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Сегодня в условиях современного общества положение философии 

весьма неопределенное, т.к. вопросы, которые она решает, волнуют 

человеческий ум не одну тысячу лет. Зенон в центре своих рассуждений 

ставил вопросы субъективной диалектики. Русские философы, начиная с 

митрополита Иллариона «Слово о законе и благодати», интересовались не 

только событиями нашей истории и фактами, но и нравственной оценкой 

всего происходящего. Что важнее, интересы одного человека или всего 

человечества? Что руководит поступками человека? [1]. 

Обратимся к И. Канту. В своих рассуждениях он писал, что сферу 

философии можно подвести к вопросам: Что я могу знать? Что я должен 

делать? Что есть человек? В философии А. Швейцера в центре внимания 

рассуждения о смысле жизни и счастье человека [2]. 

Отечественная философия в последнее десятилетие переживает 

стремительное развитие, т.к. труды зарубежных ученых активно переводятся, 

а произведения русских мыслителей неустанно переиздаются. Все это 

приводит к проблеме, заключающейся не в простом «прочтении» материала, 

а в правильном осмыслении и грамотном внедрении всего познанного в 

современную культуру.  

Интерес, на наш взгляд, представляют воззрения немецкого философа 

Ф. Ницше на культуру. 



У Фридриха Вильгельма Ницше был довольно непростой жизненный 

путь. Это не помешало мыслителю стать ярчайшим представителем 

немецкой философии второй половины XIX века. Рассуждения Ницше 

поставили под сомнение ключевые принципы морали, нормы политических и 

общественных отношений. И в настоящее время труды философа вызывают 

интерес у мыслителей со всего мира.  

Рассуждения и концепции Фридриха Вильгельма Ницше базируются 

на античном культурном наследии. Еще с первых дней учебы в университете 

Ницше активно изучает античную философию. Он рассматривает античную 

культуру как «экспериментальную лабораторию», в которой запечатлены 

различные примеры человеческой жизни. По мнению мыслителя, эта 

лаборатория дает человеку ответ на волнующий вопрос – «как жить?». Из 

этой «лаборатории» Ницше неоднократно заимствует примеры повседневных 

этических практик, различные приемы, помогающие дать анализ и оценку 

современному ему обществу и культуре.  

Благодаря античной философии Ницше приходит к выводу, что 

философия не просто теория, философия – это некое искусство жизни. 

Философ и философия неразрывно связаны. Все это сводится к философской 

жизни, то есть к жизни, стремящейся к самосовершенствованию и мудрости. 

Благодаря работе Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 

существуют термины: «аполлоническое» и «дионисийское». Вспомним, кто 

такой Аполлон и Дионис. 

Аполлон является древнегреческим богом света. Аполлона можно 

описать как «полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких 

порывов…» [3]. Главное для Аполлона – порядок. Аполлоническое искусство 

несет красоту. Главные спутники –рациональность и сознательность. В 

отличие от дионисийского искусства, искусство Аполлона логично.  

В древнегреческой мифологии Дионис выступает богом 

виноградарства, вдохновения и озорства. Дионис преодолевает всякий 

порядок и форму. Искусство Диониса хаотичное и неоформленное. Он 



является полной противоположностью Аполлона. Если принцип 

аполлонического –индивидуализация, то есть он выделяет индивида из 

общей массы, то Дионис, напротив, превращает индивида в массу. Все 

состояния, которые подвластны Дионису, можно назвать экстатическими. 

Экстаз – это воодушевление, потеря во времени. Дионис – это олицетворение 

праздника. Его дух раскрывает человеку истоки жизни.Ницше писал: 

«Художественная мощь целой природы открывается здесь в трепете 

опьянения…» [4]. 

Через образы Аполлона и Диониса Ницше открывает совершенно 

разные образы человеческой жизни. Два символа мифологии греков передали 

всю полноту жизни. Дух Аполлона и Диониса был прослежен во всех сферах 

жизни греков.  

По мнению Ницше, Греция, где происходит зарождение наук, 

является упадочной, ненастоящей. Для философа олицетворением настоящей 

Греции является Греция агона, Греция аттической трагедии. Жестокость и 

страх сопутствовали людям, а соревнования и войны были неотъемлемыми 

атрибутами. Например, дух соревнования заставлял человека прыгать выше 

головы своего соседа, а поэты устраивали поэтические состязания между 

собой. 

Сегодня мы почитаем другую Грецию. В классицизме Грецию 

рассматривали именно с аполлонической точки зрения, со стороны пластики 

и формы. Бесспорно, в классицизме преобладает рационализм, логичность, 

порядок, все то, что присуще Аполлону. Но была и другая точка зрения на 

Грецию. Поклонником противоположной Греции был Фридрих Вильгельм 

Ницше. Аполлоническая Греция роднее и понятнее простому человеку, и 

Ницше стремился преодолеть односторонность, показывая в своих трудах 

дух озорства, дух дионисийства.  

Влияние античности, влияние другой Греции на мировоззрение 

Ницше видно невооруженным глазом. «Что хорошо? Все, что повышает 

чувство власти, волю к власти, власть в человеке. Что дурно? Все. Что 



происходит из жалости», – данная цитата из книги Ницше «Антихрист. 

Проклятие христианству». В этой работе автор утверждает, что воля к 

власти, к лидерству стоит за всеми процессами жизнедеятельности человека. 

Разум, истина, логические системы и аргументация лишь заменяют 

физическое принуждение способами влияния одной воли на другую. Также 

Ницше отрицает гуманизм «падающего–подтолкни». В другом своем 

произведении «Как говорил Заратустра» философ описывает 

«сверхчеловека». Автор пишет, что цель стремлений человека – это не 

польза, не удовольствия, не христианских Бог, а жизнь. Воля к жизни должна 

себя проявить не в жалкой борьбе за существование, а в битве за власть и 

превосходство, за становление нового человека. Только через презрение, 

смятение и муки, появится человек, открытый для всего нового, сам 

управляющий своей волей и создающий себе законы–«нужно носить в себе 

хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду»[5]. 

Все, что Ницше открыл для себя в философии античности, проходит 

красной нитью через его произведения и концепции. Дионисийская Греция 

имеет огромное значение для философии мыслителя. Фридрих Вильгельм 

Ницше будет мыслить дионисийски до конца своих дней.  
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