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Введение

С  большим  темпом  происходят  изменения  в  современном 

демократическом  обществе.  Эти  изменения  затрагивают  все  страны  и  не 

зависят от  культуры той или иной страны,  хотя схожесть процессов все же 

наблюдается. В большинстве случаев люди предают внимание материальным 

ценностям,  а  демократическая  культура  является  обманным  понятием  о 

счастье  и  прогрессе.  Эта  культура  мешает  техническими  открытиями 

общаться  человеку  с  природой,  что  приводит  к  расстройству  сознания, 

которое  не  может  смириться,  чтобы  жить  в  гармонии  с  душой,  телом  и 

природой.  В  связи  с  развитием  научно-технического  прогресса  люди 

перестали стремиться общаться с богом, как это было раньше, а стали верить 

в технические разработки. Демократическая культура общества дала сбой и 
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стала деградировать.  Первые критики,  которые выступили против культуры 

демократического общества были такие, как Вагнер, Ницше, Шопенгауэр. В то 

время метод рационального познания отклонили, так как он стал неактуален и 

возникло  новое  учение  Гегеля.  Он  рассматривал  все  процессы,  как 

закономерность  правильного  использования.  Гегель  считал,  что  разум 

отличает человека от всего живого мира и его душу познать невозможно. И 

даже, руководствуясь разумом, человек живет, не используя логику жизни в 

материальном  мире.  Многие  мыслители  пытались  познать  душу  разной 

культуры, но не могли объединить воедино душу, тело, культуру и мир. Это 

направление в философии получило название пессимистическое,  а самыми 

яркими представителями этого направления были Фридрих Ницше и Артур 

Шопенгауэр.

1. Истоки пессимизма

Артур  Шопенгауэр  родился  в  городе  Данциге  (ныне  Гданьске)  22 

февраля  1788  года.  Его  отец,  Генрих  Флорис  Шопенгауэр  (1747—  1805), 
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довольно состоятельный купец, принадлежал к весьма почтенному семейству, 

несколько поколений которого своей успешной коммерческой деятельностью 

и  добропорядочностью  завоевали  прочное  общественное  положение  и 

высокую репутацию. 

По  достижении  совершеннолетия  (1807)  Артур  Шопенгауэр  получает 

третью  часть  из  оставленного  отцом  наследства  и  тогда  же  становится 

студентом-медиком  Геттингенского  университета.  Заинтересовавшись 

философией,  он  через  полгода  переводится  на  философский факультет,  не 

оставляя  совсем  и  медицинского.  Он  изучает  Платона  и  Канта,  штудируя 

одновременно  медицину  и  анатомию,  а  также  слушает  курсы  логики, 

метафизики  и  психологии,  математики,  истории  Германии,  естественной 

истории, химии, физики, астрономии, ботаники.

В 1811 году Шопенгауэр переселяется в Берлин, где продолжает учебу в 

местном  университете:  слушает  лекции  Вольфа  по  истории  греческой  и 

латинской литературы, Шлейермахера — по истории философии, Фихте — по 

философии  и  наряду  с  этим  продолжает  свою  подготовку  в  области 

естественных  наук.  Учеба  в  Берлине  продлилась  два  года  и  должна  была 

завершиться докторским экзаменом, но вновь начавшиеся военные действия 

побуждают  его  оставить  Берлин  и  отправиться  в  Саксонию.  Поселившись 

недалеко  от  Рудольштадта,  он  пишет  диссертацию  "О  четверояком  корне 

закона  достаточного  основания".  Вскоре  он  защищает  ее  в  Иенском 

университете,  удостоившись степени доктора философии. Одним из первых 

читателей  его  работы  был  Гете,  чье  внимание  привлекло  умение  автора 

выражать  свои  мысли  в  наглядной  форме,  а  равным  образом  — 

оригинальность  концепции;  их  знакомство  состоялось  зимой  1813  года  в 

Веймаре,  в  доме  матери  Шопенгауэра.  Несмотря  на  благоприятное 

впечатление,  произведенное  молодым  человеком  на  Гете  (как-то 

заметившего:  "  .  будьте  покойны,  этот  ум  еще  превзойдет  всех  нас"), 

последний не разделял шопенгауэровских мировоззренческих позиций.
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В дрезденский период Шопенгауэр пишет трактат "О зрении и цвете" (по 

