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Основной�  тезйс, который�  мы попытаемся 
раскрыть в настоящей�  статье, состойт в 
том, что профессйональное занятйе фйло-
софйей�  предполагает определе�нный�  склад 

характера. Спецйфйка фйлософской�  деятельностй 
характерйзуется, во-первых, значйтельной�  степе-
нью вовлече�нностй субъекта в объект, а во-вторых 
– занятйем йндйвйдом особой�  позйцйй по отноше-
нйю к фундаментальным вопросам существованйя 
мйра й человека. Как правйло, мйровоззренческая 
позйцйя субъекта в рамках фйлософского дйскурса 
в той�  йлй йной�  степенй расходйтся с общепрйня-

тымй в среде установкамй. Фйлософйя – это «удо-
вольствйе мыслйть йначе» [1]. На этом основанйй 
мы высказываем предположенйе, что для занятйй�  
фйлософйей�  в найбольшей�  степенй подходйт ак-
центйрованный�  характер.

В клйнйческой�  псйхологйй основные тйпы ак-
центуацйй�  былй выделены й опйсаны Э. Кречме-
ром [2]. Как отмечает А.Е. Лйчко [3], акцентуацйя 
представляет собой�  не патологйю, но «край� нйй�  
варйант нормы» – постольку, поскольку не прйво-
дйт йндйвйда к соцйальной�  дезадаптацйй, но слу-
жйт спецйфйческйм механйзмом регулйрованйя 
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психопатология повседневности

его взаймоотношенйй�  с внешнйм мйром. То есть 
речь йде�т не о псйхйческйх отклоненйях й рас-
строй� ствах, но о существованйй разлйчных тйпов 
характера, каждый�  йз которых является прйемле-
мым й допустймым с точкй зренйя существующйх 
в соцйуме норм. В основе подобных тйпов харак-
теров лежйт спецйфйческйй�  способ выстрайванйя 
взаймоотношенйй�  внутреннего й внешнего. «Стер-
жень любого характера, как бы он не назывался, 
обуславлйвает – куда человек направлен, какйе у 
него взаймоотношенйя с внешнйм мйром, как онй 
строятся, в какой�  степенй онй выражены внешне, 
какймй способамй осуществляется связь между 
человеком й внешнйм мйром, включая характе-
рйстйкй бйологйческой�  почвы – нервной�  возбу-
дймостй, темперамента, работы подсознанйя» [4]. 
Акцентуацйю можно рассматрйвать как механйзм 
прйспособленйя йлй как механйзм защйты: «меж-
ду конкретным Я (с прйсущйм ему характером) й 
реальностью встае�т основной�  свой� ственный�  это-
му характеру механйзм защйты, который� , йскажая 
реальность, тем самым прйспосаблйвает ее�  к вос-
прйнймающей�  ее�  лйчностй. Следы этйх йскаженйй�  
й прйспособленйй�  обнаружйваются как в бытовом 
поведенйй, так й в художественных текстах, в стй-
лйстйческой�  тканй которых можно най� тй соответ-
ствующйе характерологйческйе сйгналы» [5, с. 4].

Под профессйональным занятйем фйлософй-
ей�  мы подразумеваем все те случай, когда фйло-
софйя составляет основное занятйе всей�  жйзнй 
человека, а не выступает в качестве дополнйтель-
ного рода деятельностй (напрймер, как хоббй, ув-
леченйе). Так, Сократ й Платон для нас – профес-
сйональные фйлософы, хотя в более узком смысле 
йх деятельность не является профессйей� . В про-
фессйональной�  среде фйлософов можно встретйть 
разлйчные тйпы характеров. Однако найболее рас-
простране�нным тйпом, как неоднократно отмеча-
лось в йсследовательской�  лйтературе, является 
шйзойд. Так, А.П. Егйдес пйшет: «Фйлософйя й шй-
зойд – «блйзнецы-братья», почтй как в свое�  время 
«Ленйн й партйя». Это параной� яльного человека 
не очень йнтересует, матерйя порождает дух йлй 
дух матерйю… А шйзойду важно йменно это. Для 
йстеройда важна не сама фйлософйя, а все� , что во-
круг нее� , общенйе по ее�  поводу. Для параной� яльно-
го фйлософйя – основа й оправданйе его опасной�  
йлй полезной�  для общества деятельностй. А сама 
по себе фйлософйя, сложная, непонятная, трудое�м-
кая й для обывательского большйнства «нйкчем-
ная тень», эпйфеномен, по-настоящему овладевает 
лйшь умамй шйзойдов» [6]. Шйзойдный�  акценту-
йрованный�  тйп лйчностй составляет целый�  само-
стоятельный�  полюс фйлософской�  профессйональ-

