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и английском языках.
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ниям научных специальностей (согласно классификатору ВАК России):

• 09.00.13. Философская антропология, философия культуры
• 09.00.14. Философия религии, религиоведение
• 24.00.01. Теория и история культуры

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ  НАУЧНО-РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ  ЖУРНАЛ
https://concept.mgimo.ru

Адрес редакции:
119454, Москва, проспект Вернадского, д. 76,
к. 4114 а.
Тел./ факс. +7 495 234-83-48
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МОНОЛОГ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

Дискуссии о пользе и вреде филосо-
фии ведутся, как известно, не пер-
вое столетие. Думается, многие из 

возражений против философствования в 
структуре научности можно свести к сугу-
бо сциентистской аргументации, с её верой 
во всесилие науки и ущербность других 
форм познания. Но — риторический во-
прос: разве можно уравнять поиск ответов 
на предельные вопросы со стремлением 
дискредитировать рациональность как та-
ковую? А если нет, уместно предположить: 
пути науки лежат в тех же измерениях, что 
и философские вопросы о границах позна-
ния; а вечный спор о методе, пути и спосо-
бе познания и самопознания, как и инсайт 
самосознания, — тема, вполне пригодная 
для того, определить ключевой интерес 
текущего номера «Концепта». В её раскры-
тии приняли участие авторы, подошедшие 
к философскому вопрошанию с разных 
сторон: «восточной» (Любовь Карелова,  
«Танабэ Хадзимэ: Философия как путь по-
каяния») и «западной» (Мария Радченко,  
«Кризис концепции идентичности в со-
временном левом дискурсе»); российской 
(Анна Тонковидова и Павел Бойко, «Диа-
лектика соборности в работах С.Н. Булгако-
ва и В.Н. Лосского») и логико-философской 
(Ольга Масловец, «Интенциональность 
как категория смысла»). Своеобразное 
продолжение дискурс самопознания по-
лучил в религиоведческих работах (Ири-

на Бузыкина, «Римские добродетели в 
христианском контексте (по трактату св. 
Августина „О Граде Божием“»; Елизавета 
Родинова, Владимир Коваленко «Вос-
приятие православных медиа студентами 
Санкт-Петербурга: „Потерянное поколение 
или заблудшие овцы“») и культурологи-
ческих исследованиях (Надежда Изотова 
«Особенности японского летоисчисления: 
новая эпоха Рэйва»; Татьяна Гуревич, Ана-
стасия Войцехович «Счастливое число в 
Китае и Японии»).

Другим аспектом дискуссии на тему 
ракурсности научных подходов в их отно-
шении к философским обобщениям стал 
представленный в номере заочный «спор» 
философии с искусствоведением и теорией 
коммуникации (Анастасия Добрыднева, 
«Творчество А.А. Дейнеки в контексте сти-
ля ар деко» и Виктор Барашков, «Совре-
менная церковная архитектура как меж-
культурное пространство эстетической и 
нравственной коммуникации»). Стремясь 
к раскрытию фундаментальных оснований 
конкретных феноменов культуры сквозь 
призму смысла, эти авторы стараются 
учесть уроки трансцендентализма и опыт 
культурной компаративистики. Что делает 
их исследования философскими не только 
по УДК, но и по духу бескомпромиссного ис-
следовательского риска, также роднящего 
науку и философию.

Юрий Симонов (Вяземский)
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ФИЛОСОФИЯ

ТАНАБЭ  ХАДЗИМЭ:   
ФИЛОСОФИЯ  КАК  ПУТЬ  ПОКАЯНИЯ 
Л.Б. Карелова
Карелова Любовь Борисовна — кандидат философских наук, старший научный сотрудник. Институт фило-
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Книга «Философия как путь покаяния» японского философа Танабэ Хадзимэ, 
написанная в последний год Второй мировой войны, знаменует собой важный 
поворотный момент в творчестве мыслителя. Анализ её основных идей пред-
ставляет интерес с точки зрения влияния исторических событий кризисной 
эпохи на философскую мысль, постановки проблем ответственности фило-
софа перед обществом и переосмысления самообраза, формы существования 
и методов самой философии, что приобретает в настоящее время новую 
актуальность. Ключевыми темами, на которых сосредоточено данное ис-

следование, являются — проект философии как процесса самокритики, происходящего 
одновременно с внутренним перерождением философа, понимание субъекта, филосо-
фия истории, концепция абсолютного опосредования, идея свободы, проблема зла, осо-
бенности диалектики и философской веры Танабэ Хадзимэ. Итогом переосмысления ос-
нов, предпринятого самим Танабэ, стала прежде всего критика ряда фундаментальных 
принципов западной философии, таких как автономия субъекта, верховенство разума, 
исторический прогресс. Это переосмысление было им отлито в форму обращения к на-
циональной духовной традиции, создания своеобразной религиозной философии путём 
комбинации и интерпретации отдельных доктрин буддийской мысли, в частности уче-
ния Синрана и буддийской школы Дзёдо. Пример проекта философии как пути покаяния 
Танабэ показывает, как модернизированный буддийский взгляд на мир, предложенный 
японским мыслителем, помогает найти способ философского разрешения кризисного 
мироощущения. Изучение новейших исследований политической роли Киотоской школы 
в военный период и анализ первоисточников позволяет более сбалансированно оценить 
реальное историческое значение философии Танабэ.

УДК 130.2  DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-7-18

Ключевые слова: Танабэ Хадзимэ, философия истории, свобода, метанойя, метаноэти-
ка, абсолютное ничто, опосредование, сила Другого.

Карелова Л.Б. 2020. Танабэ Хадзимэ: Философия как путь покаяния.  
Концепт: философия, религия, культура. Том 4. No 3(15). С. 7–18.
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-7-18

Статья поступила в редакцию: 20.09.2019. Принята к публикации: 07.07.2020.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.



ФИЛОСОФИЯ Л.Б. Карелова

88 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 130.2

Философия Танабэ Хадзимэ (1885-
1962) — одного из основателей 
Киотоской школы в Японии не 

столь известна и изучена, как философия 
Нисиды Китаро (1870-1945), официаль-
ным преемником которого он стал. От-
части такая ситуация объясняется об-
винениями этого философа в апологии 
японского расизма и империализма, кото-
рые предъявляли ему японские левые [На-
гата, 1948; Ямада, 1975] с одной стороны и 
ряд японских и западных учёных с другой 
[Dale, 1986; Heisig, 2001; Sakai, 2017]. Об-
винения основывались главным образом 
на интерпретациях его концепции логики 
видов, созданной в 1930-е гг., и на том, что 
он, будучи представителем истеблишмен-
та, делал отдельные заявления в поддерж-
ку идеи «сферы совместного процветания 
в Восточной Азии». Концепция логики ви-
дов была разработана путём экстраполя-
ции гегелевского силлогизма всеобщего, 
особенного и единичного на отношения 
между абсолютом и индивидом, которые 
опосредуются конкретным этнокультур-
ным обществом с его обычаями, традици-
ями и законами, обозначаемым им как вид.

Целью Танабэ было создать филосо-
фию истории на основе логики видов, 
выражающей тройственную связь между 
индивидуумом, обществом как историче-
ским миром и вечностью вне пространства 
и времени [Ozaki, 2001: 146]. Акцентирова-
ние важности этнокультурных образова-
ний как опосредующего звена между все-
общим и индивидом в контексте критики 
японского империализма и милитаризма 
было расценено как обоснование расовых 
различий и расового превосходства. 

Однако в последнее время подобные 
оценки всё чаще подвергаются сомнению, 
и логика видов рассматривается уже как 
предтеча современных теорий культур-
ного многообразия и плюральности мира 
[Ozaki, 2001; Williams, 2004; Kawamura, 
1990]. Более того, после публикации се-
кретных «Записей» философа Осимы 
Ясумасу, свидетельствующих об участии 
Танабэ и его соратников в подготовке со-
вместно с рядом высших чинов японского 
флота переворота с целью отстранения 
от управления кабинета военного пре-

мьер-министра Toдзё Хидэки (1884–1948) 
и отказа от политики продолжения во-
йны [Oхаси, 2001], а также ответ Танабэ 
[Tanabe, 2004: 181-187] на речь своего учи-
теля Хайдеггера на церемонии вступле-
ния в должность ректора Фрейбургского 
университета, осуждающий его сотрудни-
чество с немецкими нацистами и подчи-
нение философии политике, позволяют 
по-другому взглянуть на деятельность 
японского философа.

Проект философии как пути покаяния

Идея философии как «пути покаяния» 
была сформулирована Танабэ Хадзимэ 
во время его последнего лекционного 
курса, в частности, на итоговой лекции, 
знаменующей завершение его преподава-
тельской карьеры, под названием «Путь  
покаяния — метаноэтика» («Дзангэдо — 
метаноэтика»), прочитанной на заседании 
Киотоского философского общества в суб-
боту 21 октября 1944 г. В этой лекции он 
так объяснял смысл, который он вклады-
вал в понятие «покаяние» (µετάνοια, дзан-
гэ): «Для меня путь покаяния есть путь 
философии. Путь, которым идёт филосо-
фия, не может быть иным, кроме как путь 
покаяния. Слово „покаяние“ имеет много 
значений, оно используется в повседнев-
ной жизни, однако, чтобы употреблять 
его как философский термин, необходимо 
определить это понятие… Обычно, когда 
говорят о покаянии, имеется в виду сожа-
ление о прошлых поступках и чувство бес-
силия что-то изменить, и вследствие этого 
ощущения бессилия — растерянность и 
депрессия, а не стремление к активным 
действиям. Католики рассматривают та-
кое бездеятельное покаяние (Repentance) 
как добродетель, а Бенедикт Спиноза на-
зывал его двойным бессилием. А именно, 
он считал, что двойное бессилие — в про-
шлом и в настоящем не может считаться 
добродетелью… Покаяние как путь фило-
софии не подразумевает обостренного 
ощущения анемии от бессилия, хотя воз-
можно в какой-то мере оно и присутству-
ет. Однако коль скоро речь идёт о пока-
янии как пути философии, оно не может 
не быть активным. Путь философии озна-
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чает перерождение благодаря покаянию. 
Другими словами, моё раскаяние — это 
активное и позитивное действие, способ-
ное компенсировать прошлое, при кото-
ром предшествующая личность умирает 
и заново возрождается, или, можно ска-
зать, происходит духовное перерождение 
(Conversion)» [Танабэ, 2010a: 11-12].

Прочитав этот цикл лекций Танабэ Хад-
зимэ уехал из Киото, чтобы провести оста-
ток жизни в своём загородном доме, распо-
ложенном в живописном курортном месте 
Каруидзава, где сразу начал писать книгу 
«Философия как путь покаяния» («Дзангэ-
до тоситэ-но тэцугаку»). Она была завер-
шена весной 1945 г. за несколько месяцев 
до окончания войны и опубликована изда-
тельством Иванами сётэн в апреле 1946 г. 
В предисловии к книге Танабэ очень эмо-
ционально описывает своё внутреннее со-
стояние, которое сподвигло его написать 
эту работу. В последний год войны пора-
жение Японии уже было предрешено, и 
это ощущалось многими. Люди со страхом 
ждали, чтò их ждет в ближайшем будущем.

Приступая к работе, он чувствовал свою 
ответственность как философа за гряду-
щую катастрофу своей страны и неизбеж-
но задавался вопросом, как должен посту-
пать представитель академической науки 
в данной ситуации. Ответ он даёт уже в 
предисловии к книге: «С самого начала я 
был убеждён, что метаноэтика включает 
в себя социальную солидарность, а кроме 
того мы всегда обязаны практиковать рас-
каяние столь долго, сколько мы сознаём 
нашу коллективную ответственность за 
каждое событие, происходящее в нашем 
обществе. В моём случае покаяние произо-
шло потому, что я дошёл до предела воз-
можностей моей философской концепции, 
поскольку я столкнулся с безысходными 
проблемами моей страны. Мои страдания 
происходили не только от моей личной не-
способности выполнять свои обязанности 
философа в данное время, но и от чувства 
ответственности за то, что мои согражда-
не вынуждены делать в конкретной ситуа-
ции. Естественно, я был возмущён тем, что 
милитаристы и правительство обманыва-
ют народ и пресекают любую критику без-
рассудства, с которым они ведут абсолют-

но иррациональную политику, нарушая 
международные законы, вынуждая отве-
чать японцев перед всем миром. И в этом 
конкретном смысле мы, японцы, все от-
ветственны за позор и бесчестие, посколь-
ку не смогли предотвратить неразумные 
действия правительства и милитаристов. 
Вслед за теми, кто был непосредственно 
обвинён за несчастья, которые постигли 
Японию, лидеры социально-политической 
мысли несут ответственность в наиболь-
шей мере. Нет оправдания позиции сто-
роннего наблюдателя, часто занимаемой 
представителями интеллигенции» [Тана-
бэ, 2010а: 43].

Первая глава книги открывается клю-
чевым тезисом, который затем получает 
развернутое обоснование: «Для меня яв-
ляется абсолютно неоспоримым фактом, 
что философия возможна только как мета-
ноэтика» [Танабэ, 2010а: 55]. «Именно са-
мопробуждение, которое достигается с по-
мощью покаяния, составляет метаноэтику, 
или путь покаяния. Поскольку мудрость, 
достигаемая на пути покаяния, является 
неотъемлемой частью этого пути, метано-
этика может быть обозначена как филосо-
фия» [Танабэ, 2010а: 56]. 

Примечательно, что Танабэ использу-
ет два разных греческих термина, выра-
жающих суть своей новой философии —  
дзангэ, означающий японский эквива-
лент метанойи (µετάνοια) и метаноэтика 
(µετανόησίς) как характеристика его фило-
софии, означающая путь раскаяния.

Обосновывая выбор термина «метано-
этика» и его отличие от метанойи, Танабэ 
пишет: «Существует определённый смысл 
в использовании слова, произошедшего 
из западного языка термина „метаноэ-
тика“ наряду с термином дзангэдо (путь 
покаяния). „Мета-ноэтика“ несёт смысл, 
буквально означающий „превосходящее 
ноэтику“, или, другими словами, превос-
ходящей метафизическую философию, 
основанную на созерцании и интуиции, 
базирующейся на использовании разума. 
„Мета-ноэтика“ означает преодоление со-
зерцательной, или спекулятивной, фило-
софии интеллектуальной интуиции, кото-
рая связана с традицией, акцентирующей 
разум. Здесь мы имеем дело с очень важ-



ФИЛОСОФИЯ Л.Б. Карелова

1010 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 130.2

ной характеристикой, которая отличает 
метаноэтику от обычного мистицизма или 
философии интеллектуальной интуиции: 
она не является философией, основанной 
на интуитивном разуме собственной силы 
(дзирики), это — философия, опосредован-
ная преобразующей высшей силой Друго-
го (тарики)» [Танабэ, 2010а: 56-57]. Фило-
софию, понимаемую как путь покаяния, 
Танабэ также называет метаноэзисом.

Далее Танабэ продолжает раскрывать 
своё понимание философского покаяния: 
«Дзангэ не ограничивается „метанойей“, 
которая представляет собой обдумывание 
по прошествии события, или раскаяние, 
которое предполагает болезненную сосре-
доточенность на прошлых грехах или чув-
ство сожаления, которое сопровождается 
сильным желанием, чтобы эти грехи не 
были бы совершены. Напротив, это, скорее, 
прорыв из собственного „я“, которое до сих 
пор функционировало исключительно в 
сфере дискурсивного мышления и рефлек-
сии. В действительности пока „я“ утверж-
дает себя непосредственно, подлинное 
покаяние невозможно. Поэтому хотя по-
каяние — это акт, производимый „я“, в то 
же время это прорыв из собственного „я“, 
отказ от своего „я“» [Танабэ, 2010а: 58-59]. 

Согласно Танабэ, после осознания от-
сутствия ценности нашего «я» и отказа от 
него в процессе метанойи мы вновь откры-
ваем наше бытие, и наше существо претер-
певает абсолютную трансформацию через 
собственное отрицание и переутвержде-
ние. Суть этого процесса Танабэ уподобля-
ет «возрождению в Чистой Земле» путём 
«спасительной силы будды Амиды» у Син-
рана (1173–1263), основателя японского 
буддийской школы Дзёдо-Син, или про-
светлению сатори в дзэн-буддизме [Тана-
бэ, 2010а: 216].

Вместе с тем подобное внутреннее 
перерождение японский философ рассма-
тривает не как единичное событие, а как 
непрерывную цепь событий: «Структура 
метаноэзиса — бесконечный процесс, име-
ющий форму спирали», состоящий из са-
моотрицания и самоутверждения [Танабэ, 
2010а: 61].

Таким образом философия как мета-
ноэтика — это процесс постоянной само-

критики и переосмысления, который ста-
новится частью трансформации личности 
самого философа. Этот момент отличает 
его подход от тотального сомнения Декар-
та или кантовской критики разума.

Фундаментом своей, понимаемой по-
новому философии, Танабэ Хадзимэ сде-
лал модель взаимодействия единичного и 
всеобщего, конкретного и абсолютного в 
религиозно-философском учении Синра-
на. Это соотношение представлено у него в 
форме взаимодействия собственной силы 
человека (дзирики) и силы Другого (та-
рики), являющейся всеобъемлющей спа-
сительной силой будды Амида. Метанойя, 
по мнению Танабэ, как раз и запускает ме-
ханизм действия этой абсолютной силы, 
которая проявляет себя через поступки 
человека, Танабэ предлагает путь выхода 
из логических противоречий, социально-
го и исторического тупика путём отказа 
от своего нынешнего «я» и обретения об-
новленного взгляда, соответствующего 
измененному внутреннему состоянию. 
Таким образом, на практике его призыв, 
подчас облечённый в форму своеобразной 
религиозной риторики спасения с помо-
щью силы Другого, состоял в необходи-
мости осмысления ограниченности как 
собственной философской системы, так 
и окружающего интеллектуального про-
странства первой половины ХХ в., завер-
шившейся разрушительной войной.

Как подмечает исследователь фило-
софии Танабэ М. Уорд, он трансформирует 
проблему внешнего кризиса в проблему, 
решаемую посредством внутренней транс-
формации [Murthy, Schäfer, Ward, 2017: 
217]. Вместе с тем подобная перманентная 
трансформация для него становится един-
ственно возможным способом существова-
ния философии. Методом этой философии 
становится «абсолютная критика» (дзэт-
тай хихан), понимаемая не только как кри-
тика иных концепций, но и как самокрити-
ка. Танабэ даёт такое определение своего 
метода: «Я называю абсолютной критикой 
самокритику, в процессе которой проис-
ходит прорыв из собственного „я“, таким 
образом, это — самокритика в отсутствии 
критикующего субъекта… Это — смерть и 
возрождение разума» [Танабэ, 2010а: 105].
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При этом примером, с которым япон-
ский философ соотносил свой подход и от 
которого он отталкивался, стала кантов-
ская критика разума. Вырабатывая свой 
критический подход, Танабэ анализиру-
ет проект Канта, выявляя в нём слабые, 
по его мнению, стороны. Так Танабэ ут-
верждает: «„Критика чистого разума“ не 
может предоставить безусловную точку 
зрения для философии, на которую она 
претендует, поскольку её решение об раз-
делении феноменального мира от ноу-
менального есть всего лишь компромисс, 
не способный привести разум в состоя-
ние уверенности. Наоборот, разум оста-
ётся беззащитным перед антиномиями, 
которые могут разорвать его на части и 
привести в состояние полного самораз-
рушения. Что касается критики чистого 
разума, то разум как критикующий субъ-
ект всегда остаётся в безопасной зоне, 
где он сохраняет свою безопасность… 
Кроме того, поскольку разум не может 
избежать саморазрушения, критикую-
щий разум и критикуемый разум должны 
неизбежно разделиться... Самосознание 
того, что все вещи находятся в состоянии 
абсолютного распадения из-за антино-
мий, и противоречие с самим собой —  
это конечный результат претензий на 
единство самоидентичности разума. Чи-
стая самоидентичность возможна только 
для Aбсолюта. Поскольку разум забывает 
о конечности и относительности и оши-
бочно считает себя абсолютом, он обречён 
на впадение в абсолютное противоречие и 
разрушение» [Танабэ, 2010а: 107-108].

Путь, который предлагает Танабэ — 
это радикальный отказ от полагания на 
разум и стремления к достижению его 
единства, который он называет «добро-
вольной смертью разума» путём погруже-
ния в неизбежные противоречия, которые 
следует принимать как данность. В ре-
зультате «разум возвращается в трансра-
циональное измерение, в котором он ста-
новится посредником или соучастником 
преобразующей деятельности Aбсолюта», 
вследствие чего реальность видится ему 
в новом свете, и он начинает двигаться в 
одном направлении с ней [Танабэ, 2010а: 
108]. Соответственно Танабэ подвергает 

критике и представление о неизменной 
целостности и самоидентичности субъ-
екта, на основе которого строилась вся 
западная философская традиция. Своё по-
нимание субъекта он формулирует так: 
«В действительности нет „я“, которое мы 
осознаём, так как „я“ настолько сильно 
разрушается, что от него ничего не оста-
ётся…Оно восстанавливается только как 
временная ось абсолютного преобразова-
ния, когда содействует реализации исто-
рической реальности и служит посредни-
ком Абсолютного ничто» [Танабэ, 2010а: 
109].

Самосознание, согласно Танабэ, может 
быть только самосознанием действия 
Абсолютного ничто, а не «я», обладающе-
го самостью [Танабэ, 2010а: 109]. Основу 
его подхода составили буддийская кон-
цепция жизни как непрерывной цепочки 
смерти и перерождения (си-фуккацу) [Та-
набэ, 2010а: 60] и концепция истории как 
перманентного повторения «эволюции и 
инволюции», «трансформации и возрож-
дения», которые представляют собой две 
стороны единого динамического процесса 
(какусин соку фукко) [Танабэ, 2010а: 131].

Употребление термина «возрождение» 
для обозначения трансформации субъек-
та или разума Танабэ объясняет так: «Я не 
имею в виду только возрождение к преж-
ней жизни. „Я“ возрождается к новой жиз-
ни, хотя и умирает для самого себя, и тем 
не менее оно способно действовать опти-
мально. Более того, говоря о возрождении, 
я не имею в виду, что разум возвращается 
в своё прежнее состояние, а скорее разум 
приходит к самосознанию процесса, состо-
ящего из действия, веры и переутвержде-
ния, который превосходит разум» [Танабэ, 
2010а: 116].

Для разъяснения процесса так называ-
емых смерти и возрождения «я» в метано-
этике Танабэ также использует понятия, 
заимствованные у Синрана. А именно —  
понятие «переход» (одзё), изначально оз-
начавшее переход в Чистую Землю, для 
обозначения восхождения к абсолюту пу-
тём отказа от собственного «я», а также 
понятие «возвращение» (гэнсё), имевшее 
смысл возвращения после перерождения 
в Чистой Земле и служащее Танабэ для от-
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ражения процесса образования обновлён-
ной личности [Танабэ, 2010а: 411]. Эти же 
понятия нередко употребляются им и для 
характеристики взаимодействия абсолю-
та и относительного бытия.

Ключевой конструкцией его филосо-
фии, тем не менее, как и прежде осталась 
общая для мыслителей Киотоской школы 
концепция Абсолютного ничто и диалек-
тика его взаимодействия с миром относи-
тельного и конкретного на основе прин-
ципа опосредования, которые получили 
дополнительное развитие в книге «Фило-
софия как путь покаяния».

Танабэ подчёркивает, что западные он-
тологические учения преимущественно 
рассматривали абсолют в терминах бы-
тия, даже если речь шла о трансцендент-
ном бытии, и только в доктрине о пустоте 
буддизма Махаяны было сформировано 
такое понимание абсолюта, которое по-
зволило выстроить подлинную диалекти-
ку Абсолютного ничто и относительного 
бытия [Танабэ, 2010а: 333-334].

Идея опосредования (байкай), став-
шая центральной идеей диалектики Та-
набэ, вероятно, была воспринята им у 
Гегеля, который уже в «Феноменологии 
духа» стал использовать понятие меди-
ация (Vermittlung). Концепция абсолют-
ного опосредования как универсального 
принципа (не только логики, но и мира в 
целом) была сформулирована японским 
философом ещё в предвоенный период. В 
частности, в книге «Логика видов» разъ-
ясняя значение принципа опосредования, 
он пишет следующее: «Абсолютное опос-
редование означает, что одно не может 
существовать без опосредования другим. 
Абсолютное опосредование означает, что 
никакое утверждение не происходит без 
опосредования отрицанием. Следователь-
но, это полностью исключает всякую не-
посредственность. Хотя мы и говорим об 
Абсолюте, он не может быть установлен 
без опосредования отрицающим его отно-
сительным» [Танабэ, 2010b: 21]. В этой же 
книге он начинает определять Абсолют-
ное ничто как абсолютное опосредование: 
«Абсолютное ничто можно определить 
как действие опосредования через абсо-
лютное самоотрицание. Истинный смысл 

Абсолютного ничто заключается в абсо-
лютном отрицании. Однако абсолютное 
отрицание есть ни что иное как абсолют-
ное опосредование. Следовательно, дей-
ствие абсолютной медиации и есть дей-
ствие абсолютного отрицания» [Танабэ 
2010b: 374].

В метаноэтике Танабэ эквивалентом 
Абсолютного ничто начинает выступать 
сила Другого: «Абсолютное ничто может 
быть также названо силой Другого (та-
рики), поскольку она ощущается… как 
принцип отрицания и трансформации „я“. 
В этом смысле сила Другого тарики неиз-
бежно зависит от собственной силы дзири-
ки как опосредующего её иного...» [Танабэ, 
2010а: 64].

Абсолютное ничто или сила Другого у 
Танабэ предстаёт не как трансцендентная 
сущность, а фактически как принцип су-
ществования относительного бытия. Тана-
бэ даёт и более развёрнутое определение 
Абсолютного ничто: «Поскольку ничто, 
Абсолют представляет собой абсолютное 
опосредование, оно постоянно корреля-
тивно бытию. Это — циркулирование не-
прекращающегося потока опосредований. 
Абсолют — это не идеал или цель, которая 
в конечном счёте снимает относительное. 
Напротив, это — скорее принцип, который 
нас постоянно поддерживает, где бы мы ни 
находились, и даёт нам возможность быть 
включёнными в подлинную деятельность. 
Абсолют не является чем-то находящимся 
вне досягаемости для нас, а является как 
раз той самой силой, которая движет нами 
здесь и сейчас. Если существует относи-
тельное, абсолютное также присутствует 
как его коррелят…» [Танабэ, 2010а: 177].

Концепция истории

Третья часть книги называется «Абсо-
лютная критика и историчность». Филосо-
фия истории всегда представляла особый 
интерес для Танабэ. И именно на примерах 
социально-исторического бытия в своей 
более ранней книге «Логика видов» он 
пытался выявить механизмы проявления 
Абсолютного ничто через действия кон-
кретных индивидов. В рамках концепции 
метаноэтики Танабэ уточняет своё пони-
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мание времени, в частности прошлого и 
будущего как взаимоопосредующих моду-
сов. Проект философии как метаноэтики 
явно ориентирован на будущее и открыт 
будущему, которое непрерывно формиру-
ется путём «отрицания прошлого».

Вместе с тем японский философ под-
вергает критике идею прогресса и любые 
формы телеологии. Формулируя своё по-
нимание истории, он говорит следующее: 
«История — это не линейный процесс, а 
циркулярный. „Восстановление — измене-
ние“ — это основа движения истории. Если 
попытаться объяснить эту фундамен-
тальную структуру истории с помощью 
структуры времени, можно сказать, что 
изменения, направленные в будущее, про-
исходят таким образом, что порождают 
возвращение в прошлое и восстановление 
изначальных истоков в более совершен-
ной форме. „Вечность настоящего“ служит 
осью, вокруг которой движутся „разруше-
ние и восстановление“…» [Танабэ, 2010а: 
132]. Настоящее в этой схеме является мо-
ментом, в котором разрушается старое «я» 
и рождается новое.

В основе исторического процесса, со-
гласно Танабэ, опять же лежит диалекти-
ка взаимодействия Абсолюта и относи-
тельного, действующая в соответствии с 
принципом опосредования. Имея в виду 
данный аспект, Танабэ уточняет своё по-
нимание истории следующим образом: 
«Абсолют — это абсолютная сила Друго-
го, предполагающая абсолютную меди-
ацию, которая также является ключом к 
пониманию истории как взаимного опос-
редования между относительными суще-
ствованиями, позволяющими Абсолюту 
проявляться в реальном мире. Короче 
говоря, структура истории есть ни что 
иное, как динамическая корреляция двух 
направлений движения — восхождения 
от относительного к абсолютному (осё) 
и возвращения от абсолютного к относи-
тельному (гэнсё)» [Tанабэ, 2010а: 332]. По-
добным высказыванием Танабэ стремится 
отмежеваться от гегелевского понимания 
истории как поступательного движения 
самореализации Абсолютной идеи, нахо-
дя более адекватный, с его точки зрения, 
выход в философии Синрана. Данная фун-

даментальная структура истории, по его 
мнению, ограничивает возможности при-
менения трансцендентальных методов, 
подобных кантовской дедукции, для её 
объяснения.

Основными объектами его абсолютно-
го критицизма концепций исторической 
реальности стали взгляды Канта и пред-
ставителей философии экзистенциализма. 
Среди фундаментальных характеристик 
истории Танабэ выделяет случайность. Он 
критикует позицию Канта, который был 
склонен рассматривать историю и нрав-
ственность как сферы, контролируемые 
законами, подобными естественным зако-
нам. Согласно Танабэ, трансцендентальная 
дедукция не может вывести исторический 
факт из универсальных принципов, и эта 
изначальная непредсказуемость событий 
отличает историю от природы [Танабэ, 
2010а: 130-131, 134].

Также японский философ анализирует 
взгляд, представленный философией экзи-
стенциализма, в соответствии с которым 
случайность исторических фактов рассма-
тривается в терминах «заброшенности» 
в мир. Отчасти он соглашается с данным 
подходом. Философ пишет: «Наша „забро-
шенность“ в мир обусловлена случайным 
характером исторической реальности, а 
также невозможностью найти в ней раз-
умные основания. Прошлое дано нам, хотя 
оно и случайно. Оно неподвластно нашей 
воле. Мы заброшены в историю, поэтому 
у нас нет иного выбора, кроме как при-
нять её. Это — изначальная случайность 
нашего бытия… Прошлое занимает часть 
нашего бытия, от которой мы не можем 
избавиться, но можем только с ней сми-
риться. В этом состоит случайный харак-
тер прошлого. Или, иначе говоря, природа 
прошлого состоит в случайности» [Танабэ, 
2010а: 135-136]. Однако, по мнению Тана-
бэ, философия экзистенциализма, говоря о 
«заброшенности в мир» с одной стороны, и 
восприятии человека как проект, c другой, 
оказалась не в состоянии объединить их 
[Танабэ, 2010а: 222].

В своей концепции Танабэ ставил зада-
чу преодоления этого разрыва.

Развивая далее тему случайности 
как сущностной характеристики исто-



ФИЛОСОФИЯ Л.Б. Карелова

1414 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 130.2

рии, Танабэ говорит, что если бы про-
шлое не было случайным и подчинялось 
бы естественным законам, то не было бы  
истории как таковой, а также не было бы 
будущего — всё бы повторялось вновь и 
вновь в настоящем [Танабэ, 2010а: 136].

Танабэ Хадзимэ даёт три основных ха-
рактеристики истории: 

– Элемент случайности в истории 
находится за пределами нашего контроля.

– Мы можем только принимать 
историю как данность.

– История определяет наше суще-
ствование таким образом, что мы вынуж-
дены прибегать к опосредованию истори-
ей для утверждения нашей собственной 
идентичности. Прошлое опосредует наше 
нынешнее бытие, создаёт основу для су-
ществования нашего «я», утверждающего 
себя через свободное принятие решений 
[Танабэ, 2010а: 136].

Тема будущего, как уже упоминалось, 
была особенно важна для Танабэ, посколь-
ку его проект метаноэтики был ориен-
тирован в будущее. Проблема связи про-
шлого и будущего в контексте истории 
решается японским философов с помощью 
концепции метанойи. В главе «Метаноэ-
тика и теория трёх видов сознания», по-
свящённой анализу акта трансформации 
сознания во время «покаяния», необхо-
димого для вступления в действие силы 
Другого в Син-буддизме, Танабэ пишет: 
«Благодаря метанойе прошлое полностью 
отрицается, но внутри чистой пассивно-
сти этого отрицания длительность про-
шлого обновляется и трансформируется 
в самопроизвольность действия как не-
деяния. Прошлое таким образом возрож-
дается к жизни через свою смерть. Через 
опосредование метанойи возрождение в 
будущем уже содержится в прошлом как 
цель… Будучи опосредованным будущим, 
прошлое может быть абсолютно транс-
формировано. Метанойя или трансфор-
мация прошлого через отрицание также 
опосредует спасение, понимаемое как пре-
допределение перерождения в будущем. 
Иначе говоря, опосредующее единство в 
вечном сейчас, в котором прошлое и буду-
щее взаимно трансформируются и прони-
кают друг в друга, достигается благодаря 

мета-ноэтическому действию» [Танабэ,  
2010а: 366].

Идея свободы у Танабэ Хадзимэ

Концепция истории, разрабатываемая 
японским философом, включает в каче-
стве важного сегмента также и проблему 
свободы. 

Проблема свободы, занимавшая место 
среди значимых проблем философии ХХ в. 
после Второй мировой войны, приобрела 
новое звучание. Для Танабэ уяснение по-
нимания свободы на фоне режима военной 
диктатуры было особенно важно, поэтому 
он посвятил этой проблеме специальную 
главу своей книги.

Свободу Танабэ определяет как момент 
самосознания субъекта. Свобода представ-
ляется им как превращение случайности 
в выбор и решение субъекта. При этом он 
опять же отталкивается от экзистенциа-
листского восприятия человеческого су-
ществования как проекта в сартровском 
варианте, для которого также большое 
значение имело представление о свободе 
как возможности выбора. Однако интер-
претация Танабэ имеет несколько другие 
акценты.

По утверждению Танабэ, только в связи 
с деятельностью, направленной в будущее, 
осознаётся случайность, а следовательно, 
осознаётся и прошлое, в результате чего 
и существует история. Таким образом про-
шлое и будущее взаимно определяют друг 
друга, и свобода играет ключевую роль в 
этом опосредовании. В связи с этим Танабэ 
пишет: «Модальность прошлого приходит 
в сознание человека только через опосре-
дование его свободного проецирования 
себя в будущее. Не существует самосо-
знания «заброшенности» в мир самого по 
себе. Поскольку самосознание принадле-
жит деятельности свободного субъекта, не 
может быть никакой „заброшенности“ без 
субьекта, который проецирует себя в буду-
щее, чтобы свободно определять своё соб-
ственное существование. В противном слу-
чае осознание времени будет невозможно, 
а заброшенность в историю и случайность 
прошлого никогда не достигнут нашего 
сознания. Свобода, а не случайность явля-
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ется принципом истории и сущностью ре-
альности. Без проецирования личностью 
самой себя и свободного планирования не 
существует истории. История — это доро-
га из следов, оставленных свободой» [Та-
набэ, 2010а: 138-139].

В результате создаётся своеобразный 
парадокс движения истории от будущего 
к прошлому.

Вместе с тем проблему свободы Танабэ 
также рассматривает через призму кон-
цепции Абсолютного ничто. Другое опре-
деление истории, данное Танабэ, состоит в 
том, что история — это вечное самосозна-
ние циркулирующего движения взаимо-
определения прошлого и будущего, дви-
жимое Абсолютным ничто [Танабэ, 2010а: 
178].

Именно ничто, а не бытие, с его точ-
ки зрения, является подлинным истоком 
свободы. Следовательно, возможность ре-
ализации свободы имеет ряд условий. Со-
гласно Танабэ, «не может быть свободного 
индивида до тех пор, пока реальность и „я“ 
противопоставлены друг другу» [Танабэ, 
2010а: 213]. Только субъект, перестающий 
существовать как субъект и возродивший-
ся как проводник ничто или силы Другого, 
может, по мнению Танабэ, обрести подлин-
ную свободу. На вопрос «означает ли это, 
что свобода в подлинном смысле возмож-
на только для тех людей, кто постиг ничто 
в самих себе?» Танабэ отвечает: «Для не-
просветлённых свобода остаётся не более 
чем идеальным состоянием, к которому 
можно стремиться, но которое никогда не 
будет достигнуто» [Танабэ, 2010а: 214].

В связи с проблемой свободы Танабэ за-
трагивает и тему добра и зла. Раскрывая 
природу зла, Танабэ пишет: «Человеческий 
грех и зло не являются случайными, одна-
ко они не могут быть сведены к дурным 
деяниям отдельных людей. Скорее они 
составляют негативную закономерность, 
лежащую в основе человеческого суще-
ствования, нечто вроде „радикального 
греха“, о котором говорил Кант. Поскольку 
существование утверждает себя, самопро-
извольно определяя своё бытие, человек 
наделён свободой, аналогичной свободе 
Абсолюта, позволяющей ему опосредовать 
преобразующую силу Абсолюта. Однако в 

то же время как следствие этой свободы 
имеет место скрытая тенденция забывать 
собственную относительность и претен-
довать на абсолютный статус… Существо-
вание, наделённое принципом свободы, 
не может собственными силами победить 
это латентное зло, которое продуцируется 
внутренней склонностью к самоутверж-
дению. Поэтому правильнее называть 
это первородным грехом. Человеческая 
свобода в подлинном смысле коренится 
исключительно в милосердии Абсолюта» 
[Танабэ, 2010а: 59]. Констатируя неизбеж-
ность зла, Танабэ в то же время предлагает 
выход из тупика в форме периодического 
разрушения автономного субъекта, при-
бегая в практике метанойи, открывающей 
путь для любви и милосердия.

Заключение

Идея философии как метанойи (покая-
ния) была отчасти связана с впечатлением 
от поражения Японии в войне и агрессив-
ной политики японского милитаристского 
государства. С одной стороны, для Танабэ 
метанойя выступала как новая модель фи-
лософии, в которой философия становится 
метаноэтикой (путём покаяния) — непре-
рывным процессом самоотрицания и пе-
реосмысления, с другой стороны, она как 
бы указывала всем японцам путь общего 
покаяния и возрождения, дорогу к новой 
жизни после поражения в войне.

Однако текст Танабэ заслуживает вни-
мания не только с точки зрения истории 
Японии, но и может быть рассмотрен в со-
временном контексте в ракурсе проблемы 
самоосознания философии как науки, и 
предложенная модель самокритики, как 
формы существования и пути развития 
философии звучит вполне актуально. Ког-
да речь заходит о кризисе философии в со-
временном мире, это означает, что филосо-
фия должна трансформироваться вместе с 
меняющейся реальностью, принимая но-
вые формы и ставя новые, не характерные 
для неё ранее, проблемы и проникая в те 
области, которые до этого находились вне 
её поля зрения.

Вместе с тем идеи, выраженные в кни-
ге Танабэ «Философия как путь покаяния», 
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представляют интерес и для исследования 
проблемы влияния исторических событий 
на философскую мысль.

Что общего у послевоенного времени, 
когда создавалась работа Танабэ, с нашим 
временем? И то, и другое — пограничное 
время, требующее переосмысления основ 
и вновь ставящее смыслополагающие во-
просы: что есть человек, что такое жизнь? 
В такие моменты обнажается необходи-
мость понимания самой философии как 
динамического процесса, в котором не-
отъемлемым элементом является само-
переосмысление и самокритика.

С другой стороны, встаёт вопрос ответ-
ственности философа перед обществом. 
Может ли и должна ли философия влиять 
на политику?

Каков же итог переосмысления ос-
нов, предпринятого самим Танабэ? Несо-
мненно, он намечает программу развития 
философии как процесса самокритики, 
составляющего одно целое с внутренним 
перерождением философа. Однако он 
практически не занимается радикальным 
пересмотром своих собственных идей. 
Многие положения книги «Философия 
как путь покаяния» стали развитием его 
предыдущих идей, в частности концеп-
ций Абсолютного ничто и опосредования. 
Его критика — это прежде всего критика 
основ западной философии и западного 
взгляда на мир, проникшись которыми в 
эпоху Мэйдзи (1868-1912), Япония сфор-
мировала имперскую идеологию и всту-
пила в борьбу за передел мира. Острие его 
критики было направлено на абсолютиза-
цию человеческого разума, идею истори-
ческого прогресса, автономии субъекта, 
понимание свободы как свободного выбо-
ра автономного индивида.

Танабэ высказывает идеи во многом 
созвучные философии экзистенциализ-
ма. Однако он находит выход из ситуации 
«заброшенности в историю», сделав саму 
историю по сути открытым проектом в 
силу её опосредованности будущим. Мо-
дель цикличности истории как непрерыв-
ной смены фаз разрушения и возрождения 
у Танабэ вселяет оптимизм и веру в на-
ступление нового более благоприятно-
го витка истории. Он находит выход для 
движения к обновлению через покаяние и 
внутреннее перерождение, не требующее 
активных внешних действий.

Человек у Танабэ — не одинокий ин-
дивид, находящийся перед лицом кри-
тических обстоятельств, он находит на-
дежную опору в виде силы Другого (или 
Абсолютного ничто), которая действует 
через его собственные действия. Идея не-
эффективности собственной силы заим-
ствованная у Синрана, и полное упование 
на высшую силу, которая начинает дей-
ствовать в случае отказа от индивидуаль-
ного «я», помогает в тяжёлой ситуации 
обрести спокойствие и равновесие. С дру-
гой стороны, буддийское понимание отно-
сительности Добра и Зла, и неизбежности 
Зла, помогает найти своеобразный выход 
из нравственного тупика. Формально не 
принадлежа к какой-либо религиозной 
конфессии, Танабэ аналогично Ясперсу 
утверждает своеобразную философскую 
веру, прибегая к свободной интерпрета-
ции буддийских доктрин. Таким образом 
философия Танабэ Хадзимэ демонстриру-
ет пример возрастания интереса к духов-
ным истокам национальной традиции в 
момент ощущения грядущей социальной  
катастрофы.
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Abstract. The book Philosophy as Metanoetics by the Japanese philosopher Tanabe Hajime written in 
the last year of WW2 marks an important turning point in his career which is interesting in terms of the 
influence of historical events on philosophical thought, the philosopher’s responsibility to society and 
rethinking of self-image, own existence and methods of philosophy, seemingly topical nowadays. 
The key topic of this study on late Tanabe is the focus on philosophy as on a self-critical process, taking 
place in parallel with the inner rebirth of philosopher.
The result of the rethinking of the Western philosophy foundations of Tanabe in his inquiry on the 
subject, philosophy of history, absolute mediation, idea of freedom, problem of the Evil, dialectics was 
primarily critical. This rethinking manifested itself in Tanabe’s appeal to national spiritual tradition, a 
religious philosophy combining separate Buddhist doctrines, in particular the teachings of Shinran and 
the Jodo school.
The example of Tanabe’s project of philosophy as a path of repentance shows how the modernized Bud-
dhist worldview helps to find a philosophical resolution of the crisis. The study of the latest research on 
the political role of the Kyoto School during the WW2 and the analysis of primary sources contributed 
to a more balanced assessment on the historical signifiance of Tanabe philosophy.

Keywords: Tanabe Hajime, philosophy of history, freedom, metanoya, metanoethics, Absolute Nothing, 
mediation, power of the Other.
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ФИЛОСОФИЯ

КРИЗИС  КОНЦЕПЦИИ  ИДЕНТИЧНОСТИ  В  
СОВРЕМЕННОМ  ЛЕВОМ  ДИСКУРСЕ
М.А. Радченко
Радченко Мария Алексеевна — аспирантка кафедры философии МГИМО МИД России. 119454, Москва, про-
спект Вернадского, 76. E-mail: ioojik@ya.ru

В настоящее время в современном левом дискурсе назрел кризис широко рас-
пространенной концепции идентичности. Важность этой концепции для левой 
идеи связана с её неомарксистскими истоками (Франкфуртская школа), а так-
же с тем, что именно Западный леволиберализм является наиболее актуаль-
ным её проводником. Представляется, что постмодернистический отказ от 
деятельностных подходов к формированию как личности, так и сообществ, 
только усугубляет этот кризис. Использование категории идентичности как 
«Deus Ex Machina» приводит к девальвации не только понятия класса, но и по-

нятия угнетённости как таковой, а также приводит к смешению понятий прав и при-
вилегий. Вероятная причина такого положения дел состоит в общем кризисе субъекта 
истории, который сквозь призму левой идеи можно описать как достижение предела 
родовой идентичности рабочего класса. Вместо праксиса, позволяющего человеку наи-
более полным образом прийти к целостности своего бытия, идентичность личности 
выстраивается на наборе так называемых практик, которые были реконцептуализи-
рованы автором статьи с позиции теории идентичности как экономической теории. 
Под «практиками» понимается эпизодическая активность, лишенная континуально-
сти, главная цель которой — произвести присвоение той или иной идентичности в 
целях либо повышения индивидом своей рыночной стоимости, либо отвлечения от соб-
ственной неприглядной внутренней действительности. Также привлекает внимание 
изменение отношения левых к власти, её захвату и удержанию, а также сведение всего 
комплекса политической деятельности к активизму. В качестве примера можно приве-
сти идеи Джудит Батлер — яркой представительницы современной континентальной 
философии, идущей в русле представлений о прекариате как классе, наиболее полным 
образом отражающем родовую идентичность современного человека, угнетаемого не-
олиберализмом. Представляется недостаточно состоятельной позиция Батлер, назы-
вающей прекариат, прежде всего, «уязвимым» классом, призванным выражать несогла-
сие с действительностью методом «телесного активирования» протеста, который 
лишь подчёркивает эту уязвимость и может мешать восприятию классом самого себя 
как субъекта истории.
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В настоящее время исследователи 
отмечают перманентный кризис 
философских, социальных и по-

литических концепций, в рамках которых 
категория «идентичность» (или её от-
рицание) используется для легитимации 
идеологического господства интеллекту-
альных и политических сил, получающих 
ключевые преференции в рамках совре-
менной мировой экономической системы. 
Так, В.А. Емелин отмечает: «Признавая 
право на существование различных миро-
воззренческих позиций, постмодернист-
ская идеология, тем самым, не препятству-
ет и даже способствует формированию 
фундаменталистских моделей идентично-
сти, в предельном случае порождает усло-
вия для взращивания самых радикальных 
тенденций» [Емелин, 2017: 11]. Особый 
интерес в этой связи представляет левый 
идейно-политический спектр, поскольку 
сами концепции толерантности, мульти-
культурализма и политики идентичности 
возникли в рамках Франкфуртской школы 
и начали активно применяться под влия-
нием видных последователей её «второй 
волны», среди которых наиболее значим 
Ю. Хабермас. 

Последовавшее за распадом СССР кру-
шение биполярной системы привело к 
тому, что левая мысль на Западе, а затем 
и в России, трансформировалась, перестав 
ассоциировать себя преимущественно с 
марксизмом и окончательно вобрав в себя 
идеи философии постмодернизма, посту-
лировавшей «текучесть» субъекта, в сущ-
ности, сводя личность к сумме её идентич-
ностей.

Однако в настоящее время консерва-
тивный поворот ставит перед исследова-
телями вопрос, в какой степени эта повест-
ка ещё имеет эмансипаторный потенциал, 
а в какой — лишь тормозит поиск новых 
возможностей для выхода из сложившего-
ся идейного кризиса и играет на руку пра-

вым популистам, традиционно использую-
щим её в качестве «пугала». Это особенно 
актуально в свете изменения и самого по-
пулизма, а именно — возникновения т.н. 
«нового популизма», который, если брать 
правый спектр, несёт в себе черты постмо-
дернистической людификации таких по-
нятий как нация, культура, традиция и т.д. 
[Сигачёв, Слепцов, Фадеев, 2020].

Институционализация «идентичност-
ной» повестки в рамках левой мысли и 
практики начала активно происходить 
уже после «Красного мая» 1968 г., но имен-
но в 1990-х-2000-х гг. капитал одержал 
главную, идеологическую победу над тру-
дом: по мнению Б.Ю. Кагарлицкого, она 
состояла в «…повсеместном признании 
«необратимости» произошедших пере-
мен. Неолиберализм установил в обществе 
идейную гегемонию, с которой смирились 
даже многие политические группы и тече-
ния, яростно и искренне правящий класс 
критикующие» [Кагарлицкий, 2017: 26]. 
Одной из причин этого смирения являет-
ся популяризация категории идентично-
сти, взятой не в её изначальном смысле, 
концептуализированном Э. Эриксоном 
(идентичность как процесс обретения ин-
дивидом чувства самотождественности 
через диалектическое взаимодействие с 
социумом), а в более узком смысле, при 
котором под идентичностью понимается 
процесс встраивания индивида в постоян-
но меняющиеся социальные практики. Ус-
ложнение общественной жизни, рост сво-
боды выбора, превращающийся в свободу 
потребления, наложившийся на процессы 
глобализации, приводят к девальвации са-
мой этой категории. 

Эта девальвация — неизбежное след-
ствие отказа от деятельностных подходов 
к изучению личности, когда возникает за-
кономерный соблазн начать рассматри-
вать личность не как продукт деятельно-
сти, а как набор идентичностей, которые, в 
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зависимости от конъюнктуры, могут быть 
легко приобретены, изменены, заменены, 
отброшены. Казалось бы, возможность 
конструировать и менять идентичности 
способствует развитию индивидуально-
сти субъекта. Однако ещё в середине ХХ в. 
Э.В. Ильенков предупреждал об опасности 
подобных взглядов: «Ее (личности) непо-
вторимость не в том, чтобы во что бы то 
ни стало выпячивать свою индивидуаль-
ную особенность, свою „непохожесть“ на 
других, свою „дурную индивидуальность“, 
а в том и только в том, что, впервые соз-
давая (открывая) новое всеобщее, она вы-
ступает как индивидуально выраженное 
всеобщее» [Ильенков, 1984: 355]. П.Н. Кон-
драшов отмечает, что из учения Маркса о 
праксисе как родовой сущности человека 
вытекает фундаментальная концепция 
становления его действительной целост-
ности (тотальности). Современная мир-
система переживает глубочайший антро-
пологический кризис, которому присущи 
дисгармония и отчуждение человека, де-
центрация и распад Я, экзистенциальная 
разорванность, и главное — «господство 
нецелостных, „урезанных“ и одномерных 
(Г. Маркузе), фрагментированных (Ю. Ха-
бермас) и частичных (К. Маркс) отношений 
человека с миром», которые формируют и 
«урезанную» форму самого человека [Кон-
драшов, 2020: 36, 37, 38]. В этой связи зако-
номерно встаёт вопрос о том, в какой сте-
пени политика идентичности исходит из 
праксиса носителей этих идентичностей, а 
до какой — является предметом торговли 
на символическом рынке идентичностей, 
который, следуя логике развития рынка 
в обществе потребления, предлагает без-
граничные возможности для манипули-
рования идентичностью ради достижения 
привилегированного положения.

В начале XXI в. деятельностный под-
ход может показаться устаревшим даже 
для левой мысли, т.к. страх перед «боль-
шими нарративами», перед «тоталитар-
ным» всеобщим и перед способностью 
это всеобщее выражать, особенно в поли-
тической форме, приводит к социальному 
одобрению «выпячивания» индивидуаль-
ных особенностей как демонстрации воз-
можности современного человека делать 

огромное количество выборов в абсолют-
но всех областях частной жизни. В этой 
же самой связи до сих пор популярностью 
пользуются концепции креативности, «по-
тока» [Чиксентмихайи, 2013] и индивиду-
ального самовыражения ради самовыра-
жения, толкуемого как высшая ценность 
бытия человека. Сама по себе концепция 
ценности творческого развития индивида, 
безусловно, не несёт в себе никаких отри-
цательных коннотаций. Проблема в том, 
что в контексте рыночного информацион-
ного общества творческая деятельность, 
как континуальный процесс, перманентно 
оказывающий влияние на всю структу-
ру личности субъекта и способствующий 
её развитию, подменяется креативными 
практиками — эпизодической активно-
стью, лишённой континуальности, главная 
цель которой — произвести присвоение 
той или иной идентичности в целях либо 
повышения своей рыночной стоимости на 
«ярмарке тщеславия», либо отвлечения от 
собственной неприглядной внутренней 
действительности через состояние «пото-
ка». Методологически противопоставить 
этим концепциям весомую критику совсем 
непросто, поскольку в психологии поло-
жительный эффект креативных практик 
принято измерять эмпирически. Однако 
установить эмпирическим путём разни-
цу между практикой и деятельностью не 
представляется возможным, поскольку 
это — вопрос установок, а не их результа-
тов. Здесь приходится прибегать к анализу 
описательных метафизических конструк-
ций, фиксирующих такие установки.

Концепции креативности, неразрыв-
но связанные с риторикой идентичности, 
имеют прямое отношение к тем спектрам 
левого дискурса, который не видит ниче-
го плохого в адаптации гуманистических 
концепций творческого развития лично-
сти к современной рыночной реальности, 
полагая, что таким образом и достигается 
«царство свободы». В связи с тем, что в бы-
стро меняющемся мире быть нацеленным 
на результат становится проблематично 
из-за деструктурированности жизни и 
упадка традиционных институтов, акцент 
смещается на сам процесс: центральной 
проблемой современного индивида ста-
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новятся поиски себя через различные 
игровые стратегии, возникает так назы-
ваемое identity play society — «общество 
игры с идентичностью» [Восканян, 2009]. 
Игра становится обыденностью — чело-
век «привык к виртуальному общению и 
конструированию своих многочисленных 
„имиджевых“ „Я“, к тотальной иронии и 
карнавальности информационного про-
странства. Подлинность более не имеет 
прежнего значения» [Восканян, 2009: 171].

Можно сказать, что основным прово-
дником политики идентичности в настоя-
щее время является западный леволибера-
лизм, берущий свои истоки в «культурном 
марксизме». Нельзя не отметить противо-
речивость леволиберального дискурса. С 
одной стороны, «ориентация на позити-
вистскую и постмодернистскую методоло-
гию привела к всё более широкому распро-
странению … тяги к мелкотемью и уходу 
от наиболее фундаментальных проблем 
философии истории» [Бузгалин, Булавка-
Бузгалина, Колганов, 2020: 16].

С другой стороны, ряд исследователей 
предостерегает от исключительно крити-
ческого и насмешливого отношения к это-
му дискурсу. Так, Л.Г. Фишман полагает, что 
в нашу эпоху разрушения оптимального 
морального баланса социального государ-
ства именно в рамках леволиберализма 
осуществляется поиск новых философ-
ских, моральных и идеологических осно-
ваний социальной политики, «в то время 
как оппонирующие леволиберальному 
дискурсу левые и правые популисты пока 
способны выдвигать только утопические 
лозунги его возрождения или защиты» 
[Фишман, 2020:12]. Апелляция леволибе-
ралов к «идентичностям» разного рода 
действительно вносит значимый вклад в 
разрушение единства трудящихся, но это 
единство, по мнению Фишмана, «и рань-
ше было весьма относительно», особенно 
если учесть, что одним из важнейших иде-
ологических источников идеи социально-
го государства является национализм и в 
основе его лежит государство националь-
ное [Фишман, 2020:12]. Стоит, однако, со-
гласиться с мыслью о том, что в настоящее 
время субъект эмансипаторной политики 
не может быть сформулирован на основе 

универсальной морально-этической по-
вестки, и только «взгляд с позиции клас-
совой борьбы позволяет понять, каким 
образом класс предзадаёт и формирует 
возможный опыт субъекта и его габитус, 
то есть осмыслить механизмы воспроиз-
водства эксплуатации и угнетения» [Его-
рова, 2019: 123].

Как видим, чрезмерное увлечение ка-
тегорией идентичности в левой теории 
порождает кризис проблемы субъекта 
исторической практики: «Стоит ли ис-
кать такой субъект в области производ-
ства, адаптируя понятие „рабочий класс“ 
к меняющемуся характеру труда в постин-
дустриальном, информационном капи-
тализме, или же левая политика должна 
полностью отказаться от экономистского 
подхода, признав и приняв дискурсивный, 
сконструированный характер любого по-
литического субъекта, — другими слова-
ми, должны ли левые вступить на путь по-
пулистской политики? (Связанный с этим 
вопрос — как в полной мере интегриро-
вать феминизм и борьбу за права ЛГБТ в 
левую повестку, сохраняя при этом крити-
ческую дистанцию по отношению к мейн-
стримной „политике идентичности“?)» 
[Будрайтскис, Матвеев, 2018: 10]. 

Представляется, что второй вариант 
(отказ от экономистского подхода) ве-
дёт лишь к девальвации самого понятия 
угнетения и связанному с ним дискурса 
социальной справедливости. Логика бес-
конечного конструирования идентично-
стей привела к расширению пространства 
«угнетённых», будь то классов или соци-
альных групп. А понятие социальной спра-
ведливости в кругах леволиберальных 
интеллектуалов, на словах отрицающих 
неолиберализм, а на деле встроенных в 
него, в сущности, свелось к раздаче приви-
легий социальным группам, возведённым 
бенефициарами экономической системы в 
статус «угнетённых». Благодаря политике 
идентичностей относить себя к категории 
угнетённых и эксплуатируемых стало го-
раздо проще, особенно в развитых стра-
нах, поскольку перенос производственных 
мощностей в страны третьего мира и рас-
ширение рынка труда в непроизводствен-
ной сфере привел к кризису идентичности 
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западного промышленного пролетари-
ата. Однако завоевания синдикализма в 
развитых странах диктовали постоянное 
стремление некогда производящего клас-
са поддерживать планку уровня жизни, в 
связи с чем в «левом» дискурсе стали по-
являться различные заменители понятия 
«пролетариат», наиболее популярным из 
которых сейчас является понятие «прека-
риат», концептуализированное в 2011 г. 
Г. Стэндингом: «Он состоит из множества 
необеспеченных людей, живущих непо-
нятной жизнью, работающих в случай-
ных и постоянно меняющихся местах без 
всяких перспектив профессионального 
роста; прекариат — это миллионы разо-
чарованных молодых людей с образова-
нием, которым совершенно не по душе то, 
что их ждёт впереди; миллионы женщин, 
сталкивающихся с жестоким обращением 
на депрессивной работе; постоянно ра-
стущая армия тех, кто отмечен клеймом 
преступника на всю жизнь; миллионы 
„нетрудоспособных“ и мигрантов по все-
му миру» [Стэндинг, 2014]. Этот социаль-
ный слой «олицетворяет отчуждение не 
только от результатов труда, но и от все-
го общества значительных социальных 
групп, испытывающих особо изощрённые 
формы эксплуатации их труда, их знаний, 
их квалификации, а в конечном счёте и 
качества жизни» [Тощенко, 2015: 3]. От-
ечественные исследователи относят к 
прекариату часть населения, занятого на 
временной работе, работающих неполный 
рабочий день, безработных, мигрантов, 
стажёров и часть студентов, представите-
лей креативных профессий и др. [Тощенко, 
2015: 5]. Концепция прекариата как ново-
го ключевого субъекта истории вызывает 
вопросы в силу его разнородности, серьез-
но затрудняющей его консолидацию, что 
особенно осложняется принадлежностью 
к нему части «креативного класса», пускай 
во многом номинальной. Именно он зача-

стую претендует на роль авангарда пре-
кариата, однако это вовсе не означает, что 
ему удается выразить чаяния всего этого 
огромного социального слоя. Почему — 
станет понятно, если принять точку зре-
ния, согласно которой прекариат — это, 
прежде всего, составная часть пролетари-
ата и интерес представляют скорее сами 
процессы прекаризации, а не чёткая фор-
мулировка этого понятия [Бирюков, 2015: 
162]. В этом контексте, по крайней мере, в 
российской действительности «креатив-
ный класс» вряд ли может выступать вы-
разителем интересов всего прекариата. В 
российских условиях «креативный класс» 
в значительной мере пересекается с ин-
теллигенцией. По крайней мере, с той её 
частью, которую И. Будрайтскис называ-
ет «интеллигенцией стиля», неспособной 
сделать сознательный выбор в пользу 
большинства (этот слой, по его мнению, 
консолидировался в ходе политических 
протестов 2011 г. и объединился не вокруг 
лозунга «За честные выборы», а вокруг 
этического содержания, как движение «по-
рядочных людей», «русских европейцев», 
«нормальных людей»), противопоставляя 
её «органической интеллигенции»1.

Возвращаясь к вопросу о кризисе субъ-
екта истории, отметим, что ещё в 2006 г.  
Ален Бадью, критично настроенный в от-
ношении «политики идентичностей», 
утверждал, что родовая идентичность 
рабочего класса достигла предела насы-
щения. Обращаясь к наследию Маркса, Ба-
дью трактует родовую идентичность, как 
«идентичность по ту сторону всех иден-
тичностей»2, т.к. в Марксовой парадигме 
рабочий класс воплощает собою весь че-
ловеческий род, соответственно, освобож-
дение рабочего класса есть освобождение 
всего человечества. И заменить эту родо-
вую идентичность простой совокупностью 
идентичностей, по Бадью, нельзя — требу-
ется такая человеческая группа, которая 

1   Будрайтскис И.Б. 2013. Интеллигенция как стиль. Художественный журнал Moscow Art Magazine. № 93. URL: http://
moscowartmagazine.com/issue/5/article/31 (дата обращения: 07.08.2020).

2 Бадью А. 2006. Родовая идентичность рабочего класса достигла предела насыщения (Интервью на конференции 
«Возможна ли история Культурной революции» в Вашингтонском университете в феврале 2006 г. Пер. с англ.  
А. Скидан). Скепсис. URL: https://scepsis.net/library/id_1492.html (дата обращения: 07.08.2020).
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воплотила бы в себе эту всеобщую, родо-
вую характеристику, которой прежде об-
ладал пролетариат3.

А.А. Коряковцев, поднимая тот же во-
прос, справедливо отмечает противоречие 
классического марксизма, заключающее-
ся в противостоянии эмпирического про-
мышленного пролетариата — и того, кем 
он должен быть [Коряковцев, 2013: 66]. 
Опыт рабочего движения показал, что ре-
волюционность пролетариата оказалась 
ограничена рамками эпохи становления 
индустриального производства [Коряков-
цев, 2013: 66]. Соответственно, этими рам-
ками оказалась ограничена и присущая 
ему родовая идентичность, воплощающая 
человека как такового.

Видный представитель постсоветской 
школы критического марксизма А.А. Буз-
галин предлагает искать ответ на вопрос 
о новом историческом субъекте в креа-
тосфере, предполагая, что наибольшую 
роль в будущем будут играть работники 
массовых творческих профессий (т.н. ра-
ботники креатосферы): учителя, врачи, 
деятели искусства, инженеры, учёные, со-
циальные работники, экологи и т.д. [Буз-
галин, 2018]. Такой вывод он делает ис-
ходя из постулата о том, что творческий 
по содержанию труд становится главным 
фактором прогресса экономики. Его кол-
лега А.А. Колганов отмечает ещё не вы-
явившееся во всей полноте, но всё же су-
ществующее противоречие в положении 
этого социального слоя: «с одной стороны, 
независимых творческих личностей, от 
которых зависит успешность технологиче-
ских инноваций, жизненно необходимых 
капиталу в конкурентной борьбе за долю 
прибыли, а с другой, как наёмных слуг ка-
питала» [Колганов, 2018: 186]. Однако при 
всём желании расширения влияния пред-
ставителей творческих профессий в обще-
стве и вообще расширения возможностей 
для творческого труда, следует проявлять 
осторожность в использовании концепций 
креативности и разделять понятия «кре-
ативность» и «творчество» (что, напри-

мер, неоднократно отмечали участники 
VI международной научной конференции 
«Творчество как национальная стихия: 
роль индивидуальности в творческом кон-
тексте XXI в.», состоявшейся 30 июня —  
2 июля 2020 г.). 

Проблема переопределения субъекта 
истории в левом дискурсе также влия-
ет на кризис концепции идентичности в 
области отношения к политике, к поня-
тию власти, её захвату и удержанию. Всё 
больше и больше под политикой в лево-
либеральном постмодерновом дискурсе 
подразумевается активизм. Активизм, в 
отличие от политики, не содержит в себе 
пространства для риска — предполага-
ется, что активисты могут выходить на 
улицу по незыблемому праву на свободу 
собрания, и это право должно быть га-
рантировано им государством, тогда как в 
классическом марксистском подходе к тео-
рии революции власть — это то, что берут, 
за что борются, ради чего рискуют. Сейчас 
же в левом дискурсе победила концепция 
«homo ludens» («человек играющий»). Од-
ним из подтверждений этого является 
философия Джудит Батлер, американской 
исследовательницы гендерной теории, 
теории политики, теории собрания и т.д.  
С точки зрения кризиса субъекта истории 
в левом дискурсе, интерес представляет её 
труд «Заметки к перформативной теории 
собрания», в котором она сквозь призму 
проблемы гендерного угнетения, а также 
массовых движений (Арабская весна, дви-
жение «Occupy» и др.) — пытается найти 
то всеобщее, что должно объединить все 
угнетённые слои населения.

Батлер справедливо приходит к выво-
ду, что политика идентичности зашла в ту-
пик и больше не даёт ответов на вопросы 
о том, на какой основе должна строиться 
солидарность угнетённых классов и слоёв; 
что она «не способна дать более общего 
понимания политического значения со-
вместного проживания» [Батлер, 2015: 32]. 
В качестве понятия, подходящего для родо-
вого объединения всех слоёв, страдающих 

3 Там же.
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от последствий неолиберальной полити-
ки, Батлер использует понятие прекариа-
та. Но, в отличие от Г. Стэндинга, который 
назвал его «новым опасным классом», Бат-
лер, скорее, характеризует его как класс 
«уязвимый». Она выводит понятие пре-
кариата за рамки понятия идентичности, 
называя его «социально-экономическим 
состоянием, но не идентичностью», «ру-
брикой», которая «объединяет женщин, 
квиров, трансгендерных людей, бедняков, 
людей с альтернативными возможностя-
ми, не имеющих гражданства, а также ре-
лигиозные и расовые меньшинства» [Бат-
лер, 2015: 62]. То есть, в него включаются 
«уязвимые» группы населения, страдаю-
щие либо от экономических проблем, либо 
от политического насилия. Альянсы таких 
меньшинств, которым отказано в праве 
публичного самопроявления, представля-
ются Батлер крайне значимыми в полити-
ческом противостоянии неолиберальному 
государству. Ей интересно проследить, как 
прекариат — «этот средний и в некоторых 
отношениях опосредующий термин — 
способен действовать или уже действует 
в качестве точки соединения различных 
групп, между которыми в противном слу-
чае не много общего, скорее уже взаимное 
подозрение и противостояние» [Батлер, 
2015: 14]. 

Однако, несмотря на крайне критич-
ное отношение к распаду социального го-
сударства, на совершенно справедливую 
постановку вопроса о недопустимости 
жестокого и циничного отношения неоли-
беральной власти к наиболее уязвимым 
слоям населения, Батлер не удаётся вы-
вести вопрос о власти, а, следовательно, 
о субъектности угнетённых классов, на 
новый уровень, при этом она рассматри-
вает угнетённость через призму «люди-
фикации», предлагая виртуальный образ 
действия — телесное активирование про-
теста, где тело, которое вроде бы является 

самой реальной реальностью, выступает 
как виртуальная связующая совершенно 
разнородных по своей сути социальных 
групп (можно сказать, что Батлер говорит 
о «политическом теле»). По сути, всё, что 
она предлагает — это идущая от Ханны 
Арендт концепция «права иметь право» на 
нормальную жизнь, на свободное выраже-
ние гендерных и прочих особенностей и 
т.д. В качестве декларации «право иметь 
право» — это прекрасная концепция. Од-
нако, с тем, кто должен обеспечить это 
право, возникает заминка. Сама лексика, 
которую употребляет Батлер для обозна-
чения угнетённых слоёв — «уязвимые», 
«хрупкие», «страдающие» — наводит на 
мысль, что этим слоям присваивается ско-
рее статус объекта, чем субъекта. Видимо, 
подразумевается, что обеспечить желан-
ные права должны не сами протестующие, 
а то государство, против которого они вы-
ступают. Вместе с тем, малейшая мысль о 
возможности применения насилия в адрес 
этой власти левыми отвергается. Послед-
ствием такого отношения американских 
левых к вопросу о власти стало избрание 
президентом Дональда Трампа.

