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VOLKOVA N. 

 
FROM THE IDEA OF MAN AS A SPECIES  

TO THE IDEAS OF INDIVIDUALS  
 

How are we present at the Intelligence? Where is the root of per-
sonal Identity? How far can we find ourselves in the intelligible 
universe? These are the questions, which worried Plotinus about. In 
the one of early treatises, namely in V 7 (18 in chronological order) 
Plotinus asserts that the Ideas of Individuals is the condition of pos-
sibility to return into the Intelligible world. It means that individual 
Idea corresponds to each Person. This assertion has revealed several 
obstacles. First of all, if the Ideas of Individuals exist, the number of 
Ideas would be infinite, because the number of particulars indefi-
nitely increases in time. This makes the Intelligible world infinite 
and indefinite. Second, Plato’s logic in his Theory of Ideas doesn’t 
presuppose such Ideas, because Idea is always “one over many”. 
But it is hard to imagine, that Plotinus rejected the basis of Platon-
ism. In this paper author wants to reconsider the problem of Ideas 
of Individuals in the light of platonic Theory of Ideas.  
Key words: Ideas of Individuals, Identity, self, Plato, Plotinus. 
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 » (XV, 2, 3)  .  ,  « » -

,  ,   «  »  ( . 
Macr., Saturn. VII, 1, 13 — Plut., Quaest. conv. 613d),   « » . 

,            -
     ,      

.  .:  (2015),  . 
11  ,       -

      ,    
   ,  ,   . -
,     « »   -
   ( . 5-19),   ( -

       ) 
    ( . 6-12),   -

  . .  (2004), . 13-15. 
12  ,     -

,       
«  » (I, 3, 406ab).     ,  -

       (Arist., De an. 406a 5-10 — 
Macr., Comm. II, 14, 8),    (Arist., De an. 406b 5 — Macr., 
Comm. II, 14, 30-35).        

  ( . Comm. II, 4, 3),   , «...  -
      ,   -
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16),        , 
    - 14,  .  

   ,      (De 
an. II, 1, 412a, 5-20),      .  

        
(Comm. I, 14, 19)15.    . ,  
                                                                                                         

 — .          :  
    ,    ,  -

  ». . Arist., De an. II, 8, 419b 20: «...  … -
…          .   -

  ,  ,  ,      
. ,       

,   » ( . . . ).  
13 . 

Macr., Comm. Arist., Phys. 
II, 14, 4-5 VIII, 3, 253a – 254b 
II, 14, 8-13 VIII, 4, 254b – 256a 

VIII, 10, 266b 
VIII, 4, 254b ( . De an. I, 3, 406 a 5-10) 

II, 14, 16-21 VIII, 5, 256a – 258b 
II, 14, 22-23 VIII, 6, 258b – 260a 
II, 14, 24 VIII, 7, 261b 
II, 14, 25 VIII, 7, 261b  5, 257b 
II, 14, 26 VIII, 6, 259b  
II, 14, 27 VIII, 5, 256b – 257b 
II, 14, 28 VIII, 5, 256ab 
II, 14, 30-35 VIII, 8, 261b – 9, 266a ( . De an. I, 3, 406a) 

 

14       .   
    ,     , 

,   ,    .    
       ,   -

    (  ,   
   « »,    -

   (Comm. II, 13).  
15 . Aetius, De plac., p. 386 (1) – 389 (8) [ap. Stob., Ant. I, 49, 1a (1) – 1b 

(12)]; Nemes., De nat. hom. II, 2-31.     . Courcelle 
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»,    16,   (   -
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 ,   , — .  

    « » (II, 12, 7-10)  
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 .     (I, 1, 1; 4-5 
 7) «        »17.  
      — «Quid animal, quid homo»18.  

                                                                                                         
(1943), p. 31; Armisen-Marchetti (2001), p. 173; Regali (1983), p. 347-350. 

    .:  (2015), . 235;  -
       .:  (2015), 

. 394-403. 
16          

«   ».  « » , 
,        -

:       -
 ,       ( . 

 [1995], . 3-6). ,    
   ,   . 

17 ,     , 
     — « ».  -

 —     (I, 1, 1).  
18  ,        

  ,      -
    . 
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( . I, 8, 3-11)     «  » 
(I, 2, 1; 3  6-7),        -

  — «De virtutibus».   «  -
» (I, 9)        -

  ( . I, 13, 9-20),     
   — «De voluntaria morte».    

«  » (II, 1, 1  3)   ( . II, 12, 14-15)  
 .  «  » (II, 2, 1)  

  « » (I, 17, 8-11)   -
      .   

.  «  ,   » (II, 3, 3  10)  
  («Si faciunt astra»19)    

  ,       -
    (Comm. I, 19, 27). 

,      20.  
        

  ,  ,   -
 ,       ( . Enn. I, 

1, 1; 4-5  7; Enn. I, 2, 1; 3  6-7; Enn I, 9; Enn. II, 1, 1  3; Enn. II, 2, 1; 
Enn. II, 3, 3  10).     « -

» (I, 8, 3)     (I, 2, 1)21,    
 (I, 13, 9)    «  » (I, 9)22. 

                                                 
19 . Macr., Saturn. I, 17, 3. 
20 . Flamant (1977), p. 500-502, 504-505; Gersh (1986), p. 543-545.  
21 . Plot., Enn. I, 2, 1: «...   ,   

        
    .      

 [ ],      », . 
. . , . .  — , . I, 8, 3: «...solae faciunt 

virtutes beatum, nullaque alia quisquam via hoc nomen adipiscitur...» 
(«...    [ ] ,    

     ...»). 
22 P. Henry ( . Henry [1934], p. 173)    -

     (I, 9)   (I, 
13, 9),      . 

 ,   ,     ( .,  
),  ,  , ,  
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   —   .   

      
   V, 2, 1, 1-22 ,  -

 «     ,   », 
      :  –  – 

 (Comm. I, 14, 6-7).  
« » I, 14, 6-7  « » V, 2, 1, 1-22 

  ,     -
       -

    V, 2, 1-2123: 

Macr., omm. I, 14, Plot., Enn. V, 2, 
6: unus omnium... princeps et origo 1, 1  
6: superabundanti maiestatis fecunditate... creavit 1, 8-9   
6: qua patrem inspicit 1, 10  
7: patrem qua intuetur induitur 1, 19-20  
7: regrediente respectu 1, 20  

  ,     
 « » (I, 14, 7)    

     , 
 , ,        

 24. ,   ,  
,     ,   

       (V, 2, 1, 1-
22),      25.  ,    « -
                                                                                                         

 .  ,  ,   , 
   ,    , -

,   ( . Porph., De abstin. I, 38, 2; II, 47, 1).   
  ,       « »  

,   :   ,    -
 .    ,     

      .  
23 . Henry (1934), p. 187-190; Gersh (1986), p. 518-519 (n. 135).  
24 . Henry (1934), p. 187-190; Gersh (1986), p. 543-544. 
25        
 S. Gersh — c . Gersh (1986), p. 539 (n. 208); 540-541 (n. 218). 
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    27.  ,  -
     , -

     ,  28.   -

                                                 
26 . Gersh (1986), p. 538, 542-545; Bidez (1913), p. 132-133; Hadot 

(1968), p. 87-88.      . , . 73-74. 
27 . Gersh (1986), p. 520 (n. 140); Beutler (1940), 303; Theiler (1942), 

p. 97-100.  
28    ,    . Mras, 

p. 251-253; 257-258; 260, 262, 273-274; 281-283; Henry (1934), p. 146-192; 
Courcelle (1943), p. 26-28; Courcelle (1969), p. 32-47; Flamant, p. 399-400; 
455-457; 568-573; 590-592; 607-608; 634-635; Stahl (1990), p. 28-29, 36-38; 
Gersh (1986), p. 508-509 (n. 90-92).     

: 1) K. Mras ,      
   .   : )  

(Comm. I, 8, 5; I, 19, 27  II, 12, 7)    , -
   ; b)    -

   « » (parcus verborum — . II, 12, 7); ) 
          -

      ( . I, 9, 5). 2) P. Henry -
       

(Comm. II, 12  Enn. I, 1  I, 2),     
   .    (   K. Mras) ,  

         -
      . ,  

. 8   ,    ,    
  ,    . 3) P. Courcelle   K. Mras  P. 

Henry  ,     .   -
 Comm. I, 13,  ,     

 .         
«   » ( . Aug., De civ dei X, 29, 1  X, 30),    -

   «De regressu animae»). P. Courcelle , 
     ,        -

  .     :   — «De 
animae reditu»,   — «De regressu animae».    
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 ( . I, 8),       (I, 2). 
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 «    » 
(Sent. XXXII [34])29. ,     

     (I, 2, 1-2),  
« »  , « » (I, 2, 3).  , 

      ,   , 
       -

 (I, 2, 4-5),   ,     -
,    —   ,    (I, 2, 6-

7) (      ,   -
  « »   « -
»).  (Sent. XXXII [34])   -

 ,    30.   
 ,      

  ,      .  
,       -

  « »,     
        

   .    ,   
       
 , ,  ,     

    ,  ,  
       . 

                                                                                                         
 « », P. Courcelle ,     

«   ‘ ’» (  «De regressu animae»),   -
     . ,   -

        
     . 
29 . . . .  —  (1996), c. 233-247.  
30 .  . . (1996), c. 231-233; 240-241. 
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    « » I, 14, 6-7  -
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 —  31,      «  

»    (    -
  ).       
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       « », 
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  ,   «  »,   

,       33.  
       . , 

         
   (I, 3, 17), ,   ,   

      « ». -
,     (   )  

  ,  «  -
»34.  35    ,   -

     (I, 3, 18-2036).  
       

 «   ‘ ’»37.     ,   
                                                 

31 . Gersh (1986), p. 545-546.  
32 . , . 8  . 28. 
33 . Gersh (1986), p. 545-546; Theiler (1966), p. 7-9. 
34 . Mras (1933), p. 238; Beutler (1953), 299. 
35 . Porph., Quaest. ad Od., p. 1-134.  
36       ( . ed. Willis [1963], 

p. 12),  ,   ,   20, ,    
   ( . Verg., Aen. II, 604-606),   

    « ».     
    (20)  ,   -

        -
   .  

37      ( ) . 
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 ( omm. II, 3, 15 — In Tim. fr. 72)38.    «  

» (14)     -
   — paucus verborum ( . II, 12, 7-8)39.  

,        
       (Comm. 

I, 6, 41 — Vita Pythag. 20, 27, 14-21)40    -
   ,      

 ( . I, 12, 7-12 — In Phaed. 84, 21 – 85, 2541).  -
       -

    42.  

                                                 
38       ( . Procl., In Tim. 205E). 
39 C . Flamant (1977), p. 571-573; Lloyd (1967), p. 287-293; Smith 

(1974), p. 5-6; 47 (n. 10).  ,     
(   )     (    

   ). . Porph., Vita Plot. 14: «  
[ ]    ,   ,  -

  ,  ,       -
  ,   ,   . 

       ,  -
,    ,   -

;         ,   -
,   ,   ,   ,     

   .      
  ,  ,  ,  ,  ,   -

 — , ,   ,  .   
      ,   - ,  -

       ;  ,  
         

,    .      -   -
 «  »  ,  : “   , 

  !”»... ( . . . ).  
40 . Courcelle (1969), p. 36-37.  
41     .  . Beutler 

(1953), 280; Courcelle (1969), p. 42. 
42       

 « ». ,  (Saturn. I, 17, 70),   , 
  ,     ,   

  .      -
,     « »     
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In Platonis Politeia commentaria  I, 1, 6-7; I, 2; I, 3; I, 12, 3 
Sententiae ad intelligibilia ducentes I, 8, 3-12 
Peri Stygos I, 9, 5; I, 10 – I, 12 (  ) 
De antro nympharum I, 12, 1-2 
In Platonis Phaedonem commentaria  I, 12, 7 
De regressu animae I, 13; I, 14, 19-20 
In Platonis Timaeum commentaria I, 11, 3-11; I, 12, 12; I, 12, 14; I, 

17, 14 
Peri agalmaton I, 17, 15 
Peri psyches II, 13, 9-16; II, 13, 26; II, 15, 6-10 

    
  . - ,  «   ‘  

’» (I, 2, 4-18)    -
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    (  ) 
  «   ‘ ’ » (II. 105, 24 – 

109, 3)44. - ,   (Comm. II, 10, 5-16) -
    ,    -
,      «   ‘ ’» 

(I. 382, 12 – 383, 1)    ,    , 
 —   (fl. 540–560 .),   «  -

                                                                                                         
,  « ».     

  ,     «   ‘ -
’».   ,       

 « » (I, 17, 70),      
,       — «Sol». . , In 

Bucol. 5, 66: Sed constat secundum Porphyrii librum, quem Solem appellavit… 
. Courcelle (1969), p. 30-31; Flamant (1977), p. 655-668.  

43 . Stahl (1990), p. 34-35 (    ,  
K. Mras, P. Henry, P. Courcelle). .  Beutler (1953), 279-313. 

44 . Mras (1933), p. 236-237; Courcelle (1969), p. 34; Flamant (1977), 
p. 159-162. 
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 ,   ,     -
   (e. g. Comm. I, 8, 5  I, 19, 27),  -

     46.    
 (      )   -

     ,    
,  ó     47.  

      
         

  « » (I, 6, 8),     
  ,   ,  -

  .  
,  :  

...ad summum refertur deum eiusque intellectum a sequentium 
numero rerum et potestatum sequestrat, — 

  ,   :  
...  [ ]          

   ,   48.  

       
  ;        

49.  

                                                 
45 . Philop., De aetern. mundi VI, 14, 164, 18 – 168, 6. . Mras 

(1933), p. 269-273; Sodano (1963), p. 54-55; Pépin (1958), p. 86-89; Flamant 
(1977), p. 629-633. 

46        , 
,  . . ,  «   », 

. 78-96. 
47 . Courcelle (1969), p. 32-44.   -

     .  -
     ,      

(    305 / 6 .)         
    .  

48 . Theiler (1942), p. 6-7; Flamant (1977), p. 330-331. 
49   ,      -
  ( ). 
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     -   50, 

       51 
      (365 / 70 – 413 / 4), -

   . ,   
     -
   «  »  

  .        
 52.   ,     

,  :  
…  [ ]       [ ] 

  [ ]  [ ]    , 
  , — 

  “eiusque intellectum”53    
«  », . . «  »   «  », . . 

  .  ,     « -
» (I, 6, 8-9)54  : 

 ,      [ ],   
  ,  ;       -

 [ ]   [ ]  [ ]  
  ,   ;      -

                                                 
50        : «De 

regressu animae»  «Commentarius in Parmenidem». . Hadot (1968), 
p. 461-478; Gersh (1986), p. 547 (n. 239). 

51 . , . 14. 
52  «  »        

  . . Hadot (1968), p. 98, 122-140, 255-272, 482-485; 
Gersh (1986), p. 547 (n. 240). 

53 . Gersh (1986), p. 525, 547. 
54 . Macr., Comm. I, 6, 8-9: «...haec monas initium finisque omnium, 

neque ipsa principii aut finis sciens, ad summum refertur deum eiusque 
intellectum a sequentium numero rerum et potestatum sequestrat, nec in 
inferiore post deum gradu frustra eam desideraveris. haec illa est mens ex 
summo enata deo, quae vices temporum nesciens in uno semper quod adest 
consistit aevo, cumque utpote una non sit ipsa numerabilis, innumeras tamen 
generum species et de se creat et intra se continet. inde quoque aciem paululum 
cogitationis inclinans hanc monada reperies ad animam referri. anima enim 
aliena a silvestris contagione materiae...». 
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 »57.    -

      « ». 
 ,      ,    .-
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Ps.-Iamblichus, 
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•  ,   
   

[ ]; 

7: ...mas idem et 
femina... 

(p. 4, 1): 
...  

                                                 
55 . Gersh (1986), p. 547. 
56 . Robbins (1921), p. 97-123; Mras (1933), p. 238-251; Flamant 

(1977), 307-308; 348-349.  
57 . Ps.-Iambl., Theolog arithm (de Falco). .  . . . -

 //  (1980), . 480-508. 
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,      (   ), 
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 ,   ,    -
 ( . 100 . .),         

  60. 
  ,   ,  , 
 ,     

 .       
     ( . I, 11, 10 – I, 12, 18). -

      ,    .  
                                                 

58 . Flamant (1977), p. 308-309; Gersh (1986), p. 514 (n. 114). -
,        .-  ( . 

Macr., Comm. I, 6, 65-76 — Ps.-Iambl., Theolog. arithm., p. 62, 8-21; 68, 7) — 
,       7 c   . 

59      .  ,  
   H. Linke ( . Linke [1880], p. 46-51)  

S. Gersh ( . Gersh [1986], p. 513-514). 
60 . D’Ooge, Robbins, Karpinsky (1926), p. 83 sqq. 



     74 

     ,  -
   (Od. XIII, 102-112; XXIV, 12-13), -

  (Resp. X, 614b – 621d)  ,   
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 ( . I, 11, 10 – I, 12, 18),    (   
 21 – 2461  2862)   (   ‘ ’ 

II. 128, 26 – 130, 14; II. 131, 8-1463),    -
 ,     .  ( -

)    (fr. 31-32  fr. 35), -
   ( . I, 12, 1-4), 64:  

•      :     -
      ( . . I, 12, 1-4);  

 , ,  [  ]   
[   ]65. 

•  ,        . 
•  ,      ;  

     «  
 (  )»66. 

                                                 
61 . Num., Fr. 31 (p. 81-83).  
62 Ibid., Fr. 32 (p. 83). 
63 Ibid., Fr. 35 (p. 85-87). 
64     ,    

       .   
      . . De Ley 

(1972), p. 15-61. 
65         (Fr. 31, 32, 

35).      (Od. XIII, 102-112; XXIV, 12-13 — . 
 , . 66).       -

 ,      ( . Plat., Resp. X, 
614b – 621d),    ,  : 1)    -

        ( . .  
 )    (   -

). 2)     12     
( . .   , ,     )   -

 .      .  (2003), . 110-113. 
66  ,      « »  ( . 

XIII, 109-112; XXIV, 12-13),      -
  ( . Fr. 31, 32, 35),     

 . . Gersh (1986), p. 590-592; Leemans (1937), p. 147-152.  
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67       ( . Num., Fr. 32). 
68 . Gersh (1986), p. 592; p. 516-517 (n. 129), 518 (n. 130-131). 
69      .  -

,  ,     , -
    ,       .  

   ,   :   
«   » ( . Mras [1933], p. 255; Pépin [1974], p. 527-530)   

 «   ‘ ’» ( . De Ley [1972], p. 15-25; Flamant 
[1977], p. 552)  «   ‘ ’» (Leemans [1937], p. 47-48; 
Elferink [1968], p. 4-5; 40),      (  -

     . Courcelle [1969], p. 41-
42). ,         -  -

   ,    
   ,      . 

70  ,       
 ,    ,  VII  « » 

    «  » (   
,           — . 

Macr., Saturn. VII, 3, 24).  
71 . . . .  —  (2000), c. 103-121;  

.  , . 91-102.  
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72 .  (2000 ), . 122-131; . 169-183 ( .   
. . ).  . .  —  , . 132-183.  

73 . Macr., Comm. I, 22, 6: «...iam vero quod de omni silvestri tumultu 
vastum, impenetrabile, densetum, ex defaecatis abrasum resedit elementis, 
haesit in imo, quod demersum est stringente perpetuo gelu, quod eliminatum in 
ultimam mundi partem longinquitas solis coacervavit…» («...   -

   ,  ,  
    ,    -

 .     ,     
  . ,    ,  

 ...»). 
74 . Plut., De primo frig. 953e: «     -

  …    , ,   
   ,     [ -

] », . . . .  
75 . Helmbold (1984), p. 227.  
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• . I, 10, 16 (      -
  ) —   V, 21 (61-62); 

• . I, 11, 7 (      , -
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 :       80», —  -
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• . II, 12, 5 (  ,     ,  -

 ) —   I, 26 (65)82. 
                                                 

79        . . 
 («  »), . .  («  », 

«   »), . .  («     »).  
80 . Cat., De agric. XXI, 2; XXXVII, 4. 
81        

  ( . Arist., De part. animal. IV, 5; Plut., De facie  .).  
82     ,   ,    

 , ,   — . 
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PETROVA M. 

MACROBIUS’ BOOKSHELF  
 

The study attempts to identify the set of sources Macrobius   
(V-th c.) used when discussing in exposing in the «Commentary 
on the ‘Dream of Scipio’» the theories concerning the constituion 
of the world and the doctrine of the descent of the individual soul. 
The fragments that could be used directly or indirectly by Mac-
robius are identified in the writings of Plato, Aristotle, Plotinus, 
Porphyry and others. What exactly and how Macrobius used is 
under discussion, as also the extent of transformation of the teach-
ings borrowed by him. 
Key words: text, source, borrowing. 



 . . 
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   (BTL, PL);   -
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3       -
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   , : «Ex libris Macrobii de differentia stellarum 
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14, 21; «De circis et spera» («    ») — Ibid. I, 14, 24; «De 
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decem circulis» («   ») — Ibid. I, 15 8; «De solis magnitudine» 
(«   ») — Ibid. I, 20, 9.     

, .: «Ambrosii Macrobii Theodosii de mensura et magnitudine 
terrae et circuli per quem solis iter est» («     

      ») — Ibid. I, 20, 14 — c .: 
Stahl (1990), p. 41-42.  ,   , -

,      ( .: Stahl [1990], p. 39-42, 
et al.)  ,  ,     ,  

    . 
4         

 (X–XII), .:  (1999), . 87-107;  ,   -
  .:  (1998), . 20-23; 50-51; 58-

61; 68-69; 88-91; 96-97; 116-117. 
5 .,     « » (I, 13, 

9)  .    (   ),  -
     ,   . .: 

Joan. Saresb., Polycr. II, 27 // PL 199, 471C: «Veteris quidem philosophiae 
principes Pythagoras et Plotinus prohibitionis hujus non tam auctores sunt quam 
praecones, omnino illicitum esse dicentes, quempiam militiae servientem a 
praesidio et commissa sibi statione discedere, citra ducis vel principis 
jussionem...». .   ,    

   — Abael., Dial. // PL 178, 1649 . . . .: 
 (1995), . 366-367.  .  , . 249-250.  

6       (  
 )  .    (   -

)    : Manitius (1931); Duhem (1915), 
p. 62-71; Schedler (1916); Stahl (1990), p. 39-55; Courcelle (1958), p. 205-
234; Jeauneau (1960), p. 3-24; Silvestre (1963), p. 170-180; Flamant (1977), 
p. 688-693; Gersh (1986), p. 493-495 (n. 1). ,    
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   ( . 570–636)    -
   .   , , 
    « »9,      

  « »    , 10, 

                                                 
7        ,   

    ,  , 
 .  

8 .: Boet., In Isagog. I, 5 // CSEL 48, p. 31-32: «Dicam breviter 
terminus me dixisse extremitates earum quae in geometria sunt figurarum, de 
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minibus sumpseris, plenius uberiusque cognosces». 
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, 

Comm. II, 11, 6: 
Mensis nomen est Graecum de lunae nomine 
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   [ ]  [ ]. 
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  ). 
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quem caeli ambitum lustrat. nam et 
luna mensis dicitur, quia Graeco 
nomine Luna vocatur. 
 
(...      -

 [ ],   -
    . 
   « »   

,    -
   ). 

 

11     ( . , . 10)  
    .  

12 .: Isid. Hisp., Etym. V, 30 (De diebus), 8 // PL 82, 216A: «Proinde 
autem ex his septem stellis nomina diebus gentiles dederunt, eo quod per 
easdem aliquid sibi effici existimarent, dicentes habere a Sole spiritum, a Luna 
corpus, a Mercurio ingenium et linguam, a Venere voluptatem, a Marte 
sanguinem, a Jove temperantiam, a Saturno humorem: talis quippe exstitit 
gentilium stultitia, qui sibi finxerunt tam ridiculosa figmenta».  

13    : , , ,   . 
14 .: Macr., Comm. I, 12, 4. 
15   , ,    . 
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,   19.  ,    
,       
,      ,  
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16 .: Isid. Hisp., Etym. III, 44 (De quinque circulis coeli), 1-4 // PL 82, 
173B – 174A;      .  . . .  
( . ., ., . 145-146). — . Macr., Comm. I, 15, 12-15. , 

         , -
  ,    .  

17 .: Isid. Hisp., Etym. III, 58 (De eclipsi solis), 1 // PL 82, 177 : 
«Eclipsis solis est quoties luna tricesima ad eamdem lineam qua sol vehitur 
pervenit, eique se objiciens solem obscurat. Nam deficere nobis sol videtur, 
dum illi orbis lunae opponitur»; Ibid. III, 59 (De eclipsi lunae), 1-2 // PL 82, 
177 : «Eclipsis lunae est quoties in umbram terrae luna incurrit. Non enim 
suum lumen habere, sed a sole illuminari putatur, unde et defectum patitur, si 
inter ipsam et solem umbra terrae interveniat. Patitur autem hoc decima quinta 
luna eousque quandiu centrum atque umbram obstantis terrae exeat, videatque 
solem, vel a sole videatur» ( . . — . 150). — .: Macr., Comm. I, 
15, 11: «Ideo nec sol umquam deficit nisi cum tricessimus lunae dies est et nisi 
quinto decimo cursus sui die nescit luna defectum. sic enim evenit ut aut lunae 
contra solem positae ad mutuandum ab eo solitum lumen sub eadem inventus 
linea terrae conus obsistat, aut soli ipsa succedens obiectu suo ab humano 
aspectu lumen eius repellat».    « »  -

     ,   ,   . 
18 .: Isid. Hisp., Etym. III, 67 (De stellis planetis), 1 // PL 82, 178B: 

«Quaedam stellae ideo planetae dicuntur, id est, errantes, quia per totum 
mundum vario motu discurrunt. Unde pro eo quod errant retrogradae dicuntur, 
vel anomalae efficiuntur, id est, quando particulas addunt et detrahunt. 
Caeterum quando tantum detrahunt, retrogradae dicuntur, stationem autem 
faciunt quando stant» ( . . — . 152). — . Macr., Comm. I, 14, 21; 
I, 14, 26.  

19 . , . 16.  
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20   ( .: Fuhrmann [1963], S. 301-308)  

     VI–VII ,  -
 ,    (    P. Courcelle — 

.: Courcelle [1956], p. 220-239)  ,  « » (  
  E. Tuerk — c .: Tuerk [1963], p. 327-349).  

21 .: Dung., Ep. I // PL 105. 
22    « »      -

   .  811 .    
 ,         -

,    ,      
  ,   ,  ,  -

   . ,    -
  ,  ,    , -

 ,         ,  
            -

  ( . Dung., Ep. I // PL 105, 449B).   -
 ,  ,      
        -
,      , «    », 

     . (      
  ,    , «   -

,   ».)  ,      
  ( .: Ep. I // PL 105, 449C),     

      ,   -
 ,         -

  .    « » -
    ,    «  », 

,   ,     (   -
,          — .: Dung. Ep. I 

// PL 105, 457B).  ,    -
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(805–862,  840 .   ).   ,  
   (    )    

  ; ,      
(841–877 / 83),    (  )25. 

 X    « »   -
  ,      

                                                                                                         
  ,    « » (I, 15, 2 

 13-15; I, 20, 5; I, 17, 16; I, 19, 3-5; I, 18, 2-7  7-19; I, 19, 1-2  7-13 et cet.) 
 . .: Eastwood (1994), p. 117-134. 

23      ( . . 22) «  
»  .       

     ,  
  ( .: Eastwood [1994], p. 120; Tierney [1967], 

p. 27-29). ,      -
 c    « »  

   . 
24  :    ,   
      ;    

     ,     -
 ,   , , ,   -

.        ,  -
:  ,      ,   

    ;  ,     
,         ,  

    .  ,    
    ,   -

 .        
,     .  « -

»    ,      -
 ,       , -

 , ,     (  
,            -

   ). .: Eastwood (1994), p. 117-134. 
25  .:  (2007), . 365-369. 
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   ,     
26.     27    

( ).       
 28,     29.   « » 

        
 «     »,     

 30,   31,  -
 32.    (   -

                                                 
26 . Eastwood (1994), p. 121 (n. 14-17); La Penna (1950), p. 177-187; 

Barker-Benfield (1983), p. 224-225.  
27  ,      

«  »    .    
 ,   MS Parisinus 7186: «Explicuit defloratio de libro 

Ambrosii Macrobii Theodosii quam Johannes [Scottus?] carpserat, ad discendas 
graecorum verborum regulas» («      -

,   [ ?]     -
»).   ,          -

,          (Laon),  
    . .: Cameron (1967a), p. 91-92; 

 . . (1995), . 57-59. 
28           

 ,    : 1)     ( .: Ioh. 
Scot., Ann. in Mart. 13, 1 (vv. 4-5) / Ed. C. Lutz: «Nam et Macrobius 
Teodosius intra ambitum lune infernum arbitrator esse, eiusque flumen igneum 
in quo anime puniantur quod a Grecis, id est ignis flagrans, nominator ex 
Martis circulo qui igneus esse perhibetur manare non dubitat» — c .: Macr., 
Comm. I, 10, 11); 2)   « »    , 

   ( .: Ioh. Scot., Ann. in Mart. 365, 21 [vv. 23-25]: 
«Macrobius autem dicit proprium nomen Iovis est H ARXH, id est principium, 
H — viii, A — I, P — C, X — DC, H — viii»).  

29 .,   «  »  , -
    ,    

 « » (I, 21, 3-6). .: Ioh. Scot., Glossae Div. hist. 351 / 
Ed. J.J. Contreni, p. 155-156.  .: Contreni, Ó’Néil (1997), P. 17-29, 35-
36 (n. 120). 

30 .: Ioh. Scot., Ann. in Marc. 25, 14. — .: Macr., Comm. I, 6, 11. 
.: Ioh. Scot., Ann. in Marc. 285, 14. — .: Macr., Comm. I, 6, 11-83. 

31 .: Ioh. Scot., Ann. in Marc. 13, 1. — .: Macr., Comm. I, 10, 7-16 
(      ). . Lutz (1970), p. xxii. 

32 .: Ioh. Scot., Ann. in Marc. 9, 6; 12, 9; 13, 1 ( .: Ioh. Scot., De div. 
nat., vv. 3220-3305. — .: Macr., Comm. I, 19. .: Lutz (1970), p. xviii; 
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.  ,    ,    
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  . ,     . , 
 ,        

 33.  
 ,   X–XI       

,      
(X .)      «   » 

 «   ».      
 « ». ,     

      «   »34  
        «  -

                                                                                                         
Stahl (1990), p. 162 (n. 1) sqq. ,       

 (   ,    ), -
       -

     (     -
   ),     (   —  

,   ),      — .: Duhem 
(1915), vol. 3, p. 44-62; Stahl (1990), p. 249.     

  , .: Ioh. Scot., Ann. in Marc. 11, 8. — .: Macr., 
Comm. II, 1, 4-8; II, 3, 13-15. . Lutz (1970), p. xxii.    

    « ». .: Ioh. Scot., 
Ann. in Marc. 10, 6. — .: Macr., Saturn. I, 17, 51-52. .: Ioh. Scot., Ann. 
in Marc. 36, 14. — .: Macr., Saturn. I, 20, 10. .: Ioh. Scot., Ann. in Marc. 
293, 21. — .: Macr., Saturn. I, 3, 15. .: Lutz (1970), p. xxiv-xxv. 

33  .: Bischoff (1961), p. 15-57.       
 ,     « », 

        ,   -
     ,   

  « »,      -
 . 

34 .: Beda, De nat. rerum XVIII (“De lacteo circulo”) // PL 90, 233A  
    ,      

(   ) [Ibid. 234D]: «Qua occasione guttae lactis diffusae 
per coelum, lacteum circulum creaverunt. Macrobius ita: Lacteus circulus 
zodiacum obliquo circumflexionis ambiendo circumplectitur, ut eum qua duo 
signa tropica Capricornus et Cancer feruntur, intersecet». — .: Macr., 
Comm. I, 12, 1.  
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 »35.      -
    ,    

36       .  
      ,  37,   

 38,    .   -
                                                 

35 .: Beda, De temp. rat. XVI (“De signis duodecim mensium”) // PL 
90, 358A    [Ibid. 362B]      
(   ): «Macrobius ita commemorat: Luna fere nunquam 
in uno signo bis continuo nascitur, nisi in Geminis; ubi hoc nunquam evenit, 
quia dies in eo sol duos supra triginta altitudine signi morante consumit». .: 
Macr., omm. I, 6, 51.     ,  «...   

  [ ]  [ ]      
,    ,     -

 ,       ,  
  ,     » ( . 

. . ,  ). 
36 .: Beda, De nat. rerum XVIII (“De lacteo circulo”) // PL 90, 233A  
    : «Item Macrobius Theodosius in libris de 

Somno Scipionis dicit: Lacteum circulum lucere ultra caeteras partes coelestes, 
propter radios solares, primo quasi ad suam sedem naturalem ad signiferum 
venientes, et inde repercuti, repercussosque ad lacteum circulum pervenientes 
illum splendescere, atque prae caeteris illum fulgere confirmat» (  

  ).  
37 .,   ,  , . -

,    . .  

, De temp. rat. VII (“De nocte” // PL 
90, 322A)   [ad loc., Ibid. 324C] 

, Comm. I, 20, 32 

…Major enim sol est, ut Macrobius et 
plures alii docent, quam terra, octies. 

...orbe altero octies esse maiorem; ergo 
ex his dicendum est solem octies terra 
esse maiorem. 

      ,  ,   
         ,   

         ,  
; ,    ,     

  .  
38  ,      (  , -

  « »),    (  
  ,     1537 . — .:  

. . [2000], . 541). .: Beda, De temp. rat. II (“De trimoda temporum 
ratione”) // PL 90, 298B      [Ibid. 301C].    
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 ,  «   »39  « -
 »40,        

« »  ,       

                                                                                                         
«  »  ,    ,  -

  . .: Beda, De temp. VI (“De mensibus 
romanorum”) // PL 90, 282D      (Ibid. 282D). 

39 E.g. c . ,  : Ps.-Beda, De const. mundi 
(“De zodiaco”) // PL 90, 896D – 897A): «Quod autem dicit Macrobius, esse 
planetarum celeritatem aequalem, hoc ideo dixit, quia aequaliter nituntur, sed 
non aequaliter promoventur, ut natantes aequis viribus contra torrentem, non 
tamen aequaliter promoventur, torrentis impetu diverse illos impediente»; Ibid. 
(“De planetarum ordine et designatione” [898A]): «Saturnus, ut vult 
Macrobius, ex magnitudine circuli, XXX annos ponit»; Ibid. (“De anima 
humana”), 900D: «Quidam vero asserunt eas illis uniri et incorporari, quia, 
teste Macrobio, animae redeuntes a corpore easdem obvolutiones illuc 
reducunt, unde illas assumpserunt»; Ibid. (“De origine animarum”) [901D – 
902AB]): «Sed Plato, cujus auctoritas praeponderat, et quem maxime 
Macrobius imitatur, dicit animam esse substantiam incorpoream se moventem: 
et in hoc aliis est oppositus Aristoteli quidem, qui dicebat illam esse accidens, 
causam primam substantiam, aliis quoque qui dicebant illam esse corpoream, 
causam primam incorpoream». — .: Macr., Comm. I, 12, 10.   

   .-  (    ) .: 
Garin (1958), p. 36-43.       , -

    « » .   -
         (e.g. .: 

Ps.-Beda, De const. mundi (“De lacteo circulo” [PL 90, 896AB], “De zodiaco” 
[896BD]) — Macr., Comm. I, 15, 4  10);  ,   

   (c .: Ps.-Beda, Ibid. (“De aethere” [888BC]): «Huic 
aeri proximo loco aether imminet, in quorum confinio luna proxima loco est, 
quam physici terram aetheream vocaverunt: forsan ideo, quia sicut terra a 
terendo dicitur, ita qui a coelestium corporum purgatione teritur, in lunam 
recipitur» — Macr., Comm. I, 11, 8).  

40 . ,  : Ps.-Beda, El. phil. I // PL 90, 
1137B: «…et Macrobius: Omnis qualitas geminata crescit, nunquam 
contrarium operatur»; Ibid. (139A): «Quos secutus Macrobius, dicit in natali 
die mundi Cancrum gestasse lunam, Leonem solem»; Ibid. II (1142B): «…ut 
refert Macrobius, per fluxum aquae divisus est, quarum unaquaeque dicitur 
signum, quia eis signamus in qua parte coeli sit sol et alii planetae, et ad quam 
exierint, et ad quam debeant pervenire»; Ibid. II (1156D): «…ut probat 
Macrobius, sol est major terra»; Ibid. IV (1171B): «Septimo die conceptus, ut 
refert Macrobius, guttae sanguinis in superficie folliculi incipiunt apparere…».  
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 ,      . 
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« »    ,     
,   42. 

,  « »,     , -
  ,      (fl. 915 .). 

      (   )43  -
  (Comm. II, 1, 14)44.  

 XII .     . ,   
 (1080–1154)     « -

»   45     
                                                 

41   ,  «   
»,     « ». E.g. .: Ps.-Beda, 

De div. temp. XVI (“De mense Februario”) // PL 90, 660B: «Inde Macrobius 
dicit: Numa Pompilius secundum mensem Februarium nominavit…». Ibid. XVII 
(“De mense Martio”) // PL 90, 660C: «Inde Macrobius dixit: Romulus primum 
anni mensem Martium constituit et nominavit, et genitori suo Marti dedicaviti»; 
Ibid. XIX (661DC); XX (661C); XII (662A). 

42   ,    « », -
    ,  ,  , 

 ( .: Courcelle [1967], p. 292-295);  , -
    MS Bruxellensis 10066-77 ( .: Silvestre 

[1962], p. 93-101);   ,     
,      ( .: Gregory [1958], p. 

17-30). 
43 .: Regin., Ep., v. 40-42. 
44 ,       (IX .)  
: “Ambrosii Macrobii de simphoniis musicae”,     

  .     -
 ,         

 ,      -
.   ,      -
     ,     

: «Incipit sententia Macrobii quam scripsit de musica in secundo libro 
quem composuit». .: Huglo (1990), p. 14-15.  

45 .: Jeauneau (1960 ), p. 17-23; Idem (1971), p. 95-102; Dronke 
(1974), p. 13-78. 
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«   » («De mundi universitate»),   -
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     (1079–1142),  

     48   
 49.     -

   ,     «   -
» (1113 .)   «  » (1119 .)50 ,  -
, ,     ,   , 

. ,       
 (   )   « »,  

                                                 
46 .  :  (2003), . 246-264.  ,  -

     -
 .:  (1998), . 119-120;  (1999), . 103.  

47 .: De phil. mundi // PL 172 (    -
) [ , Gil., De phil. mundi) I, 21 (50AB); I, 23 (58A); II, 11 (60C); II, 32 

(74A); IV, 15 (90B). 
48 .: Abael., Introd. ad theolog. I, 20 // PL 178, 1024C: «Hanc autem 

animae videlicet mundanae doctrinam praecipue diligentissimus 
philosophorum in Expositione Macrobius reliquit» (  ). -

,  ,   ,  “in Expositione” (  
« »),   “in Commentariis”. 

49 .: Abael., Introd. ad theolog. I, 19 // PL 178, 1022B: «Quantum 
etiam semper philosophia arcana sua nudis publicare verbis dedignata sit, et 
maxime de anima, de diis, per fabulosa quaedam involucra loqui consueverat, 
ille non mediocris philosophus, et magni Ciceronis expositor Macrobius, 
diligentissime docet» (  ). 

50        .:  
(1995), . 37.  
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   ,   ,  
       -
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     52     -

 ( , )53,      , 

                                                 
51 .:  (1995), . 5-49. 
52 .,         
,  ,       . .: Abael., 

Introd. ad theolog. I, 9 // PL 178, 990D – 991A: «Sic et Macrobius Platonem 
insecutus, mentem Dei, quam Greci  appellant, originales rerum species, 
quae ideae dictae sunt, continere meminit».     « -

» ( .: Macr., Comm. I, 2, 14).       
 . .: Abael., Epitome theol. christ. // PL 178, 1701B; 

Abael., Sic et non 155 // PL 178, 1605AB. ,    -
  ,    , 

     ( . , . 65). 
53 , ,       , 

,   ,      
 ,     ,    . 

C .: Abael., Theol. christ. II // PL 178, 1174CD: «Fidem itaque, ut diximus, 
philosophi praedicant, et immortalitatem animae tradunt, futuramque pro 
meritis retributionem animarum sive ad poenam sive ad gloriam: unde et ad 
bona nos maxime cohortantur opera, spe videlicet coelestis beatitudinis et 
comminatione infernalis supplicii, de quibus plura Macrobius loquitur». .: 
Macr., Comm. I, 8 – 10.  
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54 .: Abael., Theol. christ. II // PL 178, 1182A: «Ad hanc profecto 

aequitatis censuram illa civitatum definitio spectat, de qua verba Tullii 
Macrobius exponens ait: Illa autem definitione quid pressius potest esse, quid 
cautius de nomine civitatum, quam concilia, inquit, coetusque hominum jure 
sociati, quae civitates appellantur?».     « » 
( .: Macr., Comm. I, 8, 13). 

55   c          
    ( . , . 53-54),  

        
  (e.g. c .: Stahl [1990], p. 44 et al.),  -

      . 
56 .: Abael., Introd. ad theolog. II, 10 // PL 178, 1059 : «Unde 

Macrobius, cum juxta Plotinum quatuor virtutes Deo assignaret, Fortitudo, 
inquit, illi est quod semper idem est, nec aliquando mutatur»; Idem, Theol. 
christ. II // PL 178, 1185CD: «Philosophiam dicit Platonici sermonis, quam in 
sermone suo Plato ipse, sive Platonici praedicabant. Hi quidem juxta 
Macrobium ad tantam vitae celsitudinem pertingisse videntur, ut ipsi a 
quibusdam soli virtutes habere crederentur, ac per eas soli fieri beati. Plotinus 
vero inter philosophiae professores cum Platone princeps, ut ait Macrobius, 
cum quatuor virtutes quadrifariam divisisset, in Platonicas scilicet virtutes, et 
purgatorias, et quae sunt purgati animi ac defecati, atque exemplares; 
purgatorias philosophantibus quasi proprias assignat; et hae sunt, inquit, 
hominis, qui divini capax est, solumque animum ejus expediunt, qui decrevit se 
a corporis contagione purgare, et quadam humanorum fuga solis se inserere 
divinis; quorum, inquiunt, prudentiam esse mundum istum et omnia quae in 
mundo insunt divinorum contemplatione despicere, omnemque animi 
cogitationem in sola divina dirigere». — .: Macr., Comm. I, 8, 4  I, 8, 8. 

,     « » ,   
    « ».     

     . .: Abael., Theol. 
christ. I, 5 // PL 178, 1158AD; Ibid. III // PL 178, 1125BC: «Unde et 



     112 

   .   ,  «   , 
       », 58  

    «  »59  
«   »60  ,    ,   

                                                                                                         
Macrobius in argumentum mysticarum locutionum philosophorum illud 
assumpsit: Quomodo Numenio philosopho irata per somnium apparuerint 
numina, ipsaeque Eleusinae deae in habitu meretricio visae sint ei ante lupanar 
consistere, et querentes ab ipso se adyto pudicitiae per eum vi fuisse abstractas, 
eo videlicet quod de eis ille aperta sit interpretatus expositione, et non sicut alii 
de eis mystice et involute sit locutus». — .: Macr. Comm. I, 2, 19.  

.: Abael., Introd. ad theolog. I, 19 // PL 178, 1022B,     
,        ,  

 ,    ... ( . Macr. Comm. I, 2). 
57 .: Abael., Dial. // PL 178, 1649 : «Praeterea si stultorum opinione 

postposita, probatorum philosophorum excellentia de virtutibus dogmata 
consideres et disertissimi viri Plotini diligenter quaternariam virtutum 
distinctionem attendas, alias videlicet politicas, alias purgatorias, alias purgati 
animi, alias exemplares dicentis…». .:    

 ( .: Macr., Comm. I, 8, 5). .  . . . . . 
58 .: Abael. Introd. ad theolog. I, 19 // PL 178, 1020A : «Tullius 

quoque: Nec vero Deus ipse, inquit, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi 
potest quam mens soluta quaedam et libera et segregata ab omni congregatione 
mortali, omnia sentiens et movens. Alibi quoque: Nihil est, inquit, praestantius 
Deo, ab eo igitur mundum regi necesse est. Nulli igitur naturae obediens aut 
subjectus est: Omnem igitur ipse regit naturam. Augustinus quoque lib. XII, De 
Civit. Dei, cap. 32, de Varrone loquens, ait: Dicit etiam idem auctor acutissimus 
atque doctissimus quod hi soli et videantur animadvertisse quid esset Deus, qui 
crediderunt esse animam, motu ac ratione mundum gubernantem. Mentem 
itaque, id est animum sive animam, Deum dixerunt, secundum quod totius mundi 
regimini quasi anima corpori praeest. Unde et per sapientem quemdam 
adhortantem non digne Deum excolere, nisi mente scilicet a vitiis purgata, et 
virtutibus adornata, pulchre in ipso suae adhortationis et disciplinae exordio 
dictum est: Si Deus est animus nobis, ut carmina dicunt, // Hic tibi praecipue sit 
pura mente colendus».       ( -

 ).  :  IV, 31, 2. 
59 .: Cic., Tusc. disp. I, 27 (66): «         

  ,      , -
    ,  ,  -

      », . . . .  
60 .: Cic., De nat. deor. II, 30 (77): «     
  . ,     . 
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61 .: Aug. De civ. dei IV, 31, 2 // PL 41, 138: «     

    , ,   ,    -
,   ,    ,   

   ». 
62 .: Cat., Dist. I, 1: « ,    ,   ,   

      », . . . . 
63 .: Abael., Introd. ad theolog. I, 19 // PL 178, 1020 : «Ac si aperte 

Filium instruens dicat: Cum Deus sit animus, nobis hoc est vera et spiritualis 
vita, sicut et ipsa perhibet scriptura poetarum, velut illa Virgilii verba, quae 
super hoc ipsum Macrobius inducit, sicut postmodum ostendemus, hunc 
praecipue, scilicet Deum, bene vivendo glorifica» («    , -

  , :    ,       
 ,      ,  -

  ,   »).  
64 .: Abael., Introd. ad theolog. I, 20 // PL 178, 1024C — -

  . ,  . 48); Ibid. I, 20 // PL 178, 1026A: «Unde et 
Macrobius eam ipsam a Deo, quam animam creatam dicit, hoc est ex ipso esse» 
(«    ,      ,   

 » — .: Macr. Comm. I, 14, 6); Ibid. I, 20 // PL 178, 1028B: «Ipse 
praeterea Macrobius, ea quae de anima mundi a philosophis dicta sunt, mystice 
interpretanda esse meminit»; Ibid. I, 20 // PL 178, 1029CD: «Platonem quippe 
Atheniensem fuisse constat. Illud autem in quo non mediocriter errasse Plato et 
videtur et dicitur, illud, inquam, quod animam mundi factam esse dicit, hoc est 
initium habuisse, et quod supra Macrobius, cum de anima mundi loqueretur, 
asseruit Deum et ultra animam esse, quasi superiores dignitate, cum constat 
inter Catholicos tres personas in divinitate per omnia sibi coaequales et 
coaeternas sibi esse, si diligentius attendant a veritate non exorbitat, sicut 
postmodum ostendemus de processione Spiritus sancti dissentire». . : 
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Ibid. II, 17 // PL 178, 1082C: «Et hunc quidem philosophi sensum esse arbitror, 
sub illo animae typo, quod eam creaturam esse, id est incoepisse perhibet, et 
quasi temporalem esse, non aeternam. Juxta quod et Macrobius animae ipsi tam 
Deum quam proferre non abhorreret».  

65 .: Abael., Theol. christ. I, 5 // PL 178, 1151D, 1153C, 1156C, 
1158AD, 1161A; Ibid. II, 1194A: «Macrobius super hunc locum: Haec secta et 
praeceptio Platonis est, qui in Phaedone definit homini non esse sua sponte 
moriendum».     « » ( .: Macr., Comm. I, 
13, 5). .: Abael., Theol. christ. IV // PL 178, 1307BD: «Macrobius quoque 
ipsam etiam mundi animam, quam putamus Spiritum sanctum intelligi, ex Noy 
( ) hoc est ex Filio praecipue esse declarat, cum aperte eam a Noy creatam 
sive natam, sicut et ipsam Noym ( ) a Deo Patre esse profitetur, ita 
generaliter de origine animae exorsus: Deus, qui prima causa et est et vocatur, 
unus omnium quae sunt, quaeque videntur esse, princeps et origo est. Hic 
superabundanti majestatis fecunditate de se mentem creavit. Haec mens quae 
noys vocatur, qua Patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris. 
Animam vero de se creat, posteriora respiciens. Rursus anima Patrem qua 
intuetur induitur, ac paulatim redigente respectu [ap. Macrobium: 
regrediente respectu] in fabricam corporum, in corporea ipsa degenerat».  

 ,    , 
    « » ( .: Macr., Comm. I, 14, 6-7;   

   « »   , 
.,  : reaigente respectum,     

«   » — .: Abael., Introd. ad theolog. II, 17 // PL 178, 
1080D – 1081 ).    ,   

,  : . .  ,      
   ; ,  ,   ,   -

   [ ]. .: Abael., Theol christ. IV // PL 178, 1307 : 
«Creari autem sive nasci, hoc loco Macrobius abusive protulit, sicut et in primo 
loco determinavimus, cum videlicet tam mentem ipsam quam animam creatam 
dixerit: mentem quidem ex Deo, hoc est Filium ex Patre; et animam ex mente, 
hoc est Spiritum ex Filio: ubi et utramque natam esse insinuat, cum utrique 
Patrem assignat, Deum quidem menti et rursum mentem ipsam animae».  
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  . .: Abael., Theol. christ. IV // PL 178, 1309AB.  
66 ,       « ».   -

    . .: Abael., Ep. VIII // PL 178, 291AB: 
«Cujus quidem rei rationem inducens Macrobius Theodosius Saturnaliorum libro 
IV, sic ait Aristoles, mulieres, inquit, raro inebriantur, crebro senes. Mulier 
humectissimo est corpore. Docet hoc et levitas cutis et splendor. Docent 
praecipue assiduae purgationes superfluo exonerantes corpus humore. Cum ergo 
epotum vinum in tam largum ceciderit humorem vim suam perdit, nec facile 
cerebri sedem ferit fortitudine ejus exstincta”; Ibid.: “Muliebre corpus crebris 
purgationibus depuratum, pluribus consertum foraminibus, ut pateat in meatus, 
et vias praebeat humori in egestionis exitum confluenti. Per haee foramina vapor 
vini celeriter evanescit».      « » ( .: 
Macr., Saturn. VII, 17-18). ,    . . 

: Abael., Serm. // PL 178, 608B: «Unde et Macrobius, Saturnaliorum libro 
II de Augusto et jocis ejus inter caetera sic meminit: Cum audisset inter pueros 
quos in Syria rex Judaeorum Herodes in tribunatu jussit interfici, filium quoque 
ejus occisum, ait: Melius est Herodis porcum esse quam filium» (C .: Macr., 
Saturn. II, 4, 11).     . -

, ,        -
 — .: Ibid.: «Credebat quippe Augustus ipsum etiam Herodem regem 

Judaeorum more populi sui a carne abstinere porcina, et ob hoc eum nequaquam 
porcos occidere velle, a quorum usu decreverat abstinere». 

67 .: Abael., Theol. christ. II // PL 178, 1194 ,    
  ,       

,     .      
.   —  “in dominum Dei”,   — “in 

dominum deorum”. — C .: Macr., Comm. I, 13, 5-8.  
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 « » ( . , ., . 58  66). 
69  .  (2003), . 246-264. 
70 .: Joan. Saresb., Polycr. VIII, 15 // PL 199, 775CD: «Fugienda sunt, 

inquit Macrobius, omnibus modis, et abscindenda igne et ferro, totoque artificio 
separanda languor a corpore, imperitia ab animo, luxuria ventre, a civitate 
seditio, a domo discordia, et in commune a cunctis rebus intemperantia»; Ibid.: 
VIII, 7 // PL 199, 735D – 736A: «Sed, quod sine rubore fidelium dici vel audiri 
non potest, infidelibus, teste Macrobio, plura turpia et luxuriosa videbantur, 
quae saeculo nostro placent, et obtinente luxu, magnifica appellantur». 

71 .: Joan. Saresb., Polycr. III, 10 // PL 199, 496 . — .: Macr., 
Comm. I, 9, 9. 

72 .: Hon. August. De solis affect. 5; 14 // PL 172, 103 ; 105 . 
73   XII .,    « »  

 ,     -  (1096 / 7–1141), 
      «  » (“Eruditio 
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  XIII . :   (1185 / 6–1245)  
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PETROVA M. 
 

RECESPTION OF MACROBIUS’  
«COMMENTARY ON THE ‘DREAM OF SCIPIO’» 

 
The study analyzes the writings of medieval authors (in-

cluding Isidore of Seville, Bede the Venerable, John Scott, Re-
migius of Auxerre, Abelard and others), which demonstrate the 
knowledge of Macrobius’ «Commentary on the ‘Dream of 
Scipio’» . 
Key words: text, source, borrowing, perception. 
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 XVII .  ., .,  : Bakker, Paul J.J. M. 

Natural philosophy, metaphysics, or something in betweeen? Agostino Nifo, 
Pietro Pomponazzi, and Marcantonio Genua on the nature and place of the 
science of the soul / Mind, cognition and representation. The tradition of 
commentaries on Aristotle’s De anima. Ed. P.J.J.M. Bakker and J.M.M.H. 
Thijssen. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate Pub. 2007. P. 151-177. 

2 Suárez F. De anima. Edición crítica por Salvador Castellote. Prólogo de 
X. Zubiri. Labor Madrid, 3 vol. 1992. Prooem. P. 10-16. 

3 Suárez F. De anima. Prooemium. 5. 
4 Suárez F. De anima. Prooemium. 10. 
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VDOVINA G., SHMONIN D. 

BASIC THEMES OF THE SCHOLASTIC XVIITH CENTURY 
TREATISES ON THE SOUL 

The article is dedicated to the problems dealing with the under-
standing of life and living things in the XVIIth century scholasti-
cism. The innovating character of those conceptions is demon-
strated as compared with the medieval ones. The article considers 
basic philosophical problems of the «De anima» treatises.  
Key words: life, living things, soul, intentional life, physical life, 

XVIIth century scholasticism. 
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2 .    . . 4. .: , 1983. 

. 383. 125b, 16-19: «      , 
     ,  …  —   -

  ,  —   ». 
3 . . I, II, 11, 124b 3-5;  .     

