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Современный французский философ Делёз пишет: «Когда спрашивают, 

зачем нужна философия, отвечать нужно смело, ибо вопрос каверзный. 

Философия не нужна ни государству, на церкви, у власти много других за-

бот. Философия нужна, чтобы огорчать. Чтобы вредить глупости». Так он 

на свой лад выразил ницшеанскую мысль, согласно которой философии 

предписывалась важная миссия «вредить глупости». Остаётся только по-

нять и определить, что такое глупость. 

Существует известное высказывание, что все мы страдаем от глупости: 

дураки от собственной, умные от чужой. Человеческое поведение далеко 

не всегда отличается продуманностью и рассудительностью. Поэтому фи-

лософы издавна обращали внимание на феномен глупости, на его отрица-

тельную роль  в истории. «Поставлена глупость на высокие посты, а дос-

тойные внизу пребывают», – говорил Соломон Мудрый. Эразм Роттердам-

ский считал, что большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой 

лад. По мнению И. Канта «отсутствие способности суждения есть то, что 

называю глупостью, и против этого недостатка нет лекарства» [5, с. 121]. 

Среди философов, обративших внимание на проблему глупости, были 

С. Брант, Э. Роттердамский, М. Монтень, Р. Декарт, И. Кант, А. Шопенгау-

эр, Ж.П. Сартр, Х.А. Марина, И. Рат-Вег, Б. Такман и другие. 

Проблему глупости ставят и решают философы, психологи, медики. 

Феномены глупости рассматриваются в художественных произведениях на 

протяжении длительного времени. Всех их интересует вопрос: что такое 

глупость и чем она порождена? Каковы её сущностные характеристики? 

Существуют ли научные критерии определения глупости? Кого можно на-

звать глупым? Как отличить умного человека от глупого? Какова её роль 

в жизни человека и общества? И множество других. 

Сегодня очевидно, что глупость может положительно или отрицательно 

влиять на человека, его жизнь, на его восприятие мира. Справедливо заме-

чено, что глупость, это вечная тень всего человеческого во все времена и 

во всех обществах. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что в успехах и не успехах цивилиза-

ции, в судьбе истории глупость играла не меньшую роль, чем ум. Когда 

известного британского философа и математика, общественного деятеля 

Бертрана Рассела спросили: «Вы можете написать историю человеческой 

глупости?» Он ответил: «Могу, но эта история совпала бы с всеобщей ис-

торией человечества». Существует и известное высказывание, что без ду-

раков картина мира была бы неполной. 

Глупость проявляется в различных формах человеческого бытия – в 

быту, политике, искусстве, науке, педагогике и других областях. Её диапа-

зон простирается от шалости ребёнка до судьбоносных решений полити-

ков. 

Что такое «глупость»? Это нелегко выяснить и определить, если пред-

ставить её во всей полноте. Является ли она только отрицательным свойст-

вами худшей части человека или является чем-то большим? Для того что-

бы понять, что такое глупость, обратимся к справочной литературе.  

В словаре В.И. Даля находим: «глупый, о челов. неразумный, скудоум-

ный, недальний, ограниченного ума; непонятливый, тупой, тупоумный» 

[4, с. 358].  

В «Словаре русского языка» глупость определяется как: «1. Недостаток 

ума, несообразительность. 2. Глупый поступок, глупая мысль, речь». Тер-

мин «глупый» истолковывается как «1. Умственно ограниченный, неум-

ный, выражающий умственную ограниченность, отсутствие ума. 3. Свиде-

тельствующий о недостатке ума, разумной содержательности, целесооб-

разности [10, с. 317]. 

В издании «Человек: энциклопедический словарь» глупость определя-

ют как «неразумность, недальновидность, тупоумность, ограниченность 

ума» [1, с. 317]. 

В «Современном гуманитарном словаре-справочнике» находим: «Глу-

пость – свойство неразумного человека; противоположность мудрости и 

разуму» [3, с. 105]. 

В своё время Эразм Роттердамский пришёл к выводу, что понятие 

«глупости» полисемантично, и окончательное его истолкование он предла-

гал сделать читателям его сочинения «Мудрому достаточно», – писал он 

позднее в письмах. Его совет сохраняет свою актуальность и сегодня.  

Итальянский историк Карло Чиполла даёт такое определение глупости: 

«Глупый человек – тот, кто причиняет вред другому человеку или группе 

людей, не получая при этом никакой пользы или даже нанося вред самому 

себе» [7, с. 107]. Ясно, что данное определение является неполным. Глу-

пость проявляется в различных сферах жизни, поэтому, как считал 

С.П. Капица: «определить глупость крайне трудно. Определить её необхо-

димо в конкретном контексте» [2, с. 180]. Не следует забывать и высказы-

вание современного французского писателя Алена Роже, который в своём 
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эссе «Бревиарий глупости» советует не притязать на понимание феноме-

на глупости, ибо именно в желании делать выводы глупость и состоит. 

Х.А. Марина отмечает, что глупость не стала научным термином, 

т.к. данное понятие часто превращается в оскорбление. И он вводит тер-

мин «неудача разума». 

