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Аннотация. Вопрос о рациональном познании является одним из самых важных в современной 
философии, так как является в своей сути вопросом о методах и способах получения достоверного 
знания. Достижению точного и глубокого понимания феномена рациональности может 
способствовать детальное изучение представлений о рациональности не только в философии, но и 
в других формах духовной культуры -  в том числе таких, которые сами по себе не считаются 
рациональными. К ним относится, например, астрология -  учение о возможности предсказывать 
события на основе информации о положении небесных тел, которое существует на протяжении 
нескольких тысяч лет. Наряду с другими формами эзотеризма астрология в современном научном 
сообществе серьезно стигматизирована, что во многом препятствует исследованию астрологии как 
историко-культурного феномена. Целью данного исследования является изучение концепции науки 
и рациональности в том виде, в котором она представлена в работах астрологов. Источники 
позволяют сделать вывод о том, что астрологичекая концепция рациональности отражает 
распространенные представления о науке и перекликается с современными философскими 
концепциями рационального познания.
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Введение

Вопрос о рациональности стал одной из самых обсуждаемых тем в современной фи
лософии. Рациональность относится к такой группе понятий, интуитивное понимание 
котрых есть у каждого человека: рациональным, как правило, называется разумное, 
логичное рассуждение. Одновременно с этим само понятие рациональности трудно подда
ется теоретизации. В определенном смысле это понятие может претендовать на статус 
трудной проблемы философии наряду с проблемой сознания. Неудивительно, что рацио
нальность породила множество философских концепций.

Исследованием рациональности занимались многие отечественные философы [Ав
тономова, 1998; Порус, 1990; Степин 1997, 2003; Швырев, 2003; Шульга, 2003]. Как пра
вило, это современные философы, поскольку наибольшее внимание проблема рациональ
ности получила в XX веке. Например, Владимир Швырев предложил концепцию открытой 
рациональности, которая непрерывно развивается, постоянно подвергая критическому 
анализу собственные предпосылки. Вячеслав Стёпин выделял три стадии в развитии 
научной рациональности, на каждой их которых объект исследования постепенно услож
няется. Елена Шульга исследует вопрос рациональной социальной коммуникации. За ру
бежом о рациональности писал классик социально-философской мысли Макс Вебер 
[1990]; получила широкое распространение концепция Роберта Нозика [Ыогюк, 1995]. Ра
циональное познание часто отождествляют с научным познанием: в таком ракурсе практи
чески любая работа по философии науки, затрагивающая проблему демаркации научного 
знания от ненаучного, говорит о рациональности.

Однако философия -  не единственная форма духовной культуры. Представления 
о рациональности и научном познании можно встретить и в художественной литературе, 
и в искусстве. Изучение и анализ таких не-философских концепций отнюдь не бесполез
ны: они дают возможность взглянуть на объект исследования с нового ракурса, понять те 
свойства объекта, которые ранее оставались незамеченными.

Далее в статье будет рассмотрено, как наука и рациональность отображается 
в наиболее удаленных, на первый взгляд, от рациональных методов областях: в работах 
астрологов.