Итак, рассмотрение кризиса концепции 
идентичности в левом дискурсе показало, 
что его истоки следует искать в идеях не-
омарксизма, институционализированных 
на государственном и надгосударствен-
ном уровнях. В настоящее время наиболее 
ярко этот кризис проявляет себя в лево-
либерализме и левом популизме. В то же 
время, он тесно связан с общим кризисом 
определения всеобщего историко-поли-
тического субъекта и по сути является его 
производной. Анализ основных концеп-
ций, продолжающих оказывать влияние 
на современный левый дискурс, позволя-
ет заключить, что вопрос о субъекте в ука-
занном аспекте здесь в настоящее время 
ещё не решён.
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Abstract. The analysis concerns the conceptual crisis within the leftist discourse, which manifests itself 
in conceptual tensions within the Marxist ideology and philosophy on such cornerstone issues as iden-
tity, praxis and practice. The importance of identity for the left idea is connected with both neo-Marxist 
origins (Frankfurt School) and modern Western left liberalism which fuels the identity debate. The post-
modern rejection of activity (Marxist praxis) conditions the identity-practice crisis. Manipulating the 
category of identity devaluates the concept of class, and, more importantly, the concept of oppression, 
leading therefore to confusion of the concepts of rights and privileges. The probable reason for that 
is the general crisis of the subject and, thus, its identity. Inside the left it can be described as saturated 
generic identity of the working class (Badiou). Instead of praxis, which allows a person to embody the 
integrity of being, personal identity is built on practices reconceptualized here in terms of identity 
theory as an economic theory. Practices mean episodic activities, void of continuity and integrity, aimed 
at increasing one’s market value. Therefore, the left accommodates to neoliberalism, reduces the politi-
cal activity to activism. The discussion on class issues and the rise of precariat shows that trend. Judith 
Butler can serve as an example, as her approach defines precariat vulnerable and only able to confront 
neoliberalism with bodily activation of protest, which only emphasizes precariat’s weakness, incorpo-
rates it in neoliberalism, prevents it from realizing its historical subjectivity.
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Анализ ценностных оснований европейского единства на 
примере посреднической роли ЕС в палестино-израильском 
конфликте
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Изучение ценностных лекал, определяющих культурную и политическую 
идентичность, представляется актуальным в силу того влияния, которое 
ценностные ориентации могут оказывать на реальную политику и её иде-
олого-политическое обеспечение. Философия культуры позволяет поста-
вить вопрос о структуре и динамике тех ценностей, которые определяют 
так называемую «европейскую идентичность», а также проследить её ста-
новление в процессе взаимодействия Европейского союза как актора между-
народных отношений с другими субъектами этих отношений. Цель данной  

работы — проанализировать основные этапы рефлексии над «европейской идентич-
ностью» в связи с посреднической деятельностью ЕС в палестино-израильском кон-
фликте. В связи с этим решаются такие задачи, как установление спектра офици-
ально декларируемых и реально проводимых в жизнь ценностей Евросоюза в ходе его 
посреднической деятельности по урегулированию конфликта. Методология исследова-
ния предполагает опору на аксиологический анализ отдельных аспектов посредниче-
ской деятельности ЕС. В качестве источников использованы официальные документы 
ЕС. Научная новизна данной работы состоит в обращении к дискуссионному вопросу о 
культурной идентичности применительно к такому международному актору, как ЕС. 
Этот вопрос рассматривается сквозь призму соотнесения ценностей различных уров-
ней путём сопоставления деклараций (официальной идеологии и риторики) и реальной 
политики. Гипотеза исследования состоит в том, что ценности ЕС, декларируемые в 
официальных документах, могут не совпадать с его реальными внешнеполитически-
ми ориентирами. Данная гипотеза апробирована на примере анализа посреднической 
деятельности ЕС на палестино-израильском направлении. Теоретическая значимость 
исследования состоит в раскрытии специфики проявления основных контуров актуаль-
ной «европейской идентичности» как преимущественно экономической и политической 
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Введение

В контексте изучения международ-
ных отношений определённый ин-
терес представляют вопросы куль-

турной идентичности, особенно — в связи 
с рассмотрением ценностных трансформа-
ций в их повседневном бытовании и нор-
мативно-идеологическом преломлении. 
Ориентация в актуальных интерпретациях 
так называемых «фундаментальных цен-
ностей», определяющих идентичность, 
позволяет уточнить некоторые особен-
ности поведения контрагентов общения, 
выявить ключевые ценностные трансфор-
мации, влияющие на общий климат при-
нятия важных политических решений и на 
этой основе смоделировать некоторые из 
возможных векторов развития внутри- и 
внешнеполитических ситуаций.

Ценности, как известно, не являются 
чем-то застывшим и неизменным. Дина-
мика их трансформаций может проявить 
глубокие установки коллективного бес-
сознательного, выявляя на уровне реф-
лексивно принятых идентификационных 
программ специфику групповой солидар-
ности разных типов. И хотя культурная 
идентичность в силу своего комплексного 
характера предполагает отсылку к исто-
рическим и бытовым фактам не менее, 
чем к фактам экономическим, её напол-
нение так же изменчиво в зависимости от 
многих обстоятельств (включая дискурс 
власти и т.п.). Именно в силу этого общеиз-
вестного обстоятельства в ходе изучения 
культурных идентичностей нельзя игно-
рировать их проекции, имеющие место 
в политических идентичностях, в том  
числе — на уровне государств и/или над-
государственных объединений [Фило-
софия культуры в системе…, 2020: 267]. 

Очевидно, что представленные здесь цен-
ности имеют многоуровневый и разно-
направленный характер; причём анализ 
внешнеполитической риторики и офици-
альных документов позволяет проследить 
конкретные различия ценностей «реаль-
ной политики» — и идеологических де-
клараций по тому или иному вопросу.

В данной связи актуален анализ по-
среднической роли Евросоюза в таком 
сложном и затяжном конфликте, как пале-
стино-израильский. Думается, для прояс-
нения этого вопроса необходимо:

1. Опираясь на официальные доку-
менты ЕС, а также уже существующие от-
ечественные и зарубежные исследования, 
выявить базовые ценности ЕС;

2. На основе анализа научных работ, 
касающихся роли ЕС в урегулировании 
палестино-израильского конфликта, из-
учить конкретные действия ЕС, связанные 
с проблемой палестино-израильского кон-
фликта;

3. Соотнести декларативные евро-
пейские ценности с реальной политикой 
ЕС на палестино-израильском направле-
нии.

Анализ посреднической роли ЕС в 
этом конфликте позволяет выявить не-
которые особенности внутренних процес-
сов самого ЕС, — в частности, процессов, 
определяемых пестротой «европейских 
идентичностей». Раскрытие ценностной 
основы «единой европейской идентич-
ности», предпринятое в данном исследо-
вании, показало, что ЕС не избежал судь-
бы других «воображаемых сообществ» 
[Anderson, 1991: 109]: реальные полити-
ческие и культурные идентичности здесь 
множественны и достигают требуемого 
единства за счёт, в том числе, механизмов 
действия общего рынка и политической 

Ключевые слова: ценностный фундамент культуры, культурная идентичность, европей-
ские ценности, внешняя политика ЕС, палестино-израильский конфликт.

целесообразности, слабо связанной с нормативно-этическими декларациями, лежащи-
ми в основе «программной» европейской идентичности, подкреплённой соответствую-
щими документами.
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воли — более, чем за счёт реальных или 
декларируемых «общих ценностей» этиче-
ского плана.

На сегодняшний день тезис о «едином 
пространстве европейской культуры» яв-
ляется дискуссионным в силу ряда причин. 
Среди них — внутренние и внешние кри-
зисные процессы, а также теоретические 
споры о будущем Евросоюза. Кризис ЕС 
больше, чем просто Brexit или проблемы 
массовой миграции. Он связан и с упадком 
доверия к европейским властям, и недо-
статком солидарности, и ростом разоча-
рования в самой евроинтеграции [Dinan, 
2017: 93]. Насколько правомерно сейчас го-
ворить о «европейской культуре» или «об-
щих европейских ценностях»? Можно ли 
считать европейское единство очередной 
политической идеологемой, срок жизни ко-
торой существенно сократили иммиграци-
онный кризис, выход Великобритании из 
союза, рост популярности евроскептиков, 
экономические проблемы и т.д. [Ерёмина, 
2017]. Или же перед нами действительное 
единство ценностных основ политическо-
го бытия, способное воспроизводить себя 
в разных условиях, преодолевая кризисы? 
И наконец, если всё же попытаться объ-
единить в одном исследовании отчётливо 
осознаваемые ценности идеологические 
и слабо рефлектируемые «реальные цен-
ности», — можно ли утверждать, что цен-
тростремительное движение в культурном 
и политическом пространстве ЕС сегодня 
преобладает над центробежным? Если 
да — то насколько культурное единство 
Европы способно консолидировать поли-
тическую волю ЕС в решении конкретных 
внешнеполитических задач? То есть, в ко-
нечном итоге, — существует ли «европей-
ская идентичность»?

Отвечая на этот вопрос, обратимся 
кратко к истории понятия «культура» 
применительно к современному гумани-
тарному знанию. «Культурный поворот», 
оказавший влияние в том числе на об-
ласть теории международных отношений, 
предлагает рассматривать культуру как 
сеть смыслов [Geertz, 1973], определяемых 
преобладающими в обществе ценност-
ными установками [Schwartz, 2007], — в 
той степени, в какой эти установки явля-

ются базой для формирования внутрен-
ней и внешней деятельности государств 
[Inglehart, 2001; Hofstede, 2001]. Понятие 
«культура» также занимает важное место 
в ряде современных подходов к изучению 
международных отношений. Например, в 
рамках неоклассического реализма культу-
ра рассматривается как «промежуточная 
переменная» или «атрибут государства», 
который оказывает серьёзное влияние на 
формирование внешней политики госу-
дарства. Отказ от изучения этого влияния 
делает исследовательскую картину непол-
ной и возвращает исследователя к недо-
статкам теории классического реализма  
К. Уолтца [Конышев, 2020: 104].

Особое внимание культурно-истори-
ческим факторам (как основе area studies) 
уделяет и конструктивизм. Как отмечают 
авторы статьи «Кризис конструктивизма 
и методологические проблемы изучения 
международных отношений», мировая 
политика подчиняется социальным зако-
нам, — что делает культурно-ценностную 
составляющую исследования междуна-
родных отношений чрезвычайно важной 
[Сергеев, Казанцев, Медведева, 2019: 65]. 
С этой точки зрения исключительный ин-
терес при рассмотрении международной 
проблематики представляют работы, по-
свящённые её преломлению в теории цен-
ностей сквозь призму идей культурологии 
[Торкунов, 2018; Литвак, 2014], межэтни-
ческих коммуникаций [Игнатьева, 2017], 
«мягкой силы» [Лебедева, 2017: 212-223], 
философии [Философия культуры в систе-
ме…, 2020] и т.д. Особое место здесь зани-
мают и ценностные конфликты. Причём 
богатый опыт изучения международных 
отношений показывает: анализ конфлик-
та без учёта культурно-исторических ин-
терпретаций ценностных ориентаций 
конфликтующих сторон нередко приво-
дит к одномерным выводам, тем самым 
затрудняя (а не упрощая, как могло бы по-
казаться) пути разрешения конфликта.

Обзор базовых европейских ценностей

Ещё недавно считалось, что идеология 
единого европейского пространства бази-
руется исключительно на экономическом 
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компоненте; культурная и политическая 
идентичность стран-участниц были выве-
дены за скобки, как фактор скорее разоб-
щающий, нежели сплачивающий [Jones, 
2012]. Однако в наши дни разговор о евро-
пейском единстве всё чаще ведётся с по-
зиций представления о единых ценностях. 
Если говорить об их кодификации, стоит 
остановиться прежде всего на Копенга-
генских критериях, в числе которых — 
приверженность принципам демократии, 
свободы и прав человека. Так же страны, 
претендующие на вхождение в ЕС, должны 
иметь развитую рыночную экономику и 
уважать права меньшинств1.

В настоящее время многие исследова-
тели склоняются к точке зрения, соглас-
но которой внешнеполитические цели и 
принципы (ценности) способны демон-
стрировать общую культурную програм-
му государства или надгосударственно-
го объединения в этически окрашенных 
терминах. Чаще всего за этими терминами 
стоят декларируемые позитивные цен-
ности, имеющие отношение к целям, свя-
занным с защитой глобальных и универ-
сальных (с точки зрения представителей 
западной культуры) принципов [Смирнов, 
2018: 867]. Согласно типологии, предло-
женной норвежской исследовательницей 
М. Риддервольд, такие принципы (напри-
мер, права человека) не имеют культур-
ных или национальных рамок [Riddervold, 
2008]. Зачастую подобные всеобщие цели 
и ценности противопоставляются «ненор-
мативным» — реальным целям, опреде-
ляющимся логикой real politik. При этом 
считается, что в контексте изучения Ев-
ропейского союза логика real politik менее 
актуальна и уступает место экономиче-
ским или материальным соображениям 
[Wolfers, 1962: 129-143], имеющим статус 
апробированной модели успешного реше-
ния общечеловеческих проблем. «Образ-
цовость» таких моделей проецируется в 
этическую нормативность.

Подчеркнём: нормативные цели и 
ценности внешней политики ЕС чётко 
сформулированы в перечне официальных 
уставных документов ЕС, — таких, как Ма-
астрихтский договор, проект европейской 
конституции2, Лиссабонский договор, 
Устав фундаментальных прав ЕС и др. Рос-
сийская исследовательница Л.О. Игумнова 
в своём фундаментальном исследовании 
выделяет несколько ключевых ценностей, 
формирующих культурную идентичность 
ЕС, а именно: ценность поддержания мира 
мирными средствами, уважение и защи-
та человеческих прав и достоинства, всех 
базовых свобод, демократии, равенства 
(недискриминации), справедливости и 
солидарности и устойчивого развития 
[Игумнова, 2011]. При этом некоторые ис-
следователи согласны, что базовые ценно-
сти и цели, заявленные в качестве основы 
внешней политики Евросоюза, не могут 
быть «приватизированы» ЕС, поскольку 
действительно являются общечелове-
ческими. Их декларативная универсаль-
ность указывает на то, что при определён-
ных условиях эти ценности могут быть 
использованы для создания более благо-
приятной среды международных отноше-
ний, что, в свою очередь, могло бы приве-
сти к реальной трансформации ситуации в 
мире [Habermas, 2001].

Анализ ценностной составляющей при-
ведённых комментариев к официальным 
документам подталкивает к выводу, что 
внешнюю политику Евросоюза можно рас-
сматривать как миссионерскую, то есть 
призванную изменить мир, сделать его 
более справедливым, основанном на та-
ких ценностях, как верховенство закона и 
принципы гуманности. Именно так, сквозь 
призму ценностей и культуры, верховен-
ство права и гуманизма, воспринимают ЕС 
и вне его границ, — об этом убедительно 
свидетельствуют исследования, посвящен-
ные изучению образа Евросоюза в глазах 
зарубежных партнёров [Самаркина, 2018: 

1 Conditions for membership. European Neighbourhood Policy аnd Enlargement Negotiations. European Commission. 
Available at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en (accessed 01.06.2020).

2 The Charter of Fundamental Rights of the Union, Treaty Establishing a Constitution for Europe (TCE). Available at: http://
www.europarl.europa.eu/charter/default_en.html (accessed 02.05.2020).
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114]. Стремление трансформировать мир 
по своему образу и подобию, «воспроиз-
вести себя» через создание аналогичных 
институтов в других государствах, рас-
пространение определённым образом ис-
толкованной гуманности как базиса всех 
видов отношений формирует образ ЕС 
как пример наиболее прогрессивного объ-
единения людей на основе осознания цен-
ности человеческой жизни. Общая внеш-
няя политика, в которой транслируются 
заявленные «внутренние» ценности, при 
определённых условиях могла бы способ-
ствовать росту осознания европейскими 
странами себя в качестве лидеров единого 
человечества, ведущего за собой «осталь-
ных». Идея миссии, выраженная таким об-
разом, придаёт совокупности европейских 
ценностей некий высший смысл, придавая 
им характер фундаментального принципа, 
на основе которого может родиться единая 
европейская идентичность и ощущение 
коллективного Мы [Пушкарева, 2017: 163].

Помимо самого «набора» конкретных 
ценностей, важно рассмотреть способы 
их распространения. В арсенале ЕС есть 
чрезвычайно действенные методы, ис-
пользуемые для трансформации внутрен-
ней политики других стран, — например 
такие, как применение политической об-
условленности (кондициональности). 
Этот механизм заключается в применении 
материальных стимулов для воздействия 
на других акторов международных от-
ношений. Логика рационального выбора 
заставляет многих партнёров ЕС оценить 
свои издержки и упущенные выгоды, свя-
занные с сопротивлением диктату евро-
пейских моделей; и, в конце концов, они, 
уклоняясь от столкновения с «экономиче-
ским шантажом» со стороны ЕС, предпочи-
тают обеспечить соблюдение прав челове-
ка и верховенство закона. Практика увязок 
соблюдения необходимых Евросоюзу по-
ложений третьими странами распростра-
нена в соглашениях о торговле, в условиях 
о предоставлении финансовой помощи и 
других международных документах3.

Итак, в качестве основополагающих 
принципов Европейский союз как самосто-
ятельный единый международный актор 
декларирует приоритет базовых общече-
ловеческих ценностей, таких как: отстаи-
вание прав человека, продвижение мира и 
равноправия. Следование этим принципам 
и ценностям во внешней политике при-
звано укрепить культурное и ценностное 
единство внутри самого Евросоюза, так же 
как и их применение во внешней политике 
через один из практических методов — за-
ключение соглашений нового типа, кото-
рые обязуют стороны соблюдать эти стан-
дарты. Надо сказать, что политическая 
кондициональность в большинстве случа-
ев работает как предложение партнёру по 
переговорам ультиматума — либо требо-
вания ЕС соблюдаются, либо финансовая 
и экономическая поддержка приостанав-
ливается. Именно такая форма ведения 
переговоров стала основным способом по-
строения отношений ЕС с другими актора-
ми международных отношений. При этом 
своё место в мировой политики ЕС видит 
в распространения таких этических норм, 
как самопожертвование и взаимопомощь.

Однако реальная внешняя политика 
Евросоюза не всегда строится в соответ-
ствии с тем, как он позиционирует себя на 
уровне деклараций. В отличие от эконо-
мической интеграции, которая произошла 
достаточно естественно и плавно, объеди-
нение культур в некую «европейскую куль-
туру» происходит искусственно, и время 
от времени расслаивается, погружённая в 
противоречивые внешнеполитические во-
просы, каким и являются отношения с Из-
раилем и палестино-израильский мирный 
процесс.

Историческая справка: посредническая 
роль ЕС в палестино-израильском  

конфликте

Отметим: культурно-ценностный фак-
тор в реализации посреднической роли ЕС 
в палестино-израильском конфликте име-

3 Communication from the commission to the council and the European parliament on strengthening the European 
neighbourhood policy. Brussels. 4.12.2006. 22 p.
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ет исключительный вес и для самого ЕС.  
В определённой степени обсуждение 
именно этого конфликта в 1970-х гг. по-
сле Шестидневной войны и войны Судного 
дня стало стартовой точкой в выработке 
единого европейского видения политики 
и международных отношений в целом. Так, 
например, дискуссии глав европейских го-
сударств именно на эту тему вылились в 
создание программы Европейского поли-
тического сотрудничества (ЕПС), которая 
позже эволюционировала в концепцию 
Общей внешней политики и политики без-
опасности (ОВПБ) в 1993 г. [Гудалов, 2016]. 
Таким образом, появление общего подхода 
к вопросам войны и мира на Ближнем Вос-
токе, к палестинской политике Израиля, 
статусу Иерусалима произошло ещё до по-
явления Европейского союза как единого 
международного актора. Как следствие, в 
документах ЕС непосредственно затраги-
ваются вопросы, касающиеся палестино-
израильского противостояния в связи с 
темой европейской идентичности — при-
мером может служить Декларация о евро-
пейской идентичности 1973 г.4

Об активном участии европейских 
стран в палестино-израильском мирном 
процессе можно говорить в связи с такими 
знаковыми событиями, как война в Заливе 
и израильское вторжение в Ливан в 1982 г. 
Однако первые критические замечания по 
поводу пассивной роли наблюдателя ЕС на 
Ближнем Востоке прозвучали лишь с нача-
ла 1990-х гг. Именно тогда ЕС заявил о том, 
что готов взять на себя серьёзные обяза-
тельства по обеспечению активной рабо-
ты по достижению мира [Зыкова, 2003].

В соответствии с заявлениями офи-
циальных чиновников, деятельность Ев-
ропы на Ближнем Востоке должна была 
сводиться к активному участию в между-
народном мирном процессе. По планам 
европейской политической элиты, ЕС 
должен был создать условия для разви-
тия демократических институтов в Па-
лестине, помочь в организации выборов, 
реализации образовательных и культур-

ных проектов. Также упоминалось стиму-
лирование региональной кооперации и 
интеграции и активизация финансовой 
помощи Палестинской автономии. Так, в 
начале 1990-х гг. примерно 85 % мировых 
расходов на Палестинскую автономию 
выделялось именно Евросоюзом [Зыкова, 
2003], что во многом определило финан-
совую заинтересованность ЕС в обеспече-
нии прогресса в переговорах Израиля и 
Палестинской автономии. Однако именно 
тогда, когда европейцы активизировали 
свою политику в этом направлении, мир-
ный процесс замедлился в связи с ростом 
популярности, а затем приходом к власти 
в Израиле правой партии «Ликуд». Это 
стало причиной ужесточения политики 
Тель-Авива на палестинском направле-
нии. Европейские лидеры не скрывали 
своего недовольства изменением курса 
Израиля, который определил сложные от-
ношения ЕС и Израиля. Правительство Б. 
Нетаньяху начало строить новые еврей-
ские кварталы как на Западном Берегу, 
так в арабских кварталах Восточного Ие-
русалима. По этой причине Израиль по-
сле формирования правого большинства 
в правительстве не поддерживал акти-
визацию участия ЕС в мирном процессе. 
Усиление роли ЕС как посредника было 
невыгодно Израилю того времени. Тель-
Авив стремился сохранить ситуацию, при 
которой основной международной силой, 
участвующей в мирном процессе, останут-
ся США, чья политика на данном направ-
лении имела очевидную произраильскую 
направленность и в силу этого была во 
многом лишена объективности. 

Вплоть до 2000-х гг. Европейский союз 
продолжал предпринимать попытки по 
расширению своего участия в процессе 
мирного урегулирования. Например, од-
ной из практических инициатив стало 
назначение спецпосланника ЕС М.А. Мора-
тиноса для регулирования динамики па-
лестино-израильского конфликта. Однако 
непродуманность круга его полномочий 
предопределила неудачу этой инициати-

4 Declaration on European Identity. Copenhagen. 14 December 1973. Bulletin of the European Communities. December 
1973, № 12. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. P. 118-122.
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вы. Он должен был обеспечивать контак-
ты сторон, работать над обеспечением 
прав человека и т.д. Однако в реальности 
его деятельность свелась к формальному 
пребыванию в зоне конфликта, и ожидае-
мого оживления посреднической роли ЕС 
не последовало.

1997 г. стал годом, когда на саммите в 
Амстердаме лидеры европейских стран 
впервые стали говорить о своей поддерж-
ке права палестинцев на самоопределение, 
на словах поддержав создание Палестины 
как государства. Тогда же было оказано 
давление на Израиль в форме требований 
прекратить нарушение экономических и 
политических договорённостей, включая 
дальнейшее строительство поселений. Од-
нако уже к 2000-м гг. активность Европы 
начала угасать. Лишь отдельные страны 
(такие как Бельгия, Дания и Швеция) за-
явили о своей готовности бойкотировать 
товары, произведённые в Израиле, в ответ 
на начало интифады аль-Акса и на актив-
ное строительство поселений.

Параллельно ЕС продолжал настаивать 
на том, что он признаёт лишь границы 
1967 г.; государства Евросоюза считают 
строительство еврейских поселений иду-
щим вразрез с законом. ЕС также критико-
вал Израиль и его «непропорциональное» 
применение силы во время антитеррори-
стической операции «Защитная стена» в 
Ливане. Эта критика привела к резолюции 
ЕС, которая призывала к прекращению 
огня; введению экономических санкций в 
отношении Израиля и эмбарго на постав-
ки оружия. После войны в Газе Европей-
ский парламент одобрил доклад Голдсто-
уна, признававший вину израильских сил 
обороны в преступлениях против человеч-
ности. ЕС также критиковал израильскую 

блокаду Газы, называя ее «коллективным 
наказанием».

Официальная позиция ЕС в палестино-
израильском конфликте полностью со-
ответствует внешнеполитическим целям 
и ценностям союза. Однако на практике 
европейские страны участвуют в судьбе 
Палестины достаточно сдержано. Сегодня5 
их деятельность сводится к тому, что офи-
циальные представители ЕС повторяют о 
своей приверженности декларациям ООН, 
а также в финансовой помощи, которая на 
регулярной основе оказывается ООП6. При 
этом на такие антипалестинские события, 
как, например, перенос посольства США в 
Иерусалим или предложенный Д. Трампом 
план «сделка века», страны ЕС реагируют 
лишь в форме устного осуждения или пре-
достережения о возможной эскалации.

Одним из наиболее противоречивых 
моментов является торговля с поселени-
ями, построенными на оккупированных 
территориях. Как уже отмечалось, на про-
тяжении последних пятидесяти лет, во-
преки международному осуждению на 
оккупированных территориях ведётся 
незаконное строительство поселений. Се-
годня около 500 тыс. человек проживают 
в 200 поселениях на Западном берегу и в 
Восточном Иерусалиме7. До тех пор, пока 
продолжается строительство, реализа-
ция формулы «два государства для двух 
народов» невозможна. Лидер Палестины 
Махмуд Аббас, также, как и другие пред-
ставители палестинского народа, говорил 
и продолжает говорить о том, что перего-
воры возможны только при условии, если 
поселенческая деятельность будет пре-
кращена или, как минимум, заморожена. 

Под давлением международного сооб-
щества Израиль в 2005 г. заморозил стро-

5 В настоящее время единая политика Евросоюза по отношению к Израилю и Палестине, а также какая-либо актив-
ная деятельность, отсутствует в принципе. Как среди населения, так и среди политиков есть те, кто считает Израиль 
форпостом западной цивилизации на Ближнем Востоке и поддерживает его внешнеполитические шаги. Другие 
считают долгом Европы поддержку палестинского населения, которое находится в крайне затруднительном поло-
жении вследствие политики свершившихся фактов, которую проводит Израиль (примером этой политики является 
как раз строительство поселений).

6 Press Release by 20 international human rights and aid agencies (13th December 2019). Record numbers of Palestinians 
displaced by demolitions as Quartet continues to talk. Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/12/
record-number-palestinians-displaced-demolitions-quartet-continues-talk/ (accessed 26.06.2020).

7 Israel and Palestine. Events of 2019. Report 2020. Human rights watch. 2020, April. Available at: https://www.hrw.org/
world-report/2020/country-chapters/israel/palestine (accessed 25.05.2020).
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ительство поселений и в рамках плана раз-
межевания демонтировал все поселения в 
Газе. Однако уже в 2010 г. возобновил стро-
ительство с новой силой. Поселенческую 
политику Израиля называют дискрими-
национной из-за того, что стремительное 
разрастание поселений в разы ухудшает 
уровень жизни палестинцев, ограничивает 
экономическое и инфраструктурное раз-
витие, ограничивает их доступ к водным 
ресурсам. Так 75 % водных ресурсов на 
Западном берегу тратится на нужды изра-
ильтян, проживающих в поселениях, кото-
рые получают приоритет на воду в засуш-
ливые времена. Дороги, предназначенные 
только для поселенцев, строятся для того, 
чтобы соединить новые еврейские города. 
Облегчая передвижения поселенцев, они 
фрагментируют территорию и препятству-
ют нормальному передвижению палестин-
цев8. Израильские поселения строятся — 
палестинские дома разрушаются: в 2019 г. 
было уничтожено около 500 палестинских 
строений. Если в 2018 г. примерно 500 па-
лестинских семей покинули свои дома, то 
в 2019 г. этот показатель увеличился вдвое 
[Spencer, 2019: 133-149]. 

Это — лишь некоторые примеры ла-
тентно дискриминационной политики 
Израиля в отношении Палестины. Возни-
кает закономерный вопрос: не является 
перечисленное выше достаточным для 
того, чтобы ЕС жёстко пытался пресекать 
подобную политику Израиля? Например, 
введя санкции против Израиля или эмбар-
го на покупку товаров, произведённых на 
спорных территориях? Признавая строи-
тельство поселений незаконными, ЕС тем 
не менее продолжает развивать экономи-
ческие и торговые отношения с Израилем. 
Европейские магазины наполнены овоща-
ми и фруктами, бытовой химией, космети-
кой и другими товарами, произведёнными 

на территории поселений. Их производство 
на оккупированных территориях не стано-
вится причиной отказа ЕС от импорта, —  
так, в 2017 г. Израиль экспортировал в ЕС 
товаров на сумму 36,2 млрд. евро. При-
мерно треть израильских товаров про-
изводится в поселениях, построенных на 
нелегально оккупированных землях. Это 
стимулирует рост и развитие экономики 
поселений. Официальные лица Европы, не-
сомненно, понимают, что именно торговые 
отношения с поселениями становятся пре-
градой на пути к миру, а также причиной 
обнищания палестинского населения, и всё 
же эти отношения развиваются, находясь в 
противоречии с европейскими ценностями.

Формальное отношение к проблеме 
проявляется в том, что все попытки ЕС 
урегулировать этот вопрос оканчиваются 
неудачей. Вопрос нанесения маркировки 
на товары, произведённые в поселениях, 
был поднят в 2000-х гг., что должно было 
ввести ограничения в Соглашение об ас-
социации между ЕС и Израилем, которое в 
2000 г. отменило импортные пошлины на 
израильские товары. Правила описания 
происхождения товаров и их маркировки 
были чётко прописаны, — также, как и не-
обходимость указывать в таможенных де-
кларациях название населённого пункта, 
где произведены товары9. Это положение 
было подкреплено решением Европейско-
го суда в 2010 г.10 Рекомендуются надписи 
«Западный берег (израильское поселе-
ние)» или «Западный берег (Палестина)». 
Однако эта дифференциация маркировки 
является добровольной и часто игнори-
руется. Регулярные финансовые потоки, 
представляющие собой безадресную по-
мощь — это пока максимальная поддерж-
ка, которую способен оказать ЕС в тех кон-
фликтах, в которых отсутствует его прямая 
материальная заинтересованность.

8 Unmasking the “Freeze”: Israel’s Alleged Moratorium on Settlement Construction Whitewashes Egregious Violations 
of International Law. Al Haq position paper. 2010. Available at: http://www.alhaq.org/advocacy/6960.html (accessed 
27.06.2020).

9 Decision No 1/2009 of the EC-PLO Joint Committee of 24 June 2009 amending Protocol 3 to the Euro-Mediterranean Interim 
Association Agreement, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative 
cooperation. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2009/823/oj (accessed 09.08.2020).

10 EU Court Allows Duties on Products from the Settlements. Spiegel Online. Available at: http://www.spiegel.de/international/
europe/0,15180380,00.html (accessed 04.04.2020).



PHILOSOPHYSofia V. Melnikova 

3737Concept: philosophy, religion, culture
Volume 4  •  № 3(15) 2020

DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-29-42

Соотнесение системы  
декларируемых европейских ценностей 

с реальной политикой ЕС на  
палестино-израильском направлении

Создаётся впечатление, что Евро-
пейский союз неспособен эффективно 
действовать в соответствии с теми цен-
ностями, которые он сам считает осново-
полагающими. В рамках его палестино-
израильской политики сомнительным 
выглядит стремление поддержать уста-
новку на обеспечение основных человече-
ских прав и свобод, а также верховенства 
закона, — несмотря на то, что такие декла-
рации неоднократно имели место. Объ-
единённая Европа играет ключевую роль 
в формировании международного языка 
урегулирования конфликта, заявляя о 
важности соблюдения прав палестинцев; 
при этом, однако, европейские страны не 
спешат предпринимать конкретных ша-
гов, реализующих «европейские ценно-
сти» на уровне отношений с зарубежными 
партнёрами, например, с тем же Израилем. 
Напротив, наблюдается укрепление по-
литических, экономических и культурных 
связей с Израилем, несмотря на жёсткую 
политику этой страны по отношению к па-
лестинскому народу. На фоне очевидного 
тупика в палестино-израильском мирном 
процессе, ухудшения экономического и 
политического положения палестинцев и 
проведения Израилем агрессивной поли-
тики по отношению к Палестине (в част-
ности активного строительства поселений 
и экономической блокады Западного бере-
га) наблюдается сведение на нет посред-
нических усилий ЕС в этом направлении.

Отсутствие реальных попыток Евросо-
юза повлиять на Израиль в соответствии 
с декларируемыми «европейскими ценно-
стями» (декларируемыми именно в каче-
стве нормативных для самого ЕС) связано 
с рядом факторов.

Во-первых, отсутствует единая евро-
пейская позиция по вопросу отношения 
к палестино-израильскому конфликту. 
Несмотря на то, что ЕС считается самым 

успешным интеграционным объединени-
ем, позиция стран-членов союза различ-
ны по многим вопросам. Странам ЕС часто 
приходится искать равновесие между ев-
ропейской солидарностью и привержен-
ностью общеевропейским ценностям (та-
ким, как приоритет прав человека) — и 
необходимости защищать национальные 
интересы (в частности, экономические) 
[Малахов, Касцян, 2020: 148]. С этой точки 
зрения не удивительно, что странам-чле-
нам ЕС до сих пор не удаётся выработать 
единый подход к палестино-израильскому 
вопросу. Например, французские власти не 
раз говорили о необходимости признать 
права палестинцев и осуждали израиль-
скую оккупацию. Напротив, Германия ока-
зывает поддержку Израилю: долгое время 
немецкие власти не поддерживали декла-
рации ООН по вопросам, связанным с пале-
стино-израильским конфликтом [Gardner 
Feldman, 2014]. Великобритания, которая 
до недавнего времени являлась одной из 
самых влиятельных сил ЕС, поддерживает 
внешнеполитический вектор США, главно-
го союзника Израиля.

Во-вторых, Израиль воспринимает 
подход ЕС к палестино-израильскому кон-
фликту как несбалансированный, ориен-
тированный на поддержку Палестины. 
Поэтому он стремится ограничить спо-
собность европейских стран действовать 
сообща, оказывая на него давление. Фак-
тически Израиль как сторона конфликта 
не признаёт ЕС в качестве посредника, 
поскольку активная посредническая дея-
тельность Евросоюза могла бы развернуть 
положение дел в крайне невыгодную для 
Израиля сторону. 

В-третьих, Израиль является крайне 
выгодным партнёром для ЕС. Их идеоло-
гическая и политическая близость, сход-
ное восприятие внутренних и внешних 
угроз, военная мощь Израиля и его ин-
новационная экономика имеют высокую 
привлекательность для многих стран ЕС: 
они стремятся расширить сотрудничество 
с Израилем в области безопасности, оборо-
ны, энергетики и других сферах11. Особое 

11 European Commission. 2020. Available at: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/
israel/index_en.html (accessed 30.04.2020).
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отношение к Израилю влияет на тот факт, 
что механизм кондициональности в дан-
ном случае не применяется. 

В-четвертых, крайне правые партии 
в Европе часто заинтересованы в том, 
чтобы продемонстрировать свою привер-
женность борьбе с антисемитизмом. Они 
готовы публично поддерживать любые 
действия Израиля, чтобы получить под-
держку общественности внутри страны. 
Этот фактор можно условно обозначить 
как «комплекс Холокоста», который как 
раз является тем, что по-настоящему впи-
сано в общеевропейский культурный код 
через ужасные события прошлого, повто-
рения которых допустить невозможно. 
Точно также, как невозможно допустить 
подозрений, что какая-либо из европей-
ских стран проявляет хотя бы какую-то не-
терпимость к Израилю [Gardner Feldman, 
2014]. Конфликт декларируемых ценно-
стей в данном также решается в пользу 
экономически сильного партнёра.

Итак, «единая европейская идентич-
ность» не проявила себя в реализации нор-
мативно-этических деклараций. Скорее 
можно говорить о «здоровом прагматиз-
ме», сочетающем стремление «не потерять 
лицо» с чёткой установкой на реальное со-
трудничество с выгодным партнёром. При 
этом позиция «хорошо бы разрешить кон-
фликт, но хорошо бы сделать это с мини-
мальными издержками» также не являет-
ся идеологически консолидированной: на 
уровне политических заявлений остаются 
серьёзные разночтения в политическом 
курсе, например, таких значимых стран ЕС, 
как Франция и Германия. Таким образом 
можно выделить как минимум три уровня 
интерпретации ценностного фундамента 
позиции ЕС по палестино-израильскому 
конфликту: (1) уровень официальных до-
кументов ЕС, где декларировано единство 
ценностей и целей с позиций приоритета 
«общечеловеческих ценностей»; (2) уро-
вень национальной политики каждой из 
стран, где наблюдается заметный «разно-
бой», наиболее последовательно поддаю-
щийся интерпретации в рамках «реальной 
политики»; (3) уровень «натурального» 
экономического, политического и куль-
турного сотрудничества, где просматри-

вается чёткая система взаимодействия с 
Израилем в качестве ключевого партнёра 
и где отсутствует реализация декларируе-
мых установок, направленных на поддер-
жание курса, предполагающего создание 
паритета Израиля и Палестины.

Заключение

Проведённый анализ показывает, что 
базовые ценности Евросоюза, — такие, 
как ценности свободы и мира, нормативно 
отражая специфику культурного самосо-
знания европейцев, далеко не всегда опре-
деляют внешнеполитические векторы 
взаимодействия ЕС с другими акторами 
международных отношений. Если в начале 
1990-х гг. на страны Европы, а потом на ЕС 
как важнейшего актора в урегулировании 
палестино-израильского конфликта, мог-
ли быть справедливо возложены большие 
надежды, то с течением времени потенци-
ал Евросоюза как успешного посредника 
в мирном процессе практически сошёл на 
нет. Среди основных причин можно выде-
лить: отсутствие единой позиции внутри 
ЕС, противодействие Израиля активной 
посреднической деятельности ЕС, эконо-
мическая выгода от сотрудничества с Из-
раилем, а также особое к нему отношение 
в связи с тяжелыми событиями прошлого 
в Европе. Как следствие, внутренние евро-
пейские противоречия, «комплекс вины» 
по поводу геноцида еврейского населения 
в середине ХХ в. в совокупности с эконо-
мической выгодой сотрудничества с Из-
раилем способствуют неэффективности 
политики Евросоюза по палестино-изра-
ильскому мирному урегулированию. Пока-
зательно, что эта политика по умолчанию 
игнорирует «универсальные европейские 
ценности», которые положены в основу 
европейского единства.

Таким образом, этическая норматив-
ность, увязанная в идентификационной 
программе с ценностным фундаментом, 
оказывается не столько причиной, сколько 
следствием реальных отношений в сфере 
экономики и политики. «Ценности» стано-
вятся управляемым элементом, позволяю-
щим закрепить в самосознании европейца 
прагматически корректные результаты 
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и выстроить линию обороны в случае по-
пыток изъять эти результаты из полити-
ческого обращения. В политическом про-
странстве в качестве «естественного» 
фактора, сплачивающего Европейский 
союз, действует экономическая состав-
ляющая «европейской идентичности». 
Собственно культурная идентичность как 
некая общеевропейская модель идентич-
ности остаётся как минимум под вопро-

сом. Несмотря на декларацию общих для 
всей Европы ценностей, внутри союза не 
находится чёткого и разделяемого боль-
шинством европейцев ответа на вопрос 
«кто мы?». ЕС сегодня — по-прежнему ско-
рее экономическое объединение нацио-
нальных государств со своими «наборами» 
культурных и политических ориентиров и 
установок, среди которых больше различ-
ных, чем общих.
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Abstract. As the issues of cultural identity (a hidden code that shapes cultural identity of states or su-
pranational organisations) in the context of international actors’ attitudes and world politics as such are 
topical, it is necessary to analyze specific indicators of such codes and behavior patterns. The tensions 
between the real attitudes manifested in foreign policy and the values declared in official documents 
prevent the formation of a single cultural identity, but shed light on real policy drivers.
The article deals with the features of cultural identity as a phenomenon in international relations in 
the particular case of the European Union’s value orientations, indicated in official documents, and the 
EU foreign policy when mediating the Israeli-Palestinian conflict. As now the EU single cultural space 
faces internal crisis, it is legitimate to raise the issue of whether single European culture or common 
European values exist. A particular axiological analysis of EU Common Foreign and Security Policy in 
the Middle East, of both actions and declarations in the abovementioned peace talks shall contribute 
to the research. In this context, a passive role of the European Union in such a complex conflict as the 
Palestinian-Israeli one demonstrates the peculiarities of internal processes in the EU. This allows us to 
conclude whether the cultural identity of the European Union is real, or whether the EU is a legal fiction, 
an artificial union of different national identities.
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Israeli conflict.
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Предметом исследования выступает категория соборно-
сти как всеобщей церковно-светской социальности. На при-
мере учений С.Н. Булгакова и В.Н. Лосского соборное начало 
рассматривается в своём диалектическом становлении как 
бытие, сущность и понятие как таковое. Диалектическое 
саморазвитие соборности — это непосредственное бытие, 
опосредствование бытия сущностью, конкретность поня-
тия сущности. В трудах С.Н. Булгакова и В.Н. Лосского бытие 

соборности едино в своей непосредственности, тождественно с собой в церковной со-
циальности через прожитие соборности в непосредственном жизненном стремлении к 
Богу, непосредственной целостности людей с Богом и между собой. Во втором значении 
соборности, её сущности, происходит рассыпание единого бытия соборности, через 
опосредствование в светской социальности. Сущность соборности раздвоена и суще-
ствует как различие, которое переходит в свою противоположность. Мы находим, что 
у С.Н. Булгакова и В.Н. Лосского обозначается противоречие соборности в светской со-
циальности, переход непосредственного единства церковной социальности к опосред-
ствованному единству светской социальности. Сущность соборности обозначается 
через ситуацию разрыва личности и общества, личности и личности, в оторванности 
духа от непосредственности своего бытия, состоящем в соборности, равнозначной 
Божественной Троице. Соборность целостна, едина, она разделяется лишь в сознании 
конкретного человека. Однако этот разрыв не обладает свойством субстанциально-
сти, он выступает как необходимый элемент процесса диалектического развития со-
борности, целью которого выступает конкретное слияние особенного и всеобщего в 
такой форме соборности, как понятие. Понятие соборности триедино, или конкретно 
в церковно-светской социальности, отражённой, на наш взгляд, в учении С.Н. Булгакова. 
Понятие, рассмотренное как наиболее конкретная форма соборности, вмещает в себя 
истины бытия и сущности, которые можно рассматривать как более абстрактные 
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Категория соборности в настоящее 
время актуальна для рассмотрения 
в связи с тем, что социальная, эко-

номическая и политическая организация 
нашего общества предполагает наличие 
общезначимых идеалов. Соборность как 
понятие, возникшее в русской философии, 
на наш взгляд, может стать именно тем 
идеалом, который возможен к практиче-
ской реализации, и уже реализуется в со-
временном обществе вместе с соборным 
критерием «истинности» тех или иных 
преобразований в различных сферах об-
щественной жизни. Диалектическое рас-
крытие соборности мы будем рассматри-
вать на основании учений С.Н. Булгакова и 
В.Н. Лосского, противоречивость позиций 
которых определилась в споре о Софии 
в 1935 г., когда В.Н. Лосский подверг кри-
тике булгаковское учение, утверждая, что 
С.Н. Булгаков в своей концепции собор-
ности смешал божественное и природное. 
При этом сравнительная характеристика 
взглядов мыслителей уже была осущест-
влена К.М. Антоновым и К.В. Преображен-
ской [Антонов, 2013; Преображенская, 
2019]. В свою очередь, диалектические 
основания категории соборности были 
изучены В.К. Киреевым [Киреев, 2008], а 
также П.В. Ходзинским и А.И. Кырлежевым 
[Ходзинский, Кырлежев, 2019]. Диалекти-
ческие основания в булгаковском учении 
изучены в работах С.Н. Астапова, О.В. Сени-
ной, Б. Галлахера [Астапов, 2009; Сенина, 
2011; Gallaher, 2016]. В свою очередь, в тек-
стах Н.В. Лосского диалектические момен-
ты были отмечены К.В. Преображенской, 
И.П. Элентухом [Преображенская, 2006; 
Преображенская, 2008; Преображенская, 
2019; Элентух, 2013]. Таким образом, мы 
можем сделать заключение, что ряд ав-

торов уже выдвигал идею, согласно кото-
рой диалектику можно использовать как 
метод рассмотрения соборности; в том 
числе, опираясь на труды С.Н. Булгакова и  
В.Н. Лосского.

Однако, с нашей точки зрения, при всей 
глубине проведённых исследований трудов 
этих философов в настоящее время всё ещё 
остаются нерешённые вопросы, связанные 
с их подходом к теме соборности. Первый 
вопрос, который мы можем выделить, свя-
зан с методом, на основе которого может 
быть рассмотрена соборность, второй — 
вопрос критерия истинности знания, тре-
тий вопрос — это вопрос, относящийся к 
пониманию социальности и личности.

Начнём с того, что диалектика, при-
менимая на наш взгляд к рассмотрению 
соборности, в концепции С.Н. Булгакова, 
понимается как самораскрытие понятия, 
бытие понятия, которое существует в дви-
жении, то есть через противоречия [Булга-
ков, 2008: 129,130]: «Истины христианства 
раскрываются диалектически» в истории 
человечества [Булгаков, 2008: 188]. Опре-
деляя принципы соборного единства об-
щества, С.Н. Булгаков исходит из того, что 
личность, выступая основным элементом 
общества, формирует в социуме возмож-
ность становления тех или иных форм со-
борности через свою деятельность. Таким 
образом, происходит взаимообусловлива-
ние социального и личного через соборное. 
На наш взгляд, это можно интерпретиро-
вать таким образом, что личность, нахо-
дясь в том или ином типе социальности, 
определяет свои действия, мысли, чувства 
и даже стратегию профессиональной дея-
тельности на основе соборности. Вместе 
с тем, личность в своём саморазвитии мо-
жет диалектично проходить разные фор-

Ключевые слова: С.Н. Булгаков, В.Н. Лосский, соборность, социальность, личность, диа-
лектика, бытие, сущность, понятие.

определения соборности. Соборность заключает в себе цель становления личности, её 
духа, всеобщую цель общественного развития, в процессе достижения которой созда-
ётся органичное единство через преодоление обособленности эмпирического существо-
вания.
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мы социальности: и светскую, и церковно-
светскую, и церковную, соответствующие 
бытийному, сущностному и понятийному 
уровням соборности. Именно в соборности 
эти формы социальности актуализируют-
ся как деятельностные. Неслучайно С.Н. 
Булгаков писал, что религия выступает ба-
зой для всякой социализации посредством 
правового, хозяйственного, политическо-
го общения и является основанием каж-
дой социальности [Булгаков, 2017: 96].

Раскрытие соборности происходит дву-
планово. Во-первых, через исторические 
формы развития социума, от первых форм 
языческого общества, актуализирующе-
гося через миф, в светской социальности, 
которая отрицается церковной социаль-
ностью первохристианства, переходя и 
отрицаясь на следующем уровне истори-
ческого становления возрождением, ре-
нессансом светской социальности, и воз-
никающим вопросом о возможности ухода 
от исключительной светскости, переходом 
в исторической объективности к синтезу 
церковного и светского в церковно-свет-
ской социальности, как реализации со-
борности на её уровне как понятия в раз-
личных формах общественного сознания, 
культурной деятельности личности, через 
не только прожитие, и не только отрица-
ние, а через переход от наиболее абстракт-
ного понимания категории соборности к 
её наиболее конкретной форме в понятии, 
в церковно-светской социальности.

Итак, соборность может проявляться 
через индивидуальное раскрытие и ста-
новление личности, её самости (или иден-
тичности) посредством процесса социаль-
ной идентификации на разных уровнях 
диалектического самораскрытия. Однако 
церковная социальность и светская со-
циальность в силу принятия С.Н. Булга-
ковым постулата антиномичности [Бул-
гаков, 2017: 166] могут присутствовать в 
одном историческом пласте. Интересно, 
что соборность у С.Н. Булгакова раскрыва-
ет свой антрополого-социальный аспект 
через возможность личностного познания 
разных форм своего диалектического раз-
вития: бытия в церковной социальности, 
сущности в светской социальности и по-
нятия в церковно-светской социальности.

Обращение к творчеству В.Н. Лосско-
го также позволяет проследить развитие 
в его трудах анализ церковной социаль-
ности и светской социальности в их диа-
лектическом противопоставлении. Со-
гласно В.Н. Лосскому, диалектическое 
становление соборности связано с анти-
тезой бытия и сущности: бытия как цер-
ковной социальности и сущности как 
светской социальности. Соборность в фор-
ме бытия — кафоличность, соборность в 
Церкви, или церковная социальность. Со-
борность в форме сущности — абстракт-
ная соборность, или коллективность / де-
мократизм; её можно отнести к светской 
социальности. 

С.Н. Булгаков определяет непосред-
ственное переживание соборности в фор-
ме её бытийности, бытийного раскрытия в 
ситуациях повседневности, надмирности, 
надсоциальности в церковной социаль-
ности первохристианства, «странствова-
нии» у «религиозной личности» [Булгаков, 
2008: 189,331]. Согласно Булгакову, со-
борность может проявляться для лично-
сти как тип социальной идентичности на 
уровне соборности как бытия, возникаю-
щий на основе такого «странствования»; 
для такого «странника» Божественная 
личность заслоняет индивидуальность 
(такова в идеале церковная социальность) 
[Булгаков, 2008: 266]. 

Соборность в форме бытия рассма-
тривается В.Н. Лосским через соборность 
Церкви, где основой выступают нераз-
делимость христологического единства 
и пневматологического многоразличия 
[Лосский, 2006: 708]. Не только с догмати-
ческой, но и с философской точки зрения 
церковь нельзя рассматривать как состоя-
щую из отдельных «частей» — личностей; 
ведь каждая из таких «частей» церкви от-
ражает целое, существует в «целой церк-
ви» и по-разному проживает свою жизнь 
в церкви. При этом церковные каноны, 
по мнению мыслителя, не приводят с не-
обходимостью к актуализации соборно-
сти: искать соборную истину в каноне, 
то есть вне соборности, по В.Н. Лосскому 
не имеет смысла; канон — это внешняя 
данность, или апостоличность [Лосский,  
2006: 709].



ФИЛОСОФИЯ А.В. Тонковидова, П.Е. Бойко

4646 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 101.1 

Соборность как качество церковной 
жизни не связано напрямую с социаль-
ным пространством, которое охватыва-
ет церковь. Соборность — прежде всего 
внутренняя качественная характеристи-
ка церкви на разных этапах её становле-
ния. По мнению В.Н. Лосского, соборность 
можно рассматривать как некую «новую 
реальность, абсолютное целое, надкосми-
ческое» [Лосский, 2006: 710]. Социальные, 
расовые, культурные различия утрачива-
ют своё значение в рамках соборности на 
её бытийном уровне. Близкие идеи можно 
обнаружить и в булгаковских текстах, где 
отмечается, что в результате утверждения 
церковью равенства всех перед Богом в 
истории нередко происходила подмена по-
нятий через отождествление социальных 
вопросов с вопросами религиозно-этиче-
скими и, как следствие, «снятие» пробле-
мы внешнего социального неравенства, 
смирение перед внешней социальной не-
однородностью [Булгаков, 2008: 276, 277, 
331]. При этом соборность — не трансцен-
дентная реальность, а наличное бытийное 
условие существования церкви.

Далее В.Н. Лосский обращает внима-
ние на антропологические мотивы учения 
о соборности, переходя к рассмотрению 
таких понятий, как личность, природа 
и воля. При этом для него очень важно 
различие понятий «индивидуум» и «лич-
ность». Индивидуум, владеющий частью 
природы, противопоставляет себя всему, 
что «не я» [Лосский, 2006: 711]. Напро-
тив, личность утверждается в соборности. 
Здесь решающее значение имеет так на-
зываемое «богословие образа». Логос (Бог 
Слова) проявляется через «образ», кото-
рый может быть рассмотрен как принцип 
и как особая связь человека с Богом [Лос-
ский, 2006: 658]. Именно через образ про-
является сущностная тождественность, 
соборность, не исключающая, а, напротив, 
предполагающая личностное различение 
[Лосский, 2006: 667].

При этом личность человека не связана 
с Богом через «соучастие» или «родство» 
[Лосский, 2006: 669]. В.Н. Лосский подчёр-
кивает: эти понятия — лишь «аналогия», 
высвобождающая свободу человека по от-
ношению к самому себе, рассматриваемо-

му в качестве индивида. Однако личность 
человека на деле являет Бога [Лосский, 
2006:670]; хотя образ, присутствующий в 
человеке, может стать подобным Богу, а 
может и не стать таковым [Лосский, 2006: 
671]. Поэтому соборность — прежде всего 
свойство церкви [Лосский, 2006: 711], и 
никоим образом — не индивида.

Задавая вопрос о том, возможна ли 
«ипостась человеческая» вне единичных 
личностей [Лосский, 2006: 649], В.Н. Лос-
ский утверждает, что в христианской тра-
диции понятие «человеческая личность» 
равно по объёму понятию «человеческий 
индивидуум» [Лосский, 2006: 650]. Но в 
церковной социальности (при соборности 
на уровне понятия) философия В.Н. Лос-
ского определяет понятие личности по 
отношению к христианскому догмату, где 
в её понимании нет смешения тварного 
с нетварным, имманентного с трансцен-
дентным. На этом основании философ де-
лает заключение: существованию челове-
ческой личности не предшествует некий 
эталон человеческой личности [Лосский, 
2006: 651]. Человеческая личность сооб-
разна Богу, что следует из «трихотоми-
ческой антропологии», раскрывающей 
«трихотомическую личность». По своей 
качественной характеристике такая лич-
ность отлична от индивидуума «челове-
ческим разумом», который В.Н. Лосский 
склонен рассматривать как «воплотив-
шийся ум», дистанцировавшийся от при-
роды в противоречивом становлении [Лос-
ский, 2006: 653]. Но «воплотившийся ум» 
ещё не делает необходимым раскрытие 
свободы в человеке, то есть не определя-
ет полностью формирование его личности 
[Лосский, 2006: 654]. Человек, который од-
новременно может быть рассмотрен и как 
«природное» существо, и как «ипостасное» 
существо, по словам В.Н. Лосского призван 
преодолевать пределы своей телесности, 
индивидуальные границы, разделяющие 
единую природу на фрагменты. Определяя 
трансцендентную природу человеческой 
личности, которая выступает основой цер-
ковной социальности [Лосский, 2006: 657], 
философ обращает внимание на «парадокс 
кафоличности», связанный с соборностью: 
сознание становится не «само-сознанием», 
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а «само-свободой» [Лосский, 2006: 719]. 
Парадоксально, но условием осуществле-
ния соборности выступает отход от «само-
сознания» [Лосский, 2006: 719]: Лосский 
пишет, что «нет единой для всех меры, 
где есть личности» [Лосский, 2006: 719] 
(в частности, у всех личностей различна 
по интенсивности духовная деятельность 
[Лосский, 2006: 719]).

Поскольку соборная личность свобод-
на от индивидуальных ограничений, ей в 
равной мере чужд и субъективизм, и кол-
лективизм [Лосский, 2006: 720]: соборно-
сти не свойственны ни бунтующие инди-
виуумы, ни безличные (и безразличные) 
коллективы [Лосский, 2006: 720]. Нельзя 
не обратить внимание на важность этого 
вывода с точки зрения современных под-
ходов к проблемам социальной идентифи-
кации и идентичности личности.

У В.Н. Лосского обнаруживается также 
определение соборного критерия истины 
на её бытийном диалектическом уровне 
раскрытия. «Соборность» как свойство ис-
тины конкретна и присутствует на уровне 
бытия как раскрытие соборности. «Собор-
ная истина» хранима всеми личностями, 
обладает внутренней достоверностью для 
каждого члена Церкви, органично свя-
занного со всеми. С этой точки зрения со-
борность обусловлена христологически и 
пневматологически [Лосский, 2006: 706], 
она есть соборное единство каждой челове-
ческой ипостаси в качестве «соработников 
Бога», «личных свидетелей истины» [Лос-
ский, 2006: 706]. Истина в этом случае от-
крывается как соборная, кафолическая ис-
тина, являющаяся в своей объективности 
[Лосский, 2006: 719]. Качество соборности 
конкретно, так как оно выступает самим со-
держанием христианской истины. Такая ис-
тина выступает не в качестве отвлеченного 
знания (что, на наш взгляд, опосредованно 
в светской социальности); её качество всег-
да конкретно и проявляет себя как образ 
жизни на уровне бытийности соборности 
в церковной социальности. Соборность от-
крывается в жизненности, существовании, 
порядке жизни, живом свидетельстве, про-
житии [Лосский, 2006: 708].

Соборная истина не может быть уста-
новлена большинством голосов, всеобщим 

голосованием (как это свойственно свет-
ской социальности). Здесь не может быть 
разделения на большинство и меньшин-
ство [Лосский, 2006: 710]. Нет другого кри-
терия истины, кроме самой истины, пони-
маемой как соборность по образу Троицы 
[Лосский, 2006: 710].

По Лосскому следует различать собор-
ность фактическую, конкретную (хри-
стианскую общность), — и соборность 
потенциальную, или христианскую все-
общность, делающую возможной дости-
жение всечеловеческого состояния со-
борности [Лосский, 2006: 703], имеющей 
характер христианской миссии [Лосский, 
2006: 703]. При этом В.Н. Лосский разде-
ляет понятия «всеобщий» и «соборный». 
Он даже пишет о том, что «соборность» 
противостоит «вселенскости» (всеобщ-
ности) [Лосский, 2006: 704].Так, понятие 
«всеобщее» тождественно понятию «все-
ленскости» церкви как её количественная 
характеристика, определяющая множе-
ство участников церковной деятельности. 
Напротив, характеристика «соборности» 
как характеристика качественная может 
быть отнесена даже к церкви с одним ве-
рующим. Для анализа соборности в аспек-
те проблемы истины также очень важно 
отметить, что с точки зрения Лосского 
соборность — это не универсальная док-
трина, а живое предание, человеческая 
бытийность в повседневности, хранимая 
«всегда и всеми» [Лосский, 2006: 705]. 

Обращаясь к анализу взглядов В.Н. Лос-
ского на способы раскрытия соборности 
на уровне сущности, стоит отметить: для 
светской социальности свойственно ин-
терпретировать личность на основе раз-
личий между людьми [Лосский, 2006: 649], 
что закрепляет ситуацию их разделённо-
сти. И так же, как необходимо различать 
понятия «личность» и «индивидуум», не-
обходимо различать понятия «сознание» 
и «самосознание». Индивидуум — часть 
раздробленной, разделённой природы на 
уровне диалектического развития собор-
ности как сущности [Лосский, 2006: 715]. 
Однако и личностная множественность 
может стать соборным единством толь-
ко в единстве с Духом Святым, в единстве 
Тела Христова. Лосский пишет, что Дух 
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Святой открывает истину сознанию каж-
дой личности, но раскрытие происходит 
индивидуально по отношению к каждой 
личности. Содержание сознания едино, но 
это, как уже отмечалось, не ведёт к неко-
му единому «коллективному» сознанию в 
смысле «сверхсознания» [Лосский, 2006: 
719].

В светской социальности личность, от-
рицая себя вне себя, минимизирует значе-
ние личностного и уходит от своей лич-
ности к общественному максимализму 
целей и средств. Данный тип социальной 
идентичности С.Н. Булгаков определя-
ет понятием «герой», — уточняя, что ему 
свойственен «героизм самообожения» 
[Булгаков, 2011: 284]. Философ полага-
ет, что рождение «героизма» определяет 
противоречивый характер актуализации 
соборности в социальной реальности (как 
проявление её сущности). Таким путём «на 
имманентных основаниях» создаётся «соб-
ственная форма» соборности, отличная от 
её трансцендентной формы. Оборотной 
стороной соборности в этом случае ста-
новится «стадность» [Булгаков, 2011: 92]. 
Его следствиями становятся конформизм 
и устранение самой возможности свобод-
ного действия личности [Булгаков, 2011: 
284]. Ценности в обществе в этом случае 
имманентны и релятивны, исчезает систе-
мообразующая связка Бога, церкви, обще-
ства, человека и мира, которая, согласно 
доктрине «соборной истины», призвана 
обеспечить успешную реализацию соци-
альных инноваций в обществе.

Данная ситуация предполагает раз-
деление общества, по С.Н. Булгакову, на 
«героев» и «обывателей» [Булгаков, 2011: 
288]. Индивидуальный критерий делает 
определяющим в социальности героиче-
ский максимум, который можно увидеть 
в максимализме целей и средств, необхо-
димых для реализации миссии [Булгаков, 
2011: 286]. Общество разделяется на «ге-
роев», «героически самоутверждающихся» 
за счёт «обывателей», которые видятся 
лишь как средство достижения целей мис-
сии «героя» [Булгаков, 2011: 288]. «Герой» 
строит субъективный проект своего «геро-
изма», не заботясь о средствах достижения 
цели и затраченных на это ресурсах, объ-

являя себя «провидением» и «спасителем» 
[Булгаков, 2011: 286, 287]. Причём в связи 
с тем, что трансцендентные основания 
общего социального идеала отрицаются, 
идеалы, миссии и планы их реализации у 
каждого героя свои; а общей цели, как пра-
вило, нет. С.Н. Булгаков пишет: «героизм», 
рассмотренный нами как одна из моделей 
реализации социальных инноваций на 
основе индивидуального критерия, при-
водит к формированию не сотрудников, а 
лишь соперников [Булгаков, 2011: 288].

В свою очередь, соборность на уровне 
понятия представлена С.Н. Булгаковым, 
на наш взгляд, как актуализация церков-
но-светской социальности. В рамках пре-
одоления противоречивости «героизма» 
создаётся такой тип личности, как «собор-
ная личность». Такая личность готова к со-
зидательной деятельности, устремлена к 
созданию такой формы социальной реаль-
ности, которая была бы основана на собор-
ных принципах и вместе с тем обеспечива-
ла свободную самореализацию личности, 
сформированной в процессе такого «под-
вижничества» [Булгаков, 2011:312].

Соборность, погруженная в социаль-
ное, рассматривается С.Н. Булгаковым от-
нюдь не только как форма социальной ор-
ганизации. Это ещё и критерий действия, 
его цель; а также форма развития лично-
сти, предполагающая трансцендентное ос-
нование для своей бытийности.

Можно предположить, что принцип 
cоборности не утратил своё значение в 
качестве системообразующего для реа-
лизации различных форм деятельности, 
а также установления её «истинности» 
(эффективности). Ведь соборный крите-
рий истинности базируется на признании 
трансцендентных ценностей, то есть име-
ет под собой «религиозно-культурные» 
основания, чётко проявляемые на поня-
тийном уровне раскрытия соборности 
[Булгаков, 2011: 310]. Реализация собор-
ного критерия влечёт актуализацию дей-
ствий «соборной личности», обладающей 
«максимализмом» в личном отношении: 
дисциплинированностью, самообладани-
ем, исторической трезвостью и самоотда-
чей в трудовой деятельности [Булгаков, 
2011: 301,304]. Её действия основаны на 
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совести и велении долга, и, на наш взгляд, 
могут быть рассмотрены как форма соци-
альной идентификации — «подвижниче-
ство» соборного народа, осуществляемое 
посредством отрицания идеи избранно-
сти, отстранённости от народа [Булгаков, 
2011: 301,305].

Итак, на основании проведённого ис-
следования можно уточнить специфику 
диалектического раскрытия понятия «со-
борность» в концепциях С.Н. Булгакова и 
В.Н. Лосского. В работах обоих философов 
можно проследить такие уровни раскры-
тия соборности, как соборность в форме 
бытия и соборность в форме сущности. С.Н. 
Булгаков и В.Н. Лосский дают во многом 
созвучные определения такому уровню 
раскрытия соборности, как соборность на 
уровне бытия в церковной социальности, 
выделяя её жизненность и бытийность. 
Философы видят основание социальности 
в укоренённости личности в трансцен-
дентном. Отличие позиций философов в 
понимании личности, на наш взгляд, за-
ключается в том, что, по С.Н. Лосскому, со-
борная или «трихотомическая личность» 
присутствует в церковной социальности, 

определяя идеальный концепт личности, 
тогда как у С.Н. Булгакова в церковной со-
циальности есть лишь возможность для 
возникновения личности на основе со-
борности в форме понятия — это опреде-
лившаяся на основе соборности как бытия 
«религиозная личность».

Сущностный уровень бытия собор-
ности, изученный в работах обоих фи-
лософов, также определён сходными 
характеристиками разделённости, раздро-
бленности существования, коллективно-
сти, отсутствием возможности свободной 
самореализации личности, разделённо-
стью церковного и светского, личностно-
го и общественного. Можно отметить, что 
С.Н. Булгаков, в отличие от В.Н. Лосского, 
видит дальнейшее развитие категории со-
борности, которая, отрицая себя в церков-
ной и светской социальности, переходит на 
уровень церковно-светской социальности, 
на уровень своей понятийной данности. 
Определяя важность гносеологического 
аспекта соборности, философы обращают 
внимание на соборный критерий истины, 
давая ему развернутую характеристику в 
отношении бытия и личности.
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Abstract. The paper is dedicated to the philosophical debate on the notion of sobornost in the Russian 
religious philosophy of Sergei Nikolaevich Bulgakov and Vladimir Nikolaevich Lossky. As a universal 
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concept it grasps the state-of-being-joined, the unity in both religious and civil, societal aspects. Both 
these forms of sociality are also rooted in personal attitudes and are manifested in the sphere of reflec-
tion and in the spiritual. The extent to which both views on sobornost differ lies on the level of indi-
vidual and group aspirations, in various schemes of the sobornost formation, in the religious—secular 
dichotomy.
In this way the concept of dialectics arises. All the aforenamed controversies and the historical develop-
ment of collective forms (e.g. a conflict of sobornost in the social field of a secular society) (see Bulga-
kov) can be seen as the dialectical self-development of sobornost as the very being, being mediated by 
the essence (Lossky). It is found that the dialectics inevitably lead to personal, social and divine integrity, 
thus illustrating the inherent unity of sobornost as essence and as being. Conflicts and misunderstand-
ings are only due to personal misinterpretations and sacred quest. Only in a threefold form can sobor-
nost thrive, which is more profoundly reflected in the works of Bulgakov.
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Поиск новых образовательных моделей, соответствующих постнеклассиче-
скому этапу развития науки, требует учёта ценностно-смысловых контек-
стов. Актуальность такого подхода основана на осмыслении многопланово-
сти моделей миропонимания. Сравнительно новым решением в этом случае 
является создание феноменологически наполненной образовательной среды, 
где центральное место занимает работа с интенциональностью сознания. 
Интенциональность понимается при этом как движущая сила, обеспечиваю-
щая опознание объекта и его удержание во внимании, а также конституиро-

вание смыслового целого. Сознавание, или разоблачение иллюзий относительно реаль-
ности объекта и его сущностного наполнения, позволяет установить гипотетический 
характер вариантов понимания интендируемого, и, соответственно, конституирует 
множество смыслов. В рамках современной системы образования этот процесс может 
носить характер «регулируемого смыслообразования» и опираться на совокупность со-
знаваемых и неосознаваемых интенциональных актов. Новизна данного исследования 
состоит в анализе концептуальной модели феноменологии применительно к задачам 
постнеклассического образования. Цель исследования — выявить аспекты теории ин-
тенциональности, позволяющие адаптировать её в качестве методологической базы 
современных образовательных технологий. Достижение этой цели предполагает ре-
шение таких задач, как 1) систематизация основных подходов к интенциональности в 
современной философии; 2) определение границ соотнесения ценностей и смыслов при 
опоре на теорию интенциональности в её историческом развитии; 3) выявление спец-
ифики образовательной модели, реализующей ценностно-смысловой подход в условиях 
глобальных сдвигов современного общественного развития. Теоретическая значимость 
данного исследования состоит в дополнении имеющихся моделей «интенциональной пе-
дагогики» и «регулируемой интенциональности» за счёт более детальной проработки 
философского содержания понятия «интенциональность».

УДК 130.2. 37.01. DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-52-61

Масловец О.А. 2020. «Регулируемая интенциональность» как модель современного  
образования: философско-культурологический анализ. 
Концепт: философия, религия, культура. Том 4. No 3(15). С. 52–61.
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-52-61

Статья поступила в редакцию: 05.06.2020. Принята к публикации: 31.08.2020.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.



PHILOSOPHYOlga A. Maslovets

5353Concept: philosophy, religion, culture
Volume 4  •  № 3(15) 2020

DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-52-61

Постнеклассическая парадигма науч-
ного знания, как известно, тяготеет 
к отказу от жёсткой линейности и 

установлению поливариантной синерге-
тической основы знания; теория отраже-
ния сменяется подходами современной 
эпистемологии с её установкой на дина-
мический подход и внимание к философии 
сознания. Намечаются попытки синтеза 
западного и восточного миропонимания; 
«стирания границ» между науками за счёт 
усиления междисциплинарности; меж-
дисциплинарность становится основой 
методологии качественно нового знания, 
исследующего чрезвычайно сложные че-
ловекоёмкие системы. Сказанное сово-
купно артикулируется М.С. Гусельцевой, 
согласно которой для современного этапа 
развития науки и общества характерно 
«мироощущение, заданное опровержени-
ем классических канонов в построении 
физической картины мира и развитием 
новой ментальности: наступает так на-
зываемая эпоха мезальянса» [Гусельцева, 
2003: 100]. В эту эпоху обращенность к со-
знанию субъекта, наделённого интенцио-
нальностью, становится важным условием 
бытия субъекта.

Понятие «интенциональность» требу-
ет развёрнутого категориального анализа, 
предполагающего выявление динамиче-
ских структурных связей с современными 
феноменологическими трактовками кате-
горий «субъект» и «объект». Не менее важ-
ны исторический и компаративный подхо-
ды, с помощью которых амортизируются 
издержки междисциплинарного синтеза, 
«разворачивающего» концепт «интенцио-
нальность» в сторону его технологическо-
го использования современной педагоги-
кой. 

Несмотря на то, что термин «интенци-
ональность» был введён в философский 
понятийный ряд немецким философом 
Францем Брентано [Brentano, 1995], про-

блема интенциональности была обозна-
чена ещё в схоластических концепциях 
позднего Средневековья, опиравшихся на 
идеи Аристотеля и Августина. В основе по-
нимания интенциональности философами 
этого периода лежала дифференциация 
между интенциональным и физическим 
(реальным) бытием, где реальное бытие 
не зависит от человеческого разума и суть 
порождение Бога. Различные формы фи-
зического бытия благодаря деятельности 
человеческого разума обретают интенци-
ональное бытие в виде когнитивных форм 
в уме человека.

Эти особые когнитивные формы были 
описаны позже Ф. Брентано. Брентано ещё 
не говорит об интенциональности созна-
ния, как это делает его ученик Э. Гуссерль 
[Гуссерль 2004; Гуссерль 2008], но пишет 
об интенциональном отношении, кото-
рое отдельные акты имеют к объекту. Эти 
акты различны так же, как и различны 
интенциональные объекты. Основным до-
стижением исследований Ф. Брентано ста-
новится классификация интенциональ-
ных актов как «психических феноменов».

Э. Гуссерль, позаимствовав понятие 
«интенциональность» у своего учителя, 
вложил в него несколько иное содержание. 
Интенциональность как направленность, 
полагание, в его работах приобретает чер-
ты глубинной структуры сознания: она и 
есть бытие вовне, то есть не требует ука-
зания на пути перехода от имманентности 
акта к трансцендентным объектам. Реаль-
ный и идеальный объект здесь — единое 
целое, но полагаемое во множестве реаль-
ных или возможных актов относительно 
них.

