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Аннотация. Введение. Актуальность «практической философии» противопоставляется оторванной от жизни «традиционной филосо-
фии». В итоговой перспективе видится гармонизация теоретико-практической и практико-теоретической деятельности философов, 
опирающаяся на соответствующее историко-логическое переосмысление истории философии. Классическое начало – выделение 
практической составляющей ранней греческой философии. Теоретический анализ. Непосредственная связь с жизнью объединяет Фа-
леса-мудреца с Фалесом-философом (распространенное представление об отдаленности философии Фалеса от практики критикуется 
как ангажированное господствующей теоретико-практической парадигмой философии). Экспертная модель практической составляю-
щей философии Фалеса, в общем, характеризует милетскую школу и элеатов. Отсутствие действенной философской практики способ-
ствует формированию скептицизма Ксенофана и трагичности творчества Гераклита. Политическая деятельность пифагорейцев – суть 
объективный максимум практической составляющей философии (политическая модель практической составляющей философии). 
Проблемность политической деятельности философов, рост и усложнение теоретических исследований ведут античных атомистов в 
сторону формирования теоретико-практической модели философской деятельности. Заключение. Проблема связи с жизнью положи-
тельно решалась в творчестве Фалеса и была значимой для всей ранней греческой философии. Это необходимо учитывать в даль-
нейшем изучении истории философии; последнее – суть школа мысли, способствующая гармонизации теоретической и практической 
деятельности современной философии.
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Abstract. Introduction. The relevance of «practical philosophy» is contrasted with «traditional philosophy», detached from life. The fi nal per-
spective sees the harmonization of theoretical-practical and practical-theoretical activity of philosophers, based on the appropriate historical 
and logical rethinking of the history of philosophy. The classical beginning is to emphasize the practical component of early Greek philosophy. 
Theoretical analysis. The direct connection to life unites Thales as a sage with Thales as a philosopher (the widespread idea of the remoteness 
of Thales' philosophy from practice is criticized as being engaged by the dominant theoretical-practical paradigm of philosophy). The expert 
model of the practical component of Thales' philosophy generally characterizes the Milesian school and the Eleates. The absence of eff ective 
philosophical practice contributes to the skepticism of Xenophanes and the tragic nature of Heraclitus' work. Political activity of Pythagoreans is 
the objective maximum of the practical component of philosophy (political model of the practical component of philosophy). The problematic 
nature of philosophers' political activity, the growth and complication of theoretical research lead the ancient atomists towards the formation 
of a theoretical-practical model of philosophical activity. Conclusion. The problem of connection with life was positively solved in the work of 
Thales and was signifi cant for all early Greek philosophy. This should be taken into account in the further study of the history of philosophy; 
the latter is in essence the school of thought that contributes to the harmonization of theoretical and practical activities of modern philosophy.
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Введение

Растущая сложность, интенсивность, не-
определенность дальнейших ориентиров обще-
ственного развития актуализируют вопрос о 
способности философии не только отражать, 
но и действенно влиять на происходящее. В 
связи с последним указывается, что «тради-
ционная философия» отдалена от реальной 
жизнедеятельности: поиски смысла жизни и 
верного общественного решения ведут людей и 
политиков к психоаналитикам, священникам и 
к экономистам, социологам, политологам, а не 
к философам [1]. Для критиков «традиционной 
философии» ярким положительным примером 
реальной связи философии с жизнью является 
гуманитарная экспертиза, которая возникла из 
потребности дать практические рекомендации 
применения новейших научно-технических до-
стижений в работе медиков 1960–1970-х гг. [2]. 
В итоге видится утверждение практической 
(прикладной, полевой, экспериментальной и 
т.п.) философии, «имеющей целью воздейство-
вать на людей силой мысли через посредство 
слова, убеждения – в процессе живого общения 
(консультации-беседы, собеседования, дискус-
сии, анализа конкретной ситуации)» [3, с. 12], 
обращающейся к непосредственному решению, 
например, экологических проблем [4].

