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Аннотация. Одним из основных вопросов, связанных с рассмотрением истории пацифистской 

мысли, является вопрос о выделении основных этапов ее развития. В исследовательской литературе не 

сложился единый подход к периодизации истории развития пацифистской идеи. Целью настоящего 

исследования является рассмотрение основных этапов генезиса пацифистских идей в социаль-

но-философской мысли, который охватывает период с Античности по конец XIX в. Основной момент, 

вызывающий разногласия, – это собственно вопрос о времени возникновения пацифистской идеи в 

философии. Представляется целесообразным наряду с историей пацифизма как феномена эпохи Мо-

дерна выделять период предыстории данного идейного течения, охватывающий Античность и Средние 

века, поскольку в эти периоды нельзя еще говорить о существовании пацифизма как некой четко вы-

раженной, самостоятельной идеи. На этапе предыстории пацифизма важную роль играли космополи-

тические и антивоенные идеи позднего стоицизма, наиболее ярко проявившиеся у Эпиктета и Сенеки,  

а также раннее христианство, связанное со стремлением на практике следовать учению Иисуса и отка-

зами первых христиан от участия в войнах. Этап раннего пацифизма охватывает эпоху Возрождения и 

Новое время, вплоть до конца XIX в. Появление нового, светского, неклерикального взгляда на человека 

и общество в эпоху Возрождения открыло дорогу секуляризованному пониманию природы войн и их 

причин, а вместе с этим и рационалистической критике войны как социального явления. Этот подход к 

рассмотрению проблемы войны и мира получил продолжение в многочисленных проектах вечного ми-

ра, появившихся в Новое время. 

 

Ключевые слова: пацифизм, вечный мир, ненасилие, антимилитаризм, мир, война, разоружение, 

милитаризм. 

 

Философская традиция осмысления проблемы несправедливости, насилия и жестоко-

сти в жизни общества берет свое начало еще в древности. К проблемам войны и мира, их сущ-

ности как социальных феноменов, их места и роли в жизни общества и государства в той или 
иной форме обращались в своих трудах практически все крупные философы, начиная с Ан-

тичности. Критика войны как одной из форм социального зла представлена в трудах таких 

выдающихся мыслителей, как Сенека и Ориген, Эразм Роттердамский и Иммануил Кант, Лев 
Толстой и Махатма Ганди, Бертран Рассел и Карл Ясперс. Несмотря на столь внушительный 

список имен, антивоенная социально-философская мысль по сравнению с апологетической 

линией и так называемой теорией справедливой войны исторически привлекала к себе 

намного меньше внимания и на сегодняшний день представляется не достаточно изученной. 
Весьма разноплановые исследования истории пацифистской мысли представлены ра-

ботами, посвященными как отдельным историческим периодам (В. Бейер [20], Г. Брюхер [22], 

В. И. Уколова [18]) и национальным миротворческим традициям (К. Холь [24], Д. Ризенбергер 

[27], Р. М. Илюхина [4]), так и конкретным течениям внутри пацифизма (М. Шелер [29], П. Брок 
[21], Л. Н. Митрохин [9]). Определение основных этапов развития пацифистской мысли относится 

к числу принципиальных вопросов, связанных с ее изучением. Однако в научной литературе до 

сих пор не сложился единый подход к периодизации этапов развития пацифистской идеи. 
Объектом рассмотрения статьи выступает история пацифистской социально-философ-

ской мысли. Цель исследования состоит в рассмотрении основных этапов генезиса пацифист-

ских идей в социально-философской мысли, который охватывает период с Античности и до 

конца XIX в. Достижение этой цели предполагает обращение к вопросу о периодизации исто-
рии пацифистской мысли, после чего мы дадим характеристику каждому этапу в ее развитии. 

