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В конце 2023 года в издательстве Челябинско-
го государственного университета был опублико-
ван курс лекций Анатолия Борисовича Невелева 
под названием «Онтология и теория познания: ак-
сиологическое введение» для студентов, специ-
ализирующихся в области философии, для всех 
интересующихся онтологической и гносеологи-
ческой проблематикой. Как следует из названия, 
традиционная онто-гносеологическая проблема-
тика в курсе лекций подается под аксиологиче-
ским углом зрения, который предстает в качестве 
введения к обычному по содержанию курсу. 

Из разъяснений автора следует, что необыч-
ность применяющегося в лекционном курсе ме-
тодологического подхода заключается во введе-
нии в сферу рассмотрения, кроме обычного пред-
метного содержания по курсу онтологии и тео-
рии познания, ещё и так называемой энергийной 
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компоненты, которая и призвана взять на себя 
сопутствующий предметному аксиологический 
(энергийный) аспект. Энергийность определяет-
ся как деятельная способность, которую, по его 
мнению, следует учитывать наряду с тем, что 
в формальной логике включается в логическую 
структуру понятия. Это два элемента логической 
структуры понятия, в каждый из которых входит 
свое множество: объем понятия (множества мыс-
лимых в понятии предметов) и содержание поня-
тия (множество мыслимых в понятии признаков 
предмета).

Используя только эти элементы (объем и содер-
жание) структуры понятия, философы, по мыс-
ли автора, остаются сугубо в русле предметной 
специфики бытия, при этом теряется из виду то, 
«что движет» (Аристотель). В связи с этим клю-
чевая методологическая мысль автора состоит 
в том, что следует привлекать к рассмотрению 
и то объективное обстоятельство, что между 
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вещью, обладающей предметной формой и пред-
метной мыслью, мыслительной формой («мысле-
формой») следует встроить действующую форму, 
предметную деятельность, которая в качестве ак-
туальной и потенциальной деятельности челове-
ка всегда как энергийность присутствует в бы-
тии. То есть между массивом вещей и массивом 
мыслей присутствует всегда массив действий, 
«деятельностей», на которые также распростра-
няется обратная зависимость, известная в логике 
как закон обратного отношения между объемом 
и содержанием. 

Только теперь, по мысли автора, речь идет 
о метаморфозах самой деятельной способности 
(«энергийности»), которая тоже стоит в обрат-
ном отношении, но теперь к самой предметности 
бытия. А. Б. Невелев полагает, что уместно даже 
говорить о законе обратного отношения между 
предметностью и энергийностью, когда нарас-
тание (увеличение) предметной определенности 
бытия влечет за собой уменьшение энергийно-
сти, его деятельной насыщенности (деятельной 
способности человека) и, наоборот, уменьшение 
предметной определенности (например, в ходе 
абстрагирования и идеализации) влечет за собой 
усиление, увеличение энергийной (духовной) 
мощи. Именно энергийность, по мнению авто-
ра, и является ценностно образующим началом 
в силу ее интенциональности, заинтересованной 
направленности на предмет. Слабым местом ак-
сиологических теорий он полагает непрояснен-
ность вопроса о природе самого ценностно обра-
зующего основания, каковым, по мысли автора 
курса, и выступает энергийность как таковая, не 
утрачивающая, впрочем, своей предельно пред-
метной определенности. 

Речь, как можно понять из текста курса лекций, 
идет о светском понимании духа и души человека. 
На них автор пытается выйти «в обход», предмет-
но-энергийным путем, разрабатывая онтологиче-
скую гипотезу предметного строения бытия чело-
века и привлекая для этого определение культуры 
как универсального средства отношения человека 
к миру в целом. К рассмотрению при этом привле-
кается учение Н. Гартмана о слоях бытия, разрабо-
танное в русле его «новой онтологии». 

Слои бытия понимаются Анатолием Борисо-
вичем Невелевым в зависимости от внутренней 
объективной градации культуры (универсально-
го средства) на внутри ее исторически возникшие 
группы средств — они условно названы «груп-
па орудий», «группа символов», «группа знаков», 
«группа категорий, универсалий». Кроме того, 

бытие, таким образом, градуировано по пред-
метным слоям: орудийный слой, символический 
слой, знаковый слой и предельно знаковый слой 
(категориальный, универсальный), каждый из на-
званных предметных слоев еще и по-своему энер-
гиен, одушевлен и одухотворен, является живым 
на свой лад. Предметные слои предстают еще 
и как «энергемы» (А. Ф. Лосев), то есть как пред-
метно-энергийные, как предметно оформленная 
живая деятельность людей, изменяющаяся от 
слоя к слою предметного бытия. 

Так, например, ценностное переживание ору-
дийного слоя бытия качественно другое, чем 
ценностное переживание символического слоя 
бытия; ценностное переживание знакового слоя 
бытия качественно иное, нежели орудийного 
и символического. Строя логику становления 
бытия и его ставшей единой предметной формы, 
автор руководствуется принципом «исчезающей 
предметности» (К. Ясперс). И предметность в ко-
нечном счете на уровне «безотносительного не» 
(Г. Гегель), «нетости» (М. Хайдеггер), на уровне 
предельной предметной категории (универса-
лии), сходит на нет. Предметность сведена (ми-
нимизирована), таким образом, к «ничтойному» 
предельно абстрактному, но все же предмету, 
а энергийность достигла своего едва человечески 
выдерживаемого максимума. А. Б. Невелев скло-
нен считать, что таким образом он предметно-об-
ходным путем вышел к теоретическому, и вме-
сте с тем экзистенциальному понимаю духа, ко-
торый и есть ценностно образующее основание. 
Предельная предметная не-определенность духа 
все же определена этим «не», и в светском пони-
мании из-за этого «не» не совсем непредметна. 
Автор рассматриваемого курса лекций полагает, 
что на уровне предельной предметности возника-
ет демаркация, максимальное отделение энергий-
ной составляющей бытия (духа) от предметной 
составляющей. 

Анатолий Борисович Невелев склонен назы-
вать, на манер Тейяр де Шардена («Феномен чело-
века»), эту энергийность энергией универсальной 
любви и рассматривать ее в качестве ценностно 
образующего основания. То, с чем, по мнению 
автора, сцепляется «Солнце» энергийности, дух 
универсальной любви, как ценностно образую-
щего основания, то и становится душевной пред-
метно конкретизированной ценностью из сово-
купности рассмотренных автором предметных 
слоев бытия. Все эти слои теперь «взвешены 
в эфире духа и души, ценности предстают в ка-
честве любимых предметов». 
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Заслуживает внимания стремление автора обо-
сновать логику обнаружения ценностно образу-
ющего основания, по аналогии, логикой деталь-
но рассмотренных «формы стоимости» и «формы 
прибавочной стоимости» в «Капитале» К. Маркса. 
Опыт аксиологического обновления традиционно-

го университетского философского курса во вся-
ком случае, по нашему мнению, заслуживает вни-
мания и после изучения основных ходов мысли ав-
тора может быть рекомендован в той или иной сте-
пени к использованию в учебном процессе вузов, 
факультетов, философских отделений и групп.
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