

порочности; согласно другому, не было бы зла, если бы не было ничего конечного. Первый прав, 

утверждая, что зло может быть результатом благой деятельности добрых существ, точно также, как 

второй прав, отмечая, что возникновение зла не зависит от духовных неудач. 

Многие теологи и философы на протяжении веков задавались этим вопросом и ищут 

некоторые ответы. Часто задают вопрос, как добрый Бог мог создать мир со злом в нем, почему 

такое божество ничего не делает, чтобы помочь бороться с таким злом. У нас есть различные 

объяснения от религиозных людей и философов. Сама проблема возникает из-за определенных 

качеств, которыми религиозные верующие наделяют Бога, и последствий этих определенных 

наблюдений за миром.  

Постижение зла имеет решающее значение для понимания морали. Философский подход к 

проблеме зла отличается от теологических подходов. У него есть потенциал для справедливого и 

объективного понимания проблемы, что расширит понимание данной проблемы.  
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Исторически религия в виде мифологии предшествовала философии, а когда философия 

начала узурпировать ту же область знаний, что и религия, отношения между ними приняли форму 

дебатов. Прежде всего, необходимо четко определить понятия «религия» и «философия». 

 Религия - это мировоззрение, мироощущение, мировосприятие и связанные с ними формы 

человеческого поведения и концептуализации, определяемые верой в существование Бога, 

сверхъестественного царства, выраженного как Бог в зрелой форме религии. Религия - это, по сути, 

разновидность идеалистического мировоззрения». 

 Философия - особая форма мировосприятия, вырабатывающая систему знаний о 

фундаментальных принципах и основах человеческого бытия во всех его основных проявлениях, а 

также о наиболее общих и фундаментальных чертах отношения человека к природе, обществу и 

духовной жизни». Философия стремится рациональными средствами создать предельно общую 

картину мира и места человека в нем. 

Именно XIX век интересен возникновением новых отношений между религией и философией, 

а именно философии религии. Давид Штраус выступал за создание религии, отвечающей критериям 

научности, основанной на философии. Такая философия должна была объединить разум и веру, 

писал Н.А. Бердяев «Философия должна быть свободной, должна искать истину, но именно 

свободная философия, философия свободы приходит к тому, что лишь религиозно, лишь жизни 

цельного духа дается истина и бытие».[5.37] В.С. Соловьев, считая, что вера важнее философского 

знания и науки, призывал к созданию новой «религиозной метафизики», которая бы 

гармонизировала религию, философию и науку. 

Однако не все ученые были сторонниками такого слияния: М.А. Бакунин считал, что религия 

никогда не сможет достичь уровня мышления, присущего науке. Макс Шелер, напротив, называл 

религиозное знание самым важным и противопоставлял его философскому и научному. [4,7] Э. Мах 

считал, что и религия, и философия должны быть исключены из науки. [4,7] 

Интересна точка зрения В. Виндельбанда. Она уравновешивает два взаимно несовместимых 

аспекта и признает существование множества философий, основанных на различных системах 

знаний. 

Именно это явление существует и по сей день и решает проблему границы между религией и 

философией. 

Многочисленные факты уникального распространения, взаимопроникновения и 
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взаимоусиления философских и религиозных идей свидетельствуют о сходстве и общности 

философии и религии. В таких концепциях и учениях очень сложно разграничить философское и 

религиозное содержание. Приведем несколько примеров, подтверждающих это. Логос Гераклита - 

"единая и единственная мудрость, управляющая всем сущим"[1,25] и просвещающая человеческую 

душу, - это религиозная интуиция или философская концепция? А само Благо, центр идеального 

мира Платона, стоящее перед идеальной сущностью (Формой), источник разума, бытия и мысли, 

невыразимая красота, заставляющая трепетать сердце философа, - это продукт религиозного чувства 

или философская концепция? Где находится экстатическое "видение"[1,45] Единого у Плотина или 

доктрина Августина о Боге как "живой истине"? Аналогичные вопросы можно задать и в отношении 

ключевых концепций основных философов Нового времени: материя как первопричина, мировой 

дух или мировой интеллект, универсальная воля, идея трансцендентального и трансцендентности и 

так далее. Философия и религия здесь повсеместно настолько переплетены, что невозможно 

провести четкую демаркационную линию между ними. 