Астрология в историко-философской перспективе

Астрология как совокупность представлений о возможности предсказывать от
дельные события на Земле и в жизни человека, основываясь на информации о положе
нии небесных тел, насчитывает несколько тысяч лет. На сегодняшний день опублико
вано несколько работ, в которых подробно рассматривается история астрологии 
[Вагкоп, 1994; Саплин, 2020]. Исследователи сегодня сходятся во мнении, что астроло
гия впервые зародилась в Месопотамии. Самые древние дошедшие до нашего времени 
астрологические тексты представляют собой клинописные записи на глиняных таблич
ках вида: если на небе произошло событие А, то на земле последует событие В. Они 
относятся ко второй половине II тыс. до н.э. Древние жители Месопотамии исходили 
из представления о том, что планеты и звезды являются божествами, которые могут 
влиять на происходящее на Земле. Как минимум уже в VII в. до н.э. велись постоянные 
наблюдения за небесными телами, их координаты записывались в специальных днев
никах. К началу I тыс. до н.э. были обозначены все двенадцать знаков Зодиака, которые 
используются в современной астрологии.
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Из Месопотамии астрология была заимствована древними греками. По всей видимо
сти, вавилонская астрология была известна в Греции уже в V в. до н.э. Так, Диоген Лаэрт
ский упоминает, что Демокрит учился астрологии [1979, с. 370]. По свидетельству Цице
рона, ученик Платона Евдокс утверждал, что «халдеям, которые любому человеку по дню 
его рождения предсказывают все, что с ним произойдет в жизни, и пишут его гороскоп, 
менее всего следует верить» [1985, с. 275]. Прокл приводит слова Теофраста, ученика 
Аристотеля, о том, что его современники-халдеи владели теорией, которая предсказывала, 
какой будет жизнь и смерть человека, равно как и хорошую или плохую погоду 
[Ргос1и8, 2013, с. 256].

После завоеваний Александра Македонского центром астрологического учения ста
новится Александрия. В эпоху эллинизма астрология представляет собой сложный амаль
гам шумерской, греческой и египетской мифологии и ряда философских идей. Так, очень 
распространенной была идея о связи души человека со звездами. Об этом говорит, напри
мер, Платон в диалоге «Тимей»: после смерти душа возвращается в обитель соименной 
звезды [2006, с. 524].

От греков астрология была заимствована римлянами как часть греческой философии 
и греческой мудрости. Особенный вклад здесь внесла школа стоиков, в учении которой 
представления о фатализме занимают центральное место. Первые философы-стоики, 
такие как Диоген Вавилонский и Панетий Родосский, скептически относились к астроло
гии: так, например, Диоген говорил, что астрологи могут предсказать наклонности и та
ланты ребенка, но ничего более [Цицерон, 1985]. Однако уже ученик Панетия Посидоний, 
по свидетельству Августина, был «ревностно предан астрологии» и считал, что судьба че
ловека определена расположением звезд в момент рождения [1998, с. 192]. В отличие от 
своих вавилонских предшественников, стоики не придерживались представления о том, 
что небесные светила являются божествами, однако они полагали, что мир организован 
таким образом, что одни явления позволяют предсказывать другие. Эпикурейская школа, 
напротив, отвергала астрологию, как и другие предсказательные практики.

В конце I в. до н.э. Цицерон пишет трактат «О дивинации», в котором критикует аст
рологию наряду с другими способами предсказывания будущего, такими как толкование 
сновидений, приводя различные аргументы против. В начале трактата Цицерон делает ин
тересное замечание о том, что практически все философы, включая Сократа и его учени
ков, Пифагора и Демокрита, в той или иной степени признавали возможность предсказа
ния будущего [Цицерон, с. 193].

Несмотря на периодические запреты, именно в период правления римских импе
раторов астрология приобретает наибольшую популярность. Сохранились гороскопы 
практически всех императоров Рима, которые предсказывали им обретение власти. 
К I в. н.э. относится «Астрономика» Марка Манилия -  первый трактат на латыни 
и первая классическая работа по астрологии, дошедшая до наших дней в неизменной 
форме [Манилий, 1993].

Большинство астрологических источников относятся ко II в. н.э., из чего можно сде
лать вывод, что это было временем расцвета астрологии. Во II в. н.э. Клавдий Птолемей 
пишет трактат «Тетрабиблос» или «Четверокнижие», которое станет классическим и фун
даментом для всех последующих поколений астрологов [Р1о1ешу, 1900].

