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Нигилизм







Нигили́зм (от лат.  nihil — ничто) — 
философия, ставящая под сомнение (в 

крайней своей форме абсолютно 
отрицающая) общепринятые ценности, 

идеалы, нормы нравственности, 
культуры. 





Нигилизм в общем смысле подразумевает 
под собой отрицание, негативное 

отношение к определённым или даже ко 
всем сторонам общественной жизни. 





В словарях определяется также как 
«отрицание», «абсолютное 
отрицание», «социально - 
нравственное явление», 

«умонастроение», то есть, 
очевидно, определение 

нигилизма и его проявление в 
разное время зависело от 

культурно-исторической эпохи, 
субъективно и контекстуально 

зависимо.





 Нигилизм – это мировоззрение, 
ставящее под сомнение общепринятые 
принципы, нормы нравственности и 

ценности. 



 Философия сторонников этого течения 
отрицает такие ценности:

нравственные принципы;

любовь;

природа;

искусство.

           Человеческая нравственность 
основывается на данных 

фундаментальных понятиях. 







Каждый человек должен понимать, 
что в мире есть ценности, 

отрицание которых является 
невозможным. Среди них – 
любовь к жизни, к людям, 

желание быть счастливым и 
наслаждаться красотой. По этой 
причине последствия такого 

отрицания могут быть 
негативными для сторонников 

данного направления. 







Как вариант, спустя время человек осознает 
неправильность своих суждений и 
отказывается принимать нигилизм.



Кто такой нигилист?
Под нигилизмом понимают 

жизненную позицию 
отрицания. Нигилист - это 
человек, который отрицает 

принятые в обществе 
нормы и ценности. Помимо 

того, такие люди не 
считают нужным 

склоняться перед какими-
либо авторитетами и мало 

во что и в кого верят 
вообще. При том, для них не 

имеет значение даже 
авторитет источника. 







Интересно, что впервые данное понятие 
возникло еще в Средние века, когда было 

отрицание существования и веры в 
Христа. Спустя время появились новые 

виды нигилизма.





Нигилизм - плюсы и минусы
Понятие нигилизм как 

отрицание современности 
выражает негативное 

отношение определенного 
субъекта к определенным 

ценностям, взглядам, нормам, 
идеалам. Он представляет 

собой форму ощущения мира 
и определенного социального 

поведения. 







В качестве течения 
общественной мысли 

нигилизм возник давно, но 
свою популярность получил в 
прошлом столетии в странах 
Западной Европы и России. 

Тогда его связывали с 
именами

 Б. С. Якоби,  П. Ж. Прудона, 

Ф. Ницше, М. Штирнера, 

М. Бакунина, П. Кропоткина. 





Понятие нигилизма  имеет свои 
плюсы и минусы. Среди 
преимуществ нигилизма:

- возможность человека проявить 
свою индивидуальность.

- возможность личности заявить о 
себе, отстоять собственное 

мнение.

- поиски и вероятность новых 
открытий.





 У нигилизма немало противников. 
Они называют следующие 

недостатки течения:

- категоричность в суждениях, 
приносящая вред самому 

нигилисту.

- невозможность выйти за рамки 
собственных взглядов.

- непонимание со стороны 
окружающих.





Виды нигилизма







Метафизический нигилизм 

Метафизический нигилизм — 
философская теория, 
согласно которой 

существование объектов в 
реальности не обязательно.











Правовой нигилизм

Правовой нигилизм  – 
активное или же пассивное 
отрицание обязанностей 
личности и установленных 
государством правил, норм.









Под правовым нигилизмом понимают 
отрицание права как некого социального 

института, а также системы правил 
поведения, успешно регулирующей 

взаимоотношения людей. 





Данный юридический нигилизм 
состоит в отрицании законов, 

приводящий к противоправным 
действиям, хаосу и торможению 
правовой системы. Причины 

правового нигилизма могут быть 
такими:

- законы не соответствуют интересам 
граждан.