следам веймарских бесед с Гете)  и создает свое основное произведение — 

"Мир  как  воля  и  представление"  (первый  том),  работу  над  которым 

заканчивает в марте 1818 года с ясным пониманием выдающейся значимости 

своего  труда.  После  этого  он  отправляется  в  путешествие  по  Италии  (он 

побывал в Венеции, Флоренции, Неаполе, Риме, где прожил четыре месяца, 

видел  Геркуланум  и  Помпею)  и  через  одиннадцать  месяцев  возвращается 

обратно  в  Дрезден.  Во  время  этой  поездки  Шопенгауэр  окончательно 

утвердился  в  сознании  того,  что  он  не  создан  для  семейной  жизни  и  что 

наиболее естественным для него состоянием является одиночество. В связи с 

выходом  в  свет  первого  тома  своего  основного  произведения  Шопенгауэр 

писал его издателю Фр. А. Брокгаузу: "Мой труд является . новой философской 

системой, причём новой в полном смысле слова: не подновленное изложение 

уже существующего, но ряд самым тесным образом связанных между собой 

мыслей,  никогда прежде не приходивших ни в одну человеческую голову". 

(Сам  Шопенгауэр  понимал  под  абсолютной  новизной  своей  философии 

попытку  "объяснить  мир  из  человека",  увидеть  мир  как  нечто  живое  и 

осмысленное,  нравственно  ценное.)  Однако  большая  часть  тиража,  как  и 

опасался Брокгауз, пошла в макулатуру.

Вслед  за  провалом  книги  последовало  фиаско  в  преподавательской 

деятельности.  В 1820 г.  Шопенгауэр занимает место доцента в Берлинском 

университете. Встреча с Гегелем в марте того же года при пробном чтении 

лекции  —  "О  четырех  различных  видах  причин"  —  послужила  началом  их 

продолжительной  вражды.  Гегель  отнесся  к  Шопенгауэру  с  полным 

пренебрежением; последний же неустанно боролся против "шарлатана" (как 

он называл своего противника) и его "философии абсолютной бессмыслицы". 

Самонадеянно назначив время своих лекций на те же часы, что и у Гегеля, 

Шопенгауэр остался без слушателей.

6



Спустя пять лет автор новой философской системы снова попробовал в 

Берлине свои силы как лектор. Университетский курс читался им в 1826—1832 

гг., но его посещало менее десятка слушателей. Никто больше на этот курс не 

записался,  студенты  предпочитали  слушать  Гегеля,  который  читал  свои 

лекции  в  те  же  самые  часы,  которые  Шопенгауэр  назначил  вполне 

преднамеренно и для своего курса. Не помогло молодому приват-доценту и то 

обстоятельство,  что  осенью 1831  г.  эпидемия холеры унесла  жизнь  Гегеля. 

Шопенгауэр  покинул  университет  и  вообще  Берлин  и  никогда  больше  к 

преподавательской деятельности не возвращался. Вывод, который он сделал 

для себя, был им выражен в следующих написанных им в 1844 г. и широко 

известных  словах:  «А  чтобы  моя  философия  стала  сама  способна  занять 

кафедру,  нужно  чтобы  наступили  совершенно  иные  времена».  Слова  эти 

оказались  пророческими.  А  пока  события  жизни  Шопенгауэра  шли  своим 

чередом: с лета 1833 г. отставной приват-доцент окончательно поселился во 

Франкфурте-на-Майне  и  повел  жизнь  одинокого  холостяка,  жизнь 

необщительную  и  почти  затворническую,  достаточно  обеспеченную  рентой 

после ликвидации дела его отца.

Артур Шопенгауэр перешагнул рубеж своего пятидесятилетия, когда на 

его долю выпал первый успех. Конкурсная работа "О свободе человеческой 

воли"  (1839)  была  удостоена  премии  Королевского  норвежского  научного 

общества;  однако  другая  работа  "Об  основании  морали"  (1840)  осталась 

незамеченной;  равным  образом  не  привлекла  внимания  и  книга, 

объединившая оба сочинения по этике под одним названием "Две основные 

проблемы этики"  (1841);  такая же участь  постигла дополнительный,  второй 

том  основного  произведения  (1844).  Жизненный  горизонт  А.  Шопенгауэра 

замыкается. Почти никаких новых знакомств и мест за последние 30 лет его 

жизни.  Отвергнутый миром, он принципиально стоит в стороне от событий 

своего времени, не участвуя также и в текущей философской жизни — никак 

не реагируя на резонанс, вызванный именами Л. Фейербаха, Б. Бауэра, А. Руге, 
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Д. Штрауса и других. В результате (особенно после событий революционного 

1848  г.,  отношение  к  которым  он  выразил  словом  "бунт",  назвав  действия 

восставших  "предательством  по  отношению  к  приобретенной  с  трудом 

безопасности"  в  революционной  и  прогрессистски  настроенной  среде 

складывается определенное, остро неприязненное отношение к Шопенгауэру: 

говорят  о  "бездеятельной  созерцательности"  его  философии,  о 

"парализующем, враждебном культуре пессимизме", о "реакционности" и т. п. 