ной�  среды. Другйм край� нйм полюсом является 
йстеройд. Разлйчйя между этймй тйпамй состойт 
в дйаметрально протйвоположной�  направлен-
ностй характера связй внутреннего й внешнего. 
Для шйзойда безусловный�  прйорйтет составляет 
внутреннее, внешнее обладает край� не малой�  сте-
пенью значймостй. Для йстеройда, напротйв, кон-
стйтутйвным является преобладанйе внешнего 
над внутреннйм. Данная тйпологйя согласуется с 
предложенным К.Г. Юнгом разгранйченйем йнтро-
вертного й экстравертного тйпов [7]. Шйзойд – йн-
троверт, йстеройд – экстраверт.

Такйм образом, мы будем говорйть о суще-
ствованйй двух полюсов фйлософской�  профессй-
ональной�  деятельностй – шйзойдном й йстеройд-
ном. В клйнйческой�  псйхологйй выделяют также 
комбйнйрованные, двухполюсные тйпы: шйзо-йс-
теройдный�  й йстеро-шйзойдный�  [4]. Данные раз-
новйдностй представляют собой�  не переходные, 
промежуточное стадйй, но самостоятельные тйпы, 
сочетающйе протйвонаправленные установкй в 
разлйчных пропорцйях. У шйзо-йстеройда домй-
нйрует шйзойдный�  «радйкал» [4], у йстеро-шй-
зойдов – соответственно, йстеройдный� . В фйло-
софской�  среде оба этйх тйпа также встречаются 
достаточно часто.

Прйступйм к рассмотренйю спецйфйческйх 
характерйстйк псйхологйческйх полюсов фйло-
софской�  деятельностй.

1. Философия

Для фйлософа-шйзойда область йнтересов лежйт в 
сфере фундаментальных вопросов бытйя. Творцы 
велйкйх фйлософскйх сйстем – И. Кант, Г.В.Ф. Ге-
гель – чйстые шйзойды. Актуальность рассматрй-
ваемых ймй вопросов для современностй, йх прак-
тйческая значймость, как правйло, мало беспокойт 
шйзойдов – онй работают для вечностй. Теоретй-
ческйе построенйя шйзойдов оказывают найболее 
значймое влйянйе на последующее развйтйе фй-
лософйй: на основе йх концептуальных разработок 
формйруются школы, направленйя й теченйя.

Для йстеройдов найбольшую значймость йме-
ют темы й вопросы, вызывающйе найбольшйй�  
йнтерес в настоящее время. Чйстая онтологйя йх 
не йнтересует, зато прйвлекают злободневные 
проблемы современной�  соцйальной�  й культурной�  
жйзнй.

Исследователь, спецйалйзйрующйй� ся в какой� -
то отдельной�  областй фйлософскйх наук (соцй-
альной�  фйлософйй, фйлософйй наукй й технйкй й 
т.п.), – это явно не шйзойд. Последнйй�  стремйтся 
разработать целостную сйстемы, охватывающую 
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параграфам й главам будущйх монографйй� . Пйсьмо 
йдеально соответствует псйхйческой�  констйтуцйй 
шйзойда, который�  предпочйтает работать в одйно-
честве, в полной�  йзоляцйй от прйсутствйя окружа-
ющйх людей�  й внешнего мйра. Подобно Б. Спйнозе, 
шйзойд ночью, запершйсь в своем кабйнете, усер-
дно пйшет странйцу за странйцей� , том за томом 
своего будущего собранйя сочйненйй� .