Следует признать актуальность подклю-
чения философии к конкретному разрешению 
жгучих современных проблем. Обозначенный 
практический вектор развития современной 
философии ставит целый ряд теоретических 
вопросов, в эпицентре – вопрос точного соот-
несения «теоретического» и «практического» 
в философии [5]. Не соглашаемся с их простым 
разведением («теоретическое … связанно с 
разработкой языка философии и ее внутрен-
них проблем»; «практическое … обращается к 
реально происходящим в обществе процессам» 
[6, с. 18–19]). В основе собственного решения 
лежит признание того, что любая философская 
деятельность явно или неявно нацелена на связь с 
практикой, которая всегда выступает критерием 
истины. Однако эта необходимая связь с прак-
тикой осуществляется в двух специфических 
формах: практико-теоретической («нацелена на 
помощь в решении всеобщих проблем реальной 
жизни») и теоретико-практической («нацелена 
на чистоту философского поиска, который обе-
спечивает всеобщей истиной практику») [7, с. 25]. 

В ракурсе последнего открытия современная 
ситуация с практическим движением в фило-
софии выглядит следующим образом. Критика 

«традиционной философии» за ее отдаленность 
от жизни означает критику крайностей господ-
ствующей в современной философии теоретико-
практической парадигмы. Тем самым, с одной 
стороны, нельзя отрицать наличие объективных 
оснований правомерности теоретико-практиче-
ской парадигмы в философии вообще, с другой 
стороны, требуется обосновывать предельную 
актуальность разработки теории и активизации 
практики в рамках практико-теоретической 
парадигмы в философии. Общим итогом совре-
менного практического движения в философии 
является гармонизация практико-теоретиче-
ской и теоретико-практической деятельности 
философов, постоянно демонстрирующих все-
му миру наличие практической составляющей 
философии.

Теория практической составляющей со-
временной философии и соответствующая 
философская деятельность должны поддержи-
ваться материалом истории философии. История 
философии – суть школа мысли (Аристотель, 
Г. Гегель, А.Ф. Лосев), которую должны пройти 
все философы и которая существенным образом 
влияет на отношение к новым идеям. Современ-
ная история философии в целом излагается в 
русле теоретико-практической традиции в фило-
софии. Актуальная критика должна выявить 
наличие практико-теоретической традиции в 
истории философии. Классическим началом 
данной работы служит переосмысление истории 
ранней греческой философии (Фалес и милетская 
школа, пифагореизм, Гераклит, элеатская школа, 
античный атомизм).

Теоретический анализ

Большинство специалистов считают Фалеса 
первым философом Античности. Соответствен-
но, все немногочисленные исторические сведения 
о жизни и творчестве родоначальника античной 
философии интенсивно анализируются, чтобы 
как можно точнее понять тот качественный 
скачок, который позволил Фалесу открыть фило-
софское изменение мира. Историко-философ-
ское обсуждение его творчества актуализирует 
многочисленные свидетельства о практических, 
реальных достижениях ученого (спас родной 
город, воспротивившись союзу с Крезом против 
персов; помог войскам переправиться через реку; 
способствовал появлению науки математики, 
введя в математические рассуждения доказа-
тельство и др.). Особо выделяются сведения о 
Фалесе как об одном из семи мудрецов. Венцом 
практической деятельности Фалеса-мудреца 
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можно считать восхитившее всю Грецию ре-
шение передать в храм найденный «треножник 
Гефеста» с надписью «мудрейшему» [8, с. 71].

Внимание к практической составляющей 
творчества Фалеса [9, с. 28] не отменяет итогово-
го факта того, что в общем она не включается в 
собственно философскую деятельность милет-
ца. Явно или неявно проводится идея, согласно 
которой указанная практическая деятельность 
существует наряду с философской: в лице 
Фалеса «мы имеем не только философа, но и 
ученого, и благоразумного политика» [10, с. 20]. 
Нивелирование практического аспекта фило-
софии Фалеса прямо доказывается сравнением 
с отношением к его общепризнанным фило-
софским достижениям, например, открытию 
и оригинальному решению вопроса, «из чего 
все». Начиная с Фалеса, проблема архэ всегда 
находится в поле зрения истории философии и 
философской онтологии; ничего подобного нет 
по отношению к теме практики. Фактическое 
разведение реальной, практической и философ-
ской деятельности Фалеса дополняется тенден-
цией к их противопоставлению. Об этом говорит 
указание на то, что в истории сохранились два 
соответствующих «психологических образа Фа-
леса»: «Фалес – типичный философ, т.е. далекий 
от обыденной практической жизни “чудак”» 
(здесь актуализируется известная истории о 
том, что философствующий или наблюдающий 
звезды Фалес упал в яму); Фалес – потенциаль-
но практичен (может заработать), но не это его 
философское стремление [11, с. 27].

