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В статье раскрывается философское наследие Беларуси для англоязычного чита-
теля с акцентированием внимания на влиянии важнейших исторических и социокуль-
турных факторов, внесших свой вклад в развитие философской мысли. Материал 
изложен с целью ознакомления иностранцев с концептуальными аспектами форми-
рования и развития философии в Беларуси в историческом и социокультурном кон-
тексте. Уточнена систематизация основных периодов развития белорусской философ-
ской мысли согласно социокультурным детерминантам, отмечены наиболее значимые 
философские идеи, обозначены выдающиеся персоналии и подчеркнут их духовный 
вклад в развитие мировой и белорусской культуры. С целью популяризации духов-
ного наследия Беларуси данный материал может быть использован в преподавании 
философии студентам-иностранцам в вузах Беларуси.

Ключевые слова: философская мысль Беларуси; белорусские просветители; бело-
русский гуманизм; «Виленская схоластика»; белорусское национальное возрождение; 
белорусская философия.
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Целью исследования является анализ становления циклических воззрений в фило-
софско-политических трудах средневековых мыслителей, выявление обусловливающих 
их факторов. В основу исследования положен комплексный, системный и сравнитель-
ный анализ творческого наследия Аврелия Августина, Боэция Северина, Оригена, Фо-
мы Аквинского, Скота Эригены, Аммиана, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, 
Иоахима Флорского, Кирика Новгородца. В Средние века формирование представле-
ний о циклических процессах происходило под воздействием личного опыта авторов, 
философских учений античных мыслителей, христианского вероучения. Формально 
единая христианская доктрина совместила линейные и циклические подходы. Они не 
получили развитие как целостные концепции, воплотившись в форме отдельных выска-
зываний и дополнений. Пессимистические взгляды на развитие общества были харак-
терны для большинства концепций средневековых мыслителей.
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Введение. Циклическая интерпретация природных и общественных про-
цессов представляет собой один из способов восприятия человеком действи-
тельности. Чередование разного рода состояний вызывало интерес еще у мыс-
лителей древности, потому что периодические повторения являются одной из 
основ для прогнозирования. В настоящее время исследования, охватывающие 
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теоретические и методологические основы циклической динамики, проведены 
только в рамках исторических и экономических наук. Между тем возмож-
ность использования новейших научных достижений для изучения нелиней-
ных процессов в политической сфере не привела к появлению трудов [1—3], 
где генезис теоретико-методологических основ цикличности рассматривается 
как научная проблема. 

Устранение этого пробела в научном осмыслении цикличности позволит 
выя вить основные подходы к ее пониманию мыслителями на примере Сред-
невековья, связь между циклическими явлениями в природе и обществе, оха-
рактеризовать основные концепции, используемые для анализа процессов в 
обществе. Цель заключается в исследовании на примере трудов мыслителей Сред-
невековья повторяющихся событий в природе и обществе для выявления основ-
ных факторов, повлиявших на формирование циклических концепций, в том чис-
ле современных; определить их основные положения, провести классификацию.

Основная часть. С распространением в Римской империи христианского 
учения наследие античных мыслителей подверглось значительной переработке. 
Проведя работу по ее осмыслению, апологеты христианства заложили основы 
средневековой философии. В нее вошла евангельская идеология в органиче-
ском синтезе с античной, преимущественно рационалистической философией.

В раннем Средневековье значительный вклад в разработку идеи циклично-
сти внес Аврелий Августин. Будучи влиятельным теологом и последователем 
неоплатонизма, он переосмыслил наследие античных философов не с позиции 
процессов современного ему общества, а в контексте христианских догматов.

Восприятие «круговращения» и «повторяемости» у теолога базировалось 
на противопоставлении «Града Божьего» и «Града Земного», описываемых в 
политической концепции «О Граде Божем». По его мнению «должно повто-
ряться постоянно одно и то же, и постоянно проходить, чтобы снова повто-
риться или при постоянном пребывании изменяющегося мира, который всегда 
был, однако был создан без начала времени, или при постоянно повторяю-
щемся создании и разрушении его в известные моменты» [2, с. 538].

