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Аннотация. Цель статьи – раскрыть на примере Исайи Берлина черты личности
педагога�философа сократического типа. Автор статьи осуществляет историко�
философскую реконструкцию интеллектуального наследия Берлина, в ходе которой
выявляются фундаментальные философские предпосылки образовательной концеп�
ции мыслителя. Автор выделяет основные характеристики стиля мышления И. Бер�
лина (эстетическая насыщенность, афористичность, целостность, синергийность)
и приходит к выводу, что Исайя Берлин был философом и просветителем сократи�
ческого типа, он вступал со своими учениками и последователями в диалог, помогая
им высказать собственные суждения о предмете разговора. Его понимание негатив�



163

Исайя Берлин однажды заметил, что
«цель философии всегда неизменна – по�
мочь человеку понять себя и тем самым дей�
ствовать в открытом пространстве, а не на�
угад в темноте» [1, p. 11]. На мой взгляд,
этими словами он не только определил ма�
гистральную линию своего философского
пути, но и наметил свой образовательный
идеал. Ибо такая установка безусловно
включает в себя и педагогический элемент,
присутствующий в философии.

Исайя Берлин (1909–1997) – британ�
ский политический философ, преподава�
тель, эссеист и просветитель [См. подроб�
но: 2]. Его ставшие уже классическими ра�
боты по политической теории и истории
идей объясняют прошлое и заглядывают в
будущее. Англичанин и русофил, Берлин –
не философ и не историк, а удивительное
сочетание того и другого. Его целостная
личность состояла из трех конфликтующих
идентичностей: русской, еврейской и анг�
лийской. Может быть, поэтому он не впи�
сывается ни в какие рамки. Его мысль ока�
зала влияние на современную либеральную
философскую традицию, что проявилось
и в его педагогических установках.

Тем интереснее для нас сегодня осмыс�
лить его педагогический опыт. Его трактов�
ка «знания» как культурного и историче�
ского феномена, имеющего интеллектуаль�
ную ценность для всего человечества, про�
явилась, в частности, в его отношении к
собственному наследию. Он, как и Лев Тол�
стой, не рассматривая свои труды в каче�
стве товара, оставил свои работы в откры�
том доступе: в странах Восточной Европы
их можно переводить и публиковать без
оплаты авторских прав. Он поступил так
потому, что хотел, чтобы люди стали сво�
бодными и мыслящими. Этот идеал свобод�
ного мыслящего человека он воспитывал в

ной и позитивной свободы стало каноническим для современной либеральной мысли, а
идея ценностного плюрализма – основным ее допущением и затруднением.

Ключевые слова: либерализм, Исайя Берлин, ценностный плюрализм, публичная
рациональность, «вопрошательность» мысли, сократический диалог

своих студентах не только на словах, но и
собственным примером. Смысл статьи об
И. Берлине как о философе�педагоге за�
ключается в том, чтобы исследовать, как
его идеи реализуются в его деятельности.

Исайя Берлин не основал школы в при�
вычном смысле, однако у него множество
последователей и учеников. Это объясня�
ется особенностями его мысли: Берлин не
писал фундаментальных трактатов, его ра�
боты многим современникам – поклонни�
кам аналитической философии казались
недостаточно строгими. Он был филосо�
фом сократовского типа и просветителем.
Его приглашали читать лекции в самых не�
ожиданных местах, и даже его главная ра�
бота – «Две концепции свободы» – была
первоначально инаугурационной лекцией.

Трансляции лекций И. Берлина о раз�
личных мыслителях на радио ВВС открыли
ему широкую аудиторию и сделали его по�
пулярным. Он строил свои диалоги со слу�
шателями, совмещая логическую ясность
изложения, свойственную англо�американ�
ской философской традиции, с личностным
опытом и антиутопическими уроками рус�
ской истории, литературы, полученными в
России.