Среди существующих исследований 
интенциональности можно выделить не-
сколько направлений, раскрывающих 
эволюцию понятия «интенциональность» 
и особенности его трансформаций. К ним 
можно отнести: противопоставление 

Ключевые слова: постнеклассическая парадигма науки, современные модели образо-
вания, интенциональность, «регулируемая интенциональность», конституирование смыс-
ла, ценности и смыслы, субъект и объект в интенциональном акте.
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интенционального бытия физическому 
(средневековая схоластика); интенцио-
нальность как процесс сознавания фено-
мена (Э. Гуссерль; В.А. Канке; В.Б. Сокол;  
Е.В. Фалёв; Д. Норт); интенциональ-
ность как структура смысла (В. Вольнов;  
К.А. Свасьян); интенциональность как ус-
ловие деятельностного отношения к миру 
(О.Д. Агапов; Р. Мэй; Г.П. Щедровицкий); 
интенциональность как конституирую-
щий поток относительно другого (Э. Леви-
нас; Д. Разеев; Л. Эмбри; К.Г. Юнг); интен-
циональность как триггер становящегося 
бытия (А.М. Пятигорский; А.А. Пелипенко; 
Ж.-П. Сартр; В.Е. Семёнов; М.Н. Эпштейн); 
интенциональность как состояние, при-
сущее сложному единству — личности  
(В. Франкл; А.М. Руденко).

Для нашего исследования важным 
представляется рассмотрение сущности 
интенциональности как структуры смыс-
лополагания, поскольку именно фено-
менологическое направление позволяет 
охватить процесс субъект-объектного и 
субъект-субъектного взаимодействия в но-
вом ракурсе, плодотворном, с нашей точки 
зрения, для решения задач совершенство-
вания образовательных технологий.

Будучи ключевой категорией феноме-
нологии, интенциональность рассматри-
вается как связующее звено между субъек-
тивным и объективным, так как она всегда 
имеет место там, где речь идет об отноше-
нии мысли к своему объекту. Взаимоотно-
шение мысли и её объекта описывает Ж-Ф. 
Лиотар: «Всякий объект вообще (эйдос, 
вещь, понятие) есть объект для сознания 
и следует описывать способ, каким я знаю 
объект и каковым объект есть для меня» 
[Лиотар, 2001: 18]. Очевидным представ-
ляется, что «наши восприятия, мысли и 
суждения обладают содержанием» [Пер-
лер, 2016: 9], а интенциональность по 
своей сути направлена вовне к внешнему 
миру, что в гуссерльской феноменоло-
гической традиции получило название 
трансценденции; именно она позволяет 
понять и описать множество связей, воз-
никающих между субъектом, познающим, 
желающим, оценивающим и объектами, а 
также другими субъектами окружающего 
мира.

Интенциональность обеспечивает един-
ство сознания и его цели; все акты и состо-
яния сознания характеризуются интенци-
ональным внутренним существованием 
объектов в нём. Эту взаимосвязь можно 
представить с помощью кругов Эйлера, на-
глядно изображающих отношения между 
объемами понятий, и представленных на 
рисунке 1, где С — сознание, ИО — интенди-
рованный или интенциональный объект.

С 

ИО 

Рис. 1. Взаимосвязь сознания и объекта.

Интенциональность, проявляемая в 
отношении субъекта к объекту / когиту-
му / интентуму / вещи, помимо этих двух 
структур включает и третью — когитацию 
/ интенцию — работу самого сознания, 
что делает необходимым осуществить 
дистинкцию между объектом, мыслью о 
нём и содержанием сознания.

Всякий объект, вступая в сознание, 
становясь осознанным, не претерпевает 
никаких изменений в своем бытии, отме-
чает Р. Эйслер, изменение касается только 
его связи с Я, в которой объект образует 
новое звено [Эйслер, 2006: 148]. Становясь 
неизменной точкой постигаемого сущего, 
он (объект) не является содержанием со-
знания, он то, что противопоставляется Я 
и его содержаниям, как трансцендентное. 
«Искать значение какого-нибудь из поня-
тий в содержаниях сознания», — указы-
вает Т. Липпс, — «столь же бессмыслен-
но, как бессмысленно выводить духовное 
содержание божественной комедии из 
формы букв, которыми она напечатана» 
[Липпс, 2006: 120]. Взаимосвязь интенцио-
нального объекта и содержания сознания 
представлены на рисунке 2, где ИО — ин-
тенциональный (интендированный) объ-
ект, СС — содержание сознания.
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ИО  СС 

Рис. 2. Интенциональный объект  
и содержание сознания.

В исследованиях Ф. Брентано, где выде-
ляются различные модусы объективности 
предметов в зависимости от разных видов 
интенциональных актов, интенциональ-
ный объект предстаёт как имманентный, 
однако в исследованиях Э. Гуссерля интен-
циональный предмет приобретает харак-
теристики трансцендентного сознанию. 

Интенциональность, делающая созна-
ние предметным, становится важным зве-
ном в протекании когнитивных процессов. 
Интенционально не только сознание, но и 
отдельные его феномены, и всякий фено-
мен имеет свою собственную интенцио-
нальную структуру, которая представляет 
собой постоянно расширяющуюся систему 
интенциональных компонентов. 

Обеспечивая направленность на осоз-
нание объекта, интенциональность обе-
спечивает конституирование смыслово-
го единства (ноэзис + ноэма в трактовке  
Э. Гуссерля) и, таким образом, выполняет 
функцию смыслообразования. При этом 
основоположник феноменологии Э. Гус-
серль, исследуя вопросы смыслового ге-
незиса, центром которых выступает ме-
диальный элемент — смысл, определяет 
его как идеальное бытие, и лишь находясь 
в особом интеллектуальном опыте — фе-
номенологической редукции, можно ухва-
тить его сущность. 

«Смысл — это та самая предметность, 
которая возникает в процессе познания и, 
будучи опосредованной интерсубъектив-
ностью и всеобщностью категорий значе-
ния, соединяет сознание и действитель-
ность» [Гуссерль, 2009: 204]. Размышляя 
о процессе смыслообразования, философ 
заключает: «Между сознанием и реаль-
ностью поистине зияет пропасть смысла 
[Гуссерль, 2009: 108].

Описывая роль интенциональности 
в когнитивных процессах субъекта, сто-
ит отметить границы, в рамках которых 
существует диалектическая взаимосвязь 
сознания и интенциональности. Интен-
циональность является определяющей 
по отношению к сознанию, этот феномен 
способствует тому, что сознание транс-
цендирует само себя, оно объединяется и 
в то же время рассеивается «посредством 
игры поперечных интенциональностей, 
которые суть реальные и конкретные ре-
тенции прошлых актов сознания, таким 
образом, оно постоянно отсылает к само-
му себе» [Сартр, 2015: 21]. В связи с этим 
уместным становится употребление тер-
мина «экспансия сознания» применитель-
но к понятию «интенциональность». 

Субъектно-объектная взаимосвязь рас-
сматривается в новоевропейской тради-
ции как онтологическая, в то время как 
иллюзия самодостаточности субъекта и 
его противопоставления объекту создаёт-
ся, согласно этой точке зрения, благодаря 
наличию самосознания. Именно благодаря 
его наличию субъект воспринимается как 
целое, а объект (окружающего мира) — 
как часть, включённая в субъект (целое) 
через восприятие и интериоризацию в 
качестве переживаемого мира. Субъект и 
объект не представляют собой, таким об-
разом, дихотомическое единство, они раз-
ведены эпистемологически. 

Наличие или отсутствие интендиро-
ванных в интенциональный процесс объ-
ектов можно рассматривать в качестве 
критерия в выделении рефлексивной и 
нерефлексивной интенциональности. Эти 
объекты в силу своей трансцендентности 
не являются частью интенционального 
потока, но рассматриваются как наблюда-
емые и являются частью опыта.

Сказанное выше позволяет констати-
ровать, что «нерефлексивная» интенцио-
нальность, обусловленная переживанием 
неинтендированного объекта, соизмери-
ма с сознаванием феномена (неопределен-
но-незнакомого), когда осуществляется, 
согласно В.А. Канке, «свободная вариа-
ция при конструировании синтетических 
многообразий в пределах знакомых гори-
зонтов, охватывающих весь мир» [Канке, 
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2008: 49]. Иными словами, фоном про-
текания интенциональности становит-
ся сознавание феномена. Обозначенный 
процесс становится соизмеримым консти-
туированию нового смысла.

На этапе «сознавания предмета» или 
«интенционально-рационального позна-
ния» осуществляется объективация об-
разов окружающего мира и установление 
фактов их действительности / недействи-
тельности, что подтверждается Э. Гуссер-
лем: «Что означает действительно для 
предметов, какие, по мере сознания, даны 
лишь посредством смыслов и предложе-
ний?» [Гуссерль,2009: 421].

Сознание, осуществляя интенциональ-
ное объяснение, переживает не только 
увиденное, но и неопределенно-незнако-
мое (феномены), т.е. осуществляет сво-
бодную вариацию при конструировании 
синтетических многообразий в пределах 
знакомых горизонтов, охватывающих весь 
мир. [Канке, 2008: 49]. Феноменальность в 
её субъективной чистоте присуща субъек-
ту, именно таким образом она понимается 
и Э. Гуссерлем. 

Интенциональный язык транценден-
тен по отношению к миру фактов эмпи-
рической реальности и рационального 
дискурсивного мышления. Этот язык 
служит основой достижения цели — фе-
номенологической дескрипции эйдетиче-
ского мира жизни чистого сознания. Язык 
интенциональных смыслов вкладывает 
в привычные слова особые смыслы актов 
переживаний сознания в интерсубъектив-
ной феноменологической коммуникации 
[Гуссерль, 2004: 249-250].

Сознание в этом случае начинает рас-
сматриваться как поле для проявления 
интенциональности. Огромная энергия, 
которой обладает интенциональность, по-
зволяет рассматривать её как некую сущ-
ность, «потенцирующую и преодолеваю-
щую бытие, подобную доминанте, очагу 
возбуждения, подавляющему всё осталь-
ное», отмечает М.Н. Эпштейн. Рождаемый 
такой целенаправленной силой смысл «не-
избежен, он заполоняет ваш разум и начи-
нает управлять им» [Эпштейн, 2006: 304].

В контексте описания деятельности 
интенционального сознания необходимо 

затронуть две часто отождествляемые си-
стемы — мышление и понимание. В этой 
связи стоит отметить, что не всякий ин-
тенциональный акт является свидетель-
ством того, что имело место понимание. 
Однако всякий процесс, который может 
быть дефинирован как понимание, сопро-
вождается интенциональным состоянием. 
Таким образом, интенциональность есть 
переход от непонимания, характеризую-
щегося как промежуточное, к пониманию, 
как состоянию стабильному; в то же вре-
мя данный процесс является условием 
для «узрения сущности» (Э. Гуссерль), — 
что, согласно точке зрения автора «Логи-
ческих исследований», является строго 
логической процедурой [Husserl, 1973]. 
Интенциональность позволяет погрузить-
ся в «ритм становления знания, который 
влечёт мысль к уразумению и осознанию 
собственных путей» [Свасьян, 2010: 34]. 
Сказанное позволяет трактовать процесс 
понимания через категорию интенцио-
нальности: процесс уразумения сущности, 
детерминированный интенциональным 
конституированием / смыслообразовани-
ем, связанным с интендированием объек-
та в сознание субъекта. Схематично интен-
циональный акт как смыслопорождающий 
представлен на рисунке 3.
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Рис.3. Интенциональный акт.

Объект, находящийся в фокусе внима-
ния сознания благодаря интенциональ-
ности, в дальнейшем интерпретируется, 
выходя на новый уровень — уровень, где 
объект преобразуется в смысл, имеет 
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место своего рода абстрагирующая де-
ятельность ума, преобразующая формы 
реального мира в когнитивные формы, 
представляющие собой интенциональное 
бытие объектов. Инициируемое интен-
циональностью внимание сознания по-
падает в особое пространство, где «любое 
переживание в самом себе есть поток „ста-
новления“ … оно есть непрестанный поток 
ретенций и протенций, опосредуемых так-
же текущей фазой первозданности, в како-
вой живое „теперь“ сознается по контра-
сту с „до“ и „после“» [Гуссерль, 2008: 319].

Гипотетический характер вариантов 
понимания имплицируемого обуславли-
вает множество смыслов и их интерпрета-
ций, интерпретацию в связи с этим можно 
номинировать как «развёрнутый акт ин-
тенциональности, процесс рождения лич-
ностной позиции к определённой пред-
метно выраженной форме» [Агапов, 2009: 
138].

Именно интендированные предметы, 
рассматриваемые как объекты деятель-
ности, имеются в виду основоположником 
феноменологии Э. Гуссерлем, провозгла-
сившим принцип «Назад к вещам». В свя-
зи с этим интенциональность необходимо 
рассматривать не с точки зрения наивного 
реализма, а с точки зрения деятельности. 
«За каждым случаем полагания предмета 
следует видеть конститутивную интенци-
ональность, но не как субъективный акт 
эмпирического Я, а как аподиктическую 
или социосмысловую необходимость, из-
вестную трансцендентальному Я»1.

Благодаря своему деятельностному ха-
рактеру интенциональность может быть 
дефиницией феномена, конструирующе-
го наше бытие, «бытие как становящий-
ся смысл и есть интенциональность»2. 
Интендированный объект в этой связи 
рассматривается субъектом как объект 
своего действия, и позволяет ему выйти 
за рамки своей естественной установки  
(Э. Гуссерль) / своей предыдущей жизни 
[Щедровицкий, 2004: 60].

Именно эта специфическая активность 
в постоянном создании новых смыслов 
и движении к ним, обуславливает фунда-
ментальную способность человека иметь 
определённое отношение к миру; именно 
интенциональность «позволяет создавать, 
а не пассивно воспринимать мир, напол-
няя его смыслом и значением»3, именно 
она, связывая индивида с миром, стано-
вится отправной точкой в его развитии 
через значимые жизненные проекты.

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод, что интенциональность 
или сознавание предмета — это созидаю-
щая сила, которая позволяет актуализиро-
вать потенциальные возможности консти-
туирования новых предметов / смыслов; 
деятельность сознания, упорядочиваю-
щая, объединяющая и устанавливающая 
отношения (единичного и множественно-
го, целого и части, тождественного и раз-
личного и т.д.). Интенциональность как 
состояние, сопутствующее и априорное 
процессу понимания, позволяет создавать, 
а не пассивно воспринимать мир, напол-
няя его смыслом и значением (В.Н. Сузи), 
она связывает трансцендентальное и фе-
номенологическое Я (Э. Гуссерль), а также 
обуславливает фундаментальную способ-
ность человека иметь определённое отно-
шение к миру (Р. Мэй).

Заключение

Итак, онтологическая дихотомия субъ-
екта (трансцендентальное Я) и объекта 
претворяет любой когнитивный акт. Ин-
тенциональность здесь выступает и как 
претворяющий, стимулирующий фак-
тор, и как необходимое условие данного 
процесса. Множественность смыслов, их 
интерпретация в рамках постнекласси-
ческой парадигмы становится важным 
элементом процесса образования, в связи 
с чем понимание интенциональной сути 
сознания и его роли в смыслообразовании 
является сегодня одним из перспективных 

1 Литвинов В.П. 2014. Введение в методологию: материалы к университетскому курсу. Москва: Директ-Медиа. 183 
c. C. 104.

2 Сузи В.Н. 2005. Герменевтика: история и концепции: учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. 89 с. С. 36.
3 Там же. С. 43.
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направлений исследований в области ин-
новационных образовательных техноло-
гий. Необходимость учитывать культурно 
обусловленную специфику «горизонта» 
смыслообразования ставит перед совре-
менными образовательными техноло-
гиями задачу разработки комплексной 
стратегии «регулируемого смыслообразо-
вания», дополняющую деятельностный 
подход и учитывающую, вместе с тем, па-
литру культурного разнообразия.

Систематизация основных подходов к 
интенциональности в современной фило-
софии позволяет уточнить границы соот-
несения ценностей и смыслов: при опоре 
на теорию интенциональности ценности 
в качестве объективированных структур 

входят в горизонт сознания познающего, 
не исключая, а претворяя интенциональ-
ный акт. Таким образом, установка на по-
иск «истины» как соответствия образа 
действительности сменяется установкой 
на анализ различных вариантов модели-
рования действительности в процессе 
смыслообразования. Что, по понятным 
причинам, позволяет учесть специфику пе-
дагогической деятельности в зависимости 
от условий конкретной лингвокультурной  
среды, — не отменяя, а более детально 
прорабатывая оптимальные пути регу-
лирования образовательного процесса с 
учётом его общезначимого содержания и 
конкретно-исторического наполнения.

Maslovets O.A. 2020. Regulated intentionality as a Modern Educational Model:  
Philosophical and Cultural Analysis. Concept: Philosophy, Religion, Culture. Vol. 4. No 3(15). P. 52–61. 
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-52-61
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Abstract. The article is devoted to new directions of personality formation in the postnonclassical val-
ue-semantic paradigm of education and science. The existing multidimensional understanding models 
are in close relationship with the reorientation of a goal-oriented education from a knowledge-centered 
to a competency-centered one. This shift requires new strategies and techniques for personality for-
mation, with new mentality and objectives. A key role should be devoted to creating a special phe-
nomenological educational environment with intentionality as the driving force of complex structures 
of consciousness which ensures the identifiability of an object and construction of its meaning. This 
process becomes possible only within the framework of an intentional act, when the perceptions of 
the object and its essential content are exposed. As mental intentions and the intentional of the Other 
are unknown, but new meanings are closely interconnected in the consciousness. In this way knowl-
edge is created: transcendental experience integrates new meanings with those acquired earlier. Sense 
formation is regulated unconsciously in the mind of a subject. But within the framework of a modern 
education system, this process can ascend a superior level by regulated meaning formation based on 
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conscious and unconscious intentional acts. Therefore, the development of mechanisms for managing 
intentional acts of a subject that are relative to sense formation through one’s transcendental experi-
ence should be the main focus of innovative education.
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В  ХРИСТИАНСКОМ  КОНТЕКСТЕ   
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Актуальность изучения культуры эпохи патристики как определённого эта-
па трансформации античности связана с поиском ключевых закономерно-
стей подобных трансформаций. При этом обращение к проблеме новых ин-
терпретаций римских добродетелей, заданных христианским контекстом, 
на материале трактата Августина «О Граде Божием» позволяет показать 
преемственность ключевых для римской культуры смысловых конструктов 
«благочестие», «мораль» и «доблести», общих для языческой римской и христи-
анской культур. В задачи исследования входило также выявление контекстов, 

в которых употребляются термины, связанные с этими конструктами; в качестве при-
меров рассмотрено употребление понятий гражданских добродетелей в классической 
латинской литературе эпохи патристики. Новизна данного исследования заключается 
в анализе особенностей интерпретации литературных источников самим Августи-
ном, в отличие от привычного для гуманитарных наук подхода, рассматривающего в 
первую очередь влияние идей этого отца Церкви на дальнейшую философскую и бо-
гословскую традицию. Методология исследования сочетает историко-критический, 
герменевтический и семиотический анализ источника. Староримская иерархия цен-
ностей предполагала подчинение интересов частного лица общему благу и «общему 
делу». Христианская модель, поставившая во главу угла любовь к Богу, изменила само 
содержание понятия добродетельности, исключив из него строгую привязку к благород-
ному происхождению, чести рода и славным делам предков. Представленная в сочинении 
Августина панорама идей и интерпретаций демонстрирует всесторонний характер 
преемственности между античной языческой и христианской картинами мира, с одной 
стороны, а с другой — мощный потенциал принципиально новых, присущих христиан-
ской религиозной мысли идей, синтезированных на основе известных фактов, концепций 
и толкований.
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Настоящая статья рассматривает 
употребляемые святым Августином 
общие места классической и христи-

анской риторики в контексте следования 
его трактата формальным канонам латин-
ской словесности с одной стороны, и не-
противоречивого применения их для обо-
снования христианского учения, с другой 
стороны. Выбор трактата «О Граде Божи-
ем» обоснован его программным характе-
ром, определившим дальнейшее развитие 
христианской интеллектуальной культу-
ры. Трактат включает большинство инте-
ресовавших человека Поздней античности 
вопросов мироздания и позволяет иссле-
довать не только богословские идеи его 
автора, но и определённый срез историче-
ских, моральных, этических, философских 
и натурфилософских представлений, рав-
но оказывавших влияние на мировоззре-
ние и христианина, и язычника, имеющего 
определённый образовательный уровень. 
Теме классического наследия в христиан-
ской традиции посвящено множество ис-
следований, отражающих различные её 
аспекты, однако непосредственное влия-
ние греческой и римской литературы на 
раннехристианскую письменность эпохи 
апологетики и патристики было установ-
лено уже на рубеже XIX–XX вв.

Принадлежность членов христианской 
общины преимущественно к городскому 
населению во II–IV вв. также подтверждает 
обширный круг исследований [Markschies, 
2016: 17-50; Anm., 197: 313; Gemeinhardt, 
2007: 492]. Поскольку христианская цер-
ковь не предложила собственной модели, 
принципиально отличавшейся от системы 
классического античного образования, 
традиционная римская система ценностей 
отчётливо присутствует в мировоззрении 
мыслителей раннехристианской эпохи 
[Йегер, 2014; Jaeger, 1961: 27; Gemeinhardt, 
2007: 13; 168ff, 342; Markschies, 2016: 55]. 
Поскольку региональные варианты обще-
культурных тенденций в Римской импе-

рии слишком многочисленны, чтобы быть 
хотя бы поверхностно рассмотрены все, 
мы ограничимся репрезентативным при-
мером Проконсульской Африки и пись-
менного наследия святого Августина.

Соглашаясь с принятым с начала XX в. в 
европейской гуманитарной науке тезисом 
о том, что раннехристианская словесность 
во многом является логичным продол-
жением античной римской письменной 
и устной литературной традиции [Die 
griechische und lateinische …, 1907: 394, 419; 
Troeltsch, 1915: 15; Hagendahl, 1983: 24], 
мы рассмотрим некоторые общие для язы-
ческой и христианской традиции формы 
выражения мысли и речи. Это будут общие 
понятия, вокруг которых обычно строит-
ся патриотическая полемика, поскольку 
тема гражданских прав, долга и доблестей 
наиболее ярко отражает мировоззрен-
ческие установки латиноязычной части 
империи. Также важно учитывать тесную 
связь морали, этики и религии в Риме. 
Корпус произведений, на основе которых 
формировалось мировоззрение римского 
гражданина эпохи Империи, состоит из 
разновременных сочинений, трактуемых 
в соответствии с историческими вызовами 
позднейшей эпохи. Жанры этих произве-
дений простираются от эпической поэмы 
(«Энеида» Вергилия) и философского диа-
лога («Тускуланские беседы» Цицерона) до 
судебных речей (как обвинительных, так 
и защитных, например, «Апология» Апу-
лея) и исторических сочинений («Исто-
рия Рима от основания города» Тита Ли-
вия, «О заговоре Катилины» Саллюстия). 
Продолжение латинской литературной 
традиции в трактате святого Августина 
«О Граде Божием» можно рассмотреть на 
примере нескольких категорий, харак-
терных для римской гражданской этики 
и одновременно являющихся ключевы-
ми концептами фундаментального труда 
христианского мыслителя — virtus, pietas,  
fides.

Ключевые слова: Рим, гражданство, доблесть, благочестие, слава, virtus, civitas, pietas, 
fides, ordoamoris, gloria.
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Многие исследователи задавались во-
просом употребления терминов, связан-
ных с гражданством, рассматривая сочи-
нение святого Августина с точки зрения 
истории, богословия, философии [Kamlah, 
1951; Ratzinger, 1954; Cognar, 1957; 
Hagendahl, 1967, I: 342; Hagendahl, 1983: 
126 seqq.]. Употребление подобной спец-
ифической лексики является маркером 
образовательного уровня и принадлеж-
ности автора к определённой интеллек-
туальной традиции и позволяет анализи-
ровать теоретические построения автора 
относительно важнейших для Античности 
категорий: власти, государственности, 
традиционного римского института граж-
данства, а также встраивание в эту систему 
нового понятия — Церкви. На настоящем 
этапе необходимо обратить внимание на 
многозначность этих терминов и ввести 
ограничения нашего исследования:

В рассматриваемом трактате мы видим 
позицию позднего периода творчества 
святого епископа, уже пересмотревшего 
свои взгляды и философские позиции, ос-
вободившегося от влияния дуалистиче-
ских представлений и увлечения неопла-
тоническими идеями, хотя упоминания 
этих учений присутствуют в «О Граде Бо-
жием». Обращение именно к этому тракта-
ту обусловлено историческим контекстом 
угрозы Риму, в котором складывается 
первая христианская концепция мировой 
истории.

Источники, к которым святой Августин 
обращается, можно условно разделить на 
две группы: первые он цитирует, называя 
автора произведения или отсылая к нему 
как к общеизвестному и авторитетному 
тексту, вторые — не названы прямо, но до-
статочно легко выявляются как скрытые 
цитаты или аллюзии: большинство источ-
ников цитат было выявлено в ходе много-
вековой традиции издания трактата авто-
ритетнейшего из западных отцов Церкви.

Далее сопоставим контекст употребле-
ния понятий, связанных с гражданством 
и гражданскими доблестями в сочинении 
святого Августина и его источниках, на 
риторику которых он явно опирался или 
к которым он адресовал читателя, выстра-
ивая своё повествование, и рассмотрим 

примеры влияния классических образцов. 
Следует упомянуть также характерное для 
христианской письменности общее место: 
аллегории Иерусалима как Града небесно-
го и сравнить его с классическим образом 
идеального миропорядка. 

Следует сразу оговориться, что в боль-
шинстве вопросов, касающихся обще-
ственной и частной морали, Августин 
прибегает к авторитету Цицерона, под 
влиянием которого собственно и возника-
ют построения об идеальном государстве, 
исправленные на христианский лад, пафос 
которого заключён в том, что «древние» 
говорили всё правильно, но авторитеты у 
них были ложными. То есть, именно метод 
он заимствует, но идею вкладывает новую. 
В обращении к авторитету языческого 
мыслителя нет ничего странного — точ-
но так же двумя веками ранее Минуций 
Феликс апеллировал к авторитету древне-
греческих философов, которые, согласно 
его аргументации, прославляли Едино-
го Бога, не зная Его имени. Что касается 
ключевых и иконических с точки зрения 
истории Рима событий — это общее место 
объясняется, с одной стороны, хрестома-
тийностью самих сюжетов и их стопро-
центной узнаваемостью широкой латино-
язычной аудиторией. В качестве основных 
исторических источников, к которым от-
сылается читатель, чаще всего возникают 
Саллюстий, Аппиан, Ливий, Тацит, Помпей 
Трог, а также Варрон, труды которого об-
ширно цитированы в книгах 6-8 и 18-21.

В качестве материала для сопоставле-
ния и выявления неких общих черт, прису-
щих и трактату Августина, и классической 
римской историографии, мы используем 
несколько сочинений античных авто-
ров. Критериями отбора произведений в 
данном случае являлись соответствие их 
корпусу текстов, составлявших основу об-
разования в Римской империи, их прямое 
или косвенное цитирование в трактате «О 
Граде Божием», позволяющее демонстри-
ровать актуальные для исследования сте-
реотипы мировоззрения.

К первой группе источников можно от-
нести те произведения, которые Августин 
непосредственно называет, анализирует и 
довольно пространно цитирует — в пер-
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вую очередь, отрывки из «Энеиды» Верги-
лия (О Граде I 1; XIV 5), фрагменты произ-
ведений Апулея (Там же, I 12 – 14), речей и 
трактатов Цицерона (Там же, I 9; II 21 – 28), 
Саллюстия (Там же, I 18), энциклопедиста 
Варрона, тексты которого дошли до нас по 
большей части как раз благодаря упоми-
наниям в трактате «О Граде Божием» (см. 
Табл. 1).

Вторая группа — это сочинения авто-
ров, на знакомство с которыми указывает 
образование, полученное святым Авгу-
стином в языческой школе: например, это 
«История Рима от основания города» Тита 
Ливия или «Анналы» Тацита [Leisegang, 
1900; Angus, 1906] или фрагменты поэти-
ческих произведений — Овидия, Горация 
[Hagendahl, 1967, I; Marrou, 1938] или ла-
тинских переводов Гомера и Гесиода.

Перед гиппонским епископом стояла 
задача написать новую версию всемир-
ной истории в форме, способной восста-
новить все закономерности рождения, 
расцвета и упадка царств и причины это-
го, показать сосуществование на земле 
порочной человеческой воли и действие 
божественной благодати. Результатом 
многолетних трудов святого Августина 
стал уникальный синтез, не повторяющий 
ни классические образцы исторического 
жанра, ни «Церковную историю» Евсевия 
[Markus, 1988: 2-4]. Оставаясь в контексте 
римской литературной и риторической 
школы, он «провёл последовательно кри-
тическую ревизию всего образного строя 
античной традиции», в частности, в сфере 
представлений о времени и ходе истории,  
а именно — наделил старую форму новым 
содержанием и связями» [Marrou, 1938: 
129]. Проиллюстрировать это утвержде-
ние можно на примере отдельных, ключе-
вых для античной традиции понятий.

Самый первый контекст, принимае-
мый без аллегорической или какой бы 
то ни было трактовки в духе interpretatio 
christiana, — это олицетворения доброде-
телей в римской истории и мифологиче-
ской поэзии. В тексте «О Граде Божием» 
эти образы представлены, в частности, 
такими героями раннеримской истории 
как Эней (О Граде, I 2, 3 и далее, III 14) 
Лукреция (Там же, Ι 19), Катон Утический 

(Там же, I 19), Муций Сцевола (Там же,  
V 18), Сципион Африканский (Там же, III 
21, X 21).

На страницах «О Граде Божием» мы 
встречаем многочисленные отсылки к 
сюжетам и образам героев и божеств, тра-
диционных для римской дохристианской 
словесности. Это вполне предсказуемо, 
так как воплощённые в образах Ахилла, 
Энея и Ромула добродетели в культурном 
контексте Поздней античности обладают 
смыслом, понятным всем жителям импе-
рии — как язычникам, так и христианам. 
Древнеримская иерархия доблестей, с 
которой полемизирует святой Августин, 
проста и строга: на вершине её — всеоб-
щее, государственное благо, за ним следу-
ет честь рода и семьи, а только на послед-
нем месте — личности. Несомненно, стоит 
оговориться, что поскольку иппонийский 
епископ не ставил себе целью писать трак-
тат об истории римской литературы или 
эволюции этических представлений, он 
лишь мельком упоминает о том, что нравы 
римлян изменились за века, прошедшие 
со времён Пунических войн до императо-
ра Августа. К тому же, он отдаёт себе отчёт 
в том, что идеального Рима, созданного в 
сочинении Цицерона «О республике», не 
существовало никогда (О Граде, XIX 21). 
Однако и это сетование можно восприни-
мать в контексте представления «о паде-
нии нравов», характерного для латинской 
литературы (См. отсылки к Цицерону в  
О Граде, II 9 и к Саллюстию в О Граде,  
III 19). С другой же стороны, естественно, 
что понимание доблести у ритора поздней 
Республики отличается от смыслов, кото-
рые вкладывает в то же понятие, к приме-
ру, придворный поэт ранней Империи.

Каталог примеров как римских граж-
данских доблестей, так и присущих рим-
скому обществу пороков — которые за-
частую являются крайностями и тех же 
человеческих качеств и приобретают зло-
качественный характер из-за отсутствия 
доблести, умеренности (например, как 
тщеславие, чрезмерное честолюбие, тира-
ния) в трактате святого Августина полно-
стью продиктован репертуаром, который 
предлагают классики латинской литера-
туры. К греческим сюжетам епископ Гип-
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пона обращается в качестве исключения, 
говоря о судьбе Сократа, мудрости Плато-
на и его последователях — философах–не-
оплатониках Плотине, Ямвлихе и Порфи-
рии. В связи с последними он упоминает 
и своего земляка, африканца Апулея, как 
писавшего по-латински. Греческие прооб-
разы философских и правовых построений 
римских мыслителей и ораторов как бы 
присутствуют на периферии данного дис-
курса.

Во второй книге трактата, где речь 
идёт о своеобразной иерархии достоинств 
героев, богов и полубогов и возможности 
представления их в театре, христианский 
мыслитель обращается к произведени-
ям Цицерона и Платона, посвящённым 
идеальному устройству государства («О 
республике», «Тускуланские беседы», 
«Государство»). Однако святой Августин 
подчёркивает, что римляне из заимство-
ванных у других народов образов обогот-
ворили не только героев. Божественные 
почести воздавались и персонификациям, 
вроде лихорадки или непотребного вида 
садового пугала, в то время как о причис-
лении к героям или полубогам такого до-
стойного человека и мыслителя, как Пла-
тон, не шло и речи (О Граде II 14). Помимо 
обожествления героев, принесших свой 
вклад в процветание Рима, свои имели 
алтари публичные добродетели: первым 
был храм Согласия (367 г.), а затем появи-
лись святилища и алтари Доблести, Му-
жеству, Верности, Доверию (spes), Почти-
тельности (pietas), Целомудрию и Свободе 
[Liebeschuetz, 1979: 51].

Предел величия гражданина — быть 
прославленным в веках перед поколени-
ями потомков. Примеры gloria в римской 
истории — это, прежде всего, победы в во-
йнах, такие, как триумф над Карфагеном. 
Стремление защитить отечество превыше 
моральных норм, действующих на уровне 
общества, семьи и личности: «к отчизне 
любовь и жажда безмерная славы» (Вер-
гилий «Энеида» VI 820–823) даёт отцу 
право лишить жизни собственных детей 
(О Граде V, 18), оно восхваляет свободу и 
приносит похвалу от всех граждан. «Эти 
два стремления, — говорит Августин, — к 
свободе и жажда славы среди людей под-

вигали римлян совершать великие дела» 
(Там же). Такие герои, как Торкват, Му-
ций Сцевола и Фурий Камилл, представ-
ляются непосредственным воплощением 
римской доблести, обозначенной словом 
virtus. Это понятие может обозначать лю-
бые добродетели, включая религиозность, 
простоту и умеренность, но прежде всего 
отсылает именно к мужеству, героизму 
опять-таки на поле боя и бесстрашию пе-
ред лицом врага, тирана, угрожающего не 
только жизни, но чести достойного сына 
отечества, обозначаемому как fortitudo 
или firmitas corporis / animi.

Pietas — религиозное благочестие, 
любовь к отеческим пенатам, тем самым, 
которых Эней забирает из горящей Трои. 
Благочестие, фактически равное лояльно-
сти государству, как правило, сочетается с 
понятием права, справедливости (iustitia). 
В контексте языческой добродетели у Ав-
густина pietas употребляется в ограничен-
ном количестве случаев, например, когда 
он говорит о том, что воспетому Вергили-
ем римскому милосердию по отношению к 
пораженным противникам в истории на-
ходится ничтожно мало подтверждений (О 
Граде I 6). Благочестие полководца Марка 
Регула (О Граде I 15), не отказавшегося от 
отеческих богов в карфагенском плену и 
под пыткой, обозначено именем «добле-
сти духа» (animi virtus), и приводится как 
пример добродетели веры (fides) и верно-
сти клятве, который ныне римляне «стра-
шатся иметь у всех граждан». Внешне 
история Регула напоминает мученичество, 
но в этом примере о прямой аллюзии речи 
не идет. Добродетельная жизнь, к которой 
стремились древнегреческие философы, 
Августин называет «путём благочестия», 
противопоставляя религиозным практи-
кам, воздававшим божественные почести 
совершенно недостойным поклонения 
объектам (О Граде II 7).

Fides — вера, верность, соблюдение 
обетов. Вполне предсказуемым образом, 
в подавляющем большинстве случаев в 
трактате Августина термины, связанные 
с верой, использованы для обозначения 
веры христианской или ветхозаветной 
(см. Таблица 2). Верность города Сагунта 
союзу с Римом и страдания его граждан 
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ради клятвы, данной перед его богами, 
в данном случае является примером до-
стойного поведения, который древние 
преподали современникам — язычникам, 
видящим причиной нынешнего разоре-
ния Рима признание христианской веры. 
Однако вера и верность сагунтян привела 
их к жёсткой и бессмысленной гибели (О 
Граде II 20). Отдельного внимания заслу-
живает пассаж о природе римских божеств 
и завершающее его рассуждение об обо-
жествлённых добродетелях — Virtus, Fides. 
Иерархия, да и сама система религиозных 
представлений римлян с точки зрения 
монотеизма нелогична и порочна в самом 
основании, если Вере в какой-то момент 
стали воздавать божеские почести, считая 
её некоторой самостоятельной богиней, а 
не божественным даром, ниспосланным 
человеку. Однако нас больше занимает во-
прос олицетворенных и обожествленных 
добродетелей. «Почему, — задается во-
просом епископ, — не почитается богиней 
Умеренность, именем которой иные рим-
ляне стяжали немалую славу? Чем не бо-
гиня — Мужество, что укрепляло Муция, 
когда он держал правую руку в огне?..» (О 
Граде IV 20).

Примыкающее к вере и верности поня-
тие spes — надежда, упование, в трактате 
Августина присутствует практически ис-
ключительно в христианском значении. 
Появившись в самом начале трактата в ци-
тате из Вергилия в контексте ослабевшей 
надежды ахейцев на победу в Троянской 
войне, в большинстве случаев термин всё 
же употребляется Августином в сочета-
ниях вроде spes in Deo. Римское олицетво-
рение надежды мы встречаем в перечне 
традиционных древнеримских божеств, 
сопровождающих человека в его жизни: 
«Венилия — богиня надежды, которая 
проходит (venit)» (О Граде IV 11). Само 
имя указывает на преходящий характер 
в языческом представлении того, что для 
верующего христианина должно быть не-
преложным. Вне христианского контекста 
надежда появляется в цитате из Апулея 
(«О демоне Сократа», в О Граде IX 8): «Итак, 
землю населяют люди, одарённые раз-
умом, обладающие даром слова, бессмерт-
ные по душе, но со смертными членами, с 

умом легким и беспокойным, с телами гру-
быми и тленными, с нравами различными, 
с заблуждениями одинаковыми, с упорной 
смелостью, с упрямой надеждой, с трудом 
бесполезным, с счастьем изменчивым». 

Второй контекст, в котором упомина-
ются языческие боги, герои и историче-
ские лица — наиболее полно и подробно 
изученный, поскольку именно здесь всту-
пает в силу interpretatio christiana. Рас-
суждения о событиях истории как совсем 
давней, эпической то есть практически ми-
фологической, так и временах не настоль-
ко древних, сопровождаются оценкой их с 
точки зрения не только римской морали, 
но и христианского понимания греха и воз-
даяния. Поскольку представление о добле-
стях и добродетелях горожан неразрывно 
связаны с местом их пребывания, выбор 
термина город неслучаен. Употребление 
слова civitas является нормой в латинских 
переводах Писания и у других святых от-
цов, что обусловлено реалиями Поздней 
античности: слово πόλις передавалось как 
civitas. Царство (βασιλεία, как, например, 
в Ин 18:36) закрепившееся в восточной 
традиции, несло для римского запада от-
рицательные коннотации тиранической 
власти. Под словами «град Божий» (civitas 
Dei), в латинских текстах как Нового, так 
и Ветхого заветов подразумевался Иеру-
салим (Hierosolymam quia civitas est magni 
Regis (Math. V 34–35), diligit Dominus portas 
Sion super omnia tabernacula Iacob gloriosa 
dicta sunt in te civitas Dei (Ps. LXXXVII 2–3) 
(здесь точно подтвердить то, что в тексте 
Библии, известном святому Августину, 
стояло именно это слово, невозможно, по-
тому что старый латинский текст полно-
стью не восстановлен, но вероятность 
именно такого устойчивого употребления 
(до перевода Иеронима) подтверждает ци-
тата из Песни Песней, см. далее).

Население Рима, эта первоначально 
«разнородная и притом бродячая толпа» 
(Саллюстий, О заговоре, VI 2), преврати-
лось в организованное общество благо-
даря законам, установленным полулеген-
дарным героем-основателем, способным 
соединить разнородные элементы в фор-
му полиса [Шеррард, 2006: 31]. Отсюда 
происходит мысль о том, что человек, пре-



РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И.Н. Бузыкина

6868 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 130.2

жде всего, часть социального организма и 
полностью реализовать свою virtus может 
только в рамках государства. На то же пред-
ставление, пусть и несколько двусмыслен-
но («закон» можно понимать и как «закон 
Моисеев») указывает послание апостола 
Павла к Римлянам (Рим 7:1). Гражданские 
права и вытекающие из них обязанности 
неразделимы: магистраты служат народу, 
которым и из которого избраны. Права 
налагают ответственность, которая явля-
ется неотъемлемым атрибутом высокого 
достоинства свободного человека. С точки 
зрения римского законодательства госу-
дарство в первую очередь служит для за-
щиты имущества и держится на согласии 
граждан относительно права. Народовла-
стие (Тацит, Анналы, I 1–7, I 33, II 28, XIII 
50), почти всеобщее равенство, при кото-
ром все блага свободы равно распростра-
нялись на всех граждан, воспринималось 
как совершенное государственное устрой-
ство (Цицерон, О республике, I XXIII, 56, II 
XV, 42). Честолюбие, эта крайняя степень 
желания славы, в представлении римского 
историка всё же стоит ближе к доблести, 
чем алчность достатка (Саллюстий, О за-
говоре, ΧΙ 1). Закрепившееся в сознании 
многих поколений риторическое клише 
обращения к «старым временам» (Ливий, 
История, II 1), древним нравам и обычаям, 
использовалось, чтобы подчеркнуть связь 
доблести и традиции. Достоинство рим-
ского гражданства представляло собой 
высшую ценность. В нём можно либо ро-
диться, либо получить за большие заслуги 
или плату. Достоинством полиса считает-
ся так же его замкнутость, невосприимчи-
вость его жителей и устоев к чуждым обы-
чаям и законам (ср., например, любимый 
апологетами пассаж об иудеях у Тацита 
в «Истории»,V 4), поэтому всем римским 
историкам свойственно представление 
о порочности или по крайней мере опас-
ности любых влияний извне. Обращаясь 
к примерам из римской истории, святой 
Августин постоянно напоминает об этих 
идеалах, хотя в V в. они уже представляли 
собой отнюдь не актуальный образец по-
ведения гражданина, а, скорее, форму вы-
ражения патриотизма, несмотря на то, что 
архаические представления о гражданстве 

как едином организме и равенстве прав 
давно стали формальностью, символами 
или регалиями прошлого и ещё в большей 
мере — настоящего могущества [Альбрехт, 
2004: 708].

Автор трактата «О Граде» использует 
примеры риторики полисной обособлен-
ности, патриотизма и консервативных 
ценностей римского общества, противо-
поставляя им идеалы «небесного граж-
данства». Традиции и правовые основы 
позднеантичных городов оставались 
действительными, хотя и претерпели 
значительные изменения со времён Вер-
гилия и Цицерона; они не утратили сво-
ей самостоятельности, и в повседневной 
жизни продолжали действовать законы, 
несовместимые с церковным устроением 
[Inglebert, 1996: 432]. Христианское обо-
снование «гражданства» как состояния 
избранных праведников у святого Авгу-
стина основано на утверждении апостола 
Павла «наше же жительство — на небе-
сах» (Флп 3:20) (ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν 
οὐρανοῖς ὑπάρχει). Оно не достаётся ни за 
деньги, ни за какие-то иные почитаемые в 
земной жизни почести, но делает человека 
абсолютно свободным. В том же Послании 
апостол Павел приводит сравнение, впол-
не понятное людям эпохи античности: 
если атлет перед соревнованиями отка-
зывает себе во всем, что мешает стяжать 
победу, то и желающий стяжать Царство 
Божие должен «бежать, чтобы получить». 
Эта атлетическая метафора нашла отклик 
и в трактате святого Августина. В граде 
Божием праведный полноправен вне за-
висимости от гражданского состояния, 
даже если он — раб. Единственным точно 
определимым признаком небесного граж-
данства является «правильная любовь», 
правильный порядок, или верная направ-
ленность любви. «Земное государство соз-
дано любовью к самим себе, доведенной 
до презрения к Богу, небесное — любовью 
к Богу, доведенной до презрения к себе» (О 
Граде, XIV: 28). В представлении святого 
Августина правильная любовь не может 
быть не к Богу: «Если ты действительно 
любишь Создателя, это значит, что ни-
чего такого, что Им не является, ты не 
любишь, дурного ты любить не можешь. 
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Так и сама любовь должна направляться 
соответственно, чтобы правильно лю-
бить то, что следует любить для того, 
чтобы в нас была доблесть жить пра-
вильно. Отсюда, мне кажется, краткое и 
точное определение добродетели, которая 
суть порядок любви; так же то, что в свя-
той Песни Песней воспевал предвещавший 
Христа, — [есть] Град Божий: любовь во 
мне верно управляет» (пер. мой. — И.Б.) 
(„Creator autem si veraciter ametur, hoc est si 
ipse, non aliud illo qoud non est ipse, ametur, 
male amari non potest. Nam et amor ipse 
ordinate amandus est, quo bene amatur quod 
amandum est, ut sit in nobis virtus qua vivitur 
bene. Unde mihi videtur, quod definitio brevis 
et vera virtutis ordo est amoris; propter quod 
in sancto cantico canticorum, cantat sponsa 
Christi, civitas Dei: ordinate in me caritatem“ 
(De civ. XV 22).

Ordo amoris в античном понимании 
выглядит как умеренность, благочестие, 
любовь ко всему отеческому, вплоть до не-
приятия и отторжения всего принесенно-
го извне, способность пожертвовать своим 
благом ради всеобщего. Иерархия добро-
детелей предполагает личное благочестие 
на нижнем уровне, соблюдение мораль-
ных норм и правил на уровне отдельной 
семьи и поддержание чести рода на более 
высоком и готовность отречься от частно-
го интереса в пользу блага всего города, 
или народа. Таким образом, добродетель-
ность составлялась и из чувства долга и 
ответственности, обусловленных при-
вязанностью к родной земле, отеческим 
богам. Гражданский долг включал в себя 
соблюдение религиозных обрядов и жерт-
воприношений, общественных и частных. 
По ходу развития и расширения империи 
все большую важность приобретает сам 
ритуал, как залог исполнения долга.

Великий оратор и мыслитель Цицерон 
видел в религии одну из функций жизне-
деятельности Римского государства, народ 
которого во всех своих установлениях, в 
том числе религиозных, превосходит все 
другие народы. Поэтому граждане обяза-
ны соблюдать закон, связывающий civitas, 
блюсти pietas и fides [Штаерман, 1987: 162].

Традиция возводит в ранг доброде-
тели, наряду с доблестью и верностью 

дедовских времен, простоту и представ-
ление о порочности всякого излишества. 
Именно избыточность, наслоения чуждых 
завоёванных культур и государств, став-
шие неизбежным следствием экспансии 
Рима, и способствовали разложению его 
системы ценностей.

«Как κλέος (слава) в греческом полисе 
отлична от гомеровского δόξα (славные 
деяния), поскольку первая предполага-
ет политическое влияние, так и римская 
virtus и стремление к славе происходит от 
страстного напора великих одиночек ради 
утверждения своего имени в истории» 
[Kamlah, 1951: 240]. Здесь различна мо-
тивация: с точки зрения жителя земного 
града, имеет смысл достижение результа-
та, здесь, сейчас, в конкретный момент —  
например, во время битвы. Это и есть до-
блесть, проявление добродетели — вер-
ности служения отечеству, убежденности 
в своей правоте, бесстрашия и т.д.

Добродетельность как пожизненный 
труд и средство достижения невидимого 
дара не понятна римлянину. Славу должен 
увидеть или сам герой, или ею должны 
воспользоваться его потомки. Gloria finis 
virtus est. Одно дело — триумф победи-
теля и спасителя родины, другое — его 
мужество и порой безрассудство в бою. 
Однако и то, и другое в конечном итоге на-
правлено на поддержание славы Вечного 
города. Проникнутая духом патриотизма 
римская система ценностей держалась на 
безупречности нравов граждан. Главное 
искушение — стремление к «благу» с ко-
рыстной целью приобретения богатства 
или славы, которое обращает любые побе-
ды в грабежи ради наживы. Наградой, ко-
торую заслуживал тот или иной человек, 
следуя принципу «государство превыше 
всего», были слава, почет, уважение, при-
знание всем народом. 

Мотивация героев языческого Рима с 
точки зрения святого Августина оказы-
вается недостаточной, когда перед ними 
стоит вопрос «свобода или спасение» 
предполагающий возможность ухода от 
поражения через смерть, вместо жизни на 
благо своего государства. В этом состоит 
различие между христианским мучени-
ком и Муцием Сцеволой: римлянин всегда 
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предпочитает смерть позору, а страдани-
ям и смерти предает себя демонстративно 
и самовольно. Христианин защищает свое 
небесное отечество не так, как язычник, 
ищущий почитания своим народом, но 
чтобы прославить своего Бога. Мученики 
«не сами подвергали себя казням, а терпе-
ли назначенные им и превзошли и Сцевол, 
и Курциев, и Дециев как истинной добро-
детелью <…>. Но так как Сцеволы, Курции 
и Деции принадлежали к граду земному 
(так как все обязанности их по отноше-
нию к этому граду имели своей целью его 
благополучие <...> не в жизни вечной, а в 
смене умирающих имеющими умереть), то 
что приходилось им любить, как не славу, 
посредством которой они хотели и после 
смерти продолжить некоторым образом 
свою жизнь в памяти прославляющих их 
людей?» (О Граде, V 14).

Cвятой Августин во многом соглаша-
ется с римскими авторами, говоря о пер-
воначальной добродетельности нравов 
римлян, и «о доблести и её четырёх прояв-
лениях: умеренности, знании, честности, 
решительности». Он повторяет вывод Вар-
рона о свойствах человеческой натуры, ко-
торая изначально разделена на телесную 
и духовную. Среди качеств последней рим-
ский энциклопедист выделял целомудрие, 
здравый смысл и прочие добродетели уме-
ренности, а наслаждение и спокойствие 
вполне в духе стоиков считал самоценны-
ми целями жизни. Рассматривая заслуги 
римских героев, святой Августин приходит 
к выводу, что «небесного гражданства» не 
стяжать такими доблестями, которые на 
поверку могут оборачиваться пороками: 
гордостью, страстью господствовать, без-
рассудной смелостью в погоне за славой, 
или даже скорее — тщеславием.

«Поэтому мы полагаем, что в империи 
этой, такой обширной и такой долговеч-
ной, знаменитой и славной доблестями 
столь великих мужей, и усилия этих му-
жей получили свою награду, которой до-
бивались, и нам даны нужные примеры 
для подражания: чтобы было нам стыд-
но, если тех добродетелей, имеющих, во 
всяком случае, сходство с христианскими, 
которых они твёрдо держались ради сла-
вы земного града, мы не будем придержи-

ваться, — чтобы не кичились гордостью» 
(О Граде, V 18).

Добродетельные нравы предков, пре-
дания о царях, давших законы или о ге-
роях, отдававших жизнь за гражданское 
достоинство не самоценны, они достой-
ны уважительного внимания, а не покло-
нения. Поэтому и гражданская религия 
римлян — это превознесение внешних, 
суетных явлений и возведение их в ранг 
вечных ценностей. «Свобода и жажда че-
ловеческой славы — вот два побуждения, 
заставлявшие римлян совершать удиви-
тельные дела. Итак, если отец мог убить 
детей ради свободы граждан, которые мог-
ли умереть, и из жажды славы, ожидаемой 
от смертных, то что за великий подвиг, 
если ради свободы истинной, освобожда-
ющей нас от господства дьявола, и не из 
жажды человеческой славы, а из любви к 
людям, подлежащим освобождению не от 
царя Тарквиния, но от демонов и князя де-
монов, не детей убивают, а причисляют к 
детям бедных Христовых?» (О Граде, V 18). 
То, что движет языческими героями, свя-
той Августин противопоставляет истокам 
добродетели Града Божия.

Итак, добродетельна не Лукреция, 
убившая себя, но те, кто, покорившись на-
силию как неизбежному злу, остались чи-
стыми в душе и помыслах. «Римская жен-
щина, до крайности жаждавшая доброго 
о себе мнения, побоялась, чтобы о ней не 
подумали, будто бы то, что она претерпела 
через насилие, она претерпела доброволь-
но. … Этого не сделали христианские жен-
щины, которые, снеся подобное, продол-
жают жить. Они не наказали себя за чужое 
преступление, чтобы к чужим злодействам 
не добавить своих… У них есть внутренняя 
слава целомудрия, свидетельство сове-
сти. Они имеют ее пред лицом Бога свое-
го и <...> не ищут, чтобы ради избежания  
оскорблений со стороны людской подо-
зрительности не уклониться от предписа-
ний божественного закона» (О Граде, I 19).

Подводя итоги, можно выделить раз-
ные контексты, в рамках которых святой 
Августин обращается к тематике римских 
доблестей. Первый — предсказуемым об-
разом исторический: не впервые Городу 
грозит смертельная опасность. Здесь мы 
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видим перечисление хрестоматийных 
примеров, используемых для демонстра-
ции славных деяний предков и представ-
ленных ими образцов морального поведе-
ния, спасения чести, сдержанного слова. 
На наш взгляд, приведение огромного ко-
личества примеров из римской истории в 
богословском трактате не может не свиде-
тельствовать о том, что представления о 
гражданском долге, правах, обязанностях 
и привилегиях гражданства в традицион-
ном римском понимании этого термина 
продолжает сохраняться по крайней мере 
на уровне идеи в риторике христианско-
го мыслителя и удерживающий трактат 
иппонийского епископа в рамках фило-
софского трактата, написанного в опре-
деленных культурных традициях. Однако 
гораздо чаще эти представления он ис-
пользует в контексте сравнения «старых 
нравов» и старых римских доблестей, как 
некого несовершенного прототипа ис-
тинно добродетельного образа жизни, 
под которым подразумевается христиан-
ский, исповеднический или мученический 
идеал. В этом случае добродетели чести, 
верности и благочестия переносятся из 
правовой, гражданской сферы (ведь рим-
ская государственная религия была также 
в первую очередь общественным делом) в 
область несравненно более высокую — и 
речь уже идёт о «гражданстве на Небесах», 
где самую важную роль играет, конечно 
же, уже не общественное служение, а вера, 

верность и честь каждого отдельного ин-
дивида непосредственно перед Богом. Тем 
не менее, пока существует человеческое 
общество, «град земной», сохраняется не-
обходимость общественного делания, уже 
в рамках не столько гражданского долга, 
но в созидании некоего идеального со-
брания достойных, которому суждено 
проявиться только после того, как «небо 
и земля прейдут». Это третий контекст, об-
ращающий пафос «искания Града Божье-
го» в определённом смысле против всей 
ранней, античной традиции, в котором 
примеры из нее приводятся как образцы 
устарелого, грубого, порочного образа 
жизни и мышления, которые могут быть 
трактованы только как иллюстрации ди-
кости и темноты человечества до просве-
щения его светом Христовым. Влияние 
предыдущей, языческой риторической 
традиции, как мы видим, заключается пре-
жде всего в продолжающемся действии 
литературного авторитета, с разной сте-
пенью гибкости приспосабливаемого к за-
дачам христианской доктрины. Иных при-
меров подобного масштаба, описывающих 
системно представления о смысле и цели 
мироздания как человеческого общества, 
что характерно, до Августина христиан-
скими мыслителями предложено не было. 
Также показательны обстоятельства, в 
которых пишется трактат — они, можно 
сказать, отсылают ко всем предыдущим 
угрозам падения вечного Города.

Таблица 1
а) прямое цитирование с указанием (прямым или косвенным) на 
древнего автора, подробный анализ авторитетного текста или же 

диалог с ним

б) скрытое цитирование, 
предполагаемые отсылки, 

косвенное цитирование, без 
называния источника информации 

(заимствование установлено 
исследователями)1

Verg. Aen. I 71–72, 281–282, II 166–170, 319–321, 501, 663, 761–767, III 
303–313, VI 730–734, VI 6, 434–439, 814–815, 853, X 821– 826 etc.
Ecl. III 9, IV 4, 13–16, VIII 98
Georg. I 5–6, IV 411

Horat. [Hagendahl, 1967, I: 464–465]
Carm. III 3, 21, X 1–8

Apul. De deo Socratis 2– 4, 6–8, 11–15
De dogm. Plat. I 3, 8, 9
De mundo 34

Ov. Met. I 84 – 86, [Hagendahl, 1967, 
I: 468], II 685– 707, IV 57–58, 174, XI 
301–317, XV 622–744, XIV 816–820 
Fasti I 543 seqq, II 79 – 117 205, VI 
295–325

1 Данная таблица является иллюстрацией и не претендует на полноту и исследовательскую новизну. Текст De 
civitate Dei издания Миня, с комментариями (PL 41)URL: https://www.augustinus.it/latino/pl_41.htm (дата обращения: 
17.08.2020).
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Таблица 1
Cic. De re publica I XXIII, 56, II XIV, 26, II XV, 42, IV 10, 11–13, V 7, 9
Tusc. I 34, 84, III 12, IV 12–14,
De leg. 2, 7, 18 – 9, 22
De oratore 1, 11, 47
Acad. I 3, 9, III fr. 22

Liv. Ab urbe I 8–9, I 21, 6, VII 2, 1–3, VIII 
7, 20–21, XXV 24, 11, XXV 25, XXVII 27, 
16, 8, XXIX 14, 6–9

(Sallust. Bell. Cat. V 2, VI 1, VIII 1, XIV 1, 3, LI 9, LII 21, LIII 2–5 Hist. 1, fr. 11) Tac. Ann. I 1–7, I 33, II 28, XIII 50
Упоминание и пересказ сочинений М. Варрона в книгах трактата «О 
Граде Божием» – I : глл. 4, 9, 12, 17; IV : глл. 1, 9, 22, 27, 31; VI : полностью 
посвящена пересказу трудов Варрона; VII : глл. 1 – 3, 5, 6, 9, 13, 17 – 19, 
22 – 27, 30, 33 – 35; VIII : глл. 1, 5, 26; XVIII :глл. 2, 3, 5, 8 – 10, 17, 23, 40, 41; 
XIX : глл. 1 – 3, 18, 19, 22; XXI : глл. 8, 9, 28.
Varro Antiq., frr. 115, 167, 185, 194, 258, 267, 268 etc
Из них известны только по тексту Августина: frr. 109, 111, 118, 119, 120, 
133, 151, 154, 178, 190, 195, 196, 226, 243, 244, 247, 251 (s)
Append. op. hist., fr. 134 (s)
De ling. lat. VII 87, X 55
Logist. frr. 40, 43
De re rust. 1, 1, 4
De nat. deor. III 20, 52

App. B. civ. I 28, Ι 116–120, II 98–99, 
De reb. pun. 1, 81 ff, 2 98-99; 4, 69; De 
bello Mitrid. 22 – 23,

Plin. Nat. hist. XIII 13, 84–8

Horat. Ep. 1, 1, 36–37; Ep. 1, 2, 69–70, (De civ. I 1, V 13)
Carm. II 2, 9–12

Hom. Il. I 192–198, XX 302seqq, XXI 
441–457
Hes. Theog. 125–153, 474–478

2 Данные таблиц являются иллюстрацией, не претендующей на исчерпывающую информативность. Сокращения: 
Chr. – указывает на употребление термина в христианском контексте.

Таблица 22

Virtus Pietas Fides Spes
De civ. I 15, 18, 24 animi 
fortitudo, 30, 31
II 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29
III 10, 13, 15, 21
IV 3 11, 20 virtus et fides 
dei, 21 arete, 24 honor, 
26
V 12 Cicero, Cato, 14, 15, 
17, 18, 19, 20 gloria, 22
VII 3, 12, 33
VIII 3 Socrates 4, 6, 8, 13, 
16, 24 Apuleius, 26, 27
IX 3, 4, 5, 6, 20, 21
X 311, 16, 18, 19, 21, 22, 
27, 28
XIV 9 stoicos
XV 22 ordo amoris
XVII christian virtues, 
4, 12
XVIII 12, 13, 54
XIX 1, 2, 3, 4, 10
XX 2, 19
XXI 4,6, 13, 16, 27
XXII 2, 7, 8, 11, 19, 23, 24, 
24, 29, 30 

De civ. I 6 (9 chr.
virtute pietatis 
gratis Deum, 10, 
13), 16, 31
II 7, 10, 26, 28, 29
III 9, 13
IV 3, 23
V 14, 19, 20
X 1, 3
XIII 6
XIX 4, 17

De civ. I 9 chr., 10 chr., 12 chr., 13 chr., 15 
chr., 16 chr., 26 chr.
II 1 chr., 29 chr.
III 7, 20
IV 20 deae, 28, 30
V 9, 13, 14 chr., 16 chr., 18 atque iustitia, 
26 chr.
IX 15 chr., 21 chr.
X 6 chr., 9, 14 chr., 18, 22 chr., 25 chr., 29 
chr., 32 chr.
XI 2 chr., 3 chr., 4 chr., 8 chr., 13 chr., 28 
chr., 33 chr.
XII 9 chr., 10 graeci, 13 platonici, 15 chr., 
15 chr., 17 philosophorum, 20 chr.
XIII 4 cr., 15 chr., 16 chr. Vs phil., 18 chr., 
19 chr., 22 chr.
XIV 2 chr., 9 chr., 23 chr., 26 chr.
XV 6 chr, 7 chr., 9 chr., hist., Homer., 
11 codices, 12 sacr hist., 13 Enoch, 14 
Scriptura, rerum gestarum, 18 chr., 
20 indorum gymnosophistae, 23 chr., 
antiquitatae, 26 chr.
XVIII 10 Varro, 18 Apul., 23 Sybil., 41 chr.
XIX chr., 17 ordo pietastis )

De civ. I 2 spesDanaum, 9 
spes supernae patriae, 25 
in Deo, 29
III 17 spes in Deo, 20 chr.
IV 11
V 24 chr.
VI 1 chr.
IX 8 Apul. De deo Socr.
X 25 chr.
XI 2 chr., 12 futuri
XII 16 chr.
XIII 20 XIV 9 chr.
XV 18 Enos, chr. 23 chr., 
26 chr.
XVI 15 chr.
XVII 12 populus Dei chr., 
20 eccl.
XVIII 3 chr.,32 eccl., 49 
eccl., 51 eccl., 54 falsos-
deos
XIX 1, 4, 20
XX 20 eccl., 21 eccl., 30 
chr.
XXI 15 chr., 27 chr.
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Принятые сокращения:

De civ. — Sancti Aurelii Augustini Episcopi De Civitate Dei contra Paganos libri XXII
Verg. Aen. — P. Vergilius Maro, Aeneis
 Ecl. — Eclogae
 Georg. — Georgicon
Apul. De dogm. Plat. — Apuleius, De dogmate Platonis
Cic. Tusc. — M. Tullius Cicero, Tusculanae disputationes
 De leg. — De legibus
 Acad. — Academicae quaestiones
 Sallust. Bell. Cat. — C. Sallustius Crispus, Bellum Catilinae
 Hist. — Historiae
Varro Antiq. — M. Terentius Varro, Antiquitates rerum humanarum et divinarum (fragmenta)
 De ling. lat. — De lingua Latina
 Logist. — Logistoricon
 De rerust. — De rerustica
 De nat. deor. — De natura deorum
Horat. Ep. — Q. Horatius Flaccus, Epistulae
 Carm. — Carmina
Ov. Met. — P. Ovidius Naso, Metamorphoses
Liv. Ab urbe — T. Livius, Ab urbecondita
Tac. Ann. — Tacitus, Annales
 Hist. — Historiae
App. B. civ. — Appianus, Bella civilia
Plin., Nat. hist. — G. Plinius Secundus, Naturalis historia
Hom. Il. — Homer, Ilias
Hes. Theog. — Hesiod, Theogonia

Цитаты на русском языке, если не указано иное, приведены по изданию:

О Граде — Блаженный Августин. 2000. О Граде Божием. Т. 1–4. Москва, Минск: Харвест 
АСТ. 1296 с.

Саллюстий, О заговоре — Саллюстий Гай Крисп. 1981. Сочинения / Пер. В.О. Горен-
штейна. Москва: Наука. 221 с.
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Abstract. The topic of this paper is the continuity of major religious, moral and ethical concepts of Ro-
man culture in following periods. These are the virtues of the citizen, namely virtus, fides and pietas — 
which distinguish the Roman citizen as a brave warrior, honest magistrate and pious pater familias. The 
central one was the duty to the City. Some traces of this tradition can be observed in the most influental 
sources of the Christian Patristic period, although the very intention of morals has changed: res publica, 
a common/communal duty, was replaced by the adoration of God. With the view to a representative 
research, De Civitate Dei by Saint Augustine, the most famous Christian treatise dealing with the state, 
civic rights, state religion, authority etc. was analyzed. On the one hand, this great book provides mul-
tiple suitable illustrations for almost every feature of the continuity between the Ancient pagan culture 
and Christian intellectual one. On the other hand, it isn’t just a plain comparison of loci classici in pagan 
and Christian context, one can find the origins of a completely new approach to the world history, which 
had had an influence on minds of further generations of Christian theologians in Middle Ages and later 
periods.

Keywords: Ancient Rome, civism, virtue, piety, religiousness, glory, fame, virtus, civitas, pietas, fides, 
ordo amoris, gloria.
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В статье проясняется теоретико-методологический статус понятия рели-
гии в эссенциалистской трактовке этнической общности, осуществляемой в 
зарубежной науке. Автор предпринимает попытку установить, допускают ли 
эссенциалистские установки в отношении этнической общности одновремен-
ное использование конструктивистской парадигмы в отношении религии.
Эссенциалистский подход к определению этнической общности развивается 
в рамках примордиализма, в котором выделяются два основных направления: 
культурное и социобиологическое. Представители культурного примордиализ-

ма не сосредотачиваются на изучении причин возникновения этнических общностей и 
считают своей основной задачей подробное описание культурных различий между ними. 
Выявляемое культурное многообразие принимается в качестве основного средства опи-
сания сущности той или иной этнической общности. Сторонники социобиологического 
направления примордиализма отрицают, что уникальное сочетание культурных черт 
той или иной этнической общности является её единственным сущностным призна-
ком. Большое значение придается также чувству родства между всеми членами общ-
ности, которое возникает в процессе биологической эволюции.
Автор выявляет общее теоретическое содержание двух названных вариантов при-
мордиализма. Оно заключается в эссенциалистской установке: этническая общность 
наделяется сущностью, которая определяется через ряд признаков, в том числе через 
наличие религии. Эта свойственная примордиализму установка не допускает принятия 
конструктивистского подхода к определению понятия «религия». Последний предпола-
гает, что понятие религии не имеет референта в реальности, т.к. его содержание за-
дается конвенционально для упорядочивания эмпирических данных. Если бы мы приняли 
данный подход, то лишили бы религию сущности. Это привело бы к тому, что один из 
сущностных признаков этнической общности носит относительный характер, а, зна-
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Актуальность исследования теоре-
тико-методологических подходов 
к определению религии и этниче-

ской общности обосновывается ростом 
актуальности основывающихся на данной 
проблематике научно-исследовательских 
направлений. К таким направлениям от-
носится изучение влияния религии на 
межэтнические отношения и изучение со-
отношения религии и этноса. Прояснение 
данных вопросов является особенно вос-
требованным в условиях поликонфесси-
онального и полиэтничного российского 
общества, т.к. это может способствовать 
нормализации социальных отношений 
и снижению числа конфликтов на почве 
межрелигиозной, межэтнической розни. 
Однако, выявление особенностей влияния 
религии на межэтнические отношения 
(как и на другие виды социальных от-
ношений) невозможно без опоры на кор-
ректный и непротиворечивый теорети-
ко-методологический аппарат. Разработка 
такого аппарата затрудняется тем, что в 
настоящее время существует множество 
подходов к определению как религии, так 
и этнической общности. Выделение этих 
подходов возможно по нескольким осно-
ваниям. В данной работе это выделение 
будет произведено в координатах «эссен-
циализм / конструктивизм». 

Для устранения терминологической 
неясности необходимо разъяснить смысл 
данных понятий. К. Поппер в своей работе 
«Нищета историцизма» писал, что эссен-
циализм в социальных науках предпола-
гает, что задача последних — понимание и 
объяснение таких социологических объек-
тов, как государство, социальные группы и 
т.д. Данная задача считается осуществи-

мой только посредством «проникновения 
в их сущность» [Popper, 1944: 95]. Подоб-
ная трактовка эссенциализма использу-
ется рядом современных исследователей, 
например, Е.И. Арининым [Аринин, 2014: 
14], В.А. Тишковым [Тишков, 2003: 100-
105], В.С. Малаховым [Малахов, 2002: 109], 
Дж. Эллером и Р. Кохланом [Eller, Coughlan, 
1993: 187], А.В. Рыбьяковой [Рыбьякова, 
2017: 151] и т.д. В силу данного обстоя-
тельства автор считает целесообразным 
в рамках настоящей статьи использовать 
«рабочее» определение эссенциализма, 
понимая под ним теоретико-методологи-
ческую установку, предполагающую, что 
научные теории, отдельные положения и 
понятия, получаемые в ходе научного по-
знания, содержат информацию о сущно-
сти каких-либо явлений и процессов; и эта 
сущность выявляется на основе изучения 
реальности, а не устанавливается конвен-
ционально. 

Оппонентом эссенциализма является 
конструктивизм — теоретико-методоло-
гический подход, основы которого были 
сформулированы П. Бергером и Т. Лукма-
ном в работе «Социальное конструиро-
вание реальности». Конструктивистский 
подход предполагает, что научные терми-
ны рассматриваются как часть языка, ко-
торый «реализует мир в двояком смысле 
слова: он его постигает и он его произво-
дит» [Berger, Luckmann, 1991: 173]. Дру-
гими словами, термины науки не столько 
пассивно аккумулируют информацию о 
сущности изучаемых явлений, сколько 
сами являются средством формирования 
предметной области, исследуемой на-
учным сообществом. В этом смысле кон-
структивизм предстаёт как одна из форм 

Ключевые слова: определение религии, определение этнической общности, эссенциа-
лизм, этническая общность, примордиализм, сущность этнической общности, конструкти-
визм, К. Гирц, П. ван ден Берге, методология религиоведения.

чит, размывает очерчивающие сущность этнической общности границы. Такое след-
ствие явно противоречит эссенциалистскому по подходу к определению этнической 
общности. Таким образом, эссенциализм в отношении этнической общности приводит 
к необходимости принятия эссенциалистской трактовки религии.
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антиреализма, который базируется на 
следующем тезисе: та часть содержания 
научных теорий, которая представлена 
теоретическими объектами и свойства-
ми, воспринимается в качестве умозри-
тельных конструкций; эти конструкции 
постулируются с целью систематизации 
эмпирических данных и не должны рас-
сматриваться в качестве объективных 
характеристик внешнего мира [Фурсов, 
2013: 9].