Для йстеройда самым адекватным тйпом де-
ятельностй является устная речь. Он больше все-
го любйт выступать на публйке – всевозможные 
конференцйй, семйнары, конгрессы являются его 
родной�  стйхйей� . Именно здесь он может реалйзо-
вать свою псйхйческую установку в полной�  мере: 
пройзвестй впечатленйе на окружающйх, зайнте-
ресовать своймй орйгйнальнымй йдеямй, устано-
вйть новые контакты. Пйсьму йстеройд не прйдае�т 
столь существенного значенйя, так как непосред-
ственный�  контакт с внешнйм мйром здесь отсут-
ствует. Работы йстеройда – это преймущественно 
тезйсы докладов й выступленйй� , статьй в сборнй-
ках конференцйй� . Устная речь для него первйчный�  
способ фйлософствованйя, пйсьмо – вторйчный� . 
Истеройд пйшет что-то в расче�те на публйчное вы-
ступленйе, являющееся для него основной�  целью. 
Он пйшет для слушателей� , в то время как шйзойд 
пйшет для чйтателей� . Истеройд очень редко явля-
ется автором большого колйчества большйх кнйг.

В свете вышесказанного следует еще�  раз по-
ставйть вопрос о псйхологйческом тйпе Сократа. 
Обычно его относят к шйзойдному тйпу [4], следуя 
сложйвшемуся стереотйпу «все фйлософы – шй-
зойды». Однако Сократ нйчего не пйсал – вся его 
фйлософйя разворачйвалась в форме жйвого дйа-
лога, публйчных выступанйй�  й дйспутов. Создае�т-
ся впечатленйе, что он не мог вообще мыслйть без 
публйкй, без непосредственного контакта с жйвы-
мй людьмй. Даже свою смерть Сократ превратйл 
в своеобразный�  фйлософскйй�  театр: он умйрал 
на публйке, в прйсутствйе слушателей�  й зрйте-
лей� . Следует также учйтывать, что смерть Сокра-
та представляет собой�  самоубйй� ство с очевйдным 
расче�том пройзвестй нейзгладймое впечатленйе 
на окружающйх. Ведь он мог выбрать йзгнанйе, 
но такой�  ход явно не прйве�л бы к желаемому ре-
зультату. Демонстратйвный�  суйцйд – одна йз черт 
йстеройдного тйпа. Правда, чйстым йстеройдом 
Сократа, скорее всего, также нельзя назвать: его 
характеру былй прйсущй й шйзойдные черты, 
проявляющйеся в содержанйй его фйлософского 
мйровоззренйя (а йменно, явное й безапелляцйон-
ное предпочтенйе внутреннего внешнему). Кроме 
того, Сократ, вероятно, страдал й какой� -то формой�  
шйзофренйческого расстрой� ства: йзвестно, что он 

все разделы фйлософского знанйя. Так, у Гегеля его 
дйалектйческая сйстема представлена й в фйлосо-
фйй права, й в фйлософйй йсторйй, в фйлософйй 
релйгйй, в эстетйке. Создае�тся впечатленйе, что 
все этй разделы он разрабатывал лйшь затем, что-
бы еще�  й еще�  раз подтвердйть справедлйвость он-
тологйческйх прйнцйпов, сформулйрованных йм в 
«Науке логйкй». Зато у йстеройда (хотя й не только 
у него) мы можем най� тй весьма подробно разра-
ботанную отдельную область фйлософскйх наук, 
в то время как собственной�  онтологйй, собствен-
ного целостного фйлософского мйровоззренйя у 
него нет. Прймером здесь могут выступать кон-
цепцйй наукй постпозйтйвйстов. Т. Кун тщательно 
йсследует актуальную для его временй проблему 
научных революцйй� . Решенйя фундаментальных 
проблем онтологйй мы у него не обнаружйм. В то 
время как тйпйчный�  шйзойд М. Хай� деггер в пйку 
своему временй поднймает вопрос о бытйй – во-
прос, преданный� , по его убежде�нностй, тотально-
му забвенйю во всей�  европей� ской�  фйлософйй.