Разведение и противопоставление практиче-
ской и философской деятельности Фалеса связа-
ны с определяющим значением теоретико-прак-
тической парадигмы в современной философии. 
Критика последнего ведет к утверждению идеи 
органичной связи практической и философской 
деятельности Фалеса, в частности, может подкре-
пляться указанием на общее соответствие време-
ни [12]. Однако главное в том, что само существо 
дела доказывает необходимость практической 
связи Фалеса-мудреца и Фалеса-философа. 
Деятельность Фалеса-мудреца – яркий пример 
на интеллектуальную агональность античной 
культуры [13, с. 163–165]. Соревновательный 
характер античной культуры требовал победы. 
Открытие философского измерения мира укре-
пляется с опорой на достижения Фалеса-мудреца 
и дарит надежду получать еще более точные, 
победные ответы на существенные вопросы 
(экспертная модель практической составляющей 
философии): любое другое решение в этой об-
ласти – проигрышное.

Философия ученика Фалеса Анаксимандра 
также вряд ли была отдалена от его реальной 
жизнедеятельности. Занятия философией спо-
собствовали тому, чтобы Анаксимандр ввел в 
употребление солнечные часы, сделал геогра-
фическую карту и был назначен руководителем 
колониальной экспедиции [14, с. 116]. Вполне 
возможно, что ученик Анаксимандра Анакси-
мен так же практично относился к философии. 
Однако известная скудность биографических 
данных не позволяет подтвердить или опровер-
гнуть данное предположение. В целом можно 
утверждать, что появившаяся и разрабатываемая 
в милетской школе философия была открыта и 
влияла на достижение значительных практиче-
ских результатов. Соответственно, проблематика 
практической составляющей философии должна 
обязательно учитываться при изложении исто-
рии античной философии и считаться не менее 
значимой в философском плане, в сравнении, на-
пример, с классическими философскими темами 
архэ или бесконечности. 

Специфическая для милетцев форма связи 
философии и жизни характерна для ведущих 
представителей философской школы элеатов. 
Пармениду было доверено составить законода-
тельство для родного города, а Мелиссу – возгла-
вить флот в важнейшем сражении. Вряд ли это 
было возможно вне изначальной установки Пар-
менида и Мелисса на практичность философии, 
которая была очевидна для общественности. 
Убедительным выглядит и то, что исключитель-
ное мужество и гибель Зенона от рук тирана [14, 
с. 298–299] – ярчайшие примеры связи фило-
софии элеатов с жизнью. Противоестественно 
думать, что философская гениальность апорий 
Зенона – это одно, а бескомпромиссная борьба 
Зенона с беззаконием – это другое. Логичнее 
считать, что строгость философской мысли 
Зенона вела его к принципиальному неприятию 
беззакония в родном городе. Можно сказать даже 
больше. Смертельная красота борьбы Зенона с 
тираном – суть закономерная демонстрация «со-
вершенства», одна из характеристик бытия, по 
Пармениду, форма тождества бытия, мышления, 
жизни. В общем, в плане разработки собственной 
истории практической составляющей философии 
гибель Зенона – не менее значимое философское 
событие, чем смерть Сократа.