Потенциально возможными являют-
ся четыре комбинации: эссенциалистское 
понимание этнической общности и эссен-
циалистское понимание религии, эссен-
циалистское понимание этнической общ-
ности и конструктивистское понимание 
религии, конструктивистское понимание 
этнической общности и эссенциалистское 
понимание религии, конструктивистское 
понимание этнической общности и кон-
структивистское понимание религии. Ши-
роко используется конгруэнтные пары: 
эссенциализм — эссенциализм; конструк-
тивизм — конструктивизм. Для методоло-
гии важен вопрос, возможно ли сочетание 
эссенциалистских и конструктивистских 
парадигм в рамках одной пары, которое не 
привело бы к противоречию или другим 
теоретико-методологическим трудностям. 
Чтобы в какой-то степени прояснить дан-
ный вопрос автор ставит перед собой цель 
установить, свободен ли эссенциалист в 
отношении религии в выборе любого тео-
ретико-методологического подхода к опре-
делению этнической общности (эссенциа-
лизма или конструктивизма). Это позволит 
уменьшить степень неопределённости и 
выявить некоторые инварианты.

В одной из своих предыдущих статей 
[Добрынин, 2019] автор данной работы 
уже анализировал соотношение эссенциа-
листских и конструктивистских подходов 
к определению религии. Поэтому сейчас 
стоит уделить внимание подходам к опре-
делению этнической общности.

В контексте исследования этнических 
общностей эссенциализм используется в 
качестве основного положения примор-
диализма. Научно-теоретическое оформ-
ление примордиализма как парадигмы 
исследования этнических общностей 

принято связывать с трудами Э. Шилза и  
К. Гирца. В 1957 г. Эдвард Шилз опублико-
вал статью, в которой пытался показать, 
что расширение семейных связей приво-
дит к формированию такой общности, ко-
торую Ф. Тённис [Тённис, 2002] обозначал 
теперь широко известным в социологии 
термином «Gemeinschaft» (с нем. «общ-
ность»). По Э. Шилзу, сущность семейных 
привязанностей заключается не в том, что 
члены семьи относятся друг к другу просто 
как к личностям, а в том, что каждый член 
семьи рассматривается как обладатель 
определённых особенно важных реляци-
онных качеств, которые могут быть описа-
ны как изначальные или примордиальные 
[Shils, 1957: 142] (от англ. «primordial» — 
«изначальный»). Изначальность в данной 
примордиалистской теории трактуется 
таким образом, что привязанность субъ-
екта к членам родственной группы не за-
висит от социального взаимодействия 
между членами группы. Э. Шилз утвержда-
ет, что формирование родственных групп 
происходит за счёт того, что кровным 
узам приписывается «некое невырази-
мое (ineffable) значение» [Shils, 1957: 142]. 
Продолжая свои рассуждения, Э. Шилз ис-
пользует «мистический и спиритический 
язык» [Eller, Coughlan, 1993: 184], говоря о 
том, что изначальное свойство может об-
ладать сакральностью, которую ему при-
писывают [Shils, 1957: 142].

В более разработанном виде примор-
диализм представлен в трудах Клиффорда 
Гирца. В своей работе «Интеграционная 
революция: изначальные чувства и граж-
данская политика в новых государствах» 
К. Гирц излагает суть своего подхода к 
изучению этнических общностей. По-
следние рассматриваются им как реально 
существующие группы людей, консоли-
дирующиеся благодаря изначальным при-
вязанностям (primordial attachment): «Под 
изначальными привязанностями понима-
ется то, что проистекает из «данностей» 
социального бытия <…> — соседские и 
родственные связи, главным образом, но 
кроме того — данность, которая проис-
текает из того, что человек рождается в 
определённой религиозной общине, гово-
рит на определённом языке или даже на 
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диалекте этого языка и следует опреде-
лённым общественным обычаям» [Гирц, 
2004: 297]. Как видим, для К. Гирца сущ-
ностными характеристиками этнической 
общности являются как родственные и се-
мейные связи, так и различные элементы 
культуры (религия, язык, обычаи и т.п.). 
Однако, «преобладание тех или иных их 
[изначальных привязанностей — Д.Д.] ви-
дов в качестве наиболее важных варьиру-
ется от индивида к индивиду, от общества 
к обществу» [Гирц, 2004: 297].

Причиной, по которой сторонники 
большинства вариантов примордиализма 
подвергаются критике, является то, что 
появление изначальных привязанностей 
(к которым относятся предполагаемые 
кровные узы, раса, язык, регион, религия, 
обычай [Гирц, 2004: 300-303]) связывается 
не с процессами социального взаимодей-
ствия, а с чувством некой «естественной — 
кто-то назвал бы её духовной — близости» 
[Гирц, 2004: 297]. Данный подход мисти-
фицирует и фактически выводит сущность 
изначальной привязанности из области 
исследования учёных. Личные чувства, 
общие интересы, практическая необхо-
димость, которые часто рассматриваются 
в качестве факторов, консолидирующих 
социальную (в том числе этническую) 
группу, переводятся на второй план: связь 
человека и этнической общности форми-
руется, по Гирцу, «в значительной мере 
благодаря какому-то необъяснимому абсо-
лютному смыслу, приписываемому самой 
этой связи» [Гирц, 2004: 297]. Более того, 
К. Гирц решает окончательно отказаться 
от надежды найти причину установления 
такой привязанности, постулируя её как 
данность: «Человек привязан к своему со-
родичу, соседу, единоверцу самим фактом 
такой привязанности» [Гирц, 2004: 297]. 
Фактически он сводит своё объяснение к 
высказыванию вида «A потому, что A». По-
добные теоретические изыски не могли 
устроить критиков К. Гирца, выступающих 
как со стороны конструктивизма, так и со 
стороны иных вариантов примордиализ-
ма.

В рамках той традиции, которую зало-
жил К. Гирц, примордиализм заключается 
в констатации трёх основных положений:

1. Изначальные (primordial) иден-
тичности и привязанности позициониру-
ются как априорные «данности», которые 
не имеют источника, «предшествуют вся-
кому опыту и взаимодействию».

2. Изначальные чувства являют-
ся «невыразимыми», непреодолимыми и 
принудительными. Это значит, что «если 
индивид является членом группы, он или 
она с необходимостью чувствует опреде-
лённую привязанность к этой группе и к 
её практикам (особенно к языку и культу-
ре)».

3. Эмоции и аффекты рассматри-
ваются в качестве основополагающего 
компонента изначальной привязанности 
[Eller, Coughlan, 1993: 187].

Согласно критикам данного подхода 
Дж. Эллеру и Р. Кохлану, «нищета примор-
диализма» заключается в том, что он не 
предлагает никаких моделей объяснения 
происхождения тех феноменов, которые 
использует (имеются в виду, прежде всего, 
изначальные чувства), а также не уделя-
ет достаточного внимания или просто не 
объясняет никаких значимых связей меж-
ду опытом социального взаимодействия 
членов этнических групп и их этнически-
ми привязанностями к своим группам 
[Eller, Coughlan, 1993: 187].

Данная критика побудила сторонников 
примордиализма «демистифицировать» 
гирцевские изначальные привязанности. 
Например, Пьер ванн ден Берге анализи-
рует этнические общности с позиции со-
циобиологического варианта приморди-
ализма. Согласно этой позиции, в основе 
консолидирующего этническую общность 
фактора лежат особенности человеческо-
го поведения, являющиеся результатом 
биологической эволюции. Данные осо-
бенности заключаются в том, что люди 
склонны проявлять непотизм, т.е. благо-
приятствовать, поддерживать или отда-
вать предпочтение (favoring) «родствен-
нику по сравнению с не-родственником; 
близкому родственнику по сравнению с 
дальним родственником» [Van den Berghe, 
1987: 7]. В стремлении отыскать причины 
проявления непотизма в поведении лю-
дей П. ван ден Берге использует концеп-
цию «машин выживания» [Dawkins, 2006: 
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19] («survivalmachines») Р. Докинза. Гены, 
которые, по ван ден Берге, отвечают за не-
потистическое поведение, будут предрас-
полагать свои «машины выживания» бла-
гоприятствовать «машинам выживания» 
со сходным набором генов (среди которых, 
скорее всего, будут и «гены непотизма»), 
повышая уровень их приспособленности. 
Таким образом, распространение «генов 
непотизма» будет происходить значитель-
но быстрее, чем распространение генов, 
которые, как указывает П. ван ден Берге, 
предрасполагали бы свои организмы по-
едать родственников во время голода [Van 
den Berghe, 1987: 20].

С точки зрения П. ван ден Берге, по-
ведение человека должно изучаться на 
трёх различных, но тесно связанных меж-
ду собой уровнях: генетическом, эколо-
гическом и культурном [Van den Berghe, 
1987: 5]. Генетический и экологический 
ракурс предполагают исследование по-
ведения человека с точки зрения генети-
ческой предрасположенности вести себя 
определённым образом с учётом влияния 
окружающей среды. Точно такая же опти-
ка может быть применена и ко всем дру-
гим живым организмам. Однако, наш вид 
(homosapiens), как утверждает П. ван ден 
Берге, изобрёл впечатляющий набор уло-
вок (tricks), называемый культурой, — для 
того, чтобы контролировать, изменять и 
фактически создавать важную часть на-
шей окружающей среды. Из этого следу-
ет, что культура не противопоставляется 
окружающей среде, она является её неотъ-
емлемым компонентом, отличаясь среди 
прочих компонентов только тем, что пере-
дача культурных кодов происходит с по-
мощью механизмов, которые кардинально 
отличаются от механизмов генетическо-
го естественного отбора [Van den Berghe, 
1987: 6].

Интерпретацию основных положе-
ний биологического примордиализма как 
следствий биологического или географи-
ческого редукционизма вряд ли можно 
считать обоснованной. Утверждение П. 
ван ден Берге, что «культура вырастает 
из биологической эволюции и реагирует 
на множественные силы внешней среды» 
[Van den Berghe, 1987: 6] не постулирует 

редукционизм, поскольку предполагается, 
что особенности культуры той или иной 
этнической общности будут определяться 
не исключительно этими факторами, но 
также и особенностями взаимодействия с 
культурами других этнических общностей 
и динамикой внутренних факторов самой 
культуры.

В результате у каждой этнической груп-
пы, которая рассматривается как «расши-
ренная семья» [Van den Berghe, 1987: 25], 
будет сформирована специфичная куль-
тура, способствующая приспособлению и 
выживанию конкретной группы. Посколь-
ку в число специфических параметров 
культуры этнической группы П. ван ден 
Берге включает (помимо прочего) язык и 
религию [Van den Berghe, 1987: 188], по-
стольку получается, что разные этниче-
ские группы будут отличаться особенно-
стями культуры, в том числе и религией.

Ещё одним сторонником примордиа-
лизма является Стивен Гросби, который 
в одной из своих статей [Grosby, 1994] 
предпринимает попытку защитить разде-
ляемый им теоретико-методологический 
подход к изучению этнических общностей 
от критики [Eller, Coughlan, 1993] кон-
структивизма. Гросби отражает критику 
Дж. Эллера и Р. Кохлана, указывая на их 
«полную неспособность» понять, что эмо-
ции вызываются в ходе познания объекта 
[Eller, Coughlan, 1993: 166]. Гросби, с одной 
стороны, обращает внимание читателя на 
фрагменты текстов Э. Шилза и К. Гирца, где 
на когнитивный аспект примордиальных 
связей делается точно такой же акцент, 
что и на аффективный, а, с другой стороны, 
предпринимает попытку демистифициро-
вать (также, как и П. ван ден Берге, многие 
идеи которого, сознательно или нет, раз-
вивает С. Гросби) генезис изначальных 
привязанностей в шилзовском и гирцев-
ском понимании. С. Гросби ослабляет пер-
воначальный тезис примордиализма: из-
начальность этнических уз предполагает 
только то, что люди классифицируют друг 
друга в соответствии с изначальными кри-
териями [Grosby, 1994: 168]. Примордиа-
лизм не предполагает, что эти критерии 
должны иметь реальные референты в той 
форме, в какой их понимают те, кто на них 
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ссылается. Другими словами, например, 
общее происхождение может быть лишь 
предполагаемым. Этого будет достаточ-
но для того, чтобы «люди сформировали 
группы, членство в которых влияло бы на 
их поведение» [Grosby, 1994: 168]. Гросби 
подчёркивает возможную произвольность 
понимания субъектами критериев для со-
циальной категоризации, в результате ко-
торой формируются этнические группы. 
Тем самым он реактуализирует опреде-
лённые концептуальные моменты творче-
ства Э. Шилза и К. Гирца, которые писали, 
что изначальные связи основываются на 
том, что «считается «данностями»» [Гирц, 
2004: 297], а невыразимое значение кров-
ным узам именно «приписывается» [Shils, 
1957: 142]. Причина формирования из-
начальных привязанностей, выражаю-
щихся в приписывании особого значения 
отношениям, основанным на рождении, 
заключается в том, что «семья, местность 
и свой „народ“ несут, передают и защища-
ют жизнь» [Grosby, 1994: 169].

Традиционно исследователи проводят 
обобщение и типологизацию примордиа-
листских подходов к пониманию этниче-
ской общности таким образом, что весь 
спектр концепций делится на два больших 
направления: культурный примордиализм 
(например, Э. Шилз, К. Гирц) и социобио-
логический примордиализм (например, П. 
ван ден Берге, С. Гросби). Критерий разли-
чия этих двух направлений заключается в 
выборе объекта, в котором усматривается 
изначальность этнических общностей. Со-
циобиологический подход рассматривает 
«этническую общность как изначально 
природную данность» [Рыбьякова, 2017: 
151]. Этнические группы при этом в «ко-
нечном итоге должны быть результатом 
особых генетических репродуктивных 
тенденций» [Смит, 2004: 271]. Часто про-
тивопоставляемый социобиологическо-
му культурный примордиализм видит, по 
мнению Э. Смита, примордиальную основу 
этнических общностей в изначальности 
«„культурных данностей“ человеческого 
общества» [Смит, 2004: 278].

С точки зрения автора, культурный и 
социобиологический примордиализм не 
содержат противоречащих или противо-

положных положений (по крайней мере, 
относительно центральных теоретически 
значимых вопросов). Культурный примор-
диализм сосредотачивается на описании 
изначальных «данностей» (язык, религия 
и т.п.), на основе которых формируются 
этнические общности. Однако, ни Э. Шилз, 
ни К. Гирц не приводят каких-либо сообра-
жений относительно причин формирова-
ния этих изначальных данностей. В этом 
можно усмотреть один из недостатков 
данного направления, к которым относит-
ся и то, что культурный примордиализм не 
позволяет объяснить изменчивость этни-
ческих групп во времени. Оценка автором 
второго направления примордиализма 
заключается в том, что социобиологиче-
ский примордиализм необоснованно кри-
тикуется за биологический редукционизм. 
Данное направление примордиализма не 
предполагает, как мы могли убедиться, 
вульгарного сведения культурного свое-
образия этнических групп к результатам 
влияния генетического и экологического 
факторов. Концепция П. ван ден Берге, как 
и концепция С. Гросби, не предполагает 
отрицание тезиса культурного примор-
диализма о том, что человек рождается в 
определённых социокультурных условиях, 
которые предопределяют его этническую 
принадлежность. Определённая религия, 
язык, обычаи, вера в кровные узы, кото-
рые являются признаками конкретной эт-
нической общности, рассматриваются как 
следствия, причины которых социобиоло-
гические примордиалисты видят не толь-
ко во влиянии генетических и экологиче-
ских факторов, но и в развитии культуры 
(понимаемой в качестве уникальной для 
человеческого вида системы уловок для 
приспособления).

Общим для социобиологического и 
культурного примордиализма является 
следующее положение: этническая общ-
ность является реально существующим 
объектом (в том смысле, что этническая 
общность существует не только как чисто 
теоретический конструкт в головах учё-
ных), который обладает объективными 
характеристиками-признаками. Эти при-
знаки, в свою очередь, также понимаются 
как объективные, следовательно, и как 
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обладающие определённой сущностью. В 
противном случае признаки этнической 
общности необходимо было бы признать 
произвольно задаваемыми (с целью упо-
рядочения эмпирических данных) свой-
ствами, собственные границы которых 
задаются конвенционально. А в силу того, 
что каждый из признаков не имеет своей 
собственной сущности, носит относитель-
ный характер, то и этническим общностям 
мы вынуждены будем отказать в сущно-
сти, т.к. последняя не может быть опреде-
лена посредством отсылки к совокупности 
признаков, собственные границы которых 
задаются конвенционально и являются ус-
ловными.

Гарольд Айзекс, описывая «базовую 
групповую идентичность», которую он 
трактовал как отнесение индивидом себя 
к этнической группе, утверждает, что эта 
идентичность начинает формировать-
ся сразу после рождения, когда ребенок 
«получает имя», и «культурное прошлое 

группы автоматические даруется ему  
[ребёнку — Д.Д.]…» [Isaacs, 1975: 32]. Это 
культурное прошлое составляет «религия, 
язык и система ценностей» [Isaacs, 1975: 
32]. Как видим, религия является одним из 
сущностных элементов описания этниче-
ской общности в рамках примордиализма. 
В таком качестве она рассматривается так-
же М. Гордоном [Gordon, 1964: 27], Д. Глэй-
зером [Glaser, 1958: 31] и П. Хаттом [Hatt, 
1948: 36]. Следовательно, религия также 
должна трактоваться как нечто, облада-
ющее сущностью, т.е. эссенциалистски. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
принятие конструктивистских подходов к 
определению религии несовместимо с эс-
сенциалистскими установками в отноше-
нии этнической общности. Другими сло-
вами, использование эссенциалистского 
подхода к определению этнической общ-
ности не оставляет альтернатив исследо-
вателю, кроме как принять эссенциалист-
скую трактовку религии.
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Статья посвящена анализу эволюции социологического видения религиозно-
сти. Актуальность поднятой темы связана с проблемой демаркации между 
религиозным и секулярным в позднемодерных обществах. Одним из важней-
ших измерений последней представляется субъектное измерение, связанное с 
идентификацией личности как религиозной («верующей») или иррелигиозной 
(«неверующей»). Цель статьи состоит в теоретическом обосновании пред-
метной логики развития научной мысли в её ретро- и перспективе. Социо-
логические подходы к изучению религиозности типологизируются, исходя из 

взаимосвязанных тенденций исторической эволюции явления и его социально-рефлек-
сивных контекстов, на основе реконструкции неявного знания, лежащего в основе на-
учных концептуализаций явления.
Основным трендом современных изменений «религиозного поля» и соответствующей 
методологической эволюции подходов к измерению религиозности в современной соци-
ологии религии представляется виртуализация референтного для верующего религи-
озного сообщества. Изменения идут в направлении от ситуации реальной группы, в 
повседневную жизнь которой включён верующий, через «удалённую» группу, от кото-
рой он по объективным обстоятельствам изолирован, до виртуальной группы, суще-
ствующей по большей части или полностью в его «социальном воображаемом». Первой 
ступени соответствует реально-референтный подход к определению религиозности, 
отождествляющий религиозность с её «нормативными» поведенческими и менталь-
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Введение

Религиозность рассматривается в со-
временной социологии как значимая 
характеристика социального субъек-

та, способная оказывать потенциальное 
влияние на другие существенные харак-
теристики его сознания и поведения. В по-
следние десятилетия тематика, связанная 
с религиозным фактором жизни общества, 
вновь актуализируется. Социальная ре-
альность религии оказывается отнюдь не 
сходящей на «нет», более того — «ярост-
ной» (П.Л. Бергер), обнаруживающей себя 
во множественности новых обличий и 
атакующей, казалось бы, необратимо се-
куляризованный современный мир извне 
и изнутри. 

В этой связи закономерно актуализи-
руются проблемы, связанные с установ-
лением и определением границ между ре-
лигиозным и секулярным пространством. 
Одной из основных проблем такого рода 
выступает определение границы в субъ-
ектном измерении: как отличить социаль-
ного субъекта — носителя качества «ре-
лигиозности» и проводника религиозного 
влияния — от субъекта, таковым не явля-
ющегося? Позиции исследователей в от-

ношении оценки религиозности как фак-
тора, влияющего на человеческую жизнь, 
варьируются от «сильной» (классическим 
примером которой может считаться «тезис 
Вебера» о принципиальной значимости 
характера религии для профессиональ-
ной этики и в целом для экономического 
поведения человека1) до «слабой», допу-
скающей вариативные функциональные 
корреляции между ней и, например, поли-
тическими, семейно-демографическими 
или моральными установками индивида 
[Lenski, 1961; Богачёв, 2015: 1-23; Пруц-
кова, 2015: 62-80; Борисова, Павлюткин, 
2019: 129-151], его социальным самочув-
ствием [Дивисенко, Белов, 2017: 51-73], и 
др. Но можно считать негласным консен-
сусом то, что такое влияние существует, 
что оно глубоко амбивалентно, что его по-
тенциал велик и что он далеко не изучен в 
своих ситуативных проявлениях и в общих 
закономерностях.

В то же время вопросы как теоретиче-
ской, так и в ещё большей степени — эмпи-
рической интерпретации понятия и фено-
мена религиозности в современной науке 
далеки от согласованного решения. Раз-
личные группы и школы исследователей 
предлагают ряд подходов к пониманию и 

Ключевые слова: религиозность; измерение религиозности; основные подходы к изме-
рению религиозности; типология подходов к измерению религиозности, виртуализация 
религиозного сообщества.

ными проявлениями, главным образом, в мажоритарных конфессиях. Вторая ступень 
связана с переходным подходом, для которого характерна универсализация критерия 
религиозности, нашедшая выражение в формализованных многомерных шкалах измере-
ния её эмпирических манифестаций. Третья ступень виртуализации референтного со-
общества предположительно сопряжена с формирующимся виртуально-референтным 
подходом, когда социальный субъект занимается рефлексивным конструированием сво-
ей религиозной идентичности, а социолог, напротив, переориентирует фокус своей ис-
следовательской оптики на отображение неопределённого многообразия её проявлений. 
Это предполагает отход от методологической категории «степени» религиозности 
и последовательную деконструкцию априорных синдроматических моделей последней 
с переходом к стратегии непредвзятого описания её проявлений в ситуационных кон-
текстах.

1 Энциклопедический словарь социологии религии. 2017. Под редакцией М.Ю. Смирнова. Санкт-Петербург: Плато-
новское философское общество. 508 с. С. 414.
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измерению соответствующего признака. 
Тем не менее, эти подходы пока остаются 
недостаточно обобщёнными и, как след-
ствие, недостаточно понятыми в их вза-
имном соотнесении и в общем системном 
развитии. Исследователями неоднократ-
но высказывалась мысль о необходимо-
сти интегрального подхода к её изучению 
[Бреская, 2011: 77-87; Богачёв, 2016: 9-26; 
Хлопкова, 2020: 128]; радикально альтер-
нативной является точка зрения извест-
ного российского учёного М.Ю. Смирнова, 
обосновывающего необходимость отказа 
социологии религии от самого концепта 
«религиозность» по причине его непро-
яснённости в силу отсутствия научного 
консенсуса в вопросе его теоретической и 
эмпирической интерпретации [Смирнов, 
2014: 145-153]. Но в любом случае, сам 
выбор исследовательского сообщества 
в пользу той или иной стратегии должен 
основываться на понимании логики раз-
вития научной мысли в её ретро- и пер-
спективе.

Ниже предлагается попытка типо-
логизации социологических подходов к 
изучению религиозности, исходя из вза-
имосвязанных тенденций исторической 
эволюции явления и его социально-реф-
лексивных контекстов. 

Методология и методы исследования

Подход к анализу социологических 
концепций интерпретации и измерения 
религиозности базируется на положении 
Энтони Гидденса о социологии как само-
рефлексии общества [Гидденс, 2011: 160]. 
Социум в лице сообщества экспертов за-
нимается осмыслением и описанием (ре-
ференцией) тех моментов своей жизне-
деятельности, которые обнаруживают 
повышенную практическую актуальность. 
Такая рефлексия обусловливается акту-
ализацией как объектной составляющей 
(вызревание социальной проблемной си-
туации), так и когнитивной составляющей 
проблемы (развитие специализированно-
го корпуса знания, отображающего и «до-
страивающего» проблемную ситуацию). 
На данный исторический момент можно 
констатировать совпадение очередного 

этапа глобальных религиозных и шире — 
социокультурных изменений, что требует 
адекватного уровня их осмысления, и эта-
па накопления «критической массы» на-
учных познаний в социологии и смежных 
дисциплинах, позволяющих выйти на но-
вую стадию их синтеза.

Вторым принципом методологии, 
определяющим исследовательский под-
ход, выступает эволюционность. Его ос-
нову составляет классическое положение 
диалектики Г.В.Ф. Гегеля об универсаль-
ной трёхэтапной логике развития любого 
явления: «тезис — антитезис — синтез». 
Эволюция научных, в т.ч. социологиче-
ских, концепций в этой связи закономерна 
как критическое переосмысление ранее 
утвердившихся положений в направлении 
таких, которые будут синтезировать пер-
воначальные и альтернативные теории, 
методы и интерпретации на новом уровне 
(«рост степени синтеза», по В.П. Бранско-
му). Концепции измерения религиозности 
как социологически релевантного призна-
ка, сформировавшиеся на сегодня в отрас-
левой социологии, допускают их типоло-
гизацию в соответствии с этими этапами.

Третий принцип применяемого здесь 
методологического подхода —рефлек-
сивность в трактовке Н. Лумана. Он 
предполагает оценку и интерпретацию 
рассматриваемых в статье теоретико-ме-
тодологических концепций через опреде-
ление (реконструкцию) соответствующей 
им позиции «наблюдателя», обусловли-
вающей именно такой, а не иной, ракурс 
«различений и обозначений» [Луман, 2007: 
149] и неизбежно имеющей как сильные, 
так и слабые стороны в плане выявления 
предмета изучения. Каждая такая позиция 
требует представления и обоснования не-
которого универсального признакового 
пространства, в конечном итоге — шкалы, 
на которой переменная «религиозность» 
будет контрастировать и соотноситься с 
состояниями / социальными качествами 
субъекта, характеризуемыми как его «не-
религиозность». 

Четвёртый принцип исследователь-
ской методологии относится к основному 
критерию типологизации рассматривае-
мых исследовательских подходов. Он пред-



РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ С.Д. Лебедев

8888 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 2  304.2 

полагает реконструкцию неявного знания 
(«социального воображаемого»), лежаще-
го в основе их научных концептуализа-
ций. В качестве предметного основания 
такого неявного знания нами усматрива-
ется отношение между индивидуальным 
субъектом — носителем качества религи-
озности, и референтным религиозным со-
обществом (группой). Последнее, в том или 
ином соотнесении с изучаемым субъектом, 
выступает conditio sine qua non социально-
го факта религиозности — в соответствии 
с положением Эмиля Дюркгейма о том, что 
«во всей истории мы не найдём религии 
без Церкви» [Дюркгейм, 2018: 91]2.

В соответствии с указанными принци-
пами, предлагаемый подход основан на 
«двойной рефлексивности», различая и 
обозначая социологическое видение рели-
гиозности в его историческом развитии: 
как, в конечном итоге, последовательную 
смену позиции осмысливающего соответ-
ствующий предмет «наблюдателя» — соци-
ологического сообщества, направляемую 
тенденциями развития общества и отобра-
жающего его социологического познания.

Основная часть 

Исходное определение. Религиозность, 
в наиболее обобщённом контексте, следу-
ет понимать как специфическую характе-
ристику социального субъекта, необходи-

мую и достаточную для признания за ним 
статуса находящегося (пребывающего)  
«в религии» (в отличие от нерелигиоз-
ности — статуса «вне религии»). Эту ха-
рактеристику, применительно к дискурсу 
социологии, правомерно рассматривать 
как объективный признак, которому свой-
ственны:

1. Универсальность — примени-
мость к максимально широкому кругу кон-
текстов, что делает данный признак инва-
риантным для разных личностей, групп, 
культур, институциональных ролей, ста-
тусных позиций и т.д.;

2. Верифицируемость / фальсифи-
цируемость — возможность теоретически 
и эмпирически обоснованного отделения 
носителей признака от не носителей;

3. Комплексность — внутренняя 
сложность, предполагающая «разложи-
мость» на частные признаки, образующие 
вместе системное единство.

Рефлексия религиозная и рефлексия 
светская. Первым необходимым шагом 
к прояснению того, что есть и что не есть 
религиозность, представляется разделе-
ние собственно религиозной (конфессио-
нальной) и светской позиций её понима-
ния. Это разграничение следует провести с 
учётом, как минимум, трёх определяющих 
моментов: критерия, метода и субъекта 
рефлексии (эксперта). Соотнесение их вы-
глядит следующим образом (см. табл. 1):

2 Под «Церковью» Э. Дюркгейм понимает религиозную группу — «общество, члены которого объединены тем, что 
одинаково представляют себе священный мир и его отношения с профанным миром и выражают эти общие пред-
ставления в одинаковых практиках» (Там же).

3 В этой связи следует напомнить, что «религия вообще существует только как понятие в научном анализе», и что ни 
одна из религий не выполняет своих функций для всех людей [Белла, 1996: 193].

Таблица 1. Сопоставление религиозного и светского понимания религиозности

Критерий Метод Эксперт

Религиозная позиция Близость к сакральному 
Предмету религии Интуитивно-мистический «Религиозный виртуоз»

Светская позиция Близость к эмпирическому 
референту религии Эмпирический Религиовед – социолог 

Религиозная позиция — историче-
ски и логически и специфичная для каж-
дого конкретного вероисповедания3 —  
определяет, религиозен ли конкретный 
человек, исходя из признания его близо-

сти к сакральному Началу: того, насколь-
ко он, согласно представлениям данной 
религии, «принят» или «отвергнут» бо-
жеством, «верен» или «неверен» установ-
ленному духовному пути, соответствует 
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или не соответствует должным призна-
кам «чистоты», и т.д. Конечным автори-
тетом здесь закономерно признаётся сам 
источник и объект религиозного чувства 
и поклонения, а экспертом, узнающим 
и официально объявляющим высшую в 
олю — признанный и авторитетный в со-
обществе «религиозный виртуоз» (термин 
М. Вебера). Соответственно, метод, кото-
рый применяет эксперт для выполнения 
этой важной для сообщества единоверцев 
задачи, носит интуитивно-мистический 
характер: говорящему от имени божества, 
чтобы идентифицировать религиозность 
другого, необходимо актуализировать 
свой углубленный религиозный опыт и 
«внутреннее видение» другого человека в 
контексте этого опыта.

Светская позиция исторически начи-
нает формироваться и длительное время 
латентно присутствует в лоне религиоз-
ных традиций, не играя самостоятельной 
роли и выполняя функции артикуляции 
вторичных, дополнительных (профанных) 
критериев определения религиозной и 
связанной с ней социальной принадлеж-
ности. Их тесная сопряжённость с исход-
ными внутриконфессиональными кри-
териями и то обстоятельство, что уже и в 
модерных обществах вопрос принадлеж-
ности к религии, за редким исключением, 
рутинно решался самими конфессиональ-
ными сообществами, объясняют, почему 
она заявила о своей автономии довольно 
поздно. На наш взгляд, об этом можно го-
ворить, начиная с 50-60-х гг. XX в., когда 
вопрос о религиозности был поставлен 
в западной социологии как проблемный 
на уровне эмпирической методологии. Её 
критерий состоит в близости человека 
(группы, общности) к признанному эмпи-
рическому референту религии: группе, об-
разу мыслей / действия, нормативному и 
культурно-символическому пространству 
и т.д. Соответствие или несоответствие 
ему фиксируется эмпирическим путём, а 
экспертом, его устанавливающим, высту-

пает учёный — в данном случае, социолог-
религиовед4.

Но наиболее важным для сопоставле-
ния и соотнесения религиозной и свет-
ской рефлексивных позиций в плане оцен-
ки религиозности представляется вопрос 
различения: от чего именно отделяется и 
чему противопоставляется религиозный 
статус изучаемого субъекта? 

В случае саморефлексии конфессио-
нального сообщества, функциональной 
задачей такого различения является про-
ведение границы (при необходимости, ста-
новящейся барьером) между данным сооб-
ществом и внешним миром, не входящим в 
него. Как пишет Ю. Хабермас, в современ-
ности все религии вынуждены поддержи-
вать отношения когнитивного диссонанса 
как с другими религиями, так и с наиболее 
важными смысловыми полями секуляр-
ного социума, среди которых он выделяет 
светское конституционное государство, 
профанную мораль и науку, «обладающую 
монополией на мирское знание» [Хабермас, 
2002: 61]. Это необходимо им для самосо-
хранения, которое зиждется на сохранении 
собственной оригинальной идентичности 
и, с другой стороны, для установления 
оптимального режима взаимодействия с 
мейнстримом современного «большого 
общества». Такой режим определяется, ис-
ходя из баланса стратегических (ценност-
норациональных, по М. Веберу) и такти-
ческих (целерациональных) ориентаций 
религиозного объединения. При этом «для 
формирования гомогенности дискурса … 
наибольшее значение имеют те элементы 
доктрины, которые позволяют определить 
исключительность религиозного сообще-
ства, ценности и цели его существования» 
[Гришаева, 2018: 18].

В случае же рефлексии религии со 
стороны светского мейнстрима позиция 
«наблюдателя» определяется другими за-
дачами и другим углом зрения. Религио-
веду-социологу нужно, в первую очередь, 
определить, чем и в какой степени отлича-

4 Такой эксперт может одновременно занимать и конфессиональную позицию — например, в случае «религиозной 
социологии». Тем не менее, методологическая корректность предполагает, что он полагает в основание суждения 
эмпирические референты религии и максимально выносит «за скобки» её первичные мистические смыслы.
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ются «верующие» (люди, обладающие при-
знаком религиозности) от неверующих, 
составляющих если не количественное,  
то качественно референтное «большин-
ство», — чтобы на основе этих различий 
прогнозировать их поведение в различ-
ных социальных ситуациях. И уже во вто-
рую очередь его интересуют различия 
между представителями различных рели-
гий и вероисповеданий — в той мере, в ко-
торой они отражаются на их практической 
жизни и взаимодействиях с социальной 
средой. Поэтому светский критерий рели-
гиозности по определению универсален.

В данной связи нам представляется 
важным следствие, согласно которому 
религиозный эксперт, как видящий по-
ложение «изнутри» ситуации, обычно 
«знает заранее» по существу, кого следует, 
а кого не следует считать членом своей 
конфессиональной группы. Что касается  
светского эксперта — религиоведа-социо-
лога — то он движется к пониманию этого 
«извне», что предполагает принципиаль-
ное многообразие возможных позиций 
«наблюдателя»5. Тем интереснее и важнее 
траектория эволюционного изменения та-
кого понимания, которую мы попытаемся 
представить далее.

Общий принцип типологизации. С на-
шей точки зрения, в своей основе логика 
исторического изменения социальной ре-

альности и следующего за ним изменения 
социологического дискурса в осмысле-
нии явления религиозности определяет-
ся трендом, который может быть назван 
«виртуализацией» связи верующего с ре-
лигиозным сообществом. «Социальным 
воображаемым» для социолога первона-
чально является верующий традицион-
ного типа, по умолчанию включённый в 
повседневную жизнь религиозного сооб-
щества, которая выстраивается в большем 
или меньшем соответствии с образцами 
традиции. В дальнейшем фокус зрения 
смещается на тип верующего, оказавшего-
ся в силу тех или иных объективных при-
чин в удалении от сообщества, которое, 
тем не менее, продолжает выполнять для 
него референтные функции. И, наконец, 
происходит переориентация на такие от-
ношения, когда смыслообраз религии, 
первоначально соответствовавший реаль-
ному сообществу — независимо от того, 
присутствует ли последнее как значимая 
часть в жизненном мире верующего — от-
деляется от обозначаемого, воспринимая 
его референтные функции на себя и пере-
нося «центр тяжести» соответствующей 
системы отношений вовнутрь самого 
субъекта. Как следствие, этим трансфор-
мациям соответствуют методологические 
изменения в социологической интерпре-
тации признака религиозности. 

Таблица 2. Три этапа развития социологической интерпретации религиозности

Характер связи верующего с 
религиозным сообществом

Характер 
контроля Референтное поле

«Реально-
референтный»

Непосредственная 
включённость на уровне 

повседневности

Преимущественно 
внешний

Традиционные верующие и 
конфессиональные общины 

«Переходный»

Вынужденная 
дистанцированность, частичное 

или полное «выпадение» 
из повседневной жизни 

сообщества 

Преимущественно 
внутренний

Традиционные верующие в 
кризисной ситуации; Fuzzi-

религиозные категории

«Виртуально-
референтный»

Существенный, в пределе — 
полный отрыв от реального 
сообщества; виртуализация 

последнего

Исключительно 
внутренний

Fuzzi-религиозные 
категории, «малоактивные» и 

«слабовоцерковленные» верующие, 
внеконфессиональные верующие

5 Если говорить в этой связи о повседневно-практическом типе «наблюдателя», к которому, согласно А. Шютцу, 
относится любой человек (не эксперт), формирующий своё суждение о чьей-либо религиозности, то здесь мы 
обычно встречаемся с упрощёнными «бытовыми» версиями экспертных критериев светского или/и конфессио-
нального плана. 
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В данной связи указанным позициям 
«наблюдателя» могут быть сопоставле-
ны три социолого-религиоведческих под-
хода, которые мы условно обозначим как 
«реально-референтный», «переходный» и 
«виртуально-референтный» этапы разви-
тия методологии исследований религиоз-
ности (см. табл. 2):

«Реально-референтные» концепции 
религиозности. Исходный подход к из-
учению явления религиозности, вырази-
вшийся в этой группе концепций, харак-
теризуется акцентом на контрастное и 
«нормативное» разграничение религиоз-
ного и нерелигиозного качеств субъекта 
в рамках бинарной модели. Наблюдатель 
здесь конструирует изучаемый предмет 
и соответствующее признаковое поле, 
противопоставляя его светскому «фону» и 
максимизируя различие между ними. М.Г. 
Писманик приводит типичную для такого 
подхода унифицированную типологию, 
принятую в 1970-х гг. в советском религи-
оведении: «1) глубоко верующие; 2) веру-
ющие; 3) колеблющиеся; 4) индифферент-
ные; 5) пассивные атеисты; 6) активные 
атеисты. Каждому из типов этой класси-
фикации соответствовали более или ме-
нее общие индикаторы сознания и пове-
дения индивидов» [Писманик, 2019: 241].

Данный подход может быть охаракте-
ризован следующими исходными допуще-
ниями.

1. Неразделимость религиозного 
верования / переживания и его внешних 
институциализированных проявлений; 
как следствие, методологически они по 
умолчанию принимаются за непосред-
ственные индикаторы религиозности. 
Одной из ключевых характеристик по-
следней выступает «степень религиозно-
сти»: интенсивность её общепризнанных 
проявлений, непосредственно измеряе-
мая количественно — частотой и регуляр-
ностью совершаемых, главным образом 
культовых, действий, и качественно — со-
ответствием характеристик сознания и 

поведения формализованным конфессио-
нальным нормам6 [Лопаткин, 1996: 195]. 

2. Целостность «религиозного син-
дрома»; по умолчанию предполагается, 
что качественно и количественно внеш-
ние признаки религиозного (и, соответ-
ственно, нерелигиозного) сознания и 
поведения «в норме» тесно сопряжены в 
едином комплексе. Аналогичным образом 
конструируется альтернативный идеаль-
ный тип «атеиста» или «неверующего», 
как обладающий комплексом противопо-
ложных характеристик (то, что мы обозна-
чаем как «принцип минимакса»). 

3. Приоритет практик над интел-
лектуальным компонентом; следование 
религиозным предписаниям в жизни 
признаётся более надежным признаком 
религиозности, чем вербальное высказы-
вание (в особенности нежели «простая» 
самоидентификация) [Филатов, Лункин, 
2005: 39-40]. Так, основоположник систе-
матических эмпирических исследований 
религиозности Г. Ле Бра к индикаторам та-
ковой относил: присутствие на воскресной 
мессе; причащение на Пасху; причащение 
каждый месяц / каждую неделю; участие 
в религиозной жизни прихода (епархии)7. 
Как отмечает Ю.Ю. Синелина, «методы Ле 
Бра получили широкое распространение в 
Западной социологии — практика в смыс-
ле участия в церковных обрядах стала 
господствующим индикатором церковно-
сти» [Синелина, 2011: 289].

Можно видеть, что соответствующий 
такой модели характер религиозности 
предполагает характерный уклад жизни 
религиозного (верующего) человека. Он 
обусловливается принадлежностью к ре-
альному сообществу единоверцев, прояв-
ляющейся как включённость в отношения 
традиционно-социального типа. Традиция 
в этом смысле «отсылает к способу, ко-
торым … верования и практики органи-
зованы», представляя собой «внутренне 
содержательную рутину» [Гидденс, 2011: 
238, 239]. Это означает, прежде всего про-

6 Введение в общее религиоведение: учебник. 2001. Ред. И.Н. Яблоков. Москва: Книжный дом «Университет». 576 с.  
С. 295.

7 Энциклопедический словарь социологии религии. 2017. Под редакцией М.Ю. Смирнова. Санкт-Петербург: Плато-
новское философское общество. 508 с. С. 161.
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чего, погружённость личности в жизнь 
религиозной общины на уровне повсед-
невных отношений и контекстов. Такой 
образ жизни и вытекающий из него образ 
мышления, в плане отношения к религии, 
характеризуется:

• трансляцией религиозных цен-
ностей, представлений и образцов пове-
дения через семью, от родителей к детям, 
и их органичным, «с молоком матери», ус-
воением на всех уровнях социального зна-
ния;

• плотной сетью повседневных вза-
имодействий и коммуникаций с единовер-
цами, предполагающей систематические 
совместные культовые и внекультовые 
практики;

• тесным переплетением религиоз-
ных элементов с бытовыми и профессио-
нальными, органичным «врастанием» ре-
лигии в повседневную жизнь;

• постоянным, явным и неявным, 
внешним контролем соответствия рели-
гиозного поведения социально принятым 
стандартам, неотделимым от производно-
го от него внутреннего самоконтроля.

Такая совокупность условий способна 
дать если не каноническую чистоту, то, во 
всяком случае, целостность и внутреннюю 
непротиворечивость, полноту и сбаланси-
рованность типической религиозности и 
религиозной культуры, проявляющейся 
на индивидуально-личностном уровне и 
достаточно «весомо, грубо, зримо» отлича-
ющей их носителя от людей «вне религии» 
как для обычного повседневного наблю-
дателя, так и для социолога-исследовате-
ля. Верно также и обратное: вне повсед-
невной жизни в реальном религиозном 
сообществе, соответствующие качества 
в полной мере и целостности сформиро-
ваться не могут. Указанный стереотип 
«религиозного человека», как представля-
ется, лёг в основу методологических уста-
новок первого социологического подхода 
к измерению религиозности, в силу следу-
ющих обстоятельств:

• во-первых, к моменту первых спе-
циальных исследований религиозности, 
представленных данным подходом, об-
щая картина «религиозного поля» остава-
лась в значительной мере традиционной; 
новые религиозные движения и культы 
представляли относительно небольшой 
его сегмент и ещё не обрели в мировых 
масштабах того влияния, которого они до-
стигнут в дальнейшем; такие явления, как 
Fuzzi-религиозность, «заместительная ре-
лигия» и «рынки спиритуальных товаров» 
в развитых странах уже имели место, но не 
были столь массовыми, как теперь [Карги-
на, 2014: 212-226], а «виртуальные рели-
гии» и т.п. культурные инновации ещё не 
успели появиться; 

• во-вторых, следует отметить об-
щий фактор влияния «неявного знания» 
ментальности классического Модерна, 
определивший «социальное воображае-
мое» (Ч. Тейлор) религии в её тесной свя-
зи с традиционностью уклада социаль-
ной жизни [Lebedev, Blagojević, Pokaninova 
,2020: 50]; в то время как, в соответствии 
с мейнстримной установкой Просвеще-
ния, секулярность, лежащая в основе соци-
ологической рефлексии, явно или неявно 
отождествлялась с прогрессом и будущим, 
религия в той или иной мере позициони-
ровалась как принадлежность к прошлому, 
к «традиции» (в позитивных, как «насле-
дие», или в негативных, как «пережиток», 
коннотациях);8

• в-третьих, определённую роль сы-
грал социокультурный бэкграунд учёных, 
стоявших у истоков исследований религи-
озности; так, основатель этого направле-
ния Габриэль Ле Бра и его школа были ка-
толиками, сосредоточившими фокус своих 
исследовательских проектов на традици-
онных католических общинах Франции [Le 
Bras, 1955–56]; с некоторыми оговорками, 
сказанное применимо и к характеристи-
ке первых методологических разработок 
изучения религиозности в Соединённых 
Штатах Америки, изначально ориентиро-

8 Явно и непосредственно это сказалось на отечественной (советской) школе религиоведения. В то же время пред-
ставляется, что и западные исследователи, хотя и в менее явной форме, не избежали такого влияния.
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ванных на религиозность традиционного 
протестантского, католического и иудей-
ского характера [Lenski, 1961].

Предварительно обобщая, можно гово-
рить о том, что указанный подход ещё не 
вполне разрывает «пуповину», связываю-
щую его с изначальной собственно рели-
гиозной позицией, что проявляется в его 
известной «нормативности» —«сильных» 
аксиоматических допущениях о том, каким 
«должен» быть религиозный человек. Эти 
допущения предполагают: отождествле-
ние внутреннего содержания и внешних 
канонических проявлений религиозности, 
целостность религиозного синдрома и из-
вестный приоритет поведенческих прак-
тик над представлениями. В результате 
универсальный критерий религиозности 
конструируется по образцу наиболее «по-
казательных» конфессиональных тради-
ций, отображённых в зеркале модерной 
секулярности — как то, что отличает че-
ловека, вовлечённого в эти традиции, от 
человека светского. 

«Переходные» концепции религиозно-
сти. Подход, названный нами переходным, 
вырабатывался на основе реально-рефе-
рентных концепций в процессе методо-
логической адаптации к изменяющейся 
социально-религиозной реальности. Кон-
цепции, соответствующие этому подходу, 
отображают момент расхождения между 
нормативностью и линейностью предше-
ствующего и возрастающей социальной 
релевантностью таких ситуаций, когда он 
теряет свою объяснительную силу, приво-
дя к неразрешимым парадоксам. 

Углубляющееся понимание сложного 
характера явления религиозности выра-
зилось, прежде всего, во внутренней диф-
ференциации соответствующего понятия, 
внесении в него, более явно или завуали-
рованно, «различений и обозначений». 
Нам представляется, что под категорию 
«переходных» подпадает большой ряд из-
вестных концепций эмпирического анали-
за религиозности, принадлежащий запад-
ным, прежде всего североамериканским, 
исследователям [Lenski, 1961; Glock, 1962: 
99-100; Фолкнер, Йонг де, 2011: 69-76]. К 
ним типологически могут быть отнесены 
довольно многочисленные вариации при-

менения многомерных шкал, фиксирую-
щих различные измерения (dimensions) 
этого признака. Сам принцип выделения 
нескольких предположительно равно-
значных измерений религиозности, начи-
ная с Г. Олпорта и Дж. Росса [Allport, Ross, 
1967: 432-443] и вплоть до С. и О. Хуберов 
[Хубер, Хубер, 2018: 144-171], предполага-
ет фактическое рефлективное отделение 
каждого из них от интегрального при-
знака «религиозности», который в связи 
с этим видится в более сложной и опосре-
дованной связи со своими эмпирически 
фиксируемыми проявлениями, чем в кон-
цепциях Г. Ле Бра и большинства исследо-
вателей советской школы. Это, а также, как 
минимум, допущение, что разные измере-
ния религиозности могут слабо коррели-
ровать между собой и, в частности, что её 
поведенческие измерения (dimensions) 
могут не иметь приоритета перед «интел-
лектуальными» или «идеологическими», 
представляет аргументы в пользу отнесе-
ния указанного направления, по большей 
части, к концепциям второго типа. 

В российской науке наиболее радикаль-
ное выражение эта тенденция получила в 
социологической концепции православ-
ной воцерковлённости отечественного 
социолога В.Ф. Чесноковой, которая пред-
ставляет собой вариацию западной мно-
гомерной модели. Здесь используется 
5 основных и 5 дополнительных шкал, 
смоделированных с учётом специфики 
православного христианства [Чеснокова, 
2005: 29-30, 34]. Чеснокова решительно 
разделила религиозность как таковую, 
поместив её качественную границу на 
уровень самоидентификации индивида, и 
«воцерковлённость» как его соответствие 
каноническим нормативным требовани-
ям конфессии, достигаемую вследствие 
принятия им религиозной установки [Чес-
нокова, 2005: 10, 51]. При этом степень 
воцерковлённости может варьироваться 
от высшей (Ц — «церковный народ») до 
нулевой (0), что не отменяет признания 
человека «верующим» и «православным» 
[Чеснокова, 2005: 89-160]. 

Менее демонстративно сходная ме-
тодологическая установка выражена у 
«классика» отечественной социологии 
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религии М.П. Мчедлова, который также 
фиксировал факт религиозности респон-
дента по его конфессиональной самоиден-
тификации, и далее, отправляясь от неё, 
измерял его «религиозную активность»: 
последняя также могла варьироваться в 
широких пределах, не отменяя статуса ре-
лигиозности даже в случае её минималь-
ных проявлений на практике [Мчедлов, 
2005: 98, 224-230]. В обоих этих случаях 
мы видим фактический отход от такого 
концепта, как «степень» религиозности, 
сведение последней к бинарной шкале  
«да — нет» и вынос каноничных показа-
телей её интенсивности «за скобки», на 
уровень атрибутивных, не-сущностных её 
характеристик9, которые уже в этом стату-
се могут измеряться и описываться сколь 
угодно детально и полно.

Соответствующие методологические 
изменения стимулировались возраста-
нием количества и разнообразия попа-
давших в поле зрения исследователей 
«неклассических» ситуаций, которые из 
статуса «особых» перемещались в статус 
типичных случаев. В частности, его фаль-
сифицировали многочисленные факты, 
когда религиозное чувство и идентич-
ность не получали «стандартного» выра-
жения в канонических культовых практи-
ках [Davie, 1990, 2004; Мчедлов, 2005: 98, 
224-230; Маркин, 2018: 266-282], а такие 
практики, в свою очередь, осуществлялись 
в силу мотиваций, далёких от религиоз-
ных [Кублицкая, 2015: 154-155; Богачёв, 
2016: 15]. Так, В.Ф. Чеснокова связывает 
необходимость вносимых ею концепту-
альных изменений с вынужденным дис-
танцированием значительного количе-
ства православных верующих в России от 
своей церковной традиции. Это дистан-
цирование фиксируется ею в нескольких 
проявлениях: как физическое (территори-
альное); как социально-биографическое 
(выпадение из традиции); как культурное 
(связанное с различиями в нормах канони-
чески церковного и мирского / светского 
образа жизни). Примером первого высту-

пает территориальная удалённость места 
жительства православного верующего 
от храма; примером второго — инерция 
«мирского» образа жизни новообращённо-
го верующего, не оставляющего времени и 
места для богослужебных практик; при-
мером третьего — массовая секулярность 
менталитета людей в позднесоветском и 
постсоветском российском обществе [Чес-
нокова, 2005: 27, 17, 45–48].

Предварительно обобщая, можно го-
ворить о том, что исследовательские кон-
цепции в рамках второго подхода ориен-
тированы уже не столько на ситуацию 
«реального сообщества», в жизнь которо-
го верующий включён через отношения 
живой традиции. Эта установка сменяется 
ориентацией на «удалённое» сообщество, 
от которого верующий человек оказыва-
ется дистанцирован, но которое сохраняет 
в своих основах традиционный характер и 
выполняет для него референтные функ-
ции в «структурации» его религиозной 
жизни. Соответственно, повседневный 
внешний контроль со стороны единовер-
цев уступает приоритету внутреннего са-
моконтроля. Отношения человека с рели-
гией теперь рефлексивно опосредуются 
её смыслообразом, который, фактически, 
уравнивается в своей регулятивной функ-
ции с реальным религиозным сообще-
ством (хотя это может слабо осознаваться). 
Такой образец веры и верующего может 
оставаться вполне традиционалистским, 
что, тем не менее, само по себе не делает 
верующего «вполне традиционным» и не 
препятствует смещению «центра тяжести» 
формирования и поддержания религиоз-
ной составляющей его жизненного мира 
в пространство индивидуального выбора. 
Адаптация исследовательских программ к 
таким изменениям изучаемой социальной 
реальности выразилась в проблематиза-
ции исходного наивного представления о 
религиозности как целостном комплексе 
признаков, «образцово» представляемых 
мажоритарными конфессиями, и, как след-
ствие этого, в тренде на диверсификацию 

9 М.П. Мчедлов говорит в этой связи о «глубине» религиозности [Мчедлов, 2005: 225], которая представляется нам 
уже не столько субстанциальной, сколько атрибутивной её характеристикой.
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данного понятия, который вылился в мно-
гочисленные концептуальные разработки 
многомерных шкал [Синелина, 2011: 289-
297; Пруцкова, 2012: 268-293].

Контуры «виртуально-референтно-
го» подхода. Наконец, подход, условно на-
званный здесь виртуально-референтным, 
который сейчас переживает стадию фор-
мирования, представляется нам логиче-
ски завершающим развитие обозначенной 
тенденции. Здесь наблюдатель, конструи-
руя модель измерения признака религи-
озности, как представляется, исходит из 
«виртуализации» референтного религи-
озного сообщества, как мейнстримного 
тренда изменений в отношении человека 
к религии. 

Виртуализация в данном случае соот-
ветствует переориентации существенно 
значимого числа религиозных субъектов 
с реальных, хотя бы и удалённых, религи-
озных сообществ на сообщества условные, 
или «воображаемые». Понимание «вооб-
ражаемого сообщества» в данной связи 
несколько отличается от его трактовки 
автором данного концепта Б. Андерсоном, 
который называет так вполне реальные 
большие (а порой и небольшие) группы 
людей, не объединённые всеобщим кон-
тактом «лицом-к-лицу» [Андерсон, 2016: 
48]. Воображаемые сообщества в нашем 
случае понимаются как существующие 
главным образом в сознании человека, 
тогда как их референт в актуальном соци-
альном пространстве-времени может пол-
ностью отсутствовать10. Если на преды-
дущих этапах референтная религиозная 
группа сохранялась (и неявно предпола-
галась социологами) как живой комплекс 
реальных людей и отношений, включаю-
щий исследуемого верующего, то теперь 
её место всё чаще занимает продукт реф-
лексии, прежде лишь опосредовавший та-
кое включение, а теперь обнаруживающий 
свою самодостаточность и принимающий 
для верующего роль главного ориентира и 
образца.

Говорить об этом как свершившемся в 
обществах Поздней Современности факте 
дают основания следующие взаимосвя-
занные обстоятельства:

• «выпадение» в массовом масшта-
бе людей из семейно-биографических це-
почек воспроизводства религиозных тра-
диций [Эрвьё-Леже, 2015: 259; Синелина, 
2011: 274];

• утрата религиозными институ-
циями контрольных функций, переход ре-
лигиозной жизни из сферы обязанности в 
сферу досуга [Davie, 2004: 79]; «распыле-
ние общин» и дезинституционализация 
[Трофимов, 2019: 71];

• переход «религиозного вопроса» 
из компетенции коллективной традиции 
в компетенцию индивидуализирован-
ного личного выбора [Berger, 1974: 180], 
«структурная приватизация» религии 
[Luckman, 1999: 253-254]; по словам Д. Эр-
вьё-Леже, «легитимация веры переходит 
от религиозных авторитетов — когда-то 
гарантов истинной веры — к самим инди-
видам, которые теперь сами ответственны 
за подлинность своих духовных смыслов» 
[Эрвьё-Леже, 2015: 256];

• беспрецедентная доступность, 
внеинституциональность и эклектич-
ность представления религий в сети Ин-
тернет [Каргина, 2014: 230-233];

• принципиальная трансформация 
религиозного отношения из наивного в 
рефлексивное и рефлективное [Berger, 
1974: 180; Тейлор, 2017: 19];

• широкое распространение фено-
менов «веры без принадлежности» [Davie, 
1990: 455-469], «внецерковной религиоз-
ности» [Мчедлов, 2005: 98-99], диффузной 
(Fuzzi-) религиозности [Каргина, 2014: 
212-226];

• распространение феномена вне-
религиозной «духовности» [Руткевич, 
2014: 36-65], «нетрадиционных» и новых 
религий [Черныш, 2014: 87-94];

• принципиальная релятивизация 
религиозности, её переход из модально-

10 Например, после выхода знаменитого блокбастера П. Джексона «Властелин Колец» по произведениям  
Дж. Р.Р. Толкиена, во Всероссийской переписи населения 2002 г и 2010 г. появились такие «национальные» группы, 
как «эльфы», «гномы» и «хоббиты».
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сти «состояния» в «процесс»: религиозное 
чувство «всё менее принадлежит стабили-
зированным (устоявшимся во времени) 
культурам и всё более трансформируется 
в поиск» [Донати, 2019: 171].

Такое существенное изменение в ха-
рактере изучаемой реальности требует 
соответствующих перемен в исследова-
тельском подходе, в значительной мере 
уже подготовленных предшествующими 
методологическими «сдвигами». Основ-
ным принципом, как нам представляется, 
здесь становится перенос определяющего 
критерия религиозности извне вовнутрь 
субъекта. Если прежде рефлексия рели-
гиозного индивида работала на отобра-
жение некоторой, заданной ему группой, 
референтной реальности, то теперь она, 
в большинстве случаев, вынуждена такую 
реальность конструировать. Напротив, 
рефлексия «второго порядка» со стороны 
социолога переключается с принципиаль-
ного (ре)конструирования схемы изучае-
мой религиозности на её «реагирующее» 
отображение — поскольку многообразие 
реальных и потенциально возможных 
«конструктов» и самих способов их по-
строения существенно возрастает. 

Эти обстоятельства требуют при раз-
работке критерия религиозности принци-
пиального разделения и обоснования двух 
необходимых взаимодополняющих компо-
нент. Во-первых, следует определить его 
универсальное ядро, которое, при любых 
изменениях содержания, будет сохранять 
свою сущность и функциональность. Во-
вторых, такое ядро следует дополнить и 
уравновесить комплексом содержатель-
ных характеристик, максимально гибко 
и пластично отображающих характер той 
конкретной версии религиозности, кото-
рая изучается непосредственно. 

В качестве универсального ядра кри-
терия религиозности, разрабатываемая 
группой авторов ценностно-рефлексивная 
методологическая концепция предлагает 
рассматривать ценность религии [Lebedev, 
Blagojević, Pokaninova, 2020: 56-58]. Цен-
ностное отношение есть, с одной сторо-
ны, витальная, связанная с жизненными 
практиками, а с другой стороны — реф-
лексивная, ментальная, связанная с созна-

тельным конструированием собственной 
идентичности субъекта, характеристика. 
Именно оно представляется «точкой сбор-
ки» в типичной (поздне) современной си-
туации, когда, по словам Э. Гидденса, такая 
идентичность становится «рефлексивным 
проектом» [Гидденс, 2011: 58]. Эмпири-
ческими показателями здесь могут вы-
ступать количественная и качественная 
характеристики ценностной ориентации 
индивида на религиозную веру: абсолют-
ная и относительная сила выраженности 
и содержательно-функциональный харак-
тер данной ценности. Высокая значимость 
последней сама по себе и в иерархии ба-
зовых ценностей личности, в сочетании с 
её целевым (терминальным) характером 
[Blagojević, 2015: 167-168], с большой ве-
роятностью свидетельствует о серьёзном 
личностном выборе в пользу религиозной 
идентичности, что предполагает её даль-
нейшее развитие, уточнение и углубление. 
Напротив, менее высокая или невысокая 
степень значимости, в сочетании с её «ин-
струментальным» или «эпизодическим» 
характером, представляется показате-
лем прагматического или симулятивного  
(Б.В. Дубин) отношения к религии. 

В части содержательно раскрываю-
щего религиозность субъекта комплек-
са показателей, ввиду их чрезвычайного 
многообразия и высокой вероятности 
парадоксальных, с точки зрения «реаль-
но-референтного» подхода, сочетаний 
[Задорин, Хомякова, 2019: 161-184], пред-
ставляется обоснованным решительный 
отказ от априорных синдроматических 
моделей, претендующих на универсаль-
ность даже в пределах одной конфесси-
ональной, социально-демографической 
или культурной среды. Такие модели 
представляются применимыми разве что 
на ограниченной группе объектов, пред-
ставленной консолидированными сооб-
ществами верующих традиционного скла-
да, с соответствующим методологическим 
обоснованием adhoc. Что же до определя-
ющего большинства случаев современ-
ной религиозности, то здесь оптимальна 
комплексная многоступенчатая страте-
гия исследования, предполагающая уста-
новление факта и качественное описание 
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(дескрипцию) характера религиозности 
определённого субъекта, с последующим 
обоснованием и репрезентативной про-
веркой гипотез применительно к чётко 
определённому социально ограниченному 
контексту. Несколько упрощённо, одна из 
возможных схем такой исследовательской 
стратегии выглядит как: «количественное  
(установление принятия базовой цен-
ности) — качественное (дескрипция и 
построение гипотез относительно эмпи-
рического проявления религиозности) —  
количественное (верификация этих гипо-
тез и выдвижение гипотез «второго по-
рядка») исследование. 

Что касается взаимосвязи таких опи-
сательных характеристик религиозности, 
то нам представляется правомерным рас-
сматривать их не столько как её манифе-
стации или компоненты в составе субстан-
циально единого признака, сколько как 
автономные признаки, находящиеся в ве-
роятностных отношениях функциональ-
ной (корреляционной) зависимости. Хотя 
это не исключает их сильной и устойчивой 
связи, всё же «сильные» гипотезы о суще-
ствовании таковой следует каждый раз де-
лать предметом критического рассмотре-
ния и обосновывать контекстуально. На 
наш взгляд, это позволяет сохранить клю-
чевое универсальное понятие «религиоз-
ность» вместе с возможностью вписать его 
в максимально широкий круг возможных 
контекстов, соблюдая принцип единства 
во многообразии.

Проблемы и перспективы развития 
«виртуально-референтного» видения 
религиозности. Таким образом, логика 
развития социологического различения 
и обозначения религиозности движется 
в направлении от наивного синкретич-
ного отождествления её с религиозной 
традиционностью к обнаружению её 
трудноуловимой «социальной сущности», 
концентрирующейся на уровне самосо-
знания человека верующего. Современ-
ная действительность, говоря словами 
Р.Н. Белла, предоставила в распоряжение 
исследователей уникальную лаборато-
рию, в которой перманентно, с высокой по 
историческим меркам скоростью и в ис-
ключительном многообразии проявлений 

осуществляются натурные эксперименты, 
позволяющие увидеть, разделить и соот-
нести в религиозности то, что ранее пред-
ставлялось неразделимым. Это многооб-
разие позволило увидеть ограниченность 
исходной исследовательской парадигмы, 
потребовало усиленной работы над её со-
вершенствованием и показало направле-
ние пути, в котором следует двигаться на-
учному сообществу, дабы ухватить в своём 
рефлективном отображении огромную и 
нарастающую сложность предметной об-
ласти.

Ближайшее и отдалённое будущее со-
циологии религиозности представляется 
не столь линейным, как представленная 
здесь предельно упрощённая схема. Оче-
видно, что на этом исследовательском 
поле сохранится сосуществование и кон-
куренция всех трёх подходов. Во-первых, 
многообразие форм религиозности на-
верняка сохранит ниши, подходящие для 
применения каждого из них. Во-вторых, в 
отличие от естествознания, социологиче-
ские теории и методологии склонны со-
хранять свой эвристический потенциал, 
не столько опровергая, сколько дополняя 
и обогащая друг друга. В-третьих, между 
тремя описанными подходами нет непро-
ходимых границ. Так, например, ревизия 
концепции В.Ф. Чесноковой, осущест-
влённая на базе математической логики  
В.В. Сухоруковым [Сухоруков, 2018: 144-
154], возвращает её исследовательскую 
модель в методологические рамки «старо-
го доброго» реально-референтного под-
хода. В свою очередь, многие концепту-
альные разработки в ключе многомерных 
шкал, как представляется, могут быть 
применены в рамках формирующейся 
«виртуально-референтной» исследова-
тельской программы. Нельзя также сбра-
сывать со счетов факторы влиятельности 
тех концепций, которые успели набрать 
серьёзную инерцию авторитета и парадиг-
мальной «массивности», а также характера 
социального заказа на исследования, кото-
рый во многих случаях ориентирован на 
упрощённые и апробированные модели. 

Вместе с тем постепенное утверждение 
и развитие третьего подхода представля-
ется закономерным. Помимо собственно 
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предметной логики, бегло описанной в 
данной статье, оно укладывается в мето-
дологические тренды антропологизации 
социологического познания (возрастания 
в нём доли и значения качественных мето-
дов и кейсовых, микросоциальных иссле-
дований [Силантьева, 2013: 184-196]) и ре-
интеграции религиоведческого познания 
(что требует разрешения накопленных 
противоречий между социологией рели-
гии и смежными дисциплинами [Глаголев, 
2013: 77-86; Костылев, 2014: 63-68]). В его 
русле возможна и интерпретация методо-
логии некоторых новейших и перспектив-
ных исследовательских проектов [Бори-
сова, Павлюткин 2019; Дивисенко, Белов 
2017], что представляется предметом на-
чатой, обещающей быть плодотворной, 
дискуссии.

Заключение

Таким образом, обобщая предшеству-
ющие рассуждения и умозаключения, мы 
приходим к следующим основным выво-
дам.

1. Вопрос об универсальном социо-
логическом критерии религиозности, как 
статусе социального субъекта «в религии» 
в противоположность его статусу «вне 
религии», поставлен в социологической 
науке относительно недавно. Изначально 
он решался на основе внутриконфессио-
нального подхода каждой религии. Социо-
логические методологические разработки 
в данной области исходят из секулярного 
принципа универсализации критерия ре-
лигиозности. В качестве основного мето-
дологического референта такого критерия 
рассматривается принадлежность субъек-
та к религиозной группе (Э. Дюркгейм).

2. Основным трендом методологи-
ческой эволюции подходов к измерению 
религиозности в современной социологии 
религии представляется виртуализация 
референтной для верующего религиозной 
группы. Все основные изменения «религи-
озного поля», характерные для «поздней» 
современности, так или иначе, представ-
ляются связанными с ним. Изменения в 
подходах к эмпирической интерпретации 
/ измерению признака религиозности рас-

сматриваются как рефлексивная реакция 
исследовательского сообщества на логи-
ческие стадии такой виртуализации: от 
реальной группы, в повседневную жизнь 
которой включён верующий, через «уда-
лённую» группу, от которой он по объек-
тивным обстоятельствам изолирован, до 
виртуальной группы, существующей по 
большей части или полностью в его «соци-
альном воображаемом». 

3. Первому переходу — от ситуации 
реальной группы к ситуации удалённой 
группы — ставится в соответствие раз-
работка подхода, основанного на форма-
лизованных многомерных шкалах описа-
ния признака религиозности (Г. Оллпорт,  
Г. Ленски, Д. Фолкнер и Г. Де Йонг и др.). На 
наш взгляд, для соответствующих методо-
логических концепций в целом характерна 
тенденция отказа от изначальной «норма-
тивности», связанной с ориентацией на 
реальные сообщества традиционных ве-
рующих. Такая «нормативность» проявля-
лась в отождествлении религиозности как 
таковой — её силы, чистоты, устойчивости 
и т.д. — с традиционными индикаторами 
культового поведения и доктринально 
обусловленного сознания по образцу ма-
жоритарных конфессий (школа Г. Ле Бра, 
советская школа), отражаясь в методоло-
гической категории «степень религиоз-
ности». Отход от неё выразился в дистан-
цировании эмпирически фиксируемых 
проявлений религиозности от последней 
как таковой, что проявилось в допущении 
возможности слабой корреляции между 
ними.

4. Второму переходу — от ситуации 
удалённой группы, рассматриваемой как 
промежуточная стадия современных из-
менений, к ситуации виртуальной (в пре-
деле полностью воображаемой) группы — 
ставится в соответствие формирующийся 
в настоящее время подход, интерпрети-
рующий религиозность через категорию 
рефлексивности. Рефлексия религиозного 
индивида при этом трансформируется из 
отображения заданной ему референтной 
группой жизненной реальности в констру-
ирование такой реальности; рефлексия же 
«второго порядка» со стороны социолога 
переключается с (ре)конструирования 
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схемы изучаемой религиозности на её «ре-
агирующее» отображение. В русле теории 
Э. Гидденса, современная религиозная 
идентичность рассматривается как лич-
ностный проект, реализуемый индивидом, 
исходя из его персонального осознанного 
выбора. Исключительное многообразие 
таких выборов и траекторий их развития 
предполагает, как адекватную методоло-
гию их изучения, сочетание максимально 
абстрактного критерия, позволяющего 
фиксировать социальный факт религиоз-
ности, с описательной стратегией в отно-
шении её ситуационных проявлений. 