В начале своей книги Птолемей проводит различие между двумя методами предска
зания. Первый метод позволяет предсказывать собственно движения небесных тел и их 
положения на небе в определенный момент времени. Подробное изложение данного мето
да Птолемей дал в другом трактате, который носит название «Альмагест». Этот трактат 
также стал классическим и использовался на протяжении тринадцати веков. Второй метод 
позволяет предсказывать изменения на Земле, которые вызваны данными телами. Рас
смотрению этого метода и посвящен «Тетрабиблос». Птолемей отмечает, что первый ме
тод является надежным, и обвинения против него «могут выдвигаться только слепым»,
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в то время как второй имеет достаточно много неясных моментов и легко подвергается 
критике большинства людей. Однако из этого не следует, что второй метод бесполезен. 
Различие же обусловлено тем, что первый метод касается неизменной области знания -  
небесной сферы, в то время как второй имеет дело с явлениями изменчивыми. Таким об
разом, если использовать современные термины, Птолемей проводит различие между аст
рономией и астрологией, опираясь на классическую философскую концецию различия 
между умопостигаемыми идеями и чувственно постигаемыми явлениями.

Если древневавилонские астрологи объясняли взаимосвязь между событиями на 
небе и на Земле влиянием божественных сил, то Птолемей предлагает рациональное объ
яснение, основываясь на философии Аристотеля, а именно на его теории качеств: тепла, 
холода, влажности и сухости. Так, Солнцу присущи качества тепла и сухости, Луне -  
влажности, Сатурну -  холода и сухости и т. д. Кобинируясь вместе, они задают температу
ру воздуха и погодные условия, равно как и определяют темперамент человека в момент 
его рождения, как и его телесный облик и умственные наклонности. События в жизни 
определяются взаимодействием внешних условий и темперамента человека.

При этом не все события, согласно Птолемею, задаются положением небесных све
тил: некоторые будут зависеть от общих условий, а не индивидуальных качеств человека; 
некоторые будут случайными и некоторые -  предопределены судьбой. Критика же астро
логии, согласно Птолемею, является чрезмерной и незаслуженной. Ошибочные предсказа
ния не означают, что сама наука астрологии ущербна: они являются результатом некомпе
тентности тех, кто эту науку практикует. Не следует отвергать на основании этого всю 
астрологию -  это все равно, что отвергать все остальные разделы философии только по 
той причине, что в каждой дисциплине есть откровенные мошенники [Р1о1ету, р. 5].

Что касается более поздних христанских мыслителей, таких как Ориген, Ипполит 
Римский, Климент Александрийский, Григорй Нисский, Августин и др., то они вели ак
тивную полемику против фатализма, с которым связывалось учение астрологов. Кроме 
того, астрология стала ассоциироваться с ересью гностицизма, например, у Иринея Ли
онского. Некоторые христианские философы отвергали астрологию как изобретение 
демонов, из-под власти которых человек освобождается в результате крещения; власти 
небесных тел подвержены только язычники. Вместе с тем, например, Зенон Веронский 
предложил христианизированную версию Зодиака и выдвинул идею о том, что в резуль
тате обряда крещения человек рождается заново с гороскопом, который предопределяет 
его попадание на небеса [Вагкоп, с. 71]. Ориген выдвинул концепцию «небесной книги», 
согласно которой расположение звезд -  это форма небесного письма, однако прочитать 
эти письмена могут лишь ангелы и приблизившиеся к ним по духовному состоянию лю
ди [Беневич, 2013].

Начиная с VI века, вместе с закатом античной культуры астрология практически ис
чезает в Европе, однако продолжает развиваться в арабском мире. Основателем арабской 
астрологии считается ал-Кинди, представитель арабоязычного перипатетизма. В XI веке 
в результате контактов с арабским миром астрология вместе с другим античным наследи
ем возвращается в Европу, и XШ -XV вв. становятся временем расцвета. Придворные 
астрологи встречаются практически у всех правителей, а астрология преподается в уни
верситетах в рамках квадривия. Некоторые римские папы советовались с астрологами или 
сами занимались ей.