ST I, q. 81, a. 3, ad 2: «Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit in 
I politicorum, est quidem in animali contemplari et despoticum principatum, et 
politicum, anima quidem enim corpori dominatur despotico principatu; intel-
lectus autem appetitui, politico et regali».  
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4 Thomas Aquinas. Summa theologiae. I, q. 81 a. 3 ad 2: «Ad secundum 

dicendum quod, sicut philosophus dicit in I politicorum, est quidem in animali 
contemplari et despoticum principatum, et politicum, anima quidem enim cor-
pori dominatur despotico principatu; intellectus autem appetitui, politico et 
regali. Dicitur enim despoticus principatus, quo aliquis principatur servis, qui 
non habent facultatem in aliquo resistendi imperio praecipientis, quia nihil sui 
habent. Principatus autem politicus et regalis dicitur, quo aliquis principatur 
liberis, qui, etsi subdantur regimini praesidentis, tamen habent aliquid pro-
prium, ex quo possunt reniti praecipientis imperio. Sic igitur anima dicitur 
dominari corpori despotico principatu, quia corporis membra in nullo resistere 
possunt imperio animae, sed statim ad appetitum animae movetur manus et pes, 
et quodlibet membrum quod natum est moveri voluntario motu. Intellectus 
autem, seu ratio, dicitur principari irascibili et concupiscibili politico princi-
patu, quia appetitus sensibilis habet aliquid proprium, unde potest reniti imperio 
rationis. Natus est enim moveri appetitus sensitivus, non solum ab aestimativa 
in aliis animalibus, et cogitativa in homine, quam dirigit universalis ratio; sed 
etiam ab imaginativa et sensu. Unde experimur irascibilem vel concupiscibilem 
rationi repugnare, per hoc quod sentimus vel imaginamur aliquod delectabile 
quod ratio vetat, vel triste quod ratio praecipit. Et sic per hoc quod irascibilis et 
concupiscibilis in aliquo rationi repugnant, non excluditur quin ei obedient» 
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6 Thomas Aquinas. Op. cit. I, q. 81 a. 3 ad 3: «Ad tertium dicendum quod 

sensus exteriores indigent ad suos actus exterioribus sensibilibus, quibus im-
mutentur, quorum praesentia non est in potestate rationis. Sed vires interiores, 
tam appetitivae quam apprehensivae, non indigent exterioribus rebus. Et ideo 
subduntur imperio rationis, quae potest non solum instigare vel mitigare affec-
tus appetitivae virtutis, sed etiam formare imaginativae virtutis phantasmata».  
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8 Stump E. Aquinas. New York: Routledge, 2003. P. 175. 
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12 Thomas Aquinas. Summa theologiae. Iª-IIae, q. 17 a. 9 co.: «Respondeo 

dicendum quod membra corporis sunt organa quaedam potentiarum animae. 
Unde eo modo quo potentiae animae se habent ad hoc quod obediant rationi, hoc 
modo se habent etiam corporis membra. Quia igitur vires sensitivae subduntur 
imperio rationis, non autem vires naturales; ideo omnes motus membrorum quae 
moventur a potentiis sensitivis, subduntur imperio rationis; motus autem mem-
brorum qui consequuntur vires naturales, non subduntur imperio rationis» (« -
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     ,  ,   
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 ,   ,   , 

   ,    »). 
13 Thomas Aquinas. Summa theologiae. Iª-IIae, q. 17 a. 9 ad 3: «Ad tertium 

dicendum quod, sicut Augustinus dicit in XIV de Civ. Dei, hoc quod motus geni-
talium membrorum rationi non obedit, est ex poena peccati, ut scilicet anima suae 
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inobedientiae ad Deum in illo praecipue membro poenam inobedientiae patiatur, 
per quod peccatum originale ad posteros traducitur. Sed quia per peccatum primi 
parentis, ut infra dicetur, natura est sibi relicta, subtracto supernaturali dono quod 
homini divinitus erat collatum; ideo consideranda est ratio naturalis quare motus 
huiusmodi membrorum specialiter rationi non obedit. Cuius causam assignat 
Aristoteles in libro de causis motus animalium, dicens involuntarios esse motus 
cordis et membri pudendi, quia scilicet ex aliqua apprehensione huiusmodi mem-
bra commoventur, inquantum scilicet intellectus et phantasia repraesentant aliqua 
ex quibus consequuntur passiones animae, ad quas consequitur motus horum 
membrorum. Non tamen moventur secundum iussum rationis aut intellectus, quia 
scilicet ad motum horum membrorum requiritur aliqua alteratio naturalis, scilicet 
caliditatis et frigiditatis, quae quidem alteratio non subiacet imperio rationis. Spe-
cialiter autem hoc accidit in his duobus membris, quia utrumque istorum mem-
brorum est quasi quoddam animal separatum, inquantum est principium vitae, 
principium autem est virtute totum. Cor enim principium est sensuum, et ex 
membro genitali virtus exit seminalis, quae est virtute totum animal. Et ideo ha-
bent proprios motus naturaliter, quia principia oportet esse naturalia, ut dictum 
est» («      .   -
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14 Thomas Aquinas. Op. cit. Iª-IIae, q. 17 a. 9 ad 2: «Ad secundum dicen-

dum quod in his quae ad intellectum et voluntatem pertinent, primum invenitur id 
quod est secundum naturam, ex quo alia derivantur, ut a cognitione principiorum 
naturaliter notorum, cognitio conclusionum; et a voluntate finis naturaliter desid-
erati, derivatur electio eorum quae sunt ad finem. Ita etiam in corporalibus mo-
tibus principium est secundum naturam. Principium autem corporalis motus est a 
motu cordis. Unde motus cordis est secundum naturam, et non secundum volun-
tatem, consequitur enim sicut per se accidens vitam, quae est ex unione animae et 
corporis. Sicut motus gravium et levium consequitur formam substantialem ip-
sorum, unde et a generante moveri dicuntur, secundum philosophum in VIII 
Physic. Et propter hoc motus iste vitalis dicitur. Unde Gregorius Nyssenus dicit 
quod sicut generativum et nutritivum non obedit rationi, ita nec pulsativum, quod 
est vitale. Pulsativum autem appellat motum cordis, qui manifestatur per venas 
pulsatiles» («     ,     
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15 Suárez Francisco. Disputationes Metaphysicae (  DM). 18.8.40: 

«Et ideo nos facilius has angustias evademus negando notitiam concurrere ac-
tive ad actum appetitus, sed tantum ut conditionem repraesentantem obiectum, 
qua posita, appetitus efficit suum actum per naturalem sympathiam harum po-
tentiarum. Et ad hoc optime confert radicatio illarum facultatum in eadem an-
ima; illa enim, seu suppositum per illam, est quod principaliter operatur et 
utitur his facultatibus, et ideo, dum per unam percipit obiectum sibi conveniens, 
per aliam illud appetit; non quidem quia per unam efficiat in aliam, sed quia ex 
obiecto per unam apprehenso excitatur ad operandum per aliam, quae excitatio 
non est per immutationem realem et effectivam, sed per metaphoricam» («  

   ,   ,   -
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 ;    ,    
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16 Suárez Francisco. DM 18.8.40: «...quae excitatio non est per 

immutationem realem et effectivam, sed per metaphoricam, seu finalem, et 
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ideo non requirit localem propinquitatem, sed animalem, ut sic dicam» («…  

       -
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   , ,  ,  »).  
17 Ibid.: «Atque idem proportionaliter dicendum est de appetitu et 

potentia motiva; quamquam enim dici posset omnem motionem inchoari ex 
corde, et mediis spiritibus ac nervis procedere usque ad partem in qua exercetur 
vel apparet motus, tamen, quod ad praesens attinet, applicatio potentiae motivae 
per appetitum non est per actionem propriam et physicam unius potentiae in 
aliam, sed per subordinationem potentiarum in eadem anima; quo modo etiam 
intellectus et sensus applicantur ad operandum per voluntatem et appetitum». 
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18 DM 18.8.40: «...De efficientia vero specierum sensibilium in sensibus 

internis, mediis externis, alia est ratio et longe diversa, nam hic revera propria 
efficientia intervenit, quae per medium fieri debet, ut ab oculo dicuntur species 
visibiles tendere usque ad sensum communem per nervum opticum; haec enim 
actio talium specierum non est proprie vitalis aut immanens, sed est proveniens 
ab extrinseca mediis illis instrumentis, et ideo per medium proprie diffunditur, 
sicut aliae actiones naturals» («     
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19 Thomas Compton Carleton, Thomas. Philosophia Universa. Antver-

piae, apud Iacovum Mevrsium, 1649. ( : Compton Carleton. De anima). 
20 Compton Carleton. De anima. Disp. XIII, sect. III, n. VII, p. 511: «No-

tanda lata disparitas inter ea quae moventur ab alio mere physice et despotice, 
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et inter ea quae moventur politice et intentionaliter: priora enim non egent cog-
nitione, sed mere quia sunt ad nutum quasi moventis, ut possit ipsis uti pro li-
bito: sic baculus movetur ab homine, habitus a voluntate etc. At vero voluntas 
movetur politice et intentionaliter, ac veluti suasione quadam allicitur, donec 
praebeat consessum: debet ergo ipsi proponi obiectum, cuius bonitate allicia-
tur» («      ,    

   ,  ,     -
.   ,     ,    

 ,    ,   : 
   ,  — ,  . .    

  ,     , 
   . ,     

,    »).  
21 Compton Carleton. De anima, Disp. XIII, sect. III, n. VI, p. 511: «Si 

sola coniunctio in eadem anima cum potentia intelligente sufficiat ut aliquid 
dicatur intelligere, habitus etiam irae, odii, etc. dicentur intelligere, cum sint in 
eadem anima cum voluntate». 
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22 Compton Carleton. De anima. Disp. XIII, sect. III, n. V, p. 511: «Mo-

tus, et excitatio voluntatis non est physica, sicut excitatio habitus, aut alterius 
huiusmodi comprincipii, sed intentionalis: nihil autem intentionaliter ad aliquid 
moveri potest, quod illud non percipit, cum intentionalis motio sit perceptio: 
dicere autem voluntatem intentionaliter moveri denominative, quia coniungitur 
in eadem anima intellectui hac ratione moto, est in re dicere non omnino 
moveri intentionaliter, quod enim solum mediate et denomintative dicitur intel-
ligere, vere non intelligit, nec percipit obiectum, quod tamen requiritur, ut in 
illud feratur et amet» («       -
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habitus.      , -
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23 Izquierdo Sebastián. Pharus scientiarum. Tract. I, disp. II, q. 3, num. 

73. P. 60: «Extrinseca vero principia sunt obiecta, quae media sui cognitione 
intentionaliter movent, sive determinant intellectum» [«    
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24 Compton Carleton. De anima. Disp. VII, sect. VI, n. II, p. 490,  -

   : «Obiicies sexto: saltem actio, qua 
phantasma producit species impressas in intellectu, existere nequit nisi de-
pendenter ab ipso phantasmate, et consequenter dependenter a materia et quan-
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titate, a quibus phantasma, utpote sensus materialis, dependet; et tamen actio 
illa est spiritualis, cum educatur adaequate ex subiecto spirituali, nempe anima, 
ergo non omne quod pendet a quantitate, et existere non potest naturaliter sine 
illa, est materiale et corporeum. Resp. iuxta probabilem multorum senten-
tiam… phantasma non concurrere effective ad speciem intelligibilem pro-
ducendam, sed solum intentionaliter, seu excitando intellectum, et occasionem 
quasi praebendo ad speciei illius productionem»(« - ,  

: ,       
,       ,  
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   ; , ,   ,   
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    »).  
25 Juan de Ulloa. De anima. Disp. I, cap. VI, § 3, num. 99. P. 78: «Ab 

obiecto, et potentia paritur notitia nimirum aequivoce: atque ab unoquoque in 
suo genere: ab obiecto in genere determinativo, et moraliter efficiente. A poten-
tia autem vitali in genere physice efficiente». 
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VDOVINA G. 

ORIGIN OF THE INTENTIONAL  
CAUSALITY CONCEPTION  

IN THE EUROPEAM PHILOSOPHICAL TRADITION 

The article is decicated to the formation of the concept of inten-
tional causality in the ancient and scholastic European philosophy. 
Intentional causality determines thought and conduct of a person as 
a reasonable being and cannot be reduced to any of the four natural 
causes recognized by Aristotle. 
Key words: causality, intentionality, Middle Ages, early modern 

scholasticism.  
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IVANOV V. 

PHILOSOPHIA NOV-ANTIQUA  
THE «MOST ANCIENT TRUTH» OF THE MODERN PHILOSOPHY  

AND THE POSSIBILITY OF THE NEW  
IN THE KNOWLEDGE OF THE SCHOOL IN THE XVIITH CENTURY 

This article describes the phenomen of the “philosophia novanti-
qua”, i.e. the early Cartesians’ search for the consensus with the Aris-
totelism of the Schools, and analyzes the conditions for its rise and 
the various forms of its establishment. The article thematizes also the 
manner how Descartes opposes his own philosophy and traditional 
knowledge, and shows the specifical Cartesian conception of “cogni-
tion of principles” as condition for distributing the terms of opposi-
tion “old” / “new” in the knowledge between his own and traditional 
philosophy. Finally, referring to the treatise of the Jesuit philosopher 
S. Izquierdo (1659) it is proved that the knowledge of the School per-
fectly admits the novelty as something useful, preferable and neces-
sary, but this novelty is always understood as something that exists 
within the common tradition of knowledge. 

Key words: phenomen of the “philosophia novantiqua”, the early 
Cartesianism and the search for the consensus with the scholastic 
Aristotelism, the opposition of the ancient and the modern in the 
knowledge, Descartes, Izquierdo. 
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Im Grenzenlosen sich zu finden, 
Wird gern der einzelne verschwinden, 
Da löst sich aller Überdruß… 
…Sich aufzugeben ist Genuß. 
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Denn alles muß in Nichts zerfallen, 
Wenn es im Sein beharren will. 
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PETROFF V. 
 

«THE OCEAN OF BEING, LIFE AND MIND»  
IN THE PHILOSOPHICAL, MYSTICAL AND 

PSYCHOANALYTIC TRADITIONS 
 

This paper investigates the historical and philosophical sources of 
the complex of ecstatic existential feelings named “oceanic feeling” 
(“sentiment océanique”) by Romain Rolland. This is the state in 
which a person suddenly begins to realize / perceive himself an inte-
gral part of the world,  while feeling that the reality which revealed it-
self to him in his experience is more real than that of everyday exis-
tence. The parallels in earlier European tradition discussed in 
scholarly literature are reviewed and critically analyzed, in particular, 
the history of the concept of “sea of beauty” and “sea of life” in an-
cient philosophy (Plato, Plotinus, Damascius) and Patristics (Gregory 
of Nazianzus, Ps.-Dionysius). The comparative analysis of the con-
cept of “oceanic feeling” and the concept of the ocean of life and 
spirit in the Vedanta philosophy, in which the one consciousness of 
the Atman / Brahman is likened to the boundless ocean, and the 
world of multiple phenomena is compared with waves emerging and 
dissipating on the surface of the ocean (Advaita Vedanta, Rama-
krishna, Vivekananda). The early history of the formula “oceanic 
feeling” is reconstructed. The correspondence between Freud and 
Rolland is observed  in which the “oceanic feeling” was debsted. 
Early articles of Carl Jung are introduced, which demand reconsid-
eration of the traditional account of the relation between psycho-
analysis and Indian mysticism. New relevant texts are introduced 
among which is that of Karl Joel (1912), ER Innes (“Ocean of being: 
occult tale”), Arthur Koestler, as well as the concept of “wild mysti-
cism” by Michel Hulen (“raw” extatic experience, which has not 
been erited and filtered conceptually and dogmatically). The accounts 
of Pierre Hadot and Daniil Andreev are considered, together with 
those by F.M. Dostoevsky, N.I. Pirogov, A. Camus and others. 
Key words: oceanic feeling, the world, man, Romain Rolland, real-

ity, Plato, Plotinus, Damascius, Gregory of Nazianzus, ps.-
Dionysius, Vedanta, Atman, Brahman, Ramakrishna, Vivekan-
anda, Sigmund Freud, C.G. Jung, Pierre Hadot, Daniil Andreev, 
Fyodor Dostoyevsky, Nikolai Pirogov, Albert Camus. 
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PETROFF V. 

REALITY AS LIVED-THROUGHT EXPERIENCE  
IN PHILOSOPHICAL WRITINGS OF  
SIGIZMUND KRZHIZHANOVSKY 

The article analyzes the characteristics of the representation of 
reality in Krzhizhanovsky. It is shown that in many cases it is a 
reality, modified by means the subjective perception: physical and 
mental spheres of existence interpenetrate, mirrored in each other 
(and reflection means inversion). It is not extra-mental being, this is 
the space of deformed consciousness, getting drowsy and irrational. 
As the author’s sources A. Schopenhauer and A. Bely are indicated. 
The relation between consciousness and unconsciousness, as also 
the “cerebral game” are discussed. 
Key words: reality, cerebral game, Krzhizhanovsky, Schopenhauer, 

Andrei Bely, existence. 
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 .  Epict. Diss. 2, 22, 6; 3, 7, 22-23 ( . SVF III, 228-230); 

       
           

   . Epict. Diss. 1, 22, 1-3; 2, 17, 10-13; 4, 1, 42-44.  
 ,         -

 ,   Epict. Diss. 2, 11, 19-22: «  -
   ,     ? —  

( ). —    ,   .    
( )  -  ,          

 ? — . —         
-  ? — . —     —  -
? — . —            -

  ».       
,  ,    ,     

     , ,  -
 ,    (  :   
 « »,   . . — .     . 42). 

 ,       
 ( )     (  -

  , ), ,    
 ,    ,   —  . 

   ,       -
 . .        
   Epict. Diss. 2, 21, 18-22   -

  4, 7, 24: «… - ,     
  ,     » (   ,   

      ).  
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,    ,    -
 ,      , 

         
   ,      -
 .  

    -
  ,      -

.  « »    -
     ,   

   : 
1.  p,  q. 
2.         q. 
3. , -p.  

 ,   -
  ,        -

 ,      -
  ,     

,         
       , 

        -
   .  

,  Epist. 76, 22. 24  :  
   ,      

(honestum15),     :   
 ,    -   .  

 ,    ,  ,  
 ,    ;  ,  -

, …   ,  ,    -
     ,    -

,    , , . 
,   — ,    . 

,    ,    
  ( ,      

                                                 
15 Honestum  « » —     

    («  »), -
, ,       (   -

 — ),  , ,  . 
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  ,  ,   , 
        ,  

  —   16),     -
   .    -

         
   :     

« »  ,     . 
      -

   ,     -
  ,      

: 
…  [   ]    

   …     
      [ . .   -

 — . .],  [a]     -
,  ,      

  ,      , [b] -
   ,   ,  

   ,  [ ] ,  
      ,  -

      (Diss. 4, 7, 9-11). 

 ,      -
  ,      -

    « »:   -
    ,   

a)       
   ,      -

  ,     17; 
b)     -

   (   ),      
,        18; 

                                                 
16 . Sen. Epist. 66, 16-17; 82, 17-19; SVF III, 157.     -

      .: Irwin 
1989, 545-549. 

17 Epict. Diss. 1, 22, 13; 1, 27, 7-11; 3, 11, 1-3.  
18 Epict. Diss. 1, 22, 15-16; 1, 27, 12-14; . Sen. Epist. 74, 10; 76, 23; 

Marc. Aur. 12, 31. 
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c)     (« -
»)    ,    -

       
   19. 

,      -
 .   ,     

  ,       -
  ,       

  ,    ,  
       . , 

        -
,     ,   

      ,     -
       -

,     .   -
        ,  

        
,          -

       
     20.   ,    -

                                                 
19 . Epict. Diss. 1, 18, 13-14; 1, 22, 14; 2, 22, 9-11. 15-20. 28; 3, 3, 5-

10; 3, 7, 11-17; 4, 5, 29-32; Marc. Aur. 11, 10; 11, 18;     
   Marc. Aur. 6, 16;   b-c), . Sen. De vit. 

beat. 15, 4; Marc. Aur. 6, 41  9, 1.  
20        -

       Diss. 1, 4, 
27: «     ,       

 a      a a  a ,    
 a ,     a , a a    

    a    (     
 ,       ), a  -

 a ,   ».   , ,  
    (1, 4, 28-32),   , -

     (1, 4, 31: «    ,    
» ( ...     ,      ); 1, 4, 32: 

«   » (     ))  -
,          

      ,    
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      ,  
         

 ,    -
 .  

        -
      

 ,  ,   Epist. 87, 12:  
,   ,  [ ]  (quod 

bonum est bonos facit); ,  ,     
,   .    

[ ] ,  ,    (fortuita bonum non 
faciunt; ergo non sunt bona)21. 

        
  ,     

  22.      

                                                                                                         
 .        Diss. 

2, 17, 14-18,       -
   ,    «  -

    » ( . .    -
, ,  ,   ,     

 — . . 14): «   ,     -
 ,  ,   -

 (     ,   ,   
)?… [  ]     

   (        
).        ?  

    ?  ? 
    ?      -

    ,   ? ,    -
,   ,     - ,  ?   

     (   
    )». 

21 . SVF III, 80: « … ,  “    
[ ] ”» ( , ,    ); , 

     ,    , . Sen. Epist. 
85, 30-32; Marc. Aur. 2, 11; 4, 8; 10, 33.  

22 . Plat. Charm. 160e11-12: «      ,   
 [ ] ? — , » ( '       
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,        ,  -
    ,     « »,  
        

      ,  
  .    

      « » 
( ) — ,        

 ,       
     23.  

      -
         -

      « ».  -
   : 

1.         
 24. 

2.  —  ,   —   ( -
 )25. 

                                                                                                         
 ;  ); ,  161 8-9 « » 

    ,  «   ,   
 ,   » (    ,   

   ,   ).  Resp. 608e-609b  -
    « ,   » (609 6-7: 

...     ; 609b4-5: …  ...  ,    
    ) ,   ,   -

 .  .  2014. 
23 Cp. Plat. Resp. 352d-353e; Lach. 189 -190 ; Arist. Eth. Nic. 1097b22-

1098a20; 1106a15-26; SVF III, 57; Epict. Diss. 3, 14, 13-14; -
   « »   , .,  

Phys. 246a10-247a5; Eth. Eud. 1227a18-31. .   « -
»  «  »  SVF III, 197; 245; 257; 260  

Aspas. In Eth. Nic. GAG 19.1, p. 47, 16. 
24 Gorg. 497 1-3: «…        

  ,     — ,    ?» 
(…       ,    

   ;); 498d2-3: « ,    ,  
    ,   — [   ] » 

(…       ,    ). 
25 Gorg. 498d3-4: «…  —  ,   — » 

(      ,    ). 
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3.  ,  —  ,   (=  
),   — ,   (=  -

)26. 
     ,  -

  —     (Gorg. 489 7-8; 
491 7-b4; 491c6-7; 497 3-5),  ,    , -

       ,  -
   (497 -498c),    : 

    ,     
,     (=   -

)   (=   )    
 , , , (  1)    
   (498c6-7).    , -
      ,  

       
       27.   

      , 
        « ,  
  -  »    -

 ,  ,  , « ,   -  »: 
   « ,   »,   

    ,   .  
   « » , ,  -

    , ,  ,   -
   ,      

  .     -
     -

  ,     

                                                 
26 Gorg. 498e2-3: « ,  —  ,  ,  -

 —  ?» (     ,     ;). 
27 C . Plat. Phil. 55b5-c1:  ,   — , 

 «  ,   (   ,  ) -
   ,    ,   (    

 ),       (  ),   
(  ), , ,     ,   
(   ,   ),      -

  (    ). 
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 « ,      » (  
  )  « ,     -
» (    ) (506 9-d2), ,   

,  ,      
   ,    . « ,   » -

  —   « » ( ),   
 (506 2-4).     —   -

,      —  ,     -
   «  » ( . 504c9; 506d5; 

517e8-9).  ,     « ,  
 »         

   ,    
    « ,    -

». ,  ,      -
   ,  ,      

-   . 
 ,       
       

    . 
     :    ,  

  ,        
   ,    -

 ,     ,  -
       . ,  , -
     «  »28,    

     « »,    
 ,       . 

  ,  ,  
       

   «  »  differentia 
specifica. ,   ,    

 ,  «   »,    

                                                 
28 . Stob. 2, 7, 6, 1-2 Wachsmuth-Hense (    
): «      , -
  …» (       ,  

). .   ,   SVF IV, pp. 17-18, s.v. 
. 
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. .     ,    
     «  »   

      « »  
,     .     

  ,   ,     -
 ,     -

29.      -
    Epist. 76, 7-11: 

   ,   (Quare autem unum sit 
bonum quod honestum),   …    

   .        
  ;   —   …    

  ,        .  
   ? ,     

    . ,   
 ,   ,     -

   (In homine quid est optimum? ratio: hac 
antecedit animalia, deos sequitur. Ratio ergo perfecta proprium 
bonum est, cetera illi cum animalibus satisque communia sunt). 

 ?   !  ?   ! 
 ?   .    ,   

   .      ,   
  ,   ,     (non 

quaero quid in se maximum habeat, sed quid suum).    
?     .      

 ?     ,  !    
?     ,   — ,  
 — ,   —   .   

  ? ! (Quid est in homine 
proprium? ratio)     ,    

 .  ,   , -
   ,     -
   ,   ,   -

  ,        
   ,     (Ergo si 

                                                 
29   , ,    -

,      ,  
       -

    ( )   ( )  
    . . , . 93. 
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omnis res, cum bonum suum perfecit, laudabilis est et ad finem 
naturae suae pervenit, homini autem suum bonum ratio est, si hanc 
perfecit laudabilis est et finem naturae suae tetigit).  -

    ,      
(Haec ratio perfecta virtus vocatur eademque honestum est). -

      ,   -
     ;    -

,    ,     .  
    ,  ,   — -

  ,         
 (Id itaque unum bonum est in homine quod unum hominis 

est; nunc enim non quaerimus quid sit bonum, sed quid sit hominis 
bonum. Si nullum aliud est hominis quam ratio, haec erit unum eius 
bonum, sed pensandum cum omnibus)30.  

 ,    , -
,   ,      

     ,    
     ,  ,   

  ,   ,  
       -

 ,       -
   ,      

.     , 
     « ,   »  -

  ,     
     « ,    

».    ,     

                                                 
30 ,         

 ,          -
  ,       -

      .  Epist. 124, 
7-15      ,     -

       , ,   -
     ,     

 « »     . .   
  « »   Sen. Epist. 74, 16-17; 76, 

16-17; 121, 14; De vit. beat. 9, 4; Epict. Diss. 1, 28, 14-21; 2, 8, 3-5; 2, 9, 1-6; 
3, 1, 6-9. 25-26; 3, 7, 1-7; Marc. Aur. 8, 12  40-41.   . Eth. 
Nic. 1097b33-1098a7; 1118a23-b4; 1177b26-1178a4. 
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 ,       
   « ,    »,   

  ,   , ,  -
       ,   -

         -
 (quod bonum est bonos facit)     petitio 

principii.  ,    ,  -
   ,   

 ,        
  ,    ,    -

  ,    31.  
     ,  

       
  .  ,  Epist. 87, 15  

    ,  -
 : 

        -
,   ;    ,  

 [   — . .], ,   
 32.  

                                                 
31       -

   ,    
   ,       

       ,   
   . . Marc. Aur. 9, 16,    

: «        (  
      )    -
 ( ),    ( )…» ( .  5, 1  26; 6, 51). -

,       -
. . Stob. 2, 7, 3b, 13-16 Wachsmuth-Hense,  ,  

«   » (  '  ) 
«   ,   —  ,     
(    )» (     ,  

 [  ]).  
32 . Sen. Epist. 117, 9: «…   “ ”  

“ o ” ,     ,   -
: , , , »; Marc. Aur. 4, 39: «   

,    ,       ,    -
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   , ,     -
     ,    

   : , ,   
  ,      -

,     ,     
 ?    , ,   -

 ,       -
      33.  

        
,     De fin. 3, 29 (= SVF III, 35):  

   ,    -     ,  
     ,   -

 ,    ,    
,      (non esse malum 

dolorem)?      ,    , 
                                                                                                         

 »;      , -
        -
   SVF III, 717  741-742;     

       « , -
   ,     ,    
 » (SVF III, 264; . SVF III, 265; 269-270). 

33 Sen. Epist. 87, 19: «    ,     — : 
   ,   .       -

 :    ,  ?» ( .  87, 37).  
, ,      -

,        ,  -
 : «  ,         

  ,      ,    
     » (Marc. Aur. 4, 39; . 2, 17: « ,  -

  ,    »).   ,  -
         : 

«  …   …   ,  -
        ,   -

,    .    ,   , -
  ,    —     

    ,   .       
, , ,     » (Marc. Aur. 2, 11).  

 ,       , 
       « »  

« ». 
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     (qui mortem in malis ponit, non potest 
eam non timere),          -

  ,    ,    (nemo 
ulla in re potest id, quod malum esse decreverit, non curare idque 
contemnere).       , -

  :     
        ,    

   (eum qui magno sit animo ac forti, omnia quae 
cadere in hominem possint despicere ac pro nihilo putare).   

 ,  ,     ,  , 
  (nihil esse malum, quod turpe non sit). 

       -
  : 
1.   — ,      
,           34. 
2.     « ,  

    » (      — -
,       ,  

      ). 
3. ,     ( - ,  -

  ),   . 
      35,  

                                                 
34        , -

   :   ,   ,  
  — ,     ( .   Mus. Ruf. Diss. 1, 13-

27 Lutz  c. 280); ,       
,         -
. . SVF III, 41; 438; Sen. Epist. 117, 17; 118, 8-9; Epict. Diss. 1, 27, 7-

13; 3, 3, 2-4; 4, 1, 44. 135-136. 
35 - ,   (2)     

 :     
.  ,       -
 :     (  -
    ,  ,  « ,  -

  ,     »),    
      ,   , 

,   .   ,      
  , ,     —  ,   

,       ,  ,  
   — .        
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 , ,     , -
     ,  -

    : 
1 .   — ,   ,   -

        . 
2 .    « » -
,     . 
3 . ,  —  . 

 ,    -
   ,  , - ,   ,  

        , , - , 
       

  ,      -
,     , ,   -

  ,  « »  ,  
   .      
   ,     -  ,  

        
        ,  

     . 
  ,  , ,   

 ,  ,  
    ,  ,  
    :   « -
»       -

       , 
     , 

        -
 (   « ,   »,   -

                                                                                                         
  ,     ,    . - , 

    (3)  ,    
      ,  

 —  ,   ,    — . 
 ,         :   

      ,  
 —   ,  ,    ? 
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    . .),      
     36.   

,      -
,        , 

  ,   ,      
,        -

 ,   V .  . .,    -
      . 

 
 

    
  

 
        

 :       ,   
,         ,  ;  -

      ,   ; -
                                                 

36      ,  -
      .  ,  , -
        , 

 ,   —  : «     -
 : “     ,   -

, ,    ” (nullum malum gloriosum est; mors autem 
gloriosa est; mors ergo non est malum). —    —  

  !          
.             

?   ,   —  ,  ,   
   ,  ,    ,  

    (Non mehercules facile tibi dixerim utrum ineptior fuerit 
qui se hac interrogatione iudicavit mortis metum extinguere, an qui hoc, 
tamquam ad rem pertineret, conatus est solvere).     

 ,   ,    -
    (    ). “ -
, —  , —   ,   , , 

  ”» (Epist. 82, 9-10). .   Sen. Epist. 82, 7-10. 
19-24,        -

       — Epist. 48, 4-12; 49, 8-9; 
83, 8-17; 85, 1; 88, 42-46; 102, 20; 106, 3; 113, 1. 26.     -

      . : 
Inwood 2007, 244-255; Meyer 2008, 145-147,     Irwin 1989. 
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,     ,  .   -
    «  », 

 ,   ,      
         

,     .   , 
,  ,        , 

  ,     ,    ,   
  ,    ,   , , 

,     ,    
 ,       . .    -

         
         

      ,   ,  
  ,      

        
            

« ».       
« ». 

      -
    Epist. 87, 28: 

,         
,   ;      ,  

   ; ,   
  (Quod dum consequi volumus in multa mala incidimus, 

id bonum non est; dum divitias autem consequi volumus, in multa 
mala incidimus; ergo divitiae bonum non sunt). 

    « ,   
      » (quod dum 

consequi volumus in multa mala incidimus)     -
       -

          -
,  , ,      

    .   -
,        

        
: « ,  »  «  -     

 » (Epist. 87, 29: per quod in mala incidimus). - ,  
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      ,      
 -    ,   -

   , . .    
37. , ,  ,     -

 -      -
          

 ,    ,    -
  « »38.  ,   -

,  ,        
«  » (causa efficiens) ,    -

,      « »       
.  , ,   «  » 

(causa praecedens) ,        
        

39.       , « -

                                                 
37     ., .,      -
,      ( )   : 

«   ,      » (Epict. Diss. 3, 
24, 83:   ,    ).    
    :    ,    

       ;      
 ,     . ,    , 

 : ,      ,    -
 ,       .     -

    ,   -
  Epist. 87, 22: «     ;     

; ,  —  » (Bonum ex malo non fit; divitiae 
fiunt autem ex avaritia; divitiae ergo non sunt bonum) ( . SVF III, 152).  

38        -
,     Epist. 87, 29: «…  -   

    ,      -
,   ;   ,       

» (si per divitias in multa mala incidimus, non tantum bonum non sunt 
divitiae sed malum sunt; vos autem illas dicitis tantum bonum non esse). 

39 . Sen. Epist. 87, 31-33: «  ( - , !)  -
: “  —    ,    -  -

,  ,   ”.   , -
       ,    ; 
 -      .   
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 »     , - ,  
 ,       -

        «  
»   .  

         
       

     . -
    SVF III, 117 (= Diog. Laert. 7, 102-104), 

      : 
     ,  ,     

.  —  : , -
, ,   .  —  -

: ,   .    -
 —  ,     ,   (  

     ),  , , 
, , , , , ,  

   : , , , -
, , , ,    -

…   ,   —  ,   -
,     .   

 ,   ,  ,    
  ,    (   ,  

 );        -
,  ;  ,    —   

(           ·   
    ). ,  ,   -

,      ;    
     ;  , 

   —   (      , 
   ·         

·      )…   -
 —    ,  -
,   —   ,  . 

                                                                                                         
 ,  ,  ,    

,     ,   ,  … “  -
,      ,   ”. —    

,      ,  ,   ,   -
 ;       , 

    ,   ». 
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,  - .     -

     :  —  ,  
  ,   ;    -

   ,  ; ,  —  -
.      -

     ,  
   «    ,  » 

(    ),   ,  -
  «    ,  » (   

   ), , - , ,    
  ,  ,    . ,  -

   ,  ,    
    ,      

    -
 (Epist. 87, 29-33):       -

      (     « -
 »   );   ,     

   ,      ,  
      (    

 «  »   ),  
    ,    SVF III, 117 ( . Sen. 

Epist. 87, 31-32  35),      
   .     «    -

» (    )    
        -

: «   ,      ;  
       ; -

 ,    —  »40. 

                                                 
40 . SVF III, 123 (= Plut. De Stoic. repugn. 1048cd): « ,  

,      ,     -
,   (       ,   '  
,  ).  ,       

 .  ,         
(            . 

    )»; Sen. Epist. 120, 3: «    
,   ,   .     ,  
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,   ,   ,  

      ,  , 
  ,        

    ,   .   -
         

 ,      :  
…   “ ” ,     

,  .      -
 , ,     -

  ,       , 
  . ,  ,    
 ,     (      

     ).   -
   ,  —   ;  

        
,  ,        

(      ,   ,     
         ,    

 ) (SVF III, 122 = Sext. Emp. Adv. Math. 11, 60-61; 
  — . .)41. 

 ,    -
  ,     

,     : 

                                                                                                         
      .  :   -

  ,     , —    ,  
  , ,  (nihil nobis 

videri <bonum> quo quis et male uti potest; vides autem divitiis, nobilitate, 
viribus quam multi male utantur)». 

41          -
      ,  

       : 
    ,  .   -

       -
 ,      ,    -

      . . SVF 
III, 119 (= Diog. Laert. 7, 104),     , 

   «   » (   
     ). 
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Epist. 44, 6: «      ,  
    .      (depravari 

enim in malum non potest)». 
Epist. 76, 19: «…  ,  ,  ,  

 (<nec aliud bonum quam honestum> nec aliud malum 
quam turpe);       ,  -

,  ,   —   (si 
una indepravata virtus est et sola permanet tenoris sui, unum est 
bonum virtus),        ,  -

      (cui iam accidere ne sit bonum 
non potest),     ». 

Epist. 87, 36: «…      -
 .  —  ,     -

,  ,    (bonum sincerum esse debet et ab 
omni parte innoxium. Non est id bonum quod plus prodest, sed 
quod tantum prodest)». 

,  ,    -
     ,      
,     ,    

  ,      .   -
,       

      .    
,     ,       

     ,   ,      
   .   

« », ,      ,    -
      42. 

                                                 
42        -

  ,            
   ,     , -

,    . ., ., Epist. 74, 16-17: «   -
,   ,   ,  ,     

,    .    ,     , 
    ,       (bona illa sunt vera quae 

ratio dat, solida ac sempiterna, quae cadere non possunt, ne decrescere quidem 
ac minui. Cetera opinione bona sunt et nomen quidem habent commune cum 
veris, proprietas [quidem] in illis boni non est)»; 98, 9: « -   

      ,     
,   —   : “   
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   ,    

 
      

     -
  .      

 ,      -
  ,      -

   ,    43. 
    , -

 ,   ,  ,  
  , ,     -
 ,        -

      -
,         . 

       
   .  ,    

   ,     
      -

 . - ,    -
   -    ,   

     ,  ,  « -
                                                                                                         

 !” (mortale est omne mortalium bonum).     
,   ,     —   

 —  ,    .   -
    (De his loquitur bonis ad quae concurritur; nam 

illud verum bonum non moritur, certum est sempiternumque, sapientia et 
virtus; hoc unum contingit inmortale mortalibus)» ( .  Epist. 8, 3. 10; 9, 
15. 18-19; 15, 11; 20, 8; 23, 6; 27, 3; 45, 9; 66, 23; 74, 7-9. 14-18. 23. 26; 76, 
30; 92, 2; 95, 3; 98, 13; 118, 7; .  SVF I, 557; Epict. Diss. 2, 11, 19-22 
 . 14). ,        

(  . SVF I, 568 = III, 237,       
),     ,      -

     ( , SVF III, 198; 237-
244; 459). 

43 ., ., Plat. Symp. 204e-205a; 205d; Euthyd. 278e-279a; Eryx. 
(sp.) 393e; Arist. Eth. Nic. 1095 14-28; 1097 25-b23; 1101a18-19; Eth. Eud. 
1217a20-40; Magn. Mor. (sp.) 1, 2, 7-8; 1, 3, 2 Armstrong; Cic. De fin. 3, 11; 
5, 86; SVF III, 16-17; Sen. De vit. beat. 1, 1;  Epict. Diss. 3, 23, 34; 4, 1, 46. 
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 »   ,   
    ,   

    ( , -
,  ),     -

,     ( , -
  .)44. 

       
      
 ,      . 
     ,   

  (  )   . 
        

    « »:  
   ,     (   

    )? —  . —  , — -
 , —  .    (  ). — 

,   ,   -
 (  , ,    ), — 

 . —  ,    -
 ,    , .   , 

-   (Plat. Symp. 204 5-205 3)45. 

                                                 
44 ., .,    , -
  «   —     , 
 [ ] —    ,  —  -

  , ,  —    » 
(PMG Fr. 7 Page; . Plat. Gorg. 451e;  . Dodds 1959, 200-201); 

    Plat. (sp.), Hipp. Major 291d9-e2: «…  ,  
         , -

,    ,      
 ,   ,  ,  -

     ».   , 
    ,    

     ( , Plat. Euthyd. 
279a-c; Gorg. 467e; Leg. 661ab; Arist. Eth. Eud. 1218a16-22; Rhet. 1360b19-
30; 1362b10-30).  

45 . Symp. 202 10-12: «       , 
    ? (       

    ;) — ,  ».  
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    ,    -
     ,    

   « »     
      , 

    ,      
     :  

   , ,   (  )?  
    , ,    , -

 ?   ,   -
 : ,   ,     (  

     )?…  , , 
   ,      

?  ,    ? 
(    ,    ; '    

  ;)      ?  , 
     (Plat. Euthyd. 278 3-279 4). 

      
   .   « »  

 , « »,   -
 , « »,      « -

»      , -
      , « »,  

     « »  «  
».       -

 «  »,    46;   ,  
     (    

 )   (  )  -
  ,      

«  I»:  
.   ,   ,  ? (  

'    ;) 
.   ?  

.     ,   a 
(  '  )?  

                                                 
46  , - ,  -
  280b6:     . . Chance 1992, 65; Annas 

1993b, 55, n. 5; Brickhouse-Smith 1994, 113, n. 17; Brown 2005, 13, n. 20. 
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. .  
.       ? 

(        ;) 
. . (Plat. [sp.]. Alc. I 116b5-10). 

   « ,   » (  
)      « » 

( ),        
 (     )     

,     (  '  ). 
 ,   ,      

 ,  ,    ,  -
  -  ,   

 .       
   ,       

          
 47. 

         
    :  

.   , ,   ,   , 
,    ,     (   

    ),  , ,  -
    (  ' )?  

. .  
.        ,  

 ,  ,     (  

                                                 
47 ., Plat. Charm. 175e6-176a1: «…  —  -

  (   ), ,     ,    -
 ( ) »; Plat. Leg. 631b3-6: «  , -

,     .  ,   
  ,   ,     

  (     .   
 )».  « »,   -

 ,    :  «  — , 
   » (Definit. 412d10:    

  ). . Clem. Alex. Str. 2, 22, 133, 4-7 (  
 ,   ); Euryph. De vita, p. 87, 6-7 

Thesleff; Plot. Enn. 1, 4, 4, 23-25; 1, 4, 6, 1-13 Henry-Schwyzer; Simpl. In 
Epict. Ench. p. 221, 6-9 Hadot (= p. 16, 45-49 Didot). 
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.    .  
.     ? (     

;) 
. - , .  
.     - ,      

? (       
 ;) 

. ,  , .  
. , ,    ,    
 .      “  ”,   

     ? (      
       ;) 
. ,  , ,      (Plat. 

Men. 77e5-78b2). 

   ,       
    ,   
  (      )  

    ,    « » 
( )  « » ( ). 

       -
     ,  

     
,    ,   48. , 

  ,         
   ,  ,    , -

    .    
  « »,   -

 ,     -
 ,      -

      49: 
  ( )  , -

  ,    ,  

                                                 
48 . Arist. Eth. Nic. 1098b12-14; 1153b17-18; Pol. 1323a24-27; Magn. 

Mor. (sp.) 1, 3, 1 Armstrong. C      , 
   Plat. Leg. 697b; 870b. 

49 . Grimaldi 1980, 105 (ad b14). 
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     …     
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( … )    -
,  ,    , -

,    ,  , , 
 ,    (  , -

, , ,   ),   , 
,    <   —  , -

,   >;     
     ,     -

 ,       ;    
   (     '      

·      ).     
     (  '       

   ),   ( ) —  , 
,   ,   ,  ,  -

   ,     -
  (Arist. Rhet. 1360b14-30)50. 

                                                 
50 . : Arist. (sp.) Magn. Mor. 1, 2, 8, 5-6 Armstrong: «…  

    » (…  '     
); Diog. Laert. 5, 30: « ,   [  — . .], 

     (      
 ): -  (  ), ; - , -
,  , ,    ; - , 

,  , ,    ». Sharples 
2007, 628 ,        

   .  ,   
     ( ,   )    

« » (Fr. 19-20 Wehrli).  ,    
 , ,    -

          -
,         

 ,       -
    .    
       Stob. 2, 7, 3b, 6-13 

Wachsmuth-Hense: «   ,  , 
[   ] “ ,     ” (     

 ),      [ ] (     
),  .        (   
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        -
 ,     . 
    ,  ,    -

 : 
 -   ,     , 

       (Si quid est quod vitam beatam 
potest facere, id bonum est suo iure) (Epist. 44, 6). 

 Epist. 124,      -
   ,  ,    
     ,   ,    

 : 
      ,     , 

   ;     
 (In quo non potest beata vita esse nec id potest quo beata 

vita efficitur; beata autem vita bonis efficitur) (Epist. 124, 15)51. 

  ,   ,  -
    ,      

  ,    
  : 

                                                                                                         
     ).   ,   [ -

    ],       
(    ,     ,      

 ).      “ ,  ” 
( )  “ ,  ” ( ),  

 ,   [ ]  [  ] (  
  )».    .  
      Rhet. 1360b14-30 

   ,  Eth. Nic. 1099a24-b7 ( ,  
c. 277 )      , -

   ( . . 12). 
51 .      — Diss. 1, 22, 13: «  

 ,      ,  ? -
» (        

; —  ); 4, 1, 52: «    - , -
  ,      ? — » 

(           
; — ). 
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   ,    (vitam beatam) 
     (virtute animi sola),  

  (miseriam) —     
(malitia sola),     ,  -

   (cetera bona omnia, quae corporalia et externa 
appellarentur),    ,  

   (virtuti deessent, malitiae adessent) (SVF 
III, 56 = Aul. Gel. Noct. Att. 18, 1, 4). 

«   »      -
, ,   ,     ,  

  ,    52.  
        -

.       -
     ,   —  -

53. , « »,    ,  
        

,       -
 ,      ,      

                                                 
52 .    SVF III, 33 (= Phil. Quod deter. 7-9),  -

    : « … -
       — ,   -
 (     ,        )…  

,   ,         
          -

   (        
),      —     , 

    (     ,  '   
)…     ,    
,    (          

        ' ) (    
      ),     

 (      ).  ,    
 ,    ,    -

  (     ),   
  ,        

 ,      (  '    
   ,      

)».  
53 ., ., SVF III, 49; 54-55; 139; 685; 764; Sen. Epist. 85, 1. 17-23; 

87, 11; 92, 23; Epict. Diss. 1, 4, 3-6; 3, 24, 18-20. 
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 : 

  ( )    . -
 ,   ,     ,  

 (        
), , , , ,   -

 .   ( )     
,        

 ,   (     
   ) (SVF III, 119 = Diog. 

Laert. 7, 104)54. 

      
  ,     ,    

: 
   (   )   ( ), -

  ( ),   —    -
.     —   -

 ;  , ,    
 —  .     —   

      (  '    
    ),      

(   ),   ,   -

                                                 
54 .  SVF III, 122  c. 300,   SVF III, 118; 128-129; 139-

140. ,  ,    (  -
       SVF I, 361-

362)  ,    . -
        

  « »       
   ,     
. , ,    -

          -
     ( . SVF III, 121; 124; 126; 130; 

141-143).        -
,        ,  

,    ( .   SVF III, 140).  -
 « »,         

SVF III, 119 (    SVF III, 118; 120-122),   -
, . . ,      , 
 —         . .  
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( ),   —  ,  . ,  -

      . , , 
,      —  -

.   —         
(         ):   -

  (    )  -
 ,    ( ,   

) (SVF III, 106 = Stob. 2, 7, 5g, 1-15 Wachsmuth-
Hense)55. 

       ,  
       , -

     .   -
,      , -

     
. - ,  ,     

                                                 
55 . SVF III, 107 (= Diog. Laert. 7, 96),    

: «    ,  — -
,   —  ,   (      

,   ,     ).   — 
     ;  — , , -

, , ,      
;    —    (  

   <  >  ). ,  -
   ,     (  

    ,   ),   -
 ,     , —  (   

 ,    , ).      
  ,  — ,   —  ,  

 (      ,   ,    
).      —   ; , 

,  , ,    -
     — ;    —   

 (    <  >):     -
,    (     

,  ),    ,   
  , —  (    ,  

  , )». .  SVF III, 108. 
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         -
 .    « »     ,   

    — , « »,  
 56,    ,  

  («  ») , ,  -
 «  » ( ),  -

 ,     
 ( , « »)57.    

    ,   ,   : -
   ,    58.   

 ,    «  -
-  — »    -

   ,    -
      

59.  
                                                 

56 . . 93. 
57 . SVF III, 431-442,  — 431-432; 437-438. 
58           

.   SVF III, 95-105, 110-114. 
59   ,      -

   , - ,       
,    SVF III, 113 (= Stob. Ecl. 2, 7, 6d 

Wachsmuth-Hense),    ,   -
    « »    

    : «…    -
  ,   —  (        

,   ).        
   (           

 ).   —  ,    
 .       -

 —   ,    ,   —  (  
         ,  '  

).         (   
        ' ).    

,     ». ,    
  SVF III, 589 (= Stob. Ecl. 2, 7, 11g, 39-46 Wachsmuth-

Hense),  ,       
,    ,     : «  

     (  ),   — 
   (   ).       , 
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- ,       
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   ,    -
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  ,     « »   
,       -

   ,     ;    
      

 « » ,   — . , ,   
,   ,     -

    ,   -
      ,    -

 60. 

                                                                                                         
    ,   ;    

   .    ,     -
,             

 (            
    <  >);  , ,   

 ,       (    
,       )».   SVF III, 113  

 ,       
          

,    ,  ,  «  -
»  . . 

60        
 : «   [ ]   (  

) ,   ( …   
)… [        ], — ,  

 ,          
 (        '  ' 

)» (SVF III, 53 = Plut. De Stoic. repugn. 1046d).   
  , - ,  

  SVF III, 73 (= Sext. Emp. Adv. Math. 11, 30): «   [  
] ,    ,      -

.   : “   ,    (  
    )”.    , 
 “  ” (   )…». 
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    ,   
  ,   

       ,  
 ,   61.    -

  ,     ,  ,  , -
  ,   ,     

       , , 
  ,      

        -
,      ,      

  62, , ,      
                                                 

61 .      ,   
   : «  ,    -

 (qui dicendi sint beati).   : “ ,     
   (qui sint in bonis nullo adiuncto malo)”. “  ” 

(beatum) —    ,       , 
        (secretis malis 

omnibus cumulata bonorum complexio)» (Cic. Tusc. Disp. 5, 28-29); «   
 (  )  ,   ,   

    ;      
(   ),  , ,  …    

   (   )  ,   — ,   ,  
,  —      ,  —    

 (   )» (Sext. Emp. Phyrr. Hyp. 3, 175-176; 
. Adv. Math. 11, 35-36); «   ,    
  ,   ,  -

    —  (ad unum tamen beatitudinis finem). 
  , ,   ,   -

  .   ,   ,   
    (omnium summum bonorum cunctaque intra se bona 

continens), ,    -  ,    -
,     ,   . -

,  —   ,   -
   (esse beatitudinem statum bonorum omnium 

congregatione perfectum)» (Boeth. De Cons. Phil. 3, 2, 2-3).  
62 . Santas 2001, 3. .      -
  Cic. De Fin. 3, 42: «    -   , 

 ,      ,    (non 
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63.    ,   
   ,    -
       

  ,     , -
 ,      

         
 .  ,    -

       -
  64,   -

       . 
   ,   ,    

   «The Morality of Happiness», -
     -

 .      ,  -
                                                                                                         
posse sapientem beatum esse, cum eculeo torqueatur),    

,       (qui dolorem in malis ponunt)? 
  ,        (qui dolorem in 

malis non habent),    ,      
     (ut in omnibus tormentis 

conservetur beata vita sapienti)». .    De Fin. 5, 77-86  Arist. 
Eth. Nic. 1154a1-7. 

63 . Epic. Ad Menoec. [Diog. Laert. 10] 128, 11 — 129, 3 Arighetti: 
«…  (  )        
(   );       (  ), 

 ,           
,      ». 

   .  Diog. Laert. 2, 87 (c . 2, 
90), «       (   

): ,   ( )    (  
  ),   ( )   -

 (      ),   -
   .      

  ,    —    ,    -
».  , ,     (  -

   )     
,      ,      

     ,    
       (  

  .: Irwin 2007, 48-56). 
64 ., ., Adkins 1960, 251-252; Long 2001b, 184; Santas 2001, 3. 
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65,         

  :   ,  , 
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     , ,  
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   , - ,  , 
       -
,          

,      -
66.  ,   ,      

                                                 
65      ,     -

      :  
    ,    

  (Annas 1993a, 36-37  45).     
, ,   ,    

         -
         

       
       .    
     « »,   
   ( .  6; .  Parry 2003, 14, n. 9).   

66 . Annas 1993a, 12: «...     
,     —   (eudaimonia),    

 ,     , 
 ,     (     -

         -
)» (…while there is consensus that our final end is happiness 

(eudaimonia), this is trivial, for substantial disagreement remains as to what 
happiness consists in. (Because of this verbal agreement, ancient theories may 
conveniently be referred to as eudaimonistic)); 44: «     

         
     » (In ancient 

ethics, happiness is introduced via a broad notion of a life's going well, and as a 
thin specification of our final end); 46: «...     

    ...     
     ,   ;    

  —   ,     
» (…the ancient concept of happiness was an extremely weak and 

unspecific one… Happiness in ancient theories is given its sense by the role it 
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,        -
        -

   ,     -
   .   ,  

       
.       

       -
  .      

     ,     
,      

        
  ,      -

     . ,  ,  
 ,       

  ,    ,      -
    ,      

  67,      ,  

                                                                                                         
plays; and the most important role it plays is that of an obvious, but thin, 
specification of the final good; 129: «      -

      .  -
    ;      
     ,    

,     ,   
  » (Happiness has been introduced as a thin and 

indeterminate specification of our final end. It is a mistake to bend the notion of 
virtue to fit happiness; in the ancient way of thinking it is happiness which is the 
weak and flexible notion, which has to be modified when we understand the 
nature of the demands which virtue makes in our lives);  . 

67 . Cic. De Fin. 5, 83: «    :   -
 ,    .  , 

     (nihil esse bonum, nisi quod honestum sit),  
  ,      -

 (in virtute <esse> positam beatam vitam)»; Sen. Epist. 87, 15: «  -
   ,   ,     -

 » (Si unum bonum est quod honestum, omnes concedunt 
ad beate vivendum sufficere virtutem). ,   -

  ,        
  . . Cic. De Fin. 5, 84 (= SVF I, 220): «  -

 —  ,        ,     
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 ...» (Paupertas si malum est, mendicus esse beatus nemo potest, 

quamvis sit sapiens). 



 . .   ... 319 

     -
      -

    « »:  
[ .]   ,   ? (   

  ;) — [ ] . —      
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 (      ,   )... — 
    , , ó     -
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 ,      )?    
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  ( ), , , :   -
,    ,  ,    

      —    ; -
        ( ), 

       ( ),  
  ,        ( ). 

       (   
      ),       

       ( )  
,    —   ( )… 

(Plat. Prot. 333d8-334c2; . 80 DK A 23). 

      
   : 1).        

   ,   ,   ,  «  ,  
»     ( ,   -

)68; 2).           -
                                                 

68 .  Heracl. DK 22 B 61: «  —    -
:  —   ,  —     

» (     ,   
  ,     ). 
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»,        )   
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    -   
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     «  », -
    IV .  . ., -

    : 
      (      ) -
   .  ,  ,  

 —  [ ] ,   — [ ]  (    
 ,    ),   —       

(    ),      — ,    — 
 (    ,   ),       

 —  ,   (       
,   ).       -

;    [ ]   , -
     ,    

;      —  ( ),   
   [  ] —  ( ). , -

,      —  ( ),   
,     , —  ( ).  
   —  ( ),    —  

( );     —  ( ),   , 
  ,   ,   -

 —  ( ) (Diss. Log. DK 90 Fr. 1, 1-1070). 

                                                 
69 ,       ,  

    80 DK A 19: «…  ,  
    ,     :   
,   .    ,  ,       

   ,       (    
 ),       -

 ,      ,   — -
,   ,   ,  ».  « » 

    ,      ,   -
      ,    ,   

     ,       .  
70       1, 29;   1, 50  

    ,   «  — 
 [ ] ,   — [ ] ».  
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 2)   ,         
   ,     ( ,  

,    )71. 
      

:  
Democr. DK 68 B 172: « -     [ ],  -

    ,  , ,   
,      ( '    ,   

     ' ,     
). ,    ( )   

[ ], ,   , —  ( ):   
 .     :  ». 

Democr. DK 68 B 173: «      ,  
 -   ,      -

 [ ] (     ,   
  '     ). -

     , , , [   
]   (       , 

'   ). ,   ,  -
     ». 

                                                 
71  , ,  ,       

     .    -
,        -

           -
. ,         , 

 «  —  [ ] ,   — [ ] » (1, 29-50),  -
 ,        -

  , , , ,     —    ,  
 —     ,   —   -

 (1, 45-48).    ,      
           

 ,   . ,  
 ,     ,   -

     : «“     
,       (   ), ,   
,     ( ),   -

   (   ),      — 
  ?”» (1, 39-41). 
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 (            ,  
      ) (Xen. Mem. 3, 8, 6-7). 

,  Xen. Mem. 4, 2, 31-32    -
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   ), ,    … —  
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   , , , , ,  
, ,    ,    
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(Xen. Mem. 4, 2, 33). 
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72 .      ,  -

  ,     , 
 ,     : «   [  

]   , , ,   -
   ,     ,  

 ,  [  ]   ,   -
  .        [ -
] “ ” (       ),    

    (      ' ).  -
,    ,  —  (   

 ,   ' )» (Arist. Eth. Nic. 1094b14-19). 
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     (4, 2, 35).  -
,       

  . 
 

 
  

  « » 
 

        
,     -
         

 .         
 « » (278 -281 ).    

      (   288d-293a)  
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    :  
1)  , ,   73; 
2)  ,     74; 
3)      :  
)  (  ),  (  ),  (  

 ),      -
 (      ), -

  ( ),  ( ), -
 ( ) (279 5-279b3); 

) , ,  (     
   )   (   ) (279b4-c2); 

) ,    (    …  
) (279 5-8); 

4)    75; 
5)     ,   -

  76; 
6)     ,  ,  , 

    (        )77; 

                                                 
73 278 3-6:     . 
74 279 1-4: «       ?    

 ,      ?…  , ,   
 » (    ; '      ;..   
     ); 280b5-6: «   , —  

, — ,      ,  , ,  
 » (  , ,     , 

    ). 
75 279d6:   …  . ,   , 

       ,   -
,   .  279d-280b     

 ,     .   
76 280b7-8: « ,      , -

        ? —  , — 
 » ( '       ,    
   ; —  , .). 

77 280d1-7: «  ,   -      , 
    ,     ,    
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    —  ,  78; 
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)79; 
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78 280d7-281 1: « , ,   ,   -
 ,    (       

 ) —      (     
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79 281 6-b2: «  , —  , —     
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 . 
80        281b4-d2.  

(281b4-6)   ,      (  ) 
   (   )    -
 (    ).      

: «         -
,   ,   — [ ,    ] ,  

?» (281b6-8:          
   ,     ;).    , 

  ,  ,   ,   
 (     ),  ,   -

,     (      
 ,        ) (281b8- 3),  

,    (     , 
, , ,      
  ),   ,  ,    

(281 3-d2).    ,       
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Pol. — Politica 
Rhet. — Rhetorica 

Aristipp., Fr. — Aristippus, Fragmenta 
Attic., Fr. — Atticus, Fragmenta 
Aspas., In Eth. Nic. — Aspasius, In ethica Nichomachea commentaria 
Aug., De civ. dei — Augustinus, De civitate dei 
Aul. Gel., Noct. Att. — Aulus Gellius, Noctes Atticae 
Boeth., De Cons. Phil. — Boethius, De consolatione philosophiae 
Cic. — Cicero 

De Fin. — De finibus bonorum et malorum 
Tusc. Disp. — Tusculanae disputationes 

Clem. Alex., Str. — Clemens Alexandrinus, Stromata 
Critol., Fr. — Critolaus, Fragmenta 
Democr. — Democritus 
Diog. Laert. — Diogenes Laertius, Vitae philosophorum 
Diss. Log. — Dissoi Logoi (Dialexeis) 
Heracl. — Heraclitus 
Epic. — Epicurus 

Ad Menoec. — Epistula ad Menoeceum 
Fr. — Fragmenta 

Epict. — Epictetus 
Diss. — Dissertationes ab Arriano digestae 
Ench. — Enchiridion 

Euryph. — Euryphamus 
Iambl., Protr. — Iamblichus, Protrepticus 
Marc. Aur. — Marcus Aurelius, Ad se ipsum 
Mus. Ruf., Diss. — Musonius Rufus, Dissertationes 
Plat. — Plato 

Apol. — Apologia Socratis 
Charm. — Charmides 
Crit. — Crito 
Euthyd. — Euthydemus 
Gorg. — Gorgias 
Lach. — Laches 
Leg. — Leges 
Lys. — Lysis 
Men. — Meno 
Menex. — Menexenus 
Phaed. — Phaedo 
Phil. — Philebus 
Prot. — Protagoras 
Resp. — Respublica 
Symp. — Symposium 
(sp.) — Spuria 
Alc. I — Alcibiades I 
Alc. II — Alcibiades II 
Clit. — Clitophon 
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De Stoic. repugn. — De Stoicorum repugnantiis 
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Ad Marc. — Ad Marcellam 
De abst. — De abstinentia 

Procl. — Proclus 
De Dec. Dub. — De decem dubitationibus circa providentiam 
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Sallust. — Sallustius, De deis et mundo 
Sen. — Seneca 

De prov. — De providentia 
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SEREGIN A. 