5. В качестве одного из вариантов 
социологической исследовательской ме-
тодологии, отвечающей указанному кри-
терию, предлагается к рассмотрению 
ценностно-рефлексивный подход, где по-
казателем наличия универсального при-
знака религиозности выступает ценность 

её личностного измерения — религиозной 
веры, а индикаторами, эмпирически фик-
сирующими данный факт — терминаль-
ный характер и максимальная «сила» со-
ответствующей ценностной ориентации. 
Указанный признак сочетается с неопре-
делённым многообразием его ментальных 
и поведенческих проявлений в жизненном 
мире верующего, описание которых пред-
полагает отказ от попыток определить 
степень религиозности как таковой и 
установку на деконструкцию претендую-
щих на универсальность априорных син-
дроматических моделей религиозности. 
Описательные характеристики последней 
рассматриваются при этом как автоном-
ные признаки, находящиеся в вероятност-
ных отношениях функциональной (корре-
ляционной) зависимости друг с другом и с 
религиозностью как таковой.
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Abstract. The article considers the evolution of the sociological vision of religiosity. The relevance of 
the topic raised is due to the demarcation between the religious and the secular the late Modern and 
personal identification. The purpose of the article is to outline the retrospective and perspective of 
sociological studies of religion in historical and socio-reflexive contexts, on pre-theoretical foundations.
The main modern trend in religious studies and quantitative methodology is the virtualization of refer-
ence religious communities. The first stage of this process corresponds with a real-reference approach 
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Одной из сторон функционирования процесса медиатизации 
религии в современном обществе является формирование и 
распространение православных медиа, а также их взаимо-
действие с классическими светскими медиа. В условиях совре-
менного мира большую роль играет формат подачи контен-
та, динамика его потребления, а первично важным фактором 
современной медиа сферы становится внимание аудитории. 
Религия является неотъемлемой частью общественных от-

ношений, которая также подвержена изменениям, связанным с новыми формами пере-
дачи информации и общественного взаимодействия, что важно для понимания отно-
шения современной молодёжи и современного студенчества к религии. Методология 
исследования строится на понимании студенчества как социальной группы, обладаю-
щей своими собственными характеристиками и особенностями восприятия религиоз-
ных медиа. Проведённый в рамках исследования опрос студентов Санкт-Петербурга 
показал, что доля респондентов, черпающих информацию о деятельности Русской 
Православной Церкви именно в православных медиа, незначительна. Основными источ-
никами информации о деятельности Церкви для молодёжи являются федеральные и 
региональные СМИ. На первый взгляд, эти данные позволяют сделать вывод о том, что 
студенческая молодёжь является «потерянным поколением» для Русской Православ-
ной Церкви. Однако такой взгляд представляется авторам слишком поверхностным 
и упрощённым. Для более полного анализа в статье приведены результаты массового 
опроса жителей Санкт-Петербурга, из которого видно, что в целом среди молодёжи 
самый низкий процент называющих себя православными. Таким образом, очевиден низ-
кий интерес современной студенческой молодёжи к религии, религиозным проблемам 
и организациям. При этом имеет значение и та информация о деятельности Русской 
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Введение

Важным явлением, сильно изменив-
шим современные поведенческие 
практики, стало появление и рас-

пространение сети Интернет и связанных 
с ней новых форм и путей коммуникации. 
Высокий уровень доступности информа-
ции и неограниченный доступ к её про-
изводству и распространению трансфор-
мировали все сферы жизни человеческого 
общества. Медиатизация и цифровизация 
охватывают все стороны жизни общества: 
политическую, культурную, экономиче-
скую. Политические перевороты соверша-
ются сначала в виртуальном, а потом уже 
в физическом пространстве (например, 
«Арабская весна», события на Украине). 
Твит политического лидера может обру-
шить рынки, отсутствие деятеля культу-
ры в пространстве Интернет заставляет 
публику задумываться о реальности его 
существования.

Именно такие события изменили пони-
мание и подход к осмыслению роли новых 
медиа, продемонстрировав высокий уро-
вень влияния на общественные процессы 
и ещё не до конца реализованный потен-
циал в выстраивании социальных струк-
тур.

Вместе с проникновением информа-
ционных технологий возникают новые 
формы организации самих медиа, которые 
трансформируют представления в обще-
стве и об обществе, проникая практически 
во все сферы жизни. Именно это становит-
ся одним из главных отличительных при-
знаков современного социума. Например, 
Ф. Кротц определяет медиатизацию как 
глобальный паттерн, который констру-

ирует новые возможности для коммуни-
кации, замещая предшествующие формы 
[Krotz, 2009]. О значимости процесса ме-
диатизации для всех сфер жизни социума 
свидетельствует успех и востребованность 
работы Н. Коулдри и А. Хеппа «Медиатизи-
рованное конструирование реальности». 
Авторы говорят о глубокой медиатизации 
общественной жизни. Конструирование 
социальной реальности происходит с по-
мощью технологически опосредованных 
процессов коммуникации, которые в по-
вседневной жизни именуются медиа. 
Глубокая медиатизация означает, что все 
основы нашего социального мира тесно 
переплетены с медиа [Couldry, Hepp, 2017]. 
Важный вопрос размывания доверия к 
религиозным медиа как источникам ин-
формации подробно исследуется в рабо-
тах Х. Кэмпбелл [Campbell, 2018], И. Лид 
[Lied, 2012], П. Фишера-Нильсена [Fischer-
Nielsen, 2012].

Научная разработанность темы

Религия является неотъемлемой ча-
стью общественных отношений, которая 
также подвержена изменениям, связан-
ным с новыми формами передачи инфор-
мации и общественного взаимодействия. 
В современной литературе вся совокуп-
ность явлений взаимодействия религии и 
современных цифровых технологий ком-
муникации называется термином «меди-
атизация религии». Сам этот термин (по-
явившийся в последней четверти XX в.) 
до сих пор находится в состоянии осмыс-
ления в научном дискурсе, а по поводу его 
определения ведутся множественные дис-
куссии.

Ключевые слова: медиатизация, православные медиа, молодёжь, светские медиа, от-
ношение к религии, атеизм

Православной Церкви, которую получает молодёжь из светских медиа. Данные кон-
тент-анализа материалов одного из ведущих новостных порталов Санкт-Петербурга 
показывают, что идёт очень однобокое и слабое освещёние деятельности православ-
ной церкви в Санкт-Петербурге. Молодёжь оказывается в ловушке искажённого образа 
Русской Православной Церкви в светских медиа, но не доверяет религиозным медиа.
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Наиболее полным, на наш взгляд, вы-
ступает подход С. Хьярварда, который 
концентрирует внимание на трёх главных 
факторах — во-первых, на становлении 
современных медиа в качестве основных 
и единственных источников информации 
о религиозных событиях; во-вторых, ме-
диа изменяют восприятие религиозных 
символов и обрядовой составляющей, и, 
в-третьих, что медиа начинают выполнять 
широкий ряд задач и принимают на себя 
многие функции, которые прежде были 
присущи официальным религиям. Эти 
факторы, по мнению С. Хъярварда, ведут к 
тому, что становится всё труднее контро-
лировать публичные репрезентации рели-
гии в медиа. При этом в современном со-
циуме наблюдается интересный парадокс: 
в современных медиа присутствует боль-
шой интерес к религиозным вопросам при 
отказе от организованных форм религии 
и переходе на индивидуализированный, 
частный уровень в религиозных вопросах 
[Hjarvard, 2008].

Такой подход может быть подвергнут 
критике; например, некоторые исследо-
ватели заявляют, что во все времена рели-
гиозные организации использовали для 
распространения информации наиболее 
актуальные средства коммуникации, по-
этому проблема соотношения условных 
«медиа» и религии не нова. Однако, на 
наш взгляд, необходимо сделать поправку 
на характер новейших медиа, который по 
своей природе отличен от прежних кана-
лов передачи информации.

Россия, находясь «внутри» общемиро-
вого контекста, имеет определённые осо-
бенности в современном процессе медиа-
тизации. Они продуцированы спецификой 
советского периода, в частности, десятиле-
тиями политики государственного атеиз-
ма, которая претендовала на уничтожение 
религиозной инфраструктуры и перевела 
религию в поле непубличного и запре-
щённого. Современной особенностью ме-
диатизации в России является попытка 
религиозных организаций оформиться 

в качестве полноценных общественных 
институтов и занять место в сфере пу-
бличного пространства. Данная политика 
может трактоваться как миссионерская, 
направленная не на «захват» медиапро-
странства, а на увеличение христианского, 
в данном случае, православного дискурса 
в СМИ. Если использовать теоретико-ме-
тодологическую рамку С. Хъярварда, то 
эта тенденция связана с формированием 
религиозных медиа, которые стараются 
говорить со своей аудиторией с помощью 
современных средств и на современном 
медийном языке.

Однако вся сложность состоит в том, 
что религиозные медиа, журналистика ре-
лигии и «банальная религия» говорят на 
разных языках. К этому выводу приходит в 
своём исследовании В.М. Хруль: поскольку 
современные религиозные организации и 
крупное светское медийное поле говорят 
на разных языках, перед современными 
исследователями и религиозными деяте-
лями возникает ряд неочевидных для них 
проблем. М.В. Хруль приводит обширный 
материал текстов современных СМИ, про-
анализированных с позиций коммуника-
тивной компетентности их авторов. В де-
сятой части этих публикаций журналисты 
не потрудились объяснить специальную 
религиозную лексику, которую употре-
бляют, а в большинстве случаев (77,2 %) 
тексты практически не содержат религи-
озной лексики и терминов1. 

Подобный вектор позиционирования 
современной религиозной тематики в 
СМИ подтверждается и другими иссле-
дованиями. Так, в статье Е.В. Родионовой 
произведён анализ публикаций одного из 
ведущих СМИ Санкт-Петербурга — Фон-
танка.ру — показывает, что в 60 публика-
циях о деятельности РПЦ (в период с 30 
августа 2017 г. по 15 января 2018 г.) отсут-
ствуют публикации о самой религиозной, 
миссионерской или социальной деятель-
ности Церкви. Из 60 публикаций:

12 описывают вопросы имуществен-
ных отношений;

1 Хруль В.М. 2018. Религия в текстах массовой коммуникации: структурно-семантические, функциональные и 
этические аспекты: дис. ... д-ра фил. наук. Москва. 412 с.
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13 связаны с происшествиями;
10 описывают вопросы идеологии и по-

литики;
5 — остальные темы [Родионова, 2018].
Данное противоречие может быть свя-

зано с тем, что «отношения верующих лю-
дей со СМИ становятся напряжёнными в 
тех ситуациях, когда СМИ пытаются поме-
рить малопонятную для них ткань религи-
озной жизни на свой аршин (инструмент 
зачастую безразличный к трансцендент-
ному и даже циничный)»2. В свою очередь 
религиозные институты стараются найти 
функциональные пути позиционирования 
себя в медиа. Вместе с тем, Церковь как об-
щественный институт в целом ведёт себя 
как находящийся в светском обществе, 
стараясь привлекать к освещению своей 
деятельности не только собственные СМИ, 
но и общественные, выстраивая свою ме-
диастратегию многоярусно.

Вопрос осмысления проблематики ме-
диатизации религии особенно актуален 
сегодня в контексте анализа идентич-
ностей молодёжи, связанных с религиоз-
ными и традиционными ценностями. Это 
характеризуется тем, что сознание моло-
дёжи весьма динамично и больше подвер-
жено новым веяниям, а также сопряжено 
с процессом обучения, профессионально-
го становления и активной социализаци-
ей.

Особую важность данного феномена 
подчёркивает обширная медиалогия П. 
Бурдьё, который отталкивался в характе-
ристике принципа работы коммуникаци-
онных служб от категории «внимание», 
которое измеряется временем. Поэтому 
особо важным становится массмедийный 
капитал в особом «журналистском поле», 
который является специфической раз-
новидностью символического капитала 
и напрямую связан с узнаваемостью и за-
креплением социальных статусов [Бур-
дьё, 2002]. Подобная позиция подкрепля-
ется эмпирическими исследованиями, 
например, в медиа органов власти Санкт-
Петербурга повестки светских и церков-

ных праздников вполне могут конкуриро-
вать [Коваленко, 2019].

На данный момент самой большой кон-
фессией в России является Русская Право-
славная Церковь, обладающая также боль-
шой сеткой вещания и крупными СМИ. 
Поэтому значительный интерес представ-
ляет анализ восприятия и узнаваемости 
церковных медиа в молодёжной среде. 
Накопление массмедийного капитала, осо-
бенно среди молодёжи, для современных 
религиозных институтов является крайне 
важной задачей3. Особенно, среди студен-
чества, представляющего интеллектуаль-
ное и профессиональное будущее России, 
которое скоро не только займёт ведущие 
места в управлении страной, науке и про-
изводстве, но и будет формировать интел-
лектуальную повестку страны. 

Методология исследования

Объектом проведённого нами поис-
кового исследования выступила студен-
ческая молодёжь Санкт-Петербурга, что 
связано с фактом лидерства этого города 
федерального значения по числу обучаю-
щихся в России, его культурным и симво-
лическим статусом. Ограничение опроса 
рамками Петербурга также позволило 
привлечь к анализу в изучаемом контек-
сте данные ряда исследований, которые 
проводились здесь ранее. Такая фокуси-
ровка позволит полно и объёмно проана-
лизировать основные специфические мо-
менты в восприятии религиозных медиа 
студентами Северной столицы. 

В методологии проведённого опроса 
студенчество рассматривалось как соци-
альная группа, обладающая своими соб-
ственными характеристиками и особен-
ностями восприятия религиозных медиа, 
поэтому перед авторами не стояла цель 
исследовать социально-демографический 
портрет современного студента, так как 
это вопрос другого исследовательского 
поля. Для нашей цели на базе Центра Эт-
норелигиозных Исследований был создан 

2 Там же.
3 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Официальный сайт Московского Патриархата. 

URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/419128 (дата обращения: 16.06.2020).
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опросник-анкета из 14 вопросов (5 из ко-
торых составили «паспортичку») методом 
прямой воронки. Анкета была распростра-
нена среди студентов в социальной сети 
ВКонтакте, так как именно она является 
самой популярной у отечественного сту-
денчества.

В опросе приняли участие 200 студен-
тов Высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. Формирование выборки про-
исходило методом «снежного кома».

Половозрастной состав опрашивае-
мых отвечает структуре генеральной со-
вокупности [Российский статистический 
ежегодник, 2018] — 43 % представителей 
мужского пола и 57 % — женского. Воз-
растной состав измерялся по категориям, 
советующим ступеням обучения в высшей 
школе. Распределение по степени обуче-
ния; бакалавриат — 59 % опрошенных, 
специалитет — 27 %, магистратура —  
13 %, аспирантура — 1 %. Возрастное 
распределение: 18-22 лет — 78 %; 23-24  
лет — 16 %, старше 25 лет— 6 % опрошен-
ных. Таким образом, соотношение возрас-
та и этапа обучения практически соответ-
ствует их фактическому распределению.

Посредством специального открытого 
вопроса нами также была собрана инфор-
мация о названиях программ обучения 
респондентов, однако, их классификация 
была затруднена различной направлен-
ностью программ и высоким уровнем 
междисциплинарности современного об-
разования. При этом превалирующими 
направлениями являются гуманитарные 
и обществоведческие науки. Инженерные, 
технические, военные и медицинские спе-
циальности оказались не представлены. 
Вопрос о месте (образовательной органи-
зации) обучения респондента был сочтён 
нами некорректным в ракурсе исследова-
ния отношения к религиозной проблема-
тике.

Исследование: Основная часть

Первый блок вопросов анкеты посвя-
щён уточнению количественных и каче-
ственных характеристиках потребляемого 
студентами контента в медиа. Как мы уже 
упоминали, в современном мире важным 

ресурсом выступает категория внимания, 
поэтому первым вопросом стал вопрос о 
времени, уделяемом современной моло-
дёжью медиа. Только 15 % ответивших 
уделяют медиа-ресурсам 1 час в день; 50 % 
уделяют от 1 до 4 часов в день; 26 % уде-
ляют более 4 часов, и только лишь 9 % за-
труднились ответить. 

Следующим вопросом в блоке стал во-
прос о направленности потребляемого 
контента, который был разделён нами на 
информационно-новостной тип (не требу-
ющий много времени, но требующей кон-
центрации внимания), развлекательный 
(не требующей концентрации, но требую-
щий времени) и образовательно-просве-
тительский (требующий и концентрации, 
и времени). В ответе на данный вопрос 
респонденты могли выбирать несколько 
вариантов. 

Распределение выглядит следующим 
образом: 65 % опрошенных предпочли 
новостной формат, 73 % — образователь-
ный и 70 % —развлекательный, что свиде-
тельствует не только о потребительском 
отношении к информации в современных 
медиа у современных студентов. При этом 
между тремя этими переменными и пре-
дыдущими показателями отсутствует кор-
реляция.

Следующий блок был направлен на 
определение собственной идентичности 
респондентов, а также на определение 
уровня их заинтересованности в религи-
озной повестке страны и города прожива-
ния — то есть, общероссийской и Петер-
бургской. 

К Русской Православной Церкви себя 
отнесли только 30 % опрошенных. Сам во-
прос задавался в форме: «Относите ли Вы 
себя или связываете себя с Русской Право-
славной Церковью?» и был необходим ис-
ключительно для понимания самоопреде-
ления респондентов, но не был направлен 
на выяснение практик респондентов или 
уровне их религиозности. Поэтому следу-
ет сделать важную оговорку, что «право-
славная» идентичность этих почти 1/3 
опрошенных может иметь различное 
смысловое наполнение. 

Следующей переменной выступила 
заинтересованность респондентов в ин-
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формации о религиозной сфере жизни со-
временной России. Из опрошенных лишь 
25 % проявило заинтересованность со-
бытиями в религиозной жизни страны. 
Нейтральное отношение к ней высказали 
21 %, а незаинтересованность — более 
половины — 54 %. Для лучше визуализа-
ции ответов мы приводим их далее в виде  
таблиц.

Таблица №1
Распределение ответов на вопрос 

«Оцените вашу заинтересованность в 
религиозной сфере»

Степень заинтересованности Проценты ответов
Наличие высокого интереса 11 %

Заинтересован 15 %
Нейтральное отношение 21 %

Не заинтересован 21 %
Полное отсутствие интереса 32 %

Показательно, что интерес студентов 
Санкт-Петербурга к религиозной ситуа-
ции ещё более снижается относительно 
федеральной ситуации. Заинтересован-
ность в информации о ней высказало всего 
15 %, нейтральное отношение демонстри-
рует 17 %, а незаинтересованность —  
2/3 — 68% опрошенных. При этом необ-
ходимо указать на большое количество 
предпочитающих новостной и образова-
тельный контент в группе, идентифици-
рующей себя с РПЦ, однако распределение 
ответов о заинтересованности в информа-
ции о религиозной сфере не имеет боль-
ших отличий.

Следующим блоком вопросов был блок, 
посвящённый источникам информации 
и узнаваемости тех или иных церковных 
медиа. Первой переменной выступил во-
прос об источнике информации о религии, 
который предпочитают опрошенные. Рас-
пределение ответов показало следующие 
предпочтения (шкала недифференциро-
ванная):

• Светские федеральные медиа — 
69 % опрошенных;

• Светских региональных медиа — 
30 % опрошенных;

• Церковные всероссийские медиа 
— 9 % опрошенных;

• Церковные региональные медиа 
— 8 % опрошенных;

• Независимые телеграмм-каналы 
— 18 % опрошенных;

• Другое — 10 % опрошенных.

Таблица №2
Распределение ответов на вопрос 

«Оцените вашу заинтересованность в 
религиозной сфере Санкт-Петербурга»

Степень заинтересованности Проценты ответов
Наличие высокого интереса 7 %

Заинтересован 10 %
Нейтральное отношение 14 %

Не заинтересован 27 %
Полное отсутствие интереса 42 %

Данное распределение ответов гово-
рит о весьма низкой доле православных 
медиа в информационном ландшафте со-
временных студентов Петербурга. Весь-
ма интересным фактом выступает то, что 
идентифицирующие себя с РПЦ студен-
ты также предпочитают читать светские  
издания.

Далее нами был поставлен вопрос об 
узнаваемости (не читаемости или попу-
лярности, а именно узнаваемости) среди 
студенчества православных информаци-
онных ресурсов всероссийского уровня. 
Распределение было следующим:

1. Телеканал «Спас» — 51 % опро-
шенных;

2. Портал «Православие.ру» — 47 %;
3. Журнал «Фома» — 16 %;
4. «Православие и мир» — 15,5 %;
5. «Русская Народная Линия» — 6,5 %;
6. Другое — 15 %.
При этом, уровень узнаваемости не-

больших и менее популярных право-
славных медиа ожидаемо был больше в 
группе, идентифицирующей себя с РПЦ. 
Узнаваемость же федерального телекана-
ла и портала «Православие.ру» было выше 
в группе не идентифицирующих себя с 
православием, что объясняется весьма 
большой известностью этих медиа вне 
православной среды.

Следующим был вопрос об узнаваемо-
сти православных медиа городского уров-
ня. Результаты выглядят так:
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1. Официальный сайт Санкт-
Петербургской Митрополии — 21 % опро-
шенных;

2. Группа ВКонтакте ассоциации 
«Покров» — 18 %;

3. Радио «Град Петров» — 16 %;
4. Группа ВКонтакте «Церковь в 

Санкт-Петербурге» — 13 %;
5. Другое — 30 %.
Как можно увидеть из данного распре-

деления, самым узнаваемым церковным 
медиа в Санкт-Петербурге является офи-
циальный интернет-портал Митрополии 
РПЦ, что говорит о низком уровне заин-
тересованности студенческой молодёжи 
в повседневной православной тематике в 
городе. При этом, распределение ответов 
среди идентифицирующих себя с РПЦ не 
отличается от распределения ответов сре-
ди общего числа респондентов.

В конце опроса студентам было пред-
ложено оставить комментарий о причине 
отсутствия у них интереса к религиозным 
и, в частности, православным медиа. Рас-
пределение ответов выглядело следую-
щим образом:

• Студентам не интересна тема ре-
лигии вообще — 66 %;

• Студентам интересна тема рели-
гии, но они считают, что информационные 
ресурсы не отражают реальности — 12 %;

• Студенты считают, что качество 
публикуемых материалов на низком уров-
не — 5 %;

• Другие причины — 6 %;
• Студенты имеют интерес к ука-

занной теме, поэтому не могут назвать 
причину — 11 %.

Для лучшей визуализации мы приво-
дим эти данные в виде таблицы.

В ходе проведённого поискового ис-
следования было предварительно уста-
новлено, что современные студенты 
Санкт-Петербурга являются активными 
пользователями современных медиа, ко-
торые используют для разных целей, в том 
числе и образовательных, что говорит о 
большом потенциале медийной работы со 
студенчеством города. Несмотря на само-
идентификацию 1/3 опрошенных с РПЦ, 
лишь четверть из всех опрошенных инте-
ресуется религиозной ситуацией в России, 

но заинтересованность в религиозной по-
вестке собственного города отсутствует у 
85 %.

Таблица №3 
Распределение ответов на вопрос  
«Назовите причину, почему вам не  

интересны новости о религии и  
Церкви»

Категории ответа Проценты ответов
Не интересна тема религии в принципе 66 %

Качество публикуемых о религии и Церкви 
материалов на низком уровне

5 %

Тема религии интересна, но 
информационные ресурсы не отражают 

реальности 
12 %

Есть интерес к указанной теме, но не могу 
назвать причину

11 %

Другие причины 6 %

Студенты знакомы с большим количе-
ством православных изданий, однако эти 
издания их практически не интересуют, 
и даже 1/3 условно «православных» сту-
дентов предпочитает получать инфор-
мацию из светских медиа. Основной при-
чиной отсутствия интереса выступает 
формат подачи материалов, что говорит 
о недостаточно качественном уровне ра-
боты церковных СМИ в данном направле-
нии.

Можно предположительно заключить, 
что большинство современных студентов 
практически не выказывают заинтересо-
ванности в церковной медиасфере. Мож-
но также сказать, что в контексте медиа-
практик молодёжи, важнейший ресурс 
медиатизированного общества, а именно 
внимание аудитории, является на сегод-
ня утраченным для коммуникационных 
структур РПЦ и других традиционных ре-
лигиозных организаций России.

Вместе с тем следует отметить, что 
наше поисковое исследование выявило 
заметную долю тех студентов — до 28 % в 
общей сложности — которые интересуют-
ся или могли бы заинтересоваться рели-
гиозной тематикой при её качественной 
медиаподаче. Студенты используют сред-
ства массовой информации для различных 
целей, в том числе и образовательных, что 
говорит о большом потенциале работы 
религиозных организаций со студенче-
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ством, прежде всего, в тематической сфере 
культуры и истории, являющимися пре-
валирующими направлениями для РПЦ4. 
О таком потенциале говорит и тот факт, 
что четверть из опрошенных интересуется 
религиозной ситуацией в России, хотя за-
интересованность в религиозной повестке 
города Санкт-Петербурга выражена сла-
бее (на уровне 15 %). 

Православие — фундамент россий-
ской культуры и основа отечественной 
истории. В этой связи, с позиции РПЦ, 
оно имеет колоссальный эмоциональ-
ный и образовательный потенциал для 
улучшения мнения студентов о Церкви в 
Петербурге, и для воцерковления актив-
ного студенчества. Для более полного 
понимания того, почему среди студенче-
ской молодёжи невостребованны религи-
озные медиа, необходимо расширить угол 
зрения и ответить на вопрос о том, каков 
уровень религиозности среди молодёжи 
в Санкт-Петербурге в целом. И второй во-
прос: какой образ РПЦ транслируется в 
светских медиа через новостную повест-
ку дня. Такой расширенный взгляд позво-
лит понять, действительно ли РПЦ при-
лагает недостаточно усилий при работе 
с медийной повесткой для молодёжи или 
это лишь малая часть глобального про-
цесса изменения религиозности, который 
охватывает всё общество. В этих целях мы 
обратимся к вторичному анализу резуль-
татов социологического исследования ре-
лигиозности жителей Санкт-Петербурга, 
реализованного на базе Ресурсного Цен-
тра СПбГУ в 2017 г. Объём выборки со-
ставил 800 респондентов, выборка была 
сбалансирована по полу и возрасту [под-
робнее см.: Родионова, 2018, 2019].

В таблице 4 представлено распреде-
ление ответов на вопрос «Считаете ли вы 
себя верующим человеком, если да, то к ка-
кому вероисповеданию вы себя относите?»

Данный вопрос был направлен на то, 
чтобы зафиксировать не только отноше-
ние к конкретным религиям, но и в целом 
религиозные / секуляристские установ-

ки; по этой причине в перечень ответов  
были введены категории «атеист» и «ве-
рующий в Бога, но не исповедующий ника-
кую религию». Результаты исследования 
показали, что почти четверть опрошен-
ных (22,8 %) считает себя атеистами, ещё  
15,1 % опрошенных не исповедуют ника-
кую религию, хотя в Бога верят. Православ-
ными считают себя 51,1 % опрошенных, 
к последователям ислама себя причис-
лили 1,1 % опрошенных, к буддизму и  
иудаизму — 0,5 % и 0,4 % опрошенных 
соответственно. Таков социологический 
срез в целом по выборке. Но если посмо-
треть дополнительно на молодёжь (воз-
растная категория от 18 до 29 лет), то в 
этой когорте распределение ответов на 
вопрос о вере несколько отличается. Сре-
ди молодёжи значительно меньше тех, 
кто считает себя православными — 34,5 
%, тогда как в целом среди опрошенных 
эта доля составляет 51,1 %. А вот атеиста-
ми считают себя среди молодёжи уже 28,1 
% ответивших, тогда как в целом по вы-
борке этот показатель ниже и составляет 
22, 8 % опрошенных.

Таблица №4. 
Распределение ответов на вопрос  
«Считаете ли Вы себя верующим  
человеком и если да, то к какому  

вероисповеданию Вы себя относите?»

частота проценты
Считаю себя атеистом 182 22,8 %
В Бога верю, но никакую религию не исповедую 121 15,1 %
Православие 409 51,1 %
Ислам 9 1,1 %
Иудаизм 3 0,4 %
Буддизм 4 0,5 %
Другое 54 6,8 %
Затрудняюсь ответить 18 2,3 %
Всего 800 100 %

Представляет интерес и отношение мо-
лодёжи к религии в целом. Многие моло-
дые респонденты откровенно признаются 
в том, что «религия мне неинтересна, она 
для меня ничего не значит» — доля таких 

4 Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128 (дата обращения: 
16.06.2020).
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ответов в этой когорте составила 20,5 %, 
тогда как в среднем по выборке этот ответ 
составляет 14,5 %.

Итак, можно видеть, что религия не 
является приоритетом в интересах мо-
лодёжи, и доля православных среди мо-
лодёжи также ниже, чем в среднем среди 
опрошенных. Сравнение данных социоло-
гического опроса о восприятии религи-
озных медиа студентами с результатами 
опроса о религиозности населения горо-
да показывает, что невостребованность 
религиозных медиа не является чем-то 
неожиданным, ведь интерес к вопросам 
религии проявляет лишь небольшая доля 
студенчества и меньшая часть молодёжи в 
целом. Лишь 30 % опрошенных студентов 
назвали себя православными, и, соответ-
ственно, 25 % опрошенных петербуржцев 
сказали, что интересуются религиозными 
вопросами. 

Далее нужно выяснить вопрос о том, 
какой образ религии, религиозных орга-
низаций (в том числе РПЦ) конструируют 
светские медиа, или, если пользоваться 
терминологией С. Хъярварда — «журнали-
стика религии», которая первостепенно за-
висит не от информационных поводов, а от 
различных языков подачи информации. На 
этот фактор указывает как сам С. Хъярвард 
[Hjarvard, 2008], так и, как уже отмечалось  
ранее, В.М. Хруль5.

Анализ публикаций одного из ведущих 
новостных порталов Санкт-Петербурга за 
период с 01 января 2019 г. по 10 октября 
2019 г. показывает, что студенты оказыва-
ются в ловушке однобокого и тенденциоз-
ного освещения деятельности основных 
религиозных организаций (в том числе 

РПЦ) в Санкт-Петербурге. Исследование 
проводилось в два этапа: на первом этапе 
было проведён количественный контент-
анализ публикаций портала за 2019 г.  
В качестве основной единицы анализа 
выступала статья, содержащая в себе та-
кие знаковые лексические единицы как: 
«православие», «русская православная 
церковь», «ислам», «мечеть», «дацан», 
«буддизм», «синагога», «иудеи», «иуда-
изм». Большинство тематических публи-
каций на портале в 2019 г. посвящены 
православию, доля публикаций об исламе 
чуть ниже, а доля материалов о буддизме 
и иудаизме совсем мала. В таблице 5 пред-
ставлено распределение публикаций об 
основных религиях и религиозных орга-
низациях на ведущем новостном портале 
Санкт-Петербурга Фонтанка.ру.

Данные количественного распределе-
ния публикаций на портале Фонтанка.ру 
показывают, что за девять месяцев было 
опубликовано лишь девять статей, посвя-
щённых буддизму, 4 из которых имеют от-
ношение к культуре и посвящены, прежде 
всего, буддийским праздникам в дацане 
Санкт-Петербурга. Об иудаизме было за 
этот период всего 12 публикаций, треть 
из них связаны с праздниками и меропри-
ятиями, организуемыми в синагоге, ещё 
чуть больше половины освещают обще-
ственные события в синагоге и лишь одна 
публикация относится к разделу проис-
шествия и преступления. Особо следует 
отметить: основным содержанием этой 
публикации было то, что здесь представи-
тель синагоги (раввин) оказался жертвой 
преступления. Далее рассмотрим статьи 
об исламе, их оказалось за анализируемый 

5 Хруль В.М. 2018. Религия в текстах массовой коммуникации: структурно-семантические, функциональные и 
этические аспекты: дис. ... д-ра фил. наук. Москва. 412 с.

Таблица №5. 
Распределение публикаций об основных религиях по разделам портала 

(Портал Фонтанка.ру период 01.01.2019 — 01.10.2019)

Раздел новостей (метка) Буддизм, дацан, Ислам, мечеть Иудаизм, синагога Православие, РПЦ
Культура (праздники) 4 6 4 3
Общество 5 19 7 20
Происшествия и преступления - 28 1 13
Власть и политика - 8 - 62
ИТОГО 9 61 12 108
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период в общей сложности 61. Почти по-
ловина из них относятся к разделу про-
исшествия и преступления, причём здесь 
представители ислама выступают как 
субъекты преступлений, которые созна-
тельно нарушают закон. Ниже представле-
ны примеры заголовков статей, в которых 
упоминается ислам, в разделе происше-
ствия и преступления:

•	 «На	 Вознесенском	 съёмную	 квар-
тиру	превратили	в	мусульманскую	школу.	
Полицейские	застали	детей	за	молитвой»

•	 «Двухлетний	 малыш	 угодил	 в	
больницу	 в	 Петербурге	 после	 неудачного	
домашнего	обрезания.	Это	уже	второй	слу-
чай	за	месяц»	

Самое большое количество статей на 
портале посвящено православию и Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ) — об-
щее число 108 за анализируемый период. 
Большой интерес хдесь представляет те-
матическое распределение публикаций. 
Лишь 3 % статей (3 из 108) освещают 
праздничную и культурную тематику и 
фокусируются на Крестном ходе в честь 
Святого Александра Невского. Десятая 
часть статей о деятельности РПЦ — это 
статьи в разделе «Происшествия и пре-
ступления», одним из ключевых событий 
за этот период стало происшествие в Гат-
чине при крещении младенца, которое 
получило широкий резонанс. Больше по-
ловины публикаций относятся к разделу 
«Власть и политика», и они в основном 
касаются вопроса передачи Исаакиевско-
го собора в ведение РПЦ.

Количественный анализ статей о ре-
лигиях исторического наследия России 
показывает, что в медийном пространстве 
происходит культивирование невежества, 
однобокое и тенденциозное освещение 
деятельности как представителей ислама, 
так и Русской Православной Церкви. 

Для анализа публикаций о православии 
и Русской Православной Церкви допол-
нительно был использован такой инстру-
ментарий, как метафорический анализ, 
который был разработан и предложен 
Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном 
[Лакофф, 2004;Лакофф, Джонсон, 2004]. 
Анализ статей с его помощью позволил вы-
явить основную метафору, которая исполь-

зуется при описании деятельности РПЦ на 
портале Фонтанка.Ру: это метафора войны. 
Предложенные ниже заголовки содержат в 
себе соответствующие лексемы, формируя 
у неискушённого читателя представления 
об РПЦ как опасной организации, от кото-
рой необходимо защищаться:

• «Противостояние	 между	 за-
щитниками	 сквера	 и	 желающими	 поста-
вить	 на	 этом	 месте	 храм	 в	 преддверии	
губернаторских	и	муниципальных	выборов	
привлекло	 внимание	 администрации	 пре-
зидента	и	федерального	руководства	„Еди-
ной	России“»

•	 «Исаакий	предложили	защитить 
от	передачи	РПЦ»

• «Защитники	парка	Малиновка»	
•	 «Как	 православные	 грозили 

Смольному	в	случае	сноса	церковного	само-
строя»

• «Охота	на	паству	будет	ошелом-
ляющей»

•	 «Калининградский	хомлин	преодо-
лел сопротивление	коммунистов	и	РПЦ».

Расширенный анализ публикаций ма-
териалов портала Фонтанка.ру, посвящён-
ных основным религиям исторического 
наследия России, показывает, что тенден-
циозность наблюдается в отношении всех 
религий. Многочисленные исследования 
показывают, что Петербургский дацан яв-
ляется не только российским, но и миро-
вым центром буддизма [Бадмацыренов, 
Скворцов, Хандаров, 2018]. В нём постоян-
но реализуются мероприятия, привлекаю-
щие внимание буддистов со всего мира, но 
в повестке дня светских медиа о буддизме 
и Дацане за 9 месяцев 2019 г. есть лишь  
9 упоминаний. 

12 статей об иудаизме за девять меся-
цев 2019 г. вряд ли могут дать реальное 
представление о деятельности синагоги, 
познакомить с культурой и наследием иу-
даизма.

Количество публикаций об исламе 
больше, но так как половина из них связа-
на с происшествиями и преступлениями, 
то это может способствовать формирова-
нию негативного отношения к исламу и 
усилению социальной напряжённости.

Анализ содержания публикаций о РПЦ 
показал, что, несмотря на количествен-
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ный перевес этих материалов, с каче-
ственной точки зрения они в целом пред-
ставляются весьма сомнительными, не 
отражающими адекватно ни содержание, 
ни результаты социокультурного служе-
ния РПЦ. Освещение деятельности РПЦ 
носит очень тенденциозный характер, 
акценты расставляются таким образом, 
чтобы сформировать у читателя опреде-
лённое и неконструктивное отношение к 
ней. 

Дополнительным подтверждением 
того, что качество материалов о рели-
гиозных вопросах находится в СМИ на 
низком уровне, являются результаты 
всероссийского экспертного опроса, 
представленные в работе С.Д. Лебедева и 
В.А. Скляровой. Авторы справедливо от-
мечают, что, при наличии в российском 
обществе значительного интереса к ре-
лигии, «качество транслируемого и по-
лучаемого населением предметно-тема-
тического контента на массовом уровне 
оценивается экспертами как невысокое, 
за исключением специализированных 
анклавов знания о религии, репрезенти-
руемых исследовательскими и мировоз-
зренческими (конфессиональными) со-
обществами» [Лебедев, Склярова, 2019: 
35]. 

Заключение и выводы

Сопоставление данных опроса среди 
санкт-петербургской студенческой моло-
дёжи, социологического опроса жителей 
Санкт-Петербурга и контент-анализа ве-
дущих городских медиа показывает, что 
религиозный сегмент медийного поля 
культурной столицы находятся в кризи-
се. Среди Санкт-Петербургских студентов 
есть сравнительно небольшая группа ин-
тересующихся религиозной жизнью и во-
просами веры, но даже они не доверяют 
собственно религиозным медиа, предпо-
читая получать информацию из светских 
СМИ. Причина недоверия религиозным ме-
диа может заключаться в самой специфи-
ке процесса медиатизации: в современном 
динамичном мире даже фундаментальные 
социальные институты и организации вы-
нуждены подчиняться логике медиа, соз-

давая более «лёгкий» контент, развлекая 
публику. В свою очередь, на материалы о 
религии в светских медиа влияют многие 
факторы — редакторская политика изда-
ния, целевая аудитория, социокультурный 
контекст [подробнее об этих факторах см.: 
Mitchell, 2015]. Данные контент-анализа 
новостных порталов Санкт-Петербурга 
свидетельствуют о том, что религия, вера, 
деятельность конфессий рассматривают-
ся исключительно в контексте светских 
тем и проблем. Религиозные организации 
репрезентируются, прежде всего, как по-
литические или экономические акторы (в 
лучшем случае религиозные организации 
рассматриваются как элементы культу-
ры). 

Можно предположительно заключить, 
что большинство современных санкт-
петербургских студентов практически 
не выказывают заинтересованности в 
церковной медиасфере. Можно также 
сделать вывод, что в контексте медиа-
практик молодёжи, важнейший ресурс 
медиатизированного общества, а именно 
внимание аудитории, является на сегод-
ня утраченным для коммуникационных 
структур РПЦ и других традиционных ре-
лигиозных организаций России. При та-
ком положении вещей в медийном поле, 
с точки зрения традиционных религий и 
представляющих их институций, студен-
чество предстаёт скорее не как «потерян-
ное поколение», которое не ищет ответов 
на вопросы о вере и религии, но как «за-
блудшие овцы», которых современные 
медиа увлекли на опасную тропу невеже-
ства.

Вместе с тем следует отметить, что 
наше поисковое исследование выявило 
заметную долю — до 28 % в общей слож-
ности — студентов, которые интересуют-
ся или могли бы заинтересоваться рели-
гиозной тематикой при её качественной 
медиаподаче. При дальнейшем система-
тическом изучении и учёте медийных 
потребностей и интересов студентов и 
молодёжи в целом, возможно разрабо-
тать и реализовать программы развития 
конфессиональных и светских медиа, 
удовлетворяющих эти интересы и реали-
зующих на их основе качественные про-
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Abstract. The paper addresses the issue of attitudes to religion and, in particular, to Russian Orthodoxy, 
of the Russian youth with the focus on the effects of secular and religious mass media. Both religion 
and media are integral parts of social interaction, with mediatization taking shape challenging Orthodox 
media.
The research used qualitative survey methodology to grasp students’ attitudes. It showed that the infor-
mative activities of Russian Orthodox media have an insignificant effect. The main sources from which 
the youth gets specific information about the church are federal and regional media. But it would be too 
preliminary to conclude that student youth is a lost generation for the Russian Orthodox Church, as only 
a tiny fraction of young people call themselves Orthodox. This implies that not only the mediatization, 
but rather atheism or not-observance plays a major role in student indifference.
A content analysis of top local media outlets of Saint Petersburg on the issue of the church activities 
coverage shows that providing news and information is one-sided and weak in secular media. The 
distorted image of the Russian Orthodox Church in secular media pushes the youth away from confes-
sional media. Thus, the youth remains doubtful when the latter is concerned, and are trapped in secular 
media bias.

Keywords: mediatization, orthodox media, the youth, secular media, religious attitudes, atheism 

References:

Campbell H.A., Arredondo K., Dundas K., Wolf C. 2018. The Dissonance of “Civil” Religion in Religious-
Political Memetic Discourse during the 2016 Presidential Elections. Social Media + Society. № 4. P. 1-15.

Couldry N., Hepp A. 2017. The Mediated Construction of Reality. Cambridge, UK: Polity Press. 290 p.

светительские и информационные стра-
тегии и тактики, сочетающие светские и 
конфессиональные задачи и открываю-

щие новое поле для конструктивного со-
творчества религиозных и светских ме-
дийных акторов.



RELIGIOUS STUDIESElizaveta V. Rodionova, Vladimir D. Kovalenko

117117Concept: philosophy, religion, culture
Volume 4  •  № 3(15) 2020

DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-105-119

Fischer-Nielsen P. 2012. The Internet Mediatization of Religion and Church. Mediatization and Religion: 
Nordic Perspectives. Göteborg: Nordicom. P. 45-63.

Hjarvard S. 2008. The Mediatisation of Religion: a Theory of the Media as Agents of Religious Change. 
Northern Lights. № 6. P. 9-26.

Krotz F. 2009. Mediatization. A Concept with Which to Grasp Media and Societal Change. Mediatization: 
Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang. P. 21-41.

Lied I.L. 2012. Religious Change and Popular Culture. With a Nod to the Mediatization of Religion De-
bate. Mediatization and Religion: Nordic Perspectives. Göteborg: Nordicom. P. 163-183.

Mitchell J. 2015. Journalism. The Routledge Companion to Religion and Popular Culture. Edited by John 
C. Lyden and Eric Michael Mazur. London: Routledge. P. 65-79.

Astakhova L.S., Bukharaev Y.V. 2019. Strategii votserkovleniia v sovremennom rossiiskom obshchestve: 
mezhdu sotsiologiei i teologiei [Churching Strategies of Church in the Modern Russian Society: between 
Sociology and Theology]. Traditsionnye religii za sil’nuiu Rossiiu: religiia i politika v mnogopoliarnom mire: 
kollektivnaia monografiia. Saint-Petersbutg: Tsentr etnoreligioznykh issledovanii: Liubavich. P. 23-50 (In 
Russian).

Badmatsyrenov T.B, Skvortsov M.V., Khandarov F.V. 2018. Buddiiskie tsifrovye praktiki transtsendent-
nosti: VK-soobshchestvo «Khambo Lama Dashi-Dorzho Itigelov» [Buddhist Digital Practices of Transcend-
ence: VK-community “Hambo Lama Dashi-Dorjo Itigelov”]. Monitoring obshchestvennogo mneniia: Ekonom-
icheskie i sotsial’nye peremeny. № 2. P. 309-332 (In Russian).

Baudrillard J. 1991. La guerre du Golfe n’a pas eu lieu. Paris: Galilée. 99 p. (In French) (Russ. ed.: Baudril-
lard Z. 2019. Dukh terrorizma. Voiny v zalive ne bylo: sbornik. Moscow: Ripol Classic. 224 p.).

Bourdieu P. 1996. Sur la télévision, suivi de L’Emprise du journalisme. Paris: Liber-Raisons d’agir. 94 p 
(In French) (Russ. ed.: Bourdieu P. 2002. O televidenii i zhurnalistike. Moscow: Fond nauchnykh issledovanii 
“Pragmatika kul’tury”, Institut eksperimental’noi sotsiologii. 160 p.).

Divisenko K.S., Divisenko O.V. Vliianie konfessional’noi prinadlezhnosti i votserkovlennosti na udovlet-
vorennost’ zhizn’iu veruiushchikh [The Impact of Confessional Affiliation and Church Affiliation on Believers’ 
Life Satisfaction]. Vestnik SPbGU. Seriia: Sotsiologiia. Vol. 10. Issue 1. P. 99-114 (In Russian).

Dobrokhotova M.A. 2014. Cpetsifika pravoslavnoi mediasfery v Rossii v 1990-2000-e gg. na primere 
pechatnykh periodicheskikh izdanii [Specifics of the Orthodox Media Sphere in Russia in 1990-2000-s on 
the Example of Printed Periodicals]. Vestnik Permskogo universiteta. Seriia: Istoriia. Issue 2 (25). P. 134-142 
(In Russian).

Grishaeva E.I., Shumkova V.A. 2018. Traditsionalistskie pravoslavnye media: struktura diskursa i osoben-
nosti funktsionirovaniia [Traditionalist Orthodox Media: the Structure of Discourse and Features of their 
Functioning]. Monitoring obshchestvennogo mneniia: Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny. № 2. P. 291-
308 (In Russian).

Kovalenko V.D. 2019. Den’ Pobedy i pravoslavnaia paskha: otrazhenie prazdnikov v media vlastnykh 
organov [Victory Day and the Orthodox Easter: Reflection of Holidays in State In-House Media]. Uprav-
lencheskoe konsul’tirovanie. № 12 (132). P. 182-190 (In Russian).

Lakoff J., Johnson M. 1980. Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press. 256 p. (Russ. ed.: 
Lakoff J., Johnson M. 2004. Metafory, kotorymi my zhivem. Moscow: Editorial URSS. 252 p.).

Lakoff G. 1987. Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; 
London: Chicago: University of Chicago Press. 632 p. (Russ. ed.: Lakoff J. 2004. Zhenshchiny, ogon’ i drugie 
opasnye veshchi: chto kategorii iazyka govoriat nam o myshlenii? Moscow: Iazyki slavianskoi kul’tury. 792 p.).

Lebedev S.D., Sklyarova V.A. 2019. Sotsial’nyi zapros na znanie o religii v sovremennom rossiiskom ob-
shchestve v otsenkakh ekspertov [Social Demands of Knowledge of Religion in the Modern Russian Society 
as Assessed by Expert Community]. Nauchnyi rezul’tat. Sotsiologiia i upravlenie. 5 (2). P. 25-36 (In Russian).

Marakasova A., Chudova I.A. 2015. Apelliatsiia k massam: analiz diskursa novostei [Appealling to the 
Masses: an Analysis of the News Discourse]. Sovremennyi diskurs-analiz. № 2 (13). P. 31-48 (In Russian).

Ostrovskaya E.A. 2018. Rossiiskaia sotsiologiia religii: religiia obshchestva (vstupitel’naia stat’ia 
priglashennogo redaktora) [Russian Sociology of Religion: Religion of Society (Introductory Article of the 
Guest Editor)]. Monitoring obshchestvennogo mneniia : Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny. № 2. P. 1-31 
(In Russian).



РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Е.В. Родионова, В.Д. Коваленко 

118118 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК. 261,  316.74

Rodionova E.V. 2018. Konfliktogennyi potentsial religioznykh ustanovok zhitelei megapolisa: po materi-
alam issledovaniia v Sankt-Peterburge [Conflict Potential of the Megalopolis Residents’ Religious Attitudes: 
from a Research in Saint-Petersburg]. Monitoring obshchestvennogo mneniia: Ekonomicheskie i sotsial’nye 
peremen. № 2. P. 209-224 (In Russian).

Rodionova E.V. 2019. Religioznost’ v Sankt-Peterburge: sotsiologicheskii srez [Religiosity in Saint-Pe-
tersburg: a Sociological Snapshot]. Traditsionnye religii za sil’nuiu Rossiiu: religiia i politika v mnogopoliar-
nom mire: kollektivnaia monografiia. Saint-Petersburg: Tsentr etnoreligioznykh issledovanii: Liubavich. P. 
50-67 (In Russian).

Rossiiskii statisticheskii iezhegodnik [Russian Statistical Yearbook]. 2018. Stat.sb. / Rosstat. – P76. Mos-
cow. 694 p.

Yemelyanov N.N. 2018. Paradoks religioznosti: otkuda berutsia veruiushchie? [The Paradox of Religios-
ity: Where do Believers Come from?]. Monitoring obshchestvennogo mneniia: Ekonomicheskie i sotsial’nye 
peremeny. № 2. P. 32-48 (In Russian).

Список литературы на русском языке: 

Астахова Л.С., Бухараев Я.В. 2019. Стратегии воцерковления в современном российском обще-
стве: между социологией и теологией. Традиционные религии за сильную Россию: религия и политика 
в многополярном мире: коллективная монография. Санкт-Петербург: Центр этнорелигиозных иссле-
дований: Любавич. С. 23-50.

Бадмацыренов Т.Б, Скворцов М.В., Хандаров Ф.В. 2018. Буддийские цифровые практики транс-
цендентности: VK-сообщество «Хамбо Лама Даши-Доржо Итигэлов». Мониторинг общественного 
мнения: Экономические и социальные перемены. № 2. С. 309-332.

Бодрийяр Ж. 2019. Дух терроризма. Войны в заливе не было: сборник. Москва: Рипол Классик. 224 
с.

Бурдьё П. 2002. О телевидении и журналистике. Москва: Фонд научных исследований «Прагма-
тика культуры», Институт экспериментальной социологии. 160 с.

Гришаева Е.И., Шумкова В.А. 2018. Традиционалистские православные медиа: структура дискурса 
и особенности функционирования. Мониторинг общественного мнения: Экономические и социаль-
ные перемены. № 2. С. 291-308.

Дивисенко К.С., Дивисенко О.В. 2017. Влияние конфессиональной принадлежности и воцерков-
лённости на удовлетворённость жизнью верующих. Вестник СПбГУ. Серия: Социология. Т. 10. Вып. 1.  
С. 99-114.

Доброхотова М.А. 2014. Cпецифика православной медиасферы в России в 1990-2000- е гг. на 
примере печатных периодических изданий. Вестник Пермского университета. Серия: История.  
Вып. 2 (25). С. 134-142.

Емельянов Н.Н. 2018. Парадокс религиозности: откуда берутся верующие? Мониторинг обще-
ственного мнения: Экономические и социальные перемены. № 2. С. 32-48.

Коваленко В.Д. 2019. День Победы и православная пасха: отражение праздников в медиа власт-
ных органов. Управленческое консультирование. № 12 (132). С. 182-190.

Лакофф Дж., Джонсон М. 2004. Метафоры, которыми мы живём. Москва: Едиториал УРСС. 252 с.
Лакофф Дж. 2004. Женщины, огонь и другие опасные вещи: что категории языка говорят нам о 

мышлении? Москва: Языки славянской культуры. 792 с.
Лебедев С.Д., Склярова В.А. 2019. Социальный запрос на знание о религии в современном рос-

сийском обществе в оценках экспертов. Научный результат. Социология и управление. 5 (2). С. 25-36.
Маракасова А., Чудова И.А. 2015. Апелляция к массам: анализ дискурса новостей. Современный 

дискурс-анализ. № 2 (13). С. 31-48. 
Островская Е.А. 2018. Российская социология религии: религия общества (вступительная статья 

приглашенного редактора). Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные пере-
мены. № 2. С. 1-31.



RELIGIOUS STUDIESElizaveta V. Rodionova, Vladimir D. Kovalenko

119119Concept: philosophy, religion, culture
Volume 4  •  № 3(15) 2020

DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-105-119

Родионова Е.В. 2018. Конфликтогенный потенциал религиозных установок жителей мегаполиса: 
по материалам исследования в Санкт-Петербурге. Мониторинг общественного мнения: Экономиче-
ские и социальные перемены. №2. С. 209-224.

Родионова Е.В. 2019. Религиозность в Санкт-Петербурге: социологический срез. Традиционные 
религии за сильную Россию: религия и политика в многополярном мире: коллективная монография. 
Санкт-Петербург: Центр этнорелигиозных исследований: Любавич. С. 50-67.

Российский статистический ежегодник. 2018. Стат.сб. / Росстат. - Р76. Москва. 694 с.



120120 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  №3(15) 2020

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ  ТРАНСФОРМАЦИИ  КУЛЬТУРНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ  ГАУДИЯ  ВАЙШНАВОВ  В  РОССИИ
(1990-е — 2018 гг.)
Т.В. Ясная 
Ясная Татьяна Валерьевна — аспирант кафедры философии религии и религиоведения философского фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова. 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4.
E-mail: virgoaurea@ya.ru

Российское общество сознания Кришны (РОСК) постоянно акцентирует своё 
стремление занять особое место в конфессиональной жизни страны. В част-
ности, за период 1990 — 2010 гг. данное религиозное сообщество планомер-
но наращивало объёмы религиозного образования и миссионерства. В связи 
с этим особенно актуальным становится вопрос о путях трансформации 
мировоззренческих установок гаудия вайшнавов в России, а также о степени 
устойчивости этих установок в современной культурной среде. Актуализи-
руют данное исследование и разногласия среди исследователей-религиоведов 

относительно того, насколько успешно в сознании верующих интегрируются «новые» 
ценности. В результате проведённого исследования выявлена специфика осмысления и 
реализации российскими кришнаитами своей идентичности. А именно, путём анализа 
нарративов бывших членов Общества, полученных в результате заочного анкетирова-
ния, проведённого в 2018 г., установлено: несмотря на длительное пребывание в рядах 
гаудия вайшнавов, принятие на себя строгих религиозных обетов и активное вовле-
чение в культовую и некультовую деятельность, после разрыва связей с организаци-
ей лишь небольшой процент адептов сохраняет веру в Кришну. Обнаружено, что при 
потере контакта с религиозным сообществом у большинства респондентов влияние 
приобретённых установок сначала ослабевает, а позже прекращается. В сознании на-
чинают доминировать либо новые ценности, либо ориентиры, полученные в детстве. 
Таким образом, для взрослого вайшнава, живущего в России, полное отождествление 
культурной и религиозной идентичности как минимум труднодостижимо.
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Цель данного исследования — вы-
явить изменения, происходящие 
в сознании адептов в процессе их 

обращения в религиозное сообщество 
гаудия вайшнавов, а также в процессе их 
отчуждения (выхода из религиозного со-
общества). Для достижения поставленной 
цели решаются следующие задачи: опре-
делить, каким образом концептуализи-
руется идентичность гаудия вайшнавов; 
проследить, как реализуются принятые 
верующими религиозные установки; выя-
вить, насколько эти установки устойчивы.

Методологическую базу данного иссле-
дования составляют подходы современно-
го религиоведения, включающие наработ-
ки философии, социологии и психологии: 
анализ религиозных мотивов социальных 
действий М. Вебера, концепция священ-
ного Э. Дюркгейма; теория идентичности  
Э. Эриксона и др. В основу проведённого 
исследования легли принципы системно-
сти, объективности и достоверности. Ис-
пользован метод массового заочного анке-
тирования.

Теоретической основой исследования 
стали работы, посвящённые изучению 
религиозной толерантности [Элбакян, 
2016]; психологические исследования 
религиозной идентичности [Соколов-
ская, 2013; Мукатаева, 2010; Ясин, 2017]; 
а также научные труды, анализирующие 
поиск идентичности со стороны Между-
народного общества сознания Кришны 
(МОСК) [Тимощук, 2018]. Особое внима-
ние было уделено работам, посвящённым 
изучению непосредственно гаудия вайш-
навизма. Так, тема интеграции гаудия 
вайшнавизма в культуры разных стран 
мира представлена в исследованиях Брай-
ана Хэтчера [Hatcher, 2015], Эдмунда Бёрка 
Рочфорда [Rochford, 2018] и Джона Фэйхи 
[Fahy, 2019]. Тема конкретизации и транс-
формации вайшнавского вероучения рас-
сматривается в трудах Оливера Замбон и 
Томаса Эхтнера [Zambon, Aechtner, 2018], 
Айлин Баркер [Barker, 2016] и др. Иссле-
дованию процесса вступления в МОСК (на 

материале, полученном при изучении его 
западных ветвей) посвящена докторская 
диссертация Люка Де Бэкера1.

Согласно распространённому стереоти-
пу, становясь приверженцем гаудия вайш-
навизма, человек не только стремится ре-
ализовать некую высшую цель (обретение 
любви к богу), но в своей нерелигиозной 
(повседневной) деятельности ориенти-
руется на культуру, принесённую гуру  
А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. 
Однако исследование показало, что при 
этом полной смены идентичности веру-
ющих кришнаитов всё же не происходит. 
Такой вывод сделан на основе анализа 
данных, полученных в ходе проведённого 
автором социологического массового ин-
тернет-опроса «Мотивы ухода из Общества 
сознания Кришны» (январь 2018 — март 
2018 г.). Таким образом, научная новиз-
на исследования состоит в обосновании 
вывода об относительно неустойчивом 
характере религиозной идентичности 
гаудия вайшнавов в России и наличии в 
их сознании значимого альтернативного 
компонента культурной идентичности, не 
совпадающей с религиозной. Культурная 
идентичность при этом рассматривается 
как осознание человеком своей принад-
лежности к определенной социокультур-
ной группе, наличие системы координат, 
позволяющих индивиду ориентироваться 
в окружающем мире [Горин, 2018: 189-196].

Как известно, потребность в иденти-
фикации, соотнесении себя с какой-либо 
референтной группой, является одной 
из глубинных потребностей личности. В 
разные периоды жизни под влиянием раз-
личных обстоятельств человек ищет (и 
нередко находит) психологическую, соци-
альную и экзистенциальную опору в цен-
ностях различных социальных группах 
— семьи, учебного или трудового коллек-
тива, соотечественников, членов клубов 
по интересам, спортивных секций и т.д. 
В моменты экзистенциальных кризисов 
даже исходно нерелигиозный индивид мо-
жет обнаружить источник силы и уверен-

1 Backer L. de 2016. Conversion and Ritualisation: an Analysis of How Westerners Enter the International Society for Krishna 
Consciousness and Assimilate its Values and Practices. Doctoral thesis. Swansea. 297 p. 



РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Т.В. Ясная

122122 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 291.1  291.4

ности в ценностях и образе жизни той или 
иной религиозной группы. Если данная 
идентичность не была перенята им ранее 
(например, в семье), можно говорить об 
обращении или состоявшемся религиоз-
ном переходе. В том числе, в сторону не-
традиционных вероучений.

Религиозное обращение или переход 
носит в том числе компенсационный ха-
рактер. По мнению И.Э. Соколовской, «при-
надлежность к определённой религии — 
это также способ повысить свою ценность, 
приобрести поддержку «свыше», стать 
членом определённой группы» [Соколов-
ская, 2013: 221]. Но обращение/переход 
имеет и «оборотную сторону». Так, верую-
щий, идентифицирующий себя с вероуче-
нием вайшванизма (кришнаизма), соглас-
но постулатам этого вероучения должен 
полностью сосредоточиться на служении 
божеству и погрузиться в культурный 
континуум бенгальского вайшнавизма. 
По словам гуру вайшванизма Бхактиве-
данты Свами, в любой деятельности «пре-
данный» должен думать только о Криш-
не: «Кришна велел мне сделать это дело» 
[Бхактиведанта Свами, 2016: 763]. Таким 
путём достигается высшая цель вайшнав-
ской жизни.

В кришнаизме человек воспринима-
ется в первую очередь как бессмертная 
душа, попавшая под влияние иллюзии 
(майи) из-за своего желания быть наслаж-
дающимся подобно богу: «Точно так же 
у нас нет ничего общего с материальным 
миром, но иллюзорная энергия приучила 
нас думать: „Я индиец“, „Я американец“, „Я 
интеллектуал“, „Я простой рабочий“, „Я то“, 
„Я это“, „Я должен делать то-то“, „У меня 
столько обязанностей“. Всё это различные 
виды иллюзии» [Бхактиведанта Свами, 
2017: 78]. Освобождение из-под влияния 
майи сравнивается с пробуждением ото 
сна, с выходом за пределы всех матери-
альных интересов, идентичностей и, соот-
ветственно, страданий. В данном аспекте 
гаудия вайшнавского вероучения можно 
усмотреть то, что известный отечествен-
ный исследователь Б.К. Кнорре назвал 

«претензией на универсальное знание» 
[Кнорре, 2009: 262].

Казалось бы, из декларации универ-
сальной природы души и всех религий 
как разных путей к единому богу должна 
была бы следовать абсолютная терпи-
мость вайшнавов [Элбакян, 2016], — если 
бы не одна когнитивная составляющая 
сознания, связанная с этническим само-
сознанием носителей этой национальной 
религии и предполагающая наличие дихо-
томии «свой» — «чужой» [Глаголев, 2018]. 
Эта дихотомия прочно встроена в культур-
ное самосознание вайшнавов, выражаясь в 
таких понятиях, как «преданный» — «не-
преданный», «вайшнав» — «карми́». Под 
«карми́» имеются в виду люди, не веру-
ющие в Кришну либо иные его аватары; 
«карми́» они называются потому, что со-
гласно точке зрения вайшнавов подчине-
ны закону «кармы». Их сравнивают с жи-
вотными, живущими ради удовольствий и 
не задумывающимися над смыслом своей 
жизни.

По мнению некоторых исследователей, 
именно в момент субъективного приня-
тия противопоставления «преданных» и 
«непреданных» происходит разрыв меж-
ду двумя системами мировосприятия: 
«старые» смыслы вступают в конфликт 
с новыми, в результате чего и рождается 
новая «вайшнавская идентичность» [Му-
катаева, 2010: 234-243]. Кришна видится 
вайшнавам истинным богом, а индийская 
культура, в свою очередь, воспринима-
ется как отражение духовной реально-
сти, становясь тем самым «священной».  
Несколько примеров. Места, связанные с 
распространением гаудия вайшнавизма, 
являются для вайшнавов во всём мире 
центрами паломничества и земными ко-
пиями «духовного» пейзажа Вайкунтхи2. 
Национальная одежда бенгальцев — одеж-
да «духовного мира», а блюда бенгальской 
кухни — любимые блюда Кришны. Бен-
гальская музыка — божественная гар-
мония, санскрит — праязык всего мира. 
Индусы, проживающие в местах паломни-
чества (Вриндаван, Джаганнат-пури, Мая-

2 Вайкунтха (санскр.) — небесная обитель Вишну.
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пур), воспринимаются как святые и самые 
близкие к Кришне люди.

Российская исследовательница  
А.А. Мукатаева отмечает, что возрастание 
субъективной значимости религиозной 
идентичности сопровождается приняти-
ем соответствующего образа жизни. При 
этом другие формы идентичности окра-
шиваются присущим конкретной рели-
гии колоритом [Мукатаева, 2010: 234]. 
Таким образом, принимая религиозную 
философию кришнаизма за основу свое-
го мировосприятия, россиянин переори-
ентируется на индийскую культуру как 
образцовую. Так называемая «западная» 
культура рассматривается в этом случае 
как материалистичная, практичная и без-
духовная (заметим: по географическим 
причинам к «западным» может быть от-
несена и российская культура). На прак-
тике подобное мышление вайшнава вы-
ражается в определённом типе культовых 
и некультовых действий, опирающихся на 
огромный пласт верований, вбирающих в 
себя очередную интерпретацию богатого 
наследия индийской культуры и филосо-
фии. В частности, жизнь вайшнава должна 
приближаться к эталону «ведической ци-
вилизованной жизни», наполняться гуной 
благости. Вся религиозная и нерелигиоз-
ная деятельность вайшнавов подчинена 
так называемому вайшнавскому этикету: 
как и когда мыться, какую одежду следу-
ет носить и как выглядеть, как общаться 
с вайшнавами и не-вайшнавами, как и ка-
кую пищу готовить и есть, как вести себя 
в храме, во время танцев, на киртане (со-
вместные воспевания), на проповедниче-
ских миссиях и в паломничестве. Строго 
регламентируются взаимоотношения по-
лов, и, конечно, тщательно разработаны 
правила общения со старшими и с гуру. 

В соответствии с учением гаудия вайш-
навизма, человек слишком слаб, чтобы бо-
роться со своими желаниями, поэтому все 
свои материальные желания он должен 
направить на бога: желание вкусно есть 
связать с вкушением прасада; желание по-
ловых отношений заменить стремлением 
вступать в интимную близость только 
ради зачатия преданных детей-вайшна-
вов (предлагается во время процесса за-

чатия сосредоточиться на Кришне); жела-
ние веселиться направляется на танцы и 
музицирование для Кришны и т.д. И если 
вайшнав всю жизнь искренне думал о бо-
жестве, то в момент смерти его жизнен-
ная энергия поднимется до высшей точки 
(чакры в темени человека) и направится 
прямиком в духовных мир, «изначальную 
обитель души». 

Все прежние жизненные приоритеты 
неофита должны быть подчинены одной 
цели — обретению «сознания Кришны». 
Например, традиционный летний отдых 
проводится на вайшнавских фестивалях, 
где происходит интенсивное общение, 
обучение, медитации. Поездки за грани-
цу связываются с паломничеством либо с 
международными вайшнавскими фести-
валями в Европе и Индии. Некоторые веру-
ющие ставят целью приобретение жилья в 
Индии, либо в вайшнавских кварталах в 
России.

Самоидентификация верующего как 
«вайшнава» приобретает следующее кон-
цептуальное выражение: «я» — «душа», 
«слуга Кришны» (нахожусь под защитой 
божества), «преданный» (в смысле «из-
бранный в любви»), «вегетарианец», 
«благостный», «соблюдаю регулирующие 
принципы». В них человек обретает пси-
хологическую опору, силу противостоять 
вызовам жизни и надежду на лучшее.

Уникальность предприятия Свами 
Прабхупады заключается в том, что он 
перенёс культ с индийской почвы в ино-
культурную среду, стараясь сохранить его 
аутентичность (ритуал, бенгальская пища, 
одежда, музыка) [Тимощук, 2018]. Однако 
специалисты расходятся во мнениях от-
носительно результатов такого синтеза 
культур. Так, религиовед А.В. Гурко обо-
сновывает тезис, согласно которому в 
процессе усвоения учения кришнаизма 
в сознании членов МОСК снижается цен-
ность традиционной культуры, а также 
растёт скрытность вайшнавов при обще-
нии с не-вайшнавами [Гурко, 2006: 185]. В 
свою очередь Е.Э. Дерягина отмечает, что 
лидеры движения целенаправленно до-
биваются «вытеснения символов родной 
культуры», для чего используют меха-
низмы положительной и отрицательной 
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идентификации, а также мифологию и 
конфессиональный язык3. Что, по мнению 
исследовательницы, вводит адепта в дис-
гармоничное состояние, связанное с пере-
живанием противоречия между «материн-
ской» культурой и культурой-референтом. 
На основе анализа проведённого ею ан-
кетного опроса Е.Э. Дерягина заключает: 
несмотря на внутренний конфликт, ценно-
сти традиционной культуры «полностью 
не вытесняются, а сосуществуют с новыми 
символами и значениями»4. Сходную точку 
зрения обосновывает психолог и социолог 
М.И. Ясин: «Вайшнавы не считают, что ре-
лигия каким-либо образом связывает их с 
традициями своего народа или предками, 
и чувствуют свою принадлежность к ино-
му социально-культурному контексту» 
[Ясин, 2017: 102].

Исследование, выполненное мной на 
материале опроса «Мотивы ухода из обще-
ства сознания Кришны» (проведено в пе-
риод с января 2018 г. по март 2018 г. ме-
тодом заочного массового анкетирования 
в сети Интернет с помощью случайной 
нерепрезентативной выборки), подтверж-
дает представленную выше точку зрения 
российских исследователей, работавших 
с другим типом данных (полученных 
внутри, а не извне вайшнавских общин): 
символы и ценности родной культуры не 
вытесняются полностью из сознания рос-
сийского вайшнава. 

В опросе приняли участие 62 человека 
(в возрасте от 20 до 60 лет), ранее являю-
щихся членами исследуемой религиозной 
организации (31 женщина и 31 мужчина). 
Электронная анкета (опросник) состоит 
из десяти вопросов — семи открытых и 
пяти закрытых («паспортных» вопросов: 
пол, возраст, образование, срок членства 
в МОСК, наличие инициации). В контексте 
темы трансформации идентичности лич-
ности особый интерес представляют от-
веты на вопрос «Какого мировоззрения/
веры Вы стали придерживаться после 
того, как покинули РОСК?» (Таблица 1.)

Таблица 1.
Результаты опроса «Мотивы ухода из 
Международного общества сознания 

Кришны».

Какого мировоззрения/веры Вы стали 
придерживаться после того, как покинули РОСК

% респондентов

Монотеизм
(вера в единого неидентифицируемого Бога)

17 %

Адвайта-веданта 17 %
Православие 15 %
Научный атеизм 16 %
Агностицизм 16 %
Вайшнавизм 5 %
Индифферентность 7 %
Неоязычество 3 %
Лютеранство 1 %
Раджа-йога 1 %
Буддизм 1 %

По полученным данным, из всех ре-
спондентов лишь 5 % сохранили веру в 
Кришну, причём в этот процент вошли 
только те, кто исповедовал гаудия вайш-
навизм более 15 лет.

Закономерен вопрос, насколько при-
верженность вероучению находится в 
прямой зависимости от срока его испо-
ведания? Более трети всех опрошенных  
(24 человека) находились в Обществе на 
протяжении более 10 лет. Почти половина 
опрошенных (27 человек) прошли инициа-
цию у гуру, то есть приняли на себя ряд по-
жизненных обетов и значительную часть 
личного времени посвящали культовой и 
внекультовой религиозной деятельности. 
Около трети респондентов (23 человека) 
отметили, что процесс дезинтеграции со-
провождался личностным кризисом. Один 
из респондентов так описал происходящую 
с ним трансформацию: «Сначала вина, что 
оскорбитель, предатель; тяжесть, что Бог 
накажет. Плюс страх, что всё в жизни поме-
няется, муж кришнаит бросит, а я не приспо-
соблена к жизни в социуме. Но потом я при-
няла всё как есть, устала лгать сама себе, что 
надо продолжать практику. И стало легче…».

3 Дерягина Е.Э. 2009. Вайшнавизм: процессы трансформации и модернизации в России на рубеже XX-XXI вв.: дис. … 
канд. филос. наук. Омск. 144 с. С. 62.

4 Там же. С. 98.
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По полученным данным, некоторые 
участники РОСК используют ресурсы ор-
ганизации не для достижения духовных 
целей, а для личного обогащения и об-
ретения власти. Так, 65 % респондентов 
указали в качестве причины ухода из 
Общества обман, лицемерие лидеров и 
рядовых членов своих общин, несоответ-
ствие поведения заявленным стандартам, 
«манипуляции, вмешательство в личную 
жизнь, использование труда», «давление», 
грубость. 

Это косвенно указывает на разрыв 
между идеологией и практическим приме-
нением гаудия вайшнавских предписаний. 
Аскетизм и авторитаризм вайшнавиз-
ма оказывается серьёзным испытанием. 
Полностью следовать принципам учения 
могут лишь немногие последователи. 
Сам Свами Прабхупада признавал, что его 
общество является элитарным. Элита в 
данном случае — это хорошо знающие ре-
лигиозные тексты и наиболее преданные 
последователи, готовые посвятить свою 
жизнь миссии. Безусловно, такие члены 
есть в российском ОСК, и именно они за-
ражают энтузиазмом и верой всех осталь-
ных.

