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Понятие хаоса в философии 

Мартынов А. К., Лойко А.И. 

 

 

В этой работе мы рассмотрим понятие хаос с различных сторон. Узна- 

ем, как интерпретировали это понятие философы различных эпох. Поймѐм, 

насколько важна роль хаоса в современности. Разберѐмся, является ли хаос 

только разрушающей силой. Хаос – отсутствие порядка, особенно, если пе- 

ред этим он был. В большинстве словосочетаний он обозначает неконтроли- 

руемость, также отсутствие логики и упорядоченности. Хаос в голове, в 

стране, в комнате – везде означает беспорядок. 

Понятие хаос впервые использовал греческий философ Гесиод, поэто- 

му разумно будет начать с того, как изменялся смысл понятия хаос в различ- 

ные эпохи жизни человечества. 

В античной философии хаос часто ассоциировался с беспорядком и от- 

сутствием формы. Для древних греков он представлял собой первоначальное 

состояние вселенной, из которого затем вышли божественные силы, прида- 

ющие миропорядок. Позднее, для сократовских времѐн, хаос стал рассматри- 

ваться как исходная материя, из которой возникает мир. 

Средневековые философы часто рассматривали беспорядок, как состо- 

яние души перед творением божественного порядка. Чуть позже в период ре- 

нессанса он стал интерпретироваться как принцип творчества и возможность 

создания новых форм. В эпоху Просвещения понятие часто рассматривалось 

как препятствие для разумного познания мира, однако в постмодернистской 

философии хаос начал восприниматься как нечто творческое, способствую- 

щее множеству возможностей и свободе от традиционных структур. 

Современные философы разнообразили понятие хаоса, сделав его бо- 

лее сложным и многогранным. В наши дни он не только связан с философ- 

скими размышлениями о беспорядке, творчестве и свободе, но и нашѐл своѐ 

применение в точных науках таких, как физика, экономика, химия и других. 
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В физике нашла применение теория хаоса, при изучении больших ди- 

намических систем. Турбулентности в жидкостях и газах, движения планет, 

погодные условия – прогнозирование и анализ всего этого стало намного 

проще с использованием теории хаоса. Из этой теории также извлекается 

польза и в биологии. Популяционная динамика, эволюция живых организ- 

мов, генетические системы изучаются биологами посредством теории хаоса. 

Исследования в области хаоса помогли понять, как случайные факторы 

и нелинейные взаимодействия могут влиять на структуру и функционирова- 

ние биологических систем. В экономике она тоже пригодилась. Теория хаоса 

помогла в изучении финансовых рынков, экономических циклов, моделиро- 

вании взаимодействия производитель-потребитель. Мы встречаемся с кон- 

цепциями хаоса ежедневно, даже не подозревая об этом. Шифрование дан- 

ных, процессы оптимизации, моделирование сложных ситуаций и наконец 

простая генерация чисел тоже является хаосом в мире информации. 

При более глубоком изучении хаос можно рассматривать как первона- 

чальную материю, из которой возникают формы и структуры [1]. Хаос, если 

рассматривать его со стороны метафизики, осмысляется в качестве неопреде- 

лѐнности, отсутствия формы или порядка, которая предшествует процессу 

формирования конкретных объектов и явлений. 

Если же вернуться к истокам бытия, то хаос представляется противо- 

положностью порядка. Сразу же возникает вопрос: как связаны эти два поня- 

тия? Как они взаимодействуют между собой, есть ли хаос в порядке или по- 

рядок в хаосе, и можно ли найти баланс между ними. Часто это понятие со- 

поставляют со случайностью или неопределѐнностью. Немного подытожив, 

можно сказать, что хаос в самом начале истории может быть рассмотрен, как 

источник творчества и потенциал для возникновения кардинально новых 

форм, структур и идей. 

Этические и эстетические последствия хаоса в философии могут быть 

рассмотрены с различных точек зрения, включая влияние хаоса на моральные 

нормы, ценности, культурные установки, а также на восприятие и оценку 
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красоты и гармонии. Рассмотрим некоторые ключевые аспекты этических и 

эстетических последствий хаоса в философии. Хаос может вызывать вопросы 

о моральных нормах и ценностях. В условиях хаоса могут возникать ситуа- 

ции, когда традиционные этические принципы и правила становятся менее 

применимыми или даже невозможными. Это может привести к необходимо- 

сти пересмотра этических стандартов и поиску новых подходов к моральным 

дилеммам. Эстетические последствия: 

Хаос может оказывать влияние на восприятие красоты и гармонии. В 

контексте эстетики хаос может рассматриваться как противоположность по- 

рядку и симметрии, вызывая размышления о том, какие формы и структуры 

являются красивыми или гармоничными в условиях хаоса. Творческий по- 

тенциал: В эстетике хаос может рассматриваться как источник творчества и 

новаторства. Он может стимулировать поиск новых форм самовыражения, 

вызывая необходимость пересмотра традиционных эстетических категорий и 

призывая к экспериментам. Отношение к изменению: этически и эстетически 

хаос может вызвать размышления о том, какие изменения являются жела- 

тельными или нежелательными, как сохранить ценности и гармонию в усло- 

виях неопределенности и неустойчивости. 

Беспорядок, анархия, бардак, путаница – всѐ это степени хаоса. Что мы 

с этим делаем? Конечно же мы хотим всѐ упорядочить, систематизировать, 

понять. Для этого разберѐмся какими способами можно приблизить хаос к 

чему-то упорядоченному. Философия диалектики, развиваемая такими мыс- 

лителями, как Гегель и Маркс, предполагает, что мир состоит из противоре- 

чий и борьбы противоположностей. 