 
CRITICISM OF NON-MORAL VALUES  
IN ANCIENT PHILOSOPHICAL ETHICS 

FROM PLATO TO THE STOICS 

This article examines a tendency to criticize non-moral values, 
which was very characteristic of many ancient philosophical 
schools. This criticism implied either that non-moral good and evil 
(life and death, health and desease, wealth and poverty, pleasure 
and pain etc.) is no good and evil at all, or at least that its value is 
absolutely negligible as compared to moral good and evil, i.e. virtue 
and vice. The author is focused on one of the central arguments in 
favour of such criticism, which he calls “an argument from ambiva-
lence”. The gist of this argument is that non-moral good is actually 
neither good nor evil, because in practice it shows itself to be both 
good and evil (i.e. proves to be something ambivalent), and the 
same thing can be said about non-moral evil. 
Key words: Aristotle, eudaimonism, non-moral good and evil, 

happiness, history of ethics, Plato, stoicism, virtue and vice. 
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6 ,       «  

»,     Apol. 21d (cp., ., Gorg. 
506a; 509a; Men. 71b; Charm. 165bc; 166cd.,   . 3  5),   



 . .   ... 391 

  
   

 
        -

     , - ,    
  ,     , 

      
  ,       -

 .      « »: 
     , 

   (   ),   -
  ,  ,     , 

    (       
       ).  
   ,  ...      

 , ,  ,    
 (        ,   

      )  (Gorg. 526d5-e4); 
…       ,   

 ,   [ ]    ,   -
 (         
   ,    ) (Gorg. 527b5-6). 

        
        
       -

,        
( , , ,   . .).  ,  

,         -
,   ,     -
    ,    ,   -

        
,      -

 ,    ,   . 
       
       « -

                                                                                                         
   ,   ,     

Apol. 29b. 



   392 

»      ,  -
    : 

  ,   ,   ,   -
  ,  , ,       -

,   ,    -
   ,   ,   ,  

 : “    ,   
,        

   ,    ,     
,        ,     

 (        
  ,    ),   ,   

   ,      , —  -
    (       

        )?”  
       ,     

,           [  ],  
  , ,  ,   

,     ,   , 
[  ] (      ,  ), -

    ,       -
,   [ ]  (       

 ,     ).    
  ,   ,    -

,     ,    -
,       …     -

,     ,   ,  
   ,         , 

  ,       (   
         

    ),  :    -
 ,     ,    [ -

]       ,    -
7 (     , '   

                                                 
7          -

    (Burnet 1924, 204; Vlastos 1991, 219), 
         -

  ,        -
,   ,     -
 ,    ,   ( . Euthyd. 281d-e; Men. 

88a-d; Gorg. 513e-514a; Menex. 246e; Leg. 631b-d; 661a-d).  -



 . .   ... 393 

     [sc. ]    
   ) (Apol. 29d2-30b4)8. 

,     -
   ,   -

    .  ,  « »  
   ,  ,   , 

      ,    -
                                                                                                         

 ( , Meyer 1962, 99-100, Irwin 1995, 58-59  363, n. 22, 
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SEREGIN A. 
 

PLATO’S ETHICAL MAXIMALISM  
AND ITS EUDAIMONISTIC MOTIVATION 

There is a frequently encountered idea in Plato’s texts, that with-
out virtue human life has no worth at all and, consequently, every-
body should aspire for virtue at the cost of any sufferings and even 
death. In this article, I argue that this ethical maximalism is based 
on eudaimonistic motivation: virtue is so worthwhile, because ac-
cording to Plato human being is necessarilly unhappy without it, 
and happiness is the ultimate goal of all human aspirations. 
Key words: eudaimonism, good and evil, happiness, history of eth-

ics, Plato, virtue and vice. 
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   »2     -
                                                 

1 Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi.., ed. Bolard, Rigollot and 
Carnandet (Paris, 1878). Prooemium, p. 7, ab: «Nec credas quod omnia, quae 
Christum dixisse vel fecisse meditate possumus, scripta sunt, sed ad majorem 
impressionem ea tibi sic narrabo prout contengerunt, vel contingisse pie credi 
possunt, secundum quasdam imaginativas repraesentationes, quas animus 
diversimode percipit».  

2 Meditationes Vitae Christi [S. R. E. Cardinalis S. Bonaventurae ex 
Ordine Minorum Episcopi Albanensis, Doctoris Ecclesiae Seraphici Opera 
omnia, Sixti V. Pontificis Maximi jussu diligentissime emendata. Accedunt 
selecta multa tum ex postrema Veneta editione, tum ex prodromo eruditissimo 
Fr. Benedicti a Cavalesio Ordinis Minorum Reformati. Editio accurate 
recognita, ad puram et veriorem testimoniorum Biblicorum emendationem 
denuo reducta, cura et studio A. C. Peltier Canonici ecclesiae Remensis, Tomus 
duodecimus. Parisiis MDCCCLXVIII (1868)], Prooemium, p. 511 ab: Non 
autem credas, quod omnia quae ipsum dixisse, vel fecisse constat, meditari 
possimus, vel quod omnia scripta sint: ergo vero ad majorem impressionem, ea 
sic, ac si ita fuissent, narrabo, prout contingere vel contingisse credi possunt, 
secundum quasdam imaginarias repraesentationes, quas animus diversimode 
percipit. Nam et circa divinam Scripturam meditari, exponere et intelligere 
multifarie, prout expedire credimus, possumus, dummodo non sit contra 
veritatem vitae, justitiae et doctrinae, et non sit contra fidem et contra bonos 
mores. Cum autem me narrantem invenies: ‘Ita dixit vel fecit Dominus Jesus’, 
seu alia, quae introducuntur; si illud per Scripturam probari non posit, non aliter 
accipias, quam devota meditation exigit» [«   ,     -

         ,  
   ,      .   

   ,     , —   , 
   ;      -

 ,       -
: ,       , ,   

  .     , 
       ,    -
  ,   ,       

. ,     : «    
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          . . . ).  

3 Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi.., ed. Bolard, Rigollot and 
Carnandet (Paris, 1878). Caput XIII, p.117 a: «Sed quomodo de victu secum 
portando faciebant? Ubi etiam et quomodo de nocte hospitabantur et 
quiescebant? Raro enim domos in illo deserto inveniebant. Compatere ergo eis 
quia labor difficilis magnus et longus, et tam puero quam ipsis: et vade cum eis: 
et adiuva portare puerum Jesum et in omnibus quibus poteris exhibe eis 
ministerium. Non debet videri nobis labor poenitentiam agere per nobis ipsis 
pro quibus labor tantus ab aliis et a talibus et totiens est assumptus».  
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4 Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi.., ed. Bolard, Rigollot and 

Carnandet (Paris, 1878). Caput XIV, p. 123 a: «Vadunt ergo et transeunt per 
desertum per quod venerunt. Vade et tu cum eis auxilium et fervitium exhibens 
et impendens ipsis in quibus poteris. Et in ipso itinere poteris compati eis et 
respicere ipsos fatigatos et labore devictos: et tam de die quam de nocte parum 
quietis habentes. O quantum puer egregius ac delicatus rex coeli et terrae pro 
nobis laboravit et quam cito coeperit».  

5 Vitae Christi.., Prooemium, [Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi.., 
ed. Bolard, Rigollot and Carnandet (Paris, 1878)], p. 7 b: «Tu autem, si ex his 
fructum sumere cupis, toto mentis affectu, diligenter, delectabiliter, et morose, 
omnibus aliis curis et sollicitudinibus tunc omissis, ita praesentem te exhibeas 
his quae per Dominum Jesum dicta vel facta sunt, et ex his quae narrantur, ac si 
tuis auribus audires, et oculis videres, quia suavissima sunt ex desiderio 
cogitanti, et multo magis gustanti. Et ideo quamvis multa ex his tamquam in 
praeterito facta narrantur, tu tamen omnia tamquam in praesenti fierent, 
mediteris: quia ex hoc majorem sine dubio suavitatem gustabis. Lege ergo quae 
facta sunt, tamquam fiant; pone ante oculos gesta praeterita ita tamquam 
praesentia, et sic magis sapida senties et jucunda».  .    -

, op. cit., Prooem., p. 511 b: «Tu autem, si ex his fructum sumere cupis, ita te 
praesentem exhibeas his quae per Dominum Jesum dicta et facta narrantur, ac si 
tuis auribus audires et oculis ea videres, toto mentis affectu diligenter, 
delectabiliter et morose, omnibus aliis curis et sollicitudinibus tunc omissis» [«  

,  ,     ,  , 
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6 Leclercq J. The Love of Learning and the Desire for God. A Study of 
Monastic Culture. NY,  2003,  p. 93.  
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7 The Love of Learning..., p. 90–91.   ,   
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8 Meditationes Vitae Christi.., cap. 50, p. 576 a: «Scire autem debes 

contemplationis tria esse genera: duo principalia propter perfectos; tertium 
additur pro imperfectibus. Duo perfectorum sunt contemplatio majestatis Dei, 
et contemplatio coelestis curiae. Tertium pro incipientibus et imperfectis est 
contemplatio humanitatis Christi… Et ideo ab hac tibi incipiendum est, si vis 
ascendere ad majora: alias non tam ascendere, quam reverti posses». 

9 Op. cit., cap. 50, p. 577 a: «Vidisti etiam quomodo tria sunt genera 
contemplationis, scilicet humanitatis Christi, coelestis curiae, ac majestatis 
divinae». 

10 Op. cit., cap. 51, p. 578 a: «Et ideo ista de humanitate Christi rectius et 
proprius meditatio, quam contemplatio nominari debet».  



 . .,  . .  ... 453 

,    « ».   -
    . -

,       -
 ,       -

       :  
  ,    ,     

,   .    
   11. 

 , ,   -
       ,   

        -
: 

    - ,  -
.       -

…  ,        
   ;    -
   12. 

- ,   (meditatio)   -
 (contemplatio) —  .   — 

 :  
 —   ,     

 ,   :    13. 

     
, «  »,      -

,      

                                                 
11 Op. cit., cap. 51, p. 578 a: «In ea, sicut in activa, et a vitiis purgamur, et 

virtutibus imbuimur: unde haec cum activa concurrit».   , op. cit., cap. 54, 
p. 582 a: «Depuratur autem anima in meditationibus vitae Christi… Et haec de 
modo vitae activae sufficiant» [«      -

 …     ,    »].  
12 Op. cit., cap. 55, p. 582 a: «In contemplativa vero aliter, et longe aliter 

te vivere oportet. Contemplator enim soli Deo vacare debet… Omnia, breviter, 
debet post tergum projicere, et tanquam insensibilis et mortuus esse, ut soli Deo 
vacare possit».  

13 Op. cit., cap. 99, p. 628 a: «Sed longe sublimius est, in spiritu intueri, 
ad quae per hanc scalam pervenire poteris».  



   454 

      .    , 
   ,      , 

:  ,      
    .    

 ,   ,     -
,        

,   .   — .  -
   , , «  ,  »:  
   «      

 ,       »14,    
    :  

,  [  ]  ,    
  ,   -
 .   ,     :  

  ,    ,  
 ;    ,    .    

   ,   ,  
   ,  , 

     . ,   -
,         -

,       ,  
    ,     15.  

, - ,        
     ,   

   .    
        

,       

                                                 
14 Op. cit., cap. 53, p. 578 b: «Veniamus autem ad sublimiorem, ad quam 

credo paucos attingere, videlicet ad contemplationem Domini». P. 579 a: 
«Divina sunt, et nisi expertis prorsus incognita quae effamur».  

15 Op. cit., cap. 53, p. 579 a: «Cum autem divinius aliquid raptum, et 
veluti in velocitate corusci luminis, interluxerit menti spiritu excedenti, sive ad 
temperamentum nimii splendoris, sive ad doctrinae usum; continuo, nescio 
unde, adsunt imaginatoriae quaedam rerum inferiorum similitudines, infusis 
divinitus sensibus accomodatae, quibus quodammodo adumbratus purissimus 
ille ac splendissimus veritatis radius, et ipsi animae tolerabilior fiat, et quibus 
communicare illum voluerit, capabilior».  
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16 Op. cit., cap. 55, p. 583 a: «Vidisti quoniam contemplator debet omnia 

dimittere, occupationes, et exercitia corporalia, quae occupatio recte opponitur 
vacationi… etiam et relinquendo imaginationes et phantasmata, quae multum 
impediunt contemplantem».  
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17 Op. cit., cap. 99, p. 628 b: «Hoc non accipias, ut minuatur devotio; sed 

ut fervor crescat ad majora, ad quae tamen per haec transeundo, te venire 
oporteat; in hac etiam ferveat tuus affectus, ut in eam te totum immergas. Bona 
est enim haec meditatio carnalis, per quam vita carnalis excluditur, contemnitur 
et vincitur mundus. Sed et sic faciendo stabilies mentem, erudieris ad virtutes, 
et animi robur accipies, ut in prologo tibi dixi».  

18 Op. cit., Prooemium, p. 511 ab: «Ergo vero ad majorem impressionem, 
ea sic, ac si ita fuissent, narrabo, prout contingere vel contingisse credi possunt, 
secundum quasdam imaginarias repraesentationes, quas animus diversimode 
percipit». 
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19 Op. cit., Prooemium, p. 7 b: «Tu autem, si ex his fructum sumere cupis, 

toto mentis affectu, diligenter, delectabiliter, et morose, omnibus aliis curis et 
sollicitudinibus tunc omissis, ita praesentem te exhibeas his quae per Dominum 
Jesum dicta vel facta sunt, et ex his quae narrantur, ac si tuis auribus audires». 

20 Op. cit., cap. 6, p. 518 a: «Vides quam pulchra fercula hic tibi propinata 
sunt: si vis eorum sentire dulcedinem, ea rumina diligenter, et saepe».  

21 Op. cit., cap. 9, p. 522 b: «In praesenti ergo negotio sis praesens, et 
conspice bene singula, quia, ut alias tibi dixi, in hoc est tota vis harum 
meditationum».  

22 Op. cit., cap. 14, p. 529 b: «Attende hic bene, et omnibus, quae dicunt 
et fiuntur, te praesentem exhibeas: valde enim devota materia et proficua est 
haec».  
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23 Op. cit., cap. 24, p. 545 b — 546 a: «Considera etiam ipsum Dominum 

Jesum juvantem praeparare, maxime in domo discipuli sui, et quaevis humilia 
cogita, sive de tabula ponenda, sive de stratis lavandis, et similibus. Talia enim 
omnia faciebat humilitatis magister, qui ministrare venerat, et non ministrari. Et 
se familiariter ad sedendum ponebat in medio mensae, et comedebat alacriter, 
praecipue cum in prandio relucebat paupertas, quam sic amabat».  

24 Op. cit., cap. 7, p. 520 a-b: «Genu flecte et tu… et adora Dominum 
Deum tuum, et postea matrem ejus, et reverenter saluta sanctum senem Joseph. 
Deinde osculeris pedes pueri Jesu jacentis in lecto, et roga Dominam, ut eum 
tibi porrigat vel permittat accipere. Accipias eum inter brachia tua, retine, et 
intuearis faciem ejus diligenter, ac reverenter deosculare, et delectare in eo 
confidenter… Semper tamen cum reverentia et timore haec factas, quia ipse 
sanctus sanctorum est. Postea redde ipsum matri: et conspice diligenter, quam 
studiose et sapienter gubernat eum, lactat, ac caetera ei facit obsequia. Ita et tu 
adjuva eam, si potes; in his delectare, jucundare, ac sedulo meditari memento, 
et quantum potes famuleris Dominae et puero Jesu».  
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25 Op. cit., cap. 66, p. 591 b: «Sic te attentam exhibeas, ac si praesens 
fuisses his, quae hic dicta, vel facta fuerunt, et libenter converseris, non solum 
cum Domino Jesu et discipulis ejus, sed etiam cum ista benedicta familia sic 
Domino devota et a Domino dilecta, scilicet Lazaro, Martha et Maria».  

26 Op. cit., cap. 73, p. 596 b: «Conspice nunc bene et morose omnia quae 
dicuntur et fiunt, quia viscerosa sunt valde». P. 597 b: «Circa secundum vero 
diligenter attende. His namque sic se habentibus, surgit Dominus Jesus a 
coena… Considera nunc bene singulos actus, et cum admiratione conspice 
quae geruntur». P. 598 a: «Attende alia dilectionis insignia. Facit enim eis 
sermonem pulcherrimum, plenum dulcedine, et amoris carbonibus ignitum».  

27 Op. cit., Prooemium, p. 510 b — 511 a: «Vides ergo ad quam excelsum 
gradum meditatio vitae Christi perducit. Sed et tanquam fundamentum efficax 
ad majores contemplationis sublimat gradus: quia ibidem invenitur unctio, quae 
paulatim purofocans et elevans animam, docet de omnibus, de quibus non est 
sermo ad praesens» [« ,       

   ?       
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muerte dellos monesto el angel a Joseph, que huyese a Egipto (lebantate y toma 
el niño y asu madre y huye) a egipto» (   ). 

29  2, 13. 
30  , . 132: «Mientras la persona come, considere 

como q’ vee a xp’ o n’ ro señor comer con sus apostoles, y como beve y como 
mira, y como habla y procure de ymitarle». 
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31 Op. cit., . 120: «El segundo composicio’ viendo el lugar, sera aqui 

considerar el camino desde bethania a hierusale’, si ancho si angosto, si llano 
etc. Asimismo el lugar dela cena si grande, si pequeño, si de una manera o si de 
otra».  

32 Op. cit., . 124: «El segundo es ver el lugar sera aqui considerar el 
camino desde monte sion al valle de Josaphar. Y asimismo el huerto si ancho si 
largo si de una manera si de otra».  

33 Op. cit., . 134: «El 2o composicion viendo el lugar q’ sera aqui ver la 
disposicion del sancto sepulchro, y el lugar o casa de n’ ra señora mirando las 
partes della en particular. Asimismo la camara oratorio etc.».  

34 Op. cit., . 74: «El primer puncto es, poner delante de my un rey 



 . .,  . .  ... 465 

« : ,         
, :   —    ;  . .» 

[  93]35.      -
 (     ,    , -

 ),    ,  -
   (    ),   

   —    . 
  ,    ,  -
   ,    . 

.       
«  » . : 

      -
,   ,     ,   

    .     
   ,   , 
  :    ,  -

 [  106];   ,     -
,        -

 ,  . . [  108].     
,    «  »: «   

     ,   -
   » [  66]36; «  , … 

   ,     -
    ,    » 

[ 140]37;      -
     : «   -

        -
     » [  106]38. 

                                                                                                         
humano, eligido de mano de dios n’ ro.s. aquien hazen reberencia y obedescen 
todos los principes y todos hombres xpi’ anos».  

35 Op. cit., . 74-75: «El 2o. mirar como este rey habla a todos los suyos, 
diziendo. My voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles», etc. 

36 Op. cit., . 64: «ber conla vista dela ymaginacion los grandes fuegos y 
las animas como en cuerpos ygneos».  

37 Op. cit., . 94: «Ymaginar asi como si se asentase el caudillo de todos 
los enemigos… como en una grande cathedra de fuego y humo en figura 
horrible y espantosa. 

38 Calveras, J., S.J. Los cinco sentidos de la imagitacón en los Ejercicios 
de San Ignacio. Manresa, 20 (1948). P.47-70; 125-136.     -

 .        
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Historica Societatis Iesu MI Exerc., p. 633). 
39 Op. cit., . 74-75: «My voluntad es de conquistar toda la tierra de 

infieles».  
40 Op. cit., . 76: «My voluntad es de conquistar todo el mu’ do y todos 

los enemigos y asi entrar en la gloria de mi padre». 
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41 Op. cit., . 64: «Como los fuegos tocan y abrasan las animas». 
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42 Op. cit., . 22: «El que da los exercicios, si vee al q’ los rescibe, que 

está deslodado, y tentado, nose aya con el duro ny desabrido, mas blando y 
suave». 

43 Op. cit., . 202: «En los que proceden de bien en mejor, el buen angel 
toca ala tal anima dulce leve y suavemente, como gota de agua, q’ entra en una 
esponja». 

44 . . 44. 
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45 Marty, F. Sentir et goûter. Les sens dans les “Exercices spirituals” de 

Saint Ignace. Les Éditions du Cerf, Paris 2005.
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46 Op. cit., p. 52. 
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MUSKHELISHVILI N., VDOVINA G. 
 

SPIRITUAL EXERCISES IN THE MEDIEVAL AND  
EARLY MODERN EUROPEAN TRADITION 

 
The article deals with spiritual exercises that were practiced dur-

ing the medieval period and the beginning of the modern time. The 
article analizes the practice of applicating senses of imagination and 
the experience of their interiorization. The goal of that practice con-
sists in contributing to the intellectual and spiritual concentration of 
the individual and to his making correct decisions about his own 
life.  
Key words: spiritual exercises, senses of imagination, meditation, 

contemplation. 
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Plus continetur in perfectione divinae essentiae, 

quam aliquo nomine significari possit1. 
  

 NOTIO    
 

  notio ( .  notiones) — « », 
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1 Thomas Aquinas. Summa Theologiae. Iª q. 28 a. 2 ad 2: «  -
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    nomina notionalia 
(  )2.  

   notiones?    « » 
    ,  notio     

: ,     . 
«  ,   notiones  ,  , 

 notio   nosco, noscis [ ]»3; «  notio 
  nosco, noscis,  notiones     

                                                 
2 Doctoris irrefragabilis Domini Alexandri de Ales anglici ordinis 

Seraphici minorum. Pars prima Summae theologicae… Lugduni, 1515-1517. 
Liber I, quaestio LXVIII: De nominibus notionalibus in generali, membrum V, 
art. 6: «Sed quia ratio ex proportione ad res creatas intelligens creatorem non 
potest eum in sua simplicitate intelligere ex proportione rerum creaturarum, 
loquitur de Deo ad infringendam pertinaciam eorum, qui de Deo disputant 
secundum rationes, creaturae convenientes. Ideo in primitiva Ecclesia non erant 
huiusmodi nomina; sed, pullulantibus haeresibus, a catholicis sunt inventa» 
(«    ,       -

,           -
, [  ]   ,    

,      ,  .  
       ,    

    »).  
3 Eximii Doctoris magistri Antonii Trombetae Patavini provincii Sancti 

Antonii ministri in tractatum formalitatum Scoticarum sententia ad instantiam  
auditorum scholarium in celeberrima Patavina universitate edita inchoat, cum 
quibusdam additionibus utilissimae et necessariae. Venetiis, 1505, Art. 
secundus principalis: «Pro declaratione, quae sunt notiones in Deo, est 
advertendum quod notio dicitur a nosco, noscis». 
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4 Guillermus Vorillong. Super quattuor libris sententiarum noviter 

correctus et apostillatus. Venetiis, 1502, dist. XXVI, ad 6m: «…terminus est 
notio a nosco, noscis, quia notiones faciunt nos venire in cognitionem 
divinorum». 

5 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 28 q. 1 a. 1 arg. 1: «notio dicatur 
illud quod est principium cognoscendi personam».  .: Iª q. 32 a. 3 co.: 
«notio dicitur id quod est propria ratio cognoscendi divinam personam». 

6 Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S.R.E. episcipi cardnalis Opera 
omnia. Tomus I, 1882. Sententiarum lib. I, d. 5, a. 1, q. 1: «Dicendum, quod 
etsi non sit extraneitas nec diversitas quantum ad rem, est tamen quoad 
rationem sive quoad modum praedicandi, qui triplex est in divinis» («  

,      [  ]  ,  -
,           -

,     »).  .  Dist. 26. a. 1. q. 1. in 
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 ,      -
  notio      — « -
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    ?  «    

 »7; «        -
»8,       

.  
    , —  -

 , —    : , , 
notio.     ,   -

 ,   — ; notio   -
    9.  

                                                                                                         
corp.: «Triplex ille dicendi modus est: essentialis, personalis, notionalis» («  

  : , , »). 
7 Alexander de Ales. Op. cit.  Liber I, quaestio LXVIII: De nominibus 

notionalibus, membr. 2.: «proprietates et relationes in divinis». 
8 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII: De nominibus 

notionalibus, Expedito: «proprietates et relationes secundum rationem 
intelligentiae». 

9 Ibid.: «Prima et propria discretio trinitatis, est in his tribus: relatio, 
proprietas, notio. Quoniam sicut essentia facit esse, et proprietas facit differre, 
et relatio differri, et notio facit in relatione distinctum cognosci». —  
Membr. II: «Notio vero dicitur rem notam faciens, et hoc dicitur multipiciter. 
Nam cum notio sit illud quo res fit nota; quo autem res fit nota, dicitur multis 
modis. Uno modo ex parte cognoscibilis formae, vel dispositio rei quia 
noscibilis est. Alio modo ex parte cognoscentis: species rei apud animam, per 
quam rem cognoscitur; alio modo ex parte medii exterius, per quod res 
noscitur, ut per effectum manifestum causa occulta. Tribus ergo modis dicitur 
notio rei: secundum hoc notio dicitur uno modo creatura, inquantum eius 
effectus per eam sicut medio extrinseco cognoscitur. ... Alio modo dicitur 
species veritatis menti rationali impressa, qua sicut similitudine vel specie 
cognoscitur. Ex his duobus modis notio dicitur quod creatum vel concreatum. 
Tertio modo dicitur ipsa dispositio formae quae Deus est etiam vera trinitas qua 
cognoscibilis est. Et haec est notio increata, et dicitur duobus modis. Uno modo 
dicitur dispositio formae qua cognoscitur in unitate et indistinctione, et hoc 
modo notio est ipsa essentia inquantum noscibilis est. Alio modo dicitur 
dispositio, qua noscitur in personarum trinitate, sive in distinctione, et hoc 
modo accipitur in praesenti inquisitione notio. Secundum hoc ergo dicendum 
secundum rationem intelligentiae propriam in divinis, quod proprietas est quo 
est distinctio personae a persona. Relatio vero in trinitate est habitudo 
personarum ad invicem. Notio vero est per se et prima et propria ratio 



 . .   NOTIO... 479 

   — secundum rem — , -
  notio     ,      

.   -   XIII . -
  notiones:  (paternitas),  (filiatio), 

 (processio),  (innascibilitas)   -
 (communis spiratio).  ,   

,   -notiones, —  
   10.     

                                                                                                         
distinctionis et relationis» («Notio  ,    ,  

  - .  notio  ,     
;  ,     ,   
.   —    :  

   .   —   -
:    [species]   ,  -

  ;   —    -
,    ,     —  

. ,  notio     ,  -
  notio     ,  -

         ...  -
  notio   ,    

,  ,     ,  . 
     notio  -    
-  [concreatum].    notio   -

 ,       ,  -
  .   —  notio,   . 

     ,   
     ,     notio   
 ,   .   notio -
 ,       ,    

,      notio   -
.  ,    ,   

   ,    ,    
    .        

  .  notio        -
   »).     

     notio    (  -
   )  « »,  notionalis, 

notionale —  « ».   
10 «  »,  ,    , 

notiones      (« ») 
  (« »).  



   480 

,       
 —  (generatio)   (spiratio).    
   —  (intelligere)   (velle), 

       
, —     ,   -

   ,     -
.      -

   —     
  ,  ,  ,  

      -
     .  

   ,    
    , —   
        -

   .      
 ,       

  ,    : 
      , principia,  

       
      , essentia?   

        
,     .   , 

       -
?       ,   ,   -

    ,   ?  , 
 ,       

?   ,     , 
      ?  

notiones —    ,   
,         
?        -

 ?       
   ,      ?  

         -
     11.  

                                                 
11         

  : Friedman Russell. Medieval Trinitarian Thought 
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from Aquinas to Ockham / Cambridge (UK): Cambridge University Press, 
2010; id., Intellectual Traditions at the Medieval University: The Use of 
Philosophical Psychology in Trinitarian Theology among the Franciscans and 
Dominicans, 1250-1350 / Studien und Texte zur Geistesgeschichte des 
Mittelalters, 108/1-2. Leiden: Brill, 2013. 

12 Thomas Aquinas. Summa Theologiae. Iª q. 32 a. 2 co.: «Quia secundum 
quod intelligimus, sic nominamus. Intellectus autem noster non potest pertingere 
ad ipsam simplicitatem divinam, secundum quod in se est consideranda, et ideo 
secundum modum suum divina apprehendit et nominat, idest secundum quod 
invenitur in rebus sensibilibus, a quibus cognitionem accipit». 

13 .:  . .   .    -
. ., 2006.  205-206. 
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   (equinitas),  . .   -
  « , ó »  « ,   »,   
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 :   c      
 quod est  quo est,      

« ».        ,  
  ,    , « -

»  « »      , 
        . 

        
 ,    ... 

 14.  

 ,    secundum rem (« -
 »),     : -

  « » (Deus)    « » 
(deitas).  

       
quod est  quo est      . 

   ,   :  
     ,    

    15.  

 ,       :  
 ,      -

,    , ó ,   — -
  ,     notio.    
,     , notio  —   16. 

                                                 
14 Ibid.: «Unde et divina… ratione simplicitatis, per nomina abstracta 

significamus, ratione vero subsistentiae… per nomina concreta». 
15 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 33 q. 1 a. 4 co.: «…proprietas, 

persona, et essentia secundum rem non differunt, sed secundum rationem 
tantum, et diversum modum significandi». 

16 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, membrum 1, art. 
4: «Sicut Deus et deitas in ratione differunt, quia Deus dicit ‘quod est’, deitas 
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 ,  notiones,  ,  
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 ,   (quo)17.  

  ,   notio18  -
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  :  
    : , ,  

. ,    , ó , -
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,  ,  ,  :   
; ,    ,  

   — ,   -
... ,    ,  -

                                                                                                         
‘quo est’, sic persona et notio. Nam persona dicit ‘quis est’ vel ‘quae est’, notio 
vero ‘quo est’».  

17 Thomas Aquinas. Iª q. 32 a. 2 co.: «Cum enim confiteamur patrem et 
filium et spiritum sanctum esse unum Deum et tres personas, quaerentibus quo 
sunt unus Deus, et quo sunt tres personae, sicut respondetur quod sunt essentia 
vel deitate unum, ita oportuit esse aliqua nomina abstracta, quibus responderi 
possit personas distingui. Et huiusmodi sunt proprietates vel notiones in 
abstracto significatae, ut paternitas et filiatio. Et ideo essentia significatur in 
divinis ut quid, persona vero ut quis, proprietas autem ut quo». 

18 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, Membrum V, art. 
1: «Proprietas est persona. Paternitas enim est Pater, filiatio Filius, processio 
Spiritur Sanctus. Et hoc propter naturam simplicis, qua sic non differt quod est 
et quo est, sic nec differt quis est et quo quis est» («   .  

  ,  — ,  —  .  
   ,  ,    

    ,         »).  
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      -
,   ,   modus dicendi,  , 

  .    ,   
,      ( -

) ,    notio,    -
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  (« », « ») . Notio  -
     ,   -

 ,    (« », 
« » …).  ,      
(res),     ,   
notiones —   ,    , 

 :  
      ;   

     ;  notiones 
  ,   

.  ,      -
      ,   -

  -   notiones20. 

 =     
notiones      -

   . , notio —   -
                                                 

19 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, membrum 1: 
«Triplex enim quaestio circa hoc nascitur: quid, quis, quomodo. Ut quaerentis 
de aliqua persona: quid est, respondebitur nomen significans essentiam, ut 
Deus; quaerentis, quis est, respondebitur nomen significans hypostasim, ut 
Patrem vel personam; quaerente, quomodo se habet persona, respondebitur 
proprietas vel relatio, ut generans vel genitus... Erit igitur triplex ratio dicendi 
secundum differentem intelligentiae rationem: ratio dicendi essentialiter, 
personaliter, notionaliter». 

20 Thomas Aquinas. Summa theologiae. Iª q. 32 a. 3 ad 2: «Ad secundum 
dicendum quod essentia in divinis significatur ut res quaedam; et similiter 
personae significantur ut res quaedam sed notiones significantur ut rationes 
notificantes personas. Et ideo, licet dicatur Deus unus propter unitatem 
essentiae, et trinus propter Trinitatem personarum; non tamen dicitur quinus 
propter quinque notiones». 
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22.    ,    
 ,    —  ,   . 

     ?  

                                                 
21 Alexander de Ales. Op. cit.  Liber I, quaestio LXVIII, Membrum V, art. 

6: «Si sit ibi multiplex intellectus, tamen ex parte rei est summa simplicitas. 
Unde non est ibi abstractio [nominum notionalium] secundum rem, sed solum 
secundum intelligentiam» («     -

,     —  .  -
 [  ]     

,    »).  
22 Augustinus. De Trinitate. Lib. V: «non omne quod dicitur in Deo, 

dicitur secundum substantiam. Dicitur enim ad aliquid, sicut pater ad filium, 
sed haec non secundum substantiam dicuntur» («  ,    

,   .     -
 — ,     , —    

   »). 
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23 Thomas Aquinas. Iª q. 28 a. 2 co.: «accidentis enim esse est inesse».  
24       .  
c   1148 .      .  
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25 Thomas Aquinas. Iª q. 28 a. 2 co.: «Quidquid autem in rebus creatis 

habet esse accidentale, secundum quod transfertur in Deum, habet esse 
substantiale, nihil enim est in Deo ut accidens in subiecto, sed quidquid est in 
Deo, est eius essentia». 

26 Ibid.: «Sic igitur ex ea parte qua relatio in rebus creatis habet esse 
accidentale in subiecto, relatio ... in Deo habet esse essentiae divinae, idem 
omnino ei existens». 

27 Thomas Aquinas. Iª q. 28 a. 2 ad 1: «... nihil autem quod est in Deo, 
potest habere habitudinem ad id in quo est, vel de quo dicitur, nisi habitudinem 
identitatis, propter summam Dei simplicitatem».  

28 Augustinus. De Trinitate. Lib. VII: «omnis res quae relative dicitur, est 
etiam aliquid excepto relativo; sicut homo dominus, et homo servus».  
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29 Thomas Aquinas. Iª q. 28 a. 2 ad 2 Iª q. 28 a. 2 ad 2: «…quae non 

perfecte exprimitur relationis nomine, quasi sub significatione talis nominis 
comprehensa. Dictum est enim supra, cum de divinis nominibus agebatur, quod 
plus continetur in perfectione divinae essentiae, quam aliquo nomine significari 
possit». 

30 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2 a. 1 co.: «Cum igitur 
istae relationes, paternitas et filiatio, habeant fundamentum aliquod in re, 
scilicet ipsam naturam, quae communicatur secundum communicationem 
naturae, constat quod sunt realiter in Deo». 

31 Thomas Aquinas. Iª q. 32 a. 2 co.: «sola relatio in divinis multiplicet 
Trinitatem» (       -

»). Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2 a. 2 co: «Et ideo dicimus, quod nihil aliud 
est principium distinctionis in divinis, nisi relatio» («    , 

      ,  »).  
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;      36; ,  -
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32 Thomas Aquinas. Iª q. 28 a. 3 co.: «De ratione autem relationis est 

respectus unius ad alterum, secundum quem aliquid alteri opponitur relative. 
Cum igitur in Deo realiter sit relatio, ut dictum est, oportet quod realiter sit ibi 
oppositio. Relativa autem oppositio in sui ratione includit distinctionem. Unde 
oportet quod in Deo sit realis distinctio, non quidem secundum rem absolutam, 
quae est essentia, in qua est summa unitas et simplicitas; sed secundum rem 
relativam». 

33 Ibid.: «sic enim non sequitur substantiam, immo est ipsa substantia». 
34 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2 a. 2 ad 3: «Sed ubi ipsa 

relatio non tantum est realiter, sed etiam est ipsa substantia relati, ibi non 
tantum requirit, sed facit etiam suppositorum distinctionem». 

35 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, Membrum II: «In 
trinitate non sic est quod pater prius sit distinctus quam pater ad filium relatus. 
Unde in trinitate forte idem est esse distinctum et esse patrem secundum rem». 

36 Subsistens,    «   »,      
.  

37 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 1 a. 2 ad 1: «Sed id quod 
distinguitur relatione, est ipsa relatio; et hoc potest significari per modum 
subsistentis; et sic significatur nomine personae vel hypostasis». .  Iª 
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  39.  

                                                                                                         
q. 40 a. 2 ad 4: «Ad quartum dicendum quod relatio praesupponit distinctionem 
suppositorum, quando est accidens, sed si relatio sit subsistens, non 
praesupponit, sed secum fert distinctionem. Cum enim dicitur quod relativi esse 
est ad aliud se habere, per ly aliud intelligitur correlativum, quod non est prius, 
sed simul natura» («     ,   

  ,    ;  
  ,    ,  -

   .   ,  ,     
    ,   ‘ ’ -

   ,      
,   »).  

38 Thomas Aquinas. Iª q. 29 a. 4 co.: «Relatio autem in divinis non est 
sicut accidens inhaerens subiecto, sed est ipsa divina essentia, unde est 
subsistens, sicut essentia divina subsistit. Sicut ergo deitas est Deus, ita 
paternitas divina est Deus pater, qui est persona divina. Persona igitur divina 
significat relationem ut subsistentem. Et hoc est significare relationem per 
modum substantiae quae est hypostasis subsistens in natura divina; licet 
subsistens in natura divina non sit aliud quam natura divina». 

39 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 1 a. 2 co.: «Respondeo… 
remota relatione, non manet hypostasis distincta in divinis; tum quia non manet 
distinctio, tum quia non manet subsistens relationi». 
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notiones    41. 

      -
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40 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2 a. 1 ad 5: «Ad quintum 

dicendum, quod etiam personae divinae seipsis distinguuntur, inquantum 
personae secundum rem sunt ipsae relationes. Sed sicut persona, quantum ad 
modum significandi, non est idem quod relatio; ita etiam seipsis non 
distinguuntur, sed relationibus». 

41 Antonius Trombeta. Op. cit.: «Illae relationes dicuntur notiones in Deo, 
quae competunt aut uni personae tantum, aut duabus. Exemplum primi: paternitas 
est notio Patris, et non competit alii a Patre. Exemplum secundi: spiratio activa 
est notio Patris et Filii, quia Pater et Filius spirant active Spiritum Sanctum. Et 
dicuntur notiones, quia notificant diversas personas vel ducunt in notitiam 
ipsarum. Paternitas notificat Patrem, spiratio activa Patrem et Filium. Similiter 
spiratio passiva et filiatio sunt notiones Filii et Spiritus Sancti».  
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:  (origo)     (relatio)43.  

                                                 
42 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII. Membr. 1, ad 

ultimum: «Ad ultimum dicendum… Substantia [= essentia] est indistincta et 
absoluta, personae distincta relata, notio et proprietas distinguens et referens. 
Est igitur in nomine communis essentiae significata substantia, non relatio; in 
nomine notionis significata relatio, et non substantia; in nomine personae 
significatio substantiae et relationis. Persona enim est hypostasis proprietate 
distincta, quae quidem proprietas est relativa».  

43 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 2 co.: «Inveniuntur autem in divinis 
personis duo secundum quae differunt, scilicet origo, et relatio». 
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44 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 2 co: «origo significatur per modum actus, 

ut generatio; relatio vero per modum formae, ut paternitas». 
45 Ibid.: «distinguunt vel constituunt hypostases vel personas, inquantum 

sunt ipsae personae subsistentes, sicut paternitas est pater, et filiatio est filius, 
eo quod in divinis non differt abstractum et concretum». 

46 Ibid.: «Unde melius dicitur quod personae seu hypostases distinguantur 
relationibus, quam per originem. Licet enim distinguantur utroque modo, tamen 
prius et principalius per relationes, secundum modum intelligendi». 
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47 Ibid.: «Quia hoc nomen pater significat relationem, quae est distinctiva 

et constitutiva hypostasis, hoc autem nomen generans, vel genitus, significat 
originem, quae non est distinctiva et constitutiva hypostasis». 

48 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 1 ad 3: «Ad tertium dicendum quod 
participia et verba notionalia significant actus notionales». 

49 Ibid.: «Proprietates autem non significantur ut supposita, sed ut formae 
suppositorum. Et ideo modus significandi repugnat, ut participia et verba 
notionalia de proprietatibus praedicentur». 

50 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, Membrum V, art. 
6: «Quia ‘ingenitus’ dicit ypostasim, et Pater similiter eandem, idem est 
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personaliter esse Patrem et esse ingenitum, licet non notionaliter. Cum autem 
dicitur ‘innascibilitas’, nihil dicitur nisi notio, et ideo non est haec [propositio] 
vera: ‘innascibilitas est idem quod paternitas’». 

51 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 1 a. 1 ad 4: «Ad quartum 
dicendum, quod persona …non distinguitur in divinis ex parte naturae, vel ex 
parte ipsius esse; sed solum ex parte proprietatum». 

52 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 1 ad 2: «Ad secundum dicendum quod 
proprietates dicuntur esse in essentia, per modum identitatis tantum. In personis 
autem dicuntur esse per modum identitatis, non quidem secundum rem tantum, 
sed quantum ad modum significandi, sicut forma in supposito. Et ideo 
proprietates determinant et distinguunt personas, non autem essentiam».  
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53 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 1 co.: «Necesse est autem ponere 

proprietates in divinis, ut supra ostendimus. Quae quidem significantur in 
abstracto, ut quaedam formae personarum. Unde, cum de ratione formae sit, quod 
sit in eo cuius est forma, oportet dicere proprietates esse in personis, et eas tamen 
esse personas; sicut essentiam esse in Deo dicimus, quae tamen est Deus».  

54 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 1 ad 1: «Ad primum ergo dicendum quod 
persona et proprietas sunt idem re, differunt tamen secundum rationem. Unde 
non oportet quod, multiplicato uno, multiplicetur reliquum». 
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55 Alexander de Ales. op. cit., Quaestio LXXIX: «nomina notionum sive 

proprietatum… sunt duobus modis. Nam… quaedam sunt proprietates 
personales, ut paternitas, filiatio, spriratio; quaedam non personales, sed 
personae, ut innascibilitas et communis spiratio». 

56 Alexander de Ales. Op. cit.  Liber I, quaestio LXVIII, Membrum I, art 
Liber I, quaestio LXVIII. 2: «Dicitur autem personalis proprietas quae facit 
hanc personam esse personam; et dicitur proprietas personae quae distinguit 
unam personam ab alia. Unde omnis personalis proprietas est personae, sed non 
convertitur». 

57 Alexander de Ales. Op. cit. Membrum III. 
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58 Thomas Aquinas. Iª q. 40 a. 1 ad 1: «Nam proprietates personales sunt 
idem cum personis, ea ratione qua abstractum est idem cum concreto. Sunt 
enim ipsae personae subsistentes; ut paternitas est ipse pater, et filiatio filius, et 
processio spiritus sanctus. Proprietates autem non personales sunt idem cum 
personis secundum aliam rationem identitatis, qua omne illud quod attribuitur 
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Deo, est eius essentia. Sic igitur communis spiratio est idem cum persona patris 
et cum persona filii, non quod sit una persona per se subsistens; sed, sicut una 
essentia est in duabus personis, ita et una proprietas». 

59 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 1 co.: «...in divinis personis attenditur 
distinctio secundum originem. Origo autem convenienter designari non potest 
nisi per aliquos actus. Ad designandum igitur ordinem originis in divinis 
personis, necessarium fuit attribuere personis actus notionales» («  -

     .  -
        -

 . ,       
      »).  

60 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 1 ad 1: «Ad primum ergo dicendum quod 
omnis origo designatur per aliquem actum. Duplex autem ordo originis attribui 
Deo potest. Unus quidem, secundum quod creatura ab eo progreditur, et hoc 
commune est tribus personis. Et ideo actiones quae attribuuntur Deo ad 
designandum processum creaturarum ab ipso, ad essentiam pertinent. Alius 
autem ordo originis in divinis attenditur secundum processionem personae a 
persona. Unde actus designantes huius originis ordinem, notionales dicuntur, 
quia notiones personarum sunt personarum habitudines ad invicem».  
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61 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 1 ad 2: «Ad secundum dicendum quod 

actus notionales secundum modum significandi tantum differunt a relationibus 
personarum; sed re sunt omnino idem. Unde Magister dicit... quod generatio et 
nativitas aliis nominibus dicuntur paternitas et filiatio». 

62 Ibid.: «actio personalis producentis personam, nihil aliud est quam 
habitudo principii ad personam quae est a principio. Quae qudem habitudines 
sunt ipsae relationes vel notiones».  

63 Ibid.: «oportuit seorsum significari habitudines personarum per modum 
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:   ,       (qui a nullo),  
     —     (a quo alius 

per generationem, a quo alius per processionem);  — ,  
      (qui ab alio per 

generationem)        -
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,     (   )   -

 (qui ab alio per processionem )64.     
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 «   » (a quo alius, et qui ab alio)65,     
     -

 :  (generatio)    
(communis spiratio).  

    ,    -
   ;       

:        -
.  66    :  

     -
 ;      ,  

                                                                                                         
actus, et seorsum per modum relationum. Et sic patet quod sunt idem secundum 
rem, sed differunt solum secundum modum significandi». 

64 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, Membrum 
quartum: «Ideo necesse est esse quinque notiones: qui a nullo… qui ab alio per 
generationem, qui ab alio per processionem, a quo alius per generationem, a 
quo alius per processionem» («  ,    
notiones:    ...     ,    

 ,     ,     
»).  

65 Thomas Aquinas.  Iª q. 32 a. 3 co.: «Respondeo dicendum quod notio 
dicitur id quod est propria ratio cognoscendi divinam personam Divinae autem 
personae multiplicantur secundum originem. Ad originem autem pertinet a quo 
alius, et qui ab alio, et secundum hos duos modos potest innotescere persona». 

66       , -
    ,   , , 

   :   .   
.  V / EINAI:    .  1 (001) 

2012. . 237-268 ( .   . . ).  
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67 R.P.F. Ioannis Duns Scoti, Doctoris subtilis, ordinis minorum, 

Quaestiones in Lib. I Sententiarum. Lugduni, 1689, lib. I, d. 2, q. 7, scholium: 
«...actus notionales fundatur super actus esseniales immanentes, sed tantum 
sunt duo actus essentiales manentes intra, qui sunt intelligere et velle: ergo 
tantum sunt duo actus notionales, qui sunt productivi intra. Confirmatur ratione, 
quia actus notionales fundati super actus essentiales aequantur eis, et ideo non 
possunt plurificari actus notionales fundati super eundem actum essentialem». 
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 68.  
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68 Antinius Trombeta. Op. cit.: « Et est advertendum, quod spirare est 

producere per modum voluntatis, ita quod productio seu actio proveniens a 
voluntate appellatur spiratio activa. Dicere autem (ut est notio in divinis 
competens Patri) est producere per modum intellectus, ita quod actio seu 
productio proveniens ex intellectu, sive in Deo, sive in creaturis, appellatur 
dictio activa; et respectus passivus in actu intelligendi, correspondens dictioni 
activae, appellatur dictio passiva. Et consimiliter dicatur de spiratione activa et 
de respectu passivo sibi correspondente, qui est respectus fundatus in actu 
volendi. Ex quo sequitur quod, cum pater in divinis producat Filium per 
intellectum, dicit Filium; cum Pater et Filius producant Spiritum Sanctum per 
voluntatem, ambo dicuntur spirare Spiritum Sanctum».  

69 Franciscus Lychetus. Comm. in R.P.F. Ioannis Dns Scoti, Doctoris 
subtilis, ordinis minorum, Quaestiones in Lib. I Sententiarum. Lugduni, 1689. 
Lib. I, d. 2, q. 7. P. 317-319: «Actus notionales sunt proprie proprietates 
personarum, sicut generatio activa Patris, et generatio passiva Filii et spiratio 
passiva Spiritus sancti... Potest etiam dici quod spiratio activa sit actus 
notionalis, ut distinguitur contra actum essentialem. Essentiale enim in divinis 
dicitur, quod est commune tribus. Et per oppositum, quod non est commune 
tribus, potest dici notionale… Actus notionales, puta generatio et spiratio 
praeexistunt actus essentiales, scilicet intelligere et velle. Actus notionales 
adequantur actibus essentialibus… Sicut intellectus divinus habet tantum unum 
intelligere, respectu essentiae, ergo tantum unam generationem; et similiter 
voluntas tantum habet unum velle, ergo tantum unum spirare» (« -

       :  -
 — ,    — ,    — 

 ...   ,     -
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   ,    ... -
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70 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 10 q. 1 a. 5 ad 3: «essentialia 

autem non sunt principia actuum notionalium, nisi secundum quod ipsa 
essentia est idem re quod proprietas vel notio». 

71 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 11 q. 1 a. 3 co. 
72 Ibid.: «Generatio enim non egreditur ab essentia inquantum est 

essentia, sed inquantum est paternitas.. Similiter… spiratio egreditur ab 
essentia, non sicut a spirante, sed sicut a principio spirationis, inquantum habet 
rationem alicujus notionis quae est communis patri et filio, quae dicitur 
communis spiratio».  

73 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 27 q. 1 a. 2 ad 2: «principium 
generationis in divinis non potest esse tantum natura, nec iterum tantum 
proprietas; sed natura divina prout est in patre, vel proprietas quae est 
paternitas… oportet dici quod non tantum quia Deus est, generat, vel quia 
pater, sed quia Deus pater». 



 . .   NOTIO... 505 

 ,      quod  quo,  
       

  ,    
       

     ,     -
      .  

,      
       -
   ex nihilo. - ,   -

   ,   ,  -
   ,  ,     

,    (      -
     ).   ,  ,   

  ,      -
 ,        . 

  ,       , -
   ,   ,    

    , ,   
   ,    -

  . , «   »,   -
       , « ,   
      ,    

 »74. - ,    — -
,   —    ,  -

,    75.  -     -

                                                 
74 Thomas Aquinas. Iª q. 28 a. 4 ad 1: «relatio ad verbum est realis, quia 

verbum intelligitur ut procedens per actionem intelligibilem, non autem ut res 
intellecta». 

75 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 3 ad 1: «...cum filius dicitur natus de patre, 
haec praepositio de significat principium generans consubstantiale; non autem 
principium materiale. Quod enim producitur de materia, fit per 
transmutationem illius de quo producitur, in aliquam formam; divina autem 
essentia non est transmutabilis, neque alterius formae susceptiva» («  

    ,  , ‘ ’,  -
  ,    .  ,  
  ,    ,   
,   ;     -

      »). 
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76 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 3 co.: «Unde necesse est quod pater, 

generando filium, non partem naturae in ipsum transfuderit, sed totam naturam 
ei communicaverit, remanente distinctione solum secundum originem». 

77 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 2 co.: «Nobis autem dicendum est quod 
pater genuit filium non voluntate, sed natura». 

78 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 2 ad 4: «Deus autem naturaliter intelligit 
seipsum. Et secundum hoc, conceptio verbi divini est naturalis». 

79 Thomas Aquinas. Iª q. 41 a. 2 ad 3: «Deus naturaliter vult et amat 
seipsum... Spiritus autem sanctus procedit ut amor, inquantum Deus amat 
seipsum. Unde naturaliter procedit, quamvis per modum voluntatis procedat». 
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   notiones   ,  
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     notiones.  
  notiones,   ,    

  ,  : , -
 ,  ,    
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    80.  

        
XV .   ( . 1390–1463)  « »  

   «  »   -
,         -

   .   ,    . 
  XIII .      -

  ,    moderni,  
    : ,  

 ,         -
   : , , , 

   .  
  «  »    , 
        

notiones;  ,   ,       
   .   ,  

...  ...   notiones,     [‘ -
’ — res],   : ,    81.  

                                                 
80 Guillermus Vorillong. Op. cit.: «Et isto modo sunt quinque notiones, et 

non plures, positae a magistris nostris et proprie, scilicet, innascibilitas, generatio 
activa, generatio passiva, spiratio activa et spiratio passiva. Et sic ordinantur quod 
tres sic in patre, duae in filio, una in spiritu sancto. Innascibilitas enim, generatio 
activa et spiratio activa sic in Patre; rursum generatio passiva et spiratio activa in 
filio; sola spiratio passiva in spiritu sancto». 

81 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 27 q. 1 a. 1 co.: «Respondeo 
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dicendum, quod in divinis… sunt quinque notiones; non tamen sunt quinque 
res, sed solum tres res, scilicet pater et filius et spiritus sanctus». 

82 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2 a. 3 ad 6: «Ad sextum 
dicendum, quod quaelibet proprietas in divinis, et quidquid est ibi, est 
subsistens; non tamen oportet quod sint tot res subsistentes quot sunt 
proprietates; sed quot oppositio exigit realiter distinguens». 

83 Thomas Aquinas. Iª q. 32 a. 3 ad 3: «Ad tertium dicendum quod, cum 
sola oppositio relativa faciat pluralitatem realem in divinis…». 

84 Thomas Aquinas. Iª q. 32 a. 2 co.: «in patre oportet esse relationem 
realem qua refertur ad filium et spiritum sanctum, unde secundum duas 
relationes filii et spiritus sancti quibus referuntur ad patrem, oportet intelligi 
duas relationes in patre, quibus referatur ad filium et spiritum sanctum. Unde, 
cum non sit nisi una patris persona, necesse fuit seorsum significari relationes 
in abstracto, quae dicuntur proprietates et notiones». 
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85 Alexander de Ales. Op. cit. Liber I, quaestio LXVIII, Membrum 

tertium: «Quinque ergo sunt notiones. Tres patris: innascibilitas, paternitas, 
spirationis. Duae sunt propriae et una communis patri et filio. Similiter duae 
sunt filii: una propria, scilicet filiatio, una communis patri et filio, scilicet, 
communis spiratio; et una propria Spiritui Sancto. Quattuor autem sunt 
relationes, quia innascibilitas non dicit relationem nisi per privationem; 
paternitas vero et filiatio et communis spiratio et processio relationes sunt. 
Quattuor etiam sunt proprietates, scilicet, innascibilitas, paternitas, filiatio, 
processio. Communis enim spiratio non convenit uni soli; ideo non dicitur 
proprietas. Sic ergo quinque sunt notiones, quattuor relationes tantum, et 
quattuor proprietates tantum. Et haec est communis opinio de numero 
notionum, proprietatum et relationum».  
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86 Thomas Aquinas. Super Sent., lib. 1 d. 26 q. 2 a. 3 co.: «quia cum nihil 
possit esse principium innotescendi aliquid, nisi sit sibi proprium, intellectum 
notionis praecedit intellectus proprietatis. Et quia proprietas non convenit nisi 
rei distinctae ab aliis, et distinctio in divinis non est nisi per oppositionem 
relationis; intellectum proprietatis in divinis praecedit intellectus relationis». 
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87 Ibid.: «Ad hoc enim quod aliquid dicatur notio personae, tria 
requiruntur; primo quod ad originem pertineat, quia relationibus originis 
personae distinguuntur; secundo quod pertineat ad dignitatem, quia persona est 
hypostasis distincta proprietate ad dignitatem pertinente; tertio quod dicat 
aliquid speciale, quia commune non est sufficiens principium innotescendi». 
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88 Bonaventura. Sententiarum lib. I, d. XXVII, p. II, a. un., q. 1: 

«(Conclusio): Intelligendum, quod dicere idem est quod loqui; loqui autem est 
dupliciter, vel  ad se, id est apud se, vel ad alterum. Loqui ad se nihil aliud est 
quam aliquid mente concipere; mens autem concipit intelligendo, et 
intelligendo aliud concipit simile alii, intelligendo se concipit simile sibi, quia 
intelligentia assimilatur intellecto. Mens igitur dicendo se apud se concipit per 
omnia simile sibi, et hoc est verbum conceptum. — Alio modo dicere ad 
alterum est conceptum mentis exprimere; et huic dicere respondet prolatum». 
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89 Ibid.: «Dicendum ergo, quod sicut in nobis dupliciter accipitur dicere, 
ita in Deo. Nam dicere Dei apud se, est intelligendo concipere… et huic dicere 
respondet… Verbum aeternum. Alio modo dicere est exterius se esprimere, et 
sic idem est dicere quod se per creaturam declarare, et huic dicere respondet 
verbum creatum et verbum temporale».  

90 Ibid.: «Quod ergo obiicitur, quod dicere non est aliud quam cogitando 
intueri; dicendum, quod verum est, ubi intuitus non est sine concepto, ut in 
nobis et in Patre; sed in Filio non est, similiter nec in Spiritu Sancto».  
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VDOVINA G. 

ON THE CONCEPT OF NOTIO AND NOTIONAL NAMES  
IN THE TRINITARIAN THEOLOGY  

OF THE LATIN MIDDLE AGE 

The article deals with basic concepts of the medieval trinitarian 
doctrine on constitutive rationes of Persons in Trinity, that is to say, 
on the so called notions. The article analizes concepts of notional 
property, notional relation and notional act. Those conceptions are 
important not only from the theological point of view: they also 
explain certain essential traits of medieval psychological theories 
that were built analogically to the idea of the trinitarian life.  
Key words: notion, notionalproperty, notional relation, notional act, 

Trinity. 
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1 Bekker I. 1831–1870. 
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2 Jaeger W. 1923. S. 354. 
3 Ross W.D. 1955. P. 16-18. 
4 Nuyens F. 1948.  
5 Düring I. 1996. S. 561.     Parva naturalia  -

       .: Ross 
W.D. 1955. P. 15-18. . :  . . 2015.  
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MESYATS S. 

ARISTOTLE AND HIS TREATISE  
“ON SENSE AND SENSIBLE OBJECTS” 

The publication presents a Russian translation of Aristotle’s treatise 
On sense and sensible objects (De sensu et sensibilis), which forms the 
initial part of the so called Parva naturalia — a collection of short 
treatises on the physical aspects of sensation. The group of writings 
traditionally designated by this title is thematically and 
methodologically joins with Aristotle’s treatise De anima while 
continuing to discuss some important psychological problems in more 
detail. Whereas in the De anima Aristotle considers the nature and 
definition of soul as well as its most general parts and faculties, in 
Parva naturalia he discusses particular vital functions starting with 
sense perception, because it is possessed by all the animals and form 
the basis for higher faculties of living beings, such as memory, 
recollection, desire, appetite and so on. The treatise On sense and 
sensible objects takes into account not only the subjects, mentioned in 
the title, but also the organs of sensation in their general character and 
constitution. The objects of the three special senses (sight, taste and 
smell) are discussed not merely psychologically, that is in their relation 
to corresponding senses, but in their own proper nature as 
modifications of external reality. The translation of the treatise is 
accompanied with a detailed commentary, based on recent scholarship 
on Aristotle.  

