
Российская Академия Наук
Институт философии

И.А. Михайлов

МАКС ХОРКХАИМЕР
Становление Франкфуртской школы

социальных исследований
Часть 2: 1940-1973 гг.

Москва
2010



УДК 14
ББК 87.3
Μ 69

В авторской редакции

Рецензенты
кандидат фил ос. наук А. В. Баллаев

кандидат филос. наук П. А. Сафронов

Μ 69 Михайлов, И.А. Макс Хоркхаймер. Становление
Франкфуртской школы социальных исследований.
Часть 2: 1940-1973 гг. [Текст] / И.А. Михайлов ;
Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М.: ИФ РАН,
2010.-294 с . ; 17 см. -Библиогр. в примеч.: с. 256-
291. - 500 экз. - ISBN 978-5-9540-0178-5.

Предлагаемая читателю монография - первое от-
ечественное исследование, специально посвященное
основателю одного из наиболее влиятельных фило-
софских течений современности. Первая книга (Часть
1. 1914-1939 гг.) опубликована в 2008 г. (М., ИФРАН).
Вторая часть освещает развитие идей Франкфуртской
школы «зрелого» этапа («Диалектика Просвещения»,
«Инструментальный разум» и др.). Используется мате-
риал лекций и посмертно опубликованных семинарских
протоколов школы, рецензий и дневниковых записей
М.Хоркхаймера, ранее не анализировавшихся в отече-
ственной литературе. Идеи Хоркхаймера представлены
в широком контексте философских, социологических,
психологических, литературных и политических тече-
ний середины XX в,, а также в сравнении с теориями
его коллег и друзей: Т.Адорно, Л.Левенталя и др.

ISBN 978-5-9540-0178-5 © Михайлов И.А., 2010
© И Ф Р А Н , 2010



Предисловие

Проект этой книги возник в рамках моей работы над
более обширными исследованиями, объединенными на-
званием «Немецкая историческая школа и современ-
ность», текст жанрово и тематически обособился из иссле-
дований происхождения немецкой исторической тради-
ции. Методологические предпосылки, используемые при
анализе немецкого историзма, заслуживали отдельного
изложения. Это требовало экспликации вопросов, уводя-
щих в обсуждение природы философского знания и общих
тенденций развития философии XX в. Некоторые из этих
тенденций наиболее отчетливо заметны в истории станов-
ления Франкфуртской школы социальных исследований.

Исследования последних лет были спланированы
так, чтобы устранить излишние повторы и пересечения
внутренне взаимосвязанных тем. В результате сложи-
лась структура, в которой предлагаемая читателю моно-
графия является 17-й частью несколько более обширного
замысла (или 16-м томом в серии таких исследований).
«Немецкая историческая школа» и первая часть исследо-
вания, посвященного Э.Гуссерлю, - соответственно 8-й и
12-й частями.

Само введение в философию Франкфуртской школы
(Т. 17) структурировано следующим образом.

Книга 1: М.Хоркхаймер. Часть 1:1914-1939 гг.; Часть
2: 1940-1973.

Книга 2: З.Кракауэр и Л.Левенталь.
Книга 3.: Т.Адорно.
Я благодарю своих коллег по сектору современ-

ной западной философии, И.С.Вдовину, И.И.Блауберг,
М.М.Кузнецова и В.В.Старовойтова за ценные замечания
и поправки, предложенные ими к тексту этой книги.



Выражаю признательность сотрудникам библиотеки
Института философии Т.О. Еминой и Е.С. Муравлеву.