Проанализировав взаимоотношения религии и философии в соответствии с критериями, 

характеризующими их природу, мы можем сегодня сказать, что обе эти категории являются 

составными частями духовной культуры человечества. Реальность сегодняшней жизни такова, что 

без понимания религиозного знания, без осознания детерминант добра и сострадания будущее 

человечества невозможно. И не случайно религия в России XXI века возрождает русскую 

философию религии, имевшую место в конце XIX - начале XX века. 

Философия особенно похожа на религию тем, что стремится создать доктрину бытия как 

универсального совершенства. Это учение органично включает в себя антропологическую 

составляющую, в том числе интеллектуальный плод понимания уникальности человеческой 

природы, места и роли человека в мироздании. [3,54] Рассматривать человека как одну из 

составляющих природного мира - значит заниматься малосодержательной непродуктивной 

деятельностью. 

Чтобы вывести универсальное единство бытия, философ должен учитывать, что помимо 

объектов и сил природы существуют также сущности и силы духовных идеалов, активно 

проявляющиеся в бытии. 

Философия - это не только систематизация и обобщение всех специальных научных знаний, 

основанных на самодостаточности познавательных ресурсов и строгой и последовательной 

рациональности. Религия также не означает слепого принятия набора непонятных, догматических и в 

принципе непроверяемых представлений о Боге. Поэтому неправомерны утверждения, основанные 

на ложном суждении о принципиальном качественном различии религиозных и философских 

верований. [6,78] 

Религия, философия и наука - это триединство, которое может создать новое мировоззрение 

для человечества. Ведь какими бы рациональными и разумными мы ни были, в глубине души мы 

верим в Бога или во что-то сверхъестественное. Это может быть "повествование" о духах наших 

предков или исследовательское любопытство. 

Несомненно, религия и философия - взаимосвязанные и неразделимые сферы духовной жизни 

человечества с его стремлением познать мир, Вселенную и самого себя. 

Восстановление духовной культуры человечества должно начинаться с высшего познания 

мира, бессмертия души и любви к мудрости. Это возможно только через гармонизацию таких 

ценностей, как религия и философия, которые формируют человеческий образ мира и являются 

неотъемлемыми формами общественного сознания. 
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Слово «цивилизация» происходит от латинского слова «государство». Впервые это понятие 

использовал французский экономист Виктор Риккетти в середине XVIII века. Мирабо же 

подразумевал под «цивилизацией» общий уровень культурного развития. [2,61] В эпоху 

Просвещения — это понятие ассоциировалось с понятием прогресса, которое постепенно стало 

расширяться. Однако постепенно это понятие стало расширяться. Цивилизация стала 

отождествляться не только с уровнем культуры, но и с уровнем материального благосостояния. 

Цивилизация стала отождествляться не только с уровнем культуры, но и с уровнем материального 

благосостояния, а также с уровнем интеллектуального и социального развития. В начале XIX века о 

цивилизации заговорили еще больше. Это привело к возникновению следующей идеи; признается 

многообразие цивилизаций народов мира. [2,68] 

Таким образом, термин «цивилизация» имеет три значения. 

1. Он является синонимом слова «культура». 

2. Уровни, ступени общественного развития, материальная и духовная культура. 

3. античная цивилизация (древнеегипетская цивилизация). 

Понятие "техногенный" появилось в отечественной научной литературе сравнительно 

недавно, около 15 лет назад. В настоящее время оно широко используется. При анализе литературы 

видно, что каждый исследователь вкладывает в термин "техногенный" свой смысл. Трактовки 

понятия различаются, особенно в работах ученых в области философии, экологии и социальных 

наук. В большинстве работ термин "техногенный" приравнивается к терминам "технический", 

"технологический" и "техногенный"[3,89], но эти термины имеют разную смысловую нагрузку. 