Key words: Aristotle’s theory of perception, psychological doctrines before 
Aristotle, nature of light and color, mechanism of visual perception, role 
of medium in sense perception, taste, smell and touch, continuity and 
discreteness. 
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PETROFF V. 
 

COGNITIVE PSYCHOLOGY IN LATE ANCIENT  
AND EARLY CHRISTIAN NEO-PLATONISM 

The article treats the three levels of cognitive faculties that corre-
spond to the three ontological levels (the intelligible, the sensible, 
and the mediate level to which mathematical objects belong) and 
also to the three cognitive levels (intellectual intuition, discursive 
reasoning, opinion based on sense perception). The teachings of an-
cient philosophers Proclus and Ammonius are under consideration. 
It is shown that in the Christian Neoplatonism of pseudo-Dionysius 
the Areopagite, John of Scythopolis, and Maximus the Confessor 
this theories undergo formal transformation (the above mentioned 
cognitive levels are attributed to God, angel, and man, respec-
tively), but stay the same in its essence. John Scottus doctrine of the 
cognitive triad of rational soul as an image of the divine Trinity is 
discussed. The Russian translation of Periphyseon II, 562C – 590D 
is published in the appendix. 
Key words: cognitive faculties, ontological levels, the intelligible, 

the sensible, cognition, Proclus, Ammonius, ps.-Dionysius the 
Areopagite, John of Scythopolis, Maximus the Confessor, cogni-
tive triad, rational soul, Periphyseon, John Scottus. 
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PETROFF V. 

GNOSIS IN MAXIMUS THE CONFESSOR 

The paper discusses the epistemological doctrine of Maximus 
the Confessor. It is shown that Maximus sees the knowledge of God 
as one of the reasons for the creation of man, and even one of the 
goals of the Incarnation. Two types of gnosis in Maximus are con-
sidered: the relative gnosis (discursive thinking) and the actual gno-
sis (the knowledge of God), which correspond to the two ontologi-
cal states of man — man as the image of God and man, who has 
acquired the likeness of God. Actual knowledge or sensation is su-
persensible and hyper-noetic experience of God’s presence, a sense 
of union with God. It is acquired through personal experience. The 
corresponding doctrine of Diadochos of Photiki is observed as 
Maximus’ plausible source. The concept of ignorance is analyzed, 
and its three types: the creature’s ontological ignorance of the na-
ture of God, the ignorance (blindness) in relation to the world of 
floating phenomena; the turning away from God for the sake of 
sensible objects. The role and functions of gnosis in relation to the 
hierarchy of three natural faculties of the soul is discussed, namely 
reason, lust and ardor. It is shown that the ascent of the saints of 
God is seen by Maximus as the way of gnosis. 
Key words: knowledge, Maximus the Confessor, Diadochos of 

Photiki, epistemology, discursive thinking, supersensible percep-
tion, hyper-noetic perception, ignorance, natural faculties of the 
soul. 
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VDOVINA G. 
 

INTENTIONAL STRUCTURE OF THE CONCEPT  
IN THE MEDIEVAL AND  

EARLY MODERN SCHOLASTICISM 

CONCEPTUS FORMALIS AND CONCEPTUS OBIECTIVUS 

The article considers an intentional structure of concepts as pre-
sented in noetic doctrines of the XVIth and XVIIth centuries scholas-
ticism. It deals with a basic distinction of the formal / objective con-
cept that permits to distinguish a concept as a real form of intellect, 
from one side, and an irreal contento on that concept, from another 
side. That distinction is homologous tj the distinction of noesis / 
noema in Husserl, though is operating in a quite different context.  
Key words: formal concept, objective concept, Suarez, Husserl, 

early modern scholasticism.  
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1 Augustinus. De Trinitate. Lib. XV, cap. X [19]: «…ex ipsa scientia 
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est illa scientia de qua nascitur. Formata quippe cogitatio ab ea re quam scimus 
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uerbum est quod in corde dicimus, quod nec graecum est nec latinum nec 
linguae alicuius alterius…». 

2 S. Bonaventura. Opera omnia. T. I, Quaracchi 1882. Sententiarum lib. I, 
d. XXVII, p. II, a. un., q. 1, concl.: « Intelligendum, quod dicere idem est quod 
loqui; loqui autem est dupliciter, vel  ad se, id est apud se, vel ad alterum. 
Loqui ad se nihil aliud est quam aliquid mente concipere; mens autem concipit 
intelligendo… et hoc est verbum conceptum. Alio modo dicere ad alterum est 
conceptum mentis exprimere; et huic dicere respondet prolatum. Dicendum 
ergo, quod sicut in nobis dupliciter accipitur dicere, ita in Deo. Nam dicere Dei 
apud se, est intelligendo concipere… et huic dicere respondet… Verbum 
aeternum. Alio modo dicere est exterius se esprimere, et sic idem est dicere 
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quod se per creaturam declarare, et huic dicere respondet verbum creatum et 
verbum temporale». 
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 5 (1997). . 1-10;  . .,  . .   
   //  .  3, 1997( ). . 79-91.  
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   (  , 16244),   
 (   , 16405),   

                                                 
4 Universa Philosophia, a P.P. Petro Hurtado de Mendoza Valmasedano e 

Societate Jesu, apud fidei Quaesitores Censore, et in Salmanticensi Academia 
sanctae Theologiae Professore, in unum corpus redacta. Nova editio, Lugduni, 
Sumptibus Ludovici Prost. Haeredis Roville, 1624. ( : Hurtado de 
Mendoza. De anima). 

5 Integer cursus philosophicus ad unum corpus redactus, in summulas, 
logicam, physicam, de caelo, de generatione, de anima et metaphysicam 
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 , 17247).  
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»   verbum mentis,   .  

                                                                                                         
distributus. Actore R.P. Francisco de Oviedo Madritano, Societas Jesu, 
Theologiae professore. Lugduni 1640. ( : Francisco de Oviedo. De anima). 

6 P. Thomae Comptoni Carleton Cantabrigiensis e Societate Iesu 
Philosophia Universa. Antverpiae, apud Iacovum Mevrsium, 1649. ( : 
Compton Carleton. De anima). 

7 Cursus Philosophici Regalis Collegii Salmanticensis Societatis Jesu, in 
tres partes divisi, authore R.P. Ludovico de Lossada, Salmant., Ex Typ. 
Francisci Garcia, 1724. ( : Lossada. De anima). 

8 Hurtado de Mendoza. De anima. Disp. VI, sect. V, § 160, p. 554: Nulla 
reperitur intellectio creata sine verbo. 

9 Franciscus de Oviedo. De anima. § VI, n. 40, p. 80: Dicendum est 
nullam cognitionem creatam reperiri sine verbo. 
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10 Thomas Aquinas. Symma theologiae. Iª q. 27 a. 1 co., .  -

 Hurtado de Mendoza. De anima. Disp. VI, sect. V, § 160, p. 554: 
«Quicumque enim intelligit, ex hoc ipso quod intelligit, procedit aliquid intra 
ipsum, quod est conceptio rei intellectae, ex vi intellectiva proveniens, et ex 
eius notitia procedens. Quam quidem conceptionem vox significat, et dicitur 
verbum cordis, significatum verbo vocis».  

11 Franciscus de Oviedo. De anima. § VI, n. 40, p. 80: «Ad perfectam 
notitam naturae cognitionis oportet explicare naturam verbi, quod producitur a 
cognoscente…». 
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12 Lossada, ed. cit., p. 492, n. 61: «…intellectum creatum nunquam posse 

intelligere sine verbo: quia nequit intelligere sine intellectione, quae sit obiecti 
manifestatio, et proles mentis».  

13 Lossada, ed. cit., p. 488, n. 52: «Verbum huiusmodi vocatur conceptio, 
conceptus, et proles mentis: quia debet generari seu produci realiter ab intellectu: 
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passim etiam ab omnibus appellatur species expressa, similitudo, et imago 
obiecti; quae nomina significant munus repraesentandi obiectum intellectui». 

14 Compton Carleton. De anima. Disp. VII, [Introductio], nn. II-III, p. 486. 
15 Compton Carleton, ed. cit., n. II, p. 545: «licet mera intellectio non in-

cludat actionem physicam, verbum tamen illam in suo conceptu includere, et 
loquutionem internam non esse repraesentationem obiecti quomodocunque; sed 
repraesentationem productam a cognoscente».  
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16 Lossada, ed. cit., p. 490, n. 57: «At similitudo secundum repraesenta-

tionem, non importans conformitatem in natura (hoc nomine venit etiam con-
formitas in figura externa, quali est in statua), nihil est aliud, quam intenionalis 
manifestatio, et patefactio eorum, quae in obiecto sunt; neque usquam a D. 
Thoma tribuitur verbo mentis ex altro titulo, quam manifestationis. Cum igitur 
intellectio vere sit obiecti manifestatio, nequit non esse similitudo eiusdem in 
repraesentando, quae propria est verbi. Hinc intellectio creata simul habet ra-
tionem imaginis… quia imago ultra similitudinem solum addit originem… 
intellectio autem oritur ab obiecto media specie impressa». 

17 Hurtado de Mendoza, ed. cit., p. 553-554: «Species alia impressa, 
quam obiectum imprimit in potentia… Alia expressa, quam potentia in se 
exprimit et format. Existimo eam ita vocari, quia exprimit obiectum: exprimo 
enim opponitur verbo adumbro, hoc significat obumbratam, sive umbra tectam 
figuram; illud vero claram, et apertam…  Ita species impressa est adumbrata 
imago, quibusdam tecta involucris: adhuc enim per illam solam, non apparet 
prototupus: at species expressa est imago, lineis, coloribusque propriis 
repraesentans ad vivum… Itaque quodcumque obiectum specie impressa 
repraesentatur obscure, sive virtualiter tantum, et remote; id per expressam 
formaliter et immediate depingitur».  
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18 Lossada, ed. cit., p. 490, n. 57: «Consequenter est etiam species 

expressa: quia hoc nomine nemo aliud intelligit, quam similitudinem, et 
imaginem, ab intellectu species impressa foecundato elicitam». 

19 Lossada, ed. cit., p. 488, n. 52: «[verbum mentis] nominatim species 
expressa dicitur, vel quia expressius aut formalius repraesntat, quam species 
impressa; vel etiam, quia exprimitur, idest, elicitur a virtute intellectiva, qua 
tali.  : p. 554: Illud verbum est species expressa: species quidem, 
quia est obiecti similitudo; quia obiectum est in mente non physice: expressa 
autem, quia non est impressa: tertia autem species non reperitur… Species 
expressa est imago producta obiecti, ergo est verbum obiecti».  



 . .,  . .  ...  689 

 ,   : -
    .   -

    :   
 ,   ,  ,   , 

  ,  ,    -
      , ó -

    .    -
      ,     

,       20. 

 ,       
       -

   .     -
 « » (        ,  

 ,       
  ,   « »),   -

   . ,    
,   ,   -

   -    
    ,  ,   , -

    : 
,        ,  -

,     …  -
,  [ ]    -

21.  

   ,    ,  
     ,  «  » -
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      verbum mentis —  
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20 Compton Carleton, ed. cit., p. 545: «Dico itaque esse in sensibus tum 

externis, tum internis qualitatem quondam ab ipsis productam, quae idem in 
illis quoad sua obiecta praestat quod praestat qualitas spiritualis in intellectu. 
Communiter tamen haec qualitas non dixitur verbum, nec sensus per eam 
dicuntur loqui, hoc enim peculiariter tribuitur intellectui». 

21 Hurtado de Mendoza, ed. cit., p. 558: «Alterum observandum, etiam 
sensus formare suo modo verba, sed imperfecta;quia ea non possunt 
manifestare… requirit enim verbum esse principium manifestationis».  
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22 Hurtado de Mendoza, ed. cit., § 187, p. 558: (  : Thomas 
Aquinas. De veritate, q. 4 a. 2 ad 5): «Ad quintum dicendum, quod in nobis 
dicere non solum significat intelligere, sed intelligere cum hoc quod est ex se 
exprimere aliquam conceptionem; nec aliter possumus intelligere, nisi 
huiusmodi conceptionem exprimendo; et ideo omne intelligere in nobis, proprie 
loquendo, est dicere».  

23 Hurtado de Mendoza, ed. cit., p. 555: «Omnis manifestatio mentis… 
est locutio».  

24 Hurtado de Mendoza, ed. cit., § 187, p. 558: «Per quamcumque 
intellectionem perfectam loquimur, et dicimus obiectum: ergo omnis nostra 
cognitio perfecta est verbum».  

25 Hurtado de Mendoza, ed. cit., p. 555: § 165: «Verbum nihil aliud dicit, 
quam quamdam emanationem ab intellectu per modum manifestantis».
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26 Hurtado de Mendoza, ed. cit., p. 558: «Verbum in nostro intellectu 

vitaliter praestat suum formalem effectum… effectus autem formalis nec 
divinitus praestari potest per aliud».  : p. 557: § 179: Verbum est 
cognitio: nam omnis formalis, et vitalis repraesentatio obiecti non prius cognita 
pertinet formaliter ad cognitionem». 

27 Hurtado de Mendoza, ed. cit., § 158, p. 554: «Loqui nihil est aliud, 
quam potentiae intellectivae rem proponere, et indicare, ut patet in locutione 
vocali quae nihil est praeter manifestationem conceptuum: sed actio intellectiva 
cum suo termino rem intellectui manifestat: ergo per illam loquitur intellectus».  

28 Compton Carleton, ed. cit., n. II, p. 545: «Dico itaque, verbum in 
creatis esse qualitatem, seu speciem expressam ab intellectu productam, per 
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quam repraesentamus obiectum: haec enim nobis exprimit rem illam, de qua 
cogitamus». 

29 Lossada, ed. cit., p. 488, n. 52:    «conceptus 
illos, quibus interne loquimur nobismet ipsis, idest, aliquid intellectui nostro 
manifestamus… Unde Patres, Theologi, e Philosophi, prater verbum vocale, 
lex externum, verbum etiam internum, seu verbum mentis agnoscunt…».  

30 Compton Carleton, ed. cit., p. 545: «Sermo… duplex est; internus, et 
externus». 

31 Lossada, ed. cit., p. 488, n. 52: «Vocant autem verbum internum non 
solum illud, quo verbum vocale seu voces proferendas, antequam proferamus, 
mente vel imaginatione praeconcipimus, verum etiam quaecumque conceptum 
cuiuslibet obiecti manifestativum, etiam sine ordine ad voces; praecipue vero 
illum, qui vim habet judicii affirmantis interius aut negantis». 
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32 Compton Carleton, ed. cit., p. 545: «Sermo… duplex est; internus, et 

externus: hoc aliis, illo nobis loquimur: ut vero externus verbis ore prolatis, ita 
interibus verbis mente formatis constat… Ex his duobus verbis praecipuum estr 
mentale, seu verbum cordis, utpote cuius illud aliud, signum tantum est, et 
index».  ,     Hurtado de 
Mendoza, ed. cit., p. 555: § 168: «Omnis repraesentatio… est naturale signum 
obiecti: nec verba vocalia alia ratione sunt verba, nisi quia sunt signa pro libito 
manifestativa obiecti: sed illa cognitio habet rationem signi naturalis, 
manifestativum obiecti, ergo et rationem verbi».   : Hurtado de 
Mendoza. De anima, disp. VI, sect. V, § 156, p. 554: «Verbum communiter 
sumunt grammatici pro ea orationis parte quam inflectunt per tempora, et 
modos: vulgo tamen accipitur pro quaecumque voce pro libito aliquid a nobis 
conceptum exprimente… Grammatici non saliunt ultra has crepidas. Philosophi 
autem verba interna odorantur ex vocibus; mentisque conceptus vocant verba 
mentis. Ut enim soni, quibus sensa pandimus, vocantur verba, quia per illa aliis 
innotescimus, ita et mentis conceptus, quos exprimimus, vocamus verba: quia 
per illa et nobis loquimur, et obiecta innotescunt; quid enim est rem aliquam 
producto signo manifestare?». 
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33 Commentarii Collegii Conibricensis e Societate Iesu, In universam 

Dialecticam Aristotelis Stagiritae. Secunda pars, Lugduni, Sumptibus Horatii 
Cardon, 1607. Dialectica, p. II, de Interpr., lib. I, cap. 1, q. 5, a. 4: «Conceptus 
ab uno formatus, cum sit accidens, nequit migrare in mentem alterius; ergo non 
potest aliteri repraesentare. Imo tametsi transferretur a Deo, nihilo magis 
inserviret alteri ad cognitionem, quoniam, ut nemo vivere potest per alterius 
vitam, ita nec intelligere per alterius conceptum». 
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34 Compton Carleton. Logica. Disp. XLII, sect. VI, II: «Certum est… 
actualem vocum sigificationem, seu in actu secundo… hoc sensu dependere ab 
audiente, quod non plus ipsi significent quam ipse actu percipiat. Unde 
quantumvis alta et sublimia speculetur vel loquens vel imponens, suosque alteri 
conceptus verbis exprimere conetur; plura tamen de facto verba illa non 
significant, quam is cui proferuntur intelligat». 

35 RR.PP. Bartolomaei Mastrii de Meldola, et Bonaventurae Belluti De 
Catana Ord. Minor. Convent. Magistr. Philosophiae ad mentem Scoti Cursus 
Integer. Venetiis, 1727. T. I. Logica. Disp. II, sect. 3, n. 27: «Argumentum plus 
probat, quam velint Adversarii, nedum enim concludit non posse rem perfctius 
significari, quam concipiatur, sed quod nec etiam aeque perfecte; dictum igitur 
illud praesertim est in explicatione illarum rerum, quas loquens vidit, ac 
intuitive novit, quia virtute suae locutionis numquam potest audienti impartiri 
notitiam intuitiva illius rei, quam vidit». 
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36 Hurtado de Mendoza. Universa Philosophia. Logica. Disp. VIII, sect. 
2, § 24: «Certum est… illam cognitionem non oriri a signo, in quantum 
signum, quia signum… in ratione signi non potest rem perfectius significare, 
quam eam percipit, qui utitur signo. Illa vero cognitio oritur adeo perfecta ex 
specie impressa… Itaque formaliter non potest illa res perfectius cognosci per 
signum, quam a significante cognoscitur; materialiter autem potest. Unde 
formaliter non possumus significare rem, nisi ut a nobis cognoscitur».  

37 Compton Carleton. Logica. Disp. XLII, sect. VI, X: «Quando vox rem 
aliquam clarius et perfectius indicat audienti, quam cognita fuit a loquente, non 
hoc voci formaliter tribuendum esse, sed perfectiori speciei, vel vivaciori 
ingenio, quod in audiente reperitur». 
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VDOVINA G., MUSKHELISHVILI N. 
 

ABOUT THE CONCEPTION OF THOUGHT  
IN THE EARLY MODERN SCHOLASTICISM 

VERBUM MENTIS AND INTERNAL SPEECH 

The article considers that medieval and post-medieval scholastic 
conception, according to which thought is realized in the form of in-
ternal speech, oratio mentalis. A basic unit of the internal speech is 
a “word of intellect” (verbum mentis). The idea of “word of intel-
lect” goes back toAugustin, but its complete development was 
achieved only in the scholastic philosophy.  
Key words: thought, internal speech, word of intellect, scholasti-

cism.  
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«Quaestiones in IV libros Sententiarum, seu libri IV defensionum 
theologiae Thomae Aquinatis» («     -

,       »), -
  «Defensiones» (« »).    -

   ,  1409 .;   —   
   :  ,     

, ,  1426, 1428  1433 .  -
  «Defensiones» ( . . 1  )    

,  1483 . —    .   -
  :     -
,  ,  1.  , 

1515 , ,  .  2  
  1519 .,    ,  -

  ,    3. ,  
  «Defensiones»     1589 .  -

,    .     -
 ,     .   

1686 .   «Defensiones»     4.  
  «Defensiones»,    

                                                 
1 Bedouelle G. Les editions «humanists» de Capreolus / Jean Capreolus 

en son temps (1380–1444). Éd. G. Bedouelle, R. Cessario et K. White. Paris : 
Editions du Cerf, 1997. P. 195-211. 

2 Quétif J. et Échard J. Scriptores ordinis Praedicatorum. Lutetiae 
Parisiorum: apud J. B. Christophorum Ballard et Nicolaum Simart, 1719. 
P. 796. 

3 Op. cit. P. 206, note 22. 
4    . : Montagnes B. Une édition de Capreolus 

projetée en 1686 / Jean Capreolus en son temps (1380-1444). P. 209-211. 
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(«Scriptum sententiarum»)  «  ».   

       

                                                 
5 Capreolus John. On the virtues. Transl. by Kevin White and Romanus 

Cessario. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2001. 
P. xxix.  

6            -
  . Frederik Roesch. Early Thomistic School.   
          . -

  : Grabmann M. Die italienische Thomisenschule… in: 
Mittelalterische Geistesleben, I, 332-391; 392-431. 
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7 Janz Denis R. Luther and Late Medieval Thomism: A Study in 
Theological Anthropology. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University 
Press, 1983. P. 65. 

8   : Grabmann M. Mittelalterische Geistesleben, I, 
376 ff. 
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9 . Von Gunten A.F. Cajétan et Capreolus / Jean Capreolus en son 

temps (1380–1444). P. 213-238. 
10 Quétif J. et Échard J.. Op. cit. P. 796: «Opus Capreoli nunquam satis 

laudandum, Scriptum eius est in IV libris sentantiarum, in eo enim adeo 
S. Thomae sensa attingit, et doctrinam eius sic illustravit, ut merito deinceps 
audierit Thomistarum princeps, et scholae nostrae assertor et vindex, quam 
revera adversus Warronem, Scotum, Aureolum, Nominales, caeterosque eius 
impugnatores acerrime clarissimeque defendit». 
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11 Capreolus Johannes. Defensiones. Vol. I, 1900. Prologus, q. 1. P. 1: 

«Sed antequam ad conclusions veniam, praemitto unum, quod per totam 
lecturam haberi volo per supposito, et est quod nihil de proprio intendo 
influere, sed solum opinions quae mihi videntur de mente S. Thomae fuisse 
recitare, nec aliquas probationes ad conclusions adducere praeter verba sua, nisi 
raro. Obiectiones vero Aureoli, Scoti, Durandi… et aliorum sanctum Thomam 
impugnantium propono locis suis adducere per solvere per dicta S. Thomae».  
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12     «Defensiones» . Capreolus John. 

On the virtues. P. xxx-xxxi. 
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* * *  
    1900–1908 .: «Johannis Capreoli 

Tholosani, Ordinis Praedicatorum, Thomistarum principis, Defensiones 
Theologiae Divi Thomae Aquinatis, de novo editae cura et studio RR. PP. 
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of St. Thomas, and his work “Defensiones”, considering the contribu-
tion of Capreolus into the fundamental principles of commenting the 
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 ,     
    

 ,       
 [intellectio]1. 

,  .     « », 
. 482,  «      [cogitatio],   
 ,   ».    . 15     

«  », . 163, ,  «  ,   , 
 ,   ,   ».  

   :    
  ;    ,    
; ,  . .  

    .    -
 .    . 

                                                 
*   . .   : Johannes Capreolus. 

Defensiones theologiae Divi Thomae Aquinatis. Tomus II, 1900,  -
      ( ). 

  14–03–00558 . 
1 Intellectio  cogitatio     -

      « » ( )  
« » ( ).  

2   (1033–1109):   
,     «  -

  ». « » (Monologion) —  -
,        -

  .  
3    De Trinitate, XV, 16: «Cogitatio quippe nostra 

perueniens ad id quod scimus atque inde formata uerbum nostrum uerum est». 



 .    .  713 

 I 

  

  

     , 
 ,   4, 

    
   

   ,   . :  
 — ,      .  
      ,   

 5 [species]. ,   
 ,    :  . , 
  6 — ,   

 7  .     
                                                 

4    : conceptio, intentio, similitudo  
   .     ,  

 ,  similitudo (« »)    -
   . Conceptio (  conceptus)   -
  ,   « » (concipitur)  -

,      . Intentio , , intentio intellecta  
 — ,       (  

  ,      ,  
,     ).  

5 Species —  ,        -
 ,      ,   -

 —   (species intelligibilis).     -
 ,      , — . . 

 .     
       ,   , 

      .  
,    species   . 

6   (intellectus possibilis):  
,     

         « » (verbum) 
 . 

7    «dicit»,    
 « », « », « ». , -
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       , 
    ,   ,     -

   . ,   
,    ,   ,  

  ,  ,   
 .   ,   . , 

«   »8, . 8, . 1,  : « , -
,       ,  -
:   ,    -
,    ;   

     .     
  .    — ,   

    ,   -
     . ,  -

     :   -
       ,    

.       
:   ,   -
,     , 

    ,    . 
     ,   

  .      -
,       

[terminus] ,      -
.   ,     -

 ,      -
.           

 :    ,    
. ,       -

                                                                                                         
,    (dictio),   « »  

( ) « ».    ,   -
   ,     « »  

 .  
8 Thomas Aquinas. Quaestiones disputatae de potentia, q. 8 a, 1 co.  -

     ,  
      : http://www. 

corpusthomisticum.org/. 
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,    ,   -
,     ,  -

    . ,  ,  
 ,      -
   ,   ,   . 

  ,    ,   ,  -
   .      

,  ,  ,    
  ,   ,  -

 .    ,      
 ,      . 

  ,   ,   -
 ,      .  -

          
  :       -

,       .   -
         , 

         -
 . ,    , -

    ,     -
        ,   

.      :  -
 ,          . ,  

         -
,     ». 

   .    «   
 »9, . 4, . 1,  : «    

,  :  ,  ,  
   ,  ,   [concipitur] -

       ; 
,  [exemplar]  ,   

     ;  ,  -
,    ».    -

    ,  : «  -
   ,   [terminatur]  

                                                 
9 Thomas Aquinas. Quaestiones disputatae de veritate, q. 4 a, 1 co.  -

     ,  .  



   716 

 ,    ,   
 ,      -

  [per vocem incomplexam],  ,  -
   ,     

[per vocem complexam],  ,     
».   .  ,  «    
  »,  «       

    :  -
,    ». 

   .    . 3, . 2: «   
    .   

,       —   -
,   ;       -

.   ,      
,  ,  , ,  

 .         
    ,       -

   ,    .   -
  ,    .  , 
   ,    : 

      , ó 
 ,  ,     

  [species],    
  ,  ,  ,   , 

 .   ,   -
     ,   -
   ,   ,   

   .   , -
  ,       , 

  ,       
  ; ,  ,   ,   

 ». —   . .  
      «  »10, . 1, . 

34, . 1,      . «  , — 
 , —         -

                                                 
10 Thomas Aquinas. Summa Theologiae. Pars I, q. 34 a, 1 co. 
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  ,   —   , 
 .        

  ,       
  ,    

,  ,    .   , -
   ,  , . 1 «  

» ( . 1)11.    «   ( . 2,  . 
90)12 ,       -

.  ,    ,     
. ,     ,  -

   .  ,  , -
   ,   ; - , -

 ,    ; - , 
     .    -

    ( . 1 «   , . 13). 
   , - ,  ,  

   . ,   :  
  ; :   , —     

,     ,   ,  
,  .        -
 ,  ‘ ’   [= , 

conceptum]  ». —   . . 
      .  

  . 1 « »13, . 27, . 2, . 1.   
,  , «     ,  -

:  ,    ,     
.    ,    ,  

  ,      -
                                                 

11 .  , 16  3-10.    
 « ,   » (    ),   — « -
  » (    ). 

12 .  , 420 b 30-35. «  » 
(textus commentatus) —    -

 ,  .  
13 Thomas Aquinas. Scriptum super Sententiis:    

 ,   XII .  -
 ( . 1095–1160)       
      .  
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  .   ( . 1 «   
», . 13)   «   ,  

   »,    ( . 9 «  », . 10) — 
« ,   ».    ,   

,       
    ,    

    «  »,    — « -
  ».     , 

    ,    
 ,      , -

 «    [verbum speciei14 et vocis]; 
    , «   »,   

 — «   ». .  
 ,  «     -

 .      -
   ;      -

 .      
   ,     

   ;   ,     -
    ;      . 

 ‘ ’    ,     -
   .    

   :    , 
   ,     

  ,     
[apprehensio], —   :    -

,  ,    ;    
 .   ,    

  ,       
 ». —   . .  

  ,    ,  , 
 ,   —    

 [species intelligibilis],     -
                                                 

14     species    (  « -
 ») ,     -

        
. 
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 .      -
,   .   , .     -

,      [species],  
      ,  -

  ,        -
 —   ,   .  
,     :   -

        , 
 ,  ,    

. —      . 1 «   
»15, . 54,   . 4, . 11. 

  
      ,  

   .    ,  
   ,  

       

   .    «    
», . 4, . 2,  5-  . «  , —  , — -

    ,       
   [conceptionem].     

 ,    ;      
,  ,  .      , 

     ,    , 
       ,     . 

          -
 ». —   . .    , 

     ,      -
  [relatio originis];     

 16.  
                                                 

15 Thomas Aquinas. Summa contra gentiles.     
   « »    -

:    verbum mentis   . Ver-
bum mentis       , -

         . 
16       -

 —      (productio) 
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    .    «  », . 
1, . 34, . 1,  3-  . «   , — -

 , — .     -
 [habitudo]    ,    

   .   
       -

 :      ,  -
 .   ,   , 

    ,    
   . ,  ,   -

    ,   ,   
         , -

,   ». —   . .  

  

   ,  
     

        . 
  «     », . 9, . 5. 

« , —  , —     -
    .  ,    

  ,    ,    -
 :         

  . ,  ,  -
   : ,  ,   

, —  ,     -
     .      -

    ,    -
                                                                                                         
 ,         . 

        notio: 
,        -

    , ,  ,   
     ( , originatio, spiratio 

etc.). .  «   notio      
      », -
    ( . 474-515). 
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   . ,     
    , ó       

 ,      ,  
      , . 3 

«  » (  . 21).  , ó     
 ,    .   

   .   ,   -
     ,    

  [species intelligibilis]     -
,   ,      

: ,    ‘ ’,  ‘    
’.     ,    -

    .       
     ,    

,         , 
      . ,   

  , ,  ,    ,  
     ,  -

   .       -
  — ó      -

 — ,    ,   -
      ,    

   .    ,   -
      ;  -

       ,   ,  
,   .  

  ,  , - ,      
 ,   ,   .    ,   

 ,  ,    , ;  
  ,       , .   

    ;  ,  , 
 . - ,       -

  ;     -
  .    -

     ,   



   722 

   . - ,    
  — ,  — ;  ,   

 ,        
,     ,    . 

       ;  , -
    ,      -
;          

,    .    ,  -
    ,    -

,      .   
         

    . ,    
      ,  -

, ,     ,  ,    
,  , ,   ,    -

  ,    : ,   -
  ». —    . .  

  

      , 
,  ,  , 

    

   .   ,   
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   ,        
:        . 

  ,      -
   ,     -
,       , 

      . , 
   ,      
 ,        ,  -

,   ,  .    , 
     ,  ,   -

,   ,       
: «         , 
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 ,   ,      

 .      ,  -
 [dicit, ] ,       -

; ,  ,  ,     
   ,  ; ,  , -

,   ,    ,   
   ,       -
  ,   .  -

       ,  ,  
 ,      , 

   , ,  ,   -
   ,     , —  -

  ,     ». —  
  . , . 1 « », . 27, 

. 2, . 2,  1. —     -
.  

     .   «  -
  », . 4, . 2: «      

 ,  :  ,    [expressum] 
 . ,       -

  ,        
 ,    .    -

       ,  ,   
,   « »      ,  

  ,    « ».   
     :   -

 ,     - ,   
  ,    .    

 ,    ,   ; 
      ,      

 .      , 
   , ,  ,  -

      
;        

« »   ,   ,  
  ». —   . . 
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       «  », . 1, . 
34, . 1: «        -

  ,  ,     .  
   ,        

,      ;     
  ,       

.  ,   « »,  -
  ,        , 

  ,   ». —   . 
.  
  ,         

,      ,   -
 , , ,       -
, —  ,  ,       -

, ó   :     
     .  ,   

     ,      
     ,   

 :   ,   , 
 ,  ,   —    —  , 
   ;    ,    -

  ,   ,  . ,  -
,     ,  ,  

  ,   .   , 
    ,   -

    ,    -
 ,      .  -

 , ,         
  ,   , «   
,  ,         

 ,  ,        
 :     ,     -

,          .   
,       ,     

   .     ,      
  ,      ,   

,  ,       , -
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   ,   ». -
  . , . 1 « », . 27, . 2, . 2, 

 1,  4-  .  

  

      
     ,  

   ,   ,  
    

.     «  », . 1, . 34, 
. 3,  1-  : «    [persona]  -

 ,     -
  17.  ,    

,    ,     
;     ,   

.      ,   -
   ,   . ,  

,       -
». —   . .  

  «    », . 4, . 5,  -
: «  , , ,     

   .   ,    
,   ,     ( . 7 

«  », . 2).    ,   -
 :     ,   

    . , ,  -
        ; 

   ,  ,    -
,    ,    -

   .     , -
   ,   ,   

                                                 
17      ,  

   «      ,    -
». Boethius. De persona et duabus naturis, contra Eutychen et Nestorium. 

PL 64, col. 1343 D: «Persona est naturae rationalis individua substantia».  
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  .     -
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  — ,          
   ,   , , —  -
,     ,    -

 ». —   . .  
  ,    4-  ,  : «   , 

  , ,   ,   
   ;     -

 ,    ,  -
         -

». —   . .  
 , ,   . 1 « », . 27, 

. 2, . 3, ,  ,  .  , «  
     ,   -

   ,   .  -
  :      -
,        [species 

concepta],     ,  ,  , 
   . , ,   

,  , -      -
  .  ,    ,  

       ,  -
   (    )   .  
   ,   ,   

       , , 
    .   ,   -

,   ,   :   
,       ,      

    —    ;   ,    
 ,          -

     ,   , — ,   
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 .          -
,      ,   . ,   

      , 
     ,  ,  

     ,    -
 ,   .    -

     , -
          ,   

    ,   
   ;     -

    .     
    ,     
  ,     -

     ». —  -
 . .      

  «  »   «  »,  
  ,  .  

  

 ,  
   ,     

      

,      , .  -
  «  », . 1, . 35, . 1: «   

  .     -
  ,   ,  ,  -

    , ,   ,  -  
 .          

.   ,  ,   ,   
,  ,    . ,  -

  -    ,     -
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,       .   
      ,  

 :    . 
,   ,    ( . 74)18, -

     ,      
.  ,     , , 

            
  .  ,   ,  

,   .    
 ». —   . .  

    ,     , 
. 2: «         

,   , , ,   .   
  ,     -

 ,    .      
,     ,    ,  

   ». —   . .  
    . 

 II 

  

. —  

§ 1.    

I.  . —    , 
    . (  :)  

         ( . 
1)       « -

»19.  
                                                 

18 Augustinus. De diversis quaestionibus LXXXIII. PL 40. Col. 86. 
19 Petrus Aureolus. Commentariorum in primum librum Sententiarum 

pars prima et secunda. Rome 1596.   ( . 1280–1322) —   
         

XIV .       ,   
     .  
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 .     , -
      20,   
        

 [dictio]. ,      
    .  ,   

. 
- , ,  ,     ,  
,      ,    -

,  -  21  22:   
   ,    [esse 

intentionale conspicuum et apparens]23.  :   
,   ,  ,     -

 [limitata]24,         
,   . ,    -

 ,    ,  ,  
                                                 

20  —   ,    
.  

21 Inhaerens:    « ». Inhaerentia,  in-
haesio —      ,  , 

   ,    ,   (subiectum). -
   ,   subiectum     

 ( . . XVIII .)   , , -
      -

           -
 « »   « ». 

22 Subsistens, « »:    -
,  inhaerentia .  = 

   (subsistentia) ,   
 «   »,   ,   . 

23 Esse apparens:     ,   -
        -

. ,       « -
» ,          

,       ,   
.  

24   (limitatio),  « » (contractio), -
   ,   ,  
  .  ,   -

     ,     
    .  
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     , ,  -
 ,   ,    ,  

     ,  ,  
 .   ,   ,  -

  ,    ,   
 ,     ,   
   .   ,    
  ,         

,      ,        -
. ,   ,  ,  , 

   -  ,     
,  -  .  

- ,      ,   
 .  ,  ,   -

 ,     . 
   ,    ,  , 

 ,   ,  ,     
 ,      . ,     

   ,     -  
,   ; , ,    -

  ,     25.  
- ,   .  , ,    

[speculariter],  ,    -
       :   ,  

       ,   -
 .  ,    ,    
 ,     ,  -

                                                 
25  —        

(1126–1198),  -   -
,        

     (  ).  
     

  (      . )  
   ,     

     ,  
     ,   

 .   
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,      ,  -
     . ,  
,         

[forma specularis]26,        -
,  .  
- ,   .   -   
,    ,   

 ,       -
,      .   , -

        ,     , 
    .    : 

 ,    —      
,    ,       

 ;  ,     -
      ,   

 27;        28  
 ,   ,      

.       ,  -
,     ,     . -

,     .  
- ,   .  -    

 ,      , 
                                                 

26 Forma specularis:     ,  -
     .  -

        ( -
  ). ,   , —  
 « »,     : , -
   .  

27         -
   verbum mentis,    ,  , 
         :   , 
         -

 verbum,  ,     .  
 , ,   ,     -

    .  
28  (habitus) —   (dispositio) -

   ,    -
  (« »)  .  
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     .    -
,      . -

,        : 
       [terminus],   

      —    
     .       

,       :   -
   ,   ,  

    .     
 -      ;  

,        .  -
     :   

 ,    ,  
,        -  

  . ,   
       ,  , 

      .  
- ,      -

 ,   .     -
   ;  ,     
 ,    ,   -

 ,   ,  2 «  »29.   
    10930,  «  

 [  ],   ,  , -  -
   ;     ,   

   :      ,  -
  ,   [ ]   -

 ,      ,   
  .     [ ] -

 ,   ».   , 
,   ,  ,     

   ,  —  ,  -
  ,    . ,  , 

 ,      , 
                                                 

29 .  . 297 b 23-30. 
30 Aristotelis Opera, cum commento Averroes (Physica; De caelo et 

mundo; De generatione ...), 1528. P. 225r a, n. 109. 
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    ,  ;   
,  4 « » (   9)31, 

,       ,  
   ,   — . ,  

,         
[forma specularis],   ,   

,   .  
- , 32 ,     3 «  -

», . 18  29,      
,          

.        ,   
,     . , ,  

,        -
  ,   ,   

 ,    (  ).  — 
       .   

   ,  , ,  
        

[conceptus],         -
 ,       
 , . 3,    . 27, . 2.   -

         -
 .  

 . —     , 
,    :  «   -

»   ,      ,   ,   
«  » . ,  « »  -

,         ,  
 ,    « » ,  ,  

   ,   . 
    ( . 27, . 2, . 3), 

     ,    

                                                 
31 . . 1005 b 20-1006 a 29.  
32  ,     ,   -

   ( . 1070–1138):  ,  
     .  -

   «  ».  
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,    . - , ,  
      . -

, ,       -
 ,  . - , ,    

   .  

II.     . —  
:       ( . 27, 

. 2)33   34.  
- , ,   [intra manentem, 

],      ;  
     ,  -

; ,       -
.     . 9 « » ( -

  16)35,      
,  ,  ,  ,  -

 :  ,  ,  -
 ,    — .  -

 . ,  . .  
 ,      ,  -

     ,   ,   
  ,      -

   ,     . 
                                                 

33   -  ( . 1275–1334):    
, .     : Commentaria 

in quatuor libros Sententiarum, 2 vols., Venetiis 1572. 
34   ( . 1275–1342):    -

, ,  ,     -
.  1329 .   .  
35 . . 1050 a 30-36: « ,   

 -     ,  
  ,   ( ,  —  ,  

,  —  ,  ,      -
 ,    —  ,  );  ,  

 -   ,   ,  -
   ,   ( ,  —  ,  
,  —  ,   ,   —  ,  -

  ,   —    ; 
  ,     —  ».  
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   .      -
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        -
. ,      -
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    ,      
       -
,       .   -

,         
[notitia expressa],       

. ,  . .  
- ,       

   ,      -
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     [forma producta] 
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- ,      -
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  .   , 
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,     ,    ,   -
.   ,      

       ,  -
 — ;     ,  ,  

  ,     . , 
   ,  ,    

,        ,  
   .   ,  -

    .  
- , ,    ,   

,    .   -
   ,    , -

   ,    .   ,  
  —    ,    

,     [officium], —   -
   ,        

      . ,  
 ,  ,   .     

 ,    . 
,       

      
    ,       

,   ,        
     -
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,      [forma specularis, .  . 

 species specularis],     
.       . 

 : ,      -
    , , , -

   ,   ,  ,  ,   -
   ;      

      .    -
   ,    ,    

,  ,    ,   ,  
   . ,       
  ,  ,   -

     .  -
 :   ,      , 

   ,  ,   ,  -
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  .        ,   
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 ,       . 

 ,       ,  -
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   ,    ,  
   .         
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      ,       
  [    ],  . ,  
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. ,       -
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 verbum —     ,   

         
,   « » .  
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III.   38. —  : 
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38  ,     (1240-  – 1317):  
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Петров В.В. 

ФРИДРИХ НИЦШЕ И  
ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Доктрина вечного возвращения Ницше рассматривается 
как сложная совокупность воззрений и взглядов, сочетающих 
рациональные, поэтические и мистические аспекты, имеющая 
в своей основе экзистенциальную мотивацию. Постулирует-
ся, что лейтмотивом соответствующих творческих усилий 
Ницше было противостояние исчезновению и небытию, ко-
торое воплощалось в виде последовательного обращения фи-
лософа к соответствующим учениям, начиная с античных и 
заканчивая современными ему. Анализируются источники 
учения Ницше о вечном возвращении, среди которых антич-
ные представления об апокатастасисе, палингенесии и «вели-
ком годе». Обсуждается влияние сочинений А. Шопенгауэра, 
Р. И. Бошковича, Г.В. Лейбница, Л.-О. Бланки. Указано на 
общее влияние взглядов И.В. Гёте, понимавшего мгновение 
как существование максимальной интенсивности, пережи-
ваемое с восторгом наслаждения (Lust) и выпадающее из те-
чения времени. Отмечается, что на определённом этапе веч-
ное возвращение было пережито философом в виде 
мистического опыта, схожего с так называемым «океаниче-
ским чувством». Как таковой, подобный опыт не может быть 
верифицирован и развёрнут в пространстве дискурса. В каче-
стве релевантных тем вспомогательного характера анализи-
руются взгляды Ницше на причинность, тождество, неотли-
чимость, время, пространство, силу, а также на природу 
познания и науки, научных законов и истин. Делается вывод, 
что в ряде случаев соответствующие тексты философа не 
подлежат семантической редукции, будучи не нарративами, 
но иллокутивными и перформативными актами, призванны-
ми пересоздать самого автора и мир вокруг него. 
Ключевые слова: Ницше, Лейбниц, Шопенгауэр, Гёте, вечное 

возвращение, экзистенциализм, океаническое чувство, се-
мантическая редукция. 
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Разве ты не видишь, что уже наступает 
полдень, который называют недвижным? 

Платон. Федр 

Хотели вы когда-либо пережить мгновение 
дважды?.. Так хотели вы, чтобы всё вернулось! 

Ницше. Так говорил Заратустра 

Человек что-то испытал, теперь он ищет 
историю того, что испытал. 

Макс Фриш. Назову себя Гантенбайн 

<…>1 

Учение Ницше о вечном возвращении не подлежит верифика-
ции или фальсификации. Оно не является рациональной доктриной, 
которую можно было бы разъяснить или опровергнуть. Исходным 
источником соответствующих представлений Ницше были прочи-
танные книги, прослушанные лекции и, в целом, — интеллектуаль-
ная и культурная среда второй половины XIX века. Затем реаль-
ность вечного возвращения была пережита им в личном 
откровении2. Как таковой подобный опыт не может быть обоснован 
при помощи рациональной аргументации. Тем не менее, в после-
дующие годы Ницше прилагал неустанные усилия, чтобы обосно-
вать — для себя и других — учение о вечном возвращении в терми-
нах рационального дискурса и позитивной науки. Настоящее эссе 
представляет собой первую часть исследования, посвящённого су-
ществу и контекстам этих усилий (в другой работе мы планируем 
рассмотреть, каким образом архетипы вечного возвращения отрази-
лись в рефлексии авторов XX века). Характер настоящего эссе име-
ет преимущественно дескриптивный характер: даётся сводка тек-
стов и концепций Ницше, связанных проблематикой конечности 
индивидуального существования и попытками нащупать возмож-
ные противовесы, предложить альтернативы полному исчезнове-
нию. Рассматриваются устойчивые топы мысли Ницше — конеч-
ность мира, бесконечность времени, оппозиции сущее / становле-
ние, индивидуальное / надличностное, мгновение / вечность.  

Парадоксальным образом, множество книг и статей, посвя-
щённых поискам рационального объяснения доктрины вечного 
возвращения, — несмотря на то, что на эту темы высказывались 
блестящие умы XX века — даёт много и ничего, сообщает больше 
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о личности самих пишущих, чем открывает доступ к пониманию 
того, что собственно хотел сказать Ницше. Изложенные точки зре-
ния не складываются в гомогенную непротиворечивую интерпре-
тацию. Подобные исследования интересны до тех пор, пока автор 
приводит новые свидетельства и контексты. Как только он перехо-
дит к выводам, уровень доказательности катастрофически падает.  

Тем не менее — и в этой связи — я предлагаю это эссе, не 
претендующее на рациональное изъяснение доктрины вечного 
возвращения в виде философского учения. Здесь и сейчас я огра-
ничиваюсь поиском, подбором и очерчиванием тем и фрагментов, 
помогающих прочертить ряд тематических линий, так или иначе 
связанных с рассматриваемой концепцией и предоставляющих ма-
териал для последующих рассуждений.  

Следует признать, что выдвинутые самим Ницше теоретиче-
ские обоснования вечного возвращения не поддаются традицион-
ному философскому комментарию потому, что не имеют прямого 
отношения к пережитому им опыту, иноприродны ему. Как заме-
чает Петер Слотердайк: «нельзя понять Ницше, держась только 
того, что в его текстах стоит черным по белому… Возможность 
по-настоящему приблизиться к смыслу ницшевского предприятия 
существует лишь для того, кто видит, чем в действительности за-
нят этот гонимый чувством внутреннего беспокойства, “много-
струнный” и тонко настроенный автор, когда он пишет одно слово 
за другим». Можно сказать, что Ницше — яркий синестетик3, и его 
акты письма суть музицировние4. Его тексты — не нарративы. Это 
акты борьбы, сопротивления бытию, перформансф, императивы. 
В этом смысле герменевтическим методом, адекватным природе 
рассматриваемого материала, будет вхождение «в затеянную 
Ницше великую игру по ту сторону семантики, в его постметафи-
зическую музыку жестов». Ибо «конченый человек тот, кто вос-
принимает Ницше буквально — в смысле фиксации на содержа-
нии семантической редукции»5.  

Соответственно и попытки проникнуть к ядру многообразных 
дискурсов вечного возвращения, содержащихся в ворохе остав-
шихся после Ницше набросков и черновиков, не обязательно 
должны быть вербальными. Существует, например, такой внепо-
ложный текстологии путь познания существа доктрины вечного 
возвращения, как переживание его на собственном опыте. 
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МГНОВЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ 

Мотивы экзистенциальной тревоги, рассуждения о смерти, ко-
нечности индивида и способах их преодоления — сквозная тема 
Фридриха Ницше. Уже в начале своей писательской жизни Ницше 
обнажил мотив, который по нашему мнению является для него ба-
зовым:  

«...то, что мгновение высшей завершённости мироздания исче-
зает совершенно бесследно, как световое пятно, не оставляя 
после себя никакого потомства и наследия, сильнее всего ос-
корбляет человека нравственного»6.  

Всю свою жизнь знаменитый имморалист и ниспровергатель 
традиционных ценностей пытался ответить на этот вызов судьбы, 
брошенный человеку. В конечном итоге, после перебора прочих 
вариантов, он обретёт решение концепции вечного возвращения: 
«парализующему ощущению всеобщего распада и несовершенства 
я противопоставил идею вечного возвращения!»7. В какой-то мо-
мент мгновение предстанет ему как nunc stans, «застывшее на-
стоящее». Но это будет позже, а пока, в отсутствие веры в личного 
Бога и спасение души, философ стремится выйти за пределы инди-
видуальной конечности и антропоморфизма вообще, пытается 
найти нечто непреходящее в интеллектуальных построениях и 
мистических интуициях. Он последовательно перебирает решения, 
предложенные его предшественниками: полагая в качестве непре-
ходящей основы то правещество или первоматерию греков, то 
тварную вечность науки и культуры, то праединое и волю Шопен-
гауэра, ассоциируя всё перечисленное с выхождением за пределы 
индивидуального сознания. В самом деле, все подобные варианты 
предполагают отказ от личностного. Рассмотрим некоторые из 
этих решений. 

В ранних работах Ницше рассуждает о вечном бытии, концеп-
цию которого заимствует у элеатов. В Философии в трагическую 
эпоху греков он ассоциирует бессмертие и вечность с «правещест-
вом», которое (как он подчёркивает, критикуя анаксимандров 
ἄπειρον) не бесконечно и не неистощимо, но бескачественно. Как 
таковое, правещество находится вне становления и, будучи «мате-
ринским лоном всех вещей», обусловливает процесс становления. 
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В целом речь идёт о чём-то вроде первоматерии Аристотеля. Уже на 
этом этапе Ницше раз и навсегда принимает важную для античного 
греческого мировоззрения идею о принципиальной конечности 
космоса. В то же время, философ замечает, что правещество, ус-
кользающее от любого определения, может быть приравнено к кан-
товской «вещи самой по себе». Важным для нашего рассуждения 
моментом является ассоциирование «бессмертия и вечности» с пер-
воматерией, до-индивидуальным, квазиматериальным субстратом8. 
Залогом выхождения за пределы изменчивости и уничтожения ста-
новится у Ницше не вечность идеального бытия, как в платонизме, 
не Бог и бессмертие индивидуальной души, как в христианстве, но 
непреходящесть правещества.  

Характерным паллиативом является «вечность культуры», о 
которой Ницше рассуждает в 1870–71 годах. Продолжая мыслить в 
парадигме греческого противопоставления неизменного «бытия» и 
текучего «становления», философ указывает, что характер вечного 
и непреходящего бытию сообщают искусство и религия. Человек 
получает от них не знание, но веру в устойчивое и вечное9. Здесь 
опять для Ницше вечное воспроизведение не обязательно подразу-
мевает воссоздание того же самого индивида. Он говорит о выс-
ших проявлениях красоты и духа как таковых: «Воля каждый раз 
воспроизводит себя заново: Гомер, Софокл, Евангелие от Иоан-
на — три ступени одного и того же»10. При этом «воля», о которой 
здесь идёт речь, надличностна. 

В черновиках 1870–72 гг. преодоление мимолётности дости-
гается у Ницше полаганием континуума знаний и мыслей. Ницше 
говорит о вечности, достигаемой через пайдейю. Он пишет о «веч-
ном индивиде», существующем в пространстве культуры, стоящем 
вне потока времени. Такая личность есть результат бесчисленных 
поколений и сама влияет на бесконечные последующие поколения. 
Παιδεία, как воспитание и образование, создаёт подобный контину-
ум из «наиболее достойных моментов в жизни поколений». Быть 
образованным для индивида значит располагать континуумом зна-
ний и благороднейших мыслей, значит — жить в этом мире11. В ис-
торическом плане пресловутый континуум представляет собой 
пунктир — прерывистую линию, соединяющую вершины человече-
ского гения. Величайшие представители культуры, будучи разнесе-
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ны во времени, образуют неразрывную цепь, горную гряду. Самые 
бесстрашные из них — философы, сосредоточенные на истине, ко-
торая не имеет отношения к «колесу времени»12. Подобные гении 
связывают свою нацию с вечностью, «освобождая её от изменчивой 
сферы минутного»13. Вечность, о которой говорит здесь Ницше, — 
это вечность культуры, базирующаяся на преемственности индиви-
дуальных достижений её лучших представителей. 

Под влиянием Шопенгауэра Ницше трактует жажду бессмер-
тия как алчущую вечности «волю к жизни». При этом у индивида 
имеются два возможных пути — на Восток или на Запад: «сбро-
сить свой субъект, чтобы в солнечной системе безвременных и 
безличных интересов наслаждаться вечной юностью» или, напро-
тив, «растянуть вширь влияние и потребности своего субъекта», 
своего «я». В последнем случае, замечает Ницше, вечность, к ко-
торой стремится индивид, призрачна. Подлинным выходом явля-
ется путь отказа от индивидуальности и эго14.  

В 1873 г. Ницше связывает выход за пределы времени с вы-
хождением за пределы самосознания, обычно ограниченного ин-
дивидуальной памятью и рациональностью. Он сравнивает мыс-
лящего человека и животное. Животное (как и несмышлёный 
ребёнок) живёт исключительно настоящим, растворено в вечном 
«сейчас»15. Обыгрывая значения латинского слова imperfectum 
(букв. «несовершенное»), служащего в грамматике именованием 
прошедшего длительного времени, Ницше пишет, что после того, 
как у ребёнка развивается память и формируется понимание того, 
что наличествует не только «сейчас», но есть нечто, что «было» и 
уже прошло, в его жизнь входят страдание и смерть, понимание 
того, что жизнь есть «никогда не завершающийся imperfectum». 
Тем не менее, сильная личность способна возвыситься до того, что-
бы воздать хвалу именно этой «неспособности человека к забвению, 
противостоящей смерти». Смерть уничтожает настоящее и само су-
ществование, но «прошлое не может умереть в нас». Противостоя-
ние смерти гонит людей вверх по лестнице восхождения к верши-
нам бессмертия и божественного, под которыми Ницше понимает 
свершения человеческого гения и его бытие в культуре16. Уже на 
этом раннем этапе творчества появляются базовые для философа 
мотивы преодоления, борьбы и воления, призванных превзойти ан-



ПЕТРОВ В.В. ФРИДРИХ НИЦШЕ И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 779 

нигиляцию и соскальзывание в небытие. Острое ощущение своей 
конечности, тревога перед лицом смерти, неприятие неизбежности 
исчезновения, мысль о том, что красота и величие должны быть 
вечными присутствуют и в работе О пафосе истины (1872). 

Тут следует сделать важное методологическое замечание, ко-
торое интерпретаторы Ницше не всегда принимают во внимание. 
У Ницше нет единственного дискурса, единого нарратива, в кото-
ром он определённо выступает от первого лица. Есть разные уров-
ни письма, за которыми стоят разные перформативные акты. Ука-
занное обстоятельство становится важным, когда мы обращаемся к 
черновикам и наброскам, в которых он формулирует подчас про-
тивоположные мысли. Он рассматривает pro et contra, он полеми-
зирует, он нападает. Его высказываниям присущи перспективизм и 
ситуативность, его дискурс постоянно меняет фокус. Как форму-
лирует это Делёз применительно к текстам другого мыслителя: 
«Тексты Лейбница не следует принимать на веру, так как они все-
гда приспособлены к его корреспондентам, к заданной ему публи-
ке… Даже в пределах одного и того же мира… мир может быть 
представлен с той или иной точки зрения. И выходит, что, чтобы 
иметь возможность судить о текстах Лейбница, надо знать, к кому 
он их обращает… Вот первая разновидность текстов Лейбница, где 
он говорит нам, что… Я возьму ещё один текст, который вроде бы 
противоречит только что упомянутому…» и т.д.17. 

Ницше не был бы самим собой, если бы не попытался пере-
вернуть ситуацию, взглянув на неё с противоположной стороны. 
Впоследствии он напишет, что само желание жить вечно и не уми-
рать — признак старческого жизнеощущения: «чем более насы-
щенной и дельной жизнью живёт человек, тем скорее он готов от-
дать её за одно-единственное ценное переживание»18. Тем не 
менее, подспудно здесь в очередной раз проступает характерное 
для Ницше фаустовское желание остановить мгновение (в конце-
концов ценность выделенного момента сделается для него столь 
великой, что оно заполнит собой мироздание). И всё же, в Утрен-
ней заре (1881), Ницше продолжает насмехаться над желающими 
вечно продлить своё «я», замечая, что в этом случае остальным 
пришлось бы «тогда вечно терпеть вас, как доселе вы терпели 
себя». Одного бессмертного человека на земле хватило бы, чтобы 
всех остальных охватило повальное желание умереть. Это будет 
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«вечная скука»19. Здесь Ницше выступает наследником мизантро-
пии Шопенгауэра, у которого можно встретить схожее мнение20. 
Высказанное соображение, как часто бывает у философа, имеет 
личную мотивацию. По воспоминаниям Иды Овербек на Ницше 
раз за разом накатывало отвращение к себе самому в своей личной 
данности и это отвращение подступало снова и снова21.  

Обращение к теориям Шопенгауэра стало ещё одним харак-
терным для раннего периода Ницше способом мыслить преодоле-
ние своей конечности. В качестве до-индивидуальной вечной ос-
новы мира он полагает в 1870–71 гг. уже не правещество древних 
греков, но праединое или волю, которые манифестируют себя в 
разных воплощениях. В этой парадигме гении тоже понимаются 
как проявления праединого и воли: 

«Решение шопенгауэровской проблемы: тоска по бегству в 
Ничто (Nichts). А именно — индивид есть только видимость: 
когда он становится гением, то это цель самонаслаждения во-
ли. То есть Праединое (Ureine), вечно страдая, созерцает без 
боли. Наша реальность — это, с одной стороны, реальность 
Праединого страдающего, с другой — реальность как пред-
ставление этого Праединого. Самоотрицание воли, возрожде-
ние и т.д. возможны потому, что сама воля есть не что иное, 
как видимость, и Праединое является только в ней»22. 