Еще начиная с Птолемея астрология основывалась на геоцентрической модели мира. 
Поэтому научная революция и переход на гелиоцентрическую модель сильно ослабили 
позиции астрологии; это еще усугубилось с открытием новых планет -  Урана в 1781 году 
и Нептуна в 1846 году. Кроме того, в католических странах, начиная с XVII века, астроло
гия подверглась официальному осуждению со стороны церкви. К XIX веку дисциплина 
исчезла из программ преподавания в университетах и была практически забыта.

17



NОМОТНЕТIКА: Философия. Социология. Право. 2023. Том 48, № 1 (14-24)
NОМОТНЕТIКА: РИНозорИу. Зосю!оду. 1_аш. 2023. Уо1. 48, Nо. 1 (14-24)

Однако в XX в. вновь происходит возрождение астрологии. Появляются астрологи
ческие школы, журналы и конференции, количество литературы на тему астрологии 
непрерывно растет. Астрологическое учение теперь включает новые планеты: как недавно 
открытые, так и придуманные астрологами -  так называемые «фиктивные» планеты. 
Популярность астрологии вызвала резкую критическую реакцию со стороны научного со
общества. Карл Поппер в 1962 году уже называл астрологию «типичной псевдонаукой 
наших дней» и отмечал, что «современная наука отвергла астрологию из-за ее несоответ
ствия признанным теориям и методам» [Роррег, р. 38, 256]. Несмотря на огромную массу 
эмпирического материала, астрология, согласно Попперу, не является наукой, поскольку не 
отвечает критерию фальсифицируемости. Томас Кун также отказывал астрологии в стату
се науки, противопоставляя её астрономии. В XX веке были предприняты многочисленные 
попытки статистической и эмпирической проверки астрологических предсказаний. Боль
шинство из них показали отрицательный результат. Положительные результаты крайне 
редки; к ним относятся исследования Мишеля Гоклена [Оаи^ие1^п, 1969] и Ганса Айзенка 
[Еу8епск, 1978]. В России с резкой критикой астрологии выступал академик РАН и лауреат 
Нобелевской премии В.Л. Гинзбург [Сурдин, 2007].

На сегодняшний день астрология в научном сообществе серьезно стигматизирована, 
что препятствует широким исследованиям данного феномена. Как отмечает автор работы 
по истории астрологии Тамсин Бартон, исследователи «стараются сосредоточить внима
ние на более безопасных областях, таких как история математики и астрономии... так, что 
они не рискуют быть воспринятыми выходящими за допустимые рамки науки» 
[Вагкоп, р. 4].

Наряду с магией и мистицизмом астрология относится к тому, что религиовед Ваутер 
Ханеграаф назвал «отвергнутым знанием»: это мировоззрения, практики и способы по
знания, которые не добились ведущего положения и после эпохи Просвещения были мар
гинализованы [Напедгаакк, 2012]. Вместе с тем они представляют собой довольно широкий 
пласт интеллектуальной культуры, изучение которого необходимо для понимания истории 
развитии человеческой мысли и философии и науки в частности. Если говорить об иссле
дованиях астрологии в отечественной философской мысли, то здесь можно отметить рабо
ты Пружинина [1990, 1994], Касавина [1996].

Концепция рациональности в астрологии

Несмотря на большое разнообразие астрологических школ и концепций, практиче
ски все они базируются на общем фундаменте, который восходит ко временам Птолемея 
и задает основные правила трактовки планет и знаков Зодиака. Это позволяет говорить 
о классической астрологии и рассматривать астрологию как единое учение.

Астрология традиционно связывает планету Меркурий с интеллектом и мыслитель
ной деятельностью человека. Рассмотрим это на примере конкретных астрологических 
трактатов, начиная с современных.

Так, астролог Михаил Левин в своей книге пишет, что «с каждой планетой связана 
определенная группа профессий» [Левин, 2003, с. 3]. Далее он перечисляет планеты и со
ответствующие им профессии. С Солнцем связаны любые профессии, но обычно Солнце -  
это начальник, руководитель, организатор. Функция Луны -  материнская, поэтому это лю
бые профессии, связанный с социальной защитой, заботой о детях и питанием.