- исторические корни.

- разные научные концепции.







В настоящее время широко распространён 
термин «правовой нигилизм» — 

неуважение к праву. Он отражает широко 
распространённый феномен в правовой 

жизни  общества. 







Структурообразующим 
компонентом правового 
нигилизма является идея, 
отрицающая легитимные 

социальные установки и несущая 
значительную идеологическую 
нагрузку, обусловленную не 

только тенденциями 
общественного развития и 

соответствующими ценностями, 
но и рядом психогенных 

факторов.









Моральный нигилизм

Моральный нигилизм  – 
метаэтическое 

представление, что ничто 
не может быть аморальным 

или моральным.







Научная литература говорит, что значит нигилизм 
и какие есть его виды. Моральным нигилизмом 
принято называть метаэтическую позицию, 

согласно которой ничто не может быть 
аморальным или моральным. 



Сторонник морального  нигилизма 
предполагает, что убийство вне 

зависимости от причин и обстоятельств 
нельзя назвать хорошим или плохим 

поступком. 





Моральный нигилизм является 
близким к моральному 

релятивизму, признающим за 
высказываниями некую 

возможность быть как истинным, 
так и ложным в субъективном 
смысле, но притом не допускает 
их объективной истинности.





Юношеский нигилизм
Известно про понятие 

нигилизм и подрастающему 
поколению. Нередко в 

подростковом возрасте дети 
хотят лучше понять себя и 

выбрать 
собственный жизненный  

путь. Однако нередки случаи, 
когда подросток многое 

отрицает. Такое поведение 
называют юношеским 

нигилизмом. 





Юношеский нигилизм, как и юношеский 
максимализм, представляет из себя 

пылкое и порой даже сопровождающееся 
яркими эмоциями отрицание чего-либо. 
Этот вид нигилизма может быть присущ 
не только подросткам и юношам, но и 

эмоциональным людям разного возраста 
и проявляется в самых разных сферах:

в религии;
в культуре;

в общественной жизни;
в знаниях;
в правах.





Мереологический нигилизм
Мереологический нигилизм — 

философская позиция, согласно которой 
объекты, состоящие из частей, не 

существуют.





Под мереологическим  нигилизмом принято 
понимать некую философскую позицию, 
по которой состоящие из частей объекты 
не существуют, а есть только базовые 
объекты, не состоящие из частей. 





Примером может быть лес. Нигилист 
уверен, что в реальности он не 

существует как отдельный объект. Это 
множество растений в ограниченном 
пространстве. Само понятие «лес» 
создали для того, чтобы облегчить 

мышление и общение.



Географический нигилизм



Географический нигилизм – отрицание, 
непонимание, неправильное 

использование географических 
направлений.



Он заключается в отрицании и 
непонимании 

непоследовательного 
использования:

- географических направлений;
- географических признаков частей 

света;
- подмене географических 

направлений;
- частей света культурологическим 

идеализмом.





Географический  нигилизм является новым 
понятием. Нередко его называют 

неправильным, говоря про то, что при 
отрицании значений за природными условиями 
и пытаясь вырвать человеческое общество из 

материального мира, можно прийти к 
идеализму. 



При игнорировании естественной 
среды это может привести к 
недоучету данных условий. 
Учитывая их влияние нужно 
осознавать, что на разных его 
этапах одинаковое сочетание 

природных условий может иметь 
разное значение и при этом 
оказывать не одинаковое 

внимание.





Эпистемологический 
нигилизм



Под эпистемологическим нигилизмом 
понимают радикальную форму 
скептицизма, утверждающую 
сомнительность возможности 

достижения знаний. 





Эпистемологический нигилизм — 
отрицание знания.





Он возник как реакция на идеал и 
универсальную цель 

древнегреческого мышления. 