Проводимая милетцами связь философии с 
жизнью не характерна для творчества Ксенофана 
и Гераклита. В основе этого лежат особенности 
биографии этих философов, отдалившие их от 
полноценной общественной деятельности: Ксе-
нофан – потерявший родину странствующий в 
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лишениях, поэт; Гераклит – ярый сторонник ари-
стократии, живущий в демократическом полисе. 
Эта ситуация определяет известную трагичность 
философии Гераклита (плачущего философа), 
который, обладая самым совершенным знанием 
человечества, видел, что люди не воспринимают 
его, ведет Ксенофана к открытию скептицизма, 
который враги философии всегда будут исполь-
зовать для критики ее возможности получить 
всеобщее и необходимое знание.

Политическая деятельность раннего пи-
фагореизма общеизвестна. Как правило, исто-
рико-философское изложение проблематики 
пифагорейского союза, властной деятельности 
пифагорейцев разводятся с собственно философ-
ской деятельностью Пифагора и его последовате-
лей. Обращается внимание на то обстоятельство, 
что организация пифагорейского общества не 
находилась в связи с формой свободной жизни 
Греции [15, с. 229], или указывается на тот факт, 
что существует противоречие между характер-
ной для пифагорейцев «созерцательной теоре-
тической жизнью» и «участием в политической 
жизни» [16, с. 84]. В русле истории развития 
практической составляющей философии очевид-
но, что политическая деятельность пифагорей-
цев – прямое следствие дальнейшего развития 
философии. Пифагорейское учение «все – есть 
число» утверждает гармонию мира не только по 
отношению к космосу в целом, но и примени-
тельно ко всей текущей жизни, где становится 
ясно, например, что «дружба – равенство». 
Такого качества знания не было у милетцев, по-
этому они не могли философски претендовать на 
всеобщую связь с практикой, со всей жизнью лю-
дей. Пифагорейцы получили эту теоретическую 
возможность. Соответственно, их стремление 
получить власть – это собственно философское 
стремление или предельная практическая задача 
философии – привести общественную жизнь в 
соответствие с истинным философским знанием. 
Отсюда политическое поражение пифагорейско-
го союза – это не освобождение пифагореизма от 
несвойственного философии вида деятельности, 
а суть серьезное общественное поражение фило-
софии как таковой.

Сохранившиеся исторические свидетель-
ства о жизни Демокрита (ведущего представите-
ля античного атомизма) рисуют его полностью 
погруженного в теоретическую философию, 
величие которой обеспечивает его обществен-
ную славу [16, с. 104]. В плане исследования 
практической составляющей данная ситуация 
конкретизируется в следующих двух пунктах. 
Теоретическая акцентированность творчества 

Демокрита, во-первых, связана с интенсивным 
развитием и усложнением собственно фило-
софской работы. В качестве примера можно при-
вести факт того, что доказательный выход на 
существование атомов велся через критику 
апорий Зенона; во-вторых, указывает на то, что 
у философии нет сил утвердить, а у общества нет 
желания соглашаться с полноценным, особенно 
политическим значением философии. Подобное 
качество свойственно философии Демокрита: в 
негативном для философии плане, порождает 
представление о никчемности философии, об ее 
отдаленности от реальной жизни и замыкании на 
самое себя; в позитивном – закладывает основы 
для формирования теоретико-практической по-
зиции в философии, где ее очевидная теоретиче-
ская истина предлагает быть основой достойной 
и продуктивной практической деятельности.

Заключение 

Фактическое нивелирование проблематики 
практической составляющей ранней греческой 
философии в распространенных историко-фило-
софских подходах открыто критике. Для первого 
философа Античности Фалеса связь его фило-
софии с жизнью не менее важна, чем ответ на 
вопрос «из чего все». Открывается значимость 
практической темы для понимания специфики 
развития всей последующей ранней греческой 
философии; этим актуализируется задача про-
должения подобного исторического анализа 
применительно к дальнейшим этапам развития 
древнегреческой философии. 

История философии – суть школа мыс-
ли. Выведение практической составляющей 
ранней греческой философии будет оказывать 
постоянное положительное влияние на по-
нимание значимости работы по гармонизации 
теоретической и практической деятельности 
современной философии. Применительно к 
актуальной работе в этой области особо от-
метим выделение двух моделей практической 
составляющей философии – экспертной (Фалес) 
и политической (Пифагор).
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