 

Проблема периодизации истории пацифистской мысли. По вопросу периодизации 

истории пацифизма в литературе, посвященной этой теме, сложились разные точки зрения. 
Основной момент, вызывающий разногласия, – это собственно вопрос о времени возникно-

вения пацифистской идеи в философии. В зависимости от узкой или широкой трактовки 
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понятия пацифизма в качестве точки отсчета в истории антивоенной мысли могли предла-

гаться Древний мир, эпоха Возрождения, XVII век, XIX век, начало XX века. Так, Макс Шелер 

считал, что идеи, которые мы можем отнести к пацифизму, возникли еще в древности и 

развивались параллельно в Древней Индии и Древней Греции. Немецкий философ выделял 
восемь типов пацифизма, некоторые из которых исторически возникли достаточно поздно, 

однако два из этих восьми типов берут свое начало еще в древности – это героиче-

ско-индивидуалистический пацифизм принципиального непротивления насилию, прису-
щий буддийскому учению, и культурный пацифизм, восходящий к стоическому космополи-

тизму и подразумевающий достижение мира «через объединение духовных элит всех 

стран» [29, s. 32‒33]. 

Об античном мире как месте и времени возникновения пацифистской идеи пишет в 
своих работах В. И. Уколова [18, с. 9]. Однако некоторые исследователи все же считают, что 

пацифизм возник в более позднее историческое время. Так, известный исследователь исто-

рии антивоенной мысли П. Брок связывает возникновение пацифизма с учениями христиан-

ских пацифистских сект Средних Веков и раннего Нового времени, акцентируя при этом ту 
роль, которую в их воззрениях играла идея ненасилия [3]. Во многом сходной позиции при-

держиваются и некоторые отечественные авторы. Так, Т. А. Павлова [10] пишет о мирной 

доктрине квакеров как примере религиозного пацифизма, а Л. Н. Митрохин [9] обосновывает 
в своих работах взгляд, согласно которому идеи религиозного пацифизма в собственном 

смысле слова впервые проявляются во взглядах христианских гуманистов Эразма Роттердам-

ского и Себастьяна Франка, а также в учениях так называемых мирных протестантских сект. 

Иной точки зрения в вопросе о времени возникновения пацифистской идеи придержи-
вался А. С. Капто, который отсчитывал историю пацифизма от начала XIX в., когда после окон-

чания наполеоновских войн в Европе возникают первые общества мира и зарождается орга-

низованное движение за мир [6, с. 48]. Идейными истоками мирного движения являлись, с 

одной стороны, христианское послание мира («Общество Друзей» в Англии и ряд американ-
ских мирных организаций), а с другой – идеология политического либерализма и унаследо-

ванная от эпохи Просвещения вера в исторический прогресс. В современной литературе 

близкую позицию занимает немецкая исследовательница Г. Брюхер, которая в своей работе 
«Пацифизм как дискурс» характеризует пацифизм как феномен западного Модерна [22, s. 7]. 

Таким образом, как мы видим, в литературе представлен широкий спектр позиций по вопросу 

о периодизации истории пацифистской мысли. Дополнительную путаницу в вопрос привно-

сит то обстоятельство, что сам термин «пацифизм» получает распространение в западном по-
литическом дискурсе достаточно поздно – только в начале XX в. [20, s. 40]. 

На наш взгляд, представляется целесообразным наряду с историей собственно паци-

физма выделять период предыстории данного идейного течения, когда еще нельзя говорить 

о существовании пацифизма как некой четко выраженной, самостоятельной идеи. Под паци-
физмом в данной работе мы будем понимать идейно-философское учение, в основе которого 

лежит отказ от войн и милитаризма, поиск ненасильственных путей разрешения межгосудар-

ственных конфликтов, а также стремление к устранению причин войны в обществе. Данное 
определение позволит нам избежать двух крайностей – слишком узкой и слишком широкой 

трактовок, первая из которых отождествляет пацифизм с абсолютным ненасилием [26], что 

ведет к вытеснению за пределы нашего исследовательского поля умеренных пацифистов; 