По Левину, функции Меркурия связаны с обменом информацией. «Сюда попадает 
познание, наука. У многих людей, профессоинально занимающихся наукой, особенно 
с тяготением к точным наукам, Меркурий в десятом доме. Меркурий во втором доме ука
зывает, например, на возможность заработка денег через интеллектуальные занятия, в пер
вом -  просто на интеллектуальный акцент в профессиональной деятельности. Любая
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наука подпадает под Меркурий. Но более всего Меркурий тяготеет к точным наукам» 
[Левин, с. 7]. Кроме того, это профессии, связанные с преподаванием, медициной, языком 
или речью, книгами и торговлей, а также короткими и частыми поездками.

Далее, с планетой Венера связано искусство: танец, театр, музыка, живопись 
и скульптура и т. д., кроме того, кондитерская промышленность, фотография. Для Марса 
в профессии важен элемент риска, агрессивности, напора: такие люди выбирают для себя 
спорт, бизнес и рэкет; могут быть охотниками или каскадерами; это профессии, требую
щие грубой мышечной силы или умения работать руками. Юпитер -  это социально
престижные профессии: чиновники, министры, руководители, крупные организаторы, 
преподаватели ВУЗов, профессура; общественные науки и юриспрунденция; священники 
и меценаты. Сатурн дает человеку либо очень высокий социальный уровень и высшие 
государственные должности, либо наоборот, тяжелый и подневольный, монотонный и не
квалифицированный труд: сюда относятся уборшицы, посудомойки.

Еще одна планета, которую Левин напрямую связывает с наукой, -  это Уран: «Уран 
часто связан с наукой, особенно с новой, оригинальной, необычной. Он -  конструктор не
обычных вещей, изобретатель. Это все, что связано с небом: астрономия, небесная меха
ника, космонавтика и авиация. Направления, связанные с электроникой, вычислительной 
техникой; математика и современная физика, в первую очередь, теоретическая, квантовая 
химия» [Левин, с. 21].

Далее Левин описывает планеты Нептун и Плутон. Нептун дает профессии, связан
ные с морем; кроме того, это сферы деятельности, создающие образы и фантазии; профес
сии, занимающиеся человеческой душой: психология и психиатрия; также наркология, 
анестезиология; эксрасенскорика, работа со сновидениями; к числу социальных функций 
Нептуна относится религия. К Плутону относятся профессии Марса, а также некоторые 
сферы науки, связанные с проникновением в глубины Земли: палеонтология, спелелоло- 
гия, вулканология, глубокие физические исследования; или человеческой психики: психо
анализ; онкология и направления медицины, связанные с управлением энергиями; госбез
опасность, ядерная энергетика, нефтедобывающая промышленность и т. д. Несмотря на 
то, что Плутон современными астрономами не считается планетой, астрологи используют 
его наравне с другими планетами Солнечной системы.

Как видно из приведенного выше списка, несмотря на то, что с наукой могут быть 
связаны различные планеты: например, Плутон соответствует археологам, а Юпитер -  
профессорам вузов -  только в случае планеты Меркурий на науке и интеллектуальной дея
тельности сделан основной акцент. Аналогичные трактовки можно встретить и в работах 
других современных астрологов. Так, например, Сергей Вронский пишет: «Во всех случа
ях Меркурий указывает на ум и деятельность индивида, на его интеллектуальную силу 
и энергию, активность и подвижность, смелость и находчивость, красноречие и оратор
ские способности, остроумие и сарказм, способности в науке и технике, в мире искусств, 
в коммерции, а также на хорошие способности наблюдателя и проницательность, изобре
тательный ум и рационализаторские способности, богатую фантазию и живое воображе
ние, прекрасную память» [Вронский, 1993, с. 59].