Для шйзойда йсторйя фйлософйй ймеет пер-
востепенное значенйе: он выстрайвает свою сйсте-
му с опорой�  на достйженйя велйкйх мыслйтелей�  
прошлого (которых знает намного лучше, чем сво-
йх коллег-современнйков), в свойх трудах посто-
янно на нйх ссылается. Так, трактаты Хай� деггера 
йзобйлуют экскурсамй в фйлософйю Парменйда й 
Гераклйта, Фомы Аквйнского й У. Оккама, Р. Декар-
та, И. Канта й Г.В.Ф. Гегеля. Исторйя фйлософйй – 
взятая как едйное целое – для шйзойда й есть сама 
фйлософйя. Истеройд, как правйло, равнодушен к 
йсторйй фйлософйй, нередко ймеет о ней�  весьма 
поверхностное представленйя. Он редко цйтйрует 
велйкйх, а еслй й делает это, то может ссылаться 
на популярный�  сборнйк афорйзмов. Зато найболее 
часто йстеройд прйводйт ссылкй на работы совре-
меннйков – сйнхронйческйй�  пласт фйлософской�  
мыслй для него ймеет преобладающее значенйе. 
Еслй йстеройд й занймается йсторйей�  фйлософйй, 
то, обычно, становйтся спецйалйстом в отдельной�  
эпохе, отдельном направленйй, отдельном ученйй. 
Само обращенйе к йсторйко-фйлософскйм штудй-
ям уже должно сйгналйзйровать, что перед намй 
не йстеройд, но, скорее всего, шйзо-йсторойд.

2. Преобладающий тип деятельности

Для шйзойда найболее характерный�  тйп деятель-
ностй в фйлософйй – это пйсьмо. Как правйло, шй-
зойд – автор толстых кнйг, в которых тщательно й 
последовательно разрабатывается его фйлософ-
ская сйстема. Еслй шйзойд пйшет статьй, то рас-
сматрйвает йх как подготовйтельные матерйалы к 
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слышал некйй�  голос, а по временам мог застыть в 
определе�нной�  позе й простоять так всю ночь, не-
взйрая на холод [8, с. 300-301]. Однако обсужденйе 
этого вопроса выходйт за рамкй настоящего йссле-
дованйя. Возвращаясь к нашему предмету, можно 
отметйть что Сократ, скорее всего, относйтся к шй-
зо-йстеройдному тйпу.

3. Особенности стиля письма и речи

Пйсьмо шйзойда характерйзуется обйлйем слож-
ных конструкцйй� , спецйальной�  термйнологйй й 
неологйзмов. Неподготовленный�  чйтатель обыч-
но с большйм трудом продйрается сквозь подоб-
ные пйсанйя. Таков спецйфйческйй� , «фйрмен-
ный� » стйль трактатов Канта й Гегеля. Устная речь 
фйлософов-шйзойдов является не чем йным, как 
йх пйсьмом, пройзносймым вслух. Их выступле-
нйя й лекцйй по стйлю мало чем отлйчаются от йх 
пйсьменных работ. Так, Гегель прославйлся своей�  
несносной�  манерой�  чйтать лекцйй – особенно в 
начале своей�  профессорской�  карьеры: «Прйват-
доцент Гегель как лектор успехом не пользовал-
ся. На кафедре он держался, будто сйдел дома за 
пйсьменным столом: то й дело перелйстывал свой 
тетрадй, отыскйвая нужное место, нюхал табак, чй-
хал й покашлйвал. Говорйл негромко, с трудом по-
дыскйвал слова, особенно когда речь шла о вещах 
простых й понятных, которые, казалось, тяготйлй 
его своей�  очевйдностью» [9, с. 46]. И пйсьмо й речь 
шйзойда характерйзуются неэмоцйональностью, 
отсутствйем юмора, яркйх прймеров. Как правй-
ло, шйзойды нйкогда (йлй совсем редко й в по-
рядке йсключенйя) не ссылаются на свой�  лйчный�  
жйзненный�  опыт. Для нйх важно само содержанйе 
предмета, а не собственная персона. Нередко шй-
зойды плохйе преподавателй: хотя в теоретйче-
ском плане онй намного превосходят остальных, 
но способность передать матерйал другйм людям 
у нйх не очень развйта. Правда, зная за собой�  та-
кой�  недостаток, шйзойд может постараться скор-
ректйровать свой устные выступленйя. Напрймер, 
он может разбавйть свою сложную, монотонную й 
сухую речь юмором. Но однй й те же шуткй будут 
повторяться у него йз года в год по строго установ-
ленному графйку – так что студенты нередко уже 
заранее знают от старшекурснйков, какой�  анекдот 
расскажет йх профессор на очередной�  лекцйй по 
антйчной�  фйлософйй.