Признавая наличие «повторяемости», Аврелий Августин вместе с тем не 
разделял стремления других мыслителей исследовать видимые проявления 
цикличности. Он подчеркивал ограниченность человеческого ума в сравнении 
с божественным началом. Теолог видел причину «круговращений» в грехов-
ной сущности человека, каре Бога жителям «Града Земного». Жители «Града 
Божьего» освобождены от подобного наказания.

У Аврелия Августина получила дальнейшее развитие «теория возрастов». 
Основы этой циклической концепции были заложены римскими мыслителями 
Флором и Цицероном. Опираясь на книги Бытия, теолог увидел в истории, 
не четыре, а шесть периодов, соотносимых с днями творения и возрастом че-
ловека [4, с. 451—452]. Он ушел от античной теории греков о цикличности, 
как мере бесконечного движения по кругу бесконечной вселенной. Для тео-
лога время представляло меру необратимого и неповторимого, прямолиней-
ного движения в развитии общества. «Данная теория — первая философская 
теория времени, вдохновленная христианским Откровением» [5, с. 234]. Она 
оказали значительное влияние на всю философию Средних веков в целом и 
на концепции, описывающие развитие государства, в частности. Теория Авре-
лия Августина включила всю земную жизнь человечества, которая уместилась 
между двумя катастрофами: грехопадением Адама и Евы и Страшным судом.

Труды Боэция Северина интересны не только новизной содержащихся в 
них идей и оригинальными интерпретациями, но и доступностью подачи ма-
териала, удачным сочетанием философского метода и богословского содержа-
ния. Данный подход сохранился и при описании им процессов в обществе. 
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«Он причина движенья, и он же может предел поставить блужданью. Коль 
по орбитам вечным движенье вдруг прекратится, рухнет порядок. Все распа-
дется, снова к истокам вернемся, мира началу» [6, с. 271]. В этих строках не 
только представлена авторская концепция структуры мироздания, построен-
ная в рамках космологических представлений Платона, но и указан источник 
циклических процессов — Бог. 

В трудах Боэция заметно влияние не только платоников, но и пифагорей-
цев. В трактате «Арифметика» он рассмотрел Бытие через мир чисел. «Из 
четного и нечетного посредством пропорции и меры складывается мировая 
гармония. Она выражается в периодичности, согласованности и ритмичности 
природных и человеческих явлений», — пишет мыслитель [6, с. 338].

Философские концепции раннехристианских авторов формировались не 
только под влиянием учений неоплатоников и пифагорейцев, но и разно-
образных восточных верований и мистических практик. В данном русле по-
лучило развитие учение гностиков. Несмотря на сильное влияние астрологии, 
в нем не нашлось места вечному перерождению космоса и цикличности в 
существовании материального мира. В гностическом учении на первое мес-
то вышла концепция линейного развития общества. Возрождение интереса к 
астрологическим циклам произошло только в позднем Средневековье, когда 
с Ближнего Востока в Европу начали проникать не только тексты античных 
мыслителей, но и труды арабских эзотериков и математиков.

В Средневековье распространение астрологии для объяснения процессов 
в обществе подрывало положения теологических концепций о Боге как един-
ственном вершителе человеческих судеб. Астрологические циклические тео-
рии, оставаясь в большей мере метафизическими, все же несли некоторую 
материалистическую окраску. Увлечение мыслителей магическими числам и 
зодиакальными циклами было связано с возросшим интересом к теории чисел, 
принесенной арабами. Астрология, с одной стороны, стимулировала интерес 
людей к изучению астрономических явлений, с другой — была обращена в 
будущее и выступала основой для предсказаний. Подобные предсказания да-
вали людям возможность преодолеть страх перед положением богословского 
учения о конце света и взглянуть на свое будущее более оптимистично. 

В трактате «О началах» в рамках философского осмысления христиан-
ского учения Ориген сформулировал циклическую концепцию, где вечность 
представляется как бесконечное число циклических повторений миров. В раз-
деле «О душе» богослов подобно Аристотелю и Плотину стремился уяснить 
природу души, а через нее рассмотреть время и цикличность. «Ее свободное 
волеизъявление и является причиной каждого движения и, таким образом, 
основной движущей силой всего циклического процесса» [7, с. 9].