вторая же фактически сводит пацифизм к позиции, которая в целом считает мир предпочти-
тельнее войны, однако в таком случае, как справедливо отмечает К. Рёттгерс, «любой мог бы 

назвать себя пацифистом» [28]. Последний подход способствует методологической неопреде-

ленности и размытости используемой дефиниции интересующего нас явления, неоправданно 

расширяя ее1.9 
Итак, с учетом вышесказанного, мы предлагаем выделять в истории развития пацифизма 

следующие периоды: этап предыстории или становления пацифизма, охватывающий Антич-

ность и Средние века; этап раннего пацифизма, охватывающий эпоху Возрождения и Новое 
время, вплоть до конца XIX в.; этап современного пацифизма, который приходится на XX в. и 

начало XXI в. Не затрагивая последний из указанных этапов, в данной работе мы хотели бы со-

средоточиться на рассмотрении развития пацифисткой идеи с Античности и до конца XIX в. 

                                                 
1 Исходя из данного нами выше определения, в частности, мы можем отнести идеи, сформулированные 

в учениях буддизма и джайнизма, скорее к ненасилию, нежели к пацифизму как таковому. 
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Предыстория антивоенной мысли: Античность и Средние века. Этап предыстории в 

развитии антивоенной мысли открывает собой философия Античности. Одним из первых дал 

философскую оценку феномену войны Гераклит. Война получает у него весьма широкую 

трактовку и даже онтологическое обоснование. «Война – отец всего и царь всего... Одних она 
сделала рабами, других свободными» [7, c. 46], – писал он. У Гераклита мы находим метафизи-

ческую трактовку войны, утверждающую фундаментальную роль борьбы, вражды не только 

в жизни общества, но и в бытии всего мироздания. 
Проблема войн не могла ускользнуть от взгляда крупнейших мыслителей классическо-

го периода античной философии – Платона и Аристотеля, уделявших большое внимание во-

просам политики и этики. У обоих мыслителей мы находим критику не войны в целом, но 

лишь войны определенного вида – внутренней, гражданской борьбы. Так, мы читаем у Пла-
тона: «…если эллины сражаются с варварами, а варвары с эллинами, мы скажем, что они вою-

ют, что они по самой своей природе враги и эту их вражду надо называть войной. Когда же 

нечто подобное происходит между эллинами, надо сказать, что по природе своей они друзья, 

но Эллада в этом случае больна и в ней царит междоусобица и такую вражду следует имено-
вать раздором» [12, с. 248–249]. Философ осуждал междоусобные войны между греческими 

полисами, в то время как войны внешние рассматривались им как естественное и даже необ-

ходимое явление. Аристотель так же, как и Платон, высоко ценил военное искусство и рас-
сматривал военные походы как естественное средство приобретения собственности [2,  

с. 389]. То есть применительно к этому периоду социально-философской мысли нельзя гово-

рить о пацифизме как некой сформировавшейся позиции, речь идет лишь об некоторых эле-

ментах критического отношения к войне. 
Важный шаг в становлении пацифистской идеи связан со стоицизмом. В позднем стои-

цизме мы впервые находим четко сформулированную идею всеобщего мира и равенства всех 

людей, без разделения на греков и варваров, свободных и рабов [1]. Эпиктет провозглашает 

человека гражданином не какого-то отдельного государства, но Вселенной, а Сенека развен-
чивает такую традиционную для античной культуры добродетель, как воинская доблесть. Он 

критикует войну как главный бич человечества и ставит правителей, без меры предающихся 

завоеваниям, в один ряд с разбойниками. Однако же систематической разработки проблемы 
войны и мира в позднем стоицизме не получает. 