Основными характеристиками стиля
мышления И. Берлина как философа�педа�
гога являются эстетическая насыщенность,
афористичность, синергийность и целост�
ность. Берлин любил искусство, особенно
музыку, отсюда неповторимый эстетизм его
текстов. Мышление Берлина всегда было об�
разным, об этом свидетельствуют сами на�
звания его работ: «Еж и лиса», «Фитиль Ма�
киавелли», «Кривая тесина человечества».
Афористичность и художественная насы�
щенность характерны не только для его фи�
лософских трудов, но и для его педагоги�
ческой деятельности. Педагогический та�
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лант Берлина и «вопрошательность» его
мысли особенно отчётливо проявляются в
таком жанре, как эпистолярное наследие: в
стиле его писем поражает то, с какой муд�
ростью он задает вопросы и отвечает на них.
Он словно создает синергийное поле разго�
вора, втягивая своего корреспондента в бе�
седу. Примером истинного диалога служит
его переписка с аспиранткой Беатой Пола�
новской�Сигульской. «Поучительно, с ка�
ким уважением и вниманием знаменитый
сэр, чьи работы обсуждались уже десяти�
летия маститыми профессорами и полити�
ками, прислушивается к критическим во�
просам (можно сказать, «неофита» в фило�
софии плюрализма). Удивительна его спо�
собность критически просматривать свои
взгляды вновь и вновь» [3]. Его чуткость к
собеседникам замечали многие. Встретив
сэра Исайю, Иосиф Бродский сразу понял,
что «специальность» Берлина – чужие жиз�
ни, иначе он не мог объяснить, зачем еще ше�
стидесятитрехлетнему английскому лорду
беседовать с тридцатидвухлетним русским
поэтом. Видимо, именно эта черта характе�
ра британского философа, которая была
подмечена не только русским поэтом,
объясняет успех Берлина как просветителя
и педагога.

Педагогическая карьера И. Берлина на�
чалась в октябре 1932 г., когда молодой
выпускник колледжа Оксфордского уни�
верситета Corpus Christi был принят на
должность преподавателя философии в
Новом Колледже (New College). Он не по�
давал резюме, не проходил собеседования.
Берлин не опубликовал к тому времени ни�
чего, кроме нескольких рецензий о музы�
кальных произведениях и статьи в окс�
фордском студенческом журнале. Сам он
рассказывал, что сделался преподавателем
философии случайно: «Я тогда не знал, что
с собой делать, не мог думать о карьере. Я
принимал активное участие в деятельности
философских сообществ… Кроссман хотел
в коллеги тихого философа, который бы
выполнял всю формальную работу, а он

мог бы сосредоточиться на своих блиста�
тельных лекциях» [4, p. 69]. Ричард Крос�
сман (его однокашник) преподавал полови�
ну курса античной истории и половину кур�
са философии, на другую половину был
приглашен Берлин. Так он стал читать лек�
ции по философии.

В течение двух месяцев Берлин препо�
давал теорию познания, логику, этику, по�
литическую теорию. Но у него не было вре�
мени заниматься тем, что его действитель�
но интересовало, – историей идей. «Един�
ственным отступлением от учебного плана
были лекции по французскому Просвеще�
нию» [4, p. 70]. Берлин всегда был ответ�
ственным преподавателем, однако нельзя
сказать, что ему очень нравилась эта рабо�
та. Поначалу, когда он был молодым, она
его угнетала – он никогда не чувствовал
себя комфортно в рамках родительских
взаимоотношений типа «отец – сын», «отец
– дочь». Кажется, больше всего его угнета�
ло то, что надо было становиться ответ�
ственным и что эта работа не оставляла вре�
мени на занятия историей идей. Тем не ме�
нее почти всю жизнь Берлин преподавал.

Некоторое время спустя Исайя Берлин
решает сдать экзамены на должность науч�
ного сотрудника в колледж All Souls. Этот
колледж считался Парнасом английской
академической жизни: однажды попав
туда, человек оказывался в своеобразном
академическом раю, где можно было зани�
маться преподавательской и исследователь�
ской деятельностью, ни о чем не беспоко�
ясь и не испытывая никаких неприятных
вмешательств в свою жизнь извне. Берлин
знал, что такой колледж существует, и сда�
вал экзамены. В то же время он не имел ни
малейшего представления о том, что будет
делать, если его примут в это сообщество.