Здесь коренным образом меняется онтологический и ценно-
стный статус индивида. Он становится иллюзорным, как всё ко-
нечное, феноменальное, индивидуальное. Истинна лишь надлич-
ностная воля, а не её порождения — индивидуальное сознание и 
мир. Воля — это общее, это праединое23.  

Праинтеллект, единая воля, мыслит индивида, который име-
нуется у Ницше «персонажем» (Gestalt). «Мы» есть единая воля и 
единый созерцатель. Человек — рожденное в каждый данный мо-
мент представление этой воли, «которая мыслит персонажа своего 
видения мыслящим». Индивидуальное мышление — лишь отра-
жение единого мышления, праинтеллекта (Urintellekt)24. 

Вслед за Шопенгауэром25 Ницше полагает, что наши мышле-
ние и тело — это только созерцания воли, которые рождаются в 
каждый данный момент. В контексте подобных рассуждений об-
ращает на себя внимание характерная апелляция Ницше к идеям 
Лейбница (которые вообще подспудно присутствуют в его системе 
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идей): Ницше замечает, что единство интеллекта и эмпирического 
мира есть предустановленная гармония, рождающаяся в каждый 
момент и полностью совпадающая сама с собой в каждом мель-
чайшем атоме. Каждому атому соответствует его душа26. Таким 
образом, и сознание, и мир, и соответствие сознания миру ежемо-
ментно создаются единой неразумной вселенской волей.  

При таком подходе, когда эмпирически существует только 
единичное и отсутствуют законы природы per se, когда даже тело 
творится ежесекундно, возникает потребность предположить су-
ществование некой высшей регулирующей силы или Бога, кото-
рые обеспечили бы непрерывность, связность и целесообразность 
мира. Так происходит, например, в каламе, предполагающем, что 
Аллах с чистого листа творит мир в каждый отдельный момент. 
Здесь сама воля Всевышнего становится принципом непрерывно-
сти и преемственности. Что характерно, эти воззрения сочетаются 
в каламе с заимствованным у греков атомизмом. Наличие высшего 
разума Ницше отвергает, что применительно к его картине мира 
ставит вопрос о первоначале. Индивиды для Ницше — это, по су-
ти, проекции, создаваемые надличностной волей. В художнике 
воля возвышается до созерцания. Наслаждение от созерцания пол-
ностью перевешивает здесь пра-страдание (Urschmerz)27. 

Бегство «в» или «к» Ничто, предложенное как решение «шо-
пенгауэровской проблемы», напоминает знаменитую формулу, 
завершающую один из трактатов Плотина: φυγὴ μόνου πρὸς μόνον, 
«бегство одинокого к единственному»28. В другом месте Ницше 
(словно воспроизводя учения пс.-Дионисия Ареопагита и Иоанна 
Эриугены, о которых мог знать из книг по истории философии) 
прямо определит, что «Ничто» — это Бог, будет цитировать ком-
ментарий к Шанкаре и ссылаться на Пауля Дейссена. Здесь же он 
заметит, что для страдающих людей, подобных Эпикуру «покой 
глубочайшего сна, короче, безболезненность… может принимать-
ся… за высшее благо… оцениваться ими положительно»29.  

Характерно, что в черновиках и набросках, датируемых пе-
риодом 1874–79 гг., почти нет специальных размышлений о вечно-
сти и вечной жизни. Их всплеск приходится на 1880–1882 и после-
дующие насколько лет. В 1881 г. Ницше переживает мистическое 
озарение в Зильс-Марии, в момент которого он увидел и пережил 
на опыте, что все вещи мира, несмотря на их текучесть и прехо-
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дящесть, не исчезают безвозвратно, но уже были бесчисленное 
число раз и ещё бесчисленное раз будут. Все последующие годы 
философ будет пытаться теоретически обосновать опыт увиденно-
го и пережитого «вечного возвращения» (опираясь, в том числе, и 
на данные естественных наук).  

ПАЛИНГЕНЕСИЯ И АПОКАТАСТАСИС 

Хотя, как уже сказано, доктрина вечного возвращения была 
пережита Ницше в личном откровении, у неё безусловно имеются 
хорошо просматриваемые источники, прежде всего античные, обо-
зрение которых представляется небесполезным. Учение о цикли-
ческом восстановлении мира и всего сущего занимало важное ме-
сто в античной философии. Применительно к восстановлению 
всего в прежнем состоянии христианские авторы предпочитали 
использовать существительное ἀποκατάστασις и глагол ἀποκαθίσ-
τημι (Евсевий и Немесий), тогда как эллины — Марк Аврелий (Ad 
seips. 11, 1, 3), Симпликий (In Ar. phys. 886, 12-13) и Александр 
Афродисийский (In Ar. Gen et corr. 314, 13-15) предпочитали тер-
мин παλιγγενεσία («повторное рождение»).  

В греческой астрономии термин ἀποκατάστασις означал вос-
становление звёзд на небосводе в том же положении, в котором 
они находились годом ранее. В философии стоиков ἀποκατάστα-
σις — это периодическое возвращение космических циклов, а у 
некоторых христианских богословов (Ориген, Григорий Нисский, 
Иоанн Скотт Эриугена) — возвращение всех разумных существ 
(людей и демонов) в состояние, предшествовавшее грехопадению. 

Характерное отличие: для Ницше вечное возвращение — это 
форма предельного нигилизма, вечного абсурда (Sinnlose), у него 
нет конца, нет и цели. Напротив, для Хрисиппа (предвосхищающе-
го здесь Лейбница) это учение было выражением божественного 
промысла. Бог создаёт лучший из миров, а потому всякий раз это 
один и тот же мир. Если следующий мир будет отличаться, то 
только в худшую сторону. Поэтому вечное восстановление или 
возвращение — это манифестация божественного разума. 

В греческой эсхатологии идея периодической гибели всего жи-
вого от потопа или огня была связана с идеей очищения. Платон в 
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этой связи приводил как природные, так и теологические объясне-
ния30. За время великого цикла мир, как полагали, то выжигается 
огнём, то затопляется водой31. Представление о том, что конец мира 
наступит в огне, было весьма распространённым. Часто цитировали 
Гераклита: из огня все произошло, и в огонь все разрешится; «огонь 
есть начало и конец всего»32. Космос то обращается в огонь, то сно-
ва образуется из огня через определенные промежутки времени. 
Мировые катастрофы связаны с движением небесных светил33. 

Ницше полагал, что идея всеобщего возвращения через нео-
пифагорейцев восходит к Гераклиту. Так же считали и древние ав-
торы34. При этом процесс смены циклов означал не полное уничто-
жение вещества, но понимался как взаимопревращение элементов. 
Огонь, сгущаясь и охладевая, последовательно превращается в воз-
дух, воду, землю, а затем начинается обратный процесс разогрева и 
разжижения элементов, в ходе которого всё опять переходит в 
огонь35. Вот что по этому поводу пишет Климент Александрийский:  

«Не обойду молчанием и Эмпедокла, который, сообразно 
физике, упоминает о воccтановлении (ἀναλήψεως) всех вещей, 
полагая, что некогда произойдет их превращение (μεταβολῆς) в 
сущность огня. С непреложной очевидностью этого воззрения 
придерживается Гераклит Эфесский, который признавал, что, с 
одной стороны, есть некий вечный (ἀίδιον) космос, а с дру-
гой — некий уничтожающийся (φθειρόμενον), зная, что космос 
в аспекте устроения (διακόσμησιν) не отличается от того, кото-
рый имеет окачествованность (πως ἔχοντος). 

То, что индивидуально окачествованный (ἰδίως ποιόν) кос-
мос, возникший из всеобщей сущности, Гераклит признавал 
вечным (ἀΐδιον), явствует из следующих его слов: «Этот кос-
мос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из 
людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, ме-
рами возгорающимся, мерами угасающим»… Сходным обра-
зом и знаменитейшие из стоиков учат и о воспламенении мира, 
и об управлении космосом, и об индивидуально окачествован-
ном космосе (τοῦ ἰδίως ποιοῦ κόσμου), и о человеке, и о по-
смертном сохранении наших душ…»36. 

В целом, согласно стоикам вечный мир имеет два состоя-
ния — «упорядочения» (διακόσμησις) и «обогневения» (ἐκπύρωσις). 
Эти две фазы сменяют друг друга, так что вещи мира периодиче-
ски уничтожаются в мировом огне, чтобы заново восстановиться в 
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следующем цикле. Процесс возникновения / уничтожения обыкно-
венно представляли в виде взаимопревращения элементов: 

«И Гераклит говорит, что космос то воспламеняется, то снова 
составляется из огня через определённые периоды времени… 
Этого взгляда держались и стоики…37. Гераклит отнюдь не 
противоречит себе, как это могло бы показаться, говорит 
[Александр Афродисийский]. Космосом в данном случае он 
называет не это вот мироустройство (διακόσμησιν), но вообще 
сущее и его структуру (διάταξιν), в соответствии с которой 
происходит попеременное превращение (μεταβολὴ) вселенной 
в одно из двух — то в огонь, то в данный космос. Такое попе-
ременное превращение сущего и такой «космос» не имеют на-
чала во времени, но «были всегда». Еще Александр добавляет, 
что полагающие поочередную смену состояний универсума 
учат скорее о качественном изменении (ἀλλοίωσιν) универсу-
ма, нежели о его возникновении и уничтожении...38. Аргумент 
Александра, направленный против Эмпедокла и Гераклита, ут-
верждающих, что космос попеременно возникает и уничтожа-
ется, и гласящий, что не космос возникает и уничтожается, но 
сменяются его состояния (διαθέσεις), а сам он пребывает вечно 
(ἀΐδιον), имеет силу и для нас»39. 

Любопытно, что согласно Олимпиодору, души, закаленные 
добродетелями, могут пережить мировой пожар: «необразованная 
(ἀπαίδευτον) душа гибнет сразу же по выходе из тела, а образован-
ная, закаленная добродетелями (πεπαιδευμένην στομωθεῖσαν ταῖς 
ἀρεταῖς), выдерживает обогневения вселенной: этого мнения среди 
прочих держался Гераклит»40. В приведенной цитате обращает на 
себя внимание не только сотериологическая роль пайдейи, но и 
характерный физикализм: получившая надлежащее воспитание 
душа обретает «закалку добродетелями», что позволяет ей пере-
жить мировой пожар. 

Современные исследователи41 более осторожны в суждениях 
и считают, что стоики заимствовали у Гераклита тему огня и пе-
риодического обогневения мира, у пифагорейцев идею «великого 
года», у Эмпедокла — идею космических циклов42, но сама док-
трина циклического повторения является их собственной. К тому 
же не существует единого учения: даже у Зенона и Хрисиппа оно 
представлено по-разному, а некоторые стоики (Диоген Вавилон-
ский, Боэт, Панетий) вообще его не придерживались. 
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Некоторые стоики, вслед за пифагорейцами, полагали, что в 
каждом последующем мире, возникающем на пепелище мирового 
пожара, возобновляется та же игра с теми же персонажами. О пи-
фагорейцах пишет Евдем: «Если верить пифагорейцам, что по-
скольку все будет таким же согласно числу, то и я [опять] буду 
рассказывать те же сказки, держа ту же трость, а вы будете также 
сидеть передо мной, и разумно предположить, что и время будет 
тем же самым»43. Ср. Ницше: 

«В сущности, то, что было возможно однажды, могло бы снова 
сделаться возможным во второй раз лишь в том случае, если 
справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой 
констелляции небесных тел должны повторяться на земле оди-
наковые положения вещей вплоть до отдельных, незначитель-
ных мелочей; так что всякий раз, как звезды занимали бы из-
вестное положение, стоик соединялся бы с эпикурейцем для 
того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб от-
крывал бы Америку…»44. 

Стоиков критиковали платоники45, которые ставили вопрос об 
идентичности «возвратившегося» индивида: 

«Для движения, которое происходит в различные времена, не-
возможно быть одним нумерически. Это положение больше 
подходит к «повторному рождению» (παλιγγενεσίᾳ) у стоиков, 
ибо стоики говорят, что я возникну снова и тем же самым в 
повторном рождении (τὸν αὐτὸν ἐμὲ πάλιν γίνεσθαι ἐν τῇ παλιγ-
γενεσίᾳ), и справедливо задают вопрос, един ли я нумерически 
теперь и тогда (νῦν καὶ τότε), будучи тождественным по сущ-
ности (διὰ τὸ τῇ οὐσίᾳ εἶναι ὁ αὐτός), или я отличаюсь устроени-
ем сначала в одном, а затем в другом мироустройстве (τῇ 
κατατάξει τῇ εἰς ἄλλην καὶ ἄλλην κοσμοποιίαν)»46. 

Не случайно, полемизируя со стоиками, согласно которым 
мир периодически воспламеняется, чтобы затем в новом цикле или 
периоде восстановиться в том же порядке, Ориген фиксирует важ-
ный терминологический нюанс, различая «тождественность» и 
«неотличимость»47: «все люди в каждый следующий период будут 
неотличимы (ἀπαραλλάκτους) от тех, которые существовали в 
предшествующие периоды». Таким образом, вновь появится Со-
крат, неотличимый от прежнего, который женится на Ксантиппе, 
неотличимой от прежней и т.д. Непонятно только, замечает Ори-
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ген, каким образом можно говорить, что перед нами один и тот же 
мир, претерпевающий разные циклы, а не последовательность раз-
ных, но неотличимых миров48. 

Некоторые христиане, в частности Климент Александрийский, 
видели генетическое родство между своей и языческой эсхатоло-
гиями. Другие, как Татиан, выступали против доктрины апокатаста-
сиса (Татиан считал, что это обесценивает историю)49. Напротив, её 
разделяли Григорий Нисский и Иоанн Скотт Эриугена50.  

Среди критиков был христианин и платоник Немесий Эмес-
ский (IV в. н.э.), который, неоднократно употребляя специальный 
глагол ἀποκαθίστημι, писал, что согласно стоикам все восстановит-
ся «неотличимым» (ἀπαραλλάκτως): «вновь (πάλιν) появятся Со-
крат, Платон и все люди.., которые востановятся в схожем виде 
(ὁμοίως ἀποκαθίστασθαι)». Такое восстановление вселенной (ἀποκα-
τάστασιν τοῦ παντὸς) происходит беспредельное и бесчисленное 
количество раз, при этом восстанавливается то же самое (τὰ αὐ-
τὰ ἀποκαθίστασθαι). Изучив один период, можно знать всё, что 
произойдет в последующие, поскольку всё будет про исходить 
«точно таким же образом вплоть до мелочей»51. (Именно это будет 
проповедовать и Ницше!) 

В трактате «О началах» Ориген не считал правильным мнение 
тех, кто утверждал существование неотличимых друг от друга и во 
всём одинаковых миров (indissimiles sibi mundos ac per omnia 
pares): «если говорят, что мир миру во всем подобен (per omnia 
similis), то значит, в том мире опять Адам и Ева сделают то же са-
мое, что они уже сделали... и придется сказать, что всё случившее-
ся в жизни должно будет случиться снова (quae in hac vita gesta 
sunt, iterum gerenda)». Это противоречило бы наличию у разумных 
душ свободы воли (arbitrii libertate): «по прошествии многих веков 
души не влекутся неким циклическим движением (cursu revolvente) 
на те же самые круги... напротив, они направляют движение своих 
поступков туда, куда склоняется свобода их собственного разума». 
Как и Ницше, Ориген приводит довод от комбинаторики:  

«...это как если бы кто-нибудь стал утверждать, что если меру 
хлеба рассыпать по земле, то может случиться, что и во второй 
раз зёрна рассыплются точно также совершенно одинаково, 
так что каждое отдельное зерно и во второй раз, высыпавшись, 
окажется близь того же зерна, рядом с которым оно было в 
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первый раз, и что вся мера во второй раз может рассыпаться в 
том же порядке и образовать те же комбинации, как и в первый 
раз. С бесчисленными зёрнами меры это, конечно, совершенно 
не может случиться, хотя бы их рассыпáли непрестанно и не-
прерывно в течение бесконечных веков (immensa saecula). 
Точно так же, по моему мнению, невозможно, чтобы мир был 
восстановлен (reparari) во второй раз с тем же самым порядком 
(eodem ordine) и с того же рода (eisdem modis) рождениями, 
смертями и поступками».  

Вывод, который делает Ориген, следующий:  

«Миры могут существовать только различные (diversos 
mundos), со значительными изменениями (inmutationibus non 
minimis), так что состояние (status) одного мира, вследствие 
каких-либо известных причин, будет лучше, состояние другого 
мира, по иным причинам, — хуже, состояние же третьего ми-
ра, ещё по иным причинам, окажется средним… А что и после 
нынешнего века… будут ещё иные последующие века, об этом 
ясно учит тот же Павел в словах: Дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати Своей (Еф 2:7)»52. 

Сам Ориген тоже учил об апокатастасисе, т.е. финальном вос-
становлении всех вещей. В силу того, что его главный «философ-
ский» трактат О началах не дошёл до нас на языке оригинала и со-
хранился только в отредактированном переводе на латинский 
язык, а также в силу особенностей метода изложения материала, к 
которому был склонен Ориген, предпочитавший по какому-либо 
вопросу приводить сразу несколько возможных гипотез, не соли-
даризируясь открыто ни с одной из них, среди учёных нет согласия 
относительно деталей собственно оригеновских представлений об 
апокатастасисе. Одни полагают, что Ориген понимал под этим фи-
нальное бестелесное состояние всех разумных существ, по своей 
воле возвратившихся к Богу (уже в этом состоит кардинальное от-
личие от стоического физикализма, рассматривавшего «восстанов-
ление» как необходимый всеобщий процесс). Другие исследовате-
ли считают, что апокатастасис у Оригена мог полагаться 
временным состоянием и сохранившие свободное произволение 
существа могли снова отлагаться от Бога, после чего требовалось 
ещё одно создание тел и миров их обитания53. 

Что до учения о повторном рождении («палингенесии»), то 
оно было известно Ницше по трактату Мир как воля и представле-
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ние Шопенгауэра. (Схожий фрагмент он мог также встретить у 
Лейбница54). 

Таким образом, каковы бы ни были непосредственные источ-
ники Ницше, мы видим, что у его учения о вечном возвращении 
имелась развитая и богатая предыстория, которую он мог не знать 
во всей полноте, но с ключевыми элементами которой был, безус-
ловно, знаком. Завершая раздел об прямых и непрямых источниках 
доктрины, приведём два любопытных свидетельства. Одно из них 
касается знакомства Ницше с оригеновским учением об апоката-
стасисе. Эдгар Штайгер вспоминает о том, как увидел в октябре 
1877 г. Ницше в Базельском университете. Ницше был профессо-
ром филологии, и Штайгер удивился, заметив его сидящим на сту-
денческой скамье среди других слушателей на лекции Карла 
Штеффенсена, который воздавал хвалу синтезу платонизма и хри-
стианства, достигнутому в учении Оригена об апокатастасисе, 
«вечном восстановлении всего». Как замечает Штайгер, позднее, 
«когда я впервые прочитал слова о “вечном возвращении” у Ниц-
ше, я тут же вспомнил об апокатастасисе Оригена»: 

«Греческий отец Церкви, без долгих колебаний, тайком прив-
нёс истинно эллинскую идею вечного возвращения вещей и 
вечного повторения начала и конца мира в христианское бого-
словие, а затем построил на её основе замечательное учение о 
возвращении всех людей к Богу, — учение, отрицавшее веч-
ность наказаний в аду, а потому уже при жизни навлёкшее на 
вдохновенного ученика Платона подозрение в ереси. Обожеств-
ление мира было для Оригена не только концом, но также нача-
лом. Когда цикл вещей вновь достигал своего начала, всё начи-
налось заново. Ужасное зрелище отпадения, греха, наказания, 
искупления и возвращения к Богу повторяется снова и снова — 
от вечности к вечности или, если точнее переводить слово αἰών, 
от одного мирового цикла к другому. Это звучавшее с кафедры 
поклонение железной необходимости, [в устах Штеффенсена] 
походило на греческий гимн. Старик на возвышении совершен-
но забыл, где он находится и для кого вещает. А у его ног в пол-
ном восхищении сидел бледный человек, чья книга Рождение 
трагедии из духа музыки целиком была восхвалением иску-
пающего мир Диониса. Он был изумлён тем, что слышит мисте-
риальную мудрость греков из уст отца Церкви. И, как ни стара-
юсь, я никак не могу отделаться от нелепой мысли, что 
“основополагающая мысль о вечном возвращении, идея, перед 



ПЕТРОВ В.В. ФРИДРИХ НИЦШЕ И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 789 

которой теперь исчезает любой другой способ мысли”, впервые 
как внезапное озарение полыхнула в мозгу ученика Диониса 
именно в этот миг, на этой университетской скамье, во время 
лекции по философии старика Штеффенсена»55. 

В 1978–79 сам Штайгер ещё успел прослушать курс, который 
Ницше посвятил аполлоновскому и дионисийскому началам в гре-
ческом искусстве на основе анализа фрагментов греческих лири-
ков. Вскоре Ницше вышел в отставку по причине болезни глаз и 
уехал в Энгадин, на горный курорт Зильс-Мария, — навстречу 
опыту, который навсегда перевернёт его мировосприятие. 

Другим, и при этом достаточно неожиданным источником 
теории вечного возвращения является отрывок из Дополнений к 
‘Путевым картинам’ Генриха Гейне. Ницше горячо любил Гейне 
и соответствующая книга находилась в его библиотеке. В интере-
сующем нас отрывке говорится: 

«…Тогда она нежно ответила: Так будем же добрыми друзья-
ми. — Впрочем, рассказанное теперь, дорогой читатель, про-
изошло не вчера и не позавчера… Ибо время бесконечно, но 
вещи во времени, конкретные тела, — конечны. Они, в самом 
деле, могут распадаться на мельчайшие частицы, но число этих 
частиц, атомов, ограничено, как ограничено число комбина-
ций, которые сами собой из них образуются. Так что, сколь бы 
долгое время не минуло, согласно вечным законам, управляю-
щим комбинациями этой вечной игры в повторение, все кон-
фигурации уже существовавшие на этой земле должны будут 
снова встретить, привлечь, оттолкнуть, поцеловать и разло-
жить друг друга… А потому настанет день, и снова родится 
мужчина точь-в-точь как я, и родится женщина точь-в-точь как 
Мария, — надеюсь, правда, что в голове у мужчины будет 
меньше глупостей, — они встретятся в лучшей стране и будут 
долго смотреть друг на друга, а женщина наконец подаст руку 
мужчине и нежно скажет: Так будем же добрыми друзьями»56. 

Все излагаемые Гейне детали — бесконечность времени, ко-
нечность вещей мира, атомарность, комбинаторика, вечная игра, 
законы и, наконец, неизбежное повторение предшествующей ком-
бинации — повторяются у Ницше при изложении учения о вечном 
возвращении. Откуда они попали к Гейне — из чтения Бошковича, 
Лейбница или Шопенгауэра — в настоящий момент не важно. 
Важно, что идеи всеобщего возвращения носились в воздухе.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ:  
6000 ФУТОВ НАД УРОВНЕМ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

Как уже говорилось, идея вечного возвращения была пережита 
Ницше в форме мистического озарения, своего рода аналога «океа-
нического чувства». Философствование никогда не совпадало у 
Ницше с абстрактным теоретизированием: «Философия, как я её до 
сей поры понимал и как жил ею, есть бескорыстное выискивание 
даже проклятых и безотрадных сторон существования»57. В этом 
поиске нужно сверяться с тем «сколько истины может вынести, на 
какие количества истины может отважиться ум». Поэтому сам 
Ницше говорит об «экспериментальной философии, какою я живу». 
Философствование для него — экзистенциальный и витальный про-
цесс. Цель философии — «прорваться… к дионисийскому приятию 
мира, как он есть, без изъятий, исключений и отбора».  

Стоит отметить, что , описывающий свой экзистенци-
альный опыт, практически воспроизводит язык христианских мис-
тиков и аскетов, которые подчёркивали недостаточность рассу-
дочного познания, продвигающегося посредством логических 
выкладок, и ставили выше него ведение, постигаемое в пережи-
ваемом опыте божественного: 

«[Есть знание] относительное (γνῶσιν σχετικήν), как пребы-
вающее в одном только рассуждении и мышлении (ἐν λόγῳ 
μόνῳ καὶ νοήμασιν); оно не обладает действительным и обре-
таемым через опыт ощущением познаваемого — этим знанием 
мы управляемся в настоящей жизни. Другое же знание — под-
линно истинное, действительное и [обретаемое] лишь опыт-
ным путём, помимо рассуждения и мышления, предоставля-
ет… цельное ощущение познаваемого»58.  

Познание на опыте есть возвышение до уровня, который пре-
вышает рассудочную активность. Открывающаяся в этом состоя-
нии истина просто «входит» в очищенную душу, переживаясь как 
личный экзистенциальный опыт. Это состояние полной уверенно-
сти именуется греками πληροφορία, «полной уверенностью», а со-
ответствующее знание обретается «со всем ощущением и досто-
верностью» (ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ)»59, исходит из 
действительного опыта (ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐνέργειαν πείρας)60. 

Ницше
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Знание, которое приобретается через личный опыт (διὰ 
πείρας) или, лучше, переживается на личном опыте (πείρᾳ)61 — 
это и есть экспериментальная философия (ср. лат. experientia), про-
живаемая и переживаемая; философия как le vécu62:  

«У меня есть слова, способные надорвать душу какому-нибудь 
Богу, я — rendez-vous опытов (Erfahrungen), которые можно 
получить только на высотах 6 тысяч футов над уровнем всего 
удушливого, человечьего… Зильс-Мария, Верхний Энгадин, 
начало сентября 1888»63.  

Поворотным моментом, когда Ницше не измыслил, но всем 
существом пережил откровение вечного возвращения, стал август 
1881 г., проведённый в горах Зильс-Марии. Мистическое пережива-
ние в Зильс-Марии только закрепило мотивы, которые у Ницше вы-
зревали годами. В частности, озарению предшествовали размышле-
ния, явившиеся результатом чтения главы о смерти из финальной 
части трактата Мир как воля и представление Шопенгауэра. В днев-
никовых записях весны-осени 1881, где предвосхищается идея веч-
ного возвращения, Ницше пишет:  

«Весь наш мир — это пепел бесчисленных живых существ. 
Как ни мало это живое в сравнении с целым, все уже было од-
нажды претворено в жизнь, и так продолжается дальше. Если 
предположить вечную длительность и, следовательно, вечную 
смену материи….»64.  

Здесь же:  

«Для нас теперь важно стремиться видеть во всем становление, 
отрицать в себе индивида, смотреть на мир как можно боль-
шим числом глаз, жить инстинктами и занятиями, чтобы тем 
самым иметь возможность видеть».  

Всё это — парафраз рассуждений Шопенгауэра о том, что по-
очерёдное рождение и смерть индивидов данного рода ничего не 
привносят и не уносят применительно к роду, и что один индивид 
сущностно ничем не отличается от другого индивида, живущего 
после65. Именно в этой перспективе нужно понимать дневниковую 
запись:  

«Annulus aeternitatis. Страстное желание пережить всё ещё раз 
и бесконечное множество раз. Непрерывное превращение — ты 
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должен за короткое время пройти через множество индиви-
дуумов. Средство — непрерывная борьба. Зильс-Мария, 26 ав-
густа 1881 г.»66.  

От Шопенгаура идёт и мысль о неизбежности повторения ис-
тории: «Этот кусок человеческой истории должен и будет вечно 
повторяться»67. 

В записях Ницше появляется набросок некоего плана, оза-
главленный Возвращение подобного (Die Wiederkunft des G1eic-
hen), в котором фиксируется момент мистического озарения: «На-
чало августа 1881 г. в Зильс-Мария, 6000 футов над морем и гораз-
до больше над всеми человеческими вещами!»68. Там же упомина-
ется Заратустра и титул задуманной работы Полдень и вечность (с 
этого времени эта пара неоднократно повторяется в записных 
книжках)69. Позже Ницше будет вспоминать:  

«Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция 
этого произведения, мысль о вечном возвращении (der Ewige-
Wiederkunfts-Gedanke), эта высшая форма утверждения, кото-
рая вообще может быть достигнута, — относится к августу 
1881 года: она набросана на листе, подписанном: “6000 футов 
по ту сторону человека и времени”. Я шёл в этот день поверху 
лесом вдоль озера Сильваплана; у могучего, пирамидально на-
громождённого блока камней, недалеко от Сурляя, я остано-
вился. Там-то и пришла мне эта мысль»70. 

Ницше отдаёт себе отчёт, что пережитое озарение иницииро-
вано воздействием природных факторов, является следствием пе-
режитого ощущения единства с природой:  

«Я всегда поражаюсь, находясь на природе, с какой велико-
лепной определённостью всё действует на нас, лес по-своему и 
гора по-своему, и в нас нет ни смятения, ни невнимательности, 
ни неуверенности, когда мы это воспринимаем»71.  

Философ хорошо сознавал экзистенциальное воздействие 
природы на человеческий дух, подчёркивая, что, соединяясь с при-
родой, человек бессознательно ощущает метафизическое единство 
всех вещей, покой, вечное постоянство природы, а также “необхо-
димость”72.  

Беспощадное в своей откровенности описание этого мгнове-
ния интенсификации бытия, превышающего возможности обычно-



ПЕТРОВ В.В. ФРИДРИХ НИЦШЕ И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 793 

го человеческого существования, содержится в следующем фраг-
менте, записанном через 6 лет после первого мистического опыта 
и выраженном на языке чистейшего экзистенциализма: 

«Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы 
вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии. Этого человек 
в земном виде не может перенести. Надо перемениться физи-
чески или умереть. Это чувство ясное (klares) и неоспоримое. 
Как будто вдруг входите в соприкосновение со всей приро-
дой (in Kontakt mit der ganzen Natur) и вдруг говорите: “да, это 
правда!” Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня соз-
дания говорил: “Да, это правда, это хорошо!” Это не умиление, 
это радость (Freude). Вы не прощаете ничего, потому что 
прощать уже нечего. Вы не то что любите, о — тут выше люб-
ви! Всего страшнее, та ужасающая определённость, с которой 
это выражается, и эта радость (die schauerliche Bestimmtheit, 
mit der es sich ausdrückt und die Freude). Если более пяти се-
кунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять 
секунд я проживаю все свое человеческое существование 
(lebe ich eine ganze Menschen-Existenz) и за них отдам всю мою 
жизнь, потому что оно того стоит. Чтобы выдержать подобное 
дольше, надо перемениться физически (müßte man sich physisch 
transformiren). Я думаю, что человек должен перестать родить. 
К чему дети, коли цель (Ziel) достигнута?»73. 

Характерно, что экстатическое ощущение мистического оза-
рения воспринимается Ницше как мгновение переполненности 
природой, мгновение предельной интенсивности бытия, миг экзи-
стенциального ἀκμή, выше и лучше которого уже ничего не будет. 
Что значит «не нужно рожать детей»? Это значит выход за преде-
лы времени: конечные существа продлевают своё существование 
посредством производства себе подобных, но вечные боги обла-
дают всей интенсивной полнотой бытия hic et nunc. Вот почему это 
миг ясности и радости. Но чтобы войти в существование подобной 
интенсивности, нужно стать сверхчеловеком, нужно физически 
преобразиться.  

Именно на этом уровне божественного бытия сознание, рас-
ширившееся так, что вмещает весь мир, понимает, что ничто никуда 
не уходит, что всё всегда остаётся тем же. И ничего нельзя изме-
нить. В этом смысле философия вечного возвращения подразуме-
вает признание и приятие необходимости и судьбы: «Высшее со-
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стояние, какого может достичь философ, — относиться к бытию 
дионисийски: я выражаю это формулой amor fati...»74. Всеобщая 
«необходимость» отрицает существование свободной воли.  

Но на уровне повседневного бытия, обычного человека, жи-
вущего в пространстве и времени, истина вечного возвращения не 
приносит ни радости, ни оптимизма. «Мысль мыслей» (так Ницше 
именует своё учение) возлагает на человека неизмеримое бремя:  

«Если ты проникнешься мыслью мыслей, она изменит тебя. Во-
прос, задаваемый самому себе при каждом поступке, который 
ты желаешь совершить: “Действительно ли я хочу делать это 
бесчисленное множество раз?” — величайшая из тягостей»75.  

Как формулирует Х.Л. Борхес: «Ницше хотелось быть Уолтом 
Уитменом, хотелось всесторонне возлюбить свою судьбу. Он избрал 
героический способ: откопал чудовищную гипотезу о вечном воз-
вращении и попытался превратить этот интеллектуальный кошмар в 
повод для ликования. Разыскал самый ужасающий образ вселенной 
и предложил людям восхищаться им. Робкий оптимист обычно во-
ображает себя ницшеанцем; Ницше преподносит ему круги вечного 
возвращения и тем самым отшвыривает его от себя»76. 

В Весёлой науке Ницше предлагает мысленный эксперимент: 
человек должен пережить бесчисленное количество раз всю свою 
жизнь, все её моменты. При этом он не рождается каждый раз за-
ново с чистым сознанием, но сохраняет единство и непрерывность 
«я» и памяти. Будет бесконечно проигрываться всё та же последо-
вательность, «и этот паук и этот лунный свет между деревьями». 
Запуск очередного жизненного отрезка Ницше уподобляет перево-
рачиванию песочных часов бытия. Собственно, подобный перево-
рот — это буквальное воспроизведение древней греческой теории 
апокатастасиса, означавшего восстановление всего сущего в его 
прежнем состоянии после завершения вселенского цикла. Предло-
живший такое будет демоном, чёртом, а момент согласия на по-
добное Ницше именует «чудовищным». Мысль о возможности 
бесконечного повторения величайшей тяжестью легла бы на все 
поступки человека. Отважиться на такое могут только те, кто без-
мерно хорошо относится к себе и к жизни. Для них согласие на 
подобную участь подобно скреплению договора вечной печа-
тью — очередная отсылка к договору с дьяволом в стиле гётевско-
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го Фауста. Характерно, что и соответствующий раздел так и назы-
вается — Величайшая тяжесть77.  

Вечное существование будет наказанием78. Когда возвраща-
ется «маленький человек» — это мучительно79. Выдержать идею 
вечного возвращения может лишь сверхчеловек, каковым был За-
ратустра80. Именно Заратустра «одновременно показал истину веч-
ного возвращения и сверхчеловека»81. Не случайно, это учение 
провоцирует крайние эмоции и поведение: 

«Люди, обойдённые жизнью, и прежде всего — физиологиче-
ски, а не политически, воспримут веру в вечное возвращение 
как проклятие. Напротив, те, кого потрясёт догадка о том, что 
все уже было веки вечные, не будут пассивно угасать, но в 
слепой ярости станут угашать все, что лишено смысла и це-
ли, — даже этот самый момент с его нигилизмом и страстью к 
разрушению»82. 

Вечное возвращение элиминирует понятие греха. Во-первых, 
потому что sub specie aeternitatis всё воспринимается снисходитель-
нее. Во-вторых, бесчисленное повторение означает необходимость и 
отсутствие свободы воли, а значит, на место греха и ответственно-
сти приходят природный закон и вечное предопределение83. Таким 
образом, место этики, как и в древности, занимает физика. 

Именно исходный атеизм Ницше приводит его к постулиро-
ванию необходимости подобной античному року. Философ пола-
гает, что если нет кругового процесса Вселенной, значит, имеется 
творческое порождение нового, т.е. божественная свободная воля. 
Но именно существование какого-либо высшего разумного начала 
Ницше a priori отрицает84. Напротив, он считает, что поскольку 
его учение налагает отпечаток вечности на повседневную жизнь, 
именно последняя, а не потусторонняя, получает ценность85. Осоз-
нание того, что всё возвращается, должно потрясти и изменить 
людей: «Если повторение по кругу есть всего лишь вероятность 
или возможность, то даже мысль о возможности [вечного возвра-
щения] в силах потрясти и изменить нас, не только восприятие или 
определенные ожидания!»86. 

Промежутки между повторениями мировых конфигураций 
могут измеряться миллиардами лет. При этом Ницше использует 
термин «повторное рождение» (Wiedergeburt) — фактически каль-
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ку с греческого παλιγγενεσία. Лексика и образность соответствую-
щего фрагмента, несмотря на размытость формулировок, предпо-
лагают временное прекращение и последующее возобновление 
того же самого личного бытия: «вы полагаете, что будете долго 
покоиться до нового рождения, — но не заблуждайтесь! Между 
последним мгновеньем сознанья и первым лучом новой жизни — 
«безвременье», это состояние проносится подобно молнии»87. В то 
же время Ницше противопоставляет вечное возвращение пантеиз-
му, который тоже «с неизбежностью приводит к вере в вечное воз-
вращение (ewige Wiederkunft)»88. 

Если в 1881 г. Ницше говорил лишь о возвращении подобно-
го, то в «Заратустре» речь идёт уже о возвращении того же само-
го. Либо у Ницше уже нет сомнений в своей теории, либо (как 
предполагал Борхес по несколько другому поводу) категоричности 
требует жанр сочинения. Речь однозначно идёт о повторении того 
же самого личного существования и всех вещей мира — больших 
и малых. Ницше прямо говорит о гигантском годе становления, по 
истечении которого всё переворачивается, подобно песочным ча-
сам, и всё тождественно начинается сначала:  

«Я учу, что все вещи вечно возвращаются и вы сами вместе с 
ними, — что вы уже были здесь бесчисленное множество раз и 
все вещи вместе с вами; я учу, что есть огромный, необычайно 
продолжительный год становления (Jahr des Werdens), который, 
когда он кончается и истекает, переворачивается, подобно пе-
сочным часам; поэтому все такие годы равны самим себе, в са-
мом малом и самом большом. И к умирающему обращусь я со 
словами: “Смотри, сейчас ты умираешь, и прекращаешься, и ис-
чезаешь, и ничего не остаётся от того, что было ‘тобой’, ибо ду-
ши так же смертны, как и тела. Но та же самая власть причин 
(Gewalt von Ursachen), которая создала тебя в этот раз, вернётся 
и обязательно создаст тебя снова: ты сам, мельчайшая пылинка, 
есть одна из причин (du selber gehörst zu Ursachen,), от которых 
зависит возвращение всех вещей. И если однажды ты родишься 
снова, то не к новой, или к лучшей, или к похожей жизни, а к 
точно такой же, той же самой жизни (zu einem gleichen und 
selbigen Leben), которая сейчас заканчивается, в самом малом и 
самом большом”. Этому никто ещё не учил на земле, — на ны-
нешней земле и в нынешнем великом году (großen Jahre)»89. 
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«Огромный, необычайно продолжительный год становле-
ния» — это «великий год», о котором учили античные астрономы 
и философы. Упоминание о нем можно встретить у Цицерона, Се-
неки, Макробия, Цензорина, Иосифа Флавия, Беросса и др.90 «Ве-
ликий год» (ἐναντίος μέγιστος) — это астрономический период, по-
сле которого все небесные сферы, вращающиеся с разной 
скоростью, восстанавливают исходное положение относительно 
друг друга и повторяют мировую конфигурацию (констелляцию)91. 
Некоторые именовали такое восстановление словом ἀποκατάστασις 
(«восстановление»), а интервал между восстановлениями, между 
«тождественными» или «неотличимыми» состояниями, определя-
ли как «мировой год»92. Таким образом, термин «апокатастасис» 
мог наделяться астрономическим или метафизическим смыслом, 
или же он соединял в себе оба эти значения. Не случайно, Ницше 
замечает, что внутри каждого цикла всё тождественно «в большом 
и малом». И хотя для Ницше «души так же смертны, как и тела», 
устранение души как гаранта преемственности и сохранения иден-
тичности компенсируется тем, что «власть причин» создаст всё до 
мельчайших деталей заново.  

 

СПЯЩИЙ НА СПИНЕ ТИГРА:  
РЕАЛЬНОСТЬ КАК УПРОЩЕНИЕ И КОНСТРУКТ 

Может показаться странным, что филолог Ницше оказывается 
столь ревностным адептом естественных наук — химии, физики, 
математики. Но интерес философа к наукам не был случайным 
эпизодом. С помощью математических аналогий привыкла мыс-
лить предшествующая ему философия (начиная, как минимум с 
Николая Кузанского). Лейбниц, считавший возможным обсуждать 
развитие мира посредством законов физики и геометрии, пишет: 
«я понял, что для того, чтобы в природе существовали закономер-
ность и порядок, необходима постоянная гармония между физикой 
и геометрией». И наоборот — учёные и поэты философствовали 
(Ньютон, Гёте). Сам Ницше практически всю жизнь интересовался 
достижениями точных наук и естествознания. В конце 1860-х, бу-
дучи студентом в Лейпциге, он извещал Эрвина Роде о том, что 
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ему предложен пост профессора в Базеле. При этом он делает ха-
рактерное замечание:  

«Ещё на прошлой неделе я собирался написать тебе и предло-
жить вместе изучать химию, бросив филологию там, где ей и 
место — вместе с древним хламом. Сейчас же “дьявольская” 
судьба соблазняет меня профессорством в Германии»93. 

В возможностях науки как таковой, однако, Ницше сомнева-
ется. По его мнению, любые рассудочные и научные построения 
суть «заблуждения», поскольку являются абстракциями и упроще-
ниями реальности, основанными не на знании, но на вере. И хотя 
Ницше неоднократно оговаривает их принципиальную необходи-
мость для пользы повседневной практической жизни, для него 
они — признак слабости: «Заблуждение есть малодушие... любое 
достижение в познании обусловлено мужеством, суровостью к себе 
самому, честностью по отношению к себе...» 

Он не признает универсально характера научных законов, 
считая, например, что формулы химии действительны только для 
текущего исторического периода. Существующие измерения так 
грубы, что не фиксируют небольших изменений. А ведь совокуп-
ность невидимых изменений в химическом составе со временем 
может привести к тому, что даже формулы, описывающие естест-
венные законы, будут опровергнуты94.  

Согласно Ницше, во вселенной соположены абсолютная не-
обходимость порядка вещей и одновременно — возможность 
«внезапных событий», космологических и прочих, идущих напе-
рекор «статистике». Кажущееся противоречие Ницше объясняет 
тем, что «регулярное и постоянное» — это лишь огрубление дей-
ствительности. «Внезапное» тоже случается всегда и происходит 
регулярно, и только кажется непредсказуемым во времени. Напро-
тив, «постоянное — это то, в чем мы не замечаем изменений, по-
тому что они слишком постепенны и тонки для нас»95. 

То, что мы полагаем законы природы вечными, есть огрубле-
ние действительности:  

«Мы недостаточно утончённы, чтобы разглядеть предполагае-
мое абсолютное течение событий: постоянное существует 
лишь в силу грубости наших органов, которые соединяют 
предметы и размещают их на плоскости, чего на самом деле 
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никак не может быть. Дерево во всякий момент есть нечто но-
вое: форма задаётся нами, потому как мы не в силах уловить 
мельчайшее абсолютное движение: мы вкладываем в него ма-
тематические линии пересечения, мы привносим в него линии 
и плоскости, основываясь на интеллекте, который есть заблу-
ждение, мы строим предположения о тождественности и не-
изменности, потому что лишь неизменное мы в состоянии уз-
реть и лишь схожее (тождественное) мы можем припомнить. 
Но само по себе все обстоит по-другому»96.  

Позднее на эту тему будет рассуждать Анри Бергсон: 

«То же самое можно сказать, a fortiori, и о предметах, выде-
ляемых нашим восприятием. Чёткие контуры, приписываемые 
нами какому-нибудь предмету и придающие ему индивиду-
альность, очерчивают лишь известного рода влияние, которое 
мы могли бы оказать на данную точку пространства: это план 
наших возможных действий, отражаемый, словно в зеркале, в 
наших глазах, когда мы замечаем поверхности и грани вещей. 
Уберите это действие, а следовательно, и широкие пути, про-
кладываемые им с помощью восприятия в переплетениях ре-
альности, — и индивидуальность предмета поглотится всеоб-
щим взаимодействием, которое и есть сама реальность»97. 

Ницше имплицитно предполагает, что учение о вечном воз-
вращении действенно только, если предположить механическое 
устройство мира98. Он открыто говорит о механицизме своей кос-
мологии: «Механистическое объяснение мира есть идеал: попытка 
объяснить возможно меньшими средствами как можно больше, то 
есть свести к формулам. Необходимо… мыслить… мир — как 
вечное повторение самого себя»99. И наоборот, мыслить о мире как 
организме (как это делал Платон) будет примитивной антропомор-
физацией природы, эквивалентом веры в Бога100. Аргументом про-
тив «гипотезы о круговом процессе вещей», по мнению Ницше, мог 
бы служить тот факт, что законы механического мира не имеют все-
общего и вечного характера и представляют собой исключения или 
случайности всеобщего бытия, одну из бесчисленного множества 
возможностей101. Он спрашивает себя, не может ли быть так, что 
законы механики не вечны, возникают лишь на определённом уров-
не организации бытия, и существует слой до-механической реаль-
ности, где законы механики ещё не действуют. Его догадка оказа-
лась верной: в 1900 г., через несколько месяцев после смерти 
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Ницше, на заседании Немецкого физического общества Макс Планк 
положил начало квантовой механике, описывающей поведение час-
тиц на атомном и субатомном уровне. А в 1905 г. Альберт Эйн-
штейн создал специальную теорию относительности, описываю-
щую законы механики при скоростях близких к скорости света, где 
законы классической механики уже не работают. 

С другой стороны, в отличие от физики Ньютона, в физике по-
следующего времени идентичные начальные условия уже не обяза-
тельно дают идентичный результат. А ведь на этом предположении 
Ницше выстроил свою комбинаторику вечного возвращения! К при-
меру, в интерпретации Борна электрон является не частицей, а вол-
ной вероятности, которая, вообще говоря, простирается через всю 
вселенную. В квантовой механике, — и это коренным образом от-
личает её от принципов, которые были известны Ницше, — исход 
событий имеет принципиально вероятностный характер и не зави-
сит жёстко от исходных условий. В частности, это подтверждается 
феноменом квантовой «запутанности», когда две частицы, разде-
лённые гигантским расстоянием, взаимодействуют, хотя для этого 
требуется, чтобы они коммуницировали со скоростью превышаю-
щей скорость света. Возникла неравновесная термодинамика с её 
понятием точек бифуркации, которые делают будущие состояния 
системы непредсказуемыми, отменяющими комбинаторику в том 
виде, которую проповедует Ницше. С другой стороны, та же теория 
неравновесных состояний, по сути, осуществила предсказанный 
Ницше переход от метафизики субстанций, к метафизике становле-
ния102. 

Ницше отвергает «антропный» принцип в метафизике, равно 
как и абсолютные истины103. При этом он говорит, что человек за-
перт в своём сознании, из клетки которого следует выйти наружу. 
Философ ощущает потребность «выглянуть наконец сквозь щёлку 
в стене сознания наружу и вниз». Таким образом, согласно Ницше, 
он висит над пропастью, «словно бы повиснув во сне на спине у 
тигра»104. Вероятно, здесь использована китайская пословица 
«Едущий на спине тигра боится с него слезть», которая приблизи-
тельно в то время стала известна в Европе105. 

В ранний период, находясь под влиянием греческой филосо-
фии, Ницше ассоциирует с вечностью истину и истинное106. При 
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этом объективный характер истины ещё не ставится под сомнение. 
Термин «миф» также сначала не несёт отрицательных коннотаций: 
философ говорит, что в музыке картина мира преображается в 
миф и становится выражением вечной и общезначимой истины107. 
Однако уже очень скоро лейтмотивом рассуждений об истине у 
Ницше становится скепсис. Он заявляет, что свойственная челове-
ку вера в достижимую истину — это иллюзия108, и прямо говорит о 
конвенциональной сущности истины: «“Истиной” будет всегда 
считаться то, что соответствует необходимым жизненным услови-
ям эпохи, группы»109:  

«Мы уже не позволяем себе говорить об “истинах” в безуслов-
ном смысле: мы отреклись как от веры в познаваемость вещей, 
так и от веры в познание. “Вещь” — всего лишь фикция, “вещь 
сама по себе” — фикция еще и противоречивая и недопусти-
мая, однако и познание, как абсолютное, так и относительное, 
тоже всего лишь фикция! Тем самым отпадает необходимость 
устанавливать нечто, что “познает”, субъект познания, какой-
нибудь чистый “интеллект”, “абсолютный дух”, — эту мифо-
логию…»110. 

Следовательно: 

«...всякое обладание истиной есть, в сущности, только вера в 
обладание истиной. Пафос, чувство долга идут от этой веры, а 
не от так называемой истины. Вера предполагает безусловное 
могущество индивидуальной познавательной способности, за-
тем убеждение в том, что никто уже никогда не способен будет 
пойти в познании данного явления дальше, т.е. обязательность 
для всего огромного мира познающих существ»111. 

Очевидно, что единственное бытие, известное нам, — это 
представляющее бытие (Vorstellende Sein), каковым мы и являем-
ся. Оно возможно только, если базирует себя на двух упрощениях: 
вере в неизменность Я и его содержания. При этом для представ-
ления необязательно наличие субъекта и объекта: главное, чтобы 
представление верило в их существование. Мышление было бы 
невозможным, если бы не настаивало на существовании субстан-
ции и тождества, так как познать нечто непрерывно текущее не-
возможно. То, что мышлением принимается и должно принимать-
ся за действительность (das Wirkliche), может быть противополож-
но существующему112! 
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Реальность как упрощение. Ницше вводит градацию при-
ближений к истине. Из чувства самосохранения человеческого рода 
общество, религия, а затем и наука, вырабатывают общечеловече-
ское, надиндивидуальное отношение к вещам и самому человеку. 
Фиксируется некий фантом, человек вообще, а уникальные детали 
отбрасываются. Эта схема есть вера в реальность. Усреднение 
сформировало единообразие, «схожесть восприятия (ощущение 
пространства, времени, больших и малых размеров) превратилась в 
условие существования вида, но с истиной это не имеет ничего об-
щего»113. Поэтому начало любого мыслительного процесса состав-
ляют грубейшие допущения и вымыслы, например о подобии, о ве-
щи, о неизменности. Полезные ситуативно, в долгосрочной 
перспективе они могут быть пойти человеку не на пользу114.  

Ницше полагает, что наличие разнообразия и беспорядка в из-
вестном нам до сих пор мире, наличие разнообразия химических 
законов и органических видов свидетельствует в пользу того, что 
нет происхождения из одной причины, нет универсального подо-
бия в развитии. Более того, возникновение свойств может не под-
чиняться каким-либо законам. Поэтому «из силы» возможно появ-
ление различных вещей, притом каких угодно. Усматриваемые 
человеком в мире закономерности являются заблуждениями. Раз-
нообразие признаков есть следствие абсолютного возникновения 
произвольных свойств. Правило, называемое нами причиной и 
следствием, вовсе таковым не является. Это произвольность, 
ставшая правилом. Быть может, «правило» есть всего лишь про-
должительная прихоть115. В мире нет одинаковых вещей, нет тож-
деств, нет абсолютных субстанций. Нет свободы воли, но все раз-
вивается в силу необходимости. Это основные заблуждения 
человечества116. Нет никакого вида, только индивиды со схожими 
жизненными условиями117! Ницше продолжает перечень заблуж-
дений: предрассудок причинности118, предрассудок воли, предрас-
судок цели, предрассудок личности119. Он заявляет: «от всякого 
платоновского и лейбницевского образа мышления нас глубже 
всего отделяет следующее: мы не верим в вечные понятия, вечные 
ценности, вечные формы, вечные души»120. Высшая реальность и 
истина — это бесконечно малое мгновенье. В пределе, последнее в 
свою очередь является заблуждением121. 
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Знание «направлено против индивидуализации». Однако инди-
вид — такое же заблуждение, как вид, только более тонкое. В какой-
то момент индивид обнаруживает, что и он сам непрерывно изменя-
ется, и что «индивида не существует, что в каждый момент он не то, 
что в предыдущий»122. Вслед за Шопенгауэром123 Ницше утвержда-
ет, что «“субъект” — это условие органического существования, 
однако он не “истинен”: субъектное восприятие может быть во 
многом ошибочным, хотя оно есть средство, сохраняющее 
жизнь»124. Субъект-объектное различение — это упрощающий кон-
структ:  

«“Субъект”, “объект”, “предикат” — это деление создано и в 
виде схем (Schemata) накладывается на все кажущиеся факты. 
Фундаментальная ложность этого заключается в том, что я ве-
рю, будто именно я что-то делаю, что-то претерпеваю, что-то 
“имею”, каким-то качеством “обладаю”»125. 

Тем не менее, выстраивание этих заблуждений разумом есть 
необходимый этап («наши органы… настроены на заблужде-
ние»)126. Применительно к множеству способов восприятия мира 
действует принцип естественного отбора:  

«Существовало бесчисленное множество modi cogitandi, но со-
хранились из них лишь те, которые способствовали развитию 
органической жизни, — были ли это самые тонкие из них? — 
Упрощение есть главная потребность органического. Воспри-
нимать отношения намного более сжато, причину и следствие 
без многих промежуточных элементов, часто видеть в различ-
ном схожее — вот что было необходимо»127.  

Ницше считает, что чувство постоянства природы, т.е. неиз-
менности её законов, это специфический, унаследованный нами от 
предков способ воспринимать реальность. Люди, воспринимавшие 
реальность по иному, были уничтожены в ходе естественного отбо-
ра (т.е. дарвиновскую теорию отбора он признаёт)128. «Наука» есть 
продукт этого искажённого восприятия реальности. Ницше сравни-
вает научный способ представления мира с «остатками восприятий 
наших далеких предков», с «окаменелостями чувств»: «со временем 
образовалась непроницаемая сеть! Мы появляемся на свет запу-
тавшимися в ней, и даже наука не высвобождает нас»129. Естест-
венный отбор оставляет нам только те картины мира, которые спо-
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собствуют выживанию в обозримой перспективе. Сохранились 
только те допущения, которые подходили органической жизни:  

«...одержала верх и сохранилась та вера, при которой стало 
возможно существовать дальше, — не наиболее истинная ве-
ра, а наиболее полезная»130.  

В терминах естественного отбора Ницше будет говорить о 
своей теории вечного возвращения:  

«Останутся лишь те, кто признает за своим бытием способ-
ность к вечному повторению», «все чаще будет побеждать эта 
мысль — и не верящие в неё в конечном счёте обречены по 
природе своей на вымирание!»131. 

Реальность как конструкт. Рассуждая о том, что мир не та-
ков, как кажется, Ницше ссылается на книгу неокантианца Отто 
Либмана Анализ действительности, в которой говорится, что 
«восприятие делает различия, расхождения много большими, чем 
они есть в природе», «в действительности же все может быть на-
много проще и по-другому»132. Наши ощущения существенно от-
личаются от того, что происходит в вещах133. Более того, это мы 
навязываем миру формы своего восприятия. Мир, который, как мы 
думаем, мы пассивно воспринимаем, на самом деле, нами же и 
сконструирован. Этому конструкту не соответствует никакая экст-
раментальная действительность или вещи сами по себе134.  

«“Бытие”, “субстанция”, “безусловное”, “тождественность”, 
“вещь” — мышление прежде всего и раньше всего изобрело 
эти схемы (Schemata)… Постепенно, с обострением чувств и 
внимания… тождественность и подобие признавали все ре-
же… Множественность признаков признавалась за отдельной 
вещью чрезвычайно медленно: из истории человеческого язы-
ка нам известно то сопротивление, которое оказывалось мно-
гообразию предикатов135. 

О том, что научное восприятие есть упрощение и огрубление 
действительности, Ницше пишет ещё и так:  

«...мы повсюду наблюдаем действие потоков, но они не ли-
нии!… По всей видимости, то же самое происходит и в царстве 
атомов, [где] течение сил оказывает одинаковое давление… 
Линия есть абстрактное представление возможного положения 
вещей: мы не можем подобрать знака для изображения силы в 
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действии и понятийно изолируем: 1) направление, 2) объект 
приложения силы, 3) давление и т.д. В действительности не 
существует этих вещей в отдельности!»136.  

Математические фигуры являются абстракциями (а между 
двумя точками «всегда располагается бесконечность»)137.  

Ницше считает, что наши теоретические построения принци-
пиально непригодны для познания мира в его динамике. Рассудок, 
выстраивающий общие понятия и пользующийся аристотелевской 
логикой, конструирует неподвижные, застывшие формы. Разум 
может мыслить только последовательно, разворачивая в серию 
реальность данную разом. Но пространство вечнотекучих вещей 
человеку неведомо138. О том же позднее будет говорить Бергсон: 
предметы мы выделяем сознательным восприятием, абстраги-
руя139; и это соответствует представлениям современной науки от-
носительно природы физических величин. 

Пространство и время. Представления Ницше о пространстве 
и времени сопротивляются реконструкции свободной от внутренних 
противоречий. Ницше неоднократно утверждает, что время не имеет 
границ ни в прошлом, ни в будущем, а пространство, напротив, ко-
нечно. В то же время он подчёркивает, что ни то, ни другое не су-
ществуют вне нашего восприятия140. Ницше заявляет: «Я верю в 
абсолютное пространство как субстрат силы: она ограничивает и 
придаёт форму. Время вечно. Однако не существует ни пространст-
ва, ни времени самих по себе»141. Удовлетворительное толкование 
этой фразе можно предложить только, если акцентировать слово 
«верю». Ницше «верит», но понимает, что это заблуждение. 

Ницше критикует взгляды Евгения Дюринга относительно 
природы времени. Дюринг полагал время абсолютным, не связан-
ным с пространством и временем. У мира не будет конца, но было 
начало во времени. Мир появился, когда некая присущая материи 
«механическая сила», нарушила состояние абсолютного покоя142. 
Возражая Дюрингу, Ницше настаивает на праве логически пола-
гать бесконечность времени назад и вперёд. При этом, настаивая 
на однонаправленности времени, он отвергает понятие прогрес-
са143. Отвергается также телеология, которую Ницше ассоциирует 
с религией. Мир не может достигнуть равновесного состояния, 
когда «становление перейдёт в бытие или в ничто». Если теория 
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предполагает финальное состояние мира, вроде термодинамиче-
ского учения физика Уильяма Томсона (1824–1907) и его научных 
расчётов возраста Земли, то теория неверна144.  