В рассуждениях Оригена о апокатастасисе или «вечном возращении» 
слышны отголоски как учения стоиков о «мировом пожаре», так и ранних 
христианских учений гностиков. Богослов переосмыслил данную тему в кон-
тексте своей циклической концепции и бессмертия человеческой души. «Апо-
катастасис по этой версии представляет собой не абсолютный финал мирового 
развития, а только фазу, повторяющуюся в конце каждого эона» [7, с. 9].

В рамках анализа взглядов Оригена на источники циклических процессов 
представляет интерес его дискуссия с язычником Цельсом. Теолог отмечает: 
«Цельс желает показать, что наше учение о всемирном потопе или истребле-
нии мира огнем не заключает ничего нового» [8, с. 680]. Цельс видел проявле-
ние законов природы в повторяющихся природных катаклизмах. Он полагал, 
что христиане, не постигнув до конца сути учения греков, придумали свои 
рассказы о всемирном потопе. Ориген отрицал природную цикличность этих 
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явлений, видя причину огня Судного дня и потопа в промысле Божием и 
людских грехах.

Ориген являлся первым христианским философом, начавшим сопостав-
лять две части Библии в поиске параллельных мест. Подобные изыскания 
были необходимы для обоснования воспроизведения событий истории из Вет-
хого завета в Новом завете, вплоть до выявления параллелей между их глав-
ными персонажами.

Важное место в разработке теологического понимания цикличности принад-
лежит Фоме Аквинскому, объединившему философию Аристотеля с христиан-
ским учением. В трактате «Сумма теологии» он творчески развил положение 
греческого философа о производящей причине и вывел из него аргументацию 
о существовании Бога. «Невозможно, чтобы вещь была своей собственной про-
изводящей причиной; тогда она предшествовала бы самой себе. Одна причина 
рождает следствие, которое становится причиной для появления другого след-
ствия. Также в человеческом существовании: один человек рождает другого, 
тот в свою очередь тоже воспроизводит потомство, и так до бесконечности» [9, 
с. 39]. В этих высказываниях просматривается ключевая роль божественного 
начала в циклических процессах, являющихся первопричиной всего сущего и 
порождающего четкие причинно-следственные отношения.

В учении Скота Эригены содержатся доводы в пользу божественного нача-
ла в науке. Его наличие и возвращение к нему обусловливает периодическое 
повторение мнений различных ученых в разные исторические эпохи. В каче-
стве иллюстрации Скот Эригена приводит пример схожести учений Платона 
и Плотина. «Через небольшой промежуток времени после того, когда всякое 
упрямство и упорство прекратилось, чистейшее и светлейшее в философии 
лицо Платона, раздвинув облака заблуждений, воссияло, особенно в Пло-
тине» [10, с. 108]. В этих суждениях мыслителя отчетливо прослеживается 
влияние раннего трактата Аврелия Августина «Об истинной религии».

В Византийской империи вопросы цикличности играли более значительную 
роль, чем для западных христиан. Представление византийцев о нелинейных про-
цессах связано с их пониманием общих явлений в природе и обществе, которое 
восходило к античности и являлось важным атрибутом их ментальности. В пони-
мании циклических процессов в политической сфере особая роль отводилась об-
ращению к прошлому, что было обусловлено идеями Платона о переселении душ.

Данное обстоятельство нашло отражение в стремлении византийских мыс-
лителей понять своеобразие современности посредством акцентирования вни-
мания на примерах политического поведения, известных из античной истории. 
Желание подчеркнуть важность повторения отдельных ситуаций сочеталось 
с практическими наблюдениями политиков, которые фиксировали неповтори-
мость и специфичность отдельных периодов политического развития.

Подобный подход можно встретить в концепции Аммиана, который твор-
чески переосмыслил «теорию возрастов». Разделяя историю Рима на четыре 
периода, Аммиан писал: «В детстве почти в течение 300 лет римский народ 
вел войны вокруг стен Рима. Став юношей и мужем, он перешел через Альпы 
и морской пролив, одержал блистательные победы и завоевал многие страны 
и народы. Склоняясь к старости, он стал нередко одерживать победы одним 
своим именем и все больше переходил к спокойной жизни» [11, с. 35].