Значительный вклад в развитие антивоенной мысли внесло христианское учение. Ми-

ролюбивые мотивы и идея ненасилия, выраженные прежде всего в Новом Завете, определили 

практику отказов от службы в римской армии первых христиан. «Блаженны миротворцы, ибо 
будут наречены сынами Божиими», – говорится в Евангелии от Матфея (5, 9). Эти идеи полу-

чили свое последующее обоснование в трудах отцов церкви, таких как Климент Александрий-

ский, Ориген, отчасти Тертуллиан, считавших участие в войнах несовместимым с учением 

Христа. «Христианская традиция I–III веков имела решительно пацифистскую ориентацию, и 
только со времен Константина христиане... легитимировали войну», – пишет Р. Хейз, автор 

книги «Этика Нового Завета» [17]. Признание христианства официальной религией в Римской 

империи закономерно повлекло за собой изменения в отношении церкви к другим социаль-
ным институтам того времени, в том числе и к войне2.10 

Аврелий Августин, развивший учение о Граде Земном и Граде Божьем, считал войну не-

устранимой частью первого их них. Мир же, по мнению христианского мыслителя, возможен 

лишь в Граде Божьем. Августином был обоснован принцип «священной войны» за христиан-
скую веру, получивший дальнейшее развитие в идеологии крестовых походов. Как пишет  

В. И. Уколова, «Августин объективно нередко выступал как теолог войны... Не случайно его 

концепция ocвятила идеологию рыцарства как Христова воинства, долженствовавшего вести 

священную войну за веру» [18, с. 15]. В дальнейшем в Средние века в вопросе войны и мира 
получила развитие линия Августина. Фома Аквинский, опираясь на работы Августина, фор-

мулирует учение о войне и мире, которое легло в основу католической доктрины справедли-

вой войны. Линия же антивоенная, идущая от раннего христианства, на несколько веков была 
забыта и лишь изредка появлялась в учениях еретических движений. 

                                                 
2 Тем не менее в современной научной литературе отмечается, что в трудах отцов церкви можно найти 

признаки двойственного отношения к войне, что, на наш взгляд, свидетельствует в пользу того, что 

применительно к раннехристианской эпохе еще нельзя говорить о существовании пацифизма как це-

лостной доктрины [см., напр.: 13, c. 115]. 
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Главная заслуга социальной философии Средних веков перед антивоенной мыслью 

следующих исторических эпох состояла в разработке учения о Божьем мире, а также идеи 

христианской республики. Понятие Божьего мира связано с церковными законами и обычая-

ми, ограничивавшими ведение вооруженных действий во время крупных религиозных 
праздников (так называемое Божье перемирие), а также на территории церквей, монастырей 

и так далее [8, c. 66]. Идея же христианской республики подразумевала объединение госу-

дарств Европы – прежде всего ради совместного выступления против Турции, что позволяет 
говорить скорее о некоей военной коалиции, нежели о мирном союзе. 

 

Ранний пацифизм в эпоху Возрождения и в Новое время. Новый этап в развитии ан-

тивоенной мысли связан с переходом от Средневековья к эпохе Возрождения. Критику войны 
мы находим в произведениях целого ряда мыслителей данного периода – в частности, речь 

идет о работах Пико деллы Мирандолы, Джона Колета, Агриппы Неттесгеймского, Хуана Луи-

са Вивеса, Георга Агриколы. Однако в качестве ключевых здесь следует назвать имена Эразма 

Роттердамского и Себастьяна Франка. В работах этих мыслителей наиболее ярко проявился 
новый подход к проблеме войн, принципиально отличный от подхода средневековой фило-

софии. Главный антивоенный труд Эразма Роттердамского ‒ это трактат «Жалоба мира», 

вышедший в 1517 г. Эразм воспевает мирное время как время процветания искусств, наук и 
ремесел, время торжества законов и порядка в государстве. Однако все плоды, приносимые 

миром, уничтожаются войной. «…Война подобна океану бедствий, какие только существуют в 

природе… из-за нее мгновенно увядает все цветущее, идет прахом сбереженное, рушатся 

устои, гибнет все благоустроенное...», ‒ пишет Эразм [19, с. 29–30]. Он выступает с позиции 
христианского гуманизма и здравого смысла, критикуя войну как жестокое, бесчеловечное и 

противное человеческому разуму явление, порывая тем самым со средневековым взглядом на 

проблему войн. 