Д.С. Мережковский считал, что «истинная глупость заключается не 

столько в отсутствии ума, сколько в его несоответствии с прочими свойст-

вами души, главным образом с волею. Слишком большая воля при малом 

уме приводит к глупости» [9, с. 11]. 

Отечественный психолог, врач-невропатолог по образованию, А.Н. Лук 

даёт следующую классификацию глупости. По его мнению, существует 

различные виды глупости, которые характеры для той или иной сферы че-

ловеческой деятельности. Например, глупость административная, военная, 

медицинская, сельская, городская и т.д. Каждая из них имеет свои специ-

фические черты, основанные на определенной лексике, условиях, характе-

ров «персонажей». Существуют в литературе и иные классификации. 

Сегодня очевидно, что глупость следует рассматривать не как биологи-

ческое явление, а социально-психологическое, которое характеризует 

формы взаимодействия и приспособления личности к данному обществу. 

Эти формы многочисленны и разнообразны, поэтому и существуют раз-

личные оттенки глупости. 

Например, одной из самых простейших форм глупости является неспо-

собность перенести опыт из одной жизненной ситуации в другую. Эта си-

туация была уже отражена в народном фольклоре в образе «Ивана-дура-

ка». Другая форма проявляется тогда, когда человек компетентный в ка-

кой-то узкой области пытается давать советы или высказывать суждения 

в другой, в которой он совершенно ничего не понимает. 

Часто у человека бывает высокий уровень притязаний без всяких на то 

оснований. Он начинает изрекать истины в последней инстанции, цитирует 

себя, начинает поучать всех и вся. Именно это имел в виду Л.Н. Толстой, 

когда писал, что человеческую личность можно уподобить дроби, у кото-

рой числитель – то, что человек собой представляет, а знаменатель – то, 

что он о себе думает. 

Еще одной формой глупости является ситуация, когда человек, не по-

лучивший хорошего образования, имеющий ограниченные знания, претен-

дует на непогрешимость своих суждений. На это в своё время обратил 

внимание М. Монтень. Он писал: «Ничто в глупости не раздражает меня 

так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с пол-

ным основанием мог бы делать разум» [8, с. 198]. 

Человек может совершить глупость по самым различным причинам, 

например, из-за недостатка информации, отсутствия опыта, незнания, не-

умения, сильного страха, страсти, по небрежности и т.д. 
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Человека могут заставить поступать глупо социальная среда, сущест-

вующая система ценностей, политическое устройство общества, идеоло-

гия и т.д. 

Примеры проявления глупости можно продолжать до бесконечности. 

Остаётся только вспомнить слова А. Эйнштейна и согласиться с ними: 

«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчёт 

Вселенной я не вполне уверен». 

Глупость свойственна не только отдельному индивиду, но и коллектив-

ному разуму. Об этом нам говорит Х.А. Марина в своей работе «Повер-

женный разум. Теория и практика глупости». Общества тоже могут быть 

умными или безумными в зависимости от признаваемых ценностей, суще-

ствующих институтов, поставленных целей. В качестве примера можно 

привести существовавшие в XX в. нацистский режим и советский тотали-

таризм. Восхваление своей расы, своей нации, партии приводит к коллек-

тивному помрачению рассудка. Все это он рассматривает как ошибки ра-

зума. 

Проблемой человеческой глупости до сих пор занимаются мало, нет 

достаточно серьёзных исследований данной проблемы. Вероятно, это объ-

ясняется боязнью затронуть чьё-либо достоинство и собственное самолю-

бие. 

Если существует теория разума, то и глупость заслуживает такого же 

научного изучения. Некоторые авторы даже считают, что если бы подоб-

ная наука о глупости преподавались в школах и университетах, то это при-

несло бы огромную общественную пользу. Можно даже помечтать о том, 

как все получили бы с помощью этого метода прививку от тупости. А ведь 

тупость – болезнь нашего времени и она чрезвычайно заразна. Если разум 

наше спасение, то глупость представляет собой гигантскую угрозу. Наша 

цивилизация развивается стремительными темпами и для того, чтобы не 

совершать ошибки прошлого необходимо осмысление такого человеческо-

го феномена как глупость. Можно согласиться с мыслью Е. Леца, что 

«глупости данной эпохи для науки последующих будут также ценны, как и 

её мудрость» [6, с. 268]. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА  

ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ СОВЕТСКОГО ПЛАКАТА 
 

И.В. Семенченко, А.О. Помыткина 
 

В статье раскрывается история создания советского плаката. 

Целью плаката являлась агитация народа на построение светлого 

будущего. Через историю советского плаката прослеживается ис-

тория России XX века.  

Ключевые слова: агитационный плакат, графика, живопись, 

фотоискусство, художественная выставка.  

 

Традиционно принято считать, что плакатное искусство возникло в ре-

зультате эволюции театральных афиш и объявлений, на которых всё боль-

шее место занимали фигурные изображения и орнамент в Западной Европе 

во второй половине XIX века. При этом до второй половины XIX века пла-

катом иногда считали крупные агитационные гравюры. 

В начале XX века плакатное искусство стало широко использоваться в 

целях пропаганды по всему миру. И наша страна при этом не стала исклю-