Если идея цикличности в политической жизни общества являлась состав-
ной частью мировоззрения историка, то «теория возрастов» — чужеродный 
элемент, включенный единожды в канву повествования. Данную теорию Ам-
миан применил при рассмотрении римской истории, после чего больше к ней 
не возвращался. Это нашло отражение в оценке четвертого периода римской 
истории, который совпадает с возрастом старости. Сенека и Флор видели в 
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нем черты упадка и предвестника гибели государства. Аммиан игнорирует 
признаки одряхления империи и полагает, что она будет существовать вечно: 
«Риму, суждено жить, пока будет существовать человечество» [11, с. 36].

В трудах византийских богословов встречается переосмысление античной 
концепции «повторяющегося мира», адаптированной к христианским реалиям. 
Святитель Григорий Нисский подчеркивал важность процесса обновления 
всего сущего. «С обновлением настоящего мира наступит возвращение в пер-
вобытное состояние не только всех разумно свободных существ, но равным 
образом и всей твари. Тогда восстановится та стройная гармония, которая 
господствовала во всем творении Божьем, прежде чем зло и порок ее разру-
шили» [12, с. 497]. С восстановлением гармонии откроется «царство славы», 
которое во времена богослова являлось предметом всеобщего ожидания.

В учении святого Мефодия о конечной судьбе мира заметно влияние ан-
тичных линейных и циклических концепций. Святой придерживался мнения, 
что мир не прекратит своего существования через огонь. «Напротив, он ду-
мал, что настоящий мир будет сожжен с целью его очищения и обновления, 
но не окончательного истребления и полной погибели» [12, с. 216].

В основе византийской модели периодически повторяющейся Вселенной ле-
жат взгляды античных греков о вечности космоса. В христианском учении космос 
является результатом божественного творения, поэтому в пределах материаль-
ного бытия опровержение или подтверждение вечного присутствия и вечного 
возвращения возможно только в рамках христианского учения о творении.

Иоанн Дамаскин в главе «О веке» трактата «Точное изложение право-
славной веры» [13, с. 45] понятие «век» рассматривает в рамках циклическо-
го подхода. В его представлении «век» является всеобъемлющим понятием, 
включающем настоящее, прошлое и будущее человека, а также нескончаемую 
его жизнь после воскрешения. Достаточно полно богослов описал структуру 
солнечного и лунного календаря, подчеркивая имеющиеся в них различия.

Предпосылки развития в Средние века циклических концепций, описы-
вающих развитие государства, появлялись в трудах разных авторов. Каждая 
работа обладала определенной субъективностью и отражала прежде всего 
предпочтения автора по тому или иному вопросу. Между тем для них харак-
терна одна общая черта: начало — Сотворение мира и конец — Страшный 
суд. Развитие идет по ниспадающей линии: к неизбежному концу. Пессимизм 
пронизывал литературу того времени.

Попытки преодолеть страх перед концом света через оптимистический 
взгляд на события будущего были характерны для таких византийских бо-
гословов, как Ареопагит, Максим Исповедник и Григорий Палама. «У них 
образ мира делится во времени и в пространстве на две неравные части. Их 
отношение иерархично. У времени два яруса: «сей век» и превосходящий его 
«будущий век» [14, с. 280].

Западнохристианские теологи вслед за византийскими богословами также 
попытались взглянуть на будущее более оптимистично. «Принимая схему воз-
растов мира святого Августина и диагноз о наступившей старости, католические 
теологи, например Бонавентура, начинают подчеркивать преимущества старче-
ского возраста с точки зрения приумножения человеческих знаний» [15, с. 294].

В трудах большинства мыслителей Среднеих веков «прогрессивные» под-
ходы были оформлены как отдельные высказывания. Одним из немногих 
исключений является схема, предложенная Йоахимом Флорским. Не доволь-
ствуясь линейной концепцией Аврелия Августина, основанной на трактовке 
«теории возрастов», он предложил триадный подход. Введя третье лицо — 
Святой дух — Йоахим Флорский выделил в развитии общества три этапа 
(состояния): «Прошлая эра — Ветхого Завета (эра Отца), нынешняя эра — 
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Нового Завета (эра Сына), будущая эра — Вечного Завета (эра Святого Ду-
ха), где каждая из них превосходит предыдущую» [16, с. 507—508]. 