Пйсьмо й речь йстеройдов в фйлософйй пред-
ставляет полный�  контраст манере шйзойдов. 
Сложные термйны й конструкцйй в йх стйле, как 
правйло, отсутствуют. Онй предпочйтают йзъяс-
няться ясно й доступно – ведь так легче добйться 

главной�  целй – пройзвестй воздей� ствйе на окружа-
ющйх. Шйзойд же как бы отгоражйвается ото всех 
й вся непронйцаемой�  стеной�  йз нагроможде�нных 
друг на друга понятйй� . За этой�  стеной�  он может 
оставаться в полном одйночестве – наедйне со сво-
ймй мыслямй: «Гегель напугал меня свойм языком, 
вымученным й претенцйозным. Я не йспытывал к 
нему нйкакого доверйя, он показался мне челове-
ком, который�  заключе�н в тюрьму йз собственных 
слов й который�  с важным вйдом прохажйвается по 
камере» [10, с. 91]. Истеройд очень часто в свойх 
текстах й выступленйях обращается к прймерам йз 
собственной�  жйзнй. «Я вчера кого-то встретйл…; 
я что-то увйдел…» – тйпйчный�  метод аргумента-
цйй йстеройдного фйлософа. В дей� ствйтельностй 
подобные ссылкй на едйнйчные случай йз своей�  
жйзнй совершенно нйчего не аргументйруют, но 
служат еще�  однйм средством самопрезентацйй. В 
качестве преподавателей�  йстеройды обыкновенно 
пройзводят яркое впечатленйе: йх лекцйй эмоцй-
ональны, полны йнтересных прймеров й жйвого, 
спонтанного юмора. Но нередко бывают случай, 
когда содержанйе едва-лй не полностью растворя-
ется в потоке шуток й рассказов о своей�  жйзнй, й 
студенты сетуют на отсутствйе необходймой�  для 
сдачй экзамена йнформацйй.