И вместе с  тем,  начиная с 1851 г.,  после выхода в свет работы "Парерга и 

паралипомена"  ("Примечания  и  дополнения"),  ее  автор  приобретает  все 

увеличивающуюся  известность;  особой  популярностью  пользуются 

"Афоризмы житейской мудрости", одна из частей "Парерги". О нем начинают 

говорить и писать, выходят юбилейные публикации, создаются его портреты, 

появляются  биографии.  Шопенгауэр  охотно  принимает  все  эти  выражения 

признания, но одновременно говорит о "комедии своего успеха".

Значительной школы учеников Шопенгауэр не создал,  но к числу его 

ближайших сподвижников могут быть отнесены Ю. Фрауэнштедт и П. Дейсен. 

Под  его  влияние  попал  философ  Ю.  Банзен.  «Соединить»  Гегеля  с 

Шопенгауэром попытался в своем варианте вселенского пессимизма Эдуард 

Гартман.  Те  или  иные  отзвуки  шопенгауэровской  концепции  не  трудно 

обнаружить  у  американского  прагматиста  У.  Джемса,  французского 

«философа  жизни»  А  Бергсона  неогегельянца  Б.  Кроче,  немецкого 

экзистенциалиста К. Ясперса и австрийского психоаналитика З. Фрейда. 

Еще ближе, чем Фрейд, подошел к Шопенгауэру другой психоаналитик 

— К. Г. Юнг. Но прежде всего конечно, следует вспомнить Фридриха Ницше, 

который в годы молодости считал Шопенгауэра своим наставником: третии 

раздел его «Несвоевременных размышлений» (1874) так прямо и называется: 

«Шопенгауэр-воспитатель». 

Вырабатывая собственные методологические установки,  Ницще резко 

усилил  свойственные  уже  самому  Шопенгауэру  мотивы  волюнтаризма  и 
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элитарности.  А  вместо  единой  Мировой  Воли  он  ввел  конгломерат  массы 

противоборствующих друг с другом центров Воли к власти.
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2. Наихудший из миров

"Оптимист приглашает меня раскрыть глаза и посмотреть на мир, как он 

прекрасен в озарении своего солнца, со своими горами, долинами, потоками, 

растениями,  животными.  Но  разве  мир  –  панорама?  Как  зрелище  все  эти 

вещи,  конечно,  прекрасны,  но  быть  ими  –  совсем  другое  дело.  Наш  мир 

устроен именно так, как его надо было устроить для того, чтобы он мог еле-

еле держаться; если бы он был еще несколько хуже, он бы совсем уже не мог 

существовать. Мир так дурен, как только он может быть дурен, коль скоро ему 

следует вообще быть."

В 1818 году Шопенгауэр написал книгу «Мир как воля и представление», 

особенно популярной она стала на рубеже XIX - XX столетий. Отталкиваясь от 

кантовской идеи о примате практического разума, важнейшим компонентом 

которого  была  свободная,  «автономная»  воля,  Шопенгауэр  затем  стал 

отстаивать  примат  воли  по  отношению  к  разуму,  то  есть  начал  двигаться 

скорее в  антикантовском,  антиклассическом направлении.  На этом пути он 

развил  немало  интересных  и  здравых  идей  относительно  специфики 

волютивных (связанных с волей) и эмотивных (связанных с эмоциями) сторон 

человеческого  духа,  их  роли  в  жизни  людей.  Например,  он  критиковал 

классический рационализм за противоречащее реальной жизни превращение 

воли в простой придаток разума. На деле же, рассуждал Шопенгауэр, воля, то 

есть  мотивы,  желания  человека,  побуждения  к  действию  и  сами  процессы 

совершения его специфичны, относительно самостоятельны и в значительной 

степени  определяют  направленность,  результаты  разумного  познания. 
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«Разум»», как его понимала классическая философия, Шопенгауэр объявлял 