Первыми поддержали скептицизм 
софисты. Спустя время сформировалась 
отрицающая возможность идеального 

познания школа. Уже тогда была понятна 
проблема нигилизма, заключающаяся в 
нежелании его сторонников получать 

необходимые знания.











Культурный нигилизм



Популярный современный нигилизм – 
культурный. Он проявляется в отрицании 
культурных направлений во всех сферах 

жизни общества. 



Еще в шестидесятых годах на Западе возникло 
мощнейшее движение «контркультура». Тогда 
оно опиралось на взгляды Руссо, Ницше и 

Фрейда. Контркультура полностью отрицала 
всю западную цивилизацию и буржуазную 

культуру. 



Самая резкая критика направлялась против 
культа потребительства массового общества и 

массовой культуры. Сторонники этого 
направления были уверены, что достоин 
сохранения и развития только авангард.



Религиозный нигилизм



Религиозный – отрицание и даже 
порой бунт против религии.



Справедливым будет 
утверждение, что нигилизм - 

современное явление. Одним из 
его самых популярных видов 

является религиозный нигилизм. 
Под данным термином принято 
понимать восстание, бунт против 
религии с позиции эгоистической 

личности, отрицание и 
негативное отношение 

к духовным 
ценностям  общества. 





У такой критики религии есть своя 
специфика, выражающаяся в 
бездуховности, прагматическом 
отношении к самой

 жизни. Без
 преувеличения 

нигилиста можно 

назвать циником, 

        для которого нет ничего святого. 
Такой человек может осквернять 
религию из-за своих эгоистических 
целей.





Социальный нигилизм



Социальный нигилизм - это течение, 
выражающееся в самых разных 
проявлениях, среди которых:

- непринятие определенными слоями общества 
существующего курса реформ.

- непринятие нового уклада жизни и новых 
ценностей.

- недовольство нововведениями, переменами.

- социальные протесты против различных 
шоковых методов и преобразований.

- несогласие с разными политическими 
решениями.

- неприязнь (иногда вражда) по отношению к 
государственным институтам.

- отрицание западных образцов поведения.







История появления термина
В  Средние века 
существовало 

учение нигилизм,  
преданное анафеме папой 
Александром III в 1179 году. 
Учение нигилизма, ложно 
приписанное схоластику 
Петру  Ломбардскому, 
отвергало человеческое 

естество Христа.





В западной философской мысли 
термин «нигилизм» ( 

нем. Nihilismus) ввёл немецкий 
писатель и философ

            Ф. Г. Якоби.

 Это понятие использовали многие 
философы.  





С. Кьеркегор источником нигилизма считал 
кризис христианства и распространение 

«эстетического» мироощущения.



Ф. Ницше понимал под нигилизмом 
осознание иллюзорности и 

несостоятельности как христианской идеи 
надмирного  Бога («Бог умер»), так и 

идеи прогресса, которую считал версией 
религиозной веры. 











О. Шпенглер нигилизмом называл 
черту современной европейской 
культуры, переживающей период 

«заката» и «старческих форм 
сознания», который в культурах 
других народов якобы неизбежно 
следовал за состоянием высшего 

расцвета. М.  
Хайдеггер  рассматривал нигилизм 
как магистральное движение в 
истории Запада , которое может 
привести к мировой катастрофе.





Нигилисты придерживаются 
некоторых или всех из 

следующих утверждений:- -   нет 
(бесспорного) разумного 

доказательства наличия высшего 
правителя или создателя;

- объективной нравственности не 
существует;

- жизнь, в определённом смысле, не 
имеет истины, и никакое действие 
объективно не предпочтительнее 

любого другого.



Нигилисты в России
В русской литературе слово «нигилизм» 

впервые было употреблено 
Н. И. Надеждиным в статье «Сонмище 

нигилистов» (журнал «Вестник европы», 
1829 год). 









В 1858 году вышла книга 
казанского профессора 
В. В. Берви «Психологический 
сравнительный взгляд на начало 

и конец жизни».