4 ноября 1932 г. друг Берлина Коронви
Риз, который был принят в All Souls за год
до этого, сообщил Исайе, что его приняли
на должность. Это казалось невероятным:
он стал первым евреем, принятым в All
Souls, и вообще первым евреем, получив�



165

шим исследовательскую должность в кол�
ледже Оксфорда. Итак, в возрасте двадца�
ти трех лет Берлин был вытащен из унылой
преподавательской атмосферы New College
и принят в самый элитарный клуб Англии,
в колледж, где министры, издатели “The
Times” и ведущие интеллектуалы общались
на равных.

В All Souls Берлин сыграл важнейшую
роль философа�посредника между логиче�
ским позитивизмом Айера и зарождающей�
ся скептической философией языка Ости�
на. Именно Берлину пришла в голову идея
устраивать регулярные философские дис�
куссии с участием двух своих друзей. Так
появилось небольшое академическое сооб�
щество под название «Братство» (Brethren).
С весны 1937 по лето 1939 гг. «Братство»
встречалась по четвергам после ужина в
комнате Исайи. Членами этого тесного
кружка, помимо уже упомянутых, были
Стюарт Гемпшир, Дональд МакНаб, Энто�
ни Уозли (Woozley) и Дональд МакКиннон.
Среди обсуждаемых на этих встречах тем:
теория восприятия, идентичность личнос�
ти и возможность понимания сознания дру�
гого. Атмосфера комнаты, в которой соби�
ралось «Братство», была пропитана идея�
ми и профессиональным жаргоном Венско�
го кружка. Здесь происходила борьба воль
и интеллектов, которая оставляла реальные
раны. Всю свою жизнь Исайя гордился тем,
что он был одним из «Братства», хотя и «не
самым первым… но весьма уважаемым» [5,
p. 86].

Со временем Исайя начал весьма скеп�
тически относиться к логическому позити�
визму. Одним из первых он заметил, что
существуют утверждения, которые не под�
падают ни под одну категорию Айера, но
при этом не являются бессмысленными.
«Розовый ближе к красному, чем к черно�
му» – это утверждение не лишено смысла,
однако не является ни фактом, ни логиче�
ским умозаключением. Айер не замечал
этих исключений, настаивая на том, что
цветовые соотношения – это фактические

суждения. На взгляд Берлина, эти исклю�
чения наносят удар по центральной идее ло�
гического позитивизма, согласно которой
все имеющие смысл утверждения являются
либо дедуктивными, либо эмпирическими.

Согласно Берлину, историчность – цент�
ральная проблема философии. Его волно�
вало, каким образом можно примирить
идею постоянных, стабильных человече�
ских ценностей с их очевидной исторично�
стью и изменчивостью в рамках разных
культур и индивидов. Именно благодаря
интересу к ценностям Берлин обратился к
этике и политической философии. Еще в са�
мом начале своей карьеры он исследовал
ценности с точки зрения их несоизмеримо�
сти и несопоставимости. На этом пути он
приходит к идее невозможности создания
идеального человеческого общества, о ко�
тором мечтали его философские антиподы
– философы Просвещения.

На время войны Исайя делает перерыв
в преподавательской деятельности. Он слу�
жит при Британской пресс�службе в Нью�
Йорке и в 1945–46 гг. в Москве – в качестве
атташе британского посольства по культу�
ре. Это было время встреч, перевернувших
его жизнь. В Советском Союзе он встреча�
ется с Пастернаком и Ахматовой. В 1946 г.
изменившийся Исайя возвращается в изме�
нившийся Оксфорд. По возвращении он за�
явил своим коллегам, что больше не хочет
заниматься философией, а будет занимать�
ся тем, что сам назвал «историей идей». «Я
понял, что хочу читать Бакунина, Белин�
ского и Герцена. Мне хотелось знать, поче�
му они думали то, что думали, больше, чем
решать философские проблемы». Сам Бер�
лин всегда считал себя посредственным фи�
лософом (не таким блестящим, как его дру�
зья Остин и Айер), но хорошим преподава�
телем. Тем не менее еще долгое время он
был преподавателем философии на полную
ставку, а историей идей занимался в сво�
бодное время.