Например, "технический" означает состоящий из средств труда (орудий, машин и механизмов) и 

технологий, используемых для производства материальных и психических благ, а "технологический" 

- основанный на серии операций, выполняемых в определенном порядке с помощью технологий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Таким образом, "техно-технология" - это 

результат сложного взаимодействия техники и технологии. Таким образом, мы исходим из того, что 

понятие "техногенный" - это описательная характеристика, применяемая к понятию, которое 

описывает технико-технологическую природу объекта, процесса или явления и указывает на 

взаимозависимость результатов сложного взаимодействия техники и технологии. [3,84] 

Культура и общество всегда находятся в устойчивой взаимной связи и в постоянном 

взаимодействии. Чтобы изучить влияние технологических факторов на развитие культуры, 

необходимо проанализировать, как трансформируется общество под их воздействием. Концепция 

техногенного общества выдвинута во многих работах в области социальной философии и 

социологии (Д. Белл, В.С. Степин, Е.С. Демиденко, О. Тоффлер). [4,12] При трактовке понятия 

"техногенное общество" подразумеваются общество, природная среда и техносфера, объединенные 
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социально-технологическими, природно-технологическими, технико-технологическими, 

экономическими, научными и культурными связями на индустриальном и постиндустриальном 

революционных этапах исторического развития. Объединение техногенных обществ образует 

техногенное глобальное сообщество. 

Каждый тип цивилизационного развития характеризуется особенностями соответствующего 

типа культуры. Эти особенности выражаются в системе руководящих принципов базовых ценностей 

и мировоззрения. В разных типах общества и разных национальных культурах эти принципы могут 

видоизменяться или меняться, но, тем не менее, они сохраняют некоторые общие черты как 

глубинные константы. 

Возникновение техногенной цивилизаций было подготовлено различными мутациями 

традиционных культур. Первая из них произошла в античности и связана с культурой античного 

полиса, который принадлежал к традиционным обществам, но был их своеобразным типом. В полисе 

было создано множество цивилизационных изобретений, но важнейшими предпосылками для 

дальнейшего прогресса стали появление теоретических наук и опыт демократического 

регулирования общественных отношений. [5,274] 

Вторая важная мутация в истории традиционной культуры, повлиявшая впоследствии на 

формирование технологической культуры, характеризовалась пониманием того, что человек создан 

по образу и подобию Божьему, любовью к Христу и трактовкой человеческого разума как малой 

копии божественного разума, способного понять замысел Бога о творении. [5,274] 

Интеграция достижений античной культуры и христианских культурных традиций в эпоху 

Возрождения и развитие этих идей в эпоху Реформации и Просвещения сформировали систему 

ценностей технологической цивилизации. 

 

В целом они выступали в качестве смысловых и жизненных ориентиров, определявших 

воспроизводство и динамизм этой цивилизации. Среди наиболее значимых ценностей и смыслов 

этой цивилизации можно выделить следующие: 

1. Понимание человека как активного существа, противостоящего миру в преобразующей 

деятельности; 

2. Понимание самой деятельности как творческого и инновационного процесса, 

направленного на преобразование внешних объектов и обеспечение власти человека над ними; и 

3. Признание природы как упорядоченного поля объектов, которые выступают в качестве 

материалов и ресурсов для преобразовательной деятельности; 

4. Ценность активной самодеятельности 

5. Ценность инноваций и прогресса 

6. Ценность научной рациональности 

Особое положение научной рациональности в системе ценностей технологической 

цивилизации и особое значение научно-технического мировоззрения объясняется тем, что научное 

познание мира является условием его преобразования. Научное знание порождает веру в то, что 

человек, открыв законы природы и социальной жизни, может организовать природные и социальные 

процессы в соответствии со своими целями. В процессе развития современной культуры и 

последующих технологических обществ категория научности приобретает особый символический 

смысл. Она признается необходимым условием процветания и прогресса. Ценность научной 

рациональности и ее позитивное влияние на другие сферы культуры становится характерной чертой 

жизни технологизированных обществ. 

Таким образом, технологическую цивилизацию можно назвать цивилизацией, в которой 

человек является реформатором всего окружающего мира, а масштаб его преобразующей 

деятельности напрямую зависит от развития науки и техники. Наука и техника все больше влияют на 

жизнь самого человека и общества. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу влияния философских взглядов Макса Шелера 

на аксиологическую картину мира, где особое внимание уделено месту и роли человека. Целью 

данной работы является изучение ключевых аспектов аксиологии Шелера и их влияния на 

современное понимание моральных и этических норм в контексте человеческой деятельности. 