Ницше рассуждает об относительности скоростей протекания 
событий для разных существ и в разных системах. При этом он, по 
видимости, допускает существование экстраментального времени, 
не являющегося психическим и физиологическим: это время, «не 
имеющее ничего общего с ощущением длинных и коротких вре-
менных отрезков у познающих существ». Реальное время должно 
соответствовать реальному течению вещей» (Dem wirklichen 
Verlaufe der Dinge muß auch eine wirkliche Zeit)145. 

Последовательность (время) и одновременность (пространст-
во) — суть абстракции человеческого разума. Время есть схема, ко-
торую человек налагает на последовательность событий. Если бы 
человек был способен воспринимать не последовательность отдель-
ных фиксируемых моментов, на которые его восприятие разбивает 
поток, и которые образуют для него ход времени, а непосредственно 
континуум течения мировой силы, понятие времени ему не требова-
лось бы: «Континуум силы лишён последовательности и одновре-
менности (это тоже предполагало наличие человеческого интеллек-
та и промежутки между вещами)». Чтобы выразить становление 
континуума в понятиях, человек вводит понятия последовательно-
сти и одновременности, иначе континуум предстал бы для нас без 
времени и пространства — как единый, покоящийся, неизменный. 
Но и это было бы человеческим заблуждением146. 

Примечательно, что Анри Бергсон займёт противоположную 
позицию, считая, что мы не можем устранить следование во вре-
мени. Математическая теория может развернуть точки прошлого, 
настоящего и будущего подобно вееру — в одновременность, в 
пространственную соположенность: «можно предположить, что 
временной поток (le flux du temps) приобрёл бесконечную быстро-
ту, что все прошлое, настоящее и будущее материальных предме-
тов или изолированных систем разом развернулось в пространстве 
(fût étalé d’un seul coup dans l’espace)». Но в реальности, полагает 
Бергсон, избавиться от последовательности невозможно: 

«Если я хочу приготовить себе стакан подслащённой воды, то, 
что бы я ни делал, мне придётся ждать, пока сахар растает. 
Этот незначительный факт очень поучителен. Ибо время, ко-
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торое я трачу на ожидание, — уже не то математическое вре-
мя, которое могло бы быть приложено ко всей истории мате-
риального мира, если бы она вдруг развернулась в пространст-
ве. Оно совпадает с моим нетерпением, то есть с известной 
частью моей длительности (avec une certaine portion de ma durée 
à moi), которую нельзя по желанию удлинить или сократить. 
Это уже не область мысли, но область переживания (ce n’est 
plus du pensé, c’est du vécu). Это уже не отношение; это при-
надлежит к абсолютному (ce n’est plus une relation, c’est de 
l’absolu). Что это может означать, как не то, что стакан воды, 
сахар и процесс растворения сахара в воде являются только аб-
стракциями и что целое, из которого они были выделены мои-
ми чувствами и моим разумом (mon entendement), развивается, 
быть может, тем же способом, что и сознание (progresse peut-
être à la manière d’une conscience)»147.  

Кроме того, в противоположность Ницше Бергсон полагает, 
что, в отличие от неживой природы, состояния живых систем не 
могут быть просчитаны с помощью дифференциальных уравнений 
на основании граничных условий, задаваемых предшествующими 
состояниями: 

«Для живого тела данный момент не обусловливается непо-
средственно предшествующим… Идея же о том, что какой-
нибудь счетчик со сверхчеловеческим умом мог бы подверг-
нуть живой организм такому же математическому исследова-
нию, как и солнечную систему, коренится в известного рода 
метафизике, которая со времен физических открытий Галилея 
приняла лишь более определенную форму, но которая всегда 
была, как мы покажем далее, естественной метафизикой чело-
веческого ума»148. 

Как выражается Бергсон, мы не можем развернуть время в 
пространстве (le temps s’étalant ainsi en espace) и перевести после-
довательность в соположение (la succession devenant juxtaposition), 
созерцая различные моменты жизненной траектории sub specie 
aeternitatis, как последовательность кадров на киноплёнке: 

«Время… в настоящий момент оно не вполне определено (il 
n’est pas tout à fait déterminé au moment présent)... Оно есть не-
что иное, чем число… Оно создается постоянно (il s’y crée sans 
cesse)… Эта длительность может не быть делом самой мате-
рии, но длительностью Жизни, которая идет против течения 
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материи (la Vie qui en remonte le cours)… Длительность Все-
ленной должна поэтому соответствовать масштабу созида-
ния, которое может иметь в ней место»149. 

Наоборот, рассуждения Ницше о времени и движении импли-
цитно предполагают некую абсолютную и неподвижную систему 
отсчёта, относительно которой отсчитываются различные «быст-
рее» и «медленнее». Один из фрагментов, точный смысл которого 
от меня ускользает, кажется, подразумевает, что изменение скоро-
сти физиологического времени сказывается на представлениях 
субъекта о пространстве и масштабирует его:  

«...наше кровообращение на самом деле могло бы быть равным 
по продолжительности обращению Земли вокруг Солнца. — То-
гда мы, вероятно, казались бы себе слишком большими и вслед-
ствие этого переоценивали бы себя, ощущая пространство чрез-
мерно большим. Вполне возможно, что всё много меньше. Что 
реальный мир меньше, но движется много медленней и беско-
нечно богаче в движениях, чем мы предполагаем»150.  

Это похоже на предвосхищение появившейся в начале XX ве-
ка специальной теории относительности, согласно которой про-
странство и время не являются абсолютными и независимыми друг 
от друга, а зависят от движения наблюдателей151. Но, возможно, 
это аргумент против тех, кто говорит, что в большом мире комби-
наторика никогда не достигнет повторения прежнего состояния? 
Мир может быть очень маленьким и это сократит цикл полного 
перебора вариантов!  

 

ДИСКУРС СИЛЫ 

Наиболее противоречивой, вызывающей преимущественно не-
гативные оценки со стороны исследователей является концепция 
мировой силы, которую Ницше развил, чтобы рационально обосно-
вать пережитый им в откровении опыт вечного возвращения. 
У ницшевского «дискурса силы» имеется два основных источника. 
В первую очередь это учение, изложенное в трактате Руджера Ио-
сипа Бошковича (1711–1787) «Теория натуральной философии, 
приведенная к единому закону сил, существующих в природе» 
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(1758)152. Библиотечные формуляры свидетельствуют, что Ницше в 
1873–1875 гг. четырежды заказывал книгу Бошковича в библиотеке 
Базельского университета153 Анализ соответствий между представ-
лениями Ницше и Бошковича уже неоднократно проводился154. 

Вторым источником Ницше является представление о силе, 
как метафизическом принципе, почерпнутое у Лейбница (который, 
в свою очередь полемизировал с соответствующими представле-
ниями своего современника Ньютона)155. Современные историки 
философии нечасто вспоминают об этой особенности Лейбница, 
но достаточно пролистать собрание его сочинений, чтобы понять, 
что сила — один из основных предметов его обсуждений. Лейбниц 
рассматривает множество видов силы (vis, Kraft, force). В его со-
чинениях сила — это и механическое воздействие одного предмета 
на другой, и метафизический принцип (в этом случае Лейбниц об-
ращается к аристотелевским концепциям δύναμις, ἐνέργεια, ἐντελέ-
χεια); душевная сила есть воля156 и пр.  

Практически все явления в их актуализациях Лейбниц пред-
ставляет как силу. То, что он определяет как «деятельную силу», 
Аристотель именовал энергией157. В этой связи, можно указать на 
одну параллель, ранее никем не отмеченную, а именно, на схожесть 
представлений о силе у Лейбница с рассуждениями о телесных 
энергиях в Герметическом корпусе: концепция телесной силы из 
Диалогов Гермеса с Татом напоминает то, как представляет силу 
Лейбниц158. 

Согласно Лейбницу, «сила является по отношению к материи 
тем, чем дух является по отношению к плоти»159. Это внутренне 
присущая всякой субстанции и всякому телу способность к дейст-
вию, порождающая движение, направленная на осуществление 
потенции. Лейбниц даже притязает на первенство в создании но-
вой науки — «динамики»160. Весь мир предстаёт у него совокупно-
стью сил или центров силы161.  

Рассуждая о силе в аспекте физики, Лейбниц ещё не распола-
гает надлежащей терминологией (которую выработает только по-
следующая физика). Так, излагая закон сохранения энергии (кото-
рый, согласно представлениям современной физики, является 
следствием законов Ньютона для замкнутых консервативных сис-
тем), Лейбниц именует энергию potentia162; кроме того, силой он 
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называет работу, производимую силой163, а двумя строками ниже 
силой именуется потенциальная энергия. Он также рассуждает в 
терминах живой и мёртвой силы. Живая сила (vis viva) в современ-
ных терминах именовалась бы удвоенной кинетической энергией, 
поскольку она определена у него как произведение массы тела на 
квадрат его скорости164. Лейбниц постулирует сохранение общей 
«живой силы», справедливо полагая, что при наблюдаемом замед-
лении движения из-за трения, часть «живой силы» переходит к 
атомам. Действуя в природе, всякая сила предстаёт как механиче-
ская, вызывая нарушения равномерного и прямолинейного движе-
ния тела в инерциальной системе координат. 

Важно, что перетекание силы никогда не прекращается и пре-
бывает вечно, что доказывается Лейбницем равно от физики и ме-
тафизики165. Сила есть источник механического мира — fons 
mechanismi. Это высшее понятие, выходящее из кругозора физики, 
понятие метафизическое. Сила изначальна и вечна. Она может 
быть познана только при посредстве понятий, а не при посредстве 
ощущения или воображения. 

Как уже сказано, рассуждения о силе у Ницше, его «динами-
ческая космология» представляет собой амальгаму представлений 
о силе, почерпнутых из Бошковича и Лейбница. Впрочем, Лейбниц 
и Ницше принципиально расходятся в нескольких важнейших 
пунктах. Для Лейбница «хотя все в природе происходит механиче-
ски, однако основания механизма лежат в области метафизики и 
законы движения и природы порождены не абсолютной необхо-
димостью, а волей мудрой причины… Таким образом, везде при-
сутствует организм»166. Ницше категорически отвергает наличие 
разумного промысла во вселенной и представление о мире как ор-
ганизме. Он последовательно отрицает телеологию, наличие целе-
вой причины. У круговорота нет цели.  

Вечный двигатель нескончаемого переливания силы Ницше 
объясняет не через существование некоего перводвигателя, но ис-
ходя из предположения, что, поскольку математическое равнове-
сие в физическом мире — вещь недостижимая, и сила никогда не 
делится точно пополам, система в целом никогда не приходит в 
равновесное состояние167. Когда Ницше говорит: «если бы когда-
либо в прошлом было достигнуто равновесие сил, то оно продол-
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жалось бы по сей день» 168, он совершенно прав. Согласно одному 
из начал термодинамики изолированная термодинамическая сис-
тема с течением времени самопроизвольно переходит в состояние 
термодинамического равновесия и остаётся в нём сколь угодно 
долго, если внешние условия сохраняются неизменными.  

«Круговорот не результат становления, он первозакон, как 
первозакон количество силы». Всякое становление происходит 
внутри круговорота. Подобное воззрение, по сути, воспроизводит 
стоическую концепцию циклического мира, переживающего ста-
дии диакосмезы и разрушения. В связи с тем, что вечный кругово-
рот представляется Ницше над-физическим принципом, он считает 
неправильным описывать его через преходящие круговороты вро-
де «вращения светил, приливов и отливов, дня и ночи или времён 
года»169 (хотя в европейской традиции существует тысячелетняя 
традиция иллюстрировать, например, божественное через земные 
образы и подобия).  

Именно из допущения бесконечности времени следует, что у 
мира нет цели: «Если бы у мира была цель, она уже была бы дос-
тигнута; если бы у него было (непреднамеренное) конечное со-
стояние, оно бы тоже уже наступило». Отсюда же следует, что у 
мира не было ни состояния покоя и неизменности (в духе элеатов), 
ни становления новым (в смысле появления чего-то нового из ни-
чего, не имевшего прецедентов в прошлом и повторений в буду-
щем, а такое появление требует творчества и Творца). И опять до-
вод «от физики»: «вечное становление новым (das ewige 
Neuwerden; ewig neu werdend) предполагает, что сила произвольно 
множится… Это значило бы, что величина силы непостоянна, как 
и свойства силы»170.  

Ницше полемизирует со сторонниками «вечного становления 
новым», т.е. линейного прогресса и эволюции. Последние, по мне-
нию философа, возможны только, если мировая «сила» прилагает 
специальные усилия, чтобы избежать повторения прежде бывших 
комбинаций и положений вещей. Понимаемая таким образом ми-
ровая сила будет мало отличаться от божественного разума, кото-
рый Ницше не приемлет171. 

Итак, ещё раз: у мира нет цели, нет конечного состояния, в 
нем не появляется ничего нового. Величина силы постоянна172. 
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Есть только слепая механически действующая «необходимость», 
сравнимая с фатумом греческой философии: «Остережёмся пола-
гать, что во Вселенной заложена тенденция к достижению опреде-
лённых форм, стремление стать прекрасней, совершенней и слож-
нее! Это очеловечивание!»173. Круговорот есть «неразумная необ-
ходимость»174. Императивом становится «расчеловечение приро-
ды»175: нужно «расчеловечить природу и оприродить человека»176. 
В этом Ницше иногда доходит до редукционизма, возвеличивая 
неорганическое, утверждая, что мы полностью определены им177. 
Не следует наделять моралью вещи — идеалом философа должны 
стать сами вещи178. Ницше формулирует исключительно ёмкое и 
насыщенное деталями силовое вúдение мира: 

«Мир — чудовищная сила без начала и конца,.. которая не 
становится ни больше, ни меньше, не растрачивает, а только 
превращает себя, в целом оставаясь неизменной величиной… 
Границами ей служит окружающее “Ничто”... эта вполне опре-
делённая сила занимает вполне определённое пространство, но 
не такое, в котором что-нибудь было бы “пустым”, — скорее 
эта сила присутствует везде как игра сил и силовых волн (Spiel 
von Kräften und Kraftwellen), одновременно единство и “мно-
гое”, в одном месте она накапливается, в другом убывает, это 
море бушующих сил и их потоков (ein Meer in sich selber 
stürmender und fluthender Kräfte), вечно меняющееся, вечно 
возвращающееся (ewig zurücklaufend), возвращающееся через 
огромное число лет приливом и отливом своих образов (Gestal-
tungen), перетекающее из самого простого в самое многооб-
разное… благословляющее себя как то, что должно вечно воз-
вращаться… Это дионисийский мир вечного самосотворения 
(dionysische Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens), вечного само-
разрушения (Ewig-sich-selber-Zerstörens)… по ту сторону добра 
и зла (Jenseits von Gut und Böse), без цели, если только цель не 
заключена в счастье кольца (Glück des Kreises), без воли… 
Этот мир есть воля к власти — и ничего кроме!»179.  

Даже концепцию Бога Ницше пытается переформулировать в 
терминах «энергии». Бога можно мыслить как состояние макси-
мальной полноты силы: 

«Единственной возможностью сохранить смысл понятия “Бог” 
было бы <представление о нем> не как о движущей силе 
(treibende Kraft), а как о состояния максимума (Maximal-
zustand), как об эпóхе (Epoche)… О точке в развитии воли к вла-
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сти (Willens zur Macht), которая выявляла бы столько же даль-
нейшее её развитие, сколько и всё прежнее, вплоть до него… 
С точки зрения механистической, энергия общего процесса 
становления остаётся неизменною (bleibt die Energie des 
Gesammt-werdens constant); с точки зрения экономической 
(ökonomisch) энергия в некоем вечном круговращении 
(Kreislauf) повышается до своего апогея, а пройдя его, снова 
снижается; эта “воля к власти” выражается в истолковании (in 
der Ausdeutung), в своего рода расходе силы (Kraftver-
brauchs) — преобразование энергии в жизнь, а жизни — в 
высшую потенцию выступает тогда целью… Единственное, 
что уже доказано, — это что мир не клонится к какому-то 
хроническому состоянию. Следовательно, надо додуматься до 
такого его высшего состояния, которое не было бы состоянием 
равновесия...»180. 

В целом, результирующий набор взглядов, который можно 
условно назвать Ницшевским дискурсом силы, отправлялся от ар-
хаичных посылок, но опережал своё время, в чем-то соответствуя 
тому, к чему пришла современная наука: 

«Данные современной физики предполагают, что нужно отка-
заться от идеи субстанции или сущности. Становится ясно, что 
не бывает самотождественной сущности, устойчивой ко всем 
изменениям во времени… Нет сущности как устойчивого но-
сителя или обладателя свойств и качеств вещи. Теперь вселен-
ная предстоит не как совокупность вещей, но как сеть взаимо-
действующих событий и процессов»181. 

В терминах силы Ницше начинает рассуждать уже в 1881 го-
ду. Он берёт за аксиому то, что количество движения и силы в ми-
ре не уменьшается и пребывает постоянным. Практически на язы-
ке закона термодинамики он говорит также, что мир никогда не 
приходит в состояние равновесия, покоя. Любое состояние мира 
повторялось на протяжении его истории бесчисленное множество 
раз. Поэтому и «этот миг: он уже был когда-то, и не однажды, и он 
будет возвращаться снова и снова, и силы в нем будут распределе-
ны совершенно так же, как и сейчас, — и точно так же обстоит де-
ло с мгновеньем, породившим этот миг, и с тем, кто отпрыск ны-
нешнего». Подобной формулировкой задаётся не просто вероят-
ность повторения неких выделенных моментов ряда событий, но 
устанавливается жёсткая детерминированность всей цепи событий 
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от начала и до конца цикла182. Ницше использует для повторяю-
щихся жизней человека образ переворачивающихся песочных ча-
сов, который в Весёлой науке и Заратустре связан у него с идеей 
апокатастасиса183: «пока все условия, из которых ты возник, 
вновь не сольются вместе в мировом круговороте».  

Здесь же присутствует мотив комбинаторики. Последняя сама 
по себе подразумевает наличие случайностей, однако, разъяснение 
Ницше, утверждающее буквальное повторение всех моментов в 
пространстве и времени подразумевает тотальную детерминиро-
ванность «порядка всех вещей», выстраивающихся в «мировой 
круговорот», «круг человеческого бытия».  

Согласно оригеновской теории апокатастасиса сначала не-
многие, потом всё большее число, а затем и все разумные существа 
везвращаются к Богу. У Ницше тоже «в каждом круге человече-
ского бытия обязательно есть час, когда вначале одному, потом 
многим, а затем и всем приходит в голову могущественнейшая 
мысль о возвращении всех вещей». Но механизм, лежащий в осно-
ве вечного возвращения, Ницше объясняет в терминах динамики и 
игры сил184. Иногда Ницше прямо говорит на языке физики: «За-
кон сохранения энергии требует вечного возвращения» (Der Satz 
vom Bestehen der Energie fordert die ewige Wiederkehr)185. Сам он 
полагает, что его учение о вечном возвращении — это «перевес 
научного духа над духом религиозным»186. 

Ницше считает учение о вечном возвращении одновременно 
и наукой, и формой философского нигилизма. Он признает, что 
оно ужасно для человека. Но энергия знания и силы принуждает 
верить в него. Философ убеждён, что наукой можно решить всё: 

«Представим себе эту мысль в её самой ужасной форме: бытие 
как оно есть, без смысла и цели, но неуклонно приходящее 
вновь, без концовки — превращения в ничто: “вечное возвра-
щение” (die ewige Wiederkehr). Вот она, наиболее радикальная 
форма нигилизма: ничто (“бессмыслица”) на веки вечные! Ев-
ропейская форма буддизма: принуждает к подобной вере 
энергия знания и силы. Это самая научная из всех возможных 
гипотез. Мы отвергаем конечные цели: будь у мира цель, она 
уже была бы достигнута»187. 

Когда Ницше упоминает буддизм, он игнорирует кардиналь-
ное различие. В буддизме (как и в индуизме) душе следует вы-
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рваться из круга сансары, из циклов рождений и смертей, чтобы 
достичь нирваны, покоя. Напротив, у самого Ницше во главу угла 
ставится вечная борьба. Ницше не приемлет концепции воздаяния 
или кармы, проповедуя имморализм, сверхчеловек должен встать 
по ту сторону добра и зла. Вечное возвращение — это не испол-
ненное страданий состояние, из которого требуется вырваться, но 
максимальное состояние воли к власти. 

Ницше сознает теоретические сложности устранения целепо-
лагания, могущего элиминировать сам процесс мирового развития. 
«Это можно бы сделать, если в самом процессе в каждый из его 
моментов достигается нечто — и притом всегда то же самое». Он 
считает хорошим выходом логицизм Спинозы, согласно которому 
«каждый момент логически необходим»188. Собственно, наличие в 
прошлом состояния вселенной, тождественного текущему, пред-
полагает для Ницше необходимость многократного повторения 
для всей событийной цепочки предшествующей цепочки состоя-
ний. Таким образом, неявно предполагается жесткая цепь причин и 
следствий (которую Ницше на словах отвергает) и жесткий космо-
логический детерминизм. Остается без объяснения, почему и как 
один цикл приходит к концу и начинается другой; где находится 
агент космологического действия, действующий наперекор закону 
увеличения энтропии. 

Неувязки и противоречия в рассуждениях Ницше отчасти оп-
ределяются природой соответствующих дневниковых и черновых 
записей — большая их часть имеет фрагментарный характер, это 
наброски, фиксация тех или иных идей, иногда в стиле pro et 
contra, а не продуманный и связный трактат. Например, как уже 
говорилось выше, хотя Ницше постулирует наличие абсолютной 
необходимости во вселенной, он отрицает неизменность законов 
природы, по-юмовски предполагая, что где-то они могут и не вы-
полняться. Хотя упомянут механический закон, рассуждение вновь 
иллюстрируется обращением к химии и той идеей, что малые из-
менения мы не улавливаем: 

«Признáем присутствие во Вселенной абсолютной необходи-
мости, но остережёмся утверждать, рассуждая о каком-нибудь 
законе, пусть самом примитивном из известных нам, механи-
ческом, что он вечен и господствует во Вселенной. — Любое 
химическое качество может появиться, исчезнуть и вновь об-
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разоваться. Развитие бесчисленного множества “свойств” мог-
ло ускользнуть от нашего взгляда в силу нашего положения во 
времени и пространстве. Возможно, изменение какого-нибудь 
химического качества происходит и в данный момент, но в та-
кой малой степени, что не поддаётся нашим даже самым тща-
тельным расчётам»189. 

Соответствующие мысли, возможно, инспирированы принци-
пом непрерывности Лейбница, тем более что здесь же Ницше заме-
чает, что никакая монадология не способна препятствовать установ-
лению равновесия сил. Отправляясь от «принципа непрерывности», 
Лейбниц предполагал наличие физического детерминизма, который 
может быть описан математическими формулами:  

«Всё в универсуме связано таким образом, что настоящее таит 
в себе в зародыше будущее и всякое настоящее состояние есте-
ственным образом объяснимо только с помощью другого со-
стояния, ему непосредственно предшествовавшего… Если в од-
ной формуле высшей характеристики выразить какое-либо одно 
существенное для универсума явление, то в такой формуле 
можно будет прочесть последующие, будущие явления во всех 
частях универсума и во все строго определённые времена».  

Принцип непрерывности означает для Лейбница отсутствие 
провалов и скачков в природе. Применительно к биологии он заме-
чает:  

«Существует тесная связь между людьми и животными, между 
животными и растениями и, наконец, между растениями и ис-
копаемыми; ископаемые же в свою очередь находятся в тес-
нейшей связи с телами, которые нашим чувствам и воображе-
нию кажутся мёртвыми и бесформенными… Закономерность 
естественных явлений, таким образом, образует не что иное, 
как такую цепь, в которой различные роды явлений настолько 
тесно связаны, что ни чувственным восприятием, ни вообра-
жением невозможно точно установить тот самый момент, ко-
гда одно кончается и начинается другое… Я не был бы удив-
лён открытием промежуточных существ, которые в некоторых 
свойствах… можно было бы с одинаковым нравом принять как 
за животных, так и за растения»190. 

В целом Ницше наследует всю эту лейбницианскую парадиг-
му с её принципами непрерывности, концепцией малых измене-
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ний, комбинаторикой, учением о тождестве и неотличимости, до-
пущением возможности математического просчитывания всей це-
почки будущих состояний. Учение Лейбница о силах, названное 
им динамикой, принято Ницше, а потому исследователи говорят о 
динамическом характере ницшевской космологии. 

  

ВЕЛИКАЯ ИГРА В КОСТИ 

Ницше не раз предпочитает рассуждать в терминах комбина-
торики, перебора вариантов, исчерпывающего все возможности, не 
оставляющего места для новых и иных комбинаций, что приво-
дит к воспроизведению всё тех же конфигураций составляющих 
элементов. Вслед за Лейбницем Ницше принимает теорию воз-
можных миров, говоря, что человек не может представить себе всё 
возможное, ибо число возможностей превосходит число действи-
тельностей. Но число действительных состояний мира конечно. 
Следовательно, «можно было бы утверждать следующее: все дей-
ствительные состояния уже имели подобные себе, с условием, 
что число их не было бесконечным, и на протяжении бесконечно-
сти — лишь конечное число?» Он использует доказательство от 
обратного: невозможно было бы как раз отсутствие повторов. 
В этом случае действующая сила должна была бы иметь специаль-
ное намерение, избежать случайного повторения (но у неё нет ра-
зума или намерений)191. 

Ницше не желает замечать, что комбинаторика давала бы ему 
лишь отдельные совпадения, разделённые отличающимися друг от 
друга последовательностями комбинаций. Напротив, настаивает на 
жёстком воспроизведении всей цепи событий от начала и до конца, 
вплоть до мельчайших деталей192. Нечто подобно ранее предпола-
гал Шопенгауэр, рассуждавший о необходимости и исчерпании 
возможных конфигураций: 

«История — это калейдоскоп, который при каждом повороте 
даёт новую конфигурацию, хотя, в сущности, перед глазами у 
нас всегда проходит одно и то же... Познáет же своё бытие как 
необходимое тот, кто понимает, что до настоящего момента, в 
который он существует, прошло уже бесконечное время, а с 



ПОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ 818 

ним и целая бесконечность изменений, — и он, несмотря на 
это, все же существует: другими словами, возможность всех 
состояний уже полностью исчерпана, но не смогла уничтожить 
его существование. Если бы он мог когда-нибудь не быть, то 
его не было бы уже теперь. Ибо бесконечность уже прошед-
шего времени вместе с исчерпанной в нем возможностью его 
событий ручается за то, что то, что существует, существует 
по необходимости. Поэтому каждый должен понимать себя 
как существо необходимое, т.е. такое, из правильной и исчер-
пывающей дефиниции которого, если бы только иметь ее, сле-
довало бы его бытие»193. 

Почти буквально эти слова будет воспроизводить Ницше. 
При этом Ницше вновь и вновь настаивает на неизменности коли-
чества силы во вселенной: величина силы «определённа, а не бес-
конечна». «Мир, как силу, недопустимо мыслить безграничным, 
ибо таким его невозможно мыслить; мы запрещаем себе пользо-
ваться понятием бесконечной силы, так как это несовместимо с 
понятием “сила”»194.  

Отрицание бесконечной силы Ницше наследует у предшест-
венников. Аристотель в О движении животных представляет при-
чину движения телесной, поскольку доказывает, что её сила не 
может быть бесконечной, раз не существует бесконечного тела195. 
Схожим образом в ньютоновской физике сила не может быть бес-
конечной или неопределённой, поскольку объем или масса тела не 
могут быть нулевыми или бесконечными: в природе нет бесконеч-
ной массы, а предельная скорость равна скорости света (в совре-
менной физике предельная, стремящаяся к бесконечности сила 
наблюдается на поверхности чёрной дыры). 

Ницше подчёркивает: «существовало бесконечное множест-
во состояний силы, но не бесконечное число их различных состоя-
ний: последнее предполагало бы наличие неопределенной силы. 
Существует лишь некое “число” возможных свойств силы»196. 
В сочетании с идеей бесконечности времени, т.е. вечности вселен-
ной мы получаем комбинаторную ограниченность вариантов: 
«следовательно, число состояний, изменений, комбинаций и путей 
развития этой силы хоть и необычайно велико и практически «не-
измеримо», но все равно определённо и не бесконечно». И опять 
Ницше утверждает не только то, что возможно повторение какого-
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то отдельного момента, но постулирует воспроизводство всего ря-
да, притом неограниченное число раз:  

«...нынешнее развитие должно быть повторением чего-то, как 
и то, которое его породило, и то, которое последует за ним, и 
так далее — в будущем и в прошлом! Все уже было бесчис-
ленное количество раз, потому как совокупное состояние всех 
сил наступает снова и снова»197.  

(Впоследствии о возможности просчёта в любой момент вре-
мени состояния вселенной, представленной в виде группы элемен-
тов, будет писать Бергсон198.) 

Ницше строит своё доказательство, исходя из предположения 
о бесконечности времени: сила вечна и конечна количественно. 
Значит, либо она действует на протяжении ограниченного периода 
времени, «что абсурдно», либо идёт постоянный круговорот ко-
нечного числа изменений, продуктов и состояний силы и отсутст-
вуют бесконечные новые изменения199. В своём представлении о 
небесконечности силы Ницше явно опирается на данные совре-
менной ему науки:  

«Когда-то человек полагал, что к деятельности, протекающей 
бесконечно во времени, прилагается и бесконечная сила, кото-
рая никогда не может быть исчерпана. Теперь же считается, 
что сила постоянна и ей более не нужно быть бесконечно ог-
ромной»200.  

Он формулирует это весьма эмоционально:  

«Мы настаиваем на том, что мир, как силу, нельзя мыслить 
безграничным: мы запрещаем себе понятие бесконечной силы 
как несовместимое с понятием “сила”»201.  

В сущности, Ницше предполагал вечность мира потому, что 
так считало современное ему естествознание. В XVIII в. стало рас-
пространяться представление, что возраст Земли равен миллионам, 
а может миллиардам лет. Сам Ницше как-то заметил, что «Земле и 
Солнцу всего каких-то пара миллионов лет»202. Но в том, что каса-
ется мира, как целого, большая часть учёных XIX-го и первых деся-
тилетий XX-го веков разделяли теорию стационарной вечной все-
ленной. Звезды в ней появляются и исчезают, но как целое она 
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пребывает неизменной. Лишь к середине XIX века развитие термо-
динамики привело к появлению теорий, предполагающих конечный 
возраст вселенной. Из введённого Рудольфом Клаузиусом в 1865 г. 
понятия энтропии следовало, что если вселенная или любая другая 
закрытая система живёт бесконечно долго, то всё внутри неё прихо-
дит к равновесию температуры, так что со временем уже не будет 
ни звезд, ни жизни. В то время не было научного объяснения тому, 
отчего это противоречит наблюдаемым фактам. Лишь 1915 г. Аль-
берт Эйнштейн обнародовал общую теорию относительности, а в 
1917 предложил первую основанную на этой теории космологиче-
скую модель. Чтобы согласовать свою теорию с теорией стационар-
ной вселенной Эйнштейн добавил в свои уравнения космологиче-
скую постоянную. Ещё через несколько лет, в 1922 г., Александр 
Фридман показал, что вселенная не может быть статичной и пред-
ложил теорию расширяющейся или сжимающейся вселенной. 

Как и в случае с Лейбницем, то, что Ницше называет силой, 
современная физика именует энергией. Когда в 1961 году нобелев-
ский лауреат по физике Ричард Фейнман рассуждает о концепции 
энергии, описанные им основные свойства энергии практически 
совпадают с тем, о чем применительно к силе рассуждали Лейб-
ниц, Бошкович, Ницше и др. — энергия сохраняется в своих пре-
вращениях, имеет определённую величину; в своей сущности это 
не наблюдаемый феномен, но математический концепт: 

«Существует факт, или, если угодно, закон, управляющий все-
ми явлениями природы… Название его — сохранение энергии. 
Он утверждает, что существует определённая величина, назы-
ваемая энергией, которая не меняется ни при каких превраще-
ниях, происходящих в природе… Это по существу математи-
ческий принцип, утверждающий, что существует некоторая 
численная величина, которая не изменяется ни при каких об-
стоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления… 
просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что 
можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, 
как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом 
опять подсчитать это число — и оно останется прежним»203.  
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НЕТ ТОЖДЕСТВ, ТОЛЬКО ЕДИНИЧНОСТИ 

Ницше безусловно отрицает одновременное существование 
двух тождественных вещей, например, двух листков204, поскольку 
это предполагает тождественность всего предшествующего им ряда:  

«Одновременное существование двух совершенно одинаковых 
предметов невозможно: это предполагало бы наличие у них аб-
солютно одинаковой истории существования, во все времена. 
Это, в свою очередь, означало бы всеобщую, абсолютно одина-
ковую историю происхождения, т.е. все остальное также должно 
было бы быть одинаковым во все времена, т.е. весь остаток 
должен был бы постоянно повторяться внутри себя и отдельно 
от этих 2 одинаковых предметов. — Но точно так же с помощью 
одного отличия можно доказать существование абсолютного 
различия и неодинаковости в соседних вещах: отделение невоз-
можно; когда изменяется одно, это влияет на все остальное»205. 

Скорее всего, этот фрагмент является отголоском рассуждений 
Лейбница о тождестве и различии. На это указывает и упоминание 
тождественных «листков» — примера, который не раз приводит 
Лейбниц206. Для Ницше существуют не тождества, но только подо-
бия, вещи неотличимые для нашего грубого познания. Подобия об-
разуются там, «где действуют силы, мало отличные друг от друга 
по количеству». При этом Ницше оговаривается: «“Мало” отличные 
для нас и “схожие” для нас!» На самом деле, нет ничего одинаково-
го, только “схожее”. Хотя человек удовлетворяется мыслью, что в 
мире существует бесчисленное множество одинаковых атомов, «ни-
что не встречается дважды, у атома кислорода нет равных»207. 

Что касается тождества вещей, находящихся внутри разных 
циклов, то здесь ясности нет. С одной стороны, Ницше не раз по-
вторяет, что тождественные комбинации бесчисленное количество 
раз повторялись, что подразумевает повторение вещей. Более того, 
он эксплицитно постулирует возможность восстановления той же 
личности. В одном из фрагментов 1881 года, однако, имеется фра-
за: «кажется, совокупное состояние до мельчайших деталей обнов-
ляет свои свойства, так что два различных совокупных состояния 
не могут иметь ничего общего»208. Но, характерная оговорка «ка-
жется» может означать, что различий, по сути, нет. 
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В целом, Ницше постулирует абсолютную текучесть и отсут-
ствие в мире какого-либо тождества и подобия даже в отношении 
повседневного бытия субъекта, не говоря уже о тождествах между 
разными воспроизведениями мира при вечном возвращении всего. 
Как уже говорилось, он полагал, что вера субъекта в самотождест-
венность есть только заблуждение и привычка. При всём кажу-
щемся нигилизме такого положения, оно соответствует представ-
лениям нейронауки начала XXI века209 или физике с её принципом 
неопределённости210. 

Ницше постулирует существование только единичных вещей, 
каждая из которых имеет свой процесс разворачивания. Нет общих 
законов. Существуют только единичности и уникальности. Тожде-
ства и подобия — суть заблуждения, изобретения разума, облег-
чающего восприятие и обеспечивающего само существование 
субъекта, поскольку тот и себя ошибочно воспринимает как само-
тождественного211.  

Ницше многократно говорит, что есть только один действен-
ный способ представить мир, а именно «как определённое количе-
ство силы и как определённое количество средоточий силы». Ком-
бинаторика состояний силы именуется «великой игрой в кости», 
т.е. представлена как механический перебор всех возможных вари-
антов. В бесконечном времени «любая возможная комбинация… 
когда-то будет разыграна; мало того, она будет разыграна беско-
нечное число раз». Постулируется наличие бесконечного ряда то-
ждественных состояний. При этом Ницше понимает и проговари-
вает проблему: история мира «ветвится». Иногда он отвергает 
необходимость точного пошагового повторения всех промежуточ-
ных состояний, лежащих между данной «комбинацией» и её сле-
дующим «повторением» и допускает возможность отклонений в 
ходе каждого последующего «броска костей». Однако статистиче-
ски даже эти отклонения не изменят финального результата, по-
скольку рано или поздно, после перебора всех возможных комби-
наций, выпадет расклад, в точности повторяющий данный:  

«...поскольку между любой “комбинацией” и её следующим 
“повторением” должны быть разыграны все вообще возмож-
ные комбинации, а каждая из этих комбинаций обусловливает 
собою всю серию комбинаций в одном ряду, то это докажет 
круговорот абсолютно тождественных рядов: <получится> 
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мир как круговорот, который уже повторялся бесконечное 
число раз и разыгрывает свою партию in infinitum»212. 

Подобный вариант Ницше именует «круговоротом абсолютно 
тождественных рядов», что достаточно странно, поскольку в опи-
санном им механизме перебора вариантов совпадают только на-
чальные и конечные состояния, но не промежуточные. Впрочем, и 
сам Ницше характеризует предложенную модель как «несовер-
шенную и предварительную гипотезу». Поскольку же достижение 
финального состояния мира при этой концепции не предполагает-
ся, она — «не безоговорочно механистическая». 

 

ПОЛУДЕННАЯ БЕЗДНА 

Тема полдня появляется в Человеческом, слишком человеческом 
(1878) и в целом отвечает поэтике той эпохи, ярким образцом кото-
рой явилось опубликованное двумя годами ранее стихотворение 
Стефана Малларме Послеполуденный сон Фавна (написано в 1865 г., 
напечатано в 1876 г.) Текст Малларме представляет собой монолог 
Фавна, в жаркий полдень погрузившегося в полусон-полугрёзу. 
Фавн тоскует по неразделённой любви: бежавшая от него Сиринга 
превратилась в тростник. Теперь из этого тростника сделана флейта 
Фавна. Темы стихотворения — любовное томление; печаль, чувство 
утраты; смерть, претворённая в искусство; жажда забвения во сне и 
обретение в этом сне долгожданной встречи. Завершается Фавн сло-
вами: «Душа, опорожнённая от слов, и это отяжелевшее тело мед-
ленно уступают надменной тишине полдня… Прощайте оба. Я сви-
жусь с тенью, которой ты станешь»213. 

У Ницше в работах 1870–71 гг. (созданных раньше стихотво-
рения Малларме) аналогом Фавну является Пан. В контексте рас-
суждений о дионисийском начале Ницше упоминает Пана, спяще-
го в полдневную жару. Пан ассоциируется у него с искусством 
греческой трагедии214. Когда спит «великий Пан», природа засыпа-
ет вместе с ним; палящие лучи солнца падают отвесно (т.е. речь 
идёт о полдне), на мир опускается тишина, на вещи мира ложится 
отпечаток вечности. При этом глаза Пана остаются открытыми. В 
этот момент можно увидеть «много такого, чего прежде не видел» 
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и ощутить при этом счастье, «хотя счастье это тяжёлое». Когда же 
полдень минует, жизнь и движение возобновляются, но это по-
верхностная жизнь, без прозрений в суть вещей215.  

Позднее соответствующая образность наследуется фигурой 
Заратустры. Для Ницше образы Заратустры и вечного возвращения 
прочно связаны. Примечательно, что в 1884–85 гг. Ницше раз-
мышлял над сочинением, которое должно было именоваться Пол-
день и вечность. В четвёртой части Заратустры, которая создава-
лась в тот же период (1885), пророк засыпает в жаркий полдень. 
Короткий, в полстраницы, отрывок насыщен образами, которые у 
Ницше часто сопутствуют друг другу: зной, старый полдень, за-
висшее над головой Заратустры солнце, «любовь виноградной ло-
зы», желание уснуть; сон с открытыми глазами; паук и паутина, 
тишина, погружение в сонное оцепенение, как в колодец вечности, 
в «радостную, ужасающую полуденную бездну», осознание того, 
что «мгновенье, миг — малое, вот что составляет род лучшего сча-
стья». И время опять останавливается: когда Заратустра пробудил-
ся ото сна «солнце всё еще стояло прямо над его головою»216. За-
метим, что дважды упомянутая «любящая лоза» тоже может 
отсылать к Малларме. Полдень — это время покоя, момент, когда 
движение и жизнь замирают. Час полудня — это повторяющийся 
от века момент, когда человечество приходит к «могущественней-
шей мысли о возвращении всех вещей (der ewigen Wieder-kunft 
aller Dinge)»217. Говоря о сопутствующих друг другу образах, заме-
тим, что во фрагментах 1881 г. с набросками к Заратустре «пол-
день», «солнце», «вечность», «змея» идут вместе218. 

Парадоксальным образом летнему полдню соответствует ново-
годняя ночь, совмещающая в себе линейное и циклическое время, 
изменчивость и вечность: «Каждую новогоднюю ночь нам бывает 
дано ощутить мистерию противоречия бытия и становления»219. 
Само откровение вечного возвращения является мистерией. Как го-
ворит Ницше: «у греков вера в вечное возвращение принимала фор-
му веры в мистерии»220. Мистериальность означает жертвенность, 
готовность к страданию и преодолению боли. По мнению Ницше, в 
дионисийских мистериях выражает себя «воля к жизни» эллинов. 
Чтобы воля к жизни вечно подтверждала саму себя, должны суще-
ствовать «муки роженицы». Нужно говорить жизни “да” даже в са-
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мых непостижимых и суровых её проблемах: «наперекор ужасу и 
состраданию, самому быть вечной жаждой становления (ewige Lust 
des Werdens), той радостью, которая заключает в себе также и ра-
дость уничтожения (Lust am Vernich-ten)». Именно в этой перспек-
тиве Ницше называет самого себя — не Заратустру — «последним 
учеником философа Диониса» и «учителем вечного возвращения»: 
Ich, der letzte Jünger des Philosophen Dionysos, — ich, der Lehrer der 
ewigen Wiederkunft…221.  

Упоминание об особом часе, в который время останавливается, 
не единожды встречается у Ницше. Как сказано, часом этим могут 
быть как полдень, так и полночь. В черновиках, с отсылкой к Эсхи-
лу, Ницше пишет о своём наблюдении: в пору «между первым и 
третьим часом… — ἐν ἀωρονυκτί Эсхила… — в ночи… отсутствует 
время». Это «самая глубокая и тихая часть ночи». В этот период 
странные вещи начинают происходить со временем — оно убыстря-
ется или замедляется. Возможно, поясняет Ницше, это происходит 
из-за того, что наш ум привык к тому, что в это время он пребывает 
в неупорядоченном сновидческом состоянии222.  

 

ПАУКИ СПИНОЗЫ И ПУДЕЛИ ШОПЕНГАУЭРА 

Повествуя в Заратустре о вечном возвращении, Ницше пред-
стаёт визионером. Его логика не является аристотелевской, но ста-
новится художественной, образной, сновидческой. Мощный ассо-
циативный и семантический кластер образует триада паук — 
Сириус — тайна: 

«Все вернулось: Сириус, и паук, и твои мысли в этот час, и 
эта твоя мысль о том, что все возвращается»223. 

«И этот медлительный паук, ползущий в лунном свете, и 
сам этот лунный свет, и я, и ты в воротах, шепчемся между со-
бой, шепчемся о вечных вещах,— разве все мы уже не должны 
были быть здесь?»224. 

Сириус в этом контексте упомянут оттого, что в древнеегипет-
ском календаре его гелиактический восход знаменовал начало ново-
го года225. Таким образом, полунамёком Сириус вводит тему всеоб-
щего возрождения. Но отчего шёпоты? Потому, что обсуждаемые 
предметы — тайна, которую нельзя разглашать. «Не должны ли мы 



ПОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ 826 

вечно возвращаться?» — это открытие заставляет Заратустру пони-
зить голос: «Так говорил я, всё тише: ибо страшился собственной 
мысли и сокровенного значения своих мыслей». 

В свою очередь, паук и паутина олицетворяют разум и рассу-
дочное мышление226. Более того, в доксографической литературе 
паук и паутина ассоциировались со Спинозой. Ницше открывает 
для себя Спинозу в 1881 г., замечая: «этот необычнейший и неве-
роятно одинокий мыслитель так близок мне как раз в этих вещах: 
он отрицает свободу воли; целеполагание: нравственное мироуст-
ройство; неэгоистическое; зло»227. Весьма вероятно, что пауки — 
это ассоциация, навеянная чтением биографии Спинозы: 

«Порой он [Спиноза] также отвлекался на то, чтобы выкурить 
трубку табака или, когда ему хотелось развлечься на чуть бо-
лее долгий срок, он отыскивал пауков и стравливал их между 
собой, либо бросал несколько мух пауку в паутину, а затем с 
таким удовольствием наблюдал за битвой, что подчас разра-
жался смехом. А ещё, вооружась микроскопом, он рассматри-
вал членики мельчайших насекомых, из чего потом выводил 
следствия, которые, как ему казалось, наилучшим образом со-
ответствовали его открытиям»228.  

Фигура Спинозы остаётся у Ницше за рамками текста, но па-
ук, медленно ткущий свою паутину, становится элементом образ-
ного ряда учения о вечном возвращении. Выше уже говорилось, 
что одним из источников учения Ницше была глава о смерти из 
Мира как воли и представления Шопенгауэра. Примечательно, что 
Шопенгауэр, предшественник и «учитель» Ницше, проигрывал 
аналог учения о вечном возвращении в собственной жизни. Дома 
при нем всегда жил пудель. Когда один пёс умирал, философ заво-
дил другого, внешне такого же. У всех собак было одно и то же 
имя «Атман» — так в индийской религиозно-философской тради-
ции именуется всеобщее духовное начало (Брахман), инстанциа-
циями которого являются личные Я. На примере своих пуделей 
Шопенгауэр практически реализовывал свою веру в первенство 
родового над индивидуальным, считая, что каждое неразумное 
животное просто выражает платоновскую идею своего рода229 
(Кроме того, после Фауста Гёте любой образованный немец знал, 
что пудель может быть аватаром для кого-то совсем другого, ре-
шившего выступить в обличье пуделя). 
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МГНОВЕНИЕ ВЕЧНО 

В той же поэтической образной манере Ницше рассуждает о 
соотношении времени, вечности и мгновения. Однажды, в Зарату-
стре прошлое и будущее трансформируются у него в квази-
пространственные протяжения, в две дороги, которые, в свою оче-
редь, пребывают в некотором мета-времени. Алогизма картине до-
бавляет то, что Ницше совмещает две различные перспективы. 
Один раз он говорит, что обе дороги «противоречат» друг другу и 
«сталкиваются в мгновении лбами» (то есть, направлены навстречу 
друг к другу). Далее в тексте первая дорога убегает назад (rückwärts) 
и лежит позади нас (hinter), будучи представлена в терминах про-
шлого, тогда как вторая, видимо, — вперёд, ибо описывается в тер-
минах грядущего (alle kommenden Dinge), то есть дороги расходят-
ся. При этом всё движется вдоль них, как вдоль единой линии, из 
прошлого в будущее. Как бы то ни было, стыком дорог являются 
врата, именуемые «мгновением»:  

«У этих ворот два лица (Gesichter)… Два пути сходятся здесь 
(zwei Wege kommen hier zusammen), по ним никто ещё не про-
ходил до конца. Эта длинная дорога позади — она длится 
вечность. А та длинная дорога впереди — это другая вечность. 
Они противоречат друг другу, эти пути; они сталкиваются 
лбами (sie stossen sich gerade vor den Kopf) — и здесь, у этих 
ворот, они сходятся вместе (zusammen kommen). Название 
ворот написано вверху: “Мгновенье” (Augenblick)… От этих 
врат Мгновенья убегает длинная вечная дорога назад (rück-
wärts): позади (hinter) нас лежит вечность. Не должно ли было 
всё, что может идти, уже однажды пройти эту дорогу? Не 
должно ли было всё, что может случиться, уже однажды слу-
читься, сделаться, пройти? И если всё здесь уже было — что 
думаешь ты, карлик, об этом Мгновении? Не должны ли и эти 
ворота уже однажды — здесь быть (Muss auch dieser Thorweg 
nicht schon — dagewesen sein)? Не связаны (verknotet) ли все 
вещи так прочно, что это Мгновенье влечет (zieht) за собою все 
грядущее? Следовательно — еще и само себя?»230 

«Мгновение» (Augenblick), о котором говорит Ницше, отли-
чается от «сейчас» (Nun). Наблюдатель неотделим от своего 
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«сейчаc», живёт внутри него, движется вдоль временной линии 
вместе со своим «сейчас». Напротив, «мгновение» абстрагировано 
от наблюдателя некоторой дистанцией. 

Примечательно, что ворота «мгновения» двулики. Это прямое 
указание на фигуру «двуликого Януса» (Janus bifrons), стоящего на 
границе старого и нового года. Таким образом, ворота мгновения 
как бы отличают один «великий год» от другого. 

Продвигаясь из прошлого в будущее, наблюдатель рано или 
поздно парадоксальным образом вновь оказывается на том же мес-
те временной линии: «если кто-нибудь пошёл бы по ним даль-
ше — всё дальше и дальше, — думаешь ли ты, карлик, что эти пу-
ти вечно себе бы противоречили?» Ницше хочет сказать, что 
разнесённые гигантскими временными интервалами объекты и 
миры не обязательно должны различаться. Они могут оказаться 
тождественными. И тогда прошлое мгновение окажется тождест-
венным будущему мгновению. Это, по сути, означает образование 
пространственно-временной червоточины. В конце бесконечно 
долгого пути из точки А в точку Б мы снова окажемся в А, по-
скольку Б ей тождественно. Это отменяет время. Мы имеем не по-
следовательность ворот А1, А2, А3... нанизанных на нить бесконеч-
ного времени (ср. образ веерного разворачивания моментов 
времени в соположенность точек на линии у Анри Бергсона), но 
мерцание одного и того же мгновения А. Ворота были «однажды» 
и теперь они снова находятся «здесь». Наблюдатель, оставивший 
ворота далеко позади, вновь и вновь проходит сквозь них. Его путь 
и бесконечно длинен, и постоянно обнуляется, пролегает по беско-
нечно-конечной пространственно-временной ленте Мёбиуса. При 
этом время остаётся линейным, и предположение карлика, что 
«время есть круг», Заратустрой отвергается.  

Просто вещи связаны так прочно, что это мгновенье влечёт за 
собою все грядущее, и — парадоксальным образом — само себя. 
Мгновение и вечность в Заратустре сосуществуют: 

«Всё идет, всё возвращается, вечно вращается колесо бытия 
(das Rad des Seins). Всё умирает, всё вновь расцветает, вечно 
бежит год бытия (das Jahr des Seins). Всё погибает, всё вновь 
складывается, вечно строится тот же дом бытия (das gleiche 
Haus des Seins). Всё разлучается, всё снова друг друга привет-
ствует, вечно остаётся верным себе кольцо бытия (der Ring des 
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Seins). В каждый миг начинается бытие (In jedem Nu beginnt 
das Sein); вокруг каждого Здесь шаром катится Там (um jedes 
Hier rollt sich die Kugel Dort). Центр повсюду. Кривая — путь 
вечности»231. 

«Мгновение» никуда не уходит и ниоткуда не приходит. Оно 
наступает заново, но является тем же самым, становясь мерцанием 
бытия, в котором только и осуществляется дело мира. Мгновение 
равно наделено характеристиками текучести и вечности, которые в 
нем взаимопроникают и являют собой одно перетекающее друг в 
друга целое.  

«Мерцание» мгновения, соединяющее в себе развёртывание и 
неизменность, можно уподобить зуммированию при фотосъёмке, 
когда один и тот же объект рассматривается то при большом уве-
личении, когда виден только его фрагмент, то с отдаления, когда в 
поле зрения входит фон, в который предмет вписан. Эту перефоку-
сировку взгляда, то сосредоточивающегося на деталях, то охваты-
вающего целое, но совмещающего оба модуса видения в единстве 
апперцепции, хорошо передаёт Готфрид Бенн, делающий это в 
терминах Ницше:  

Ожить, внезапно каменея, —  
течению наперекор, 
и видеть сразу — кольца змея 
и матовый на них узор… 
Познание? — но и в высоком 
нет сил, чтоб возвестить итог: 
и, воспаривший над потоком, 
ты в тот же падаешь поток232. 

Кольцо змеи и разомкнутость скольжения взгляда вдоль её 
чешуйчатого узора суть две перспективы, два способа созерцания, 
отвечающие одной реальности. Схожее соотношение мгновения и 
вечности сформулировал уже Гёте в знаменитом стихотворении 
Одно и все (Eins und Alles, 1821): 

Чтобы найти себя в безбрежном, 
Единичное с радостью исчезнет, 
Ибо всякая скука там заканчивается… 
…Отказаться от себя — наслаждение.  
Мировая душа, приди, чтобы наполнить нас!.. 
…Вечное живое Творчество действует, 
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Чтобы вечно пересоздавать созданное, 
Дабы ничто не застыло в оцепенении… 
…Это только кажется, что мгновение стоит на месте. 
Вечность действует во всем, 
Ибо все должно распасться в ничто,  
Если хочет остаться в бытии233.  

(Пер. С. Месяц) 
 

Im Grenzenlosen sich zu finden, 
Wird gern der einzelne verschwinden, 
Da löst sich aller Überdruß… 
…Sich aufzugeben ist Genuß. 
Weltseele, komm, uns zu durchdringen!... 
…Und umzuschaffen das Geschaffne, 
Damit sich’s nicht zum Starren waffne, 
Wirkt ewiges, lebendiges Tun… 
… Nur scheinbar steht’s Momente still. 
Das Ewige regt sich fort in allen: 
Denn alles muß in Nichts zerfallen, 
Wenn es im Sein beharren will. 

Ницше подчёркивает вклад своих предшественников, замечая: 

«...две великие, найденные немцами, философские точки зрения  
становления, развития 
ценности бытия… 
соединены мной решающим образом [в формуле] 
все становится и вечно возвращается»234. 

В Сумерках идолов Ницше пишет, что нет никакого мира не-
подвижного сущего — только «текучее» Гераклита235. В очерчен-
ной перспективе вечно текучий гераклитов поток также никуда не 
уходит. Ницше прямо говорит об этом, утверждая тождество воз-
вращающегося субъекта с самим собой и неизменность потока, в 
который тот вступает:  

«Я учу вас освобождению от вечного потока: поток вновь и 
вновь возвращается в самого себя, а вы вновь и вновь входите 
в тот же поток, оставаясь теми же»236.  

Весьма возможно, здесь, как и в других случаях, Ницше вос-
производит идеи эссе Вечность посредством звезд (1872) Луи-
Огюста Бланки, трансформируя их в экзистенциальном ключе. 
При этом Ницше полагает, что «учение о вечном возвращении — 
это поворотный момент истории»237. Он планирует изложить 
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свои взгляды в виде трактата (так что в одном из фрагментов на-
бросан соответствующий план):  

«Вечное возвращение. 
Книга пророчества. 
1. Изложение учения и его теоретических предпосылок и 

следствий. 
2. Доказательство учения. 
3. Предположительные последствия того, что в него верят… 

а) Средства вынести его 
б) Средства его устранить»238. 

Чтобы иметь возможность рассуждать о вечном возвращении, 
Ницше делает уступку человеческим языку и разуму, допуская на-
личие причинности, которую в других местах отвергает: 

«Ты учишь: что все вещи вечно возвращаются, и мы сами 
вместе с ними, и что мы уже существовали бесконечное чис-
ло раз и все вещи вместе с нами. Ты учишь, что существует 
великий год становления (ein grosses Jahr des Werdens), чудо-
вищно великий год; он должен, подобно песочным часам, 
вечно сызнова поворачиваться, чтобы снова течь и исте-
кать, — так что все эти годы похожи сами на себя, в большом 
и малом, — так что и мы сами в каждый великий год похожи 
на себя, в большом и малом… Души так же смертны, как и 
тела. Но связь причинности (der Knoten von Ursachen), в кото-
рую вплетён я, опять возвратится, — она вновь создаст меня! 
Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения (den 
Ursachen der ewigen Wiederkunf). Я снова возвращусь… не к 
новой жизни, или к лучшей жизни, или к жизни, похожей на 
прежнюю (ähnlichen Leben) — я буду вечно возвращаться к 
той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о 
вечном возвращении всех вещей, — чтобы повторять слово о 
великом полдне земли и человека (Erden- und Menschen-
Mittage), чтобы опять возвещать людям о сверхчеловеке»239. 

Здесь же возвращающееся «я» представлено уже не только 
как пассивная игрушка судьбы, но само причисляется к ряду при-
чин возвращения. В ноябре 1882 – феврале 1883 появляется мотив 
создания вечного возвращения из самих себя240. При этом речь 
идёт не о воссоздании жизни, которая подобна прежней. Будет 
возвращена та же самая жизнь вместе с тем же самым индиви-
дом, сохранившим преемственность сознания и памяти. И цель 
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такого возвращения — проповедь новой благой вести о великом 
полдне земли и человека. Совершенно однозначно Ницше говорит 
о том, что в вечном возвращении он жаждет себя самого и хочет 
снова достичь самого себя241. Тем не менее, когда философ гово-
рит о буквальном повторении именно этой своей жизни, включая 
встречу с ближайшими родственниками242, непрерывность личного 
сознания для него, скорее всего, ограничена интервалом одной та-
кой жизни. Речь идет не о странствии некоего бесконечно протя-
женного во времени сознания по мирам и телам, но о сосущество-
вании в бесконечных мирах неограниченного числа конечных 
тождественных друг другу индивидов, живущих изолированно и 
не подозревающих о существовании своих двойников.  

Стиль и содержание приведённого выше отрывка определя-
ются жанровыми характеристиками Заратустры и представляют 
собой экстатический гимн или проповедь, которые вербализуют 
видéния, переживаемые протагонистом и возвещаемые им в виде 
риторических деклараций и призывов. Соответственно и воспри-
нимать их нужно не как теоретические построения, но как акты 
самосоздания и самотворения. Это триумф воли, и именно потому 
вечное возвращение связывается с Lust, понятием, означающим не 
отвлечённую тихую радость, но радость, смешанную с удовольст-
вием, наслаждением, с желанием и стремлением её достижения. 
Собственно, это финальный вывод Заратустры: 

Мир — глубок. 
Глубже чем дано видеть дню. 
Глубока его скорбь, —  
Но восторг наслаждения (Lust) глубже страдания: 
Скорбь говорит: пройди! 
Но всякий восторг наслаждения жаждет вечности, — 
Жаждет глубокой, глубокой вечности243!  