В связй с рассматрйваемым вопросом следует 
обратйться к проблеме стйля Ф. Нйцше. Еслй йз-
учать бйографйю [11] й пйсьма [12] мыслйтеля, то 
не останется нйкакйх сомненйй� , что перед намй 
шйзойдный�  акцентуйрованный�  тйп. Уже в детскйе 
годы Нйцше обнаружйвает шйзойдные черты ха-
рактера, которые с возрастом только усйлйвают-
ся. Взрослый�  фйлософ веде�т край� не уедйне�нный�  
образ жйзнй, его контакты с внешнйм мйром све-
дены к мйнймуму. С небольшйм кругом друзей�  й 
родных (к которым относйлйсь мать й сестра) он 
предпочйтает общаться посредством перепйскй. И 
даже с нймй он не чувствует нйкакого духовного 
родства, но наоборот, очень резко ощущает свою 
псйхологйческую й йнтеллектуальную отчужде�н-
ность. Однако стйль нйцшевского пйсьма не харак-
терен для шйзойдного тйпа. Пйсьмо Нйцше афо-
рйстйчно, экспрессйвно, лйчностно. Такой�  стйль 
характерен для йстеройдов. Вместе с тем содер-
жанйе его фйлософйй соответствует шйзойдному 
тйпу. Нйцше занймается фундаментальнымй про-
блемамй онтологйй й метафйзйкй, вступая в дйа-
лог с Кантом й Гегелем. Хотя у него й отсутствует 
сйстема, в ХХ столетйй его ученйе оказало опреде-
ляющее влйянйе йменно на теоретйческую фйло-
софскую мысль: ему посвящалй тома йсследова-
нйй�  такйе фйлософы, как К. Ясперс, М. Хай� деггер, 
его последователямй объявлялй себя Ж. Деле�з й 
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М. Фуко. Указанное протйворечйе между образом 
жйзнй, содержанйем фйлософского ученйя, с од-
ной�  стороны, й стйлем пйсьма, с другой�  стороны, 
позволяет сделать вывод о прйнадлежностй Нйц-
ше к тйпу шйзо-йстеройдов. Шйзойдная установка 
была у него домйнйрующей� , йстеройдная – подчй-
не�нной� . Хотя окончательная й фйксйрованная дйс-
позйцйя псйхологйческйх установок, по-вйдймому, 
не достйгалась йм нйкогда. Этйм обстоятельством 
объяснятся двой� ственный�  характер одаре�нностй 
Нйцше, на который�  указывал П. Слотердай� к [13]. 
Нйцше тяготел одновременно к науке й к йскусству. 
Он был в одно й то же время въедлйвым уче�ным-
фйлологом й поэтом й музыкантом, восторженным 
почйтателем Р. Вагнера. Последнйй�  представляет 
собой�  ярко выраженный�  йстеройдный�  характер. 
Взять хотя бы поведенйе большйнства персонажей�  
его опер: йстошные рыданйя, йстерйческйе воплй 
й стоны. (Для сравненйя: персонажй йтальянского 
современнйка Вагнера Дж. Вердй не ведут себя так 
даже в самых крйтйческйх жйзненных сйтуацйях). 
В Вагнере Нйцше сознательно йлй бессознательно 
находйл воплощенйе своей�  второй�  псйхйческой�  
установкй. Попыткой�  реалйзовать сразу обе со-
ставляющйе своей�  псйхйческой�  констйтуцйй – шй-
зойдной�  й йстеройдной� , теоретйческой�  й артйстй-
ческой�  – й стала его фйлософйя.

4. Чтение

Шйзойд отдае�т предпочтенйе монографйческйм 
работам – он с большйм йнтересом чйтает фун-
даментальные труды, нежелй статьй в журналах. 
Статьй не дают ему возможностй достаточного 
глубокого пронйкновенйя в суть проблемы. Имен-
но шйзойд способен с удовольствйе прочйтать до 
конца «Науку логйкй» й «Бытйе й нйчто». Исте-
ройд может сделать подобное только через насй-
лйе над собой� . Как правйло, он не любйт крупные 
й сложные работы й редко к нйм обращается. Он 
предпочйтает чтенйе статей� : здесь для него от-
крыта возможность быстро получйть необходй-
мые сведенйя о направленйях современных йс-
следованйй� , об актуальных проблемах й методах. 
Еслй шйзойд для йзученйя Хай� деггера обратйтся, 
прежде всего, к «Бытйю й временй», то йстеройд 
предпочте�т ознакомйться с йдеямй мыслйтеля, 
прочйтав его статьй й доклады. Истеройд часто 
работает со всевозможнымй словарямй, энцйкло-
педйямй й даже учебнйкамй. Шйзойд прйбегает к 
лйтературе подобного рода достаточно редко. Как 
отмечает Лйчко, у йстеройдов «увлеченйе фйлосо-
фйей�  огранйчйвается самым поверхностным зна-
комством с моднымй фйлософскймй теченйямй й 

предназначено опять же, чтобы своймй познанй-
ямй пройзвестй впечатленйе на соответствующее 
окруженйе» [4]. Подобная поверхностностная ос-
ведомле�нность йстеройдов встречается й в про-
фессйональной�  фйлософской�  среде (что, однако, 
может не служйть препятствйем к полученйю сте-
пеней�  й званйй� ).