фикцией и резко критиковал традиционный рационализм. На место разума и 

должна  быть,  по  Шопенгауэру,  поставлена  воля.  Но  чтобы  воля  могла 

"померяться силами" с «всемогущим» разумом, каким его сделали философы-

классики,  Шопенгауэр,  во-первых,  в  своем  толковании  представлял  волю 

независимой  от  контроля  со  стороны  разума,  превратил  ее  в  «абсолютно 

свободное хотение»,  которое якобы не имеет ни причин ни оснований. Во-

вторых,  воля  была  им  как  бы  опрокинута  на  мир,  вселенную:  Шопенгауэр 

объявил,  что  человеческая  воля  родственна  «неисповедимым  силам» 

вселенной,  неким  ее  «волевым  порывам».  Итак,  воля  была  превращена  в 

первоначало  и  абсолют  -  мир  в  изображении  Шопенгауэра  стал  "волей  и 

представлением".  Идеализм  рационализма,  "мифология  разума" 

классической философии уступили место идеалистической "мифологии воли". 

Односторонностям  рационализма  были  противопоставлены  крайности 

волюнтаризма.

Шопенгауэр  известен  преимущественно  как  один  из  главных 

представителей  пессимистического  направления  в  философии.  Шопенгауэр 

считает одной из величайших ошибок почти всех метафизических систем то, 

что  они  считают  зло  чем-то  отрицательным;  напротив,  оно  есть  нечто 

положительное,  нечто  дающее  себя  чувствовать.  Зло,  по  его  мнению, 

неизбежно, как следствие утверждения желания жить. Существует не только 

утверждение желания жить, но и отрицании, даже полное упразднение его: в 

этом последнем случае  являются  совершенно иной мир,  совершенно иное 

существование, о котором мы, правда, не имеем понятия и которое кажется 

нам ничем,  но ничем не абсолютным,  а  лишь относительным.  Шопенгауэр 

считает освобождение от мирового зла возможным, хотя, правда, лишь путем 

радикального  лечения,  полного  возрождения  и  обновления.  Шопенгауэр 

находит утешение против существующей в мире массы зла в росте познания.
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Если  бы  жизнь  сама  по  себе  была  ценным  благом,  разве  была  бы 

необходимость  охранять  ее  выходные  двери  такими  ужасными 

привратниками, как смерть и ее ужасы. Кто захотел бы оставаться в жизни, 

какова она есть, если бы смерть была не так страшна. В страданиях жизни 

люди утешают себя смертью и в смерти утешают себя страданиями жизни – 

одно  неразрывное  целое,  один  лабиринт  заблуждений,  выйти  из  которого 

также  трудно,  как  и  желательно.  Поэтому  его  существование  нуждается  в 

объяснении – мир не может оправдать себя из самого себя, не может найти 

основания  и  конечной  причины  своего  бытия  в  самом  себе,  то  есть  для 

собственной пользы. Согласно теории Шопенгауэра – принцип бытия мира не 

имеет никакого основания, а представляет собой слепую волю к жизни. Эта 

воля к жизни как вещь в себе не может быть подчинена закону основания. 

Только слепая воля могла поставить себя в такое положение,  зрячая воля, 

напротив,  скоро  высчитала  бы,  что  предприятие  не  покрывает  своих 

издержек. Поэтому объяснение мира из некоторого анаксагоровского ума, из 

некоторой  воли,  руководимой  сознанием,  непременно  требует  известной 

прикрасы  в  виде  оптимизма.  Говорят,  что  жизнь  представляет  собой 

назидательный урок, на это всякий может ответить – именно поэтому я хотел 

бы, чтобы меня оставили в покое самодовлеющего ничто, где я не нуждался 

бы ни в уроках, ни в чем бы то ни было. Если к этому добавляют, что всякий 

человек должен будет в свое время дать отчет о каждом часе своей жизни, то 

скорее мы сами вправе требовать, чтобы сначала нам дали отчет в том, за что 

нас лишили прежнего покоя и ввергли в такое несчастное, темное и трудное 

положение. Когда мы успели связать себя этими обязательствами? В момент 

нашего рождения. (Вместе с познанием

возрастает  и  способность  чувствовать  горе,  способность,  которая 

поэтому в человеке достигает своей высшей степени, и тем высшей, чем он 

интеллигентнее)
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Шопенгауэр  не  делает  того  вывода,  что  в  жизни  абсолютно  все 

безнадежно.  Но  какие  же  надежды  он  хочет  возродить  в  сердцах  людей? 