«Боевая книжка мира» Себастьяна Франка, вышедшая в 1539 г., с одной стороны, сохра-
няет преемственность с предыдущей мирной традицией, содержит многочисленные отсылки 

как к Библии, так и к Эразму и Агриппе, а с другой стороны – привносит новые моменты в 

критическое рассмотрение феномена войны. На войне, подчеркивает Франк, не бывает побе-
дителей. «Даже выигранная война проиграна перед богом» [30, s. 167], ‒ пишет он. Наряду с 

категоричной религиозной аргументацией, позиция Франка содержала элементы, характер-

ные для современного этического пацифизма со свойственным ему акцентом на личной от-

ветственности и индивидуальной совести. 
Одни из первых проектов всеобщего мира в европейской философской мысли появля-

ются в XVII в. Разработка этой идеи связана с именами Э. Крюсе, У. Пенна. Затем ‒ уже в XVIII в. 

‒ эта традиция была продолжена в трудах Ш. Сен-Пьера, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта. В работах этих 

мыслителей аргументы политического, правового толка сочетались с соображениями этиче-
ского и гуманистического характера. Примером такого подхода может служить проект вечно-

го мира, предложенный Уильямом Пенном. В своем трактате «Опыт о настоящем и будущем 

мире в Европе» (1693) он, будучи квакером, опирается на имеющий религиозное обоснование 
идеал социального мира, но при этом уделяет большое внимание политическим и экономиче-

ским аргументам. «Мир сохраняет наши владения; мы живем без страха перед вторжением; 

наша торговля свободна и надежна, и мы просыпаемся и ложимся без опасений. Война же... 

приостанавливает гражданское развитие общества... все, что дарует мир, пожирает война» 
[11, с. 116–117]. Основная же идея трактата состоит в обосновании необходимости решать 

споры между государствами с помощью права, а не силы, чему должно было способствовать, 

по мнению Пенна, создание верховного Конгресса или Палаты государств Европы. 

Представитель раннего Просвещения Шарль-Ирине Кастель, более известный в литера-
туре как аббат Сен-Пьер, первым рассмотрел в свете идеи исторического прогресса вопрос о 

всеобщем мире, которому и посвящен его наиболее значительный труд «Проект сохранения 

вечного мира в Европе» (1713–1717). Сен-Пьер считал войну одним из главных препятствий на 
пути общественного прогресса – не только в силу аморальности войны, уносящей человеческие 

жизни, но и по причине ущерба, наносимого экономике, а также политическому порядку. Мыс-

литель выступал за создание мирного союза государств, все члены которого добровольно 

возьмут на себя обязательство отказа от войны как способа разрешения политических споров. 
Жан-Жак Руссо высоко оценил предложенный Сен-Пьером мирный проект, однако по-

следнему был свойственен, по его мнению, существенный недостаток ‒ нереалистичные 
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средства достижения состояния мира, вытекавшие из того, что аббат ошибочно считал, «буд-

то люди руководятся больше своими познаниями, чем страстями» [14]. Свое собственное ви-

дение вопроса о вечном мире французский философ изложил в работе «Суждение о вечном 

мире» (1761). В ней он указывает на существование целого ряда причин войны – социальных, 
экономических, политических, ‒ без устранения которых достижение состояния прочного 

мира, по мнению философа, невозможно. 