Таким образом, в результате проведён-
ного исследования выявлена специфика 
современной религиозной деятельности 
российских гаудия вайшнавов, направ-
ленной на «обретение сознания Кришны». 
Обнаружено, что в процессе религиозной 
социализации верующие гаудия вайшна-
вы приобретают ярко выраженную ори-
ентацию на индийскую (бенгальскую) 
культуру, которая обретает для них ста-

тус сакральной. При этом зачастую в умах 
практикующих верующих с трудом ужива-
ются разнородные ценности, что приво-
дит к вытеснению и отрицанию значимо-
сти родной культуры. Однако результаты 
опроса также показали, что подавляющее 
число бывших членов РОСК не обрели в 
процессе религиозной практики устойчи-
вую новую (религиозную) идентичность. 
После разрыва связей с организацией ре-
лигиозные концепции чаще всего теряют 
для бывших адептов свою значимость. При 
этом примерно половина опрошенных со-
хранили монотеистические религиозные 
представления, что может свидетельство-
вать о доминировании культурно-религи-
озных установок, заложенных в детстве.

Подводя итог, необходимо отметить: 
результаты данного исследования углу-
бляют понимание феномена трансформа-
ции культурной идентичности личности 
путём обращения в нетрадиционную ре-
лигию. Данное исследование дополняет 
существующие научные изыскания в об-
ласти изучения религиозного сознания и 
религиозной культуры, однако оно, раз-
умеется, не исчерпывает всей глубины 
поднятой темы. В настоящее время под-
растает первое поколение детей, рождён-
ных верующими кришнаитами. Изучение 
соотношения культурной и религиозной 
идентичности этой группы населения Рос-
сии, возможных религиозных переходов и 
мировоззренческих трансформаций пред-
ставляется перспективным направлени-
ем дальнейшего исследования проблемы, 
поднятой в данной статье.



РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Т.В. Ясная

126126 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 291.1  291.4

Yasnaya T.V. 2020. Cultural Identity Transformation of Gaudiya Vaishnavas in Russia.  
Concept: Philosophy, Religion, Culture. Vol. 4. No 3(15). P. 120–127. 
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-120-127

Received: 20.01.2020. Accepted: 07.07.2020..

Conflicts of interest. The author declares the absence of the conflicts of interest.

CULTURAL  IDENTITY  TRANSFORMATION  OF  
GAUDIYA  VAISHNAVAS  IN  RUSSIA
T.V. Yasnaya 
Tatiana V. Yasnaya — PhD student, Department of the Philosophy of Religion and Religious Studies, Faculty of Phi-
losophy, Lomonosov Moscow State University. 119991, Russia, Moscow, Lomonosovsky prospekt, 27-4.
E-mail: virgoaurea@ya.ru 

Abstract. This study of Gaudiya Vaishnavism in Russia focuses on the transformation of its former fol-
lowers’ worldviews. Major attention is paid to the ways and trends of these changes and, in particular, 
to the extent of their resilience in Russian cultural landscape today. The Russian Society for Krishna 
Consciousness (RSKCON) gradually strengthening its position in Russian religious field, its effects are 
growing in importance and need to be analyzed with the view to previous scientific works. This article 
outlines the patterns of identity manifestation and realization by Russian Krishnas.
The study conducted in 2018 endorsed literature analysis and qualitative methods — an online ques-
tionnaire with both close-end and grid-in questions was used for these ends with a non-probability 
sampling (n=62). The believers and the former believers narratives were analysed so as to illustrate typi-
cal patterns and attitudes. The conclusions are as follows. Eclectic identity is what results from engaging 
with Krishna practices: converting into Hindu, Bengali culture while abandoning traditional Russian cul-
ture. However, despite long-lasting practicing of Gaudiya Vaishnava in both cult and mundane aspects, 
only a minority of former believers still have faith in Krishna after leaving the community. It is therefore 
revealed that basic customs and patterns — and identity — acquired in the childhood tend to burgeon 
after quitting Vaishnavism.

Keywords: Identity Transformation, Online Questionnaire, Russian Society for Krishna consciousness, 
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В статье рассматриваются особенности японского летоисчисления, согласно 
которому календарные годы нумеруются в соответствии с гэнго: или нэнго: 
— «девизами правления императоров». Актуальность исследования обуслов-
лена сакральным отношением японцев к смене императора и эпох. До сих пор 
использовалось 248 гэнго:. С 1868 г. один девиз действует в течение правления 
одного императора, но раньше они могли меняться чаще. 1 мая 2019 г. на-
следный принц Нарухито принял титул императора, и наступила эпоха Рэйва 
(«порядок и гармония»). Впервые за 1300-летнюю историю системы традици-

онного летоисчисления иероглифы для названия эры были взяты не из китайских источ-
ников, а из старейшего сборника японской поэзии в жанре вака Манъё:сю — «Антология 
мириад листьев», составленном в VIII в. 
В работе используется историко-культурологический, структурный и системный ана-
лиз. Рассматриваются история возникновения, причины смены «девизов правления» в 
диахронном аспекте. Особое внимание уделяется анализу процедуры выбора и утверж-
дения гэнго: в современной Японии. Анализируются предпосылки выбора названия эпохи 
Рэйва, раскрывается его содержание и интерпретация в современном политическом 
дискурсе. Автор приходит к выводу о том, что в качестве универсальной категории 
гэнго: выступает не только как маркер определённого исторического периода, но и как 
многоуровневый смысл, специфичный код культурной памяти, в котором отражается 
история и преемственность духовных ценностей. Деление на календарные эры сохрани-
лось только в Японии, может рассматриваться как часть японской культуры и способ 
хранения памяти о том, что лежало в её первооснове.
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Отношение ко времени различается 
во многих культурах и имеет на-
ционально-специфические особен-

ности, в которых отражаются история и 
духовный опыт народа. Восприятие «вре-
менных категорий всегда происходит в 
рамках мировоззренческих координат, ха-
рактерных для конкретного культурного 
сообщества» [Лихолетова, 2019: 92].

В Японии наряду с григорианским ка-
лендарём используется традиционное 
японское летоисчисление, согласно кото-
рому календарные годы нумеруются в со-
ответствии с «девизами правления импе-
раторов» — 元号 гэнго: или 年号 нэнго:.

Профессор Университета Нагоя Хидэя 
Каваниси, специализирующийся на исто-
рии императорских традиций, называет 
гэнго: «символом эпохи»: «При упомина-
нии эпохи Хэйсэй люди думают о расколе и 
катастрофах, а вспоминая эру Сё:ва, на ум 
приходят мысли о войне и послевоенной 
реконструкции» — отмечает он1.

По мнению директора Центра япон-
ских исследований при Портлендском 
государственном университете Кэна Ру-
оффа, гэнго: — «часть японской идентич-
ности», «напоминание о том, что в Японии 
есть монархия», «мягкая форма японского 
национализма»2.

В 140 г. до н.э. в Китае стали использо-
вать систему летоисчисления, основанную 
на девизах правления императора. Нэнго: 
мог менять только император, сын неба, 
владыка Поднебесной, считавшийся пове-
лителем пространства и времени. Это про-
исходило во время стихийных бедствий, 
социальных потрясений. Япония заим-
ствовала эту систему в 645 г. 大化 Тайка — 
«Великие преобразования» стал первым 
девизом правления, ознаменовав начало 
проведения полномасштабных реформ в 
Японии.

Девиз правления, как правило, состоит 
из двух иероглифов и обязательно имеет 

благожелательный смысл, соответствую-
щий представлениям народа об идеаль-
ном. 元年 ганнэн — первый год вступления 
императора на престол и начало новой 
эры, название которой совпадает с деви-
зом правления.

«Выбор девиза правления — архиваж-
ное государственное дело. Для этого созда-
валась специальная комиссия при импера-
торском дворце. Девиз правления должен 
был фиксировать чудесное событие или 
иметь магическое благожелательное зна-
чение на данный период царствования» — 
отмечает Л.Р. Концевич [Концевич, 2010: 
697].

Нэнго: объявляли по случаю вступле-
ния императора на престол, в связи со 
счастливыми предзнаменованиями или 
выдающимися событиями, стихийными 
бедствиями, эпидемиями и социальными 
катаклизмами3. Кроме того, девиз меняли 
в первом, пятом и пятьдесят восьмом го-
дах шестидесятилетнего цикла по китай-
скому летоисчислению. Эти годы получи-
ли название 三革 санкаку (三 сан — «три», 
革 — «реформа»).

Согласно традиционному японскому 
оккультному «Учению об инь и ян» — 陰
陽道 оммё:до:, пришедшему в Японию из 
Китая в начале VI в., они считались не-
благоприятными, переломными, сулящи-
ми большие перемены. В конфуцианском 
Китае залогом счастья считали размерен-
ное существование, отступление от норм 
каралось. Врагу желали: «Чтоб ты жил в 
эпоху перемен!». Негативное отношение 
к переменам укоренилось и в Японии. 
Чтобы избежать потрясений, катаклиз-
мов, в первый год шестидесятилетнего 
цикла 革令 какурэй, который приходился 
на «год мыши» (甲子の年 киноэнэ-но нэн), 
пятый год 革運 какуун — «год дракона» (
戊辰の年цутиноэтацу-но нэн) и пять-
десят восьмой год 革命 какумэй — «год 
курицы» (辛酉の年 каното тори-но нэн) 

1 Портякова Н. Время Рэйва: Япония объявила название новой эры. «Известия». 2.04.2019. URL: https://iz.ru/862695/
nataliia-portiakova/vremia-reiva-iaponiia-obiavila-nazvanie-novoi-ery (дата обращения: 10.10.2019).

2 An expert view: Significance of era names in Japan. NHK World-Japan. 29.03.2019. Available at: https://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/news/backstories/416/ (accessed 05.04.2019).

3 日本大百科全書(ニッポニカ). Энциклопедия Ниппоника. URL: https://kotobank.jp/word/改元-457152 (дата обращения: 
9.05.2019).
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императоры обязательно меняли девизы  
правления»4. 

Причиной выбора нового нэнго: мог-
ло быть счастливое предзнаменование.  
В марте 650 г. император Котоку изменил 
девиз 大化 Тайка «Великие преобразова-
ния» на 白雉 Хакути или Бякути — «Бе-
лый фазан» в связи с тем, что в провинции 
Нагато поймали белоснежного фазана 
[Концевич, 2010: 722]. Белый цвет — са-
кральный цвет чистоты, а фазанов японцы 
считали посланниками богини Аматэрасу.

В 757 г. императрица Кокэн измени-
ла девиз правления 勝宝 Тэмпё: сё:хо: —  
«Мир Поднебесной — победоносное со-
кровище» (749-757) на 天平宝字 Тэмпё:  
хо:дзи — «Мир Поднебесной — драгоцен-
ная надпись» (757-765). Поводом послу-
жила надпись, сделанная шелкопрядом 
на листе тутового дерева, которую сочли 
счастливым знамением. «Небесный Вла-
дыка 8-го числа 5-й луны сошёл на землю 
и возвестил, что император будет жить сто 
лет»5.

Нэнго: могли быть связаны с памятны-
ми, знаковыми событиями в жизни обще-
ства. Например, в 708 г. в честь открытия 
залежей меди девиз правления импера-
торов Моммуи императрицы Гэммэй 慶雲
Кэйун «Радужные облака» был изменён на 
和銅 Вадо: — «Японская медь» [Петрова, 
Горегляд, 1963]. С наступлением эры Вадо: 
в Японии начали чеканить медные моне-
ты 和同開珎 вадо: кайтин.

О влиянии основных нравственно-ре-
лигиозных принципов и постулатов буд-
дизма и конфуцианства на мировоззрение 
японцев свидетельствуют девизы правле-
ния, появившиеся после проникновения 
этих учений в Японию из Китая. Напри-
мер, 大同 Дайдо: — «Великое единство» 
(806-810), 弘仁 Ко:нин — «Всесторонняя 
человечность» (810-824), 天長 Тэнтё: — 
«Высота небес» (824-834), 承和 Дзё:ва — 
«Воспринимая гармонию» (934-848), 天延 

Тэнъэн — «Небесная продолжительность» 
(974-976) и другие6.

В середине VII в. девизы правления не 
употреблялись. В 701 г. император Момму 
объявил о начале эры 大宝 Дайхо: или Тай-
хо: — «Великое сокровище» (701-704). С 
тех пор гэнго: используются вплоть до на-
ших дней [Broun, Ishida, 1979: 32].

Нэнго:, как правило, записывались 
двумя иероглифами, однако в эпоху 
Нара (710-794) пять девизов состояли 
из четырех иероглифов: 天平感宝 Тэмпё:  
канпо: — «Мир Поднебесной — благо-
дарность за сокровище» (749), 天平勝宝 
Тэмпё: сё:хо: — «Мир Поднебесной — по-
бедоносное сокровище» (749-757), 天平宝
字 Тэмпё: хо:дзи — «Мир Поднебесной — 
драгоценная надпись» (757-765), 天平神護 
Тэмпё: дзинго (765-767) — «Мир Поднебес-
ной — божественная стража» (765-767), 
神護景雲 Дзингокэйун — «Божественная  
стража — радужные облака» (767-777).

На протяжении царствования одного 
императора девизы могли менять неодно-
кратно. При императоре Го-Дайго, правив-
шего с 1318 по 1339 гг., сменилось 8 деви-
зов [Концевич, 2010: 742].

В сентябре 1868 г. 122-й император 
Муцухито подписал указ 一世一元の制
иссэйитигэн-но сэй — «Один монарх — 
одна система правления». 23 сентября 
1868 г. девиз 慶応 Кэйо: — «Радостное со-
гласие» (1865-1868) заменили на новый —  
明治 Мэйдзи — «Просвещенное правление» 
(1868-1912). 11 февраля 1889 г. в первой 
редакции был принят «Закон об импера-
торском доме», законодательно закрепив-
ший систему «Один монарх — один де-
виз»7. Она должна была служить символом 
стабильности императорского правления. 
С этого времени в отношении девизов стал 
употребляться термин гэнго:, а не нэнго: [
所 功, 久禮旦雄, 吉野健一, 2018: 3].

Начиная с эпохи Мэйдзи посмертное 
имя императора стало совпадать с деви-

4 大辞林第三版 [Толковый словарь Дайдзирин, 3 издание]. URL: https://kotobank.jp/word (дата обращения: 10.10.2019).
5 日本の元号がわかる事典てんぴょうほうじ [天平宝字] [Словарь гэнго: эра Тэмпё:хо:дзи]. URL: https://kotobank.jp/

word/天平宝字-578833 (дата обращения: 12.10.2019).
6 日本年号一覧日本大百科全書 （ニッポニカ） [Список японских нэнго:. Энциклопедия Ниппоника]. URL: https://

kotobank.jp/word/日本年号一覧-1614547 (дата обращения: 12.10.2019).
7 皇室典範 [Закон об императорском доме]. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai1/1sankou.

pdf#search=%27皇室典範第4条%27 (дата обращения: 05.10.2019).
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зом правления. 122-й император Японии 
Муцухито (1852-1912) вошёл в историю 
как 明治天皇 Мэйдзитэнно: — император 
Мэйдзи.

Период истории Японии с 1912 по 
1926 гг. получил название эпоха Тайсё: 大
正 — «Великая справедливость». Прижиз-
ненное имя императора Тайсё: — Ёсихито 
(1878–1926).

Летоисчисление Сё:ва 昭和 — «Просве-
щённый мир» (1926-1989) стало самым 
долгим за всю историю Японии. Оно про-
должалось 63 года. Прижизненное имя им-
ператора Сё:ва — Хирохито  (1901-1989).

Эпоха Хэйсэй 平成 — «Установление 
мира» длилась с 8 января 1989 г. по 30 
апреля 2019 г.

8 августа 2016 г., в 28 г. эпохи Хэй-
сэй, 82-летний император Акихито 
(23.12.1933) выступил с телевизионным 
обращением к японскому народу, которое 
длилось более 10 минут. Император за-
явил, что в силу преклонного возраста ему 
будет сложно исполнять обязанности в 
качестве символа государства и единства 
народа. «Мне уже исполнилось более 80 
лет, к счастью, я здоров, но когда я думаю 
о том, что постепенно слабею, то беспоко-
юсь, что не смогу, как раньше, исполнять 
обязанности символа изо всех моих физи-
ческих и душевных сил»8.

Статья 4 Закона об императорском 
доме (皇室典範 ко:сицутэмпан), вступив-
шего в силу вместе с Конституцией 3 мая 
1947 г., предусматривает наследование ти-
тула только в случае кончины императора: 
наследный принц становится императо-
ром сразу же после смерти предыдущего  
[皇室典範]. Кроме того, как указывает про-
фессор университета Кэйо: Хидэхико Каса-
хара, отречение императора по собствен-
ной воле было бы нарушением статьи  
4 Конституции, определяющей отсутствие 

политических полномочий у императора-
символа, поэтому вопрос, принимать ли 
отречение, должен быть решён в ходе ши-
рокого всенародного обсуждения9.

В июне 2017 г. парламент Японии принял 
закон «О связанных с императорским отре-
чением исключениях из традиционных по-
ложений об императорском доме» (天皇の
退位等に関する皇室典範特例法 тэнно:-но 
тайи то:-ни кансуруко:сицутэмпантокурэй 
хо:). Данный закон не предусматривает 
последующих отречений. Он был принят 
с учётом настоятельного пожелания им-
ператора Акихито передать трон крон-
принцу. 30 апреля 85-летний император 
Акихито отрёкся от престола, титул 126 
императора принял наследный принц На-
рухито. Эпоха Хэйсэй завершилась. При-
жизненная передача наследнику титула 
императора произошла в Японии впервые 
более чем за двести лет. Последний раз от-
казался от трона и передал полномочия 
своему сыну 119-й император Японии Ко-
каку (1771-1840) в 1817 г.10

Смена названия эры происходила в со-
ответствии с «Законом о гэнго:» (元号法 
гэнго: хо:), принятом в июне 1979 г. каби-
нетом премьер-министра Охира Масаёси. 
«Закон о гэнго:» гласит: 1) Гэнго: определя-
ется правительственным указом; 2) Гэнго: 
меняется только в случае смены импера-
торов. Этот текст считается самым корот-
ким японским законодательным актом11.

В октябре 1979 г. также были приняты 
шесть принципов для выбора гэнго:. Гэн-
го: должен соответствовать идеалам на-
ции, состоять из двух иероглифов, легко 
писаться, легко читаться, не быть исполь-
зованным ранее в качестве девиза или по-
смертного имени императора, и не быть 
широко используемым термином.

Утверждение нового девиза правления 
строго регламентируется. По указанию 

8 象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば：象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば（ビデオ）
（平成28年8月8日） - 宮内庁 [Выступление императора 8.08.2016. Официальный сайт Управления императорского 
двора]. URL: http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12#41 (дата обращения: 20.08.2016).

9 Касахара Х. 2017. Отречение императора и Закон об императорском доме. URL: https://www.nippon.com/ru/in-
depth/a05402/ (дата обращения: 10.04.2019).

10 インターネット版官 [Кампо:. Интернет-издание]. URL: https://kanpou.npb.go.jp/old/20170616/20170616g00128/2017
0616g001280036f.html (дата обращения: 08.10.2019).

11 元号について - 内閣府 [О гэнго:. Канцелярия премьер-министра]. URL: https://www.cao.go.jp/others/soumu/gengou/
index.html  (дата обращения: 05.04.2019).
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премьер-министра главный секретарь 
кабинета министров, главный секретарь 
канцелярии премьер-министра и главный 
секретарь законодательного бюро прави-
тельства проводят совещание, на котором 
тщательно рассматривают отобранные 
главным секретарём канцелярии пре-
мьер-министра варианты нового гэнго: и 
проводят первоначальный отбор. После 
этого на пленарном заседании кабинета 
министров проводится обсуждение. Затем 
премьер-министр связывается с председа-
телями и заместителями председателей 
палаты представителей и палаты советни-
ков и узнаёт их мнение о вариантах нового 
девиза. После этого на заседании кабинета 
министров издаётся указ о смене гэнго:, со-
ответственно, названия эры [元号選定手続
について].

В отличие от предыдущих случаев сме-
ны гэнго:, впервые в истории Японии со 
времен конституции Мэйдзи, принятой в 
1890 г., было принято решение объявить 
гэнго: за целый месяц до начала новой 
эры. Это было сделано для того, чтобы из-
бежать путаницы в повседневной жизни 
японцев и подготовиться к переводу ка-
лендаря на новое летоисчисление.

Ещё в середине марта 2019 г. для отбо-
ра правильного, соответствующего духу 
времени, отражающего идеалы нации 
гэнго: была сформирована комиссия, в ко-
торую вошли двадцать лучших экспертов 
в области японской и китайской литера-
туры, истории Японии и Восточной Азии. 
В первую очередь эксперты исключили 
варианты названия новой эпохи, начинав-
шиеся в латинском написании на M, T, S 
или H во избежание ассоциации с эпохами 
Мэйдзи, Тайсё:, Сё:ва и Хэйсэй12.

1 апреля 2019 г. в резиденции премьер-
министра Японии состоялась Конферен-
ция по названию эры (元号に関する懇談会 
гэнго:-ни кансуруконданкай), в которой при-
няли участие девять видных деятелей нау-
ки и культуры, в том числе, лауреат Нобе-
левской премии по физиологии и медицине 
Синъя Яманака, писательница Марико Хая-
си, председатель Японской вещательной 
корпорации Эн Эйч Кей Рё:ити Уэда, ректор 
университета Васэда Каору Камата, юрист 
Итиро Тэрада и другие13. Участники кон-
ференции высказались относительно луч-
шего из шести предложенных вариантов. 
Основной акцент при выборе источника 
был сделан на его происхождении. Экс-
перты поддержали вариант Рэйва, исходя 
из единодушного мнения о том, что источ-
ником для названия новой эры должно по-
служить произведение японской классики. 
После того, как были заслушаны предсе-
датели обеих палат парламента и их заме-
стители, в резиденции премьер-министра 
состоялось внеочередное заседание каби-
нета министров, на котором было приня-
то окончательное решение относительно 
названия новой эры. Главный секретарь 
управления императорского дворца Синъ-
итиро Ямамото доставил официальное по-
слание в Императорский дворец в Токио, а 
его заместитель во дворец Тогу, резиден-
цию наследного принца14. После этого ге-
неральный секретарь кабинета министров 
Ёсихидэ Суга на пресс-конференции объя-
вил название новой эры, продемонстриро-
вав табличку с каллиграфически написан-
ными иероглифами 令和 Рэйва на японской 
традиционной бумаге васи15.

Впервые за 1300-летнюю историю си-
стемы традиционного летоисчисления ие-

12 東京新聞、 2019年4月2日。「令和」来月１日から新元号」 [Токио симбун, 02.04.2019. Новый гэнго: Рэйва вступает 
в силу 1 мая]. URL: https://www.tokyonp.co.jp/article/politics/list/201904/CK2019040202000134.html (дата обращения: 
03.05.2019).

13 毎日新聞、 2019年4月1日。「元号」有識者懇メンバー9人」 [Майнити симбун, 1.04.2019. Конференция с участием  
9 экспертов по выбору нового гэнго:].URL:  https://mainichi.jp/articles/20190401/k00/00m/040/023000c (дата обра-
щения: 05.04.2019).

14 毎日新聞、 2019年4月1日。陛下と皇太子さまに直接報告。　菅官房長官が「令和」発表前に [Майнитисимбун, 
1.04.2019. Император и наследный принц получают сообщение о названии новой эпохи Рэйва перед её объ-
явлением генеральным секретарем кабинета министров Суга]. URL: https://mainichi.jp/articles/20190401/
k00/00m/040/108000c (дата обращения: 05.04.2019).

15 新元号の選定について| 首相官邸ホームページ [Об утверждении нового гэнго:. Официальный сайт премьер-министра 
Японии]. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/headline/singengou/singengou_sentei.html (дата обращения: 10.06.2019).
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роглифы для названия эры были взяты не 
из китайских источников, а из старейшего 
сборника японской поэзии в жанре вака 
Манъё:сю — «Антология мириад листьев», 
составленном в VIII в. 

Для гэнго: были выбраны 令 рэй из 令月 
рэйгэцу — «прекрасный месяц» и 和 ва из 
風和 кадзэявараги — «мягкое дуновение» 
из предисловия к собранию 32 стихотворе-
ний о цветущей сливе. «13 дня 1-го месяца 
2-го г. Тэмпё все собрались в доме благо-
родного старца — генерал-губернатора 
Дадзайфу, пировали и сочиняли песни.

Был прекрасный месяц ранней весны. 
Приятно было мягкое дуновение ветерка. 
Сливы раскрылись, словно покрытые бе-
лой пудрой красавицы, сидящие перед зер-
калом. Орхидеи благоухали, словно пропи-
танные ароматом драгоценные женские 
пояса, украшенные жемчугом. А в час зари 
возле горных вершин проплывали белые 
облака, и сосны, покрытые легкой дым-
кой, слегка наклоняли зеленые верхушки, 
словно шелковые балдахины. В часы су-
мерек горные долины наполнялись тума-
ном, и птицы, окутанные его тонким шел-
ком, не могли найти дорогу в лесах» (пер.  
А.Е. Глускиной) [Манъё:сю, 1971].

Тогдашний премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ, выступив на пресс-
конференции, разъяснил смысл названия 
новой эпохи. Рэйва означает «рождение и 
расцвет культуры при объединении пре-
красных людских сердец».

Впервые источником для названия но-
вой эры послужило произведение япон-
ской классики — поэтическая антология 
«Манъё:сю», сокровищница японской 
литературы. Абэ отметил, что антология 
Манъё:сю, написанная 1200 лет назад —  
ценнейший памятник культуры, симво-
лизирующий её самобытные традиции. 
Антология содержит стихотворения пред-
ставителей различных социальных слоев. 

Среди них не только императоры, члены 
императорского дома, аристократы, но 
и простые воины и даже крестьяне. Пре-
мьер-министр выразил надежду «на пре-
вращение Японии в процветающую стра-
ну, где будут во множестве цвести самые 
разные цветы». По его словам, гэнго: оли-
цетворяет стремление каждого человека 
в Японии достичь высоких устремлений, 
подобно тому, как цветок японской сливы 
расцветает после суровой зимы: «Здесь 
описан вид прекрасной расцветающей 
сливы, когда после студёной зимы при-
ходит весна»16. Премьер-министр подчер-
кнул, что с заимствованием названия из 
древней японской литературы будущим 
поколениям будут переданы древняя 
история, традиции, богатая культура и 
прекрасная природа каждого сезона. Гла-
ва правительства выразил надежду, что 
японский народ примет благосклонно имя 
новой эпохи.

В тот же день было принято постанов-
ление № 143 от 1 апреля 31 г. эпохи Хэйсэй 
«О смене эры», получившее формальное 
одобрение императора (元号を改める政
令гэнго:-о аратамэру рэйсэй), а также из-
вещение от 1 апреля 31 г. Хэйсэй «О про-
чтение названия новой эры» (元号の読み
方に関する内閣告示 гэнго:-но ёмиката-ни 
кансуру найкаку кокудзи)17.

МИД Японии сообщил 195 странам и 
международным организациям, которых 
официально признает Япония, что латин-
ским алфавитом название новой эпохи за-
писывается как Reiwa18.

Обнародование нового девиза правле-
ния вызвало широкий резонанс, некото-
рые СМИ самостоятельно интерпретиро-
вали значения слова Рэйва. В частности, 
британская вещательная корпорация Би-
Би-Си акцентировала внимание на основ-
ных словарных значениях иероглифа 令
рэй «приказ» и «порядок». В связи с этим 

16 平成31年4月1日安倍内閣総理大臣記者会見 | 令和元年 | 総理の演説・記者会見など | ニュース | 首相官邸ホームペー
ジ [Пресс-конференция премьер-министра Японии С. Абэ 1.04.2019. Официальный сайт премьер-министра]. URL: 
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/0401singengou.html (дата обращения: 20.04.2019).

17 元号について - 内閣府 [О гэнго:. Канцелярия премьер-министра]. URL: https://www.cao.go.jp/others/soumu/gengou/
index.html (дата обращения: 05.04.2019).

18 毎日新聞、 2019年4月1日 [Майнитисимбун, 1.04.2019. Поcла США в Японии проинформировали о переводе нового 
гэнго: Рэйва на английский язык]. URL: https://mainichi.jp/articles/20190401/k00/00m/040/215000c (дата обращения: 
05.04.2019).
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3 апреля 2019 г. Министерство иностран-
ных дел Японии объявило, что на англий-
ский язык Рэйва переводится как beautiful 
harmony — «прекрасная гармония»19.

Трансформационные преобразования, 
происходившие в Японии под влиянием 
проникающих в жизнь образцов амери-
канского варианта западноевропейской 
культуры, затрагивают все сферы социо-
культурной жизни японцев: «Заимствуют-
ся не только и не столько слова, сколько 
инокультурные понятия, которые, явля-
ясь культурными смыслами, привносят в 
японскую среду новое содержание, приво-
дят к размыванию японской идентично-
сти и традиционной системы ценностей» 
[Гуревич, Изотова, 2018: 147]. В повсед-
невной жизни отношение к использова-
нию традиционной системы летоисчис-
ления также меняется. Согласно опросу, 
проведённому газетой «Майнити симбун», 
сейчас только 34 % опрошенных пользу-
ются системой гэнго:, 25 % предпочитают 
григорианский календарь, а 34 % — в рав-
ной степени обращаются и к западной, и к 
японской системе летоисчисления. Анало-

гичный опрос, проведённый в 1975 г., по-
казал, что в то время системой счёта лет 
по годам правления императоров пользо-
вались 82 % японцев20.

Несмотря на модификацию ценностных 
установок смена эпох для подавляющего 
большинства японцев имеет сакральное 
значение. Гэнго: — это не просто способ 
подсчёта лет, это маркер эпохи, актуализи-
рующий дух времени, основные события и 
настроения определённого исторического 
периода. 

Имя новой эры используется в боль-
шинстве официальных документов, будет 
отчеканено на монетах, напечатано в ка-
лендарях наряду с летоисчислением в гри-
горианском стиле.

Деление на календарные эры сохра-
нилось только в Японии и может рассма-
триваться как часть японской культуры, 
способ трансляции истории и духовного 
опыта народа. Изучение особенностей 
японского летоисчисления позволяет об-
ратиться к гэнго: как к средству отраже-
ния фоновых знаний, составляющих суть 
японской культуры.
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Abstract. The article addresses the Japanese periodization system, 元号 — gengo:, also called  
年号 — nengo:, which shows the number of years from the accession of the ruling emperor. This issue 
has grown in importance with the view to the recent imperial succession of 2019. Aimed at providing an 
outline of origins and reasons for the change of era names, the article explicates official narratives in the 
diachronic field. Being a topical issue due to high importance for the national character, national values, 
symbolism and the popular veneration of the monarchy, the change of the 248th gengo: as the result of 
the enthronement of emperor Naruhito on May 1, 2019, is particularly analysed.
The paper uses historical, cultural, legal, structural and system analysis of national calendar shifts. The 
background of choosing Reiwa as a new era name in modern Japan is revealed in the review of the 
current political discourse, the legal procedure with special attention to state acts for selecting and ap-
proving national gengo:. It is concluded that gengo: is a universal category coined for labeling current 
historical periods, but it also has a multi-level meaning, a specific code of cultural memory, which re-
flects the history and continuity of spiritual values. So do the messages rendered by every (and current) 
gengo:, as they formulate national strategies in a special symbolic form.
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Формирование и функционирование символического и разных 
видов нематематического значения числа является важным 
аспектом как лингвокультурологической, так и аксиологиче-
ской парадигмы в странах Дальневосточного региона.
Актуальность темы определяется вниманием лингвистов к 
словам и фразеологизмам с компонентом-цифрой и неразра-
ботанностью подходов к изучению образной системы и наци-
онально-культурной специфики использования числительных.

Новизна данного исследования состоит в дифференцированном рассмотрении семан-
тики и нематематических функций элементов числового ряда в зависимости от того, 
чем эта семантика определяется. Анализируется новое восприятие сложившейся ми-
фопоэтической традиции, берущей своё начало в космогонических и религиозных мифах, 
и цитировании содержащих имена чисел высказываниях, почитаемых на Востоке древ-
них мудрецов. Авторы обращают внимание на восприятие числа как некоего графи-
ческого образа и анализируют ассоциативный перенос значения, источником чего слу-
жат характерные для китайского языка явления омонимии и омофонии, обусловленные 
спецификой фонетических систем этого языка и его различных диалектов. Отмечается 
способность числа выступать в роли своеобразного классификатора, универсального 
кода для некоего ряда объектов. В статье рассматриваются некоторые семантические 
характеристики слов и фразеологизмов, компонентом которых является число, анали-
зируется влияние фонетических особенностей числительных на формирование их оце-
ночных значений.
Исследование феномена числовых стереотипов и цифровой символики с точки зрения 
их экстралингвистического значения позволяет рассмотреть вопросы, относящиеся к 
взаимоотношению языка и культуры, приблизиться к возможности понимания процес-
сов мышления и представленности в лексике абстрактных когнитивных моделей.

УДК 008.  304.444  DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-137-148

Гуревич Т.М., Войцехович А.А. 2020. Счастливое число в Китае и Японии. 
Концепт: философия, религия, культура. Том 4. No 3(15). С. 137–148.
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-137-148

Статья поступила в редакцию: 07.02.2020. Принята к публикации: 07.09.2020.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.



КУЛЬТУРОЛОГИЯ Т.М. Гуревич, А.А. Войцехович

138138 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 008.  304.444

Особое значение чисел  
и числовой символики в истории 

культуры общеизвестно.
Ю. Лотман

Введение

В наивной языковой картине мира 
число привычно вписывается в 
систему ориентиров и норм че-

ловеческого сообщества. В Европе много 
веков актуализируется неолатинское вы-
ражение numeri regunt mundum — «числа 
правят миром», китайцы считают, что в 
китайской традиционной культуре имеет 
место 数字崇拜1 «преклонение перед чис-
лами», обусловленное философией, рели-
гией, историческими легендами и преда-
ниями. С древности в Китае существует 象
数之学 — «учение о символах и числах», 
которое легло в основу нумерологии и 
практики гадания, чем довольно активно 
пользуются и в настоящее время.

Учёные в лексическом плане обычно 
рассматривают числительные как языко-
вые универсалии, которые тесно связаны 
с такими категориями, как количество, 
качество, время и пространство. «Число 
являет собой, возможно, наиболее отвле-
чённый от материальной и событийной 
реальности концепт, и в то же время в жиз-
ни и в сознании человека число тесно свя-
зано и постоянно взаимодействует с пред-
метным миром» [Арутюнова, 2005: 6].

Выделение видов числительных, их 
грамматические свойства и специфика 
значения стержневого ряда в разных язы-

ках различны. Основной формой функци-
онирования числа является обозначение 
количества, однако мы постоянно сталки-
ваемся с тем, что числительное, являюще-
еся именем числа, приобретает, помимо 
основного значения, ещё какие-то харак-
теристики, выполняет оценочно-симво-
лические функции, занимая вполне опре-
делённое место в языковой картине мира 
того или иного народа. В зависимости не 
только от того, в рамках какого контекста, 
но и от того, в рамках какой культуры мы 
сталкиваемся с числом, одному и тому же 
числительному могут соответствовать со-
вершенно различные семантические опи-
сания. Сходная с пифагорейской китай-
ская, а вслед за ней и японская традиции 
понимания числа до сих пор подвергаются 
различного рода нумерологическим спе-
куляциям, свойственным религиозно-ми-
стическому сознанию.

Следует различать три ипостаси, в ко-
торых может выступать число2:

1) число используется по «прямому 
назначению», называя количество или вы-
полняя счётно-арифметическую функцию;

2) число имеет символический 
смысл;

3) число имеет дополнительные экс-
тралингвистические значения.

Академик В.М. Алпатов очень точно 
заметил, что «язык — один из немногих 
действительно исконных компонентов 
японской культуры» [Алпатов, 2008: 20], 
но для его оформления используются за-
имствованные из Китая иероглифы, в том 
числе и те, которые являются цифрами. 

1 Авторы статьи полагают, что целесообразно статью о двух языках с иероглифической письменностью иллюстри-
ровать примерами, поданными именно в этих знаках, поскольку иероглифы будут, учитывая пояснения, имеющи-
еся в тексте, довольно легко распознаваться не только теми, кто владеет хотя бы одним из этих языков, но и теми, 
кто просто видит начертание знака. Введение в текст транскрипции там, где в этом нет необходимости, не будет 
способствовать пониманию текста, а только значительно увеличит его объём. 

2 Надо сделать замечание относительно слов «цифра» и «число», которые в настоящее время почему-то иногда 
рассматривают как синонимы. Цифры — это значки, символы, всего лишь изобразительные средства, которыми 
записывается величина, значение слова «цифра» в переводе с арабского означает «ничто, пустота, нуль», то есть 
нечто, не имеющее значения. Темой статьи являются числа, их символическое значение и звуковое воплощение.

Ключевые слова: число, нумерология, семантика, буддизм, коннотация, мировосприя-
тие, иероглиф, омонимы, благопожелания
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Вместе с письменными знаками пришли 
и их китайские чтения, которые легли в 
основу обширного слоя лексики японско-
го языка — китаизмов, которые японцы 
называют канго — «китайские слова». В 
современных японском и китайском язы-
ках, особенно в политическом и газетно-
публицистическом дискурсах, слова, несу-
щие в себе качественную характеристику, 
часто заменяются лексемами, передаю-
щими характеристику количественную3. 
Культурными причинами, т.е. причинами, 
обусловленными базовыми представле-
ниями культуры, объясняются лексиче-
ские и фразеологические особенности 
языка, например, лексика и фразеология, 
образованная от какого-либо продуктив-
ного элемента. Например, исключительно 
культурные корни — «нумерологическое 
сознание» — привело к разрастанию в 
китайском, японском, да и других языках 
Дальнего Востока лексическо-фразеологи-
ческого гнезда с числительными.

В настоящее время в Китае нумероло-
гия пользуется большей популярностью, 
нежели в Японии. Есть мнение, что со-
временные китайцы готовы выложить 
большие суммы за «счастливый» номер 
телефона или машины, придавая номеру 
машины, например, не меньше значения, 
чем её марке. Даже день открытия летних 
Олимпийских игр 2008 г. в Пекине был вы-
бран с учётом благоприятного сочетания 
цифр этой даты — 08.08.08.

Символическое значение чисел

«Китайская числовая символика зача-
стую обусловлена тем, что каждой цифре 
китайцы приписывают то или иное зна-
чение» [Войцехович, 2019: 77]. Пусть и не 
каждому числу, но, по крайней мере, не-
которым, например, 3, 7 и 13, европейцы 
тоже склонны приписывать определённое 
значение. Без осознания специфики куль-
туры, восприятия мира и метафизики той 
традиции, в которой она была создана, не-

возможно раскрыть и понять глубинный 
смысл числовой символики. Символиче-
ское значение приписывалось числам уже 
в древности, ещё при формировании пер-
вичных космогонических представлений 
[Кобзев, 1993]. 

В «И Цзин», предназначавшейся для 
гадания древнейшей философской книге 
Китая, считающейся со II в. до н. э. одним 
из канонов конфуцианства, указано, что 
все числа разделяются на две группы: 阴数 
Инь и 阳数 Ян. В группу Инь, где 8 — выс-
шее женское число, входят чётные чис-
ла, зачастую имеющие негативные кон-
нотации, а к Ян, где 9 является высшим 
мужским числом4, относятся нечётные, 
считавшиеся позитивными. Считается, 
что, если в жизни человека присутствуют 
числа из категории Ян — в его жизни пре-
валируют удачные и счастливые моменты. 
Рациональные китайцы всегда считали, 
что для привлечения счастливых событий 
надо правильно пользоваться чётными 
и нечётными числами, — тем более, что 
специфика фонетического строя этого 
языка и возможность обозначать числа 
разными иероглифами позволяют делать 
«счастливыми» практически все числа. Ве-
роятно, именно поэтому некоторые иссле-
дователи полагают, что «все числа имеют 
положительные коннотации» [Тань Аошу-
ан, 2004: 72].

Не углубляясь в суть древнекитайского 
«учения о символах и числах» и его ариф-
мосемиотики, рассмотрим только наибо-
лее общие характеристики чисел, которые 
частично сохранились, а в какой-то мере 
трансформировались с течением времени, 
что произошло, в основном, под влиянием 
изменений и вариаций фонетической си-
стемы различных диалектов китайского 
языка.

В настоящее время положительная или 
отрицательная коннотация числа часто 
зависит от того, омофоном какого слова 
оно является. Этот аспект числового сим-
волизма мы рассмотрим ниже, а здесь при-

3 Подобная тенденция имеет место и в европейских языках [Ларионова, 2013].
4 Во дворце Гугун, построенном в Пекине в начале XV в. Запретном городе, на покоях императора нечётное число 

статуэток в виде животных, а на покоях жён императора — чётное.
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ведём только некоторые известные и в 
Китае, и в Японии слова и фразеологизмы, 
в которых весьма чётко проявляется древ-
нейшее символическое значение числа.

В Китае счастливым считается число 
九 «девять», символизировавшее высшее 
позитивное начало, являвшееся символом 
императора, его силы, славы, безгранич-
ной и долгой власти. Положительной кон-
нотации этого числа служит и то, что обо-
значающий его иероглиф — 九, похож на 
написание иероглифа 龙 «дракон», кото-
рого считают символом китайской нации, 
символом императорского положения5. 
Одежду китайских императоров украшали 
орнаментом из девяти драконов, кратное 
девяти число гвоздей на дверях дворцов 
и домов чиновников отражало иерархию 
сословий, так 63 гвоздя (9 × 7) могло быть 
только на дверях чиновника очень высо-
кого ранга.

Отличной репутации этого числа спо-
собствует и его звучание, совпадающее со 
словом 久 «долго, вечно». На 9 сентября 
2009 г. пришёлся не только в Китае, но и в 
Японии, пусть не в таких масштабах, небы-
валый наплыв молодых пар, стремивших-
ся зарегистрировать свой брак именно в 
этот благоприятный день. В Китае мужчи-
ны дарят как знак вечной любви 9 или 99, 
а некоторые и 999, роз своим возлюблен-
ным.

Отнюдь не случайным является и яр-
кий плакат, появившийся в 2020 г. по слу-
чаю 99-летия Коммунистической партии 
Китая, число членов которой приближа-
ется к 92 млн. человек. Пусть на плакате 
мы видим современную арабскую цифру, 
но в сознании китайцев явно имеет место 
древнейшее позитивное восприятие этого 
числа. 

Об отмеченном ещё в книге «И Цзин» 
добром значении нечётных чисел напо-
минает сохранившийся до наших дней 
праздник 七五三, когда японских детей, ко-
торым в текущем году исполняется семь, 
пять или три года, ведут в храмы, то есть 
представляют богам. 

Китайцы про умного человека говорят 
七七窍玲珑, букв. «в голове всё функциони-
рует отлично», желают друг другу 七星高
照 «пусть вас охраняют семь хранителей-
небожителей». 

В романе «Троецарствие» (написан в 
XIV в.) полководец семь раз берёт в плен и 
семь раз отпускает главаря вражеского во-
йска.

Лао-цзы говорил: 道生一，一生二，
二生三，三生万物 — «Дао рождает одно, 
одно рождает два, два рождают три, а три 
рождают все существа» [Древнекитайская 
философия, 1973: 128].

Число 三 «три» на Востоке имеет са-
кральный характер [Тань Аошуан, 2004; 
Хиро, 1988]. Многие ритуалы и в храмах, 
и в быту исполняются троекратно. Напри-
мер, предкам и божествам фимиам воску-
ряется трижды, на свадебной церемонии 
жених и невеста, выражая уважение к сво-
им родителям, гостям и друг другу, долж-
ны трижды поклониться, а в Японии ново-
брачные трижды обмениваются чашечкой 
сакэ. На три блока — мудрость, нравствен-
ность, сосредоточение — подразделяется 
и восьмеричный путь сансары в буддизме 
[Торчинов, 2007]. 

Число 三 «три», контекстуально об-
условленное целевой семантикой, сим-
волизирует изменение, стремление к 
счастью, подразумевает определённую 
неоднократность и многочисленность [Ли 
Сюэянь, 2006: 98]. О редкостной удаче, не-
обычайном везении в жизни китайцы го-
ворят 三生有幸, букв. «три жизни имеют 
счастье».

Особое место в сознании китайцев зани-
мает и нечётное число 五 «пять», оно как и 
三 «три» входит в состав многих числовых 
стереотипов, о которых речь пойдет ниже.

Во многие благопожелания входят ие-
роглифы 七, 五 и 三, обозначающие соот-
ветственно числа 7, 5 и 3, например, 五福
临门 «пятикратного (вам) счастья», 三阳开三阳开
泰泰  «благополучия в Новом году!».

Трудно выбрать наиболее выразитель-
ный пример из нескольких десятков слов 

5 Во дворце Гугун находится Стена Девяти драконов (九龙), девять курильниц, насчитывается 9 999 комнат, на крас-
ных воротах перед входом во дворец — 81 гвоздь (9 × 9).
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и фразеологизмов, порой пишущихся оди-
наково и в китайском, и в японском язы-
ках, в которых явно просматривается по-
ложительная символика числа 1, которое 
ассоциируется с неповторимостью, лидер-
ством и победой. «Единица — это корень 
десяти тысяч вещей», «это не имеющий 
соперников Путь» [Тань Аошуан, 2004: 72].

Китайцы любят выражение 一帆一帆风顺 
«без препятствий», букв. «попутный ве-
тер раздувает парус», в японском языке  
число 一一 «один» входит в состав таких вы-
ражений, как 一大事 «самое важное дело», 
一例です «служить примером», 一徹 «не-
поколебимость, упорство». Выражение 一
天四海 «весь мир» известно и китайцам, и 
японцам.

К счастливым числам в Китае, следуя 
буддийским канонам, относят и число 13, 
служащее символом «успешного результа-
та» — 功德圆满. Поэтому многие буддий-
ские строения имеют тринадцать этажей, 
как и дворец Потала в Лхасе, являвшийся 
резиденцией Далай-ламы.

Самое непопулярное число в Китае и 
Японии — это «четыре». Согласно буд-
дийскому учению любому бытию извечно 
присуще четыре вида страданий, а имен-
но: рождение, болезнь, старость и смерть. 
Эти «четыре страдания» называются 四
苦. К этим мучениям добавляются еще во-
семь 八苦 — разлука с любимыми, встречи 
с людьми, которые тебя ненавидят, неис-
полнение желаний и страдания от неудов-
летворенности, связанные с пятью эле-
ментами физической и духовной природы 
человека (色 половое влечение, 受 ощуще-
ния, 想 воображение, 行 духовная деятель-
ность, 識 познание)6.

Усугубляет негативное отношение и 
японцев, и китайцев к числу «четыре» и 
тот факт, что оно ассоциируется со смер-
тью, поскольку иероглиф 四 — «четыре» и 
иероглиф 死, который означает «смерть», 
имеют одинаковое чтение. Поэтому люди 
по возможности избегают произносить 
этот слог в числительных, тем более назы-

вающих возраст, адрес, номер машины или 
телефон. В Китае до сих пор редко можно 
увидеть четырёхэтажные дома. 

Нелюбовь китайцев к числу 18 связана 
с буддизмом, который учит, что существу-
ет 十八重地狱 «18 ступеней ада». Хотя по 
буддийским канонам эти ступени связаны 
с временем, а не с пространством, в совре-
менном Китае восемнадцатый этаж в мно-
гих зданиях считается не 18-ым, а 19-А или 
17-В.

Относительно других чётных чисел 
нельзя столь же категорически утверж-
дать, что они имеют положительную или 
отрицательную характеристику. Это мож-
но сказать и о числе «два» — с одной сто-
роны, ассоциирующимся с биполярностью 
Космоса, с двуединством пары Инь-Ян, с 
другой стороны, в его восприятии присут-
ствует и значение «не первый, а следую-
щий за ним».

В китайском языке разные иероглифы 
обозначают двойственность, пару, число 
два — «两», «双», «二», в японском языке 
эти значения могут передаваться иеро-
глифом 二 «два». Поскольку имеющий 
конкретное числовое значение последний 
иероглиф не встречается в этих языках в 
благопожеланиях, можно предположить, 
что не столько число, обозначаемое циф-
рой (иероглифом), сколько благостная 
идея парности позволяет китайцам го-
ворить о том, что «два» — это число с по-
зитивной характеристикой, которую мы 
видим в метафоре о счастливых супругах
比翼双飞 — букв. «лететь крыло к кры-
лу», в положительной оценке 才貌双 (两)  
全 — букв. «прекрасная внешность и выда-
ющийся талант», в таких фразеологизмах 
как 好事成双 — букв. «хорошие дела при-
ходят парами», 两全其美 — букв. «для до-
стижения обоюдной выгоды».

С числом 六六 — «шесть» изначально 
связаны важнейшие буддийские представ-
ления о числе миров и блоком нравствен-
ности в ступенях перерождений сансары. 
Особое положение занимает это число и 

6 Японский исследователь Хиро Сатя заметил, что если записать это же звучание другими иероглифами 四九八九 и 
представить его математическое выражение 4 × 9 + 8 × 9 = 108, то мы получаем число 108, именно столько на-
считывается человеческих грехов и бед, чему и соответствует количество ударов колокола в буддийских храмах в 
новогоднюю ночь [Хиро, 1988: 110].
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в «И Цзин». Современные китайцы, веро-
ятнее всего, и не догадываясь о столь глу-
бинном смысле, ориентируясь на звучание 
этого числа, которое созвучно со словом  
顺溜 «удачный, благоприятный», счита-
ют его приносящем счастье. К тому же в 
древней китайской игре в кости маджонг 
«шесть» — самое большое число кости, и 
игрок, бросивший две кости с числом 6, счи-
тается человеком, которому выпала удача.

В Китае в настоящее время 六 — 
«шесть» символизирует успех, прибыль и 
благополучие, а выражение 六六大六六大顺 явля-
ется популярным благопожеланием всего 
самого лучшего.

Хорошее символическое значение име-
ет число 8, в котором заключена идея всех 
сторон. Например, в странах Дальнево-
сточного региона говорят не о четырёх, а о 
восьми сторонах света. В этих странах есть 
выражение 四通八达 «простираться (идти) 
во всех направлениях». В современном Ки-
тае так говорят о разветвлённой сети пу-
тей сообщения, а в переносном смысле — о 
возможности любых достижений. 

В даосизме основные принципы реаль-
ности могут быть представлены в сим-
волическом образе 八卦 Багуа, который 
представляет собой восемь триграмм — 
символов, относящихся к фундаменталь-
ным понятиям, проецируемым на всё, с 
чем сталкивается человек. 

Число 八 «восемь» в буддизме связано с 
идеей восьмеричного пути, своеобразных 
ступеней, по которым нужно «поднять-
ся», чтобы освободилась душа. Поэтому 
для жителей этих стран в числе «восемь» 
заключена идея некой всеобщности. Это 
просматривается, например, в таких вы-
ражениях как:

八方破れ — «совсем беззащитный, неу-
строенный, не подготовленный», букв. «со 
всех сторон разрушения / обломки»;

八方美人 — говорят о человеке, кото-
рый хочет всем понравиться, стремится 
всем угодить, букв. «красавица со всех сто-
рон».

В похожем значении, значении всеобщ-
ности, «восемь» встречается и в следую-
щих устойчивых выражениях:

八の目からかくす «прятать от всех / 
взоров /, скрывать ото всех»; 

一か八か — букв. «или один, или во-
семь», имеет то же значение, что наше 
«или пан, или пропал».

В японском языке это число употре-
бляется тогда, когда имеют ввиду большое 
количество, многослойность. Слово 八重, 
букв. «восемь слоёв» имеет значение «мах-
ровый». Поэтому, например, махровая са-
кура, цветок которой может иметь больше, 
чем восемь лепестков, называется 八重桜 
«восьмислойная», слоистые облака тоже 
«восьмислойные» 八重雲. Есть ещё немало 
слов, созданных по этому образцу.

«Десять» на Дальнем Востоке — сим-
вол целостности и совершенства, некое 
представление о чём-то законченном, 
достаточном. Перевод на японский сло-
ва «достаточно» записывается 十分 «де-
сять частей». Для китайцев — 十全十美十全十美—  
абсолютное совершенство, букв. «десять 
совершенств, десять красот». В выражение 
一を聞いて十を知る — букв. «услышать 
немного, а понять всё» японцы вкладыва-
ют значение «понимать с полуслова; быть 
очень сообразительным», а 十人十色 — 
букв. «десять человек — десять оттенков / 
сортов» обычно переводится как «сколько 
людей, столько мнений».

Не пытаясь в короткой статье дать ис-
черпывающее описание китайской, и ис-
пытавшей её серьезное влияние японской 
мифопоэтической традиции придания 
числам сакрального и символического 
значения, рассмотрим другие специфиче-
ские для этих языков способы придания 
числам дополнительного значения.

Числовые стереотипы

Языковое сознание восточного чело-
века явно тяготеет к конкретности мыш-
ления и стремлению упорядочить всё пу-
тем классификации и пересчёта [Гуревич, 
2009]. В европейских языках числитель-
ные составляют около 1 % слов текста. В 
языках с иероглифической письменно-
стью доля числительных в текстах значи-
тельно возрастает. 

В китайском и японском языках ши-
роко представлены не только фразеоло-
гизмы, но и слова, во внутреннюю форму 
которых входят числительные, что объяс-
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няется особенностями восприятия числа в 
культурах этих стран и не обязательно об-
условлено символикой чисел. Складывает-
ся впечатление, что восточное мышление, 
пытаясь рационализировать и упростить 
высказывание, подводит его путём ко-
личественного обозначения под некий 
шаблон. Разумеется, зачастую можно го-
ворить о косвенной мотивированности ис-
пользования числа во внутренней форме 
слова, но не во всех словах легко усмотреть 
убедительную связь значения слова и зна-
чения входящих в него числительных. Эк-
виваленты подобных слов в европейских 
языках являются более абстрактными по-
нятиями. Например: 四季 — времена года, 
букв. «четыре сезона», 千里眼 — ясновиде-
ние, букв. «взор на тысячу ри», 千三屋 — 
«враль, лгунишка», букв. «(тот, у кого) три 
из тысячи». О красавице, которую можно 
было бы назвать «мисс вселенная», япон-
цы говорят 三国一の花嫁 — букв. «невеста 
на три страны»7.

Числа, обладая коннотативной ха-
рактеристикой, выступают в роли неких 
классификаторов. Так число 九 «девять», 
о символическом значении которого го-
ворилось выше, выступает в Китае как 
классификатор атрибутов не только ар-
хитектурных и строительных деталей, но 
и государственных реалий, например, из-
вестны такие реалии бюрократического 
аппарата императорского двора, как 九
寺 «девять управлений (приказов)», 九法 
«девять принципов управления», 九赋 «де-
вять разновидностей налогов».

Подобные слова и выражения можно 
назвать числовыми или нумерологиче-
скими стереотипами, значение которых 
порой лишь косвенно связано со значе-
нием иероглифов, то есть составляющих 
их лексем. Значимым является сам прин-
цип — свести в одну лексическую единицу 
ряд однородных предметов или явлений, 
номинировать некие сущности или дея-
тельность членов социума путём перечис-
ления определённых признаков или норм. 
Таким образом, присвоением отдельного 

имени некой совокупности идей или обра-
зов лексически, закрепляется некая регла-
ментация, например, известный лозунг 万
歳бандзай «да здравствует!», «слава!» име-
ет буквальное значение «10 000 лет». Бла-
гопожелание 三多 букв. «три много» — это 
сведённые в короткую формулу три поже-
лания 多福 «много счастья», 多寿 «(много) 
долголетия», 多男子 «много сыновей». 

四友 — букв. «четыре друга». Так до сих 
пор и в Китае, и в Японии называют пред-
меты ， необходимые для письма, а имен-
но: кисточку для письма, тушь, бумагу и 
кусок камня для растирания туши.

Вот несколько слов из японского язы-
ка, созданных по такому принципу:

六情 — эмоции, букв. «шесть чувств» 
(радость, злость, удовольствие, любовь, 
печаль и ненависть);

六大 — букв. «шесть больших» — это 
шесть основ бытия в буддизме (земля, 
вода, огонь, ветер, пространство, позна-
ние). В Японии в том же иероглифическом 
написании, значит, этим же словом, назы-
вают шесть самых престижных универси-
тетов, а именно: Токийский государствен-
ный, Васэда, Кэйо, Мэйдзи, Хосэй и Риккё.

Слово 五体 — букв. «пять тел» в япон-
ском языке имеет значение «всё тело», то 
есть пять его частей — четыре конечности 
и само тело.

Число 五 «пять», которое, как было за-
мечено выше, занимает особое место в 
буддизме и в сознании восточного челове-
ка, часто выступает в качестве классифи-
катора:

五行 «пять стихий» (металл, дерево, 
вода, огонь и земля); 

五福 «пять (видов) счастья» (долголе-
тие, богатство, здоровье, добродетель и 
спокойная кончина в преклонные годы).

В буддизме существует 五戒 «пять обе-
тов» (не убивать, не красть, не прелюбо-
действовать, не употреблять алкоголь, не 
лгать).

В конфуцианстве говорят о 五伦 «пяти 
основных типах отношений» (между госу-
дарем и министрами, отцом и сыном, стар-

7 Такое количество стран японские учёные объясняют тем, что весь мир для живших в эпоху появления этого вы-
ражения сводился к Китаю, Индии и Японии [Судзуки, 2003].
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шими и младшими братьями, мужчиной и 
женщиной, между друзьями).

Несмотря на то, что звучание числа 
4 совпадает с звучанием слова «смерть», 
это число во многих фразеологизмах, 
являющихся числовыми стереотипами, 
имеет количественное значение, практи-
чески никак не связанное с отрицатель-
ной символикой: в буддизме есть 四大天
王 — «четыре великих хранителя», 四大
菩萨 — «четыре великих бодхисатвы», а в 
даосизме — 四值功曹 — «четыре божества, 
четыре начала». 四平八稳 значит «ровное 
и стабильное положение», 五湖四海 имеет 
значение «весь мир», а 四季平安 — «посто-
янное благополучие», букв. «благополучие 
все четыре сезона (года)». 

Необходимо отметить, что многие по-
добные японские слова и фразеологизмы, 
в первую очередь имеющие отношение 
к буддизму, являются заимствованными 
ещё в VI-XII вв. из китайского языка, но 
есть и современные заимствования, и та-
кие, которые составлены из иероглифов 
самими японцами по классическому ки-
тайскому образцу.

Возможно, что китайский и японский 
языки имеют тенденцию к квантифика-
ции, когда приоритетными становятся 
количественные характеристики некоего 
понятия и на первый план выходит число, 
а не образ. Такая ориентированность про-
дуктивно коррелирует с тем, что языковое 
сознание этих народов явно тяготеет к 
конкретности и предметности мышления.

Неколичественное восприятие чисел

Для языков с иероглифической пись-
менностью цифра — это не только знак 
числа, но и просто графический знак. Вид 
числа может вызывать те или иные ас-
социации. Выше мы уже говорили о том, 
что в символическом значении числа 九 
«девять» определённую роль сыграла 
его похожесть на написание иероглифа
龙 «дракон», которого считают символом 
китайской нации [Хуан Цинхуа, 2010:141]. 
В Японии, где правила поведения предпи-
сывают обязательность поклона, есть за-
гадка — какая цифра является вежливой? 
Ответ — цифра 7.

Вид числа 八 «восемь» вызывает у ки-
тайцев ассоциацию с разводом, считается, 
что супруги 打八刀 — букв. «занимаются 
восьмеркой и ножом (последний иероглиф 
выражения)». Японцам цифра 八 напоми-
нает морщины на лбу, поэтому о нахму-
рившемся или сосредоточившемся чело-
веке они говорят 額に八の字を寄せる букв. 
«собирает на лбу восьмёрки».

Многозначность, а точнее — много-
мерность высказывания, записанного на 
китайском или японском языке, постоян-
но обыгрывается омонимией, столь при-
сущей этим языкам. Выше был приведён 
пример обращения к обусловленному зву-
чанием специфическому значению числа 
«восемь» для определения даты открытия 
Олимпийских игр в Пекине. Японцы спо-
койнее, чем китайцы, относятся к этому 
числу, поскольку его фонетическое оформ-
ление не вызывает у них ни положитель-
ных, ни отрицательных ассоциаций.

Обилие одинаково звучащих, но за-
писывающихся разными иероглифами, а 
значит, имеющих разное значение слов 
и выражений, позволяет сделать многие 
высказывания не линейными, а многомер-
ными, что так ценится в лингвокультурах 
обеих стран, но обычно ставит в тупик 
иностранцев. Японский исследователь 
пишет: «красноречие заключается в том, 
чтобы не называть вещи своими именами, 
именно из этого рождаются недосказан-
ность, полутени, сообщение становится 
интересным» [Хага, 1979].

Именно омонимия привела к тому, что 
семантика числа как в китайском, так, 
пусть значительно реже, и в японском язы-
ке может объединять языковое значение и 
внеязыковой смысл.

Общими для языковых картин мира 
обеих стран становятся семантические 
поля чисел, которые и в том, и в другом 
языке омонимичны словам, имеющим 
сходные — положительные (или отри-
цательные) значения. Так, например, и в 
Китае, и в Японии число четыре, как от-
мечалось выше, считается несчастливым, 
потому что его чтение звучит так же, как 
слово 死 «смерть».

В японском языке одно из чтений чис-
ла девять 九 звучит так же, как чтение ие-
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роглифа 苦, имеющего значение: тяготы, 
трудности, лишения. Поэтому «девять» ас-
социируется у японцев со всякими непри-
ятными моментами. 

В Китае омонимия является благо-
датной почвой для составления поздрав-
лений и благопожеланий, для придания 
особой магической силы предметам, ис-
пользующимся как амулеты и обереги. В 
современной Японии подобная традиция 
унаследована лишь частично, в японском 
юморе и рекламе часто обращаются к игре 
с омонимами. Пусть слова, омонимичные 
цифрам, в поздравлениях и благопоже-
ланиях практически не используется, но 
такие слова активно используются в игре 
гороавасэ и как мнемонический приём для 
запоминания номеров. 

И в Китае, и в Японии всегда пользова-
лась популярностью занимательная мате-
матика, которую иногда называют магией 
чисел. Оставим в стороне хитроумные го-
ловоломки с числами, поскольку они за-
служивают специального рассмотрения. 
Отметим только, что среди игр со словами, 
весьма популярных у всех, независимо от 
того, на каком языке люди говорят, очень 
много интеллектуальных развлечений с 
числительными. 

В Японии популярна традиционная 
игра словами и цифрами 語呂合わせ го-
роавасэ. По правилам этой игры, напри-
мер, была выбрана дата 12 декабря для 
праздника «День иероглифа». По-японски 
эта дата может быть прочитана как иид-
зиитидзи, то есть いい字一字 «хороший  
знак — один знак». В этот день на деревян-
ной веранде храма Киёмидзу-дэра в Киото 
проходит церемония оглашения иерогли-
фа, являющегося символом года, то есть  
字 — письменного знака года.

И китайцы, и японцы забавляются, чи-
тая цифры, сочетание звучания которых 
может принимать другое значение, будучи 
записанным другими иероглифами. Так 
они запоминают номера машин, телефо-
нов или какую-то ещё информацию, запи-

санную цифрами.
Ставший хрестоматийным пример — 

номер телефона японской полиции — 110, 
звучит хякуто:бан букв. «номер сто де-
сять», но в другом иероглифическом на-
писании слово 当番 то:бан имеет значение 
«дежурство», что и обыгрывается в теле-
фонном номере, который слышится и как 
«сто дежурных». Телефон офиса фирмы, 
занимающейся продуктами питания — 
882-0141 — хаха ни оисии, звучит как фра-
за «маме будет вкусно» — 母に美味しい.

Последнее время в Китае в интернете 
распространены модные слова, включаю-
щие число «шесть». Например, в социаль-
ных сетях под понравившимся видеоро-
ликом или интересной историей китайцы 
ставят «666», звучание числа похоже на 
слово 牛 «бык» и в молодежном слен-
ге имеет значение «круто, крутой». Ког-
да хвалят кого-то, пишут 您太6了, букв.  
«Вы слишком 6», что надо понимать, как 
«Вы — очень крутой».

Поскольку число 6 созвучно со словом 
顺溜 «удачный, благоприятный», а число 8 
на кантонском диалекте8 звучит как «не-
иссякаемые богатства, обогащение», то 
китайцы готовы платить немалые деньги, 
назначая день свадьбы или выбирая авто-
мобильные номера, номер телефона, квар-
тиры или этажа, за то, чтобы в получаемом 
числе имели место 6 и 8.

У молодежи Китая пользуется попу-
лярностью переписка с помощью чисел. 
Существует даже виртуальный праздник 
влюблённых, который отмечают 20 мая9, 
так как цифры 5, 2, 0 звучат как фраза «я 
люблю тебя». Этот праздник стал особен-
но популярен, когда тайваньская певица 
Фань Сяосюань исполнила песню «Цифро-
вая любовь», ставшую хитом. В день влю-
блённых из-за «счастливого» звучания 
числа юноши и девушки через китайскую 
социальную сеть Wechat активно пересы-
лают друг другу по 520 юаней. 

Молодое поколение китайцев унасле-
довало традицию обозначения цифрами 

8 На кантонском диалекте говорят не только в провинции Гуандун, но и в Гонконге, в Макао, в странах, где много 
китайских эмигрантов. На этом диалекте ведут свои программы телекомпания «TVSChina» и «Радио Гуандун».

9 В Китае и Японии даты пишут в таком порядке — год, месяц, число.



КУЛЬТУРОЛОГИЯ Т.М. Гуревич, А.А. Войцехович

146146 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 008.  304.444

Gurevich T.M., Voytsekhovich A.A. 2020. Happy Numbers in China and Japan. Concept: Philosophy,  
Religion, Culture. Vol. 4. No 3(15). P. 137–148. https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-137-148

Received: 07.02.2020. Accepted: 07.09.2020.

Conflicts of interest. The author declares the absence of the conflicts of interest.

HAPPY  NUMBERS  IN  CHINA  AND  JAPAN
T.M. Gurevich, A.A. Voytsekhovich
Тatiana M. Gurevich — Doctor of Culturology, PhD in Philology, Professor of the Japanese, Korean, Indonesian and 
Mongolian Languages Department, MGIMO University. 119454, Moscow, рrospect Vernadskogo, 76.
E-mail: jkim@mgimo.ru, tmgur@mail.ru
Anastasia A. Voytsekhovich — Senior Lecturer at Department of Chinese, Vietnamese, Thai and Laotian languages, 
MGIMO University. 119454, Moscow, рrospect Vernadskogo, 76. E-mail: xiaolong1976@mail.ru

содержания послания и использует омони-
мию для общения по интернету и отправ-
ки смс-сообщений, представляющих собой 
цифровой код, который должен понять 
адресат, расшифровывая послание.

Японцы к языковой игре подключают 
и фонетическое оформление иноязычных 
слов: 9 марта в стране отмечают 感謝の
日 — «День благодарности». Дата выбра-
на из-за того, что, если произнести фразу 
«Thank you!» на японский манер сан кю:, то, 
как полагают носители этого языка, слы-
шатся названия цифр именно этой даты — 
三九: то есть обозначение марта — сан, и 
число «девять» — кю:.

Заключение

Общеизвестно, что число, точнее его 
языковое обозначение, будучи абстракт-
ным понятием, всегда метафорично. 

В лингвокультурах стран ареала ки-
тайской культуры10 числа помимо коли-
чественной, или счётно-арифметической, 
имеют серьёзную нагрузку, выполняя оце-

ночно-символическую функцию. Именно 
поэтому одним из трудных моментов для 
интерпретации на других языках являет-
ся восприятие числа в дальневосточных 
культурах, где имя числа имеет свои кон-
нотации, которые зачастую во многом за-
висят от контекста.

Пользуясь числовой символикой, вос-
точный человек идентифицирует некие 
объекты, отмечая их качественную общ-
ность, либо, прибегая к цифровой симво-
лике, приписывает определённым числам 
и цифрам сущностную характеристику 
тех или иных свойств объектов, исходя из 
сходства их фонетической реализации. В 
подобном умении сопоставлять несопоста-
вимые с точки зрения европейцев понятия 
просматривается специфика мышления, 
которая проявляется не только тогда, ког-
да мы встречаемся с числовыми метафо-
рами, но и в самых различных дискурсах. 
Свойственная мировосприятию китайцев, 
эта специфика была унаследована и усво-
ившими китайскую культуру японцами.

10 К странам, входящим в этот ареал принято относить Японию, КНДР, Республику Корею, Вьетнам и другие страны 
Юго-Восточной Азии.