Die Welt ist tief, 
Und tiefer als der Tag gedacht. 
Tief ist ihr Weh —, 
Lust — tiefer noch als Herzeleid: 
Weh spricht: Vergeh! 
Doch alle Lust will Ewigkeit —, 
— will tiefe, tiefe Ewigkeit! 
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Последние строки разделов 10, 11 и 12 разделов главы Ночная 
песнь скитальца как рефрен повторяют, что восторг наслаждения 
стремится к глубокой вечности244. Перевод Ю. Антоновского, с 
изменениями воспроизведённый в 13-ти томном собрании сочине-
ний Ницше, здесь отступает от оригинала, каждый раз говоря о 
«вечном» или «вековечном» дне. Утрачивается основной мотив 
Ницше, пронизывающий всё его творчество: стремление к вечно-
сти и глубине, к «колодцу вечности» (Brunnen der Ewigkeit). 

Но отчего вечное возвращение связывается с восторгом на-
слаждения? Причиной тому Фауст Гёте, которого Ницше пере-
иначивает: «хотели вы когда-либо пережить мгновение дважды, 
говорили вы когда-нибудь: “Ты нравишься мне, счастье! миг! 
мгновенье!”? Так хотели вы, чтобы всё вернулось!»245. Именно 
восторг наслаждения хочет повторения, вечности всех вещей, хо-
чет самого себя, «воля кольца борется в нем». Он так велик, что 
преодолеет страдания мира246. Не случайно призыв к восторгу на-
слаждения сам Ницше определяет как «песнь» (Lied, Rundgesang). 

Мгновение рассматривается в рациональном контексте, когда 
опирается на концепцию тождества и неотличимости, но в экзи-
стенциальном, когда предстает как бытие максимальной интен-
сивности, отменяющее время и являющееся инстанциацией вечно-
сти, отпечатком вечности в настоящем. Как таковое оно 
становится непреходящим.  

Легко увидеть, — и, похоже, в этом есть своя глубинная логи-
ка, — что идейная эволюция Ницше в его противостоянии конечно-
сти и распаду суммируется в нескольких строках пролога Фауста 
Гёте, о котором мы уже не раз вспоминали выше. Пролог к Фаусту 
выступает как метатекст, предзадающий траекторию философского 
движения Ницше. Напомним, что Фауст входит с пуделем, в обли-
чье которого скрывается Мефистофель, и начинает рассуждать: 

«В начале было Слово». С первых строк  
Загадка. Так ли понял я намек?... 
«В начале Мысль была». Вот перевод. 
Он ближе этот стих передает… 
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть? 
«Была в начале Сила». Вот в чем суть. 
Но после небольшого колебанья 
Я отклоняю это толкованье. 
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Я был опять, как вижу, с толку сбит: 
«В начале было Дело», — стих гласит. 

(Пер. Б. Пастернака) 

Geschrieben steht: “im Anfang war das Wort!” 
Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?... 
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 
Geschrieben steht: im Anfang war der Sinn… 
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 
Es sollte stehn: im Anfang war die Kraft! 
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, 
Schon warnt mich was, daß ich dabey nicht bleibe. 
Mir hilft der Geist! auf einmal seh’ ich Rath 
Und schreibe getrost: im Anfang war die That! 

Мы имеем ряд опорных точек, становящихся вехами на пути 
разворачивающейся во времени мысли Ницше, который будет 
продвигаться через филологию (Wort), философию (Sinn), науку 
(Kraft), чтобы в финале Заратустры прийти к философии дейст-
вия и поступка (Tat, Werke). Там же, в финале, насыщенном реми-
нисценциями из платоновского мифа о пещере, Заратустра выхо-
дит наружу, к свету, и обращает речь к восходящему Солнцу. 
Другие высшие люди продолжают спать в пещере, а когда всё же 
выходят, пугаются и возвращаются обратно. Время при этом опять 
прекращает свой ход: «Всё это продолжалось или долгое, или 
очень короткое время: ибо, по правде говоря, для таких вещей на 
земле не существует времени». Пророк более не намерен тратить 
на неспособных людей терпение и соcтрадание:  

«Я стремлюсь к моему делу (Werke)!... Вставай же, вставай, 
великий полдень (du grosser Mittag)! Так говорил Заратустра и 
покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее 
солнце, поднимающееся из-за темных гор»247. 

Схожим образом Фауст был готов встретить восход солнца в 
постоянном «стремленье к высшему существованью» (zum hochsten 
Dasein immerfort zu streben)248. Своего рода сводку подобной фило-
софии Гёте даёт от первого лица в стихотворении Завет (1829):  

Кто жил, в ничто не обратится!  
Повсюду вечность шевелится. 
Причастный бытию блажен! 
Оно извечно; и законы 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Хранят, тверды и благосклонны,  
Залоги дивных перемен. 

Старинной правды не забудь!  
Воздай хваленья, земнородный,  
Тому, кто звёздам кругоходный  
Торжественно наметил путь. 

В ничто прошедшее не канет,  
Грядущее досрочно манит, 
И вечностью заполнен миг…249. 

Как создаёт, толпе незримый, 
Своею волей мир родимый  
И созерцатель и поэт…250. 

ЭПИЛОГ 

Есть авторитетные тексты, в отношении которых по умолча-
нию предполагается, что они построены по жанровым законам 
школьной философии, а их авторы излагают продуманную рацио-
нальную доктрину. Это не всегда соответствует действительности. 
Подчас автор подобного текста выступает как визионер. Он видит 
или переживает некую реальность, которую пытается ухватить в 
слове. При этом объект его созерцания по самой своей природе 
принципиально не поддаётся такому захвату. Предполагаемым объ-
ектом вербализации могут быть интуиции, озарения, совокупность 
художественных образов, которые исходно были инспирированы 
научной, философской, богословской выучкой автора. Однако в ка-
кой-то момент материал, копившийся в душе и уме, самопроизволь-
но или под действием внешнего толчка внезапно выстраивается в 
цельную и яркую картину, уже не сводимую к своим составляющим 
и живущую своей жизнью. Автор спешит запечатлеть её. При этом 
он пользуется языком, которым владеет. Учёный говорит на языке 
науки, философ использует свой инструментарий, богослов — свой. 
Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что подобные 
тексты не являются тем, чем кажутся или чем претендуют быть, – 
изложением или обоснованием рациональной доктрины.  

О вечном возвращении у Ницше написано множество статей и 
монографий. Обычно констатируется, что учение это не поддаётся 
рационализации. У Ницше безусловно было своё вúдение, отчасти 
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инициированное пережитым видéнием. Читатель ощущает, что за 
соответствующими рассуждениями философа стоит некая мощная 
реальность и «правда». Это провоцирует попытки истолковать док-
трину вечного возвращения в терминах логики и науки, да и сам 
Ницше привлекает их для легитимизации своих построений. Прав, 
однако, П. Слотердайк, замечающий, что весть вечного возвращения 
не поддаётся семантической редукции. Ницше говорит одно, но 
подразумевает другое. Он подбирает некий дискурсивный ряд в ка-
честве иллюстрации для интуиций совершенно иного порядка. Не 
вполне ясным образом ряды коррелируют, но не напрямую. 

Добавим, что зачастую тексты Ницше, излагающие учение о 
вечном возвращении, не являются нарративами. Это не дескрип-
ции. Ницше выступает как жрец, пророк, шаман, который своим 
словом конституирует новую реальность, новый мир, в котором 
всё совершается по его правилам. Мы имеем дело не с рациональ-
ным дискурсом и аргументацией, а с иллокуциями, которым отве-
чают такие речевые акты, как гимн и заклинание. Примечательно, 
что Ницше сам прямо пишет о символической природе языка, не-
отделимого от нашей телесности, говорит о важности иллокутив-
ной и перформативной составляющей языковых актов, манифе-
стирующих модусы удовольствия (Lust) и неудовольствия251. 
Можно сказать, что подобные тексты являются актами самотворе-
ния. Не случайно, в других работах Ницше рассуждает о теле язы-
ка и необходимости создать своё новое тело. Усилием воли он пы-
тается пересоздать себя, а заодно и весь мир.  

Мятежный мыслитель, тело и психика которого распадаются, 
бросает вызов миру и, отринув все устои и догмы, с нуля выстраи-
вает новые, свои. Игнорируя вынесенный ему приговор: «пройди!», 
он имеет дерзновение в день суда и проповедует восторг наслажде-
ния мгновением, которое будет повторяться бесчисленное число 
раз. Он не только готов раз за разом переживать скорбь мира, но 
жаждет наслаждаться её бытием вечно. Сверхчеловеческая воля, 
продуцирующая его представление, возводит ему дом бытия, устро-
енный по законам, которые он сам положил. Здесь он — демиург и 
номотет. Обрывки черновиков и дневниковых записей, которые он 
набрасывает, становятся поступками: актами противостояния смер-
ти и небытию, узлами мировой силы. Это усилия борьбы с энтропи-
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ей, раз за разом удерживающие миг счастья, пережитый однажды, 
от диссипации в потоке времени.  

Посредством каких герменевтических процедур и как может 
истолковать эти акты историк философии или филолог? В преде-
лах своих полномочий — никак. Он может лишь процитировать 
самого Ницше: 

«...вот это и есть, по-моему, нехватка филологии: уметь понять 
текст как таковой, не примешивая к нему какой-нибудь 
интерпретации, — новейшая форма “внутреннего опыта” и, 
кажется, едва ли достижимая...»252,  

а может просто снять шляпу… 
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ется — все это есть коренная идея культуры. Вокруг требования, что ве-
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тоже обнаруживается жажда бессмертия; богатство и власть, ум, присутст-
вие духа, красноречие, цветущий вид, весомое имя - все здесь становится 
лишь средством для ненасытной личной воли к жизни, стремящейся к но-
вой жизни, алчущей вечности, в конечном счёте лишь призрачной». 
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ночной тьме… Животное всецело растворяется в настоящем… и является 
целиком и полностью тем, что оно есть, в каждый момент его жизни… Нас 
волнует… зрелище ребенка, который… в своей невинной, слишком бла-
женной слепоте играет… в промежутке между вратами прошлого и врата-
ми будущего… Вместе со словом “было” в его жизнь войдут борьба и 
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Imperfectum, неизбывное “было”, наложит свою печать смерть, которая 
хотя и принесет с собой вожделенное забвение, но уничтожит при этом и 
настоящее, и само существование. Следовательно, мы принуждены обра-
щаться к изучению прошлого — такова уж судьба человека. Под этим тяж-
ким ярмом каждому приходится стать сильным, и если какой-то человек 
станет особенно сильным и твердым, он возвысится, возможно, до того, 
чтобы восхвалять человеческую судьбу именно за эту неспособность чело-
века к забвению, именно потому, что прошлое не может умереть в нас. С 
беспокойным упорством призрака оно безостановочно гонит нас все даль-
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17 Делёз (2015). C. 49. 
18 Человеческое, слишком человеческое II: Странник и его тень. Фр. 

187 (2, 585). 
19 Утренняя заря IV, 211 (4, 174): «Мечтающим о бессмертии. — 

Так вы, стало быть, желаете, чтобы вечно длилосьэто ваше распрекрасное 
“я”? Ну не бесстыдство ли это? А не забыли ли вы обо всех других вещах, 
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единственного бессмертного человека на земле хватило бы, чтобы наску-
чить всему остальному до повального желания умереть, повеситься! 
И вы, жители земли, со своим понятьицем, существующим несколько 
тысяч минут времени, хотите вечно обременять собою вечное всеобщее 
существование! Это же верх назойливости! — И напоследок: будем ми-
лосердны к семидесятилетним существам! — они не смогли воспользо-
ваться воображением, чтобы представить себе собственную “вечную ску-
ку”: им не хватило времени!». 

20 Шопенгаэур. Мир как воля и представление. Т. 2, гл. 41. С. 410: 
«Оцепенелая неизменность и существенная ограниченность любой инди-
видуальности как таковой, в случае ее бесконечного существования, на-
верно, своею монотонностью породила бы в конце концов такое пресы-
щение ею, что люди охотно согласились бы превратиться в ничто, лишь 
бы только избавиться от нее». 

21 См. воспоминания Иды Овербек о беседах с Ницше в 1883 г., в 
кн.: Conversations... P. 144. 
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22 ЧиН 1870–1871, 7, 174 (7, 191). 
23 ЧиН 1871, 9, 105 (7, 285-286): «Представление есть видимость, а 

жизнь инстинктов — истина. Она вечна, видимость же преходяща, она — 
общее, представление — дифференцирующее. Характер есть типическое 
представление праединого, которое дано нам только как многообразие 
явлений. Первичное представление, образующее характер, порождает 
также все моральные феномены». 

24 Ср. прежние термины Ницше — «прасущее» и «правещество». 
Стоит отметить, что в художественной форме подобное мироощущение 
выразил Андрей Белый в романе Петербург (1914). 

25 Шопенгаэур. Мир как воля и представление. Т. 2, гл. 41. С. 414: 
«Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, нераз-
рушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем как 
на самом деле оно находится исключительно в воле, которая от первого 
совершенно отлична и одна только первоначальна»; Ibid. С. 414: «нераз-
рушима одна только воля, чьим созданием, или, вернее, отображением 
было тело»; Ibid. гл. 20. С. 208: «Мое учение гласит, что все тело — это 
сама воля, предстающая в созерцании мозга и, следовательно, принявшая 
его познавательные формы». 

26 ЧиН 1870–1871, 7, 175 (7, 192): «Каждому человеку свойственно 
подниматься по ступеням созерцания, насколько это ему доступно... В ка-
ждый момент он другой, точно так же как и его тело есть становление. Оно 
одно есть единая воля: человек есть рожденное в каждый данный момент 
представление… Наше мышление есть только образ праинтеллекта, мыш-
ление, возникшее путем созерцания единой воли, которая мыслит персона-
жа своего видения мыслящим. Мы созерцаем мышление, как и тело, пото-
му что мы есть воля. Вещи, к которым мы притрагиваемся во сне, также 
обладают плотностью и твердостью. Таково наше тело и весь эмпириче-
ский мир, плотный и твердый для созерцающей воли. Тем самым мы есть 
эта единая воля и этот единый созерцатель. Но создается впечатление, что 
наше созерцание есть только отражение единого созерцания, т.е. не что 
иное, как рождающееся в каждый данный момент видение единого пред-
ставления. Единство интеллекта и эмпирического мира есть предустанов-
ленная гармония, рождающаяся в каждый момент и полностью совпадаю-
щая сама с собой в каждом мельчайшем атоме. Нет ничего внутреннего, 
чему бы не соответствовало нечто внешнее. Тем самым каждому атому 
соответствует его душа. То есть все существующее есть представление в 
двояком смысле: во-первых, как образ, а затем, как образ образа». 

27 ЧиН 1870–1871, 7, 175 (7, 193): «Жизнь есть безостановочное по-
рождение этих двояких представлений: обладает бытием и жизнью толь-
ко воля. Эмпирический мир лишь является и становится. В художест-
венном плане это абсолютное совпадение внутреннего и внешнего 



ПОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ 842 

обнаруживает себя постоянно. В художнике бурлит первосила (Urkraft), 
прорываясь через образы, она есть то, что творит. Эти моменты были 
предусмотрены при сотворении мира: теперь появляется образ образа 
образа. Воля нуждается в художнике, в нем повторяется первичный про-
цесс. В художнике воля возвышается до восторга созерцания. Наслажде-
ние от созерцания полностью перевешивает здесь прастрадание. Я верую 
в неразумность воли. Проекции становятся жизнеспособными после бес-
конечных усилий и бесчисленных неудачных экспериментов. Рождение 
художника удается лишь время от времени». 

28 Plotinus. Enneades VI, 9, 11, 51. 
29 К генеалогии морали ΙΙΙ (5, 352-353): «“Стяжанием добродетелей 

не осуществляется избавление: ибо оно в слиянии с неспособным умно-
жать совершенства Брахманом; столь же мало и устранением недостат-
ков: ибо Брахман, слияние с которым и есть избавление, извечно чист” — 
это отрывки из комментария к Шанкаре, цитируемые первым действи-
тельным знатоком индийской философии в Европе, моим другом Паулем 
Дейссеном. Мы, стало быть, намерены воздать должное “избавлению” в 
великих религиях; и напротив будет трудновато сохранять серьезность 
при оценке глубокого сна, каковая свойственна этим уставшим от жизни, 
уставшим даже сновидеть людям, — глубокого сна, оказывающегося уже 
погружением в Брахмана, достигнутой unio mystica с Богом. “Когда он 
наконец полностью погрузился в сон, — сказано об этом в древнейшем и 
почтеннейшем ‘писании’, — и достиг совершенного покоя, не нарушае-
мого никакими видениями, тогда, о Высокочтимый, он соединился с Су-
щим, проник в самого себя — объятый уподобленным познанию Собою, 
он не создает уже ни внешнего, ни внутреннего. Не переходят этого моста 
ни день, ни ночь, ни годы, ни смерть, ни жизнь, ни доброе, ни злое дея-
ние”. “В глубоком сне, — говорят еще верующие этой глубочайшей из 
трех великих религий, — душа возносится над телом, проникает в высо-
чайший свет и выступает вследствие этого в присущем ей виде; тут она 
сама есть высочайший дух, что скитается, шутя, играючи и развлекаясь, 
будь то с женщинами, или с колесницами, или с друзьями; тут она и не 
вспоминает уже об этом придатке тела, в который впряжена прана (дыха-
ние жизни), точно вьючное животное в повозку”. Тем не менее, мы наме-
рены и здесь, как и в случае ‘избавления’, иметь в виду, что, при всей 
пышности восточного преувеличения, этим в сущности выражена та же 
оценка, каковая была присуща ясному, трезвому, по-гречески трезвому, 
но страдающему Эпикуру: гипнотическое ощущение Ничто, покой глу-
бочайшего сна, короче, безболезненность — уже одно это может прини-
маться страждущими и вконец разочарованными людьми за высшее бла-
го, за нечто бесценное, одно это должно оцениваться ими положительно, 
ощущаться как само положительное. (По той же логике чувства Ничто во 
всех пессимистических религиях называется Богом)». 
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30 Plato. Timaeus 22cd: «Уже были и ещё будут многократные и раз-
личные случаи погибели людей, и притом самые страшные — из-за огня 
и воды… В самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, 
отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки вре-
мени все на Земле гибнет от великого огня… боги, творя над Землёй 
очищение, затопляют её водами». 

31 Seneca. Quaestiones naturаles III, 38, 7: «Но в тот день развяжутся 
путы законов и вода понесётся, не зная удержу. Ты спрашиваешь, на ка-
ком основании? — На том же, на каком вспыхнет мировой пожар. И то и 
другое случается, когда богу захочется покончить со старым и начать 
лучшее. Вода и огонь властвуют на земле; из них начало, из них и конец. 
Итак, когда решено будет обновить мир, море обрушится на нас, и так же 
обрушится бушующий огонь, если будет избран другой род гибели». Ср. 
Heraclitus. Fr. A13 Diels-Kranz. 

32 Placita philosophorum 877C12-D5. 
33 Seneca. Quaestiones naturales III, 39, 1: «Берос, толкователь Бела, 

говорит, что катастрофы связаны с движением светил. Он настолько убе-
ждён в этом, что указывает даже срок мирового пожара и потопа. Всё, что 
есть на земле, сгорит, по его уверению, тогда, когда все движущиеся сей-
час различными путями планеты соберутся в созвездии Рака и выстроятся 
под ним так, чтобы через их центры можно было провести прямую ли-
нию. Потоп будет, когда те же самые светила соберутся в Козероге. 
В первом из этих созвездий происходит летнее солнцестояние, во вто-
ром — зимнее; оба — знаки чрезвычайно могущественные, ибо от них 
зависит поворот года» (пер. А.В. Лебедева). 

34 Clemens Alexandrinus. Stromata V, 1, 9, 4, 1 – 5, 1: «По-видимому, 
он [Гераклит] узнал из варварской философии об очищении огнём тех, 
кто прожил плохо, каковое стоики позднее назвали «обогневением», а 
относительно последнего они учили, что восстановится и качественно 
определённое (τὸν ἰδίως ποιὸν ἀναστήσεσθαι), поэтому они почитали вос-
крешение (ἀνάστασιν)». 

35 Heraclitus. Fr. 30, 31, 60 Diels-Kranz. Ср. мнения Хрисиппа, Диогена 
Лаэртия, Климента Александрийского, Ария Дидима, Стобея, Цицерона, 
Плиния, Марциана Капеллы и др. См. Фрагменты... С. 204-205, 217-221.  

36 Clemens Alexandrinus. Stromata V, 14, 103, 6, 1 – 105, 2, 1. 
37 Simplicius. In Arist. De caelo comm. 294, 4–7 Heiberg (пер. А.В. Ле-

бедева). 
38 Simplicius. In Arist. De caelo comm. 294, 14–25 Heiberg (пер. А.В. 

Лебедева). 
39 Ibid. 367, 9-15 Heiberg (пер. А.В. Лебедева). 
40 Olympiodorus. In Platonis Phaedonem comm. 10, 2, 11-14 (пер. А.В. 

Лебедева). 
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41 Gourinat (2007). P. 125-144, Barnes (1978). P. 3-20; Long (1985). 
P. 13-38. 

42 Graham (2005). P. 225-244. 
43 Simplicius. In Aristotelis physicorum libros comm. (CAG IX, 732, 30 

Diels): εἰ δέ τις πιστεύσειε τοῖς Πυθαγορείοις, ὥστε πάλιν τὰ αὐτὰ ἀριθμῷ, 
κἀγὼ μυθολογήσω τὸ ῥαβδίον ἔχων ὑμῖν καθημένοις οὕτω, καὶ τὰ ἄλλα πάντα 
ὁμοίως ἕξει, καὶ τὸν χρόνον εὔλογόν ἐστι τὸν αὐτὸν εἶναι.  

44 Несвоевременные размышления. О пользе и вреде истории для 
жизни 2, 1873–1874 (1/2, 101). 

45 Plutarchus. De defectu oraculorum 425 E8-F2: «стоики вопрошают: 
“Каким образом возможна единая судьба (εἱμαρμένη) и единый промысл 
(πρόνοια), и как в многочисленных мирах (πλειόνων κόσμων) не быть 
столь же многим Диям и Зевсам?” В самом деле, если нелепо утверждать 
существование многочисленных Диев и Зевсов, то, конечно, еще более 
нелепо, что в беспредельном числе мировых периодов (ἐν ἀπείροις κόσμων 
περιόδοις) будет существовать столь же беспредельное количество солнц, 
лун, Аполлонов, Артемид и Посейдонов». Cf. Gourinat (2002). P. 213-227. 

46 Simplicius. In Aristotelis physicorum 886, 10-16 Diels. 
47 Cf. Sedley (1982). P. 255-275. 
48 Origenes. Contra Celsum IV, 68, 3-16: «Большинство стоиков ут-

верждают, что… после воспламенения всего мира (которое всегда проис-
ходило и всегда будет происходить) тот же самый порядок всех вещей (от 
начала и до конца) восстанавливался и будет восстанавливаться… При-
верженцы Стои утверждают, что… все люди в каждый следующий пери-
од будут неотличимы (ἀπαραλλάκτους) от тех, которые существовали в 
предшествующие периоды. Чтобы вновь не возрождать (πάλιν γένηται) 
Сократа, они говорят, что появится некто, неотличимый от Сократа 
(ἀπαράλλακτός τις τῷ Σωκράτει), возьмет в жены женщину, неотличимую 
от Ксантиппы, и точно так же получит обвинение от людей, неотличимых 
от Анита и Мелета. Я, впрочем, не понимаю, каким образом мир всегда 
тождественен (ὁ αὐτός), а не просто неотличим (οὐκ ἀπαράλλακτος) один 
от другого, а вещи в нем — не тождественны, а только неотличимы». Cf. 
Origenes. Contra Celsum IV, 12, 6-13 «выдумали, будто через определён-
ные периоды миры восстанавливаются совершенно тождественными и 
неотличимыми (ταυτότητας καὶ ἀπαραλλάκτους) как по качественно опре-
делённым (τοῖς ἰδίως ποιοῖς), так и по привходящим свойствам (τοῖς 
συμβεβηκόσιν αὐτοῖς). См. также: Серёгин (2005). 

49 Tatianus. Oratio ad Graecos 6, 1, 1 – 2, 11 Goodspeed: «Посему мы ве-
руем, что по окончании мира (τῶν ὅλων συντέλειαν) будет воскресение 
(ἀνάστασιν) тел — не так как учат стоики, по мнению которых после оборо-
та неких циклов (κατά τινας κύκλων περιόδους) всегда возникает и погибает 
то же самое без всякой пользы (τῶν αὐτῶν οὐκ ἐπί τι χρήσιμον), — но еди-
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ножды (ἅπαξ), по исполнении наших веков (τῶν καθ’ ἡμᾶς αἰώνων), и ис-
ключительно ради воссоздания (σύστασιν) одних только людей для суда... 
Пусть огонь истребит мою плоть, но мир примет это вещество, рассеявшее-
ся подобно пару; пусть погибну в реках или морях, пусть буду растерзан 
зверями... но Царь Бог, когда захочет, восстановит (ἀποκαταστήσει) в изна-
чальное состояние ипостась, которая видна только Ему». 

50 Ramelli (2013). 
51 Nemesius. De natura hominis 37, 76-95 Einarson: «Стоики говорят, 

что после возвращения (ἀποκαθισταμένους) планет в тот же знак [зодиа-
ка] по широте и долготе (в котором каждая находилась прежде, — как 
только возник мир), они в назначенный период времени произведут вос-
пламенение и гибель всех вещей, а затем вновь (πάλιν) возвратят мир в 
его начальное состояние (εἰς τὸ αὐτὸ τὸν κόσμον ἀποκαθίστασθαι). А по-
скольку звезды вновь будут двигаться тем же образом, то и все станет 
неотличимым (ἀπαραλλάκτως), как и в предыдущий период: вновь 
(πάλιν) появятся Сократ, Платон и все люди со своими родными, возлюб-
ленными, согражданами, станут испытывать то же самое, с теми же са-
мыми встречаться, то же самое делать, и все города, и селения, и земли 
возвратятся в схожем виде (ὁμοίως ἀποκαθίστασθαι). И такое возвраще-
ние вселенной (ἀποκατάστασιν τοῦ παντὸς) происходит не единожды, но 
много раз, более того, — беспредельное и бесчисленное количество раз 
возвращается то же самое (τὰ αὐτὰ ἀποκαθίστασθαι). А боги, не подвер-
женные гибели, наблюдая за происходящим во время одного периода, 
узнают по нему все, что будет происходить в грядущие периоды: ведь 
ничего незнакомого по сравнению с прошлыми событиями не случится, 
но все [будет про исходить] точно таким же образом вплоть до мелочей» 
(пер. Ф.С. Владимирского). 

52 Origenes. De principiis II, 3, 4, 143-192 Crouzel-Simonetti.  
53 Cf. Crouzel (1987). P. 282-290. 
54 Лейбниц. Размышления относительно учения о едином всеобщем 

духе // Idem. CC. Т. 1. C. 363-365: «семенные животные или животные 
семена существовали уже с самого начала вещей (les animaux séminaux, 
ou les semences animées ont subsisté déjà depuis le commencement des 
choses). По закону же порядка и по разуму выходит, что то, что сущест-
вовало изначала, не может иметь и конца (ce qui a existé depuis le 
commencement ne finisse pas non plus). Если, таким образом, рождение 
есть только увеличение животного, которое преобразовывается и разви-
вается (la génération n’est qu’un accroissement d’un animal transformé et 
developpé), то и смерть может быть лишь уменьшением животного, кото-
рое преобразовывается и свертывается (la mort ne sera que la diminuation 
d’un animal transformé et developpé), причем само животное сохранится во 
всех своих превращениях (l’animal demeurera tousjours pendant les 
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transformations), подобно тому как шелковичный червь и его бабочка — 
одно и то же животное (comme le ver à soye et le papillon est le même 
animal)… Природа дала нам на примере сна и обморока образчик (un 
échantillon), по которому мы можем судить, что смерть есть не прекраще-
ние всех отправлений, но только приостановка некоторых, более замет-
ных (la mort n’est pas une cessation de toutes les fonctions, mais seulement 
une suspension de certaines fonctions plus remarquables)… Порядок природы 
требует того, чтобы все вновь развилось и возвратилось рано или 
поздно (tout se redeveloppe et retourne un jour) в состояние заметное и 
чтобы во всех этих превращениях был строго определенный прогресс, 
который ведет к созреванию и усовершенствованию вещей (qui serve à 
faire meurir et perfectionner les choses). По-видимому, даже Демокрит имел 
в виду это восстановление животных (ressuscitation des animaux), так как 
Плотин приписывает ему учение о воскресении (une résurrection). Все эти 
соображения показывают, как сохраняют свое бытие не только души, но 
и сами животные, так что нет никакого основания верить в совершенное 
уничтожение душ или в полное разрушение животного (il n’y a aucune 
raison de croire une extinction entiere des ames, ou bien une destruction entiere 
de l’animal)». 

55 Conversations... P. 95-98. 
56 Heine (1869). S. 277-278. Книга указана в: Förster-Nietzsche (1900). 

S. 440. На этот пассаж из Гейне указано (со ссылками на мнения других 
исследователей) в: Kaufmann (1974). S. 317-318. 

57 Ср. ЧиН 1885, 38, 14 (11, 551-552): «Философия, в той мере, в ка-
кой она является наукой, а не законодательством, означает для нас только 
предельное расширение понятия “история”». 

58 Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium LX, 63-76 (PG 90, 
621CD). Cf. Idem. Capita de theologia Deique Verbi in carne dispensatione 
I, 22 (PG 90, 1092BC): «Есть два вида знания. Одно — научное 
(ἐπιστημονική), которое в силу одного только свойства своего считывает 
(ἀναλεγομένη) логосы сущего, оно бесполезно… Другое знание — дея-
тельное и действительное (κατ᾿ ἐνέργειαν πρακτική), которое подлинно 
печется о постижении (κατάληψιν) посредством опыта сущих (διὰ τῆς 
πείρας τῶν ὄντων)». 

59 Diadochus. Capita centum de perfectione spirituali 44 / Ed. É. des 
Places // Sources chrétiennes 5. Paris: CERF, 1955. P. 111. 

60 Ibid. 72 (P. 131). 
61 Cf. Hadot (2001). 
62 Cf. Merleau-Ponty (1945). P. 399: “le vécu n’est jamais tout à fait 

compréhensible, ce que je comprends ne rejoint jamais exactement ma vie”, 
«переживаемое никогда не может быть совершенно понятным, 
понимаемое никогда не совпадает с моей жизнью». 
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63 ЧиН 1888, 19, 7 (13, 493-5). 
64 ЧиН 9, 439 11 [84]. 
65 Шопенгауэр. Мир как воля и представление // Idem. CC. Т. 2, гл. 41 

(О смерти и ее отношении к неразрушимости нашей внутренней сущно-
сти). С. 385-425: «Когда я вижу, что подобным образом одно существо ис-
чезает у меня на глазах... а другое существо появляется... и когда оба они 
при этом имеют еще один и тот же облик, одну и ту же сущность, один и 
тот же характер, но только не одну и ту же материю, которую они еще и 
при жизни своей беспрестанно сбрасывают с себя и обновляют, — то [по-
является] предположение, что то, что исчезает, и то, что является на его 
место, есть одно и то же существо». Ср. «Сила дерева… будучи едина и 
тождественна во всех поколениях листьев, никогда не бывает доступна 
возникновению и гибели»; «Как брызги бушующего водопада сменяются с 
молниеносной быстротой, между тем как радуга, которую они несут на 
себе, непоколебимая в своём покое, остаётся чуждой этой беспрерывной 
смене, так и всякая идея, то есть род живущих существ, остаётся совершен-
но недоступной для беспрестанной смены индивидов… Львы, которые 
рождаются и умирают, — это все равно что брызги водопада; leonitas же, 
идея или форма льва, подобна непоколебимой радуге над ними»; «Многие 
тысячи собак должны были умереть, прежде чем для этой собаки настала 
очередь жить. Но гибель этих тысяч не нанесла урона идее собаки… Соба-
ка стоит перед нами такая свежая и переполненная первобытной силы, как 
будто бы нынче её первый день и никогда не может наступить для неё день 
последний, и в глазах её светится её неразрушимое начало, архе. Что же 
умирало здесь в продолжение тысячелетий? Не собака — вот она стоит 
цела и невредима, а только её тень, её отражение в характере нашей позна-
вательной способности, приуроченной ко времени»; «Индивид смотрит на 
себя как на нечто возникшее и преходящее, хотя его сущность сама по себе 
безвременна, т.е. вечна»; «В распоряжении этой самой силы, то есть воли, 
находится бесконечное число подобных же существований с их Я… А так 
как всякое Я имеет своё особое сознание, то для последнего, как такового, 
это бесконечное число других Я ничем не отличается от Я единственного». 

66 ЧиН 1881, 11, 197 (9, 482). 
67 ЧиН 1881, 11, 141 (9, 459). Ср. Шопенгауэр. CC. Т. 2, гл. 41. 

С. 408: «Познаёт же своё бытие как необходимое тот, кто понимает, что 
до настоящего момента, в который он существует, прошло уже бесконеч-
ное время, а с ним и целая бесконечность изменений, — и он, несмотря на 
это, всё же существует: другими словами, возможность всех состояний 
уже полностью исчерпана, но не смогла уничтожить его существование. 
Если бы он мог когда-нибудь не быть, то его не было бы уже теперь. 
Ибо бесконечность уже прошедшего времени вместе с исчерпанной в нем 
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возможностью его событий ручается за то, что то, что существует, суще-
ствует по необходимости. Поэтому каждый должен понимать себя как 
существо необходимое, т.е. такое, из правильной и исчерпывающей де-
финиции которого, если бы только иметь её, следовало бы его бытие... 
Если бы время могло собственными силами привести нас к благополуч-
ному состоянию, то мы давно бы уже достигли его: ибо позади нас лежит 
бесконечность. Но и, с другой стороны, если бы оно могло привести нас к 
гибели, то нас давно уже не было на свете». 

68 ЧиН 1881, 11, 141 (9, 458-460). Пока речь идёт о возвращении «по-
добного», а не «тождественного». 

69 Ср. ЧиН 1881, 11, 195 (9, 481). Горный курорт Зильс-Мария в Эн-
гадине (в швейцарских Альпах), где Ницше проводил каждое лето с 1881 
по 1888 г. 

70 Ecce homo. Так говорил Заратустра 1 (6, 251-252).  
71 ЧиН 1881, 11, 252 (9, 497).  
72 Лекции о будущности (1872–1873) IV (1/2, 401): «Если вы хотите 

вести молодого человека по правильному образовательному пути, то ос-
терегайтесь нарушать его наивное, доверчивое, личное и непосредствен-
ное отношение к природе, пусть и лес, и скалы, и буря, и коршун, каждый 
отдельный цветок и мотылек, и лужайка, и горный склон разговаривают с 
ним на своем языке: в них, как в бесчисленных разбросанных отблесках и 
отражениях, в пестром потоке сменяющихся явлений, пусть узнает он 
себя. Таким образом он бессознательно ощутит метафизическое единство 
всех вещей на великом примере природы и в то же время обретет успо-
коение перед лицом ее вечного постоянства и необходимости». 

73 ЧиН 1887–1888, 11, 337 (13, 137).  
74 ЧиН 1888, 16, 32 (13, 445). 
75 ЧиН 1881, 11, 143 (9, 460). 
76 Борхес. СС. Т. 1. С. 188. 
77 Весёлая наука (1882) IV, 341 (3, 523-4): «Величайшая тяжесть. — 

Что, если бы днем или ночью прокрался за тобою в твое уединённейшее 
одиночество некий демон и сказал тебе: “Эту жизнь, как ты её теперь жи-
вёшь и жил, должен будешь ты прожить ещё раз и ещё бесчисленное ко-
личество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое 
удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и 
великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том 
же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот 
лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Веч-
ные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты 
вместе с ними, песчинка из песка!” — Разве ты не бросился бы навзничь, 
скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось 
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однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: 
“Ты — бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!” Овла-
дей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в 
порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: “хочешь ли ты этого ещё 
раз, и ещё бесчисленное количество раз?” — величайшей тяжестью лёг 
бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты отно-
ситься к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кро-
ме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью?». 

78 Так говорил Заратустра II. Об избавлении (4, 147): «Вот, вот оно, 
вечное в наказании “существованием”: существование вечно и вновь 
должно быть делом и виной!». 

79 Так говорил Заратустра III. Выздоравливающий 3 (4, 222-224). 
80 ЧиН 1883, 10, 47 (10, 320). Ср. 1883, 15, 10 (10, 407): «После пер-

спективы сверхчеловека ужасным образом становится выносимым и уче-
ние о вечном возвращении!»; Ibid. 16, 86 (10, 448): «Заратустра провоз-
глашает учение о вечном возвращении — которое только теперь впервые 
становится выносимым и для него самого!» Ibid. 20, 10 (10, 503): «Зарату-
стра рассказывает, переполненный счастьем сверхчеловека, о тайне все-
го — вечном возвращении». 

81 ЧиН 1883, 16, 54 (10, 437). 
82 ЧиН 1886–1886, 5, 71 [14] (12, 198). 
83 ЧиН 1881, 11, 144 (9, 460): «Было бы ужасно, если бы мы еще и ве-

рили в грех; напротив, что бы мы ни делали в бесчисленном повторении (in 
unzähliger Wiederholung), все это безвинно. Если мысль о вечном возвраще-
нии всех вещей (der ewigen Wiederkunft aller Dinge) не завладеет тобой, то 
это не твоя вина — и не твоя заслуга, если это произойдет. — Обо всех на-
ших предшественниках мы думаем намного снисходительнее, чем они са-
ми, мы сожалеем о заблуждениях, усвоенных ими, но не об их зле». 

84 ЧиН 1881, 11, 312 (9, 519): «Кто не верит в круговой процесс Все-
ленной (einem Kreisprozeß des Alls), тот должен верить в божественный 
произвол — таково мое соображение вопреки всем предшествующим теи-
стическим соображениям!». 

85 ЧиН 1881, 11, 159 (9, 466): «Наложим отпечаток вечности на нашу 
жизнь! В этой мысли больше содержания, чем во всех религиях, прези-
рающих эту жизнь как преходящую и поучающих устремлять свои взоры 
к некоей другой, неопределенной жизни». 

86 ЧиН 1881, 11, 203 (9, 485): «Посмотрим, какое влияние оказывала 
до сих пор мысль о том, что нечто повторяется (например, год или пе-
риодические болезни, бодрствование и сон и т.д.). Если повторение по 
кругу есть всего лишь вероятность или возможность, то даже мысль о 
возможности в силах потрясти и изменить нас, не только восприятие или 
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определенные ожидания! Каким влиянием обладала возможность вечно-
го проклятья!». 

87 ЧиН 1881, 11, 318 (9, 522): «Вы полагаете, что будете долго поко-
иться до нового рождения (Wiedergeburt), — но не заблуждайтесь! Между 
последним мгновеньем сознанья и первым лучом новой жизни — «без-
временье» (keine Zeit), это состояние проносится подобно молнии, если 
даже живые создания исчисляют его биллионами лет и все никак не мо-
гут измерить. Безвременье (Zeitlosigkeit) и наследование (Succession) на-
ходят общий язык, как только исчезает интеллект». 

88 ЧиН 1886, 5, 71 [7] (12, 195). 
89 ЧиН 1884, 25, 7 (11, 12-13). 
90 Cf. Cicero. De natura deorum II, 51, 9-13; Seneca. Naturales quaestio-

nes III, 29, 1, 1-10. 
91 Plato. Timaeus 39d2-7: «Совершенное число времени исполняет 

совершенный год (τέλεος ἀριθμὸς χρόνου τὸν τέλεον ἐνιαυτὸν πληροῖ) тогда, 
когда все восемь обращений (περιόδων), различных относительно друг 
друга по скорости, все завершатся и достигнут своего завершения, сораз-
меряясь с кругом тождественного и единообразно бегущего (τῷ τοῦ 
ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἰόντος ἀναμετρηθέντα κύκλῳ)» (пер. С.С. Аверинцева); 
Cicero. De finibus II, 102: «Разве может повториться день, который уже 
был однажды? Конечно же, не может. Ну, тогда возможны подобные 
ему? И этого не может быть до тех пор, пока не пройдут многие тысячи 
лет, пока все небесные тела, совершив круг, не вернутся к исходному по-
ложению» (пер. Н.А. Федорова); Idem. De natura deorum II 51: «Математи-
ки установили и великий год, который наступает тогда, когда Солнце, 
Луна и пять планет, после того как все они прошли свои пути, займут то 
же взаимное положение» (пер. Г.Г. Майорова); Idem. De officiis XXII 24: 
«люди обыкновенно измеряют год по возвращении одного только Солн-
ца, то есть одного светила; но в действительности только тогда, когда все 
светила возвратятся в то место, откуда они некогда вышли в путь, и по 
истечении большого промежутка времени принесут тот же расорядок на 
всем небе, только тогда это можно будет по справедливости назвать сме-
ной года» (пер. В.О. Горенштейна); Censorinus. De die natali 18: «Кроме 
того, имеется год, который Аристотель называет скорее величайшим 
(maximum), нежели великим (magnum); его образуют периоды Солнца, 
Луны и пяти блуждающих планет, когда они возвращаются в то же со-
звездие [Зодиака], в котором некогда находились одновременно. Вели-
чайшая зима этого года [по-гречески] называется катаклизмом, а по-
нашему потопом, лето же — «экпирозой», т. е. мировым пожаром. Ибо в 
эти сменяющие друг друга времена мир, как полагают, то выжигается 
огнем, то затопляется водой. Этот год Аристарх определял в 2484 лет, 
Арет Диррахинский — в 5552 года, Гераклит и Лин — 10 800, Дион — 10 
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884, Орфей — 120, Кассандр — 1800 000 солнечных лет. Другие же пола-
гали, что он бесконечен и никогда не возвращается к началу (infinitum 
esse nec umquam in se reverti)»; Placita philosophorum II, 32, 3: «Гераклит 
[полагал, что великий год состоит] из восемнадцати тысяч солнечных лет; 
стоик Диоген умножал гераклитовский год на 365»; Claudius Aelianus. 
Varia historia X, 7, 1-8: «Астроном Энопид из Хиоса посвятил в храм в 
Олимпии бронзовую табличку, начертав на ней календарь на пятьдесят 
девять лет и утверждая, что таков великий год (τὸν μέγαν ἐνιαυτὸν). Ас-
троном Метон, уроженец [афинского дема] Левконоя, поставил стелы, 
записав [на них] солнцевороты; он утверждал, что нашел великий год и 
определял его в 19 лет». 

92 Cf. Eusebius. Praeparatio evangelica XV, 19, 1, 1 – 19, 3, 6: «к вос-
кресению, которое производит великий год (ἐνιαυτὸν τὸν μέγιστον), в те-
чение которого происходит восстановление мира из прежнего в тот же 
самый (ἀπ' αὐτῆς μόνης εἰς αὐτὴν πάλιν γίνεται ἡ ἀποκατάστασις). Восстано-
вившись в том же порядке, с которого некогда начался, мир выстраивает-
ся согласно прежнему распорядку, причем такое восстановление проис-
ходит через равномерные периоды от вечности (ἐξ ἀϊδίου) и без 
перерывов, так как вещество и то, что им управляет, не может ни возник-
нуть, ни исчезнуть». 

93 См.: Conversations... P. 98-99. 
94 ЧиН 1881, 11, 149 (9, 462-463): «Химические свойства тоже посто-

янно находятся в движении и меняются — и пускай пройдут века, но ны-
нешняя формула соединения будет успешно опровергнута. Пока же фор-
мулы истинны: ведь они грубы; что значит 9 частей кислорода к 11 
частям водорода! Невозможно достичь совершенно точного соотношения 
9: 11, на практике всегда закрадётся какая-либо ошибка, следовательно, 
существует определённый промежуток, в рамках которого эксперимент 
удастся. Но даже внутри этого промежутка происходит вечное изменение, 
вечное течение всех вещей, в каждый следующий момент кислород уже 
не тот, что раньше, он нечто новое — но это новое слишком тонко для 
любых измерений: вероятно, все новое, возникшее за время существова-
ния рода человеческого, ещё не достаточно развито, чтобы опровергнуть 
формулу. — Форм так мало, как мало качеств». 

95 ЧиН 1881, 11, 228 (9, 490): «По большому счету мы почти не защи-
щены: в любой момент какая-нибудь комета может разнести вдребезги 
солнце или появится некая электрическая сила, которая в одночасье рас-
плавит звёздную систему. Что значит “статистика” в подобных вещах! Зем-
ле и Солнцу всего каких-то пара миллионов лет, и пусть за это время ничего 
подобного не произошло — это ничего не доказывает. — Чтобы оприро-
дить человека, требуется готовность к совершенно неожиданным и пере-
чёркивающим все событиям. Внезапные события приучили людей к лож-
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ному противоречию: они называют это постоянным, регулярным и т.д. — 
но внезапное всегда присутствует в мельчайших вещах, в каждом нерве, и 
происходит оно действительно регулярно, несмотря на то, что нам оно 
кажется непредсказуемым во времени. Постоянное — это то, в чем мы не 
замечаем изменений, потому что они слишком постепенны и тонки для 
нас». 

96 ЧиН 1881, 11, 293 (9, 512-513). 
97 Бергсон (2001). С. 47-48. 
98 ЧиН 1881, 11, 313 (9, 519): «Мои аргументы против гипотезы о 

круговом процессе вещей: Возможно ли законы механического мира рас-
сматривать в качестве исключений и в некотором роде случайностей все-
общего бытия, как одну из бесчисленного множества возможностей? 
Считать, что мы случайно заброшены в этот край механического миро-
устройства? Что всякий химизм в механическом миропорядке есть ис-
ключение и случайность, как и, в конечном счёте, организм внутри хими-
ческого мира? — Следует ли нам наиболее общей формой бытия 
действительно считать ещё не механический мир, не подчиняющийся за-
конам механики (пусть и доступный им)? Наиболее общей теперь и все-
гда? Так что возникновение механического мира превратилось бы в игру 
без правил, которая в конечном итоге приобрела бы консистентность, 
подобную нашему нынешнему восприятию органических законов? И все 
наши законы механики были бы не извечными, а ставшими, наряду с бес-
численным множеством иных механических законов, были бы их остат-
ками или же обрели бы господство в отдельных частях мира, тогда как в 
других нет? — По всей видимости, нам необходима произвольность, дей-
ствительное беззаконие, лишь обладающее способностью обрести силу 
закона, некая изначальная нелепость, непригодная даже для механики? 
Возникновение качеств предполагает возникновение количеств, которые, 
в свою очередь, могут появиться тысячью механических способов». 

99 ЧиН 1885, 34, 56 (11, 396). Ср. 1885, 34, 204 (11, 442): «Я искал… 
самого мужественного, самого живого и жизнеутверждающего образа 
мыслей; я открыл его, доведя до конца механистическое миросозерцание». 

100 ЧиН 1881, 11, 201 (9, 484): «Современное научное соответствие ве-
ре в бога — вера во Вселенную как организм: мне это противно. Из всего 
редчайшего, невыразимо производного, органического, что можно встре-
тить лишь на земной коре, сделать существенное, всеобщее, вечное! Это 
все то же очеловечивание природы! И тайное многобожие в монадах, кото-
рые якобы образуют организм Вселенной! Предусмотрительно! Монады, 
способные препятствовать определённым механическим процессам, на-
пример установлению равновесия сил! Фантазёрство! — Если бы Вселен-
ная могла стать организмом, она бы им стала. Мы должны мыслить её как 
целое и как можно дальше от органического! Мне кажется, что даже наше 
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химическое сродство и когерентность суть поздние явления, относящиеся к 
определённым периодам в развитии единичных систем». 

101 Рассуждение в терминах возможных миров — это эхо идей Лейб-
ница. 

102 См. Prigogine (1980); Idem (1997); Пригожин, Стенгерс (1986). 
103 Человеческое, слишком человеческое. О первых и последних ве-

щах (1878), 2, 23: «Вся телеология зиждется на том, что о человеке по-
следних четырёх тысячелетий говорят как о чем-то вечном, на которое 
естественным образом ориентировано все в мире с самого его начала. Но 
все прошло через становление; нет никаких вечных фактов — так же как 
нет никаких абсолютных истин. 

104 О пафосе истины (1872) (1/1, 269): «Человеку свойственна однако 
вера в достижимую истину — доверчиво приближающуюся иллюзию. И 
разве не живёт он благодаря тому, что постоянно обманывается? Разве не 
умалчивает от него природа самое главное, даже самое ближайшее, на-
пример, его собственное тело, которое он «осознает» лишь очень рас-
плывчато? Он заперт в этом сознании, а ключи от него природа выброси-
ла. О, это роковое любопытство философа, которому так хочется 
выглянуть наконец сквозь щёлку в стене сознания наружу и вниз: быть 
может, он ощутит тогда, на сколь алчном, ненасытном, отвратительном, 
безжалостном, убийственном покоится человек в безразличии своего не-
ведения, словно бы повиснув во сне на спине у тигра». 

105 Согласно Оксфордскому словарю пословиц на английском языке 
пословица появилась в 1875 г. 

106 Философия в трагическую эпоху греков (1873) (1/1, 339): «То, что 
истинно, должно быть вечно, — про него нельзя сказать “оно было”, “оно 
будет”. Сущее не может произойти: ибо из чего бы оно произошло? Из 
не-сущего? Но оно не есть и не может ничего породить. Из сущего? Это 
Таким образом, есть лишь вечное единство». 

107 ЧиН 1871, 14, 3 (7, 340): «Если мы помыслим теперь высочай-
шую степень музыкального совершенства, то в нем мы получим средство, 
благодаря которому всякая картина мира, говоря коротко, преображает-
ся в миф и становится выражением вечной и общезначимой истины». 

108 О пафосе истины (1872) (1/1, 269). 
109 ЧиН 1881, 11, 262 (9, 501). 
110 ЧиН 1885, 38, 14 (11, 551-552).  
111 ЧиН 1873 29 [8], 3 (7, 564). 
112 ЧиН 1881, 11, 330 (9, 526-527).  
113 ЧиН 1881, 11, 156 (9, 464). 
114 ЧиН 1881, 11, 335 (9, 528-529).  
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115 ЧиН 1881, 11, 311 (9, 518-19): «Может быть, закономерность, ви-
димая нами, вводит нас в заблуждение? И она вовсе не изначальный за-
кон? Может быть, и в нашем мире разнообразие признаков есть следствие 
абсолютного возникновения произвольных свойств? И только наш угол 
мира оно теперь обходит стороной? Или же оно установило себе правило, 
называемое нами причиной и следствием, которое вовсе таковым не явля-
ется (произвольность, ставшая правилом, например химические свойства 
кислорода и водорода)??? Может быть, это “правило” всего лишь про-
должительная прихоть?». 

116 Человеческое, слишком человеческое (1876) I, 18 (2, 35-36): «От 
периода низших организмов человек унаследовал веру в то, что бывают 
одинаковые вещи (этому положению противоречит только опыт, добытый 
высокоразвитой наукой). Исконная вера всего органического с самого 
начала гласит даже, возможно, что весь остальной мир един и неподви-
жен. — Идея причинности максимально далека от этой первой ступени 
логики: ведь мы, в сущности, и сейчас считаем, будто все ощущения и 
поступки суть проявления свободной воли; обращая внимание на себя, 
ощущающий индивидуум считает каждое ощущение, каждое изменение 
чем-то изолированным, то есть безусловным, ни с чем не связанным: что-
то всплывает из нас без всякой связи с предшествующим и последующим. 
Мы испытываем голод, но в первый момент не думаем, что организм 
стремится к самосохранению, — это чувство кажется заявившим о себе 
без причины и цели, оно изолируется и считает себя произвольным. Итак: 
вера в свободу воли — изначальное заблуждение всего органического, 
столь древнее, что в нем заключены первые проблески логики; равным 
образом изначальна и вера в абсолютные субстанции и тождественные 
вещи, — это тоже древнее заблуждение всего органического. Однако по-
скольку всякая метафизика занималась преимущественно субстанциями и 
свободою воли, то позволительно назвать ее наукой, которая изучает ос-
новные заблуждения человечества, но так, словно они — основные исти-
ны»; Весёлая наука (1882) III, 109 (3, 428): «Остережемся думать, что мир 
создает вечно новое. Нет никаких вечно сущих субстанций; материя — 
такое же заблуждение, как Бог элеатов». 

117 ЧиН 1881, 11, 178 (9, 471): «Ложная точка зрения: бесчисленное 
множество экземпляров приносится в жертву ради сохранения вида. Нет 
никакого “ради”! Как нет и вида, есть лишь различные отдельные суще-
ства! Потому нет ни жертв, ни расточительства! Как нет и неразумия! — 
Природа не стремится к “сохранению вида”! В действительности многие 
схожие существа, со схожими жизненными условиями, выживают лучше, 
чем существа аномальные». Ср. Юнгер (2013). С. 450: «“Порфирий. Всё, 
что существует, единично”… Что касается Застрельщика, то он в этом 
вопросе занимал позицию номиналиста — вплоть до судьбоносной 
встречи в Турине». 



ПЕТРОВ В.В. ФРИДРИХ НИЦШЕ И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 855 

118 ЧиН 1885, 36, 25 (11, 505): «“изменения” суть только явления 
(или воспринимаемые нами чувственные процессы); если мы установим, 
что они регулярно возвращаются, то тем самым еще не будет обосновано 
ничего, кроме факта, что так происходило всегда. Чувство, что post hoc 
есть propter hoc, легко объяснить как недоразумение; это понятно. Но 
явления не могут быть “причинами”!». 

119 ЧиН 1885, 34, 61 (11, 396).  
120 ЧиН 1885, 38, 14 (11, 551-552).  
121 ЧиН 1881, 11, 156 (9, 464-465): «Наука в сущности призвана оп-

ределить, как человек — не индивидуум — относится ко всем вещам и к 
себе самому, то есть исключить идиосинкразию отдельных личностей и 
групп и зафиксировать неизменное положение вещей... Наука лишь про-
должает процесс, сформировавший суть вида, — стремление превратить 
веру в определённые вещи в явление эндемическое, а неверующих от-
торгнуть и оставить умирать. Достигнутая таким образом схожесть вос-
приятия (ощущение пространства, времени, больших и малых размеров) 
превратилась в условие существования вида, но с истиной это не имеет 
ничего общего... Вид — более грубое заблуждение, индивидуум — более 
тонкое, оно приходит позднее. Он борется за свое существование, за свой 
новый вкус и относительно уникальную позицию по отношению ко всем 
вещам — он считает их лучше, чем всеобщий вкус, который он презира-
ет. Он желает господствовать. Но вдруг индивидуум обнаруживает, что 
он сам есть нечто изменчивое и что у него изменчивый вкус: его утон-
чённость открывает ему тайну, что индивидуума не существует, что в 
каждый момент он не то, что в предыдущий, и что условия его существо-
вания такие же, как и у бесчисленного множества других индивидуумов: 
бесконечно малое мгновенье есть высшая реальность и истина, молние-
носный образ в вечном потоке. Так он понимает, что любое приносящее 
наслаждение познание покоится на грубом заблуждении вида, на более 
утончённых заблуждениях индивидуума и на тончайшем заблуждении 
творческого мгновенья». 

122 ЧиН 1885, 36, 23 (11, 504): «Постоянные переходы из одного со-
стояния в другое не позволяют говорить об “индивиде” и т.д.; “количест-
во” существ постоянно меняется. Мы бы не говорили о времени и ничего 
не знали о движении, если бы не верили, что в самых общих чертах ви-
дим наряду с движущимся и находящееся в “покое”. Точно так же нельзя 
было бы говорить о причине и следствии, а без помощи ложной концеп-
ции “пустого пространства” мы не пришли бы к концепции пространства 
вообще. Тезис об идентичности имеет подоплёкой “видимость”, что су-
ществуют одинаковые вещи. В строгом смысле слова становящийся мир 
нельзя было бы ни “понять”, ни “познать”: только потому, что “пони-
мающий” и “познающий” интеллект обнаруживает уже созданный мир, 
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грубо сколоченный из сплошных “видимостей”, но застывший, только 
потому, что благодаря такого рода видимости сохраняется жизнь, — 
только по этой причине существует нечто вроде “познания”, то есть со-
поставление более ранних ошибок с более поздними». 

123 Шопенгаэур. Мир как воля и представление. Т. 2, гл. 41. С. 410: 
«Наша познавательная способность целиком направлена вовне, соответ-
ственно тому, что она является продуктом такой мозговой функции, ко-
торая возникла в целях простого самосохранения, т.е. для того, чтобы 
находить пищу и ловить добычу. Оттого каждый и знает о себе лишь как 
об этом индивиде, каким он представляется во внешнем созерцании. А ес-
ли бы он мог осознать, что он такое ещё сверх того и кроме того, то он 
охотно отпустил бы свою индивидуальность на все четыре стороны, по-
смеялся бы над своей стойкой привязанностью к ней и сказал бы: “К чему 
горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе воз-
можность бесчисленных индивидуальностей?”». 

124 ЧиН 1881, 11, 270 (9, 504).  
125 ЧиН 1885, 36, 26 (11, 505). 
126 ЧиН 1881, 11, 162 (9, 467): «Чтобы стало возможным наличие в 

мире хоть толики разума, должен возникнуть нереальный мир заблужде-
ния: нечто с верой в постоянство, в индивидуумы и т.д. Лишь после того, 
как в противоречии с абсолютным течением появится воображаемый мир, 
на этой основе можно будет что-либо познать — в конечном итоге мож-
но будет даже постичь главное заблуждение, на котором все держится 
(потому как противоположности дают пищу для размышлений), но это 
заблуждение может быть искоренено лишь вместе с жизнью: последняя 
истина о течении вещей не поддаётся усвоению, наши органы (для жизни) 
настроены на заблуждение». 