Еще один мыслитель, с именем которого неразрывно связано развитие идеи всеобщего 

мира, − это Иммануил Кант. В своем трактате «К вечному миру» (1795) он одним из первых 

указывает на существование связи между формой внутреннего устройства государства и ха-

рактером проводимой им внешней политики. «Гражданское устройство в каждом государстве 

должно быть республиканским» [5, с. 267], ‒ пишет Кант. Республиканский строй, опираю-

щийся на правовой порядок, гласность и разделение властей, по мнению немецкого мыслите-

ля, наиболее способствует миролюбивой внешней политике. Кант формулирует положение о 

создании добровольного мирного союза, который в перспективе должен охватить все госу-

дарства мира. Основным средством достижения всеобщего мира должно стать право, которое 

предлагается использовать на международном уровне по аналогии с уже сформировавшейся 

ранее внутригосударственной моделью правового порядка [23]. Идея всемирно-гражданского 

состояния, представление о вечном мире как о состоянии, которое должно охватить все наро-

ды без исключения, а также приложение идеи о переходе от естественного к гражданско-пра-

вовому состоянию к международным отношениям – таковы наиболее новаторские положе-

ния Кантовского учения о вечном мире, которые существенно углубили представления о все-

общем мире и возможных путях его достижения. 

XIX в. стал веком либерально-правового пацифизма, или либерального интернациона-

лизма. На повестке дня мирных конгрессов этого века стояли такие темы, как объединение 

Европы, введение подсудности третейскому суду, упразднение существующих армий. Кон-

цепт либерального интернационализма базировался на социальной мысли Просвещения и 

вере в исторический прогресс. Его сторонники выступали за идею учреждения межгосудар-

ственных организаций, благодаря которым стало бы возможным решать конфликты между 

государствами мирным способом. 

Стоит отметить, что отказ от любого насилия не является для либерального интерна-

ционализма определяющим признаком, то есть речь идет об умеренной, а не абсолютной па-

цифистской позиции. Сторонники либерально-правового пацифизма признавали государ-

ственную монополию на насилие и государственный суверенитет как предпосылки для меж-

дународных договоров об ограничении насилия и преодолении войны [25]. К представителям 

данного направления в пацифизме относятся Ж.-Ж. де Селлон, Р. Кобден, Э. Барритт, И. Нови-

ков. Наряду с умеренным направлением в пацифизме XIX в. существовало также такое тече-

ние, как абсолютный пацифизм, основанный на идеях ненасилия и несотрудничества с не-

справедливой властью. В светском варианте подобные идеи мы встречаем у Генри Торо, в ре-

лигиозном же ‒ у Льва Толстого. Оба мыслителя расходились с правовым пацифизмом в 

понимании сущности самого государства, а также таких его важных институтов, как армия, 

суды, полиция. Генри Торо в своих произведениях ставит важный вопрос: как должен посту-

пить гражданин, если государство требует повиноваться закону, который сам человек счита-

ет несправедливым?311«Неужели гражданин должен, хотя бы на миг или в малейшей степени, 

передавать свою совесть в руки законодателя? К чему тогда каждому человеку совесть?», – 

пишет Торо и призывает «воспитывать уважение не столько к закону, сколько к справедливо-

сти» [16, с. 336]. Государство, как и любая другая организация, не может иметь совесть, одна-

ко сообщество или государство, в котором высоко ценится личностное начало и которое бу-

дет состоять из совестливых людей, имеет шансы стать более справедливым. В отличие от  

Г. Торо, который призывал не столько к отказу от государства как института, сколько к его 

улучшению, Л. Н. Толстой, выступавший с позиции христианского ненасилия, в принципе не 

мог принять перечисленные выше инстанции – правительство, суды, армию, – как неизбежно 

связанные либо с прямым употреблением насилия, либо угрозой его возможного примене-

                                                 
3 Для Г. Торо данный вопрос отнюдь не был плодом праздного любопытства и был инспирирован во-

оруженным конфликтом между США и Мексикой, происходившим в 1846–1848 гг. В знак несогласия с 

действиями своего правительства писатель отказался от уплаты налога, который шел на военную кам-

панию, за что был заключен в тюрьму. 
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ния. «Освобождение всех людей произойдет именно через освобождение отдельных лиц» 

[15], ‒ писал он, обосновывая личное неучастие в войнах и любом другом насилии. 