Abstract. The study is devoted to the analysis of the influence of Max Scheler's philosophical views 

on the axiological picture of the world, where special attention is paid to the place and role of man. The 

purpose of this work is to study the key aspects of Scheler's axiology and their impact on the modern 

understanding of moral and ethical norms in the context of human activity. 

Ключевые слова: феноменологический подход, аксиология, концепция ценностей, этика, 

мораль, человек как существо любящее. 

Keywords: phenomenological approach, axiology, concept of values, ethics, morality, man as a 

loving being. 

 

Макс Шелер, выдающийся представитель феноменологии и один из основателей аксиологии, 

разработал уникальную систему ценностей, которая существенно повлияла на развитие философской 

мысли XX века. Основной вклад Шелера в философию заключается в исследовании природы 

ценностей и их иерархии, а также в анализе способов, через которые эти ценности воспринимаются 

человеком. Приведем следующие ключевые моменты шелеровской антропологии: 

1. Шелер предложил концепцию, согласно которой ценности существуют объективно и 

независимо от человеческого сознания. Он классифицировал ценности на духовные и материальные, 

при этом духовные ценности занимают верхнюю ступень его иерархии. “Ценности – это те 

предметы, которые человек непосредственно “видит своим чувственным взором” [2]. Это подход 

можно рассмотреть через несколько ключевых аспектов: 

Объективность ценностей: Шелер утверждал, что ценности существуют объективно и не 

зависят от субъективных ощущений или перцепций индивида. Они не создаются человеческим 

сознанием, а “обнаруживаются” через процесс интуитивного восприятия. Эта идея отличает его от 

релятивистских и субъективистских теорий, предлагая универсальную основу для морального 

суждения и этической оценки. 

Иерархия ценностей: Шелер разделял ценности по уровням строгой иерархии. В верхней 

части этой иерархии находятся духовные ценности, такие как святость, правда и красота, которые 

Шелер считал наиболее универсальными и независимыми от чувственного опыта. На 

промежуточном уровне размещаются жизненные ценности, связанные с жизненным успехом и 

благополучием, например здоровье и благосостояние. На нижнем уровне находятся чувственные 

удовольствия, которые являются наиболее эфемерными и субъективными. 

Восприятие ценностей: Шелер подчеркивал, что восприятие ценностей происходит через 

эмоциональный опыт, который он называл “чувственным взором”. Это означает, что ценности не 

просто познаются умом, но и ощущаются сердцем. Эмоции, такие как любовь, страх, гордость и 

уважение, играют ключевую роль в раскрытии ценностных качеств объектов или действий [1; 9]. 

Этот процесс, который он называл "феноменологической интуицией", позволяет человеку 

непосредственно "ощущать" и "переживать" ценности через эмоциональные реакции. Человек не 

просто реагирует на стимулы, но активно и осмысленно взаимодействует с ценностями, делая 

моральный выбор возможным и значимым. 
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Применение в этике: Шелеровская идея объективной иерархии ценностей предоставляет 

фундамент для объективной моральной оценки действий и мотиваций. В этом смысле она предлагает 

возможность для разработки универсальной этической теории, которая опирается на 

фундаментальное понимание человеческой природы и её стремления к высшим ценностям. 

Таким образом, теория ценностей Шелера предлагает мощный инструмент для понимания 

моральных аспектов человеческой деятельности, подчеркивая важность духовных аспектов в жизни 

человека и предоставляя философский аппарат для анализа этических дилемм. 

2. В работах Шелера человек предстает не только как субъект, воспринимающий и 

оценивающий ценности, но и как существо, способное осуществлять выбор на основе этих 

ценностей - человек как аксиологический центр. “Человек отличается от других существ своей 

способностью к аксиологической интуиции, через которую он приобщается к миру ценностей” [3]. 

Этот подход подчеркивает аксиологическую роль человека в мире, основываясь на способности к 

глубокому эмоциональному и интуитивному взаимодействию с ценностями.  

