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Впервые оба тома знаменитого трактата немецкого историософа и 

культуролога Освальда Шпенглера «Закат Европы» выходят в едином перера-

ботанном и выверенном переводе. 

В начале 20-х годов XX в. эти книги буквально шокировали мировую 

общественность неординарностью взгляда на закономерности истори-

ческого развития человечества, ибо автор отрицал не только устоявшуюся 

концепцию прямолинейного прогресса, но и эволюционную теорию Дарвина. 

По Шпенглеру, единой общечеловеческой культуры нет и быть не может, а 

развитие человечества происходит в рамках локальных культур, которых 

автор выделяет восемь плюс зарождающаяся русско-сибирская. 

Произведение Шпенглера отнюдь не утратило своей актуальности, ибо 

названные концепции по-прежнему господствуют в мире. 

Первый том посвящен преимущественно вопросам искусства и науки, 

выявлению закономерностей культурно-исторческого процесса. 