В контексте управления хаосом это означает, что хаотические системы 

могут быть поняты через их внутренние противоречия, и управление хаосом 

требует умения находить баланс между противоположностями. С другой 

стороны, можно предположить, что каждый человек имеет возможность вли- 

ять на хаотические процессы вокруг себя и принимать решения, которые мо- 

гут оказать влияние на хаотические системы. 
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Тем самым создавая из упорядоченного набора возможных событий 

собственную ―нить‖ времени, не похожую ни на какую другую, а значит уже 

непредсказуемую. Сторонниками такой теории были К. Ясперс и Сартр, под- 

чѐркивая индивидуальность и свободу выбора. 

Также можно предположить, что мир – это сложная система, включа- 

ющая множество взаимосвязанных элементов. А это подразумевает, что до- 

статочно только найти первопричину, и всѐ сразу станет систематически по- 

нятным и ясным, а значит и поддающееся управлению. Этика же может 

предложить ценности и принципы, которые будут лежать в основе управле- 

ния хаосом. Так деонтология может предложить этические обязанности и 

правила могут служить стабилизирующим фактором в обществе, помогая 

предотвратить хаос и сохранить порядок [2]. 

Слово «хаос» часто употребляется в качестве отрицательной (негатив- 

ной) эмоционально-оценочной характеристики какого-либо явления или 

свойства. В природе и обществе чаще всего рассматривается как разрушаю- 

щая сила, он деструктурирует упорядоченные структуры, вызывая неопреде- 

лѐнность и конфликты. Но в отдельных случаях он может способствовать 

возникновению новых форм порядка и структур. 

Так в области искусства или научных исследований он помогает раз- 

рушать устоявшиеся за долгое время рамки, тем самым давая больший про- 

стор мысли и поиску новых идей. Множество шедевров и научных открытий 

было сделано именно благодаря хаосу. 

Однако стоит понимать, что хаос в данном понимании не столько раз- 

рушает устои, сколько приводит их в состояние временной нестабильности, 

которая уже и помогает подмечать новые интересные идеи и формы выраже- 

ния. Таким образом, хаос может одновременно являться как разрушающей, 

так и создающей силой, в зависимости от ситуации и способа его интерпре- 

тации. В какой-то степени хаос создаѐт порядок, но он же его и разрушает. 

Ярким примером такого явления можно считать революции. При раз- 

рушении прежнего порядка, путѐм создания нестабильности, возникает но- 
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вый порядок, который в свою очередь является более устойчивым и эффек- 

тивным. С другой стороны, можно рассмотреть, как принципы порядка при- 

менимы в условиях хаоса. 

Например, какие обязанности и правила должны соблюдаться в усло- 

виях хаоса, и какие этические принципы могут помочь восстановить порядок. 

Это напоминает о том, что в природе и в жизни часто существует взаимо- 

связь между хаосом и порядком, и что процессы хаоса могут играть важную 

роль в эволюции, развитии и формировании устойчивости систем. 

Большое количество философов рассуждали на тему хаоса, у каждого 

были свои взгляды и суждения. Рассмотрим основные роли хаоса в их рас- 

суждениях. Античный хаос чаще всего понимают как первичное состояние 

мира, неупорядоченное пространство, дающее начало всему живому, некий 

принцип становления. Но эта общая концепция не предполагает семантиче- 

ского единства в трактовке понятия хаоса античными мыслителями. 

Гераклит, как и современные философы, связывал это понятие с космо- 

сом. Он утверждал, что мир постоянно находится в состоянии изменения 

(τa Πάντα Ρει или же панта рей), и хаос играет важную роль в этом процессе. 

По его учению, противоположности (например, хаос и порядок) являются 

взаимозависимыми и составляют основу диалектического мышления. 

Ницше утверждал, что хаос является необходимым условием творче- 

ства. Он заявлял, что именно из беспорядка рождаются новые идеи и модер- 

низируются старые. Такие философы как Жан-Поль Сартр, рассматривали 

хаос как неопределенность, которая может служить основой для индивиду- 

альной свободы выбора и самоопределения. Так как в экзистенциализме бес- 

порядок тесно связан с этими понятиями. В современной философии и кос- 

мологии хаос рассматривается как состояние, предшествующее порядку. 

Например, в теории Большого взрыва хаос предшествовал формированию 

порядка во Вселенной [3]. Это связано с пониманием хаоса как начального 

состояния, из которого возникает структура и порядок. 
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Исследование роли хаоса в философии позволяет увидеть, что хаос не 

следует рассматривать исключительно как отрицательное или деструктивное 

явление. В работе было выявлено, что хаос играет важную роль в различных 

философских системах, представляя собой не только состояние неопределен- 

ности и беспорядка, но также источник творчества, начальное состояние, из 

которого возникает порядок, а также свободу выбора и самоопределения. Та- 

ким образом, анализ роли хаоса в философии позволяет увидеть его много- 

гранный характер и влияние на различные аспекты человеческой жизни и 

мышления. Понимание хаоса как неотъемлемой части космического порядка, 

как творческой силы, начального состояния или свободы выбора способству- 

ет более полному пониманию его роли в философии и в мире в целом. 
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Трансгуманизм: последствия и перспективы 

Михалик М., Струтинская Н.В. 

Трансгуманизм – это интеллектуальное общественное движение, кото- 

рое выступает за развитие и распространения технологий, расширение чело- 

веческих возможностей (усиливая физические, психологические и интеллек- 

туальные способности), а также за избавление нас от болезней, старения и 

преодоление наших биологических ограничений. 
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