Abstract. The paper outlines the functioning of cultural practices concerning numbers in Chinese and 
Japanese mundanity. The formation and use of such symbolic non-mathematical meaning of numbers 
is a distinctive aspect of linguistic, cultural and axiological systems in the countries of the Far East.
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The topic seems to be of particular interest due to high attention drawn by number-containing words 
and idioms in Chinese and Japanese linguistic studies in combination with cultural studies. Such an 
analysis seeks to develop the approaches to clarifying nation-specific mental representations and cul-
tural aspects of using numeral vocabulary.
Non-mathematical meaning of numeral vocabulary should be considered in a differentiated manner 
depending on factors that shape particular meanings. Religious and cosmogonic mythology as well as 
oriental philosophy serves as major origins of number-related meanings. Graphic interpretations also 
produce new associated meanings. The paper mostly delves into the effects of how the phonetics of 
number-containing words influences their meaning. Homonymy and homophony that are typical of the 
Chinese language considerably facilitate the process of mounting additional meanings. The axiological 
and cultural perspective embraces numbers as classifying factors that can be used to stratify the objects.
The study of non-traditional meanings in number vocabulary not only allows to reveal the link between 
culture and language but highlights how cognitive processes operate in linguistics.
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Сегодня многие архитекторы и теологи работают над обеспечением функци-
ональной пригодности храма как места собрания общины с учётом новых под-
ходов к решению ряда комплексных задач. Культурные, эстетические и нрав-
ственные аспекты этих решений рассматривают церковное пространство в 
качестве важного звена, развивающего способности своих посетителей пом-
нить, сострадать, укрываться от сил, отводящих от религиозной сосредото-
ченности и т.д. Особенно интересен в данной связи опыт Германии. В статье 
рассматриваются концепции трёх современных теологов: Томаса Эрне, Берта 

Далеманса, Сигурда Бергмана. Согласно концепции Эрне, церкви в наше время становят-
ся прежде всего пространством самотрансцендентности, они открыты для различных 
социальных и эстетических интерпретаций бесконечного. Далеманс, различая три изме-
рения церковного строения — синестетическое, керигматическое и евхаристическое, —  
формулирует понятие теотопии, или невербальной теологии архитектуры. Бергман 
рассматривает сакральное пространство как место, развивающее критические спо-
собности человека. Параллельно теологической рефлексии архитекторы ищут реше-
ния, раскрывающие трансцендентное измерение сакрального пространства. Новые 
подходы можно обнаружить в часовне примирения в Берлине (2000), часовне брата Клау-
са в Вахендорфе (2007), церкви на автомагистрали в Вильнсдорфе (2009-2013). Проекты 
церквей продолжают занимать важное место в творчестве архитекторов, поскольку 
они дают возможность образными средствами передать ощущение «невыразимого», и 
в то же время не оставить без внимания внутренний мир людей, которые будут эти 
церкви посещать. Конструируется пространство, обращенное к человеку во всей слож-
ности и противоречивости его жизненных измерений. Тем самым (несмотря на тенден-
ции секуляризации) сохраняется социально-примирительная значимость церквей, где 
сакральное пространство — это прежде всего, пространство диалога представителей 
разных культур; пространство коммуникации, как религиозной, так и не в меньшей сте-
пени эстетической и нравственной.
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Образцы церковной архитектуры 
конца XX – начала XXI вв. свидетель-
ствуют о смене устоявшихся в этой 

области художественного творчества ак-
центов и формировании новых тенденций 
[Барашков, 2018]. В церковной архитек-
туре наших дней диалог между религией 
и искусством проявляется наиболее ярко 
[Кильдяшова, Ившина, 2016]. Нередко, од-
нако, архитектурная мысль не успевает за 
«строительным бумом» современности: 
вызревание образных стилей происхо-
дит медленно и художественное качество 
архитектурного строения обеспечивает 
в наибольшей степени саморефлексия, 
размышления архитекторов о том, какую 
среду они создают для современного че-
ловека [Швидковский, 2017]. Тенденции 
в современном церковном строительстве 
и в переобустройстве интерьера старых 
церквей стали предметом исследования 
теологов, философов, искусствоведов и 
культурологов. 

Анализируемые в данном тексте кон-
цепции Томаса Эрне, Берта Далеманса, Си-
гурда Бергмана объединяет рассмотрение 
сакрального пространства не только как 
места совершения литургии и собрания 
общины, но и как пространства эстетиче-
ской и нравственной коммуникации. Ис-
ходным пунктом для их размышлений ста-
новится церковная архитектура середины 
XX в., когда были осуществлены проекты 
обустройства церквей как «домов собра-
ний» (domus ecclesiae) [Макарова, 2018]. 
Программную формулу «Заказчик строи-
тельства в церкви – литургия» (Liturgie ist 
Bauherr) на рубеже XIX-XX вв. предложил 
немецкий историк искусства и архитектор 
Корнелиус Гурлитт (1850-1938). В Запад-
ной Европе после окончания Второй миро-

вой войны ведущими архитекторами (для 
Германии наиболее значимыми были Отто 
Бартнинг и Рудольф Шварц) создаются 
образцы таких церквей, тиражируемые и 
модифицируемые в последующие десяти-
летия.

В то же время задача строительства 
«домов собраний» незаслуженно отодви-
нула на второй план работу над эстети-
ческим обликом церкви, в то время как 
церковь может иметь «избыток значений» 
благодаря своей архитектурной форме, 
беря за точку отсчета связь с природой 
[Sandal, 2015: 352]. Архитекторы — тео-
ретики и практики модернизма — иска-
ли новые возможности выразительных 
средств архитектуры для передачи эсте-
тического опыта «невыразимого». Первым 
удачным опытом стала Капелла в Роншане 
Ле Корбюзье, остающаяся до сих пор ори-
ентиром, поскольку смыслы, читаемые в 
её пространстве, далеко не исчерпаны. В 
конце 1980-х гг. новые пути в сакральной 
архитектуре (не только христианской, но 
и буддийской, синтоистской) стал прокла-
дывать японский архитектор Тадао Андо 
(автор знаковых «Церкви на воде» (1988), 
«Церкви света» (1989), «Храма воды Хом-
пукудзи» (1991)). К подобным строениям 
применимо феноменологическое понятие 
атмосферы, введённое Гернотом Бёме1. За-
дача современного церковного строитель-
ства видится в сочетании литургического 
предназначения церкви с возможностями 
доступного более широкому кругу людей 
эстетического и нравственного пережива-
ния.

Обращаясь к самым разным группам 
посетителей, церкви становятся простран-
ством расширения бытия, самотрансцен-
дентности [Erne, 2017: 126]. Немецкий 

1 Бёме Г. 2018. «Атмосфера» как фундаментальное понятие новой эстетики. Metamodern — Журнал о метамодер-
низме. URL: http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/ (дата обращения: 13.11.2019).

Ключевые слова: христианская архитектура, сакральное пространство, архитектура 
постмодернизма, коммуникация, самотрансцендентность, теотопия, Томас Эрне, Берт Да-
леманс, Сигурд Бергман, эстетика, философия культуры.
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протестантский теолог Томас Эрне отме-
чает, что в современном постсекулярном 
церковном строительстве «формы беско-
нечного» наслаиваются друг на друга, что 
может вести как к «последовательному 
переходу от эстетической к религиозной 
форме трансцендентности, так и к крити-
ческой дистанции и монтажу гетероген-
ных моментов» [Erne, 2017: 18]. Другими 
словами, Эрне говорит о гибридных про-
странствах трансцендентности. Значи-
мость религиозного измерения, по мне-
нию теолога, в них не исчезает. При этом в 
пространство коммуникации включаются 
не только построенные в XX-XXI вв. церк-
ви, но и более ранние, переоборудованные, 
например, под колумбарии, галереи или 
концертные площадки [Gerhards, 2017]. 
Различные формы трансцендентности 
могут соприсутствовать, но сознательно 
разделяться (пример — часовня на клад-
бище Доротеенштадта в Берлине, оформ-
ленная Джеймсом Тарреллом). Также мо-
жет происходить своеобразное наложение 
друг на друга церковного пространства и 
видеоинсталляций, перформансов, ворк-
шопов, фотоискусства, в том числе во вре-
мя богослужения (проект «Atelierkirche», 
Бренцкирхе в Штутгарте, 2015). Причём 
прихожане активно участвуют в этих ме-
роприятиях.

Согласно Эрне, пространства церкви яв-
ляются открытыми различным религиоз-
ным позициям и различным социальным 
и эстетическим значениям бесконечного. 
Это проявляется не только содержатель-
но (мультирелигиозные церковные цен-
тры нередки в современной Европе), но и 
формально, в языке архитектуры. Совре-
менные церкви в основном строятся в сти-
ле минимализма. Однако за минимумом 
украшений, декоративных элементов сто-
ит усиленное звучание архитектонических 
особенностей: ритма пространственных 
элементов, света, структуры строительно-
го материала. Происходит возвращение к 
простым природным материалам [Schiefer, 
2017], а символы, позволяющие идентифи-
цировать постройку как церковь той или 
иной конфессии, сводятся к минимуму. Не 
только в протестантских, но и в католи-
ческих церквях универсальным символом 

остается крест. При этом колокольня или 
церковная башня, апсиды могут отсут-
ствовать, а форма варьироваться от про-
стых геометрических форм и их сочетания 
до сложных композиций, органично впи-
санных в пространство.

Перспективную теорию философского 
и теологического осмысления церковно-
го строительства предложил бельгийский 
католический теолог Берт Далеманс. Цер-
ковное пространство он рассматривает, 
прежде всего, как пространство миста-
гогии (здесь Далеманс использовал тер-
мин Максима Исповедника). В нём можно 
различить три измерения: синестетиче-
ское, керигматическое и евхаристическое. 
Тройная схема опирается на теорию Анри 
Лефевра, различающего воспринимаемое, 
осмысливаемое и переживаемое простран-
ство [Лефевр, 2015: 53-54], но в то же время 
отсылает и к тринитарной христианской 
теологии. Далеманс вкладывает в эти из-
мерения специфическое содержание. Си-
нестетическое пространство невидимо 
и воспринимается лишь посредством со-
вместного действия телесных чувств, са-
кральность здесь создается пространством 
и светом. Оно рассматривается как фено-
менологическое измерение пространства 
мистагогии. Керигматическое простран-
ство обращается к сознанию посредством 
слов, знаков, символов и образов, являя, 
тем самым, герменевтическое измерение. 
Евхаристическое пространство обозначает 
литургическое и эсхатологическое измере-
ние: оно раскрывает то, как современная 
церковная архитектура организует общи-
ну и ориентирует мир на обещанное Цар-
ство [Daelemans, 2015: 310]. Каждое из на-
званных выше пространств не исключает 
другое: речь идет о преобладании одного 
из них. Так, наиболее удачными выраже-
ниями первого можно считать часовни, 
второго — соборы, третьего — приходские 
церкви. Если от модернизма до наших дней 
идет преимущественный акцент на втором 
измерении, то во времена постмодерниз-
ма более необходимыми становятся сине-
стетическое и евхаристическое измерения 
[Daelemans, 2015: 155-157].

Обозначая автономный характер цер-
ковной архитектуры, Далеманс формули-



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ В.В. Барашков

152152 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 726.3.  260.1

рует понятие теотопии, или невербаль-
ной теологии архитектуры. Специфичным 
для нее является индуктивный метод. 
Преимущество архитектуры как теотопии 
— имплицитно воплощать теологические 
истины (а не только их артикулировать). 
Вместо того, чтобы играть чисто иллю-
стративную роль, архитектура может, та-
ким образом, стать источником для теоло-
гического размышления. Теолог отмечает 
следующую тенденцию: если XX в. — это 
архитектура имманентного, то на рубеже 
XX–XXI  вв. церковная архитектура посте-
пенно возвращается к трансцендентному. 
Это возвращение, однако, не следует пони-
мать как отказ от достижений архитектур-
ного модерна. 

Другой исследователь — протестант-
ский теолог Сигурд Бергман — предлага-
ет рассматривать сакральное место как 
критическое место, развивающее кри-
тические способности человека. Его не 
следует рассматривать как противопо-
ставление профанному месту: постройка 
открыта окружению и значима для обще-
ства в целом. Ключевыми здесь являются 
четыре аспекта. Во-первых, в сакральных 
пространствах часто вспоминают стра-
дания прошлых поколений. Во-вторых, 
они содействуют как христианскому кон-
трастному обществу (термин Герхарда 
Лофинка), так и общественному согла-
сию. В-третьих, служат экологическими 
местами обретения родины в окружаю-
щем мире (примером является Часовня 
брата Клауса в Вахендорфе) [Бергман, 
1999]. В-четвертых, становятся места-
ми эмпатиии сострадания к незнакомым 
людям. В качестве примера последнего 
Бергман приводит «сад изгнания» – часть 
комплекса Еврейского музея в Берлине, 
построенного по проекту Даниеля Либе-
скинда [Супрыгина, 2008]. Это простран-
ство «предопределяет к самокритичному 
опыту собственного горя, ведет к иденти-
фикации с другими и эмпатии» [Bergmann, 
2017: 297]. Развивая эту тему, Керстин 
Виттман-Энглерт отмечает, что церкви, 
построенные на местах, ставших частью 
истории – «воплощенные в форме строе-
ний реакции на исторические данности, 
которые являются частью нашей памяти» 

[Wittmann-Englert, 2010: 165]. В то же вре-
мя благодаря физическому присутствию 
церквей их пространство делает прошлое 
частью настоящего, частью жизни новых 
поколений.

На примере церквей, спроектирован-
ных Т. Андо, Бергман отмечает двойную 
задачу церковных строений — служить 
пространствами защиты духа и выступать 
контрпространствами по отношению к 
постройкам глобализированного капита-
лизма [Bergmann, 2017: 286]. Опираясь на 
введенное И.Б. Мецом понятие века куль-
турной амнезии, Бергман считает, что са-
кральное место может позволить углубить 
память о страдании, служить синтезом 
прошлого и открытого будущего. Теолог 
ссылается на архитектора Ю. Палласмаа, 
который подчёркивал экзистенциальный 
опыт безродности, связанный со всё воз-
растающей мобильностью и потоками ми-
грации. По мнению Бергмана, архитектура 
в сакральных местах может дать людям 
опыт переживания тишины, ощущение 
обретения родины, заключающейся, в том 
числе, в природе. Подчёркнута им и значи-
мость сакрального места, в котором что-то 
происходит. Так, сам план первой унита-
рианской церкви в Рочестере Луиса Кана 
(организованный как знак вопроса) опре-
деляет её как критическое место духовно 
мотивированного образования и поиска 
истины. Ощущение «незавершенности» 
пространства соответствует основной 
мысли архитектора — веры как критиче-
ского вопроса.

Рассмотрим ряд примеров сакраль-
ных строений, в которых ведущая роль 
отводится синестетическому простран-
ству или, в широком смысле, атмосфере. 
Евангелическая Часовня примирения в 
Берлине (2000, Рудольф Райтерман, Петер 
Зассенрот) была построена на месте взор-
ванной в 1985 г. одноименной церкви у 
Берлинской стены. Она строилась как один 
из центров мемориального комплекса Бер-
линской стены. Основной строительный 
материал — глина, в которую были заме-
шаны кирпичи, оставшиеся от прежней 
церкви. Часовня состоит из встроенных 
друг в друга двух овалов. Внешний круг 
(притвор) сделан из деревянных балок, 
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между которыми оставлены пустые про-
межутки, формирующие по фасаду крест. 
Внутренний круг (сама часовня) замкнут, 
и свет в него попадает в отверстие сверху. 
Интерьер выполнен в стиле минимализ-
ма: центрическое пространство сочета-
ется с ориентацией на сохранившийся 
фрагмент запрестольного образа прежней 
церкви. Помимо него имеются крест с рас-
пятием, простая кафедра для проповедни-
ка, купель, ряд стульев, орган. К этому же 
комплексу относятся: строение с тремя 
историческими колоколами, крест с баш-
ни старой церкви, укрепленный на земле 
на месте своего падения, скульптура Жо-
зефины де Васконселлос «Примирение». 
Пространство ржаного поля, окружающее 
часовню, является важнейшим акцентом 
в проекте «Хлеб мира». Еженедельно в 
часовне проходит поминовение людей, 
погибших при попытках пересечения Бер-
линской стены, поминаются и судьбы бе-
женцев, погибших в своё время на грани-
цах Европейского Союза.

Другой пример, пожалуй, еще более 
ясный из-за отсутствия выраженных со-
циальных значений — Часовня брата Кла-
уса в Вахендорфе в Германии (2007, Петер 
Цумтор). Восприятие строения извне и 
ощущения внутри него кардинально раз-
личаются: если человека, подходящего к 
часовне (не выдающей свой сакральный 
статус и напоминающей скорее башню), 
переполняют впечатления от велико-
лепной природы, то оказываясь внутри, 
он попадает в очень узкое, холодное, по-
рой сырое пространство, зовущее скорее 
к сосредоточению, медитации, чем к бо-
гатству внешних чувств. В то же время 
именно пространственные ощущения 
играют здесь ключевую роль. В создании 
пространства, как отметил Этторе Рокка, 
участвуют 4 стихии: огонь (внутреннюю 
структуру образуют выемки на бетоне от 
200 стволов ели, которые на заключитель-
ном этапе строительства были сожжены), 
воздух (вид на небо в отверстии в крыше), 
вода (капли воды, попадающие во время 
дождя на пол) и земля (бетонные стены, 
свинцовый пол). Интерьер напоминает 
пещеру, в которой уединялся брат Клаус 
(Николай из Флюэ), и включает в себя не-

большой бюст с его портретными чертами, 
миниатюрную фигуру «колеса», в которой 
святой созерцал сущность Бога, подставку 
для свечей и скамейку, на которой можно 
предаться созерцанию. В конструкции чет-
ко сфокусирована вертикальная ориента-
ция: от земли — к небу [Rocca, 2015: 371-
374]. П. Цумтор уделил особое внимание 
стадиям создания здания, его старения и 
руинирования, демонстрируя тем самым 
перформативный характер архитектуры 
и отсылая посетителей и зрителей к риту-
альным её основаниям [Невлютов, 2018]. 
Рассматривая другое культовое строение 
П. Цумтора — Часовню св. Бенедикта в 
Зумвитге (Швейцария), выполненную из 
дерева и имеющую каплевидную форму, 
— Т.Ю. Быстрова отмечает, что благодаря 
ёмкости архитектурного языка часовня 
«становится средоточием жизненных про-
блем человека в современном мире, не те-
ряя при этом традиционных религиозных 
значений» [Быстрова, 2009: 64]. При этом 
разворот в сторону повседневного совпа-
дает с основными интенциями протестан-
тизма. 

Подобный контраст «внешнего» и 
«внутреннего» ещё более заметен в церк-
вях, построенных в центре городов или 
на оживленных автомагистралях. Одна из 
ключевых задач церковного пространства 
в архитектурной застройке современного 
города — служить пространством тиши-
ны. Интерьер подобных храмов (часовен) 
предписывает посетителю определенный 
формат поведения: «сбережение и иссле-
дование тишины, своего внутреннего со-
стояния, созерцание этого молчаливого 
погружения» [Дуцев, 2017: 16-17]. Дости-
гается это, по справедливому замечанию 
исследователя, посредством кривизны 
стен в пространстве молельного зала, ла-
конично устроенного интерьера и исполь-
зования естественного света. В то же вре-
мя экстерьер может быть «вызывающим» 
по принципу контраста. Схожую задачу 
выполняют часовни на автомагистралях 
(в Германии таких часовен более 40, их 
посещает около 1 млн. человек в год). Сре-
ди них выделяется церковь в Вильнсдор-
фе (2009-2013, Шнайдер и Шумахер). Её 
форма, по контрасту с ожиданиями, напо-
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минает контур простой сельской церкви. 
Интерьер, выполненный из выложенного 
ячейками дерева, даёт ощущение душев-
ного покоя, уюта, тишины и призывает 
посетителя на время отложить свои при-
вычные дела.

Современное православное храмозда-
тельство — отдельная тема для рассмо-
трения. Тем не менее, можно высказать 
ряд общих соображений. При сохранении 
тенденции обращения к историческим 
стилевым формам, можно отметить и ряд 
проектов, ищущих новые форму и смысл. 
Так, Иван Земляков и Даниил Макаров ис-
пользуют формы модерна, идущего от Ле 
Корбюзье. В церкви Святых Вифлеемских 
младенцев в Барнауле, построенной в не-
овизантийском стиле, интерьер выстроен 
согласно концепции иеротопии А.М. Ли-
дова [Крейдун, Лидов, 2018]. В упомяну-
той церкви внутреннее пространство «со-
бирают» в единое композиционное целое 
напольные мозаики и мозаичные иконы 
алтарной преграды (работа Александра 
Корноухова), рельефные иконы Сергея Ан-
тонова, фрески и иконные образы Ирины 
Зарон. В этой церкви, как и в ряде других, 
исследователи выделяют динамичность 
смены стилей и форм в архитектуре, осо-
бую логику и свободу искусства, не ис-
ключающие духовную составляющую. В 
творчестве архитектора Андрея Анисимо-
ва храм имеет функции места молитвы и 
комплекса, в котором реализуется при-
ходская жизнь. В данном контексте храм 
— необходимый элемент среды, событие 
ментальной, общественной и культурной 
сфер [Камышанов, 2019: 104-114].

Таким образом, в начале XXI в. практи-
ка церковного строительства использует 
простые природные материалы и создаёт 
атмосферу сосредоточенности и тишины. 
Нельзя сказать, что идеи теологов на-
прямую влияют на конкретные проекты 
архитекторов. Но за этими проектами сто-
ит, помимо конструктивных задач, своео-
бразное понимание архитекторами задач 
сакрального пространства. Последние не 

сводятся к простому функционализму, 
так как церкви и часовни, созданные на 
рубеже XX-XXI вв., претендуют на уникаль-
ность и позволяют зрителям обратиться 
к многообразию религиозных интерпре-
таций символов, и проявлять внимание к 
естественному природному окружению, 
также созданному, согласно религиозному 
сознанию, Богом. Одним из главных путей 
сакрализации идеалов добра, милосердия, 
справедливости («несущих» конструкций 
общества) является сакрализация эстети-
ческого содержания [Глаголев, 2012: 270]. 

И хотя строительство сакральных стро-
ений по своему масштабу уступает соору-
жению других общественных зданий, тем 
не менее, даже список (разумеется, непол-
ный) из более чем 150 церквей и часовен, 
построенных в Европе за 1995-2015 гг., 
является весомым [Daelemans, 2015: 331-
340]. Несмотря на то, что подобные про-
екты требуют серьёзных финансовых вло-
жений (и это нередко вызывает споры об 
их правомерности — не лучше ли вложить 
их в реальную помощь нуждающимся?), 
их реализация вызывает продуктивный 
общественный резонанс, а создаваемое 
пространство привлекает не только при-
хожан и верующих, но и всех ищущих в нём 
образное воплощение, недоступное в дру-
гих формах. В архитектуре неизбежен по-
иск новой антропной меры, новых основ 
органики, новой естественности [Швид-
ковский, 2017]. Односторонне оценивать 
новые культовые сооружения лишь в 
перспективе их рыночных качеств («оку-
пятся», окажут верующим определенные 
«услуги»). На первый план выступают зна-
чимый творческий вклад в современное 
городское и сельское пространство и со-
держательное внимание к выразительным 
образным средствам. Последние, согласно 
христианским установкам, обращены ко 
всем людям, ищущим связи с реальностью, 
превышающей их бытие, вне зависимо-
сти от рамок их национально-культурной 
идентичности. И вместе с тем, с уважением 
к их культурным особенностям.
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Abstract. The paper analyses the messages modern architecture communicates to audience and to 
individual. Architects and theologians regard a church as a community place, and raise questions of 
aesthetic features of church buildings. At the same time, church space is essential to the visitors’ abilities 
to remember, to compassionate and to concentrate.
The article focuses on the concepts of three modern theologians: Thomas Erne, Bert Daelemans and 
Sigurd Bergmann. According to Erne, churches are becoming a space of self-transcendence; they are 
open to various social and aesthetic values within the sphere of the infinite. Daelemans formulates three 
dimensions of a church building — synaesthetic, kerygmatic and eucharistic — and doing so, estab-
lishes the notion of theotopy, the nonverbal theology of architecture. Bergmann considers the sacred 
place as a critical place. In addition, architects seek not only the theological reflection on such spaces, 
but also on solutions that reveal their transcendental dimension.
Church architecture gives an opportunity to express the inexpressible by figurative means, keeping in 
mind the thoughts of the visitors. A complex religious space, a church is presented to a person and, 
therefore, can be grasped in a range of ways. So the church space is constructed. Overall, as a space for 
dialogue and communication, which is not only a religious, but also an aesthetic and moral construct, a 
temple remains significant despite secularization trends.

Keywords: Christian architecture, sacred space, postmodern architecture, communication, self-tran-
scendence, theotopy, Thomas Erne, Bert Daelemans, Sigurd Bergmann, aesthetics, philosophy of culture.
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К 1906 г. символизм как философское и эстетическое направление входит в 
стадию своеобразного кризиса (и, как стало ясно позже, одновременного воз-
рождения): изначально новаторское, это течение постепенно становится 
слишком «спокойным», отчасти даже тенденциозным; приобретает призна-
ние публики, что тотально противоречит духу модерна с его стремлением к 
бунтарству, вечному поиску и обновлению. Именно в это время журнал «Золо-
тое руно» неожиданно становится трибуной борцов против дряхлеющего об-
лика «декадентского» и «индивидуального» символизма, чем навсегда меняет 

историю русской символистской школы. Ещё в статье «О символизме» В.Ф. Ходасевич 
утверждал: мы, в сущности, не знаем символизма, не можем чётко определить его вре-
менные рамки и даже не знаем имён его внутренних деятелей. И в наши дни, несмо-
тря на внушительный корпус исследований, посвящённых символизму, это культурное 
явление остаётся не до конца изученным. Особенно актуальным представляется во-
прос о характере художественной и философской трансформации символизма в связи 
с дискуссиями, развернувшимися между авторами журналов «Золотое руно» и «Весы». 
Анализ существа этих дискуссий показывает, что символизм был не только важной 
вехой в истории искусства, но предопределил многие тенденции дальнейшего разви-
тия культуры и искусства. Кроме того, крайняя внутренняя неоднородность русско-
го символизма, как и его парадоксальные «перевоплощения», требуют сопоставления 
его ранних и поздних форм. Анализ публикаций таких журналов, как «Золотое руно», с 
опорой на исследования отечественных и зарубежных культурологов, искусствоведов и 
литературоведов, позволяет прояснить истинный облик символизма, противоречивый 
и целостный одновременно. 
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Введение

Рубеж XIX и XX вв. стал своеобразным 
переломным периодом, временем 
переосмысления в европейской и 

российской культуре всех фундаменталь-
ных понятий в качестве «нового» — новой 
женщины, новой журналистики, новой 
литературы, нового искусства. В воздухе 
витали идеи, распространявшиеся со ско-
ростью эпидемий [Дягилев, 1899]. Сложив-
шаяся парадигма мышления претерпевала 
грандиозные изменения: ни позитивизм, 
ни эволюционизм, ни теория прогресса 
и научное познание так и не сумели дать 
ответы на главные вопросы человечества. 
Парадоксальным образом расширение ра-
ционального знания о мире привело не к 
грандиозной победе разума, а к его раз-
венчанию. Так на рубеже столетий челове-
чество бросилось на поиски новых истин.

В это время деятели культуры и ис-
кусства жили в ситуации обострённо-
го восприятия и сознания, постоянном 
антиномическом напряжении между эс-
хатологическими ожиданиями и идеали-
стическими устремлениями вырваться 
за пределы объективной реальности и 
создать дивный новый мир, живущий по 
законам высшей истины, которую каж-
дый видел по-своему. Ещё никогда художе-
ственная жизнь в России не была столь на-
сыщенной, а философская и религиозная 
мысль столь живой и динамичной. Многие 
абсолютизировали искусство и культуру, 
видя в них созидательный импульс. «По-
следняя цель искусства — пересоздание 
жизни, — писал А. Белый, — Последняя 
цель культуры — пересоздание челове-
чества» [Белый, 1994: 53]. Так на рубеже 
столетий человечество в очередной раз 
обратилось к идеалистической филосо-
фии, и, как следствие, к идеалистическому 
искусству. 

Каждый творец этого периода нахо-
дился в постоянном интенсивном поиске 
новых форм в искусстве и жизни, желая 
отыскать ту высшую истину, способную 
вывести общество из нравственного и 
эстетического тупика – и, поскольку «веч-
ное всегда носит одежду времени» [Лот-
ман, 1994: 8], на рубеже столетий эта 

истина примеряла разные маски — «ин-
дивидуализм», «теургизм», «соборность», 
«мистический анархизм». Этой борьбой 
«истин» отчасти обусловлена общая для 
людей Серебряного века устремлённость 
к высказыванию, и вследствие этого, 
всплеск художественных журналов. Новые 
идеи требовали фиксации, новые направ-
ления мысли и искусства — трибуны. Так 
всеохватывающее и масштабное течение 
символизма первым начало искать но-
вую форму общения с публикой. Старые 
форматы изданий не могли встать в аван-
гарде «нового искусства», не говоря уже о 
том, что символисты в буквальном смысле 
были подвергнуты остракизму со сторо-
ны официальных органов печати. Новые 
идеи требовали новых решений — так по-
явился художественный журнал, который 
дал деятелям «нового искусства» возмож-
ность воплотить свои эстетические идеи, 
открыть для широкого круга читателей 
концепции символизма и, как следствие, 
воздействовать на общественные вкусы и 
взгляды. 

Художественные журналы стали сво-
еобразным контрапунктом лучших твор-
ческих и интеллектуальных сил Серебря-
ного века. В них печатались эстетические 
манифесты, транслировались творческие 
программы — на их страницах открыва-
лись новые имена и направления, а также 
вспыхивали публичные интеллектуаль-
ные дуэли. Творцы рубежа веков относи-
лись к художественным журналам с глу-
бочайшей серьёзностью, уделяя внимание 
не только содержанию, но и оформлению 
своих изданий: они воспринимали их 
как олицетворение себя и своих идей. И 
каждый журнал должен был стать само-
достаточным произведением искусства, 
примером чистейшей гармонии и пор-
третом своих авторов. Г.И. Чулков даже 
считал символистские издания «живым 
существом», сопоставимым с настоящей 
личностью [Чулков, 1999: 308]. При помо-
щи символистских изданий их создатели 
надеялись преодолеть пропасть между 
публикой и творцом, которая к тому вре-
мени была огромна, при этом не опускаясь 
до уровня толпы. Символистский журнал 
получил поистине миссионерскую направ-
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ленность, защищая и пропагандируя эсте-
тические и идейные позиции творческого 
объединения, стоящего за ним, В.Я. Брю-
сов даже называл издаваемые им «Весы» 
«боевым журналом» [Лавров, 1984: 206] 
и «журналом идей». Тем не менее, во всех 
изданиях приветствовалась полярность 
мнений — это было свободное творческое 
пространство для выражения своих взгля-
дов без оглядки на «общепризнанное». 
Особенно остро этот вопрос волновал А.Н. 
Бенуа, который органически ненавидел 
«всякую кружковщину» и зашоренность 
мышления, неминуемо приводящих к не-
оправданному отказу от всякой свободы в 
творчестве [Бенуа, 1990: 229].

С начала ХХ в. вплоть до наших дней 
было решительно невозможно освещать 
деятельность выдающихся личностей Се-
ребряного века, оставив в стороне модер-
нистские периодические издания — так 
тесно последние были связаны с худо-
жественной жизнью рубежной эпохи. В 
своих работах художественным журна-
лам уделяли внимание такие учёные, как 
Бродский Н.Л. [Бродский, Сидоров, 1924], 
Евгеньев-Максимов В.Е. [Евгеньев-Макси-
мов, Максимов, 1930], Лавров А.В. [Лавров, 
1984, 2007], Максимов Д.Е., Стернин Г.Ю. 
[Стернин, 1970], Аврил Пайман [Пайман, 
2000], Камилла Грей [Gray, 1962] и другие. 
И всё же символистские издания до сих 
пор изучены недостаточно. Прежде всего 
потому, что, являясь самоценным фено-
меном культуры, по своему значению в 
истории русского символизма и «нового» 
русского искусства в целом выходят да-
леко за рамки общеизвестного формата 
периодических изданий. Художественный 
журнал можно назвать квинтэссенцией 
идей Серебряного века, фактически его 
дневником, в котором эта многогранная и 
трагическая эпоха погружалась в самопо-
знание и благодаря которому мы можем 
уловить тончайшие перемены настрое-
ния, проникнуть в глубь её мироощуще-
ния.

Эволюция идей символизма в журнале 
«Золотое руно»

Журнал «Золотое руно» начинает свою 
историю в 1906 г. — в период торжеству-
ющего символизма. Ещё недавно гонимые 
отовсюду, выступавшие объектом насме-
шек и возмущения символисты теперь 
считаются бесспорными мэтрами, за их 
внимание борются известные издания. 
Трудно поверить, что буквально десять лет 
назад положение вещей было кардиналь-
но иным: по свидетельству В.Я. Брюсова, 
когда символизм только начинал оформ-
ляться как направление, публика была ме-
нее благосклонна к поэтам-символистам и 
нередко применяла к ним те определения, 
которыми их некогда наградил Макс Нор-
дау (писатель не был склонен к церемо-
ниям и обычно употреблял по отношению 
к символистам такие слова, как «идиот», 
«кретин», «графоман», «помешанный»). 
Теперь же лучшие театры Петербурга, Мо-
сквы и провинции ставят на своих сценах 
драмы М. Метерлинка, Г. Д’Аннунцио и 
других драматургов-символистов; «Мир 
божий» и «Сборники Знания» взялись 
за перевод произведений П. Верлена и  
Э. Верхарна, а книги О. Уайльда, К. Гамсу-
на и Ст. Пшибышевского печатают десят-
ками тысяч экземпляров1. Московский 
миллионщик, представитель богатейшей 
купеческой старообрядческой династии 
и редактор-издатель «Золотого руна»  
Н.П. Рябушинский желал видеть своё де-
тище в качестве продолжателя традиции 
«Мира искусства», завершившего свою де-
ятельность в 1904 г. Однако, в отличие от 
«Мира искусства», который современники 
сравнивали с «бронепоездом, ворвавшим-
ся в стан врагов» [Чулков, 1999: 295], «Зо-
лотое руно» в первые годы издания не вы-
двигало революционные эстетические и 
философские идеи — комплекс идей и ме-
тодов символизма к тому времени был уже 
давно открыт, сформулирован и отвоёван. 

Действительно, ситуация в культурной 
жизни империи к 1906 г. изменилась с точ-

1 Брюсов В.Я. Золотое руно. Валерий Брюсов. URL: http://bryusov.lit-info.ru/bryusov/kritika-bryusova/zolotoe-runo.htm 
(дата обращения: 19.05.2020).
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ностью до наоборот: в 1898 г., когда вышел 
первый номер журнала «Мир искусства», 
члены этого объединения в прямом смыс-
ле слова стремились спасти «забронзовев-
шую», утратившую всякий намёк на жизнь 
и развитие культуру. Г.И. Чулков, поэт, про-
заик, теоретик «мистического анархизма», 
пишет об этом времени, как о периоде 
«зловещего одичания нашего общества и 
самого тупого мещанства» [Чулков, 1999: 
295] — в те дни решалась судьба не столь-
ко нового, лишь зарождающегося художе-
ственного направления, сколько искус-
ства вообще, чьи ценности, по мнению Г.И. 
Чулкова и его единомышленников, были 
растоптаны и уничтожены. Поэзия тогда 
представляла собою не что иное, как «ху-
досочные стишки с перепевами Некрасова 
и даже Надсона» [Чулков, 1999: 295], а жи-
вопись утратила всякий намёк на жизнь и 
идею. «Мир искусства» же творил новую 
историю и говорил на совершенно ином 
языке. Трудно поверить, но нравы публи-
ки тех лет были настолько закостенелы-
ми, что члены «Мира искусства» поначалу 
даже М.А. Врубеля не решались прямо на-
звать гением. Так «Миру искусства» при-
шлось отстаивать свои истины в столь 
напряжённой и враждебной обстановке, 
в одиночку борясь против засилья «обще-
ственников». Однако этому объединению 
удалось одержать грандиозную победу, на-
всегда изменив облик русского «нового ис-
кусства» и открыв дорогу для всех смелых 
последователей новаторских течений. Ка-
залось бы, «Золотое руно», столь далёкое 
поначалу от духа борьбы, не могло иметь 
ничего общего со своим знаменитым пред-
шественником, взятым им за образец — но 
судьба распорядилась иначе.

Как писал В.Я. Брюсов: «Давно, однако, 
отмечено, что именно тогда, когда идеи вет-
шают, они проникают, наконец, в сознание 
большой публики. К сожалению, широкие 
круги в литературе и искусстве всегда жи-
вут вчерашним днём»2. К 1906 г. мода на 
символизм проникла и во вполне степен-
ные и состоятельные круги. Это отчасти и 
вызвало к жизни журнал «Золотое руно», 

ставший масштабным проектом упомяну-
того ранее Н.П. Рябушинского, отпрыска 
известной семьи московских текстильных 
фабрикантов. К слову, сам Н.П. Рябушин-
ский был фигурой весьма занятной и до-
нельзя экстравагантной. Он неоднократно 
пробовал свои силы на художественном 
поприще, но, увы, не вышел за рамки диле-
тантизма, что, однако, не мешало ему быть 
искренним ревнителем «нового искусства». 
Многие символисты считали редактора-
издателя «Золотого руна» «истым хамом, 
хотя и „разукрашенным“ парчой, золотом 
и, может, даже цветами» [Лавров, 1984: 
425], но другие вспоминали о Н.П. Рябушин-
ском как о человеке, пускай и не сведущем 
в искусстве, но по-своему очаровательном.  
А.Н. Бенуа писал, что хоть Н.П. Рябушинский 
и напоминал ему персонажей Островского 
и был, безусловно, человеком достаточно 
примитивных вкусов, однако он не мог не 
проникнуться симпатией и даже своео-
бразным уважением к этому простодушно-
му купцу-меценату, который всеми своими 
силами пытался вырваться из среды, кото-
рая была уготована ему происхождением, 
и проникнуть в некую «духовную зону», 
представлявшуюся ему несравненно более 
возвышенной и светлой» [Бенуа, 1990: 985]. 
Начав своё смелое предприятие, Н.П. Рябу-
шинский, дотоле неизвестный дальше сво-
его круга, прогремел на всю Москву как про-
должатель дела С.П. Дягилева, которого он 
даже, казалось, надеялся перещеголять. В 
своих попытках превзойти победоносного 
предшественника Н.П. Рябушинский порою 
доходил до гротеска. 

Название журнала было заимствовано 
из романтически окрашенной символики 
кружка младших символистов, который 
Л. Эллис именовал «кружком аргонавтов» 
[Белый, 1989: 20], приурочив к древнегре-
ческому мифу, повествующему о героях, 
плывущих на корабле «Арго» в поисках зо-
лотого руна. Всецело соответствуя своему 
названию (образ «золотого руна», как пра-
вило, ассоциируется с исполнением желае-
мого, богатством и счастьем), журнал был 
исполнен в большом формате, печатался 

2 Там же.
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на дорогой бумаге, тиснённой золотом и 
серебром, содержал множество цветных и 
чёрно-белых иллюстраций и приходил к 
читателям в изящном футляре, перевязан-
ном золотым шнуром [Richardson, 1986]. 
Столь вызывающе роскошное оформле-
ние нередко провоцировало скептические 
насмешки и раздражение. К примеру, З.Н. 
Гиппиус, считала журнал верхом вульгар-
ности, сравнимой лишь с «помпой наибо-
гатейшей московской свадьбы» [Лавров, 
2007: 425]. Н.П. Рябушинский тратил на 
издание колоссальные суммы, беспреце-
дентные для символистских журналов, 
привлекал к сотрудничеству лучшие сим-
волистские и околосимволистские силы, 
самые громкие имена эпохи, но, однако, 
не мог побороть бытующее в творческих 
кругах мнение о «Золотом руне», как об из-
дании богатом, но бездарном.

Парадоксально, но если «Миру ис-
кусства» пришлось бороться с критикой 
«извне», то «Золотому руну» довелось 
столкнуться с самой жёсткой в истории 
художественных журналов Серебряного 
века критикой внутри символисткой бра-
тии. Одним из самых ярых и непримири-
мых критиков «Золотого руна» был В.Я. 
Брюсов, что отчасти объяснялось ревно-
стью и чувством соперничества с новым 
органом символистов, но, в целом, его 
претензии были обоснованы: внешнее и 
внутреннее наполнение журнала действи-
тельно было вторичным и неоригиналь-
ным. Журнал публиковал поэзию, прозу, а 
также искусствоведческие и критические 
статьи и рецензии, в духе старого, мелан-
холично-демонического, эстетизирован-
ного донельзя декаданса. Также создатель 
«Весов» упрекал журнал в том, что он не 
транслирует новаторские идеи, но служит 
«роскошным саркофагом» [Белый, 1989: 
20] дряхлеющего декадентства, ставше-
го для символистов отправной точкой, из 
которой они давно разошлись по разным 
направлениям. По мнению поэта, «Золо-
тое руно» можно также сравнить с вели-
колепным паразитирующим растением, 

которое питается чужими соками. В глазах 
В.Я. Брюсова журнал был ничем иным, как 
прекрасным дворцом, служащим местом 
отдохновения некогда мятежных поэтов-
декадентов, ныне готовых лишь «почить 
на сохнущих лаврах» [Белый, 1989: 20]. 

Помимо критики, история «Золотого 
руна» изобилует скандалами. Из журнала 
уходили редакторы, литераторы, офор-
мители. Кто-то стыдился сотрудничества 
с изданием, кто-то не сумел сработаться с 
Н.П. Рябушинским. К примеру, А.Н. Бенуа, 
несмотря на свою первоначальную симпа-
тию к Н.П. Рябушинскому, вынужден был 
прекратить работу с изданием, так как, по 
словам самого художника, он так и не смог 
смириться со «специфическим стилем» 
[Бенуа, 1990: 986] и «в корне дурным вку-
сом» [Бенуа, 1990: 986] этого ослепляюще 
роскошного журнала, разительно отли-
чавших его от своего прототипа — «Мира 
искусства». Ему вторит Д.В. Философов, ко-
торый считал «Золотое Руно» откровенно 
«хамским» журналом, однако единствен-
ным, где ещё возможно было работать 
(речь, безусловно, идёт о финансовой обе-
спеченности издания) [Лавров, 2007: 420].

Казалось, «Золотому руну» суждено 
было навсегда остаться нелепым памят-
ником обветшалого декадентства. Но с 
весны 1907 г. ситуация кардинально пере-
ломилась — в это время была предприня-
та масштабная реорганизация журнала. 
Во главе редакционной коллегии встал 
художественный и литературный критик  
Г.Э. Тастевен, полный решимости изме-
нить идейно-эстетическую направлен-
ность журнала. Он привлёк к работе сво-
его товарища по гимназии Г.И. Чулкова. 
Вслед за ним в «Золотое руно» пришли и 
символисты-петербуржцы — А.А. Блок,  
В.И. Иванов, С.М. Городецкий. В жизни 
издания началась новая глава. В специ-
альном оповещении от редакции, напеча-
танном в шестом номере, сообщалось, что 
декадентство как художественно цельное 
и оформленное явление уже «пережи-
то современным сознанием»3, и журнал 

3 Золотое руно: журнал художественно-литературный и критический. 1907. Редактор и издатель Н.П. Рябушин-
ский. Москва: Н.П. Рябушинский. № 6. С. 68.
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намерен предпринять новые искания в 
искусстве (в частности, редакция плани-
рует уделить особенное внимание «но-
вому реализму»4). Так «Золотое руно»  
становится трибуной адептов нового умо-
настроения.

Так, журнал предоставил Г.И. Чулко-
ву возможность в полной мере выразить 
идеи касательно разработанной им тео-
рии «мистического анархизма». По свиде-
тельству поэта, благодаря Г.Э. Тастевену в 
«Золотом руне» начали печататься статьи, 
которые «Весы» к тому времени уже сочли 
бы совершенно неприемлемыми [Чулков, 
1999: 290]. Кроме того, издание позволи-
ло высказаться В.И. Иванову, союзнику  
Г.И. Чулкова по борьбе с декадентством.  
У В.И. Иванова к тому времени сложились 
непростые отношения с редакцией «Ве-
сов», где он начинал разрабатывать свои 
теории «реалистического символизма» и 
«соборного действа», но не нашёл понима-
ния. Тем не менее, сам факт развития его 
идей в «Золотом руне» В.Я. Брюсов встре-
тил в штыки. В результате между двумя 
главными органами русского символизма 
развернулась ожесточённая и не всегда 
корректная полемика. Интересно, что при 
почти идентичном составе сотрудников и 
общей направленности на «новое искус-
ство» между изданиями обнаружились 
кардинальные идейные расхождения. 
Однако тот факт, что такое уважаемое из-
дание, как «Весы», вступило в открытый 
конфликт с «Золотым руном», позволяет 
высказать предположение о  том, что по-
следнее стало жизнеспособным конку-
рентом кругу В.Я. Брюсова [Клинг, 1984]. 
О масштабах и напряжённости дискуссии 
можно судить хотя бы по тому, что яркая 
полемичность присутствовала не только 
в отделе рецензий и в рубрике «В журна-
лах», но и в программных статьях обоих 
изданий. Почти в каждом номере жур-
налы методично печатали едкие статьи 
в пику друг другу. Программной в этом 
смысле можно назвать статью Г.И. Чул-
кова «Разоблачённая магия» («Золотое 
руно. 1908. № 1), в которой он нанёс удар 

эстетике крайнего индивидуализма и 
«декадентству» В.Я. Брюсова, утверждая, 
что взгляды последнего закостенели и 
более не способны привнести ничего но-
вого в современное искусство. Все поле-
мические статьи в адрес «Весов» носили 
сравнительно общий характер и обвиня-
ли издание в тиражировании устаревших 
взглядов и своеобразном консерватизме, 
противопоставляя им молодые животвор-
ные идеи «золоторунцев». «Весы» тоже 
не оставались в долгу. Начав критико-
вать «Золотое руно» буквально с первого 
же номера, журнал опубликовал заметку  
З.Н. Гиппиус, подписанную «Товарищ Гер-
ман» (ввиду крайне узкого круга участ-
ников журнала «Весы», его авторы часто 
пользовались псевдонимами: к примеру, 
у З.Н. Гиппиус было больше десяти псев-
донимов, у А. Белого — около двадцати). 
В этой заметке «Товарищ Герман» в самых 
резких выражениях высмеяла не только 
оформление и эстетическую программу 
издания, но даже его двуязычность (пер-
вые полгода «Золотое руно» издавалось на 
русском и французском языках, причём пе-
реводились даже стихи). До самого послед-
него дня существования обоих изданий 
З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов и другие участ-
ники «Весов» оставались непримиримы-
ми по отношению к «Золотому руну» и его 
ревизии символизма; не упускали возмож-
ность публично его покритиковать. Одна-
ко можно сказать, что эта утомительная и 
ярая полемика в каком-то смысле оказала 
«Золотому руну» услугу: выделяя и бурно 
обсуждая философские и эстетические по-
зиции его идеологов, «Весы» способствова-
ли их известности и распространению. По 
этому поводу А.А. Блок заметил, что «ми-
стический анархизм» был бы, вне всякого 
сомнения, скоро забыт, если бы его так чу-
довищно не «раздули» [Чулков, 1999: 620].

В.И. Иванов и Г.И. Чулков противопо-
ставляли крайнему эстетическому ин-
дивидуализму старших символистов (к 
которым относился В.Я. Брюсов) «реали-
стический символизм», направленный 
на религиозно-мистические искания и 

4 Там же.
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идею «соборности» В.С. Соловьёва (фило-
соф считался главным идеологом млад-
ших символистов). Их также привлекал 
мистический анархизм, стремившийся 
«соединить мистическое мироощущение 
с социальными воззрениями эпохи»5 (как 
известно, старшие символисты презира-
ли всё социальное как помеху чистому и 
свободному искусству). Общая направлен-
ность воззрений В.И. Иванова и Г.И. Чулко-
ва ярко проиллюстрирована в драме жены 
В.И. Иванова Л.Д. Зиновьевой-Аннибал 
«Кольца», в которой ей удалось ясно пред-
ставить проблему преодоления индивиду-
ализма: «Мы не можем быть двое, не долж-
ны смыкать кольца, мертвым кольцом 
отражать мир. Мы — мир… Не надо жалеть 
тесных милых колечек. Океану любви — 
наши кольца любви»6. Идея также прово-
дилась сквозь пространственное решение 
пьесы: из Дома — на Берег Моря — а затем 
в бескрайнюю открытость Океана — вот 
путь освобождения души человеческой, 
устремленной к мировой симфонии, един-
ству и любви.

Итак, к 1907 г. обновление облика рус-
ского символизма стало необходимостью: 
в стане символистов произошёл суще-
ственный раскол, а борьба с крайним инди-
видуализмом, по словам Г.И. Чулкова, стала 
«действенным лозунгом» [Чулков, 1999: 
288] и флагом этой маленькой революции 
в истории символистской мысли. Более 
того, можно с определённой долей уверен-
ности утверждать, что именно с теорий 
Г.И. Иванова и Г.И. Чулкова, выдвинутых 
на страницах «Золотого руна», началась 
собственно русская школа символизма, 
почти преодолевшая влияние француз-
ского символизма. На полях заметим, что  
В.И. Иванов полагал: истинная школа 
русского символизма органично укоре-
на в родной почве; если она и ощутила 
какое-либо влияние извне, то весьма по-
верхностно [Иванов, 1910: 13]. С развити-

ем новой фазы русского символизма был 
связан перелом всей символисткой мыс-
ли, сравнимый со сдвигом тектонических 
плит. Параллельно с этим навсегда изме-
нился и сам русский символизм. Началась 
новая эпоха, давшая толчок масштабной 
эстетической и философской революции. 
И флагманом этой революции стало «Зо-
лотое руно». Стремительность, с которой в 
конце XIX — начале XX вв. развивалась рус-
ская мысль, отмечал Н.А. Бердяев: «Про-
исходили бурные и быстрые переходы от 
марксизма к идеализму, от идеализма к 
православию, от эстетизма и декадентства 
к мистике и религии, от материализма и 
позитивизма к метафизике и мистическо-
му мироощущению»7. Деятели Серебря-
ного века часто меняли свои позиции, что 
считалось отнюдь не отступничеством, 
а лишь указывало на стремление автора 
найти единственную и универсальную 
истину. В этой вечной жажде обновления 
и очищения, неустанном и смелом поис-
ке нового, в созидании через постоянное 
саморазрушение воплотился дух русского 
символизма, вечно перевоплощающегося, 
но не изменяющего себе.

Заключение

Журнал «Золотое руно» можно рассма-
тривать как совершенный образчик ис-
тинно модернистского издания, ярче, чем 
многие, демонстрирующего принципы 
«нового искусства». Он прошёл нелёгкий 
и парадоксальный путь от вторичного, не-
лепо роскошного, неизменно вызывающе-
го лишь скептические усмешки издания 
к полнокровному органу обновлённого 
русского символизма, ознаменовав насто-
ящую смену вех в истории символисткой 
мысли. В некотором смысле этот журнал 
разделил судьбу русских символистов, 
начинавших с подражания французам и 
встретивших поначалу лишь раздражение 

5 Мистический анархизм. 2002. Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. Москва: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. С. 720.

6 Зиновьева-Аннибал Л.Д. Кольца. URL: http://az.lib.ru/z/zinowxewaannibal_l_d/text_0010.shtml (дата обращения: 
21.05.2020).

7 Бердяев Н.А. 1935. Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь». URL: http://www.odinblago.ru/
path/49/1/ (дата обращения: 04.09.2020).
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и непонимание, но в итоге ставших само-
ценными и оригинальными мыслителями 
и художниками-новаторами. Детальный 
анализ содержания публикаций и куль-
турной роли «Золотого руна» показывает, 
что укоренившееся представление о нём 
как о вторичном издании, свидетельству-
ющем о закате символизма, как минимум 
поверхностно.  Журнал прошёл серьёзный 
путь, демонстрируя одно из самых мас-
штабных и кардинальных идейных обнов-
лений в истории русских художественных 

журналов рубежной эпохи. Осуществлён-
ное им идейное обновление привело к 
расцвету новых направлений символизма. 
Тем самым «Золотое руно» можно по праву 
назвать носителем мятежного и взыскую-
щего духа Серебряного века. Критическое 
исследование исканий, представленных 
на его страницах, способствует преодо-
лению расхожего стереотипа восприятия 
символизма лишь в качестве «роскошного 
саркофага» декаданса.
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Abstract. The article treats the role art magazine Zolotoe runo played in history of symbolist’s theoreti-
cal ideas. By 1906, symbolism as a philosophical and aesthetic movement enters a crisis stage (and, 
then, a renaissance) — the pioneering movement has become utterly formal, tendentious, and has even 
acquired public recognition, which contradicts the modernist spirit. Zolotoe runo turns into a platform 
for the adversaries of outdated, decadent or individual symbolism, changing the symbolist nature and 
landscape. V. F. Khodasevich suggests that not only hasn’t symbolism been yet studied, but it also 
doesn`t seem to have been even read. This phenomenon and its notion deserve proper research. The 
scientific community’s interest in this movement is growing, as the importance of symbolism comes to 
light, and it becomes more evident that it was not only a milestone in history, but it also predetermined 
many trends in the development of culture and art up to the present day. Apart from that, the extreme 
heterogeneity within the symbolist movement and its paradoxical and unexpected metamorphoses are 
rarely understood. Nonetheless, through the analysis of such magazines as Zolotoe runo, and by draw-
ing upon the research of cultural scientists, art historians and literary critics, we can clarify the features 
of symbolism, contradictory and holistic at the same time.

Keywords: symbolism, Silver century, art magazine, Zolotoe runo, The world of art, mystical anarchism, 
realistic symbolism, G. I. Chulkov, V. I. Ivanov.
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ТВОРЧЕСТВО  А.А. ДЕЙНЕКИ   
В  КОНТЕКСТЕ  СТИЛЯ  АР  ДЕКО
А.С. Добрыднева
Добрыднева Анастасия Сергеевна — аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова. 119991, Москва, Ленинские 
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Александр Дейнека — художник, без рассмотрения творчества которого не-
возможно анализировать советскую живопись. Дейнека проявил себя как жи-
вописец, график, мастер-монументалист, скульптор. При этом, его ранние 
работы тяготеют к авангарду, а творчество зрелого периода чаще рассма-
тривается в качестве примера социалистического реализма. Цель данной 
статьи состоит в выявлении стилевых особенностей ар деко в творчестве 
А.А. Дейнеки, обосновании связи его произведений с западноевропейским искус-
ством 1930-х гг., попытке выделить основные линии этого взаимодействия. 

Обобщённость художественного языка — силуэтность изображений, геометризм 
форм, пространство, тяготеющее к плоскостности, колористическое разнообразие, 
специфические сюжетные и тематические линии в творчестве — те черты, которые 
представляются важными для сближения искусства советского художника с централь-
ными представителями стиля ар деко. В этом отношении ключевым событием явля-
ется творческая командировка художника в США, Францию и Италию, состоявшаяся 
в 1935 г. «Стиль небоскребов», то есть американский вариант ар деко, произвёл силь-
ное впечатление на художника, повлиял на серию картин и зарисовок, среди которых 
«Нью-Йорк. Центральный парк», «Дорога в Маунт-Вернон», «Негритянский концерт», 
«Бейсбол», «Скука». В 1938 г. началась работа Дейнеки над декоративным оформлением 
станции метро «Маяковская». Замысел состоял в создании серии мозаичных плафонов, 
на которых демонстрировалась трудовая жизнь советских граждан. Работа над плафо-
нами «Сутки Страны Советов» также может быть соотнесена с международным кон-
текстом искусства межвоенного периода. Неслучайно, год спустя эта работа получила 
Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. 

УДК 130.2  DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-168-175

Добрыднева А.С. 2020. Творчество А.А. Дейнеки в контексте стиля ар деко.
Концепт: философия, религия, культура. Том 4. No 3(15). С. 168–175.
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-168-175

Статья поступила в редакцию: 11.07.2019. Принята к публикации: 24.08.2020.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Ключевые слова: ар деко, Александр Дейнека, живопись, московский метрополитен, 
американские небоскрёбы, советское искусство, социалистический реализм.



CULTURE & ARTAnastasiia S. Dobrydneva

169169Concept: philosophy, religion, culture
Volume 4  •  № 3(15) 2020

DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-168-175

Александр Дейнека — художник, ко-
торого уже при жизни называли 
«самым современным» из советских 

живописцев, сумевшим объединить в сво-
ём искусстве два начала: традиционное и 
модернистское. В большинстве искусство-
ведческих трудов Дейнека рассматрива-
ется как художник соцреалистического, 
иногда неоклассицистического направле-
ния. Попыток провести сопоставление с 
международным стилем ар деко, вписать 
творчество мастера в интернациональный 
контекст до сих пор предпринято не было. 
Несмотря на это, актуальность изучения 
творческого наследия, подхода художни-
ка подтверждается большим количеством 
выставок, демонстрирующих разные гра-
ни его искусства. Последняя из них состоя-
лась в 2019 г. в Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Санкт-Петербурге1. 

Каталоги выставок Государственной 
Третьяковской галереи, Государственного 
музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина составляют важную часть би-
блиографии мастера. В 1980-е гг. Владими-
ром Петровичем Сысоевым были опубли-
кованы несколько томов, посвящённых 
творчеству Александра Дейнеки, в кото-
рых сгруппированы высказывания худож-
ника относительно методов работы, вос-
приятия стиля, формы, орнамента и цвета. 
Помимо них исследовательская литерату-
ра включает несколько монографий, среди 
которых книга Б.М. Никифорова 1937 г., 
работа И.Л. Мацы 1959 г., «Люблю большие 
планы. Художник Александр Дейнека» И.С. 
Ненарокомовой 1987 г. Среди зарубежных 
исследователей стоит упомянуть амери-
канского искусствоведа Кристину Киаер, 
которая изучала преимущественно амери-
канский период деятельности художника. 

Перечень научных работ, в которых 
анализируется непосредственно стиль 
ар деко, довольно значительный. Опре-
деление ар деко, его временные границы 
и место в истории искусства XX в. было 
обозначено в работах искусствоведа Би-
виса Хилльера «Ар деко 1920-1930-х гг.» и 
«Стиль ар деко». В 1970-е гг. вышел сбор-

ник «Мир Ар Деко» и книга Ю. Эпплгейт 
«Ар деко». Американские исследователи 
проявляли интерес к национальному вари-
анту развития стиля, были опубликованы 
работы Д. Буш «Десятилетие обтекаемых 
форм», К. Робинсон и Р. Блеттер «Стиль 
небоскребов. Ар деко — Нью-Йорк»,  
Н.Б. Геддеса «Горизонты». Региональные 
особенности ар деко раскрывались в более 
поздних монографиях В. Арваса, А. Дунка-
на, Д. Клейна, С. Эскритта. 

Стиль ар деко часто воспринимают в 
качестве тенденции, в первую очередь, 
реализовавшейся в дизайне и архитек-
туре. Основная сложность рассмотрения 
стиля заключается в отсутствии целост-
ности в ряду его проявлений, в различии, 
существующем между образцами стиля 
1920-х и 1930-х гг. Попытки собрать их в 
стиле воедино сводятся к необходимости 
обнаружения «семейного сходства» объ-
ектов. Если предыдущий большой стиль 
— модерн — на программном уровне 
сформировал единую синтетическую ху-
дожественную систему, то ар деко ставил 
акцент на отдельных ясных, броских реше-
ниях, аппликативных приёмах, выработке 
художественного языка, вырастающего на 
основе интереса одновременно к архаиче-
ским культурам, классике, модернистским 
течениям. В отношении архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства по-
добная ситуация представляется более от-
чётливой, но наличие живописи в стиле ар 
деко скорее ставит ещё больше вопросов. 
Мастерами-живописцами, работающими 
в стиле ар деко, называют Жана Дюпа, 
Фернана Леже, Тамару Лемпицку. Что ка-
сается советского искусства 1930-х гг., то 
оно сложно поддаётся сопоставительному 
анализу с европейским ар деко. 

Период времени, о котором можно 
было бы рассуждать в контексте рас-
смотрения советского аналога ар деко, 
совпал с усилением партийного вмеша-
тельства в вопросы искусства, с ужесточе-
нием идеологических рамок. Кроме того, 
уход советского авангарда с культурной 
авансцены и критика конструктивизма 

1 Выставочный проект «Дейнека/Самохвалов». 18 ноября 2019 - 19 января 2020. ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург.
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завершились сложением нового типа ис-
кусства — «социалистического реализма». 
За этим многообразием исторических и 
культурных событий легко потерять из 
виду те связи, которые присутствовали во 
взаимоотношениях зарубежных художни-
ков и признанных советских мастеров. Как 
отмечает А.Н. Селиванова, в этот период 
поощрялись зарубежные контакты, был 
создан «Интурист», а за 1934-1935 гг. в Со-
ветский союз приехали сотни тысяч ино-
странцев [Селиванова, 2019: 23]. Разуме-
ется, возможность выезда получили также 
советские художники и архитекторы.

Среди них был один из самых ярких 
представителей советского искусства — 
Александр Александрович Дейнека. Само-
бытный художник, творчество которого 
можно рассматривать безотносительно 
его принадлежности к стилям и направле-
ниям, тем не менее, контекстуально был 
тесно связан с европейским и американ-
ским искусством 1930-х гг. Недаром его 
несколько раз премировали за границей, и 
он получил возможность присутствовать 
на открытии собственных персональных 
выставок. 

Родился А.А. Дейнека в Курске 20 мая 
1899 г. в семье железнодорожника. В шест-
надцать лет поступил в Харьковское ху-
дожественное училище. По выражению 
самого художника, во время учебы «увлек-
ся „измами“, изучал творческое наследие 
авангардистов» [Дейнека, 1974: 8]. В 1920-
м г. был рекомендован к продолжению учё-
бы в Москве, во ВХУТЕМАСе, на полигра-
фическом факультете. С этого же момента 
начинается активная работа Дейнеки в 
типографиях в качестве художника-иллю-
стратора, в частности, в журнале «Безбож-
ник у станка». В 1924 г. была организована 
первая крупная выставка с участием работ 
Дейнеки. На ней он представил картину 
«Футбол» и журнальные рисунки. С 1925 г. 
мастер входил в творческое объединение 
ОСТ, откуда вышел в 1928 г. из-за разногла-
сий с руководителями по поводу роли пла-
катного искусства.

Одним из наиболее продуктивных пе-
риодов работы Александра Дейнеки стал 
1935 г., когда состоялись его зарубежные 
командировки в США, Францию, Италию. 

Посещение этих стран и знакомство с дру-
гими художниками сопровождалось актив-
ной выставочной деятельностью и даже 
рядом персональных выставок. В поездку 
он отправился в качестве полпреда — пол-
номочного представителя советского ис-
кусства. Прибытие в Америку состоялось 
22 декабря. Цель командировок сам Дейне-
ка обозначил как необходимость «как мож-
но больше посмотреть, увидеть особенно-
сти в творчестве американцев, французов, 
итальянцев, поизучать их … но сохранить 
за собой право на свой собственный глаз» 
[Сысоев, 2010: 52]. Он впитывал основные 
сюжеты, архетипические образы, но не ко-
пировал зарубежных мастеров, предпочи-
тая оставаться на собственных позициях. 
Художник посещал музеи, изучал прошлое 
и современное искусство. Дейнеку поко-
рила американская архитектура и «небо-
скрёбный стиль», то есть американское ар 
деко, а также художественная жизнь и быт 
страны, «сногсшибательные дороги», что 
сразу же нашло отражение в ряде его жи-
вописных работ. 

Произведения, созданные в течение 
командировки в США, отличает стрем-
ление уловить специфику страны, пред-
ставить её обобщенный образ, передать 
культурный код. В связи с этим, можно 
наблюдать сближение с искусством запад-
ноевропейских стран и, соответственно, 
со стилем 1920-1930-х гг. Альбом для за-
рисовок оказался полон геометрическими 
набросками американских небоскребов, 
автомагистралей, рекламных плакатов. 
Один из альбомов был целиком посвящён 
темнокожим американцам, их нелегкой 
трудовой жизни и моментам радости при 
посещении кабаре и закрытых клубов. Уже 
по возвращении художником были напи-
саны две картины — «Негритянский кон-
церт» (1935) и «Юноша-негр» (1935). Их 
связывает попытка продемонстрировать 
отстранённость, стигматизированность 
людей с другим цветом кожи. Силуэты, как 
исполнителя в «Негритянском концерте», 
так и мальчика, даны обобщённо, однако 
их позы, положение рук и взгляд подчёр-
кнуто драматические. Дейнека избегает 
лишних деталей, подробного воспроиз-
ведения окружающей среды. Он оставля-
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ет только отчётливо выявленную форму, 
целостную с сюжетной и колористической 
точки зрения. 

В портретах этого периода художник 
стремится к поиску героев, которые бы 
лучше всего отражали эпоху. Необходи-
мыми атрибутами становятся предметы, 
говорящие о социальном статусе, при-
вычках, вкусах персонажа. Люди и лица 
Дейнеки становятся зеркалом современ-
ной жизни. Подобные образы предстают в 
картинах «Скука» (1935), «Портрет С.И.Л. 
в соломенной шляпе» (1935), «Натурщи-
ца» (1936). Художник использует особую 
портретность, создаёт обобщённые ха-
рактеристики. Женщина, изображённая 
на картине «Скука», сидит на краю крес-
ла, окружённая обстановкой в стиле ар 
деко, но испытывает состояние неудов-
летворённости жизнью. По утверждению 
зарубежного исследователя творчества 
Дейнеки, Кристины Киаер, на портрете 
мы видим миссис Снайдер, женщину, с 
которой Дейнека познакомился в Фила-
дельфии. «Вероятно, она и сейчас живёт и 
скучает, потому что кроме холёного косме-
тического лица, вы ощущаете в ней глубо-
кую пустоту, никчёмность, которая не даёт 
личной человеческой радости. Несмотря 
на видимую обеспеченность быта, несмо-
тря на общепринятые признаки внешней 
красоты, какая это некрасивая жизнь, ка-
кое некрасивое человеческое лицо» — пи-
шет Дейнека [Сысоев, 2010: 165]. Роскошь 
апартаментов и аристократический образ 
жизни здесь становятся аллегорией бес-
смысленности существования и поэтому 
порицаются. Угловатость формы и скован-
ность позы г-жи Снайдер контрастирует с 
объёмной скульптурой на первом плане. 
Таким образом, художественное решение 
оказывается обусловлено желанием рас-
становки эмоциональных и содержатель-
ных акцентов.

С целью передачи «социального им-
пульса страны» во время командировки 
Дейнека создаёт ряд работ, посвящённых 
городам — Нью-Йорку, Филадельфии, 
Вашингтону. Особый акцент художник 

делает на архитектурном ландшафте, 
благодаря отражению которого места ста-
новятся узнаваемыми. Плотность город-
ской застройки, невероятная высотность 
зданий, их чёткая геометрическая логика 
представлены на рисунках 1935 г., напи-
санных гуашью. Среди них: «Филадельфия. 
Старая площадь», «Нью-Йорк. Централь-
ный парк», «Нью-Йорк». По ним Дейнеку 
можно охарактеризовать как художника-
модерниста, как отмечает В.П. Сысоев, его 
«живописные планы приобретают четкую 
прорисованность, цвет берётся лаконич-
ными плоскостями, иногда чуть приглу-
шёнными, но всегда в сочетании с редкими 
одиночными ударами красочных пятен» 
[Дейнека, 1974: 166]. В рисунках Дейнеки 
отражается жизнь большого мегаполиса, 
комический эффект которой добавляет 
нелепо расположенная в пустынных полях 
реклама, как на рисунке «Американский 
пейзаж» (1935), броуновское движение 
транспорта на улицах. 

Впечатления Дейнеки о командировке 
дошли до нас в виде писем, адресованных 
С.И. Лычевой2, с которой он делился мне-
нием о состоянии европейского искусства. 
Дейнека критиковал его за отсутствие 
размаха, за то, что художники «делают 
мелочи и пустяки» [Дейнека, 1974: 73].  
О Советском Союзе иностранцы, по мне-
нию художника, рассуждают, как о стране 
«самой молодой, самой модерн, где слу-
чился модерн заводов, модерн городов, 
модерн молодёжи» [Дейнека, 1974: 73].  
11 февраля в галерее «Art Alliance» откры-
лась персональная выставка Дейнеки, на 
которой было представлено 45 работ на 
темы советской и американской действи-
тельности. По словам самого художника, 
несколько работ подверглись критике из-
за изображения недостатков, например, 
мусора на улицах, но, в целом, рецензии 
прессы носили положительный характер. 

Спустя несколько недель после откры-
тия выставки, Дейнека получил заказ от 
журнала «Vanity fair». Их интересовала об-
ложка нового номера, на которой долж-
на была фигурировать реклама модного 

2 Серафима Лычева изображена на портрете Дейнеки «Девушка с книгой» (1934).
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спортивного курорта в Лейк-Плэсиде. Дей-
нека отправился в поездку по горной Аме-
рике, делал наброски с дороги и попал на 
спортивные соревнования — прыжки на 
лыжах. В январе 1936 г. обложка вышла из 
печати. На первом плане запечатлён лыж-
ник в прыжке, на которого снизу вверх 
смотрят другие спортсмены. По сдержан-
ному колориту, минималистичной ком-
позиции, строгому шрифту эта обложка 
вполне соотносится с работами француз-
ского плакатиста стиля ар деко Кассандра.

Присущая стилю ар деко «скульптур-
ность» в особенности отчётливо просма-
тривается в спортивной серии Александра 
Дейнеки. Физическая культура и спорт 
стали одной из главных тем в творчестве 
художника. Его увлекал накал соревнова-
тельной борьбы, пластика сильного тре-
нированного тела. Спорт воспринимался 
им даже не с точки зрения высоких резуль-
татов, а скорее, как средство, способствую-
щее всестороннему развитию личности, а, 
значит, и формированию здорового обще-
ства. Похожие идеи были актуальны не 
только в пределах Советского Союза: се-
рией изображений олимпийских атлетов 
прославился, к примеру, один из ключевых 
немецких скульпторов эпохи ар деко —  
Фердинанд Прайсс. Помимо восприятия 
спорта с точки зрения нравственных кри-
териев, безусловным плюсом был его де-
мократизм и доступность. Сам Дейнека 
регулярно посещал спортивные соревно-
вания, занимался боксом и играл в футбол. 
С целью передачи динамики художник 
применял приём, описанный П.В. Сысое-
вым, как «разложение сложного много-
мерного движения на составные части и 
промежуточные стадии, каждая из кото-
рых подразумевает последующую, позво-
ляя с осязаемой наглядностью ощутить 
стремительно нарастающий темп физи-
ческих упражнений, почувствовать в по-
следовательной смене моментов единого 
процесса напряженную пульсацию време-
ни» [Сысоев, 2010:119].

Среди наиболее близких декоратив-
ному искусству работ выделяется «Бег» 
(1933). Спортсмены, бегущие кросс, не об-
ладают особой индивидуальностью. Всё 
внимание концентрируется на их движе-

нии, на пружинящих мышцах и контра-
сте, который создаётся их фигурами по 
отношению к стоящей на первом плане 
девушке. Композиционный приём, вы-
бранный художником, характеризуется 
отсутствием реалистического правдопо-
добия: ближние фигуры бегунов даны в 
меньшем масштабе, чем дальние. Обрат-
ная перспектива в данном случае позво-
ляет усилить эмоциональный эффект, вне-
сти необходимое напряжение. Цельность 
образа, динамика и ритмичность изобра-
жения также отличают картины «Кросс» 
(1931), «Физкультурница» (1933). 