В Новом Колледже, куда он вернулся
сразу после войны, Берлин�преподаватель
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получает большую нагрузку – 18 часов в
неделю. По воспоминаниям студентов, он
был эксцентричным преподавателем, часто
проводил консультации в пижаме и халате,
даже в кровати в своей комнате в Оксфор�
де с граммофоном и множеством интерес�
ных старинных вещиц и игрушек. Студент
Рональд Хоуп вспоминал, как однажды чи�
тал свое эссе. Взглянув на Берлина, он уви�
дел, что тот заводит игрушечную мышь и
пускает ее по ковру. Другая студентка млад�
ших курсов (И. Робертс) рассказывала, как
он объявил тему эссе: «Не существует ника�
ких естественных прав», потом указал в
сторону книжных полок: «Множество ерун�
ды написано на эту тему – множество. Не
читайте ничего на эту тему. Идите и думай�
те» [5, p. 172]. Он никогда не давал скучать
студентам ...

В 1950 г. Берлин вновь перешел на став�
ку исследователя в All Souls, где занялся
историей идей, и прежде всего – идей рус�
ских мыслителей. В это время он пишет
одну из своих центральных работ («Исто�
рическая неизбежность»), посвященную
историческому детерминизму. Берлин ра�
ботал преподавателем�исследователем
вплоть до 1957 г., пока не был избран на
должность заведующего кафедрой соци�
альной и политической теории в Оксфор�
де. Вступая в эту должность, он и прочел
лекцию «Две концепции свободы» – одну
их своих самых известных и самых значи�
тельных работ. Почему он снова стал пре�
подавателем? Сам Берлин объяснил это со�
ображениями самодисциплины: «Как ис�
следователю мне недоставало дисциплины
заставить себя работать как надо» [4, p. 92].

В 1966 г. Берлин сделал то, что казалось
невозможным: организовал новый колледж
в Оксфорде. Почти десять лет он был пре�
зидентом Уолфсон�колледжа, пока не был
избран президентом Британской Академии
наук.

Охватывая мыслью широчайшую об�
ласть наук (философия, история, этика,
политология), Берлин не стремился к за�

вершенности, как будто намеренно не же�
лая скреплять отдельные стороны своего
мировоззрения жесткими связями и пере�
ходами. Работы его объединены скорее об�
щей идеей, подходом, нежели строгой ло�
гикой, что дополнялось его умением об�
щаться со студентами. Берлин много вре�
мени проводил со своими учениками в не�
формальной обстановке. (Преподаватель
философии Стэнфорда Поль Скоковски,
узнав, что автор статьи занимается творче�
ством Берлина, пустился в воспоминания о
том, как тот принимал студентов в своем
гостеприимном доме в Оксфорде, который
был всем хорошо известен). Его идеи плохо
поддаются историко�философской утили�
зации. В эссе и скетчах угадывается пред�
чувствие принципиальной антиномичности
теорий. Берлин не построил философской
системы. Вероятно, поэтому нельзя гово�
рить о «школе» Берлина и его последова�
телях в том смысле, в каком мы говорим о
последователях Канта, например, или Ге�
геля. Он был философом сократовского
типа – философом�педагогом.
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Abstract. The purpose of the article is to show the type of a teacher of a Socratic type on
the example of a creative work of Isaiah Berlin. The author provides historical and philosophical
reconstruction of Berlin’s intellectual heritage, which has revealed fundamental philosophical
premises of the thinker’s educational concept. The author reveals main characteristics of
I. Berlin’s style of thinking (aesthetic richness, aphoristic nature, integrity and synergism),
and concludes that Isaiah Berlin was a philosopher and a teacher of the Socratic type, he
entered into a dialogue with his disciples and followers, helping them to make their own
judgments about the subject of conversation. His understanding of the negative and positive
conceptions of liberty has become canonical for the modern liberal thought, and his idea of
value pluralism has become its basic assumption and its main difficulty.
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