Провозглашая постепенность, стадийность раскрытия в земном божествен-
ного, он актуализировал необходимость обновления не только для души, но и 
самого мира. Концепция Йоахим Флорского явилась катализатором обновле-
ния подходов в толковании процесса развития общества. Триадный подход к 
структурированию политической истории стал парадигмальным. Его влияние 
прослеживается во взглядах многих ученых эпохи Возрождения, Просвеще-
ния и Нового времени.

Циклические концепции получили широкое распространение в трудах 
раннехристианских авторов, которым на смену (на несколько веков) пришла 
«антициклическая» концепция Аврелия Августина. 

Линейные и циклические концепции характерны для трудов древнерусских 
мыслителей. Анализ содержания поэмы «Слово о полку Игореве» показывает, 
что ее создатель, рассматривая политические процессы в удельных княжествах, 
мыслил категориями прошлого и настоящего, соотнося их и противопоставив 
друг другу. Для него прошлое всегда актуально. В нем автор ищет причины яв-
лений и событий, которые оказали влияние на современные ему реалии. Жизнь 
в эпоху расцвета феодальной раздробленности заставляет автора осмысливать 
настоящее исключительно в разрезе прошлого, идеального «золотого века».

Образное и абстрактное осмысление циклических процессов встречается 
и в «Учении о числах» монаха Кирика Новгородца. Богослов описал и обо-
сновал ряд повторяющихся природных и космических явлений: «сколько от 
сотворения мира протекло месяцев; учение о кругах солнечном и лунном; 
видах мира; поновлении небес, земли, моря и вод; високосных летах; великом 
круге; количестве в году месяцев, недель и дней» [17, с. 59—60].

Сюжет книги, в которой описывается очищение скверны мира водами все-
мирного потопа, имеет сходство с идеями античных авторов о циклическом 
обновлении мироздания. К пифагорейцам восходит принцип описания при-
родной динамики через гармоничные ритмы, а время — к повторяющимся 
циклам. Содержание труда позволяет утверждать осознание им прогностиче-
ской природы циклических процессов. Для описания сложных природных и 
социаль ных процессов монах применял различные концепции: циклическую — 
для выведения природных закономерностей, линейную — для синхронизации 
социальных ритмов с христианским учением.

Выводы. Таким образом, в Средневековье происходит усложнение пред-
ставлений о повторяющихся процессах в природе и обществе. Христианское 
учение органично включило в себя линейные и циклические подходы. 

Наряду с циклическими концепциями, наследием мыслителей античности, 
в Средние века богословами был предложен и обоснован новый линеарный 
подход, в рамках которого вектор развития человеческого общества опреде-
лялся от сотворения мира к концу света. 

Линейная «регрессивная» модель применялась не только для оценки собы-
тий прошлого, но и как способ заглянуть в будущее, в рамках традиционного 
ожидания Страшного суда. Немногочисленные линейные «прогрессивные» 
модели представляли собой попытку средневековых мыслителей преодолеть 
страх перед концом света, взглянуть на будущее более оптимистично. «Про-
грессивные» подходы еще не обрели форму целостных концепций, получив 
воплощение в виде отдельных высказываний и дополнений.

В трудах средневековых мыслителей прослеживаются три циклические кон-
цепции, но не одна из них не содержит в себе идеи развития, ибо каждый новый 
виток приближает человека к Страшному суду. Первая концепция унаследована 
от античных мыслителей и заключается в последовательной смене миров. Вто-
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рая является интеллектуальным продуктом философов раннего Средневековья 
и христианских теологов и заключается в поиске и сопоставлении параллельных 
событий и явлений в светской и религиозной истории. Третья концепция сфор-
мировалась под влиянием учений арабских эзотериков и математиков и заклю-
чается в использовании астрологических циклических концепций и элементов 
теории чисел для объяснения и прогнозирования событий и явлений. 
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5) резюме статьи на русском языке (от 100 до 250 слов). В нем должно 

быть отражено краткое содержание статьи: цели и задачи, методы исследования, 
краткий вывод. Обязательно следует представить на английском языке название 
статьи, текст резюме и официальное название организации, в которой учится или 
работает автор;

6) результаты проверки текста на предмет оригинальности при помощи 
инструмента «Антиплагиат».
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