Тем самым, уже к концу XIX в. в развитии пацифизма четко обозначились два основных 
течения – абсолютный пацифизм, связанный с личным неучастием в войне, и умеренный па-

цифизм, который стремился перевести разговор о способах предотвращения войн в плос-

кость коллективных действий и ссылался на политические, правовые, экономические факто-
ры, затрагивавшие проблему войны и мира. 

 

Заключение. Рассмотрев этапы развития антивоенной мысли, мы можем сделать вы-

вод о том, что пацифизм как идейное течение прошел длительный путь становления. Космо-
политические и антивоенные идеи позднего стоицизма и раннее христианство с его идеями 

миролюбия и ненасилия положили начало антивоенной философской традиции, оказав вли-

яние на мыслителей пацифистского толка последующих веков. Однако заслуга систематиче-

ской теоретической разработки проблемы войны и мира с пацифистских позиций принадле-
жит мыслителям эпохи Возрождения (прежде всего представителям северного Возрождения) 

и Нового времени. Преодоление средневекового клерикализма и схоластического догматизма 

в философии эпохи Возрождения, формирование светской культуры, антропоцентричность 
нового мировоззрения, критика феодальных устоев ‒ не могли не отразиться на подходе к 

такому важному вопросу, как проблема войны и мира. Появление нового, светского, неклери-

кального взгляда на человека и общество открыло дорогу секуляризованному пониманию 

природы войн и их причин, а вместе с этим и рационалистической критике войны как явле-
ния, имеющего корни в самом человеческом обществе. Важным достижением Нового времени 

стало появление идеи договора между государствами о прекращении войн и установлении 

вечного мира между ними. Эта антивоенная традиция, связанная с идеей вечного мира, тя-

нется через трактаты Э. Крюсе, В. Пенна, Ш. Сен-Пьера к Ж.-Ж. Руссо и И. Канта, а от них – да-
лее к либеральному и правовому пацифизму XIX в. с его идеями о создании мирного союза 

государств, о введении международной подсудности третейскому суду и постепенном 

разоружении. 
Антивоенная мысль XIX столетия развивалась в нескольких направлениях, таких как ли-

беральный и правовой пацифизм, фритредерство, федерализм, а также абсолютный этически 

мотивированный пацифизм, ярким примером которого является учение о ненасилии Л. Н. Тол-

стого. XIX в. стал периодом активного развития пацифизма как в организационном, так и в тео-
ретическом плане. Появление же первых обществ мира в США и Европе, а с середины века – и 

организация всемирных конгрессов и конференций по вопросам мира, заложили основы для 

формирования массового движения за мир, возникшего позже в XX в. 
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Abstract. One of the main issues related to the consideration of the history of pacifist thought is the ques-

tion of identifying the main stages of its development. The research literature has not developed a unified ap-

proach to the periodization of the history of the development of the pacifist idea. The purpose of this study is to 

consider the main stages of the genesis of pacifist ideas in socio-philosophical thought, which covers the period 

from Antiquity to the end of the XIX century. The main point of disagreement is actually the question of the time of 

the emergence of the pacifist idea in philosophy. It seems appropriate, along with the history of pacifism as a phe-

nomenon of the Modern era, to single out the period of the prehistory of this ideological trend, covering Antiquity 

and the Middle Ages, since during these periods it is still impossible to talk about the existence of pacifism as a 

clearly expressed, independent idea. At the stage of the prehistory of pacifism, cosmopolitan and anti-war ideas of 

late Stoicism played an important role, most vividly manifested in Epictetus and Seneca, as well as early Christiani-

ty, associated with the desire to follow the teachings of Jesus in practice and the refusal of the first Christians to 

participate in wars. The stage of early pacifism covers the Renaissance and Modern times, up to the end of the XIX 

century. The emergence of a new, secular, non-clerical view of man and society in the Renaissance opened the way 

to a secularized understanding of the nature of wars and their causes, and at the same time rationalistic criticism 

of war as a social phenomenon. This approach to the consideration of the problem of war and peace has been con-

tinued in numerous projects of eternal peace that have appeared in Modern times. 
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