127 ЧиН 1881, 11, 315 (9, 520). 
128 ЧиН 1881, 11, 252 (9, 497): «Когда-то в природе должно было быть 

место величайшей неуверенности и некоторому хаосу, и лишь через мно-
гие-многие годы все унаследовало своё теперешнее постоянство; люди, 
воспринимавшие все совершенно по-иному: расстояние, свет, краски 
и т.д., — были оттеснены в сторону и имели мало возможностей для раз-
множения. Этот иной способ восприятия на протяжении многих тысячеле-
тий, скорее всего, воспринимался как “помешательство”, его избегали. 
Человек переставал себя понимать, он бросал “исключения” умирать на 
обочине. С момента появления всего органического существовала чудо-
вищная жестокость, отторгавшая все, что “воспринимало по-иному”».  

129 ЧиН 1881, 11, 252 (9, 497): «Наука, по-видимому, лишь продол-
жение этого процесса отторжения, она возможна только тогда, когда при-
знает “нормального человека” высшим “мерилом”, для сохранения кото-
рого следует употребить все средства! — Мы живём среди остатков 
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восприятий наших далёких предков — словно среди окаменелостей 
чувств. Они творили и фантазировали, но решение о том, имеют ли эти 
творения и фантазии право на жизнь, принималось в зависимости от опы-
та: можно ли было с ними жить или же люди гибли вместе с ними. За-
блуждения или истины — если бы только была возможна жизнь с ними! 
Со временем образовалась непроницаемая сеть! Мы появляемся на свет 
запутавшимися в ней, и даже наука не высвобождает нас». 

130 ЧиН 1881, 11, 270 (9, 504). Примечательно, что тот же принцип 
становится сюжетообразующим в современной научной фантастике, ср. 
повесть Карантин Грега Игана (Greg Egan. Quarantine. 1992). 

131 ЧиН 1881, 11, 338 (9, 529). Ср. ЧиН 1884, 25, 290 (11, 86): «Кто 
способен выдержать мысль о вечном возвращении (den Gedanken der 
ewigen Wiederkunft)? — Кого можно уничтожить фразой «не существует 
никакого спасения», те должны вымереть»; Ibid. 1884, 27, 23 (11, 262): 
«Я дал вам самую трудную мысль; быть может, человечество погибнет от 
нее, быть может, оно возвысится»; Ibid. 1884, 27, 80 (11, 276): «Учение о 
вечном возвращении (Die Lehre der ewigen Wiederkunft) как молот в руках 
могущественнейших людей»; Ibid. 1886, 5, 70 (12, 193): «Вечное возвраще-
ние как молот» (Die ewige Wiederkunft als Hammer); Ibid. 1885, 34, 204 (11, 
442): «Поистине, требуется самый лучший юмор этого мира, чтобы выдер-
жать мысль о мире вечного возвращения, которую я проповедовал устами 
своего сына З<аратустры>, то есть вынести и самих себя в вечном da capo». 

132 ЧиН 1881, 11, 236 (9, 492): «v<ide> Анализ д<ействительности> 
[= Liebmann, Otto. Zur Analysis der Wirklichkeit (Straßburg 1880)]. Мы мо-
жем воспринимать одно и то же движение как звук, цвет, тепло, электри-
чество. Восприятие делает для нас свойства вещей такими пёстрыми и 
разнообразными. В действительности же все может быть намного проще 
и по-другому! Как мы отличаем красное от синего, чем это восприятие 
отличается, в ос<обенности> от заблуждения! — И все же! Восприятие 
делает различия, расхождения много большими, чем они есть в природе». 

133 ЧиН 1881, 11, 239 (9, 493): «На 49 центнеров меньше — ат-
мосф<ерное> давление здесь, на высоте 6000 футов; если же я дам слово 
моему ощущению, оно скажет: “на два фунта легче ноша, чем внизу у 
моря, — а может и меньше!”». 

134 ЧиН 1885, 38, 10 (11, 547): «Человек — существо, создающее 
формы и ритмы; ни в чем он так не натренирован и, кажется, ни от чего 
не получает большего удовольствия, как от изобретения образов. Стоит 
только понаблюдать за тем, чем занимается наш глаз, когда ничто не по-
падает в поле его зрения: он создаёт нечто, чтобы его видеть. Возможно, 
и наш слух в сходных случаях поступает точно так же: он тренируется. 
Без превращения мира в образы и ритмы для нас, вероятно, не существо-
вало бы ничего “одинакового”, то есть ничего возвращающегося, и, сле-
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довательно, не существовало бы возможности узнавания и усвоения, пи-
тания. Во всяком восприятии, то есть в первоначальном усвоении, суще-
ственным событием является действие, строже говоря, навязывание 
форм: о “впечатлениях” говорят лишь люди поверхностные... Так возни-
кает наш мир, весь наш мир, и этому… нами созданному миру не соот-
ветствует никакая мнимая “собственная действительность”, никакие “ве-
щи сами по себе”: он сам есть наша единственная действительность, а 
наше “познание”, если рассматривать его таким образом, оказывается 
лишь средством питания». 

135 ЧиН 1885, 38, 14 (11, 551-552). 
136 ЧиН 1881, 11, 278 (9, 507).  
137 ЧиН 1881, 11, 151 (9, 463): «Математические образы такая же вы-

думка, как и наши понятия. Их просто не существует — мы точно так же 
не в силах сделать явью плоскость, круг, линию, как и какое-нибудь по-
нятие. Целая бесконечность, как реальность и препятствие, всегда распо-
лагается между 2 точками». 

138 ЧиН 1881, 11, 153 (9, 463): «Наш интеллект не предназначен для 
понимания становления, он стремится доказать всеобщую неподвиж-
ность, в силу своего происхождения из образов. Все философы имели 
целью доказательство вечного оцепенения, потому как в нем ощущает 
свою форму и влияние интеллект»; ЧиН 1881, 11, 155 (9, 464): «Мы нико-
гда не ощущаем одновременности, но всегда лишь последовательность. 
Пространство и человеческие законы пространства предполагают реаль-
ность образов, форм, веществ и их долговечность, т.е. наше пространство 
существует в вымышленном мире. О пространстве же, принадлежащем 
вечному течению вещей, нам ничего не известно». 

139 Бергсон (2001). С. 334-335: «Мы выделяем… тела из непрерывного 
потока ощущаемых нами качеств. В действительности, каждое из этих тел 
изменяется в каждый данный момент. Прежде всего, тело разлагается на 
некоторую группу качеств, всякое же качество, как мы сказали, состоит из 
последовательных элементарных движений… Форма — это мгновенное 
состояние какого-либо процесса. Таким образом, и в данном случае наше 
восприятие старается закрепить в отдельных образах текучую непрерыв-
ность действительности. Когда последовательные образы не слишком зна-
чительно отличаются одни от других, мы их рассматриваем, как возраста-
ние или уменьшение некоторого среднего образа или же как изменение 
формы этого образа в различных направлениях. Мы думаем именно об 
этом среднем образе, когда говорим о сущности какой-нибудь вещи или о 
самой вещи». 

140 ЧиН 1885, 34, 56 (11, 396): «Необходимо: отрицание пустого про-
странства; мыслить пространство как определённое и ограниченное, а 
мир — как вечное повторение самого себя». 
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141 ЧиН 1885, 36, 25 (11, 505). 
142 ЧиН 1884, 26, 383 (11, 505): «сейчас в Германии в моде думать 

если и не о сотворении мира, то о его начале: они не принимают “направ-
ленной назад бесконечности” — понимаете мою сокращённую формули-
ровку? По этому вопросу сходятся во мнениях Майнлендер, Гартман, 
Дюринг и др. Непристойное выражение для противоположного взгляда, 
что мир вечен, нашел Майнлендер, апостол безусловной непорочности, 
как и Рихард Вагнер». 

143 ЧиН 1888, 14, 188 [3] (13, 343): «Недавно пытались, и даже не раз, 
найти противоречие в понятии бесконечности мира во времени назад: его 
даже и нашли — правда, ценою подмены головы хвостом. Ничто не мо-
жет мне помешать, отсчитывая <время> назад от данного момента, ска-
зать: “Так мне никогда до конца не дойти” — точно так же как я могу 
отсчитывать <время> от этого момента вперёд, в бесконечность. Только 
если бы я хотел ошибиться — а уж я постараюсь этого не сделать, — и 
отождествил это корректное понятие regressus ad infinitum с совершенно 
немыслимым понятием бесконечного progressus до сего момента, если бы 
я сделал направление (вперед или назад) логически индифферентным — в 
этом случае мне пришлось бы запрягать не с головы, а с хвоста: но это уж 
позвольте предоставить Вам, милейший господин Дюринг!..».  

144 ЧиН 1888, 14, 188, 4 (13, 343). Томсон критиковал постулаты со-
временной ему геологии, согласно которым возраст Земли был бесконе-
чен. В 1864 г. он предположил, что возраст Земли лежит в промежутке от 
20 до 400 миллионов лет, а к 1897 г. сузил этот промежуток до 20-40 мил-
лионов лет.  

145 ЧиН 1881, 11, 184 (9, 475). 
146 ЧиН 1881, 11, 281 (9, 508): «Лишь в последовательности рожда-

ется представление о времени. Положим, мы воспринимали бы не причи-
ну и следствие, а некий континуум, тогда это значило бы, что мы не ве-
рим во время. Ведь движение становления состоит не из покоящихся 
точек, не из равных отрезков покоя.  Внешняя окружность колеса, как и 
окружность внутренняя, находится в постоянном движении, пусть дви-
жется она медленней, но в сравнении с быстрее движущейся внутренней 
окружностью она не покоится. Посредством “времени” невозможно про-
вести различие между медленным и быстрым. В абсолютном становлении 
сила никогда не может покоиться, никогда не может быть не-силой: “мед-
ленное и быстрое движение одного и того же” нельзя измерить единицей, 
которая здесь отсутствует. Континуум силы лишен последовательности и 
одновременности (это тоже предполагало наличие человеческого интел-
лекта и промежутки между вещами). Без последовательности и одновре-
менности для нас нет становления, нет многообразия — мы могли бы 
лишь утверждать, что этот континуум един, покоен, неизменим, он не 
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становление, без времени и пространства. Но это всего лишь человече-
ская противоположность». 

147 Бергсон (2001). С. 45-46 
148 Ibid. С. 54-55. 
149 Ibid. С. 321: «La durée de l’univers ne doit donc faire qu’un avec la 

latitude de création qui y peut trouver place». 
150 ЧиН 1881, 11, 184 (9, 475). 
151 Ср. «парадокс близнецов»: по отсчётам времени неподвижной 

системы отсчёта в движущемся теле все физические процессы проходят 
медленнее, чем в неподвижном теле. Но, возможно, отрывки 1881, 11, 184 
(9, 475) и 1881, 11, 281 (9, 508) следует читать вместе, истолковывая друг 
через друга. 

152 Boscovich (1763); Boscovich (1966).  
153 Cf. Cresenzi (1994). S. 388-442. 
154 Cf. Stack (2005). P. 42-59; Gori (2007). 
155 Также и у Джордано Бруно бесконечная божественная сила соз-

дает необходимо бесконечное число вселенных, поскольку одна-
единственная вселенная не могла бы выполнить условий, которые обяза-
тельны как для Бога, так и для творческого, преходящего границу челове-
ческого духа (Пригожин [2010]). 

156 Пригожин (2010). C. 172: «Мы находим в себе самих силу начи-
нать или не начинать, продолжать или кончать различного рода действия 
нашей души и движения нашего тела, и притом только мыслью или вы-
бором нашего духа… Эту силу мы называем волей (volonté)». 

157 Лейбниц. О самой природе, или природной силе и деятельности 
творений (Для подтверждения и пояснения начал динамики) // Idem. CC. 
Т. 1. С. 291: «Существует ли в творениях какая-нибудь деятельная сила 
(ένέργεια)». 

158 Cf. Stobaeus. Anthologium 1, 41, 6, 30-99. Рус. пер. см.: Из диало-
гов Гермеса с Татом III // Высокий герметизм. С. 277-286.  

159 Лейбниц. Опыты теодицеи // Idem. CC. Т. 4. С. 150. 
160 Лейбниц. Об усовершенствовании первой философии и о понятии 

субстанции // Idem. СС. Т. 1. C. 245: «Понятие силы, или способности (по-
немецки Kraft, по-французски force), объяснению которого я предназна-
чил особую науку — динамику, проливает яркий свет на истинное поня-
тие субстанции… Активная сила содержит в себе некую действенность, 
или энтелехию, и составляет нечто среднее между способностью дейст-
вия и самим действием, предполагая устремление; она сама по себе на-
правлена к осуществлению и не нуждается во вспомогательных средст-
вах, а только в устранении препятствий… Эта способность действовать 
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присуща всякой субстанции и из неё всегда порождается какое-то движе-
ние; и поэтому сама телесная субстанция (равно как и духовная) никогда 
не прекращает действовать…»; Ibid. Опыт рассмотрения динамики // 
Idem. CC. Т. 1. C. 247: «С тех пор как мы выдвинули мысль о создании 
новой науки динамики, многие выдающиеся мужи в различных странах 
требуют от нас более пространного изложения этой науки… В телесных 
вещах есть нечто, кроме протяжённости, и даже предшествующее протя-
жённости, а именно сама сила природы, повсюду вложенная Творцом… 
Эта сила создаётся Им в самих телах и, более того, составляет внутрен-
нюю природу тел, ибо действовать — отличительная черта субстан-
ций…»; Лейбниц — Бейлю // Idem. CC. Т. 1. C. 345: «У всех субстанций 
должна существовать некоторая склонность [к самопроизвольности], а 
вернее, самопроизвольное движение. Вот эта сила или склонность, для 
которой я не могу найти лучшего обозначения, чем энтелехия, и есть то, 
что привлекало до сих нор так мало внимания». 

161 Лейбниц. Новые опыты о человеческом разумении II, 24 // Idem. 
СС. Т. 2. С. 227. 

162 Лейбниц. Краткое доказательство примечательной ошибки Де-
карта... (1686) // Idem. CC. Т. 1. С. 118: «в природе сохраняется одна и та 
же сумма производящей движение энергии (potentia), и она ни уменьша-
ется (ибо мы видим, что никакая сила не может быть потеряна каким-
либо телом, иначе как перейдя к другому), ни увеличивается (ибо никакая 
машина, а следовательно, и весь мир в целом не может получить прира-
щение силы без нового внешнего импульса)». 

163 Ibid. С. 119. 
164 Ibid. С. 122; Лейбниц. Два отрывка о принципе непрерывности // 

Idem. СС. Т. 1. С. 205: «Равенство может рассматриваться как бесконечно 
малое неравенство, где различие оказывается менее всякой данной вели-
чины»; Idem. Опыт рассмотрения динамики... (1695) // Idem. СС. Т. 1. 
С. 251-253. 

165 Лейбниц. Переписка с Кларком. Первое письмо Лейбница 4 // 
Idem. CC. Т. 1. C. 430: «Постоянно существует одна и та же сила, энергия, 
и она переходит лишь от одной части материи к другой, следуя законам 
природы и прекрасному предустановленному порядку»; Ibid. Третье 
письмо Лейбница 13 // Idem. CC. Т. 1. С. 444: «Если бы в универсуме в 
силу естественных законов, данных Богом, терялась деятельная сила, так 
что был бы необходим новый толчок, чтобы возместить её, как у ремес-
ленника, устраняющего недостаток в своей машине, то это было бы бес-
порядком не только в отношении к ним, но также в отношении к самому 
Богу»; Пятое письмо Лейбница 99 // Idem. CC. Т. 1. С. 494: «Я сейчас не 
ставлю себе задачу изложить свою динамику, или учение о силах… Я 
утверждал, что деятельные силы сохраняются в мире. Мне возражают, 
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что два мягких или неупругих тела при столкновении теряют свою силу. 
На это я отвечаю, что это не так. Если рассматривать только совокупное 
движение тел, то здесь, конечно, сила теряется; она, однако, переносится 
на части, которые внутренне возбуждаются силой столкновения, или 
толчка. Потеря, таким образом, имеет место только по видимости; силы 
не уничтожаются, а лишь рассеиваются в чрезвычайно мелких частях…»; 
Лейбниц. Переписка с П. Бейлем // Idem. СС. Т. 3. С. 347-348: «Картези-
анцы утверждают, что в целом сохраняется одна и та же сила, которую 
они всегда оценивают по количеству движения; и что если некоторые 
тела переносят свою силу или часть своей силы на какие-нибудь другие, 
то во всех этих телах, вместе взятых, останется то же самое количество 
движения, или та же самая сумма произведений масс, умноженных на их 
скорость, какая была в них раньше… Время не имеет значения для этого 
определения». 

166 Лейбниц. Размышления относительно учения о едином всеобщем 
духе // Idem. CC. Т. 1. C. 357. 

167 ЧиН 1881, 11, 233 (9, 491-492): «Механика рассматривает силу 
как нечто, поддающееся абсолютному делению, — но ей следует прове-
рять каждую возможность в реальности. В этой силе ничто не может быть 
разделено на равные части: в любом состоянии она свойство, а свойства 
невозможно поделишь пополам — потому-то и не было никогда равнове-
сия силы»; Ibid. 1881, 11, 265 (9, 502-503): «Абсолютное равновесие либо 
невозможно как таковое, либо изменения силы начинают действовать в 
круговращении, прежде чем наступает возможное равновесие». 

168 ЧиН 1881, 11, 245 (9, 494-495): «Если бы когда-либо в прошлом 
было достигнуто равновесие сил, то оно продолжалось бы по сей день, — 
значит, его никогда не было. Нынешнее состояние противоречит подоб-
ной гипотезе. Предположим, что однажды уже существовало положение 
вещей, совершенно подобное сегодняшнему; в этом случае современное 
состояние будет служить опровержением. Среди бесчисленных возмож-
ностей должно было случиться такое, ведь до нынешнего момента про-
текла целая вечность. Если бы равновесие было возможным, оно бы обя-
зательно наступило». 

169 ЧиН 1881, 11, 157 (9, 465-466): «Остережёмся назначить этому 
круговороту (Kreislaufe) какое-либо устремление, цель — или оценивать 
его, в соответствии со своими потребностями, как нудный, глупый и т.д. 
Определённо, ему присущи в равной степени как наивысшая степень не-
разумности, так и её противоположность, но не следует судить о нем по 
этим качествам: рассудочность или неразумие не служат предикатами для 
вселенной. — Остережёмся по ложной аналогии с круговращением внут-
ри круга (der Kreisbewegung innerhalb des Ringes) рассматривать закон 
этого круга (das Gesetz dieses Kreises) в качестве результата становле-
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ния; в начале был не хаос, а затем не было постепенного, все более гар-
моничного движения, оформившегося наконец в фиксированное кругооб-
разное движение всех сил (eine fest kreisförmige Bewegung aller Kräfte): 
скорее все было вечно, не как результат становления (alles ist ewig, 
ungeworden); если и существовал хаос сил, то и он был вечен, возвраща-
ясь с каждым витком вновь (ewig und kehrte in jedem Ringe wieder). Круго-
ворот не результат становления (Gewordenes), он первозакон (Urgesetz), 
как первозакон количество силы (Kraftmenge), без исключений и наруше-
ний правил. Всякое становление (Werden) происходит внутри круговоро-
та и в рамках количества силы, поэтому не следует, проводя ложные ана-
логии, для характеристики вечного круговорота (ewigen Kreislaufs) 
использовать становящиеся и преходящие круговороты (Kreisläufe), на-
пример вращение светил, прилив и отлив, день и ночь или времена года». 

170 ЧиН 1881, 11, 292 (9, 512): «Обратимся к прошлому. Если бы у 
мира была цель, она уже была бы достигнута; если бы у него было (не-
преднамеренное) конечное состояние, оно бы тоже уже наступило. Если 
бы он вообще был способен на косность и неподвижность, случись за 
время его существования лишь один миг «бытия» в строгом смысле, то не 
было бы больше становления, а значит и мышления, и наблюдения за 
становлением. Если бы мир находился в процессе вечного обновления 
(ewig neu werdend), это означало бы его чудесную, свободную, творческо-
божественную суть. Вечное обновление (ewige Neuwerden) предполагает, 
что сила произвольно множится, что она не только намерена, но и в со-
стоянии оградить себя от повторений (Wiederholung), от обретения 
прежней формы, что она с этой целью ежесекундно контролирует каждое 
свое движение — или что она не способна обретать повторяющиеся фор-
мы; это значило бы, что величина силы непостоянна, как и свойства си-
лы. Непостоянство силы, ее ондуляторность не доступны нашему мыш-
лению (Etwas Un-Festes von Kraft, etwas Undulatorisches ist uns ganz 
undenkbar). Не будем фантазировать о немыслимом и вновь обращаться к 
прежнему пониманию творца (умножение из ничего, уменьшение из ни-
чего, совершенный произвол и свобода в росте и в свойствах)». 

171 ЧиН 1885, 36, 15 (11, 500-501): «Во власти этой идеи — что мир… 
умеет искусно остерегаться попадания в круговорот — обязательно оказы-
ваются все те, кто хотел бы навязать миру способность к вечному обновле-
нию, то есть конечной, определённой силе неизменной величины, какой 
является «мир», — чудесную способность к бесконечному преобразованию 
его форм и положений. Если уже не бог, то, по крайней мере, мир должен 
обладать божественной созидающей силой, бесконечной силой преобразо-
вания; он должен намеренно избегать возвращения к старым формам, он 
должен иметь не только желание, но и средства для предохранения себя от 
любого повторения; тем самым он должен в любое мгновение контролиро-
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вать каждое своё движение, чтобы избежать достижения целей, конечных 
состояний, повторов… Это все тот же старый религиозный образ мыслей и 
все то же желание, своего рода стремление поверить, что в чем-то мир всё-
таки равен старому, возлюбленному, бесконечному, безгранично-
созидающему богу, что где-то «ещё живет старый добрый бог», — то самое 
страстное желание Спинозы, которое выражено в словах deus sive natura 
(он даже воспринимал это как natura sive deus)». 

172 Ср. ту же мысль: ЧиН 1885, 36, 15 (11, 500-501): «Если бы у мира 
была цель, он должен был бы её уже достичь. Если бы для него сущест-
вовало непреднамеренное конечное состояние, оно тоже уже было бы 
достигнуто. Если бы он вообще был способен на неподвижность и закос-
нелость, на «бытие» — хотя бы в одно из мгновений своего становле-
ния, — то опять-таки всякому становлению давно пришёл бы конец, а 
значит, и всякому мышлению, всякому “духу”. Наличие “духа” как ста-
новления доказывает, что мир не имеет цели и конечного состояния и не 
способен на бытие». 

173 ЧиН 1881, 11, 205 (9, 486): «Остережёмся полагать, что во Все-
ленной заложена тенденция к достижению определённых форм, стремле-
ние стать прекрасней, совершенней и сложнее! Это очеловечивание! 
Анархия, безобразный, форма — неподходящие понятия! Для механики 
не существует ничего несовершенного». 

174 ЧиН 1881, 11, 225 (9, 489): «“Хаос Вселенной”, как исключение 
любой целенаправленной деятельности, не противоречит идее круговоро-
та: последний и есть как раз неразумная необходимость безо всякой фор-
мальной оглядки на этику и эстетику. Добрая воля отсутствует как в 
мельчайших вещах, так и в целом». 

175 ЧиН 1881, 11, 238 (9, 493): «Прежде л<юди> и философы занима-
лись тем, что присочиняли человека к природе, — расчеловечим же её! 
Позже они направят своё сочинительство внутрь самих себя и вместо 
философий и произведений искусств появятся идеальные люди, которые 
каждые 5 лет будут формировать из самих себя новый идеал». 

176 ЧиН 1881, 11, 211 (9, 489): «Моя задача: расчеловечить природу и 
оприродить человека, после того как он осознает чистое понятие “приро-
да”». 

177 ЧиН 1881, 11, 207 (9, 486): «С какой отчуждённостью и высоко-
мерием мы относимся к мёртвому, неорганическому, а между тем мы на 
три четверти водяной столб, содержащий неорганические соли, от кото-
рых наши радости и горечи зависят, вероятно, в большей степени, чем от 
всего живого общества!»; ЧиН 1881, 11, 210 (9, 486): «Нас целиком и 
полностью обусловливает неорганическое: вода, воздух, почва, характер 
местности, электричество и т.д. В этих условиях мы подобны растениям». 
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178 ЧиН 1881, 11, 208 (9, 486): «Философы поступали подобно наро-
дам, вкладывая свою узкую мораль в суть вещей. Идеал каждого филосо-
фа должен также находиться в самих вещах». 

179 ЧиН 1885, 38, 12 (11, 548-549). 
180 ЧиН 1887, 10, 138 [250] (12, 480). 
181 Popper (1985). P. 7. Cf. Müller-Lauter (1999); Moles (1990). 
182 ЧиН 1881, 11, 245 (9, 494-495): «А если бы состояние в его ны-

нешнем виде уже было, тогда было бы и то, которое его породило, и то, 
которое предшествовало последнему; отсюда следовал бы вывод: подоб-
ное состояние уже было во второй, в третий раз и т.д. и, с другой сторо-
ны, ещё будет во второй, в третий раз и т.д., бесчисленное множество раз 
в будущем — и в прошлом. То есть всякий процесс становления пред-
ставлял бы собой череду повторений определённого числа совершенно 
одинаковых состояний». 

183 Весёлая наука IV, 341 (3, 523-524 ): «Вечные песочные часы бы-
тия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка 
из песка!.. Ты учишь, что существует великий год становления, чудовищ-
но великий год; он должен, подобно песочным часам, вечно сызнова по-
ворачиваться, чтобы снова течь и истекать, — так что все эти годы похо-
жи сами на себя, в большом и малом… и мы сами в каждый великий год 
похожи на себя, в большом и малом»; Так говорил Заратустра III. Выздо-
равливающий 2 (4, 224-225): «Мы знаем, чему ты учишь: что все вещи 
вечно возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы уже существова-
ли бесконечное число раз и все вещи вместе с нами. Ты учишь, что суще-
ствует великий год становления, чудовищно великий год; он должен, по-
добно песочным часам, вечно сызнова поворачиваться, чтобы снова течь 
и истекать, — так что все эти годы похожи сами на себя, в большом и 
малом, — так что и мы сами в каждый великий год похожи на себя, в 
большом и малом». 

184 ЧиН 1881, 11, 148 (9, 462): «В мире сил нет места уменьшениям: 
иначе в бесконечности времён он ослабел бы и погиб. В мире сил не мо-
жет быть состояния покоя: будь оно достигнуто, часы бытия останови-
лись бы. Следовательно, мир сил никогда не приходит в равновесие, в 
нем нет ни минуты спокойствия, его сила и движение постоянно велики 
во все времена. Любое состояние, которого только может достичь это 
мир, обязательно было им уже достигнуто, и не раз, а бесчисленное мно-
жество раз. Так и этот миг: он уже был когда-то, и не однажды, и он будет 
возвращаться снова и снова, и силы в нем будут распределены совершен-
но так же, как и сейчас, — и точно так же обстоит дело с мгновеньем, 
породившим этот миг, и с тем, кто отпрыск нынешнего. Человек! Вся 
твоя жизнь будет беспрестанно переворачиваться и вытекать, как в пе-
сочных часах, а в промежутке — долгая минута, пока все условия, из ко-
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торых ты возник, вновь не сольются вместе в мировом круговороте. И то-
гда ты вновь обретёшь каждую боль и удовольствие, каждого друга и вра-
га, и каждую надежду, и каждое заблуждение, и каждую травинку и сол-
нечный луч — порядок всех вещей. Этот круг, в котором ты зёрнышко, 
сияет снова и снова. И в каждом круге человеческого бытия обязательно 
есть час, когда вначале одному, потом многим, а затем и всем приходит в 
голову могущественнейшая мысль о возвращении всех вещей, — для че-
ловечества это каждый раз час полудня». 

185 ЧиН 1886, 5, 54 (12, 188).  
186 ЧиН 1885, 36, 15 (11, 500-501).  
187 ЧиН 1886, 5, 71 [6] (12, 195). Европейский нигилизм 6. Ср. 1886, 

5, 71 [13] (12, 197-198): «“Бог, мораль, смирение” были спасительным 
средством — при ужасающей обездоленности, на дне: активный же ниги-
лизм появляется в сравнительно много более благоприятных условиях. 
Одно то, что мораль кажется устаревшей, предполагает довольно высо-
кую ступень культуры; а эта последняя опять-таки — относительное бла-
гополучие». 

188 ЧиН 1886 5, 71 [7] (12, 195): «Сможем ли мы устранить из про-
цесса представление о цели, но, несмотря на это, не отвергнуть самый 
процесс? Это можно бы сделать, если в самом процессе в каждый из его 
моментов достигается нечто — и притом всегда то же самое. Спиноза 
занял подобную позицию приятия в том смысле, что каждый момент ло-
гически необходим: и своим врожденным логическим инстинктом он вос-
торжествовал над таким характером мира». 

189 ЧиН 1881, 11, 201 (9, 484). 
190 Лейбниц. Два отрывка о принципе непрерывности. О принципе не-

прерывности (из письма к Вариньону) // Idem. СС. Т. 1. С. 211-213. Ср. Де-
лёз (2015). P. 89: «У нас создается впечатление, говорит Лейбниц, что в на-
шем мире существуют прерывности, скачки и разрывы… будто между 
человеком и животным — бездна и разрыв… Существуют разнообразные 
промежуточные ступени между животным и человеком, но Бог поостерегся 
показывать их нам. По необходимости он разместил их на других планетах 
нашего мира… Если бы мы увидели все промежуточные ступени между 
наихудшим зверем и нами, мы были бы менее тщеславными… Бог непре-
станно нарушал непрерывности… чтобы скрыть целую систему малых 
различий, ускользающих различий. И тогда он предложил нашим органам 
чувств и нашей слабой мысли… мир… с ярко выраженными различиями. 
Мы тратим время, утверждая, что у животных нет души (Декарт) или что 
они не разговаривают. Однако ничего подобного: существуют разнообраз-
ные промежуточные ступени, всевозможные малые определения». 

191 ЧиН 1881, 11, 245 (9, 494-495): «Человеческому сознанию не дано 
представить все возможное — но при всем этом теперешнее состояние 
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возможно, независимо от нашей способности или неспособности сужде-
ния в отношении возможного, — потому что оно действительное. Таким 
образом, можно было бы утверждать следующее: все действительные 
состояния уже имели подобные себе, с условием, что число их не было 
бесконечным, и на протяжении бесконечности — лишь конечное число? 
потому, что с точки зрения каждого момента ему предшествует вечность? 
Покой сил, их равновесие мыслимы — но равновесие никогда не насту-
пало, следовательно, число возможностей превосходит число действи-
тельностей. Невозвращение всех подобных вещей невозможно объяснить 
случаем, но лишь намерением, заложенным в сущности силы: ведь, учи-
тывая, насколько велико число возможных случаев, случайное достиже-
ние того же результата вероятнее, чем абсолютное никогда-не-
повторение». 

192 ЧиН 1881, 11, 152 (9, 463): «Если бы не все возможности были 
исчерпаны в расстановке и соотношении сил, тогда не было бы бесконеч-
ности. Но раз именно так и должно быть, то нет более новых возможно-
стей и все уже имело место — бесчисленное количество раз». 

193 Шопенгауэр. Мир как воля и представление // Idem. CC. Т. 2, гл. 41. 
С. 399, 408. 

194 ЧиН 1885, 36, 15 (11, 500-501). 
195 Aristoteles. De motu animalium IV, 699b 16-29: «ясно, что мощь 

(ἰσχύς), из которой происходит эта сила (δύναμις), не бесконечна (οὐκ 
ἄπειρος), поскольку [движимая ею] земля не бесконечна… А земля не 
может быть бесконечной потому, что ни одно тело не может быть беско-
нечным…». 

196 ЧиН 1881, 11, 232 (9, 491). 
197 ЧиН 1881, 11, 202 (9, 484-485). 
198 Бергсон (2001). С. 45: «Мы говорим, что сложный по составу 

предмет меняется таким образом, что части его перемещаются. Но если 
одна часть покинула своё место, то ничто не мешает ей занять его снова. 
Значит, группа элементов, прошедших через какое-либо состояние, всегда 
может в него возвратиться, — если не сама собою, то под действием какой-
нибудь внешней причины, ставящей все на свои места. Это означает, что 
известное состояние группы элементов может повторяться сколько угодно 
и что, следовательно, группа не стареет. У неё нет истории. Итак, ничто 
здесь не создаётся, — ни форма, ни материя. То, чем станет группа, зало-
жено уже в том, чем она является теперь, если только включать в то, что 
она есть, все точки Вселенной, с которыми её считают связанной. Сверхче-
ловеческий интеллект мог бы вычислить для любого момента времени по-
ложение любой точки системы в пространстве. И так как форма целого есть 
лишь расположение его частей, то будущие формы системы теоретически 
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могут быть видимы уже в её теперешнем очертании. Вся наша вера в пред-
меты, все наши операции с системами, которые выделяет наука, основаны 
на той идее, что время над ними бессильно. Мы коснулись этого вопроса в 
предыдущей работе и вернёмся к нему в данном исследовании. Сейчас же 
ограничимся замечанием, что абстрактное время t, приписываемое наукой 
материальному предмету или изолированной системе, состоит только из 
определённого числа одновременностей, или, в более общем плане, соот-
ветствий, и число это остаётся одним и тем же, каковы бы ни были по сво-
ей природе интервалы, разделяющие эти соответствия». 

199 ЧиН 1881, 11, 305 (9, 516): «Бесконечное число новых изменений и 
состояний определённой силы окажется противоречием, если мыслить силу 
столь великой и экономной в своих изменениях, а к тому же предположить, 
что она вечна. Следовательно, можно сделать вывод: 1) или она действует 
лишь с какого-то определённого момента и так же внезапно прекращает-
ся — хотя думать о начале действия абсурдно: если бы сила находилась в 
равновесии, она была бы вечной! 2) или же нет бесконечных новых изме-
нений и происходит постоянный круговорот их определённого числа: дея-
тельность вечна, а число продуктов и состояний силы конечно». 

200 ЧиН 1881, 11, 269 (9, 504): «Она действует вечно, но больше не в 
состоянии сотворить бесконечные случаи, она вынуждена повторяться: 
таков мой вывод». 

201 ЧиН 1881, 11, 345 (9, 530-531). 
202 ЧиН 1881, 11, 228 (9, 490). По современным оценкам возраст 

Солнца и Земли составляет приблизительно 4,5 миллиардов лет. 
203 Фейнман (1976). C. 72. 
204 ЧиН 1881, 11, 202 (9, 484-485): «Величина силы Вселенной опре-

делённа, а не «бесконечна»: не стоит так искажать понятие! Следователь-
но, число состояний, изменений, комбинаций и путей развития этой силы 
хоть и необычайно велико и практически «неизмеримо», но все равно 
определённо и не бесконечно. Но время, в которое Вселенная задействует 
свою силу, бесконечно, т.е. сила вечно одинакова и вечно деятельна: на-
стоящему мгновенью предшествовала вечность, т.е. всякое возможное 
развитие уже имело место раньше. Следовательно, нынешнее развитие 
должно быть повторением чего-то, как и то, которое его породило, и то, 
которое последует за ним, и так далее — в будущем и в прошлом! Все 
уже было бесчисленное количество раз, потому как совокупное состояние 
всех сил наступает снова и снова. Кроме того, совершенно невозможно 
доказать, появлялись ли когда-либо одинаковые вещи. Кажется, совокуп-
ное состояние до мельчайших деталей обновляет свои свойства, так что 
два различных совокупных состояния не могут иметь ничего общего. 
Может ли быть внутри одного совокупного состояния что-либо одинако-
вое, например два листка? Сомневаюсь: ведь это предполагало бы их 
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абсолютно идентичное возникновение, так что нам следовало бы допус-
тить, что в прошлом во все времена существовали некие тождественные 
вещи, несмотря на изменения совокупных состояний и создание новых 
свойств, — невозможное допущение!». 

205 ЧиН 1881, 11, 231 (9, 491).  
206 Лейбниц, Новые опыты о человеческом разумении (1703–1704). 

Кн. 2, гл. 27 (О тождестве и различии) // Idem. СС. Т. 2, 231-232: «Если бы 
два индивида были совершенно сходны и одинаковы, одним словом, не-
различимы сами по себе, то не было бы принципа индивидуации, и я ос-
меливаюсь даже сказать, что в этом случае не было бы индивидуального 
различия или различных индивидов… В действительности всякое тело 
способно изменяться и даже фактически постоянно изменяется, так что оно 
в себе самом отличается от всякого другого тела. Я вспоминаю, как одна 
знаменитая, обладающая возвышенным умом принцесса сказала однажды 
на прогулке в своём саду, что она не верит, что существуют два совершенно 
одинаковых листка. Один остроумный дворянин из ее свиты заметил, что 
их нетрудно было бы найти, но хотя он очень усердно искал их, однако 
должен был убедиться собственными глазами, что в них всегда можно най-
ти какое-нибудь различие»; Idem. Переписка с Кларком 4 // Idem. СС. Т. 1. 
С. 450; 458; 471. 

207 ЧиН 1881, 11, 237 (9, 492-493): «Природа не стремится к сотворе-
нию подобного по уже существующему образу, подобие возникает там, 
где действуют силы, мало отличные друг от друга по количеству. “Мало” 
отличные для нас и “схожие” для нас! Нам следует говорить о схожих 
качествах вместо “одинаковых” — даже в химии. И “схожих” для нас. 
Ничто не встречается дважды, у атома кислорода нет равных, на самом 
деле нам достаточно считать, что в мире существует бесчисленное мно-
жество одинаковых атомов». 

208 ЧиН 1881, 11, 202 (9, 484-485). 
209 См. Худ (2015). С. 11-22 (Hood [2012]). 
210 В пределе, поскольку в микромире частицы являются волнами 

вероятности, можно говорить, что во всей вселенной имеется только одна 
частица, «размазанная» в пространстве. 

211 ЧиН 1881, 11, 268 (9, 503-504): «Чтобы существование субъекта 
было в принципе возможным, должно быть в наличии некоторое посто-
янство, а также множество тождеств и подобий. Безусловно различное 
было бы неудержимо в своём беспрестанном изменении и стекало бы 
вниз подобно потоку камней. А без постоянства не было бы зеркала, в 
котором смогли бы отражаться сосуществование и последовательность: 
зеркало уже предполагает некое постоянство. — Я же полагаю, что появ-
ление субъекта возможно в том случае, если возникнет заблуждение от-
носительно подобия. Например, когда протоплазма различных сил (света, 
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электричества, давления) будет воспринимать лишь один единственный 
раздражитель и на его основании придет к выводу о тождестве первопри-
чин — или же вообще станет способна ощущать только один раздра-
житель, а все остальное покажется ей одинаковым, — вероятно, все так 
и происходит на низших ступенях органического. Вначале рождается 
вера в постоянство и в подобие вне нас — и лишь позднее мы, после чрез-
вычайно продолжительных штудий окружающего нас, начинаем воспри-
нимать и себя как нечто постоянное и себе подобное, как безусловное. 
Вера (суждение) должна была, таким образом, появиться раньше само-
сознания: в процессе ассимиляции органического уже присутствует эта 
вера — т.е. это заблуждение. — В этом и заключается тайна: каким обра-
зом органическое пришло к суждению о тождественном, подобном и по-
стоянном? Удовольствие и неудовольствие лишь следствия этого сужде-
ния, они уже предполагают наличие привычных раздражителей, 
позволяющих черпать силы из тождества и подобия!». 

212 ЧиН 1888, 14, 188 (13, 344, 14). 
213 Mallarmé. P. 79-85.  
214 Дионисийское мировоззрение (1870) (1/1, 208): «Гонец рассказы-

вает, что по полуденной жаре он отправился со стадом на вершину горы; 
это верный момент и верное место, чтобы увидеть невиданное; Пан сей-
час спит, небо — неподвижная декорация славы, день в цвету»; Сократ и 
греческая трагедия (1871) 1/1, 229: «По смерти греческой трагедии обра-
зовалась чудовищная, для всех разительная пустота; как позже, во време-
на Тиберия, греческие мореходы, проплывая мимо уединённого острова, 
услышали душераздирающий вопль “Великий Пан умер!”, так и теперь 
по всему эллинскому миру горестным плачем разнеслась весть: “Траге-
дия умерла! С нею вместе погибла и сама поэзия!”». 

215 Человеческое, слишком человеческое (1879) II, 308 (2, 636-637).  
216 Так говорил Заратустра IV. В полдень 4, 278-280: «И Заратустра 

всё бежал, и не находил никого больше, и был один, продолжая встречать 
только себя, наслаждаясь и упиваясь своим одиночеством (genoss und 
schlürfte seine Einsamkeit)… В полдень, когда солнце стояло прямо над 
головой Заратустры, проходил он мимо старого дерева, кривого и сукова-
того, которое кругом было увито обильной любовью виноградной лозы 
(reichen Liebe eines Weinstocks rings) и скрыто от себя самого… Овладело 
им другое желание, более сильное: лечь под деревом в самый полдень и 
уснуть (sich neben den Baum niederzulegen, um die Stunde des vollkommnen 
Mittags, und zu schlafen). Так и сделал Заратустра… Только глаза его оста-
вались открытыми (seine Augen offen blieben): ибо они не могли досыта 
насмотреться и насладиться деревом и любовью к нему виноградной ло-
зы. Но, засыпая, так говорил Заратустра своему сердцу: “…Сон танцует 
на мне. Глаз не смыкает он мне, душу оставляет бодрствовать. Лёгок он, 
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поистине! лёгок как пёрышко… Как корабль, зашедший в самую тихую 
бухту свою… — достаточно, чтобы паук (Spinne) протянул от земли к 
нему свою паутину (ihren Faden spinnt). В более крепкой верёвке нет на-
добности… Жаркий полдень спит (Heisser Mittag schläft) на нивах…. Мир 
совершенен (Die Welt ist vollkommen)… Кругом тишина! старый полдень 
спит (der alte Mittag schläft)… Всё самое малое, самое тихое, самое лёгкое, 
шорох ящерицы, дуновение, мгновенье (Husch), миг (Augen-Blick) — ма-
лое, вот что составляет лучший вид счастья (Wenig macht die Art des besten 
Glücks)… Не улетело ли время? Не падаю ли я? Не упал ли я — чу! в ко-
лодец вечности (Brunnen der Ewigkeit)?.. Вставайте, старые ноги!.. Долго 
ли спали вы? Половину вечности!.. [Душа], хватит падать в глубокие ко-
лодцы (tiefe Brunnen)!.. О, колодец вечности (Brunnen der Ewigkeit)! Ты, 
ясная, ужасающая полуденная бездна (du heiterer schauerlicher Mittags-
Abgrund)! когда втянешь ты обратно в себя мою душу (wann trinkst du 
meine Seele in dich zurück)? Так говорил Заратустра и поднялся с ложа 
своего у дерева, как будто после странного опьянения; и смотрите, солнце 
всё еще стояло прямо над его головою». 

217 ЧиН 1881, 11, 148 (9, 462): «в каждом круге человеческого бытия 
обязательно есть час, когда вначале одному, потом многим, а затем и всем 
приходит в голову могущественнейшая мысль о возвращении всех ве-
щей, — для человечества это каждый раз час полудня». 

218 ЧиН 1881, 11, 195 (9, 481): «Полдень и вечность»; Ibid. 1881, 11, 
196 (9, 481): «Солнце познания вновь стоит в полудне — и, свернувшись 
кольцами, лежит в его лучах змея вечности — пришло ваше время, полу-
денные братья!». 

219 О пафосе истины (1872) (1/1, 265-267). Ср. Так говорил Заратуст-
ра. Песня скитальца в ночи 10 (4, 325): «Мой мир стал совершенным, 
полночь — тот же полдень». 

220 ЧиН 1883, 8, 15 (10, 286): «Я открыл греческое, они верили в веч-
ное возвращение! Это вера в мистерии!» (sie glaubten an die ewige 
Wiederkunft! Das ist der Mysterien-Glaube!). 

221 Сумерки идолов. Чем я обязан древним 5 (1888) (6, 103-105). Ср. 
ЧиН 1888, 24, 9 (13, 565): «лишь в дионисийских мистериях выражается 
вся подоплёка эллинского инстинкта. Ведь какое право хотел оставить за 
собою эллин этими мистериями? Право на вечную жизнь, на вечное воз-
вращение жизни… на утверждение жизни за пределами смерти и пре-
вращения… В мистериальном учении к лику святых причислялась боль: 
всякое становление… предполагает боль».  

222 ЧиН 1881, 11, 260 (9, 499-500): «Есть в ночи час, о котором я ска-
жу: “здесь прекращается время!” После всех ночных бодрствований, а 
особенно после ночных поездок и странствий, у человека в отношении 
этого отрезка времени появляется странное чувство: он всегда был слиш-
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ком коротким или слишком длинным, наше восприятие времени отмечает 
в этом аномалию. Возможно, мы наяву должны искупать свою вину за то, 
что мы как правило проводим эти часы в хаотическом времени сна! 
В общем, ночью между первым и третьим часом мы думаем о часах. Мне 
представляется, что как раз это выражали древние своими intempestiva 
nocte и ἐν ἀωρονυκτί (Эсхил): “там в ночи, где отсутствует время”; темное 
слово Гомера, обозначающее самую глубокую и тихую часть ночи». 
Практически дословно этот текст повторяется в ЧиН 1886, 4, 5 (12, 162), 
но примечательно, что «я» заменяется там на «отшельник».  

223 ЧиН 1881, 11, 206 (9, 486). 
224 Так говорил Заратустра III (1883-84). О видéнии и загадке 2 (4, 163). 
225 В древнеегипетском календаре начало нового года приходилось 

на гелиакический восход Сириуса (первое в году появление перед восхо-
дом Солнца). 23 июля Сириус восходит за минуту до восхода Солнца. 
В этот момент Сириус, Солнце и Земля оказываются на прямой линии. 
Египетское название Сириуса — Сопдет, богиня неба и наступления Но-
вого года. Поскольку високосных дней не прибавлялось, то каждые 4 года 
египетский Новый год отставал на 1 день, и только через 1453 года (цикл 
“Сотис”) он снова приходился на день “восхода” звезды Сириус. 
“Восход” Сириуса совпадал с первым днём Нового года в период с 136 по 
139 гг. н.э., в 1317–1314 гг. до н.э. и в 2770–2767 гг. до н.э. На стене храма 
богини Хатор в Дендере сделана иероглифическая надпись: “Сотис вели-
кая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих”». 

226 Так говорил Заратустра (4, 171): «Теперь в том для меня твоя чис-
тота, что нет вечного паука-разума и разума-паутины: — что ты место 
танцев для божественных случайностей, что ты божественный стол для 
божественных игральных костей и игроков в кости!». 

227 Письмо 136, Францу Овербеку. Зильс-Мария, 30 июля 1881 // 
Ницше. Письма. С. 169: «Я в изумлении, более того, в восторге! У меня 
есть предшественник, и какой! Я почти не знал Спинозу: то, что меня 
сейчас к нему потянуло, было “инстинктивным действием”. Дело не 
только в том, что его тенденция в целом та же, что и у меня — сделать 
познание мощнейшим аффектом, — в пяти важнейших пунктах его уче-
ния я нахожу самого себя, этот необычнейший и невероятно одинокий 
мыслитель так близок мне как раз в этих вещах: он отрицает свободу во-
ли; целеполагание: нравственное мироустройство; неэгоистическое; зло; 
и даже если различия громадны, заложены они скорее в разнице эпох, 
культур, состояния науки. In summa: моё одиночество, от которого у ме-
ня, как на высокогорье, так часто захватывало дух и колотилось сердце, 
по крайней мере сейчас нашло себе товарища». 

228 Colerus (1706). P. 74-75. Ср. Кржижановский. Спиноза и паук 
(1921) // CC. Т. 1. С. 161-163. 
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229 Cartwright (2005). P. 136-137.  
230 Так говорил Заратустра III (1883–1884). О видéнии и загадке 2 (4, 

162). 
231 Ibid. III. Выздоравливающий 2 (4, 222).  
232 Бенн (2015). С. 591. 
233 Стихотворный пер. см.: Гёте. СС. Т. 1. C. 464-465.  
234 ЧиН 1883-84, 24, 7 (10, 549).  
235 Разум в философии (6, 28): «Гераклит останется вечно правым в 

том, что бытие есть пустая фикция. “Кажущийся” мир и есть единствен-
ный: “истинный мир” только прилган к нему...». 

236 ЧиН 1882–1883, 5 [1], 160 (10, 174). 
237 ЧиН 1883, 16, 49 (10, 435).  
238 ЧиН 1883–1884, 24, 4 (10, 547). 
239 Ibid. III. Выздоравливающий 3 (4, 223-225). 
240 ЧиН 1882–1883, 5 [1], 225 (10, 181): «Вы, вечно возвращающиеся, 

вы должны из самих себя создать вечное возвращение» (Ihr ewig 
Wiederkehrenden, ihr sollt selber aus euch eine Wiederkehr machen); 1882–
1883, 5 [1], 178 (10, 176): «Вот человек: новая сила, перводвижение, вечно 
вращающееся колесо (ein aus sich rellendes Rad); будь он достаточно си-
лен, он бы заставил звезды вращаться вокруг себя».  

241 ЧиН 1883, 13, 1 (10, 353): «И вечна, подобна жажде кольца, моя 
жажда меня самого: снова достичь самого себя, для этого вертится и кру-
тится каждое кольцо». 

242 Ecce homo 1888 (6, 195): «глубочайшим возражением против 
“вечного возвращения”, моей по-настоящему бездонной мысли, всегда 
были мать и сестра… Великие индивидуумы старше всех: я не понимаю 
этого, и тем не менее Юлий Цезарь мог бы быть моим отцом — или Алек-
сандр, это воплощение Диониса... В тот момент, когда я это пишу, почта 
доставляет мне голову Диониса...». 

243 Ср. Так говорил Заратустра IV. Песнь скитальца в ночи 12 (4, 
327). Ср. Ibid. (4, 325): «Радость же не хочет ни наследников, ни детей, — 
она хочет себя самоё, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы 
всё было равновечным себе» (Lust will sich selber, will Ewigkeit, will 
Wiederkunft, will Alles-sich-ewig-gleich). 

244 Also sprach Zarathustra IV, 10: Denn alle Lust will — Ewigkeit! ; IV, 
11: Lust will aller Dinge Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit! ; IV, 12: Doch alle 
Lust will Ewigkeit — will tiefe, tiefe Ewigkeit!  

245 Так говорил Заратустра IV (4, 326): «Хотели вы когда-либо пере-
жить мгновение дважды, говорили вы когда-нибудь: “Ты нравишься мне, 
счастье! миг! мгновенье!”? Так хотели вы, чтобы всё вернулось!» («wolltet 
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ihr jemals Ein Mal Zwei Mal, spracht ihr jemals “du gefällst mir, Glück! 
Husch! Augenblick!” so wolltet ihr Alles zurück!»). О восприятии, филосо-
фии и поэтике «момента» у Гёте и античных авторов специально пишет 
Пьер Адо (‘Only the Present is our Happiness’: The Value of the Present In-
stant in Goethe and in Ancient Philosophy // Hadot [1995]. P. 217-237). 

246 Так говорил Заратустра IV (4, 326): «Всякая радость хочет вечно-
сти всех вещей… она хочет себя; она впивается в себя, воля кольца бо-
рется в ней… Так богата радость, что жаждет скорби, ада, ненависти, по-
зора, уродства, мира… Радость хочет вечности всех вещей, она жаждет 
глубокой, глубокой вечности!» (Denn alle Lust will — Ewigkeit!). 

247 Ibid. (4, 330). 
248 Goethe. Faust II (4685). 
249 Cf. Goethe. Brief an Auguste Gräfin zu Stolberg (Weimar den 17. Ap-

ril 1823) // Goethes Werke. Weimarer Ausgabe, IV. Abteilung, Bd. 38, S. 18: 
«если бы вечность оставалась присутствующей для нас в каждый момент, 
мы не страдали бы от скоротечности времени» (bleibt uns nur das Ewige 
jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit). 
Схожую апорию формулирует Максим Исповедник: Бог неким образом 
неделимо и общим образом присутствует во всех сущих, но в каждом — 
особенным образом. При этом Он, не делясь, присутствует целиком, бес-
конечный — в конечном, вечный — во временном (Maximus Confessor. 
Ambiguum ad Iohannem 17 [22] // PG 91, 1257AB). 

250 Гёте. Завет // СС. Т. 1. С. 465-466. Cf. Goethe. Faust II, 11581-6: 
Тогда бы мог воскликнуть я: “Мгновенье! 
О как прекрасно ты, повремени! 
Воплощены следы моих борений, 
И не сотрутся никогда они”. 
И это торжество предвосхищая, 
Я высший миг сейчас переживаю. 

Zum Augenblicke dürft ich sagen: 
Verweile doch, du bist so schönl 
Es kann die Spur von meinen Erdetagen 
Nicht in Äonen untergehn. — 
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick. 

251 ЧиН 1871, 12, 1 (7, 326-327): «Наиболее общая форма явления, из 
которой и под условием которой мы только и понимаем всякое становле-
ние и всякое воление… обладает собственной символической сферой 
также и в языке… Все степени удовольствия и неудовольствия (Lust- und 
Unlustgrade) — выражения единой и для нас непостижимой первоосно-
вы — получают символизацию в тоне говорящего (im Tone des 
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Sprechenden), в то время как все остальные представления (Vorstellungen) 
обозначаются символами из области жестов говорящего (die 
Geberdensymbolik des Sprechenden). Поскольку первооснова (Urgrund) для 
всех людей едина, то и тон выступает как подоснова (der Tonuntergrund), 
общая для всех языков и понятная независимо от их различия. На ней 
развивается далее произвольная и не вполне адекватная своему фунда-
менту символика жестов: с нею и возникает разнообразие языков, все 
множество которых мы вправе рассматривать как своего рода строфиче-
ский текст (strophischen Text), положенный на прамелодию (Urmelodie) 
языка удовольствия и неудовольствия (Lust- und Unlustsprache). Соглас-
ные и гласные соответствуют без учета необходимого основного тона 
положению речевых органов, короче говоря, жестам (Stellungen der 
Sprachorgane, kurz Geberden). Каждый раз, прежде чем из человеческих 
уст выскочит слово, должен родиться его корень и опора для символики 
жестов, тоновая предоснова, отзвук ощущений удовольствия и неудо-
вольствия (Geberdensymbolik, der Tonuntergrund, der Wiederklang der Lust- 
und Unlustempfindungen). Подобно тому, как вся наша телесность 
(Leiblichkeit) относится к самой первоначальной форме явления 
(ursprünglichsten Erscheinungsform), к воле, так относится и вокально-
консонантное слово к основе тона (Tonfundamente)». 

252 ЧиН 1888, 15, 90 (13, 416). 
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PETROFF V. 

FRIEDRICH NIETZSCHE AND  
THE ETERNAL RECURRENCE 

Nietzsche’s doctrine of eternal recurrence is treated as a com-
plex set of concepts and attitudes combining rational, poetic, and 
mystical aspects, having at its core an existential motivation. It is 
postulated that the leitmotif of Nietzsche’s related creative efforts 
was the opposition to passing away and non-being, manifested in 
his persistent recourse to the corresponding teachings from antiq-
uity to those contemporary to him. Nietzsche’s sources of the 
eternal recurrence are analyzed, such as the ancient ideas of apo-
katastasis, palingenesia  and the Great Year. The influence of the 
writings by Schopenhauer, Boscovich, Leibniz, and Blanqui are 
discussed, including the general impact of Goethe’s views who 
understood “moment” as as the existence marked by the maxi-
mum intensity, accompanied with the feeling of ecstatic pleasure 
(Lust), and thus excluded from the flow of time. It is noted that at 
some point the eternal recurrence was lived through by the phi-
losopher as a mystic experience, close to so-called “oceanic feel-
ing.” As such, this experience cannot be verified and unfold in a 
space of discourse. As the relevant topics of auxiliary character 
such topics are treated as Nietzsche’s views on causation, identity, 
indistinguishability, time, space, force, and especially on the na-
ture of knowledge, science, scientific laws and truths. It is con-
cluded that in some cases, Nietzsche’s texts defy semantic reduc-
tion, being not narratives, but illocutionary and performative acts, 
designed to recreate the author himself and the world around him. 

Key words: Nietzsche, Leibniz, Schopenhauer, Goethe, the eternal 
recurrence, existentialism, oceanic feeling, semantic reduction. 
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VDOVINA G. 

ON THE HYPOTHETICAL PARALLELISM  
BETWEEN STRUCTURES OF REALITY AND  

LANGUAGE IN THE MEDIEVAL AND  
POSTMEDIEVAL SCHOLASTICISM 

The article considers different conceptions of relations that 
exist between elements of reality, thought, oral and written 
language. The attention is focused on doctrines elaborated in 
medieval and, predominately, post-medieval European scho-
lasticism. The development of those conceptions followed 
the line conducting from the simple tripartite scheme present 
in Aristotle to the formulations of complex nonlinear rela-
tions between indicated elements, based on their structural 
and semantic conformity. 
Kee words: alphabet script, oral language, thinking as internal 

speech, reality, scholasticism, semiotics, sign.  
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LOSHAKOV R. 

THE SENSE AS AN EVENTNESS  
OF THE LANGUAGE 

In this article a problem of distinction between sense and meaning 
is discussed in in the context of the works of G. Frege, E. Husserl, M. 
Bakhtin and E. Levinas. The sense and meaning cannot be divided in 
the limits of theoretical linguistic, of logical semantic and classical 
phenomenology of Husserl which can be unified as “metaphysic of 
presence”. The sense belongs to a diachrony which is forced out on 
the border of language by synchrony of consciousness. Therefore the 
sense cannot be found neither at the level of a denotation nor at the 
level of a connotation. Being the diachrony the sense is a non-
coincidence of language with itself and thereby is an event.  
Keywords: metaphysic of presence, sense, meaning, event, syn-

chrony, diachrony. 
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5 [Lindsey Robert Bruce, Margenau Hebry. Foudations of Physics 

(WOOdbridge, CT: Ox Bow Press, 1981,   1936 . [John 
Wiley and Sons]  1957 . [Dover Publications])].
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