В 30-е гг. Дейнеку постоянно упрека-
ли за графическое начало, которое пре-
обладало в его живописи над чисто жи-
вописным. Для графики работы казались 
слишком живописными, для живописи —  
чрезмерно графичными. После возвраще-
ния из командировки значительно рас-
ширился его тематический репертуар. Как 
отмечает В.П. Сысоев, «ритмом цветовых 
плоскостей художник создаёт необходи-
мый противовес ракурсным смещениям и 
масштабным перепадам формы, приводит 
отдельные части композиции к декора-
тивному единству» [Дейнека, 1974: 102]. 
Его живопись занимала всё более проме-
жуточное состояние между живописью 
традиционной и современной. 

В качестве примера советского ар деко 
исследователи называют станции москов-
ского метрополитена первых очередей, 
построенных с 1935 по 1943 гг. Стилевые 
особенности проявились в павильонах 
надземных вестибюлей, центральных под-
земных и перронных залах. По мнению  
В.Л. Хайта и М.В. Нащокиной, их отли-
чало «использование скульптурной и 
живописной декорации, вкомпонование 
надписей и эмблем в архитектурную компо-
зицию, восходящее одновременно, с одной 
стороны, к архитектуре современного 
движения и конструктивизму, с другой —  
к коммерческой рекламе и городской 
визуальной информации в целом» [Хайт, 
Нащокина, 2000: 203]. Станция «Мая-
ковская», открытая 11 сентября 1938 г.,  
была одной из них. Архитектором стал  
А.Н. Душкин, а Александру Дейнеке было 
поручено создать цикл мозаичных панно 
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для 35 овальных плафонов на тему «Сут-
ки Страны Советов». Арки станции об-
лицевали полированной нержавеющей 
сталью, панели стен выполнены из серого 
мрамора. Акцент на куполах создавался 
с помощью особых световых поясов. Как 
отмечает С.М. Кравец в книге «Архитек-
тура метрополитена им. Л.М. Каганови-
ча», ошибка архитектора заключалась во 
«включении всей живописной части ку-
полов в виде сюрпризов, открывающихся 
лишь с определённых точек зрения» [Кра-
вец, 1939: 65]. 

Изображения можно условно поде-
лить на несколько групп, среди которых 
политические символы — знамя СССР, 
советские рабочие и военные машины, 
транспортные средства — самолеты, 
бомбардировщики, биплан, комбайн, ди-
рижабль; излюбленная спортивная тема 
Дейнеки с парашютистом, лыжником, 
прыжками в воду, игрой в волейбол; ней-
тральными анималистическими и рас-
тительными композициями — плодовым 
деревом, сосной, чайкой, подсолнухами 
и апельсинами. Среди черт, по которым 
плафоны можно отнести к образцам совет-
ского ар деко — цветовая насыщенность, 
необычные ракурсы, пространственная 
глубина и эмоциональный накал. Исследо-
ватель стиля модерн Т.Г. Малинина пишет 
о том, что в мозаичных плафонах на стан-
ции «Маяковская» проявился характер-
ный художественный почерк мастера, в 
частности, в свежести и яркости образов, в 
звонкости цвета, смелых композиционных 
решениях [Малинина, 2005: 258]. Интерес-
но, что станция получила и международ-
ное признание. На всемирной выставке в 
Нью-Йорке 1939 г. макет станции в нату-

ральную величину с колоннами и мозаи-
ками получил Гран-при и внимание со сто-
роны иностранных посетителей.

Творчество Александра Дейнеки, в це-
лом, оказалось оценённым по достоинству. 
И при жизни, и после смерти его называ-
ли одним из главных советских мастеров. 
Он писал картины, создавал графические 
серии, иллюстрации и плакаты, проявил 
себя как мозаичист и представитель де-
коративно-прикладного искусства, зани-
мался чеканкой и керамикой. Будучи по-
настоящему разносторонне одарённым 
художником, Дейнека сумел сформировать 
самостоятельный язык. Его главной целью 
стало изобретение нового искусства, соот-
ветствующего эпохе, о чём он сам не раз 
заявлял: «в наше время существует заме-
чательное слово — новаторство. Во всём 
передовом, молодом, искреннем, ищущем 
мы видим смысл этого слова» [Ненароко-
мова, 1987]. Ряд работ Александра Дейне-
ки, как можно было заметить, оказались 
близки международному стилю ар деко.

Ар деко неслучайно называют «зами-
ренным авангардом». Течения развива-
лись параллельно, ар деко заимствовал 
ряд авангардных приёмов, но был менее 
радикальным, более монументально-тор-
жественным. Ар деко — стиль синтетиче-
ский, ставший результатом диалога куль-
тур. Рассмотрение этого диалога имеет 
смысл и в случае изучения советского 
искусства рассматриваемого периода. В 
работах Александра Дейнеки видно влия-
ние авангарда, в нём присутствуют аллю-
зии на современное ему индустриальное 
общество, а с другой стороны, следование 
классическим живописным традициям.
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Abstract. This paper analyzes the founding bases of comparisons between the Aleksandr Deineka’s 
artistic works and the art deco, the connection between Deineka’s works and European and American 
art of the 1930s Deineka’s early works refer to the avant-garde and the late ones are usually related 
to socialist realism. The novel artistic language is the most important link between the Soviet art and 
the art deco style, making the artist its most prominent USSR proponent. In this respect, the key event 
is the artist’s trip to the USA, France and Italy in 1935. What made Deineka engage in the intercultural 
discussion on artistic styles were industrial, urban, mundane and sport themes the Soviet art and art 
deco (mostly American) shared. A dialogue with the US Skyscraper style influenced a series of paintings 
and sketches, including New York. Central Park, The Road to Mount Vernon, Baseball, The Boredom. The 
Soviet experience contributed to Deineka’s few American works. In the most clear and general manner 
the art deco ideas and practical solutions were incorporated in the 1938 project of Deineka – in the 
decoration of the Mayakovskaya metro station, Moscow. The idea was to create a series of allegoric and 
technically new mosaic plafonds. Both spirit and techniques of late Deineka were partly inspired by the 
American art deco.
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Рецензия на книгу: Твердынин Н.М. 2019. Техника в литературе разных стран и эпох: монография-эссе. Мо-
сква: АНО «Диалог культур». 240 с. Издано при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».

В начале 2020 г. на 
полках книжных 
магазинов появи-

лась книга, в библиографи-
ческом описании которой 
указан весьма оригиналь-
ный научный жанр — «мо-
нография-эссе». Её автор, 

доктор философских наук, профессор ка-
федры химии и материаловедения Ака-
демии гражданской защиты МЧС России 
Николай Михайлович Твердынин, — че-
ловек исключительной широты познаний, 
сумевший предложить неизбитый взгляд 
на, казалось бы, всем давно и хорошо зна-
комую тему отношения современного че-
ловека и техники. Нельзя однако не упо-
мянуть, что Николай Михайлович к тому 
же — человек исключительной судьбы. 
Достаточно сказать, что он награждён зна-
ком «Изобретатель СССР» и Знаком лик-
видатора аварии на Чернобыльской АЭС 
I степени. Что наделяет его рассуждения 
о технике дополнительной «ценностной 
нагрузкой»: ведь именно всплеск «техно-
фобии», последовавший после аварии на 

ЧАЭС, справедливо выделяется как один 
из тревожных симптомов социальной 
«радиации». В этой связи Н.М. Твердынин 
справедливо указывает на необходимость 
формирования правильной оптики, позво-
ляющей новым поколениям разобраться в 
сложных вопросах, проясняющих роль тех-
ники в жизни современного общества. Как 
человек, стоявший «на границе миров» и 
до глубины души впитавший экзистенци-
альный опыт этого переживания, автор 
книги может позволить себе критичный и 
вместе с тем трезвый взгляд на процессы 
в этой области. Прежде всего потому, что 
опирается на вечные ценности, чья пре-
дельность близка такому феномену, как 
научная добросовестность.

Возможно, именно в силу такого глубо-
ко личного отношения к научному знанию 
в книге Н.М. Твердынина парадокс соеди-
нения «технофобии» и «технократии» про-
анализирован с позиций сходства, а не раз-
личия этих подходов: с его точки зрения, 
«истинные» технофобы и технократы схо-
дятся во внимательном отношении к со-
циальным последствиям научно-техниче-
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ского прогресса и в равной мере склонны 
критиковать связанные с ним негативные 
явления. Вместе с тем, следование крайно-
стям всегда чревато заблуждением и не за-
висит от «профессиональной принадлеж-
ности». Именно поэтому «технократы» и 
«технофобы» в кавычках спорят о мнимых 
величинах: современное общество являет-
ся техногенным по своей «природе», и из 
этого факта просто так «не выскочишь». 
А это значит, что с последствиями нарас-
тающей технизации придётся считаться 
в любом случае, является ли тот или иной 
специалист поклонником техники — или, 
напротив, приверженцем негативного от-
ношения к нарастанию её присутствия в 
жизни человека.

Твердынин Н.М. 2019. Техника  
в литературе разных стран и эпох: 

монография-эссе. М.: АНО «Диалог куль-
тур». 2019.

Как известно, технические новшества 
участвуют в формировании современного 
социума не меньше, чем их социальные и 
политические аналоги в виде «гумани-
тарных», «социальных», «политических» 
и иных технологий. Для «истинных» тех-
нократов понятно, что даже такая пре-
красная инновация, как применение ИКТ 
(информационно-коммуникативных тех-

нологий) на уроках физики, должна но-
сить дозированный характер: и естествоз-
нание, и связанная с ним техника любит 
руки, а не только математические симво-
лы. Чтобы стать хорошим «технарём», фи-
зический процесс надо прочувствовать. 
Чтобы понимать, то есть действительно 
знать, что происходит — в пробирке, на 
поверхности диэлектрика или в динамо-
машине, — совершенно необходимо по-
работать с пробиркой, диэлектриком или 
динамомашиной. Сведений, почерпнутых 
с экрана компьютера в видео формате, 
здесь явно недостаточно. Поэтому в шко-
лах и вузах нужны хорошо оборудованные 
лаборатории, а не только замечательная 
техника, обслуживающая информаци-
онные технологии. Только образование, 
учитывающее с позволения сказать эсте-
тическую (то есть чувственную) составля-
ющую физических объектов, помогающее 
понять их реальную роль в социокультур-
ных практиках, может воспитать «истин-
ных» технократов. «Истинный» технократ 
с этой точки зрения — грамотный учёный, 
на чьё образование в своё время не пожа-
лели денег, интеллектуальных и эмоцио-
нальных сил. Такой учёный — не антитеза 
«гуманитарию», как хороший гуманита-
рий — не антитеза инженеру. 

Таким образом, книга ставит чрезвы-
чайно актуальный для современного об-
щества (российского в том числе) вопрос 
об аксиологическом содержании техниче-
ского развития, условиях и перспективах 
дальнейших судеб связанных с ней соци-
умов. Простая и в чём-то даже незатейли-
вая позиция здравого смысла по данному 
вопросу оформлена в отдельных главах 
книги как неспешный разговор о том, что 
думали о технике «разные» классики (на-
пример, такие корифеи, Ф. Рабле, Д. Дефо, 
Дж. Свифт и Э.Т.А. Гофман), а также со-
временные писатели и поэты, включая 
малоизвестных и почти забытых. Говоря 
о современных авторах, Н.М. Твердынин, 
с одной стороны, выделяет их политиче-
ские взгляды (часто диаметрально проти-
воположные), а с другой — демонстрирует 
многообразие векторов научно-техниче-
ского прогресса в современном мире. Век-
торов, несводимых к противостоянию по-



РЕЦЕНЗИИ В.С. Глаголев

178178 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

1 Пушкин А.С. 1959. Незавершенное (1829). Собр. соч. в 10 тт. Москва: ГИХЛ. Т. 2. Стихотворения 1823-1836 гг. С. 594.

литически ангажированных позиций.
Казалось бы, этот неспешный разговор 

о том, что некогда писали (и сейчас пи-
шут) о технике в художественной и фило-
софской литературе, пересыпанный ком-
ментариями к злободневным событиям и 
процессам в сфере образования и форми-
рования общественного мнения, можно 
отнести к публицистике. Но это — только 
на первый взгляд. На фоне модного псевдо-
экологизма, порой на критическом уровне 
альтернативного реалиям современно-
сти с её техническими возможностями и 
инерцией их развития, авторская интона-
ция Н.М. Твердынина звучит на редкость 
«чисто», а его авторское кредо отличается 
не только здравомыслием, но и является 
по-настоящему научным. В этом кредо от-
чётливо просматривается логика исследо-
вателя, лишённого наивной веры во всеси-
лие науки и преклонения перед фетишем 
абстрактной «научной методологии», спо-
собной победить везде и всегда. Ведь, как 
заметил ещё К. Поппер в «Открытом обще-
стве», подобные «победы» может гаранти-
ровать только идеология; настоящая на-
ука всегда открыта сомнению, — и лишь 
возможной радости открытия.

Именно этот подлинно научный дух, 
объединяющий в единое пространство 
научной мысли философское, гуманитар-
ное, естественно-научное и техническое 
знание, не пренебрегая их существен-
ными различиями, транслирует книга  
Н.М. Твердынина. Её интенции когерент-
ны стилистике академически корректной 
научно-популярной журналистики в стиле 
«Очевидного — невероятного», хорошо из-
вестной старшему и среднему поколению 
по телепрограмме С.П. Капицы, выходив-
шей на Центральном телевидении СССР с 
1973 по 2012 гг. Возвращение в резонанс-
ный общественный дискурс этого «духа 
науки», с его внятной программой преодо-
ления невежества и по-пушкински  точно 
объединившего чудные открытия, дух 
Просвещенья, опыт и ошибки, гения и па-
радоксы («О сколько нам открытий чудных 
/ Готовят просвещенья дух, / И опыт, сын 
ошибок трудных, / И гений, парадоксов 
друг, / И случай, бог изобретатель…»1), по-
зволяют констатировать своевременность 
издания книги Н.М. Твердынина. Хотелось 
бы, чтобы это событие не прошло незаме-
ченным не только для научного сообще-
ства, но и для более широкой аудитории.

Book Review: Tverdynin N.M. 2019. Tekhnika v literature raznykh stran i epokh: monografiia-esse [Technics in the 
Literature of Different Countries and Periods: An Essay Monograph]. Moscow: Izdatel’stvo «ANO Dialog kul’tur». 
240 p., ill. Published with the Support of the Federal Agency for Press and Mass Media within the Framework of the 
Federal Target Program Culture of Russia.

PARADOXES  OF  THE  TECHNOGENIC  SOCIETY.  
ON  NIKOLAI  TVERDYNIN’S  BOOK  TECHNICS   
IN THE  LITERATURE  OF  DIFFERENT  COUNTRIES  
AND  PERIODS:  AN  ESSAY  MONOGRAPH
V.S. Glagolev
Vladimir S. Glagolev — Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Professor Department of Philosophy, MGIMO 
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The review on the book of a former Emergency Ministry official and a philosophy professor Nikolai Mikhailovich 
Tverdynin published in 2020 in ANO Dialog Kul’tur publishing house analyses views on technology and technics 
that are manifested by acknowledged people across the globe. Two major beliefs are as follows: technophobic and 
technocratic. Dr. Tverdynin provides an unbiased description of their application to practice, as it becomes clear that 
technological threat awareness is a key feature of both attitudes.
The book suggests that modern technical boom and its increasing involvement in education and personal develop-
ment shall remain a vital, but not central method of acquiring new skills, as direct experience teaches not only to op-
erate, but also to be a qualified worker and an individual even in sciences. Despite this and other opinion messages 
(remember the author’s past service), the book is not a journalist, but a scientific work, as it is void of ideology that 
accompanies technology. Overall, the book serves as an example of a rare accurate review of such an urgent issue 
and on such a thorough source collection.
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Спрашивает — профессор эмеритус 
Университета Хельсинки Веса Ойттинен 
(В.О.). 

Отвечает — профессор Белгородского 
национального исследовательского уни-
верситета Андрей Майданский (А.М.).

В.О. Андрей, советский философ Эвальд 
Ильенков умер в 1979 г. С тех пор его из-
вестность устойчиво росла — поначалу 

медленно, но в последние годы междуна-
родный интерес к его трудам значительно 
увеличился. Как ты объясняешь это явле-
ние? Ведь советская философия в целом не 
пользуется особым спросом [на Западе].

А.М. Действительно, популярность 
Ильенкова растёт, особенно в послед-
ние 10–15 лет, в то время как остальной 
советский марксизм (за исключением 
культурно-исторической психологии  
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Л.С. Выготского и его школы) практически 
превратился в музейный экспонат. Почти 
каждый год мы видим новые переводы 
трудов Ильенкова, больше всего — на ан-
глийский и испанский языки. Совсем не-
давно в Западной Европе возникла груп-
па «Международные друзья Ильенкова» 
(International Friends of Ilyenkov). Свой вто-
рой симпозиум они провели в Копенгагене 
летом 2018 г. Третий, лондонский, был от-
менён из-за пандемии.

Полагаю, росту привлекательности 
Ильенкова способствуют два главных фак-
тора.

Во-первых, новая волна интереса к 
Марксу и творческому марксизму во всём 
мире на фоне стремительной трансфор-
мации общества, ожиданий нового эконо-
мического кризиса и т.п. А Ильенков сумел 
взять от Маркса лучшее — метод мышле-
ния и критический дух. В работах Ильен-
кова минимум идеологической шелухи и 
схоластики, которая отталкивает от марк-
сизма многих мыслящих людей.

Во-вторых, в архиве Ильенкова на-
шлось очень много текстов, которые он не 
смог опубликовать при жизни, и эти тек-
сты подчас даже более интересны. Это, на-
пример, грандиозная «Космология духа» 
(совсем недавно она была впервые пере-
ведена на немецкий и английский языки); 
работы по психологии и педагогике; ис-
следование феномена «отчуждения чело-
века» в современном обществе (особенно 
интересна его критика в адрес «машин-
ного» социализма) и поиск исторических 
путей снятия отчуждения. Более полови-
ны его рукописного наследия осталось ле-
жать в письменном столе. Ему не удалось 
напечатать даже заветную «Диалектику 
иде-ального».

В.О. Ты упомянул о культурно-исто-
рической школе советских психологов. 
Ильенков ведь также был во многом бли-
зок к этой школе? Родство между ними 
проходит по линии теории деятельности, 
или «деятельностного подхода», как его 
называют. Согласен ли ты с этим?

А.М. Безусловно! Ильенков прямо пи-
сал о «преимуществе школы Выготского 
перед любой другой схемой объяснения 
психики», очевидно, причисляя к этой 

школе и самого себя. Как психолог, Ильен-
ков вёл исследования в русле теории дея-
тельности А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальпери-
на. Это одна из ветвей школы Выготского, 
представляющая психику как форму поис-
ково-ориентировочной деятельности во 
внешнем мире; в случае человека это —  
деятельная ориентация в мире культур-
ных предметов, «артефактов», созданных 
человеческим трудом. Здесь-то и форми-
руются все без исключения «высшие пси-
хические функции».

Надо сказать, что среди психологов 
Ильенков чувствовал себя гораздо больше 
«своим», чем среди философов. В послед-
ние, самые тяжёлые годы его жизни, когда 
директор Института философии Б.С. Укра-
инцев развернул кампанию травли Ильен-
кова, последний находил пристанище и 
поддержку на факультете психологии МГУ 
у А.Н. Леонтьева и в давыдовском Инсти-
туте психологии.

Архивные рукописи этой поры, второй 
половины 70-х, открыли нам Ильенкова, 
который ищет первоистоки психики, жёст-
ко критикует классические эксперименты 
И.П. Павлова, читает и комментирует со-
временную литературу по психологии и 
физиологии высшей нервной деятельно-
сти... При этом он твёрдо держится прин-
ципов культурно-исторической и дея-
тельностной психологии. 

Ильенкова особенно интересовал про-
цесс «интериоризации» — конкретная 
механика «вращивания» (термин Выгот-
ского) культурных функций внутрь ин-
дивидуальной, поначалу ещё совершенно 
животной, психики. В этот момент возни-
кает человеческая личность, моё «я». Осо-
бенно наглядно, как в замедленном филь-
ме, этот тонкий процесс просматривается 
в Загорском эксперименте по воспитанию 
слепоглухих детей. Больше десяти лет 
своей жизни Эвальд Ильенков отдал это-
му эксперименту. После его трагической 
смерти в 1979 г. один из его слепоглухих 
учеников, Алек-сандр Суворов, напишет 
поэму-диалог с учителем «Средоточие 
боли», а Наташа Корнеева назовет свою 
дочь Эвальдиной.

В.О. Но все же Ильенков был не пси-
хологом, а философом. Как мне кажется, 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ А.Д. Майданский, В. Ойттинен

182182 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 101.1.  130.2

можно сказать, что именно он положил на-
чало так называемому «деятельностному 
подходу» в советской философии — под-
ходу, который ранее применялся лишь в 
психологии.

А.М. Ильенков, конечно, в первую оче-
редь философ, и в области психологии он 
занимался преимущественно проблемами 
теоретико-методологического порядка: 
отношение души и тела, или психического 
и физического; как формируется психика 
и какова первичная «клеточка» психики; 
что такое личность (так называется его 
последняя работа по психологии), и т.д.

Что касается «деятельностного под-
хода», то формально он декларировался 
в любом учебнике марксистской фило-
софии, с соответствующими цитатами из 
Марксовых «Тезисов о Фейербахе» о пред-
метно-практической деятельности и тре-
бовании изменять мир, а не только его 
объяснять. Выражение «деятельностный 
подход» при этом не употреблялось, но 
Ильенков тоже его не употреблял (в его 
работах вообще не встречается прилага-
тельное «деятельностный»). Тем не менее, 
именно Ильенков первым взялся решать 
задачу объяснения генезиса и структуры 
человеческого мышления на основе пред-
метной деятельности, труда.

В самых общих чертах дело представ-
лялось ему следующим образом. Человече-
ский труд как бы выворачивает природные 
явления сущностью наружу, практически 
выявляя чистые (идеальные) формы ве-
щей. А уж потом эти выплавленные в «ре-
торте цивилизации» формы отражаются, 
отпечатываются в человеческом мышле-
нии в виде «идей». Практическое измене-
ние мира выступает как основа, источник 
и художественного восприятия, и логиче-
ского мышления, и вообще всех специфи-
чески человеческих способностей. 

Этот принцип взяли на вооружение 
талантливые ученики Ильенкова —  
Л.К. Науменко, С.Н. Мареев, Г.С. Батищев, 
Ю.Н. Давыдов, В.М. Межуев и некоторые 

другие. Впоследствии большинство из них 
пошли своими, совсем другими дорога-
ми в философии. К сожалению, основные 
труды этой ильенковской школы не пере-
ведены на иностранные языки. Читатель, 
не владеющий русским, может получить 
представление о них, пожалуй, только из 
книг «Практическая сущность человека: 
деятельностный подход в позднесовет-
ской философии»1 и «Философская мысль 
в России во второй половине двадцатого 
столетия»2.

В.О. Ильенков не был узким профес-
сионалом от философии, он стремился к 
воплощению своей деятельностной кон-
цепции в советском обществе, особенно в 
системе образования? Здесь перед нами — 
искомое единство теории и практики...

А.М. Ильенков никогда не был кабинет-
ным философом. На войне он был артил-
леристом, в мирное время конструировал 
радиоприборы (в том числе огромных 
размеров магнитофон с прекрасным каче-
ством звучания) и даже поставил в своём 
кабинете токарный станок. Ну и, конечно, 
он много занимался проблемами экономи-
ки и педагогической психологии.

Ильенков терзался вопросом: почему 
в странах социализма, вопреки предска-
заниям Маркса, государство не «отмира-
ет», и наше общество не превращается в 
самоуправляемую коммуну? Наоборот, 
власть государства над человеческой лич-
ностью колоссально выросла. Ильенков 
пришёл к выводу, что для построения 
общества с «человеческим лицом» необ-
ходимо изменить самого человека. Отсю-
да его живейший интерес к Загорскому 
эксперименту со слепоглухими детьми, в 
котором практически шлифовались и про-
верялись принципы воспитания нового 
типа личности. Культурно-историческая 
психология и «развивающая» педагогика 
научат, как сформировать гармоничную 
личность, которой по силам сбросить иго 
мегамашин отчуждения — государства и  
рынка...

1 The Practical Essence of Man: The “Activity Approach” in Late Soviet Philosophy. 2016. Ed. by A. Maidansky and V. Oittinen. 
Leiden, Boston: Brill. 210 р.

2 Philosophical Thought in Russia in the Second Half of the Twentieth Century: A Contemporary View from Russia and Abroad. 
2019. Ed. by V.A. Lektorsky and M.F. Bykova. London, New York: Bloomsbury Academic. 440 р.



SCHOLARLY LIFEAndrey D. Maidansky, Vesa Oittinen

183183Concept: philosophy, religion, culture
Volume 4  •  № 3(15) 2020

DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-180-186

Кто-то назовёт это педагогической 
утопией. Возможно. Но, как сказал Оскар 
Уайльд, «на карту мира, где нет страны 
Утопии, не стоит даже и глядеть. Это един-
ственная страна, подходящая для челове-
чества». А бывает и так, что утопия пред-
восхищает историю...

Ученик и ближайший друг Ильенкова 
В.В. Давыдов считается одним из отцов 
«деятельностной педагогики». Немало 
школ в нашей стране практикуют сегодня 
обучение младшеклассников по системе 
Эльконина — Давыдова. В порядке экс-
перимента применялась она и в Америке, 
в двух государственных школах штата Га-
вайи. Ильенков изложил основные прин-
ципы развивающего обучения в брошюре 
«Учитесь мыслить смолоду»3. Но основной 
массив его психолого-педагогических ра-
бот вышел уже в нашем столетии, многое 
имеется уже и в английском переводе.

В.О. Наиболее оригинальным вкладом 
Ильенкова в марксистскую философию 
считается концепция идеального, дебаты 
вокруг неё не стихают и по сей день...

А.М. Публикация статьи Ильенкова 
«Идеальное» во втором томе Философской 
энциклопедии в 1962 г. вызвала мощный 
всплеск полемики в советском философ-
ском сообществе. Идеологический «желез-
ный занавес» не позволил вывести обсуж-
дение на мировой уровень. Лишь недавно 
была целиком переведена на английский 
язык самая капитальная работа Ильенкова 
на эту тему — «Диалектика идеального». 
Она вышла в сборнике «Диалектика иде-
ального: Эвальд Ильенков и творческий 
советский марксизм»4, с комментариями, 
освещающими контекст полемики вокруг 
поня-тия идеального.

Судьба этой поздней рукописи Ильен-
кова была непростой. Украинцев долгие 
годы не позволял публиковать «Диалек-
тику идеального». Рукопись была напеча-
тана лишь посмертно — в сокращении и 
под измененным заглавием. Та публика-
ция, 1979 г., подлила масла в огонь поле-
мики вокруг категории идеального. В спор 

включился и корифей советской эстетики 
Михаил Лифшиц, к которому Ильенков от-
носился с большим уважением. Лифшиц 
выступил против деятельностного пони-
мания идеального. В его трактовке катего-
рия идеального задает эталон совершен-
ства всякой вещи и распространяется на 
всё и вся в природе.

Ильенков усматривал в идеальном 
«своеобразную печать, наложенную на 
вещество природы общественно-чело-
веческой жизнедеятельностью». Всё, что 
попадает в круг этой жизнедеятельности, 
получает печать идеальности, становясь 
на то время, пока длится деятельность, 
жилищем и орудием идеального. Кора го-
ловного мозга становится инструментом 
мышления, серебро и золото — деньга-
ми, огонь — божеством домашнего очага. 
Даже звёзды в небе тут превращаются в 
зодиакальные знаки, в компас и кален-
дарь... Ильенков называл идеальное «от-
ношением представления» вещей (точнее, 
их сущности — причин и законов суще-
ствования этих вещей) внутри человече-
ской деятельности, в процессе производ-
ства общественной жизни.

Живо интересовала Ильенкова про-
блема общественного идеала. В книге «Об 
идолах и идеалах» (1968) он предпринял 
попытку прочертить вектор коммунисти-
ческого движения в современном мире. 
Коммунизм он понимал как процесс пере-
хода функций управления общественной 
жизнью в руки самих людей, как процесс 
замены машин рынка и государства «ор-
ганизацией самоуправления». Молодой 
Маркс именовал это «снятием отчужде-
ния» и «обратным присвоением человека» 
(der menschlichen Wieder-gewinnung).

К огорчению Ильенкова, в Советском 
Союзе под личиной коммунистического 
идеала обнаружился идол Машины, «ки-
бернетический кошмар», которого так 
боялся философ. Вместо общества «с че-
ловеческим лицом» в стране строился 
машинный социализм. Мне кажется, это 
подтачивало его волю к жизни. Любимой 

3 Ильенков Э.В. 1977. Учитесь мыслить смолоду. Москва: Знание. 64 с.
4 Dialectics of the Ideal: Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism. 2014. Ed. by A. Levant and V. Oittinen. Leiden, Boston: 

Brill. 221 р.
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книгой Ильенкова стал оруэлловский 
«1984»; он читал этот запрещённый в СССР 
роман в немецком переводе и даже перево-
дил на русский язык.

В.О. Ильенков имел репутацию «марк-
систа-гегельянца». Однако, мне кажется, 
это был иной тип гегельянства, чем, на-
пример, школа Деборина в раннесовет-
ской философии 1920-х гг. Может быть, мы 
могли бы сравнить Ильенкова с Лукачем?

А.М. Как философ, Ильенков вырос с 
книгами Гегеля в руках. Он был буквально 
влюблен в гегелевский памфлет «Кто мыс-
лит абстрактно?». Перевод этого, совсем 
небольшого по размеру, текста шлифовал-
ся им на протяжении 20 лет. Вместе с тем 
самого Гегеля Ильенков упрекал как раз за 
чрезмерную абстрактность — за превра-
щение диалектических формул в «априор-
ные схемы» и «высокомерно-пренебрежи-
тельное отношение к миру эмпирически 
данных фактов, событий, явлений». Этот 
первородный грех идеалистической диа-
лектики, писал он, разделяют с Гегелем и 
корифеи «диамата», такие как Плеханов, 
Сталин и Мао Цзэдун.

Упрёк в абстрактности Ильенков адре-
сует и плехановской гвардии во главе с 
Дебориным. Эти люди создавали школь-
ные курсы диамата и истмата, которые 
Ильенков на дух не переносил. Бытующее 
в западной литературе представление, 
будто Ильенков был продолжателем ли-
нии Деборина и его школы, на мой взгляд, 
неверно. Хотя я не отрицаю родства между 
Ильенковым и Дебориным в понимании 
предмета философии, категорий диалек-
тики, равно как и наличия у них общих 
симпатий к Гегелю и Спинозе.

Лукач — другое дело. Его кни-
гу «Молодой Гегель и проблемы ка-
питалистического общества» Ильенков 
ценил необычайно высоко, переводил и 
комментировал вместе со своими студен-
тами. В архиве Ильенкова сохранился ре-
ферат «Онтологии общественного бытия» 
(начала 1970-х гг.), написанный с большим 
уважением к покойному автору, Лукачу, 
несмотря на то, что Ильенков был непри-
миримым противником «онтологизации» 
диалектики. В его глазах Лукач — пред-
ставитель лучшей, живой марксистской 

традиции, в отличие от мертворожденной 
схоластики «диамата».

В.О. В настоящее время ты занимаешь-
ся изданием Собрания сочинений Ильен-
кова. Не мог бы ты рассказать об этом 
проекте? Кроме того, было бы интересно 
узнать, способны ли пока что не изданные 
материалы архива Ильенкова изменить 
установившийся к настоящему времени 
образ его философии?

А.М. В феврале 2019 на русском языке 
вышел первый из десяти томов Собра-
ния сочинений Ильенкова. В течение года 
вышли еще три тома. Работу над изданием 
мы ведём втроем: академик В.А. Лектор-
ский, дочь Ильенкова Е.Э. Иллеш и я.

Публикация оставшихся материалов 
из архива Ильенкова может добавить не-
которые штрихи к портрету философа, но 
вряд ли она существенно повлияет на сло-
жившийся образ. Основная часть архива 
Ильенкова уже опубликована. Среди пока 
ещё не изданных работ, можно выделить 
рукопись его последней книги, в которой 
критикуется технократический проект по-
строения социализма. Ильенков считал, 
что именно этот проект осуществляется в 
Советском Союзе. Поскольку критиковать 
реальный «машинный» социализм напря-
мую не позволялось, Ильенков спорил с 
его идеологами, такими как Александр 
Богданов (ближайший соратник Ленина 
и его оппонент в философии) и современ-
ный польский марксист Адам Шафф.

Советская цензура наглухо блокирова-
ла всё, что писалось Ильенковым на эту 
тему. Лишь год спустя после смерти филосо-
фа вышла та самая его последняя книга —  
в сокращенном и капитально отредакти-
рованном цензором виде, под кем-то при-
думанным заглавием: «Ленинская диалек-
тика и метафизика позитивизма».

В.О. Видишь ли ты какие-либо пробелы 
или проблематичные пункты в ильенков-
ской философии?

А.М. У больших мыслителей, таких как 
Ильенков, и ошибки умные: они дают пищу 
для размышлений и указывают на «точки 
роста» теории. Это ошибки объективные, 
обусловленные духом времени и противо-
речиями в самом предмете исследования, 
а не субъективной слабостью ума.
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Есть проблемы, над которыми Ильен-
ков ломал голову, долго и напряжённо, 
но не сумел с ними справиться, — как, 
например, уже упомянутая проблема «от-
мирания государства». Не обошлось и без 
серьёзных пробелов. Так, Ильенков много 
и остроумно критиковал идею построения 
«Машины умнее человека» — суперком-
пьютера, который смог бы планировать 
экономическое развитие и управлять 
общественной жизнью лучше, чем это де-
лают живые люди. Однако он так и не по-
ставил очевидный для марксиста вопрос: 
чем может быть полезна ЭВМ для «снятия 
отчуждения» и «обратного отвоевания че-
ловека»? Если ручная мельница даёт фео-
дальное общество, а паровая мельница —  
промышленный капитализм (Маркс), то 

какое же общество даст нам мельница 
компьютеризованная?

Лично мне особенно интересны и по-
лезны мысленные споры с Ильенковым. 
Не так давно, в ходе дискуссии на страни-
цах журнала «Mind, Culture, and Activity», 
я отстаивал взгляд Выготского на аффект 
как «клеточку» психики против позиции 
Ильенкова, считавшего такой «клеточ-
кой» чувственный образ5. Ошибочным мне 
кажется понятие «мыслящего тела», кото-
рое он приписывал Спинозе (на эту тему 
мне пришлось вести ожесточенный спор с 
несколькими учениками Ильенкова). Но и 
в этих спорах я смотрю на вещи сквозь от-
шлифованные Ильенковым «линзы» логи-
ческих категорий. Лучшей теоретической 
оптики я пока не встречал.

Maidansky A.D., Oittinen V. 2020. Evald Ilyenkov and Soviet Philosophy. Concept: Philosophy,  
Religion, Culture. Vol. 4. No 3(15). P. 180–186. https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-180-186
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ОБРАЗОВАНИЯ  В  СЕРБИИ:   
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  ОЧЕРК1
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Терзич Славенко — доктор исторических наук, член-корреспондент Сербской академии наук и искусств, 
профессор, главный научный сотрудник, Исторический институт Белграда (Сербия). 11000, Београд, Србија, 
Кнез Михаилова, 36/II. E-mail: slavenko.terzic@iib.ac.rs

Процессы модернизации образования затронули сегодня подавляющее число 
стран. Одно из важных направлений подобной модернизации касается уни-
верситетского образования. Особенный интерес для изучения в историко-
культурном и философском ключе представляет сегодня реформирование 
его национальных моделей, генетически связанных с немецкой ветвью обще-
европейской традиции. За последние десятилетия эти модели претерпели за-
метные изменения, пройдя адаптацию к новым условиям преподавания и тем 
социальным запросам, которые диктует новое отношение к знанию. В числе 

актуальных задач, стоящих перед исследователем, входит изучение того, имеет ли ме-
сто на фоне текущих изменений сохранение преемственности культурных традиций.
Возникнув на основе немецкой модели университета, первый на территории Сербии 
университет Белграда вобрал в себя традиции уважения к науке и образованию. При 
этом его развитие зависело от изменения культурной и политической ситуации. Од-
ним из ярких моментов такого рода была смена политического вектора после каждой 
из мировых войн. Большое значение имели также события 1968 г. В числе старейших 
факультетов университета особое место всегда занимал философский факультет, 
объединявший направления «классики» (выделившейся затем в отдельное направление 
филологических исследований) и позитивного знания (история, психология, социология 
и др.). Современное преподавание таких дисциплин, как история философии, эстети-
ка, логика и др. убедительно показывает преемственность традиций в сочетании с 

УДК 130.2.  008  DOI: 10.24833/2541-8831-2020-3-15-

Терзич С. 2020. Традиции преподавания и логика модернизации университетского образования в Сербии: 
историко-культурный очерк. Концепт: философия, религия, культура. Том 4. No 3(15). С. 187–197.
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-3-15-187-197

Статья поступила в редакцию: 11.09.2019. Принята к публикации: 09.08.2020.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

1 Статья написана на основе интервью, которое дал журналу «Концепт: философия, религия, культура» господин 
Славенко Терзич, член-корреспондент Сербской академии наук, в то время — Чрезвычайный и полномочный По-
сол Республики Сербии в Российской Федерации, ныне — главный научный сотрудник Исторического института 
Белграда (Сербия).



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ С. Терзич 

188188 Концепт: философия, религия, культура
Том 4  •  № 3(15) 2020

УДК 130.2.  008

Рассуждая о модернизации образо-
вания, нельзя не сказать несколько 
слов о модернизации как таковой. 

Модернизация имманентна истории, вся 
история в каком-то смысле — это процесс 
модернизации. Однако не стоит придавать 
этому процессу какое-то магическое зна-
чение, сводя к броскому слову и превра-
щая в своеобразное заклинание. В конце 
концов, модернизация не самоцель, а суть 
происходящего с нами. Попытка рассмо-
трения событий далёкого прошлого при 
этом всегда становится их реконструкци-
ей; позволяя увидеть историю культуры 
как объективное изменение тех или иных 
аспектов действительности. Данный под-
ход в том числе позволяет задать вопрос 
о реальном ходе межкультурного взаимо-
действия, ведь в действительности очень 
мало культур, которые могли бы долгое 
время оставаться «закрытыми», не кон-
тактировать с соседями (и не только), не 
подвергаться «эндогенной» и «экзоген-
ной» модернизации.

Что касается сербской культуры, мож-
но с уверенностью сказать, что она всегда 
была открытой. Наша страна так располо-
жена в географическом и геополитическом 
плане, что со времен раннего Средневеко-
вья здесь было сильно влияние разных 
культур, разных цивилизаций. Вначале это 
была Византийская цивилизация (и здесь 
наблюдается немалое сходство с русской 
культурой, также оказавшейся под силь-
ным влиянием Константинополя). Затем, 
тоже в Средние века и отчасти параллель-
но с Византией, пришёл черёд цивили-

зации Медитеранской (Средиземномор-
ской): её влияние осуществлялось через 
Венецию, которая оказывала воздействие 
на внутренние процессы средневековой 
Сербии через приморские города — Котор, 
Дубровник и др. [Терзич, 2015]. Затем, в 
XVI–XVII вв. и далее, прослеживается силь-
ное влияние русской культуры2.

Немного истории. Как известно, после 
Косовской битвы в 1389 г. сербы потеря-
ли своё государство. Это был полный крах 
сербской средневековой цивилизации 
(которая, отметим, была развита на доста-
точно высоком уровне). Сербы остались не 
только без государства, но и без великих 
достижений сербского народа. «Высшие 
слои» сербского общества либо приняли 
ислам, либо просто убежали: через Адри-
атику в итальянские земли — или на се-
вер, в Венецию; или на запад, в Австрию. 
В высших кругах сербского общества на-
ступил полный развал. Однако, несмотря 
на политическую разделённость сербской 
культуры (сербы жили по разным импери-
ям — Османской и Австрийской, а также в 
землях Венеции), общие сербские и обще-
славянские связи сохранялись даже в этот 
период. Во многом это оказалось возмож-
ным благодаря Сербской православной 
церкви. Усилиями Сербской православной 
церкви сохранялась жизнь народа, его са-
мосознание, память о величии, силе и до-
стижениях Сербии средних веков. Также 
именно через православие и его влияние 
на культуру повседневности, начиная с 
XVI, через ХVII в ХVIII вв. осуществлялось 
влияние русской культуры: Россия, рус-

Ключевые слова: культура Сербии, социокультурная идентичность, трансляция ценно-
стей, модернизация образования, сербские университеты, известные философы Сербии.

инновациями, без которых не развивается ни одна система образования. Культуроло-
гический анализ целеполагания и изменений в этой сфере позволяет сделать вывод, 
что курс на поддержание взаимно дополнительных отношений между традициями и 
инновациями отвечает национальным интересам Сербии как европейской страны, с её 
богатой историей и открытостью к межкультурной коммуникации на благо мира.

2 В сербской научной литературе принято именовать этот период как «славянско-русский»; иногда говорят даже о 
византийско-славянской цивилизации.
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ские дворяне, русская династия направля-
ли сербам иконы, сосуды, облачения, пра-
вославные книги. И когда сейчас вы едете 
через Балканы, через сербские земли, — 
везде встречаются старинные сербские 
церкви, в которых много русских икон. 
Благодаря этому культурному взаимодей-
ствию в ХVIII в. русский язык — русско-
славянский, церковно-славянский — стал 
языком не только сербской церкви, но и 
сербской литературы.

С началом Просвещения (то есть мо-
дернизации в узком смысле слова, поня-
той как «эпоха Модернити»), которое по 
всей Европе началось в ХVIII в. (тут мож-
но упомянуть много ярких исторических 
фигур — среди них Вольтер, Екатерина 
II, австрийский император Иосиф и др.), 
сербское общество стало ощущать замет-
ное воздействие и других культур, в пер-
вую очередь — Западной и Центральной 
Европы. С конца ХVIII – начала ХIХ вв. воз-
растает влияние Австрийской империи. 
Этот канал западноевропейского влияния 
(кстати, он идёт и к России) формируется 
на базе немецких университетов, открывая 
университетскую учёность всем, кто занят 
интеллектуальным трудом, имеет возмож-
ность, интерес и способность к обучению.

Можно назвать целый ряд лично-
стей этого периода, оставивших свой 
след в сербской культуре. Это и Теодор 
(Фёдор) Иванович Янкович де Мириево  
(Мириево — так в те времена называлась 
деревня недалеко от Белграда, сейчас это 
уже часть города Белграда), один из после-
дователей Я.А. Коменского, принимавший 
активное участие в разработке реформ 
образования в Австрийской и Российской 
империи. И Павле Юлинатс, который стал 
русским дипломатом. И наш физик Ато-
насие Стойкович (Афанасий Стойкович), 
который был в числе первых ректоров 
Харьковского университета; а также Гри-
горий Трлаич, который был профессором 
литературы Харьковского университета 
[Милослављевиђ, 1977: 257-269]. Как ви-
дим, развитие европейского вектора куль-

турных контактов в этот период отнюдь 
не обрушило исторические связи между 
сербской и русской культурой. Межкуль-
турная коммуникация в целом оказалась 
вписана в общеевропейский формат, па-
раллельно осуществлялось русско-серб-
ское взаимодействие — в культуре это 
особенно заметно как раз на примере раз-
вития образования.

Если же говорить о влиянии ориен-
тальной культуры (всё-таки сербы жили 
под Османской империей — где 300, а где 
и 450 лет), то оно оставило след преиму-
щественно на бытовом уровне, в лексике, 
образе жизни и т.д. О философском или 
литературном влиянии здесь речь не идёт. 

Таким образом, даже краткий истори-
ческий экскурс показывает, что культура 
Сербии не просто открыта. В определён-
ном смысле речь может идти о её муль-
тикультурности, явившейся следствием 
плодотворной встречи на земле Сербии 
разных культурных традиций. Поэтому в 
ходе сербского культурного возрождения 
до сих пор выделяется, с одной стороны, 
вопрос продолжения исконных сербских 
традиций, а с другой — приветствуется от-
крытость к новым течениям. Это видно и в 
искусстве — живописи, музыке, и литера-
туре, философии и других областях жизни 
общества.

Создание университета в Белграде. 
Немецкое влияние

В первой половине ХIХ в. весь просве-
щённый мир испытал культурное влия-
ние немецких университетов и немецкой 
философии. Такие имена, как Фихте, Шел-
линг, Гегель, Гердер и др. становятся в этот 
период символами обновления, интел-
лектуального движения вперёд. Заметное 
немецкое влияние присутствует в этот 
период и в сербской культуре. И, конечно, 
в сербском образовании. Кстати, в Сербии 
ХIХ в. — даже точнее, между сербами — не-
мецкий язык был первым иностранным 
языком3.

3 Позднее, к началу ХХ в., возрастает влияние французской культуры и французского языка. Здесь сказала своё сло-
во, в частности, поэзия символизма. И, разумеется, нельзя не учитывать политические причины: Первую мировую 
войну и особенности времени между войнами.
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Многие сербские профессора, включая 
Милана Будимира и других философов, до 
Первой мировой войны получали образо-
вание в немецких университетах (имея в 
виду широкую традицию преподавания, 
включая Австро-Венгрию) — Венском, 
Гейдельбергском и Берлинском универси-
тетах. Именно в немецких университетах 
получали образование многие известные 
сербские историки — Драголюб Павло-
вич, Йован Радонич, Станое Станоевич и 
др., так что немецкое культурное влияние 
было очень сильным.

Таким образом, в основе создания уни-
верситетского образования в Сербии ле-
жит немецкая модель, хотя дальнейший 
ход истории безусловно привёл к её значи-
тельной модернизации.

Философский факультет в Белградском 
университете — один из старейших, наря-
ду с юридическим. Философский факуль-
тет объединял все гуманитарные науки: 
обществознание, лингвистику, литературу, 
историю, философию; и развивался этот 
факультет (как и вообще всё сербское обра-
зование) путём постоянной борьбы между 
классическим образованием и позити-
вистским. Причём примерно до 1870-х гг.  
шло утверждение позиций классического 
образования: изучение греческого и ла-
тинского языков, греческой философии 
и т.д. Со второй половины ХIХ в. под влия-
нием идей Огюста Конта наука начинает 
развивается в рамках позитивизма. И это, 
понятно, сказывается на образовании. По-
зитивистская вера во всепобеждающую 
силу знания и бесконечные возможно-
сти техники, сциентистская вера в мощь  
науки — всё это оказало огромное воздей-
ствие на концепцию сербского образования, 
в том числе — образования философского.

Среди выдающихся философов Сербии 
нельзя не упомянуть такие имена, как 
Бранислав Петрониевич [Петронијевић, 
1924] и др., чьи воззрения находились под 
большим влиянием немецкой философии. 
Немецкая философия сохранила свой ав-
торитет и между войнами, когда отчётли-
во обозначилось внимание к новым фило-
софским направлениям и новым именам. 
После Второй мировой войны огромным 
было влияние экзистенциализма — идей 

Ж.-П. Сартра, А. Камю и др.; а также Франк-
фуртской школы — Г. Маркузе, Э. Фромма 
и др. В этот же период стало проявляться 
американское влияние — в первую оче-
редь, в общественной и повседневной 
жизни. Также прослеживается советское 
идеологическое  присутствие: в области 
историографии это была школа Покров-
ского.

Свою лепту внёс и 1968 г., когда в Бел-
граде произошли бурные студенческие 
протесты. На настроение молодого поко-
ления тогда оказали очень сильное влия-
ние такие сербские философы, как Михай-
ло Маркович, Светозар Стоянович, Иван 
Коларич. В дискуссиях, ставших ключевым 
звеном данных протестов (которые, кста-
ти, проходили в старом здании Философ-
ского факультета, сегодня там ректорат 
Белградского университета), главными 
выступающими были как раз философы. 
Особенно ярко выступал профессор Фило-
софского факультета Николо Милошевич, 
философ и антрополог. Тогдашняя власть 
быстро убрала их из университета, пере-
бросив в Институт общественных наук. Но 
их влияние на сознание целого поколения 
продолжалось несколько десятилетий.

Определённый интерес представляет 
тот факт, что после Второй мировой войны 
параллельно развивалось сразу несколько 
концепций образования: продолжалась 
традиция классического образования; 
развивалось образование, ориентирован-
ное на позитивистскую модель познания; 
однако в изменении структуры универ-
ситета сказалось и советское влияние. В 
частности, при университете были созда-
ны институты, — например, Институт ис-
кусств на Философском факультете. При 
Академии наук тоже были созданы инсти-
туты — Исторический институт, Институт 
математики, Институт техники, — всего 
порядка 10-15 институтов. Тесного сотруд-
ничества между научными институтами 
вне университета и с самим университе-
том не было. Правда, отдельного Инсти-
тута философии в Академии всё-таки не 
было, но зато был Институт истории. Ак-
тивно действовал Центр османистики; при 
этом никого из коллег, работавших в Уни-
верситете, туда никогда не приглашали.
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Своеобразное «разведение» гумани-
тарной науки и образования «по отдель-
ным квартирам», случившееся в это время, 
достойно сожаления. Вместе с тем, это был 
период большой увлечённости филосо-
фией со стороны всего студенческого со-
общества, время, ангажированное фило-
софией. Сомнительно, что ещё когда-либо 
в истории Сербии философская мысль 
оказывала столь сильное влияния на об-
щественные настроения и общественную 
деятельность.

Традиции преподавания логики  
и развитие сербско-российского  

сотрудничества

Преподавание логики на современном 
уровне в Белградском университете в ХХ 
в. связано прежде всего с именем извест-
ного философа Михайло Марковича, авто-
ра гимназического учебника «Логика» и 
такой яркой книги, как «Диалектическая 
теория как означаемое» (книга была пере-
ведена на многие языки мира, включая 
японский).

Другой яркой фигурой является Сло-
бодан Жунич, автор книги об истории по-
нятийной логики у сербов [Жуњић, 2013]. 
Жунич — один из наиболее ярких сербских 
философов ХХ в. (к сожалению, современ-
ники — я имею в виду наше университет-
ское общество — недооценили его труды 
и достижения при его жизни; надеюсь, 
они будут по достоинству оценены через 
какое-то время). В своей ключевой работе 
С. Жунич показал преемственность раз-
вития понятийного аппарата философии 
Аристотеля в сербском культурно-обра-
зовательном дискурсе, начиная с XIV в. и 
заканчивая XX, обратившись к анализу 
категорий «сущее» и «существование» [Ци-
бизова, 2015: 173-185]. Важное не только 
для истории философии, но и, например, 
для современной физики, такое рассмотре-
ние позволяет говорить о серьёзном раз-
витии теоретическом мысли Сербии, со-
единяющем прошлое и современность при 
разработке ключевых научных положений.

Стоит отдельно отметить, что после Ок-
тябрьской революции в России в Сербии 
наблюдалось сильное влияние русской 

философии, ставшее возможным благода-
ря русским эмигрантам — учёным и фило-
софам, которые жили в Сербии. В 1928 г. в 
Белграде был открыт Русский институт, 
который собрал вокруг себя русскую ин-
теллигенцию. Его силами издавался очень 
интересный журнал «Русский архив» (в 
библиотеке сербского Института истории 
есть все его номера). Сербы хорошо знако-
мы с произведениями таких авторов, как 
Н.Я. Данилевский, В.С. Соловьев, В.В. Зень-
ковский, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев; их рабо-
ты изучают, в том числе, на языке оригина-
ла, многие переведены на сербский язык.

Обычно, рассуждая об отношениях 
российского и сербского народов, приня-
то говорить о политическом и экономи-
ческом взаимодействии. Конечно, такое 
взаимодействие очень важно. Однако не 
менее важно укреплять и расширять наши 
отношения в области науки, культуры и 
образования. Считаю это одним из основ-
ных направлений стратегического сотруд-
ничества. Курс «Логико-онтологические 
и социокультурные основания феномена 
„fake news“», который подготовил и прочи-
тал в МГИМО МИД России ученик Михай-
ло Марковича, профессор Приштинского 
университета Борис Братина, — один из 
действенных шагов к расширению такого 
сотрудничества.

Традиция изучения иностранных  
языков

Отдельно стоит подчеркнуть, что в 
университете Белграда образование сразу 
велось на сербском языке. При этом, как 
уже отмечалось, была достаточно прочная 
традиция классической мысли, основан-
ная на изучении литературы — от древне-
греческой до современной американской, 
русской и западноевропейской (преиму-
щественно — на языке оригинала). Это, с 
одной стороны, способствовало развитию 
высоких стандартов обучения на фило-
софском факультете; с другой — послужи-
ло основанием для появления в структуре 
университета очень сильного филологи-
ческого факультета. Главным апостолом 
этого направления, человеком с сильным 
влиянием и харизмой, был Милош Джурич, 
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чьи исследования в области греческой фи-
лософии трудно переоценить. Эта школа 
нашла своё продолжение усилиями выда-
ющегося философа профессора Йована Де-
ретича, который написал книгу «История 
сербской литературы». В каком-то смысле 
это — история сербской цивилизации, ос-
нованная на детальном изучении текстов 
и их культурного значения. 

Будущее сербского университета:  
модели и приоритеты

В связи с навязчивыми идеями, кото-
рые иногда идут со стороны европейского 
сообщества, стоит сразу определиться с 
тем, что «болонизация» — не единствен-
ный путь модернизации, соответствую-
щий духу и задачам модернизации уни-
верситетов. Показательным примером, 
иллюстрирующим до предела идеологи-
зированный характер отношения со сто-
роны сторонников «болонизации» к «не-
болонизированным» позициям, темам и 
текстам, является судьба одного из моих 
проектов, который назывался «Европа и 
Сербия» (проект сербской национальной 
истории). Он был отправлен на отзыв — 
сначала в Италию, потом в Германию, где 
некий человек — даже не эксперт — на-
писал рецензию на английском языке, 
тон которой можно назвать полицейским. 
О предполагаемых результатах проекта 
было сказано, что они «могут укрепить 
националистические чувства и нацио-
налистическое самосознание в сербском 
обществе». Тогдашний президент Акаде-
мии наук назвал этот отзыв «рецензия alla 
bolognese». Если разбираться с тем, что 
считать «национальным», а что — «наци-
оналистическим», то здесь произошла яв-
ная подмена понятий, — наверное, очень 
выгодная кому-то, но совершенно ненауч-
ная.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Бел-
градский университет — особенно в обла-
сти гуманитарных наук — десятилетиями 
был центром философского культурного 
влияния на сербское общество. К сожале-
нию, сегодня это влияние не имеет преж-
него масштаба. Причин тому множество. 
Однако есть и позитивные примеры. Так, 

остаются сильными позиции сербской 
школы в области исторических наук, эт-
нографии, этнологии. Активно изучается 
наследие известного сербского этногра-
фа и географа Йована Цвийича, который 
оставил после себя огромное научное на-
следие — описание обычаев и культур-
ных традиций сербского народа, истории 
различных культурных влияний и т.д. 
Его труды переведены на многие языки 
[Цвиjиђ, 1913]. Сам Цвийич, человек ев-
ропейского масштаба и образования, объ-
ехал все сербские земли, все Балканы; он 
и его помощники проводили развёрнутые 
полевые исследования, шли пешком или 
ехали на лошадях, встречались и говорили 
с людьми, изучая культуру повседневно-
сти: как люди одеваются, как устроены их 
дома, какая у них кухня, какая ментальная 
структура и т.д. По мнению Цвийича и его 
школы, все эти особенности обуславливал 
географический фактор. Какое-то время 
назад я сам возглавлял полевые исследо-
вания в области исторической географии. 
Мы с коллегами исследовали север Черно-
гории, юго-западную Сербию, Метохию.  
И тоже часто шли пешком.

Конечно, сегодня изменения в укладе 
жизни везде происходят гораздо быстрее, 
чем во времена Цвийича. Если раньше что-
то менялось столетиями, то сейчас пере-
мены происходят в рамках десятилетний, 
если не быстрее; всё это надо фиксиро-
вать, описывать, изучать. Сейчас модно 
читать Маргарет Мид: антропология, аф-
риканские племена и многие другие экзо-
тические культурные среды привлекают 
к себе внимание не только специалистов, 
но и более широкого круга читателей. Что, 
конечно, имеет право на существование и 
может быть очень интересно. Но полагаю, 
прежде всего необходимо изучать ту куль-
турную среду, в которой мы живём.

Для Сербии такой средой является 
Балканский регион, где за последние 20-
30 лет произошли очень серьёзные изме-
нения — и политические, и ментальные, 
и культурные. Рассуждения о постоянно 
усиливающемся влиянии Запада на этот 
регион часто не учитывают возрастающее 
влияние Востока. Но ведь фактически в на-
стоящее время на Балканах наблюдаются 
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обе эти тенденции. С этой точки зрения 
обращают на себя внимание исследова-
ния, в которых поднимается в том числе 
вопрос о «реисламизации Балкан» [Руа, 
2017: 30]. Описание конкретных путей 
взаимодействия этих политических век-
торов, а также связанных с их действием 
взаимного влияния культурных традиций, 
видится в данной связи весьма перспек-
тивным, — не говоря уже о динамическом 
описании культурного взаимодействия 
вне рамок сведения культурологии к при-
мордиальному подходу (о чём сегодня 
также ведутся острые научные дискуссии 
[Руа, 2017: 25-28]. Так что и у историков, 
и у философов Сербии есть большое поле 
для исследований.

В то же время, с точки зрения истори-
ка, в настоящее время не обнаруживается 
каких-либо действительно новых фило-
софско-исторических школ, влияющих на 
нашу историографию. Скажем, у поколе-
ния 1968 г. была в моде французская Шко-
ла Анналов — Марк Блок, Люсьен Февр, 
Фернан Бродель. В Белградском универ-
ситете читался курс по историографии и 
исторической методологии — как разви-
валась историографическая мысль с XVIII 
в. и до наших дней. Он начинался со шко-
лы эрудитизма XVIII в., потом студенты 
слушали лекции обо всех представителях 
французской либеральной школы: Жиль 
Мишле, Франсуа Гизо, Огюстен Тьерри и 
др.; немецкой школы, английской истори-
ографии — Томас Б. Маколей, Томас Кар-
лейль и т.д.; заканчивалось всё это изуче-
нием французской школы «Анналов». Так, 
выдающийся историк и мой учитель Ра-
дован Самарджич знал Фернана Броделя, 
который, как и Й. Цвийич, придерживался 
гипотезы о влиянии географии на жизнь 
человека. Книга Ф. Броделя «Средиземное 
море и средиземноморский мир в эпоху 
Филиппа II» с точки зрения Р. Самарджи-
ча была полезна для историка ещё и тем, 
что здесь ставился вопрос об источниках.  
Разумеется, историк должен писать свои 
труды, опираясь на источники, но суть 
истории не сводится к источникам. Источ-
ники — это только кусочки прошлого: как 
говорил немецкий философ Вильгем Диль-
тей, хороший историк должен обладать 

интуицией, чувствовать время, людей, их 
настроения, их ментальную структуру. И 
профессор Самарджич всегда настаивал, 
что историк, кроме серьёзного освоения 
источниковой базы, должен быть широко 
образованным человеком, — чтобы на ос-
нове этих кусочков прошлого предложить 
добротную реконструкцию прошлого, и 
чтобы к тому же он был хорошим писа-
телем, чтобы люди его читали. Сам про-
фессор Радован Самарджич [Samardžić, 
1994; Samardžić, 1993] был блестящим 
писателем, его книги переведены на мно-
гие иностранные языки и всегда вызыва-
ли большой интерес. При том, что многие 
исторические факты сегодня оказывают-
ся в центре ожесточённых научных (и не 
только) дискуссий [Самарджич, Ћирковић, 
Жироевић, 1989; Благоевић, 1990: 18-22; 
Колосков, 2016: 152-168; Колосков, 2018: 
124-128].

Сейчас, когда в интеллектуальном со-
обществе идет борьба между сторонни-
ками некритически идеологизированной 
вестернизации (хотя, хочу ещё раз под-
черкнуть: сербская культура всегда была 
открыта влиянию Запада в историческом 
смысле) и сторонниками самостоятель-
ного традиционального направления 
(которые открыты и к западным школам 
мышления, но не только к ним), просле-
дить аргументы сторонников той и другой 
моделей культурного развития представ-
ляется особенно интересным. Эти про-
блемы обсуждаются сегодня во всём мире. 
Не исключение — российские, американ-
ские и сербские учёные [Щелкунов, 2018; 
Миронов, 2019; Суворова, Бронников, 
2019; Raitskaya, Tikhonova, 2019; Thayer, 
Collingwood-Selby, McGlazer, 2019; Ruso, 
2015; Ruso, Filipović, Pejović, 2017а; Ruso, 
Filipović, Ranković, 2017b; Фридман, 2016].

К сожалению, помимо научных аргу-
ментов в этих дискуссиях нередко про-
слеживается отчётливая идеологическая 
составляющая. На фоне того багажа науч-
ных знаний, который накоплен сербскими 
историками, антропологами, философами, 
филологами, социологами, психологами и 
т.д., всё чаще в университетском сообще-
стве звучат призывы: не заниматься во-
просами истории культуры, науки, исто-
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рии сербского общества в целом и истории 
сербского государства, вопросом нацио-
нального единения, истории националь-
ной идеологии наконец. Предлагается об-
ратиться к более узким и специфическим 
темам из области культурной антрополо-
гии и социальной патологии. Так, напри-
мер, «легитимные темы» — об отношени-
ях полов, роли женщины, криминалитете и 
т.д. Всё это, безусловно, очень интересные 
вопросы. Однако сербские историки ещё 
не достигли такого уровня, как, например, 
французская историография, когда изуче-
ны многие другие, не менее важные, темы 
французской истории: у нас много чего 
ещё не исследовано. Секс на Балканах, секс 
в сербском обществе, проституция в Бел-
граде, криминал в Белграде, — всё это 
может стать предметом исследования, но 
только не вместо вопросов идентичности 
или политической культуры.

Суть ныне модного стремления к ле-
гитимации одного и делигитимации  
другого — не знаю, насколько оно присут-
ствует в русской историографии — такова: 
зачем нам прошлое, его нужно забыть, оно 
нам мешает; надо смотреть в будущее. Эта 
ложная методологическая конструкция 
базируется на очевидной подмене тезиса. 
Как можно отделить прошлое от будуще-
го? Ведь исторический взгляд предпо-
лагает, что это — один диалектический 
процесс. Таким образом, отказ от истори-
ческого подхода, имплицитно присутству-
ющий в попытке свести его к историциз-
му или к эссенциализму, раскритиковать 
и с лёгкостью заменить на упрощённый 
структурализм, как раз и демонстриру-
ет эссенциализм в самом прямом смысле: 
если история трактуется не динамически, 
она перестаёт быть историей и становится 
идеологией.

Сегодня мы стоим перед очень серьёз-
ными вызовами для всего сербского обще-
ства. Именно поэтому так важны глубокие 
научные исследования ключевых вопро-
сов: нам нужно понимать, куда мы дви-
жемся, в каком культурном, цивилизаци-
онном направлении идёт это движение. 
Поэтому мы должны знать свою историю. 
И в Сербии есть молодые учёные, которые 
занимаются темами истории культуры, на-
уки; изучают наследие как процесс непре-
рывного развития и модернизации. Есть 
исследователи, от которых можно ждать 
серьёзных научных результатов.

Европеизация как ориентация на нор-
мативы и стандарты ЕС, на мой взгляд, не 
тождественна феномену европейской ци-
вилизации, который гораздо шире и зна-
чительно превосходит такую временную 
структуру, как Евросоюз. Поэтому, когда мы 
говорим о Европе, мы видим перед собой 
Европу как общее культурное наследие за-
падного и восточного мира, где своё место 
занимает и культурное наследие русской 
цивилизации, и культурное наследие Сер-
бии, и культурное наследие других стран, 
которые нередко воспринимаются в ЕС 
как «младшие братья». Вопрос о сербской 
культуре как равноправной части общего 
европейского культурного наследия также 
требует научного изучения. В таком направ-
лении может развиваться наша культурная 
и научная политика, предполагающая даль-
нейшую разработку долгосрочной научно-
культурной стратегии, поддерживающей 
фундамент государства и общества. Универ-
ситет здесь — один из центров, где свобода 
дискуссий означает одновременно широту 
взглядов и научную обоснованность аргу-
ментации. И направленная в эту сторону 
модернизация, думается, не является спец-
ифически сербским мероприятием.
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Abstract. The article is dedicated to the issue of modernizing Serbian university education. Modern-
ization as a transnational process has had a tangible influence on education. The debate on modern 
university education highlights the education models associated with pan-European traditions, with the 
German one serving as a key and needing to be localized.
In historical and cultural context Serbia has always been open to accommodate efficient Western prac-
tices to local realities. The central challenge to such a modernization is to meet existing needs of sci-
entific development, expert qualification and preserve the cultural continuity throughout the history.
The University of Belgrade, the first one in the country and a leading one, followed the German academy 
model. However, its development was conditioned by cultural and political shifts, with changes in edu-
cational policy after each of the World Wars and the student movement of 1968 serving as examples. 
The Faculty of Philosophy has always had a special place among the oldest university schools, intertwin-
ing the classics (which later manifested themselves in philological research) and the positivist knowl-
edge (history, psychology, sociology, etc.). Modern teaching demonstrates the continuity of traditions 
combined with innovations, which is essential to development of any educational system. This trend 
meets the national interests of Serbia as a European country, with its great history and openness to 
peaceful intercultural communication.

Keywords: Serbian culture, sociocultural identity, transmission of values, education improvement, Ser-
bian universities, famous philosophers of Serbia.

4 The paper is based on the interview of Slavenko Terzič given to the Journal Concept: Philosophy, Religion, Culture. Dr. Terzič, 
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С 30 июня по 2 июля 
2020 г. в онлайн-
формате прошла 

шестая Международная 
научная конференция 
«Творчество как нацио-
нальная стихия: роль ин-

дивидуальности в творческом контексте 
XXI в.». Мероприятие было организова-
но гуманитарным факультетом Санкт-
Петербургского государственного эко-
номического университета совместно с 
кафедрой философии МГИМО, Российским 
философским обществом и Обществом 
русской философии при Украинском фило-
софском фонде. В конференции приняли 
участие исследователи из Воронежа, Орла, 
Самары, Чебоксар, Челябинска, Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также из Сербии, Сло-
вакии и Украины.

С приветственным словом выступили:
– д.экон.н., проф., проректор по 

научной работе Санкт-Петербургского 
государственного экономического уни-
верситета, председатель оргкомитета кон-
ференции Е.А. Горбашко;

– д.филос.н., проф., сопредседатель 
Общества русской философии при Украин-
ском философском фонде Г.Е. Аляев;

– к.филос.н., доц. кафедры филосо-
фии Санкт-Петербургского государствен-

ного экономического университета, со-
председатель оргкомитета конференции 
О.Д. Маслобоева;

– к.филос.н., доц. Центра гуманитар-
ного образования Национальной Акаде-
мии наук Украины, сопредседатель Обще-
ства русской философии при Украинском 
философском фонде Т.Д. Суходуб.

Работа конференции проходила по сле-
дующим секциям: «Психолого-педагогиче-
ские аспекты творческой деятельности в 
современном образовательном простран-
стве», «Смысловая стихия художественно-
эстетического творчества», «Метафизиче-
ские основания творческого процесса».

МГИМО был представлен на меропри-
ятии рядом интересных докладов, посвя-
щённых различным аспектам творчества 
в связи с современными политическими и 
социальными процессами, проблемами ин-
формационного общества и унификации 
культур, развития правового самосозна-
ния и т.д. Отдельного внимания заслужи-
вают выступления аспирантов и соискате-
лей нашего университета, среди которых 
можно выделить доклады М.А. Радченко 
«Идентичность личности в цифровую эпо-
ху: между творчеством и перформансом», 
А.А. Ивановой «Творческий потенциал со-
циальной рекламы (на примере социаль-
ной рекламы Италии)» и О.В. Бокавневой 
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«Деятельность художника-карикатуриста 
в электронных СМИ как информационный 
и творческий процесс».

Изучение взаимосвязи индивидуаль-
ности и творчества крайне важно для 
оценки как ближайшего, так и отдалённо-
го будущего, и особенно актуально в на-
стоящий момент, когда неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка влияет 
на все процессы в обществе, в том числе 

и на проведение научных конференций, о 
чём не раз упоминали участники обсуж-
дения. Стоит отметить, что, несмотря на 
онлайн-формат конференции, организа-
торам и выступающим удалось добиться 
атмосферы «живого» общения и провести 
интересные и запоминающиеся дискуссии 
о роли индивидуальности в творческом 
контексте XXI в.

From June, 30 to July, 2 2020 the 6th International Scientific Conference Creativity as a National Element: the Role 
of Individuality in the Framework of Creative Activities in the 21st Century took place in a novel on-line format. The 
event was organized by the Faculty of Humanities of the St. Petersburg State University of Economics in coopera-
tion with the Department of Philosophy of MGIMO University, the Russian Philosophical Society and the Society of 
Russian Philosophy at the Ukrainian Philosophy Foundation. Researchers from Voronezh, Orel, Samara, Cheboksary, 
Chelyabinsk, Moscow and St. Petersburg, as well as from Serbia, Slovakia and Ukraine took part in the sessions. Those 
were: Psychological and Pedagogical Aspects of Creative Activity in Modern Educational Space, The Semantic Element 
of Artistic and Aesthetic Creativity, Metaphysical Foundations of the Creative Process.
A range of papers and presentations were dedicated to various aspects of creativity in connection to modern is-
sues of authority and society, information and transculturalism, legal consciousness and language, among which 
one should highlight those presented by MGIMO University scholars. Both the prognostic character of the topics 
in discussion and its format proved urgent and suitable amid the unfavorable epidemiological situation with its 
unpredicted effects.

THE  6TH  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE  
CREATIVITY  AS  A  NATIONAL  ELEMENT:   
THE  ROLE  OF  INDIVIDUALITY  IN  THE  
FRAMEWORK  OF  CREATIVE  ACTIVITIES   
IN  THE  21ST  CENTURY
A.E. Ulanova
Alexandra E. Ulanova — PhD student, Department of Philosophy MGIMO University. 119454, Moscow, prospect 
Vernadskogo, 76 E-mail: aleksa.ulanova@yandex.ru
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