Характер  этих  надежд  определяется,  прежде  всего,  апелляцией  к  чувству 

человеческого достоинства. А затем — утверждениями насчет запредельной 

Мировой Воли. Философ использует известную статью Канта «Об изначально 

злом  в  человеческой  природе»  (1792)  и  продолжает  ход  рассуждений  ее 

автора  в  направлении  того  вывода,  что  зло  коренится  в  самом  мировом 

начале, в двойственности Воли, в ее диссонанс и разладе с самой собой. В ней 

укоренено  как  тождеств  мучителя  и  мученика,  так  и  их 

взаимопротивоположностью.  Шопенгауэр считает  даже,  что в  притеснителе 

воля страдает «еще более, в той мере, в какой сознание обладает большей 

ясностью и определенностью и воля больше стремительностью».

В  окружающем  нас  мире,  по  мнению  философа,  происходят  вечные 

повторения  трагических  состояний,  и  в  их  повторениях  виновата  именно 

Воля.  Мысль о «вечном возвращении» в истории выскажет потом Фридрих 

Ницше.  Неотъемлемым  составным  элементом  того  варианта  «трагической 

диалектики»,  который  был  создан  Шопенгауэром,  является  понятие  вины 

Мировой Воли. Возникновение Вселенной и жизни в ней — это стихийное не 

осознанное,  а  затем  и  сознаваемое  грехопадение,  и  только  отчасти  оно 

искупается страданиями, выпадающим на долю живущих в мире существ. Уже 

сам тот факт, что область явлений существует, требует вынесения «мирского 

приговора», а затем и его исполнения — приговор над явлениями, а через 

посредство явлений — и над сущностью. Преступник должен быть наказан, и 

это  значит,  что  ему  надлежит  наказать  самого  себя.  В  философии  Гегеля 

Мировой  Разум,  благодаря  своей  «хитрости»,  поднимается  «выше  добра  и 

зла»,  у  Шопенгауэра  же  Мировая  Воля,  вследствие  своей  изначальной 

преступности  погрязает  во  зле,  и  ей  остается  проявить  некую  хитрость  в 

отношении себя,  чтобы освободиться от зла и связанных с ним страданий. 

Освобождение должно быть достигнуто самоубийством Мировой Воли.
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По мнению философа мировой скорби, земные радости и наслаждения 

столь  же  враждебны  морали,  как  и  зависть,  вражда,  ненависть  и  вообще 

злоба, чем-либо мотивированная или беспредметная. Осуждает он и обычное 

обывательское поведение, хотя это не помешало ему в «Афоризмах житейской 

мудрости»  примирять  читателей  с  практическим  своекорыстием  как 

проявлением «благоразумного» поведения. Вполне приемлемо для философа 

и  существующее  государство,  хотя  он  и  порицает  его  как  «шедевр» 

эгоистического  поведения,  а  всемогущество  эгоизма  именует 

метафизическим заблуждением. Но тут возникает общая мировоззренчески-

философская  трудность:  поскольку  в  мире  представлений  господствует 

необходимость,  то,  следовательно,  всякий  эгоистический  поступок,  а  не 

только просто акт злодейства (последний мог бы оказаться плодом и почти 

беспричинного  каприза)  обусловлен  необходимым  образом,  и  здесь  нет 

проявления вины,  нет  и  возможности хотя бы некоторым людям изменить 

свое поведение так, чтобы оно стало моральным. Это все та же поставленная 

Иммануилом  Кантом  проблема:  разве  может  свобода  проникнуть  из 

запредельного  мира  в  мир  явлений?  Шопенгауэр  не  дает  сколько-нибудь 

удовлетворительного разрешения этой проблемы и предпочитает ответить на 

совсем другой вопрос:  одинаковы ли характеры людей?  Нет,  они,  конечно, 

различны,  особенностями  характера  и  определяется  то,  что  одни  люди 

способны направить себя к «святости», а другие либо вообще закостенели во 

зле,  либо  ведут  себя  чувственно  и  легкомысленно.  Таким  образом,  из 

запредельного, потустороннего (в отношении явлений) мира к нам проникает 

не столько свобода, сколько характер. Однако тем самым главная трудность 

этики Шопенгауэра остается без разрешения.
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3. Шопенгауэр - как теоретик пессимизма

Артур Шопенгауэр - один из известнейших представителей пессимизма. 