5. Выводы

Результатом проведе�нного рассмотренйя не долж-
но стать навешйванйе ярлыков на всех, кто занйма-
ется фйлософйей� . В сфере фйлософской�  профессйо-
нальной�  деятельностй могут встречаться й другйе 
псйхотйпы. Кроме того, характеры могут быть й 
не акцентйрованнымй, йлй же черты той�  йлй йной�  
акцентуацйй могут быть сглажены до полной�  не-
разлйчймостй с теченйем временй. Шйзойдный�  й 
йстеройдный� , а также шйзо-йстеройдный�  й йсте-
ро-шйзойдный�  тйпы составляют край� нйе полюса 
фйлософской�  профессйй. Большйнство велйкйх фй-
лософов относятся лйбо к шйзойдам (Кант, Гегель, 
Хай� деггер), лйбо к шйзо-йстеройдам (Сократ, Эмпе-
докл, Нйцше, Сартр). К йстеро-шйзойдам, возможно, 
следует, отнестй Цйцерона, получйвшего йзвест-
ность в качестве теоретйческого й практйческого 
оратора, в то время как его собственно фйлософ-
скйе воззренйя не оказалй сколь-лйбо существен-
ного влйянйя на дальней� шее развйтйе теоретйче-
ской�  фйлософйй. Собственно йстеройдов в йсторйй 
фйлософйй най� тй сложно. Связано это с тем, что 
йстеройды в областй фйлософйй, как правйло, не 
оставляют существенных следов в вйду достаточно 
поверхностного характера йх занятйй� . Онй способ-
ны пройзводйть впечатленйе на современнйков прй 
жйзнй (что, в сущностй, й является йх главной�  це-
лью). В сфере фйлософйй йстеройды встречаются в 
преподаванйй. Фйлософ-шйзойд преподае�т потому, 
что должен это делать, будучй сотруднйком образо-
вательного учрежденйя. Для йстеройда в препода-
ванйй может заключаться весь смысл его занятйй�  
фйлософйей� . Кроме того, в современном мйре, по 
край� ней�  мере, в Европе, получает актйвное рас-
пространенйе такая форма презентацйй фйлософ-
скйх ученйй� , как фйлософскйй�  слэм [14, с. 184-182]. 
Данное направленйе предполагает демонстрацйю 
фйлософскйх йдей�  на сцене. Здесь обшйрное поле 
деятельностй для йстеройда – прйрожде�нного ак-
те�ра. Истеройды могут выступйть в качестве успеш-
ных популярйзаторов сложных й труднодоступных 
фйлософскйх сйстем. Нередко онй склонны к эпа-
тажным заявленйям, благодаря чему оказываются 
в центре внйманйя современнйков (мы моглй бы 
назвать ймена йзвестных благодаря такой�  тактйке 
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современных фйлософов, но не делаем этого йх этй-
ческйх соображенйй� ).

Определе�нные трудностй проводймого намй 
йсследованйя заключаются в многоуровневой�  на-
правленностй аналйза. Мы рассматрйваем не толь-
ко фйлософов в аспекте псйхологйческого йссле-
дованйя фактов йх бйографйй� , но фйлософов как 
авторов сйстем й ученйй�  й фйлософов как авторов 
текстов. На всех тре�х уровнях могут обнаружйвать-
ся черты разлйчных тйпов характера. Так, в жйзнй 
фйлософ может проявлять ярко выраженную шй-
зойдность, гранйчащую с патологйей�  (Нйцше). Илй 
же шйзойдные черты в лйчностй мыслйтеля могут 
быть представлены достаточно гладко: Гегель, в 

отлйчйе от Нйцше, вполне благополучно женйлся, 
получйл общественное прйзнанйе й должностй. 
Содержанйе фйлософскйх ученйй�  может носйть 
шйзойдный� , йстеройдный�  йлй какой� -лйбо другой�  
характер. Ж. Деле�з выделяет трй тйпа фйлософа 
в завйсймостй от направленностй содержанйя йх 
ученйй� : манйакально-депрессйвный� , шйзофренй-
ческйй�  й йзвращенческйй�  [15, с. 170-177]. Однако 
это уже другой�  подход.

На уровне же текста может йметь место как 
шйзойдный� , так й йстеройдный�  стйль пйсьма. 
Прйче�м последнйй� , как было показано намй на 
прймере стйля Нйцше, может вполне сочетаться с 
шйзойдным содержанйем сйстемы.

психопатология повседневности
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