Шелер видел человека как морально автономное существо, способное самостоятельно 

определять свои действия на основе воспринятых ценностей. Эта автономия не абсолютна, она 

ограничена иерархией ценностей, которую человек воспринимает. Таким образом, выбор, который 

делает человек, не является случайным или полностью субъективным; он укоренен в объективной 

структуре ценностей [6]. 

Способность человека к интуитивному восприятию и выбору ценностей накладывает на него 

ответственность за свои действия. Шелер подчеркивал, что моральная ответственность возникает из 

осознания человеком своего уникального места в аксиологической структуре мира. Человек 

ответственен не только за соблюдение или отклонение от общепринятых норм, но и за постоянное 

стремление к духовному росту и развитию. 

В контексте аксиологии Шелера, личностное развитие человека тесно связано с его 

способностью осознавать и стремиться к высшим ценностям. Человек развивается, углубляя своё 

понимание и взаимодействие с ценностями, что приводит к более зрелой и осмысленной жизни. 

Шелер также размышлял о том, как индивидуальное восприятие ценностей влияет на 

социальные структуры. Через свои выборы и действия, основанные на личном восприятии 

ценностей, человек способен влиять на общественные нормы и ценности, постепенно трансформируя 

их. 

Таким образом, в философии Шелера, человек представляется не только как пассивный 

наблюдатель или исполнитель социальных норм, но как активный участник в формировании 

аксиологической реальности, в которой моральные и духовные ценности играют определяющую 

роль. 

3. Шелер использовал метод феноменологии для анализа способов, которыми ценности 

становятся явными для человека. Это включает в себя эмоциональное переживание, которое Шелер 

считал основным механизмом осознания ценностей. “Эмоциональное восприятие ценностей является 

основой для морального действия” [3]. Этот подход позволяет глубоко понять, как человек 

взаимодействует с ценностями, опираясь на непосредственное, интуитивное, и часто эмоциональное 

осознание этих ценностей. Рассмотрим более подробно ключевые элементы его подхода. 

Понимание того, как люди воспринимают и оценивают ценности, может быть крайне важным 

в областях, где требуется глубокое понимание человеческих мотиваций и поведения, например, в 

психологии, образовании, искусстве, и этике [1]. 

Таким образом, феноменологический подход Шелера к восприятию ценностей подчеркивает 

не только роль интуиции и эмоций в моральном сознании, но и предлагает более глубокое 

понимание того, как человек взаимодействует с моральными ценностями в своей жизни. Это 

взаимодействие становится основой для разработки моральной философии, которая стремится быть 

более чувствительной к личному опыту и эмоциональной жизни человека. 

4. Идеи Шелера о месте человека в аксиологической картине мира продолжают влиять на 

современные дискуссии о природе этики и морали, особенно в контексте межкультурного диалога и 

глобальных этических вызовов [4; 7]. 

Хотя Шелер говорил о объективности ценностей, он также подчеркивал уникальность их 

восприятия каждым человеком через личные эмоциональные опыты. Это подчеркивает важность 

понимания культурных различий в этическом контексте и может помочь в построении мостов между 

разными культурными и моральными системами. Различное восприятие ценностей в разных 
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культурах требует чуткого и уважительного подхода в международных и межкультурных 

взаимодействиях [1; 3; 6; 9]. 

Идеи Шелера о центральной роли эмоций в осознании ценностей обновляют взгляд на 

моральные чувства и их роль в этическом поведении. В современной этической науке и психологии 

это подтверждается исследованиями о том, как эмоции влияют на моральные решения. Понимание 

того, что эмоции могут быть источником моральной интуиции, помогает в разработке более 

эффективных методов этического образования и тренингов, особенно в сферах, где требуется 

высокая степень эмпатии и моральной отзывчивости, например в медицине и социальной работе. 

Макс Шелер предложил глубокий и многослойный подход к пониманию места человека в 

аксиологической картине мира. Его философия подчеркивает важность духовных ценностей и 

предоставляет фундамент для более осознанного и ответственного отношения к этическим решениям 

в современном мире. Исследование его трудов остается актуальным для развития философской 

мысли и практической этики. 
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