Астролог Авессалом Подводный также связывает мышление человека с Меркурием, 
но развивает данную идею и связывает эту планету напрямую с рациональным мышлением: 
«Меркурий представляет принцип рационализации и рационального мышления, то есть то
го, что раньше называли рассудком. Меркурий рационализирует, т. е. создает ментальные 
конструкции для обстоятельств как внешнего, так и внутреннего мира» [2011, с. 5].

Связь планеты Меркурий с умственной деятельностью прослеживается во всех аст
рологических источниках вплоть до самых ранних. Например, Птолемей, перечисляя воз
можные причины смерти, указывает, что Сатурн приносит смерть в результате продолжи
тельной болезни, Марс -  лихорадки, Венера -  болезней желудка, в то время как Меркурий 
предвещает смерть от «безумия, меланхолии, припадков эпилепсии» [Р1о1ету, р. 135]. Что
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касается телесных повреждений, то Юпитер управляет легкими и артериями, Марс -  ле
вым ухом и почками, Солнце -  зрением, мозгом и сердцем, а «Меркурий -  речью и мыс
лями, языком» [Рко1ету, с. 104].

Философ-неоплатоник Порфирий в своем комментарии к Тетрабиблосу в III в. н.э. 
связывает Меркурий с «мудростью и разумом и знанием, и вещами, которые направляются 
разумом -  образованием, торговлей, дружбой» [РогрЬугу, р. 39]. Эллинистический астро
лог Веттий Валент в трактате II в. н.э. пишет: «Меркурий обозначает образование, письмо, 
диспуты, рассуждение, братство, перевод, посольства, числа, счета, геометрию, рынки, 
молодость, игры, кражу, ассоциацию, коммуникацию . Это податель предусмотрительно
сти и разума» [Уа1епй8, с. 4].

Арабский астролог аль-Бируни в своем трактате XI века приводит интересную таб
лицу связи планет с религиями. Юпитер он относит к христианам, Венеру -  к мусульма
нам, Марс -  к язычникам. Для Меркурия в той же таблице указано: «спорящие во всех ре
лигиях» [Беруни, 1975, с. 195]. В таблице связи планет со сферой деятельности, аль- 
Бируни для Меркурия перечисляет: «торговля, вычисления, измерения, астрология, гада
ния, геометрия небесного и земного, философия, споры, преподавание, поззия, риторика, 
ремесло» [с. 196].

Таким образом, практически все астрологические источники связывают планету 
Меркурий с разумной деятельностью, а некоторые современные -  напрямую с рациональ
ностью. В древности понятия «рациональности» в современном значении еще не суще
ствовало. Однако можно заметить, что к планете Меркурий и древние астрологи относят, 
как правило, такие виды занятий, которые принято относить к рациональным, например, 
геометрию и математику, либо философские диспуты.

Далее рассмотрим конецпию обителей планет в астрологии, согласно которой каж
дой планете соответствует определенный знак Зодиака, где планета может проявить свои 
качества максимально [Пружинин, 1990, с. 140]. Астрологи ассоциируют Солнце со зна
ком Льва, Луне соответствует Рак, Марс имеет обитель в Овне, Венера -  в Тельце и Весах, 
Сатурн -  в Козероге, Уран -  в Водолее, Плутон -  в Скорпионе. Меркурию соответствуют 
знаки Девы и Близнецов. Далее, на зодиакальном круге знаки располагаются таким обра
зом, что каждому знаку Зодиака соответствует парный знак, который располагается напро
тив (см. рисунок). Знак, противоположный обители планеты, считается знаком её ущерба -  
здесь планете труднее всего проявить свои качества. Таким образом знаки Зодиака обра
зуют пары, противоположные по смыслу, как и соответствующие им планеты. Наиболее 
очевидно это на примере планет Марса и Венеры, которые имеют обители в противопо
ложных знаках Овна и Весов.