             В ней тоже
 употребляется 

слово «нигилизм» 

                  как синоним скептицизма.





Критик и публицист Н. А. 
Добролюбов, осмеяв книжку 
Берви, подхватил это слово, но 
оно не стало популярным до тех 
пор, пока 

И. С. Тургенев в 

романе « Отцы и дети»

 ( 1862) не назвал 

«нигилистом» Базарова, 

             отрицавшего взгляды 
«отцов». 



Огромное впечатление, произведённое 
романом « Отцы и дети», сделало 

крылатым и термин «нигилист». В своих 
воспоминаниях И. Тургенев рассказывал, 
что когда он вернулся в Петербург после 

выхода в свет его романа — а это 
случилось во время известных 

петербургских пожаров 1862 года, — то 
слово «нигилист» уже было подхвачено 

многими, и первое восклицание, 
вырвавшееся из уст первого знакомого, 

встреченного 

И. Тургеневым, было: «Посмотрите, что 
ваши нигилисты делают: жгут 

Петербург!».





Таким образом, во второй половине XIX 
века нигилистами в Российской 

империи стали называть молодых 
людей, которые хотели изменить 

существовавший в стране 
государственный и общественный 
строй, отрицали религию, были 

материалистами и атеистами, а также 
не признавали господствовавшие 
нормы морали (выступали за 
свободную любовь и т. п.). 
Нигилистами  называли 

революционеров - народников. 





К концу 1860 – х  и началу 1870 – х 
годов слово «нигилист» почти 

исчезло из русской полемической 
литературы, но стало употребляться 
в западноевропейской литературе 

как обозначение русского 
революционного движения; его 
приняли и некоторые русские 

эмигранты, писавшие на 
иностранных языках о русском 
революционном движении. 





 В 1884 году была издана повесть 
Софьи Ковалевской «Нигилистка».





Нигилизм в исследованиях 
психологов

  Эрих Фромм предложил 
подходить к нигилизму как к 

одному из механизмов 
психологической защиты. Он 
считал, что центральной 

проблемой человека является 
внутренне присущее 

человеческому существованию 
противоречие между  бытием 
«вброшенного в мир помимо 
своей воли» и тем, что он 

выходит за пределы природы 
благодаря способности 
осознавать себя, других, 
прошлое и будущее. 







 Э. Фромм утверждает, что развитие 
человека, его личности происходит в 
рамках формирования двух основных 
тенденций: стремления к свободе и 

стремления к отчуждению. 





Развитие человека (по Э. Фромму) идёт по пути 
увеличения «свободы», но не каждый человек 
может адекватно воспользоваться этим путём, 

вызывая ряд негативных психических 
переживаний и состояний, и это приводит его к 
отчуждению. В результате человек теряет свою 

самость (или «Я»). 





Возникает защитный механизм (по 
Э. Фромму)  «бегства от 
свободы», для которого 

характерны:  мазохистские и 
садистские тенденции, 

деструктивизм, стремление 
человека разрушить мир, чтобы 
тот не разрушил его самого, 
нигилизм, автоматический 

конформизм.







Понятие нигилизм также 
анализируется В. Райхом. Он писал о 
том, что телесные характеристики 
(сдержанность и напряжённость) и 
такие особенности, как постоянная 

улыбка, пренебрежительное, 
ироничное и вызывающее 

поведение, — это остатки очень 
сильных защитных механизмов в 
прошлом, которые отделились от 

своих исходных ситуаций и 
превратились в постоянные черты 

характера.









Эти черты характера  проявляются как 
«невроз характера», одной из причин 
которого и есть действие защитного 

механизма — нигилизма. 





«Невроз характера» — это тип невроза, при 
котором защитный конфликт выражается в 
отдельных чертах характера, способах 

поведения, то есть в 
патологической организации личности в целом.