Его  понятие  о  зле,  как  о  необходимом  существовании  для  неизбежного 

желания  жить,  является  ошибочным.  По  теории  Артура  Шопенгауэра,  мир 

нужно поменять абсолютно, для того чтобы каждый был счастлив. Читая его 

учения, понятия о жизни и смерти становится страшно жить. Мир в его глазах 

ужасен, человек находится в постоянной борьбе с природой и с самим собой. 

Его двоякое понятие о человеческом страдании, где он утверждает, что жизнь 

без страданий невозможна, но и нежелательна,  чтобы она была наполнена 

страданиями, приводит в тупик. Шопенгауэр утверждает, что бытие не имеет 

никакого  фундамента,  то  есть  основания,  а  человеком  управляет  "слепая" 
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воля  к  жизни,  и  эта  воля  не  может  подчиняться  законам  природы,  она 

существует сама по себе, и все вертится вокруг нее. А в природе есть законы 

бытия, которыми можем править мы, наш разум и наша воля. Наверное, это и 

называется  оптимизмом.  Понятия  о  времени  и  пространстве  также 

пессимистичны. Он считает, что время - это самый скорбный и губительный 

аспект  для  человека,  лишающий  самого  дорогого-жизни.  А  пространство 

разделяет близких людей и их интересы.

Составляющие мира:

1.  Представление  -  исходная  точка  распадения  на  объект  и  субъект. 

Представление возникает на ответ движения организмов в поисках пищи. В 

историческом плане появляется с появлением первого класса, хотя бы класса 

насекомых. «Нет объекта без субъекта также как и нет субъекта без объекта». 

Развитие  форм  представлений  происходит  на  уровне  живой  природы  (для 

нас).

2.  Воля -  некая иррациональная сила.  Воля -  порыв к  жизни.  Она не 

только  в  человеке.  Она  простирается  на  всю  Вселенную  как  эфир.  Воля 

наиболее кристаллизованно проявляется в человеке, в его бытии. Существует 

исходный резервуар волевого начала – абсолютная воля. Исходная мировая 

воля носит агрессивный, злой характер. Все живое должно двигаться, чтобы 

найти пищу. Так как этот процесс объективный, то в таком же направлении 

развивается и мир. Все к худшему. Ресурсы ограничены. Со всем этим нельзя 

ничего поделать, так устроен мир. «Все к худшему в этом худшем из миров» (в 

противоположность Лейбницу). Философия глобального пессимизма.

Созидательная  деятельность  человека  –  мыльные  пузыри.  В  любом 

случае человека ждет смерть. Говорил о упанишадах и буддизме (минимум 

деяний,  чтобы  не  углублять  страдания)  как  о  основах  своей  философии. 

Крайне негативно относился к христианству. Нужно пытаться укрощать свои 

потребности.  Этика:  нужно укрощать волю,  не увеличивать количество зла. 
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Критика общества массового потребления.  Одним из первых считает такой 

путь развития общества тупиковым. Предрекает гибель всего телесного мира.

Но  тем  не  менее,  в  понятии  времени  и  пространства  мы  живем,  за 

время мы успеваем полюбить, пострадать, повеселиться, а в пространстве мы 

успеваем поскучать по близким людям, если нас оно разъединяет. И мы это 

воспринимаем  с  оптимизмом.  Шопенгауэр  утверждает,  что  именно  воля 

виновата в трагических совпадениях и состояниях мира, что все зло, войны, 

грехи  имеют  общий  корень  и  рождает  их  человеческая  воля,  которая 

заставляет страдать. Получается, что воля порождает только зло. А это не так! 

Философ утверждает, все наслаждения, радости бытия враждебны жизненной 

морали, но как тогда быть счастливым в этой жизни, отвергая наслаждения 

бытия и думая только о воле, зле, вражде и зависти. Шопенгауэр отвергает 

также религию и учение, как одно целое. Не может быть учение о религии, 

возможно только святое идолопоклоничество, вера во что-либо и учение, по 

его мнению, не совместимы. А нашему сознанию, душе, разуму, необходима 

вера, ибо она рождает милосердие и любовь.
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Заключение

Творчество Шопенгауэра отличается многогранностью представлений о 

бытии,  морали,  этике,  эстетике  и  принадлежности  человеческой  сути  к 

цивилизованному гражданскому обществу.  Учение Шопенгауэра включает в 

себя восприятие мира, как только свое собственное "Я". И многогранность эта 

сводится только к его мироощущению, миропониманию. А это не так!
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