Парные знаки зодиака на зодиакальном круге 
Ра1гей 2 0 Й1ас 81§пз оп {Ье го&ас скс1е

20



Меркурию в этой системе противопоставлены две планеты: Юпитер и Нептун, кото
рые имеют обители в знаках Стрельца и Рыб. Современные астрологические источники 
связывают планету Нептун и знак Рыб с милосердием, интуицией, эмоциональностью 
и непрактичностью, состоянием сна и подсознанием, потусторонним миром. Напротив, 
противоположный им знак Девы ассоциируется с практичностью, точностью и аккуратно
стью и наукой. Таким образом в современной астрологии отображена диаклектика рацио
нального и интуитивного познания. Древние источники не связывали знак Рыб с интуици
ей; к тому же понятия интуиции, по крайней мере в современном значении, еще не суще
ствовало. До открытия планеты Нептун управителем знака Рыб считался Юпитер.

Далее обратимся к концепции октав в астрологии. Согласно этой концепции планеты 
делятся по уровням, или октавам. Плутон считается высшей октавой Марса, Нептун -  
Венеры, а Уран -  более высоким уровнем Меркурия. Астрологи связывают планету Уран 
с гениальностью, изобретательской деятельностью, всем новым и необычным, свободой, 
революциям и прорывом границ. Таким образом получается, что высшее проявление ра
циональности -  это способность открывать новое. Отметим, что это достаточно нетриви
альный вывод, поскольку несмотря на то, что открытие нового является прямой задачей 
науки, рациональность сама по себе не ассоциируется с открытием.

Заключение

Если не принимать во внимание релятивисткие концепции рациональности, такие 
как предложенная Фейрабендом, то можно с уверенностью сказать, что в современном по
нимании астрология не является рациональной или научной дисциплиной; напротив, её 
принято относить к разряду суеверий или мистических, духовных практик. В свете этого 
особенно интересным предстает тот факт, что в астрологии сформировалась собственная 
концепция рационального познания, которая в целом верно отражает общепринятые пред
ставления о науке и рациональности -  такие, как противопоставление рационального по
знания интуитивному или связь науки с практикой. Кроме того, эта концепция рациональ
ного познания перекликается с современными философскими концепциями. Так, напри
мер, астрологические источники указывают на взаимосвязь между рациональностью, ре
меслом и торговлей. О связи развития рационального мышления с ремесленно-торговым 
способом жизнедеятельности писал, например, отечественный философ науки Владимир 
Швырев. Кроме того, Швырев говорит о двух типах рациональности: закрытой и откры
той. В то время как первая ограниченно действует в рамках определенной теории, откры
тая рациональность постоянно подвергает анализу свои предпосылки -  таким образом 
происходит скачок или прорыв в новые слои бытия и становится возможным подлинное 
научное творчество. Таким образом концепция открытой рациональности «открывает путь 
к преодолению весьма распространенных представлений о противопоставлении рацио
нальности свободе и творчеству» [Швырев, с. 61]. В астрологии этому близко соответству
ет концепция октав планет. Еще одна взаимосвязь, которую подчеркивают астрологиче
ские источники, -  это взаимосвязь рационального познания с коммуникацией. С одной 
стороны, еще со времен Сократа диалог прочно закрепился в качестве основного метода 
рационального философского исследования. Вместе с тем в эпистемологии и философии 
науки коммуникации стали только недавно рассматриваться как одна из необходимых со
ставляющих процесса познания. Как пишет отечественный философ Ядвига Яскевич, 
«коммуникация в науке является необходимым условием ее функционирования и разви
тия» [Яскевич, 2007, с. 57]. Научная коммуникация и её влияние на процесс получения но
вого знания -  одно из направлений в рамках социальной эпистемологии [ОоЫтап, 1999].

В заключение хотелось бы отметить, что, хотя астрология появилась в результате 
развития мифологических представлений, однако астрологию при этом невозможно с до
статочной уверенностью отнести ни к мифологии, ни к философии, ни к религии, ни к
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науке, ни к искусству; она представляет собой уникальную форму духовной культуры, ис
следование которой, тем не менее, может значительно углубить современное понимание 
науки и рациональности в философии.
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