Отдельная благодарность - сотрудникам библиоте-
ки Гёте-Института в Москве и лично ее директору Ивану
Успенскому за постоянную помощь на протяжении послед-
них лет с литературой, необходимой для исследований.
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Введение

Во второй части книги мы приступаем к иссле-
дованию наиболее насыщенных и ярких десятиле-
тий в философском творчестве Макса Хоркхаймера и
Франкфуртской школы в целом. Идеям, сформулиро-
ванным в этот период, была уготована наиболее долгая
жизнь. Многолетняя деятельность Хоркхаймера оставила
следы в самых разных областях гуманитарного знания.
Он начинал как марксист. Институт, которым он руково-
дил начиная с 1929 г., был формально нацелен на развитие
социальной теории, которая, в соответствии с практикой
того времени, отчасти понималась как политическая на-
ука. Печальные события Европы определили главные до-
минанты этой науки: исследование власти и господства,
таких форм устройства общества, которые обозначались
как «диктатура», «тоталитаризм» - что было вызва-
но феноменами нацизма и антисемитизма. С середины
1930-х гг. появляется еще одна область, определяющая
философию Хоркхаймера, - критическая теория. Все эти
области интереса нашли свое отражение в главном и наи-
более известном сочинении этого периода - «Диалектике
Просвещения» (1947), написанном Хоркхаймером в соав-
торстве с Теодором Адорно. Эта работа объединяет обо-
значенные темы в рамках эпохальной историософской
концепции - радикальной критики западноевропейской
культуры в целом, берущей свое начало с древнегрече-
ской мифологии и избирающей идею просвещения как
главный ее итог. Некоторые специфичные для обоих со-
авторов интересы и убеждения определили появление в
«Диалектике Просвещения» дополнительных тем этого
произведения - проблем искусства и философии, критику
позитивизма и инструментального разума. Особенностью



последующей рецепции «Диалектики Просвещения» ока-
залось то, что именно эти, «второстепенные», т. е. подчи-
ненные главной историософской идее фрагменты подвер-
глись наиболее серьезной рецепции в последующие деся-
тилетия, тогда как общая историческая концепция если и
не была отвергнута, то все же не оказалась поддержанной
следующим поколением Франкфуртской школы.

Помимо чрезвычайной актуальности осмысления
тем, поднятых Хоркхаймером в поздний период творче-
ства, есть еще одно обстоятельство, определяющее то, что
именно он как самостоятельная фигура (а не, к примеру,
Франкфуртская школа в целом) стал предметом интереса
данной монографии. Несмотря на богатство идей и еще
более значительный резонанс, который они, частично по-
нятые и переиначенные современниками приняли, сама
фигура Хоркхаймера все еще находится в тени не толь-
ко его знаменитого и яркого соавтора, но и последующих
поколений. Итак, что мы знаем сегодня о нем? «Левый
теоретик», «представитель западного марксизма», «осно-
ватель философской школы» (получившей название по
месту своего появления - г. Франкфурт). Все эти харак-
теристики верны. Однако анализ философского творче-
ства и административной деятельности Хоркхаймера ва-
жен в первую очередь потому, что вместе с основанной
им Франкфуртской школой социальных исследований в
философии и, в целом, в самосознании XX в. начинается
нечто, имеющее весьма далеко идущие последствия для
современной мысли.

Темой данной работы является исследование ис-
токов одной из наиболее известных и влиятельных
школ современности и того «нечто» ее влияния, кото-
рое обыкновенно ограничивают областью политической
теории. Исследование влияния школы мы начинаем с



анализа философских и социальных идей Хоркхаймера,
считавшегося ее основателем, а также с изучения ин-
теллектуального контекста их возникновения. Решение
этой задачи требует рассмотрения также и более широ-
кой взаимосвязи интеллектуальных течений первых де-
сятилетий XX в.

Обращение к истории школы отчасти имеет «де-
структивные» (в хайдеггеровском смысле) намерения:
необходимо выяснить происхождение некоторых сомни-
тельных схем восприятия критической теории как фило-
софского направления.

* * *

В обеих частях книги принята раздельная нумерация
глав и параграфов; при отсылке читателя к первой части в
скобках добавляется «Ч. 1». В основном тексте содержат-
ся ссылки только на наиболее важные работы (в первую
очередь - самого Хоркхаймера; они даются с указанием
тома и страниц).

* * *

§ 1. Актуальность Хоркхаймера

Нам еще придется говорить о том, в какой мере со-
храняется актуальность идей Хоркхаймера. Этот вопрос
разделен на несколько частных: в чем заключается акту-
альность внутри основанной им традиции и как она со-
четается с признанием и памятью вне ее. Конкретнее их
можно сформулировать следующим образом.


