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 Матвей Григорьевич Чертовских – МГИМО МИД России (Россия)
 Дарья Владимировна Чертовских – МГИМО МИД России (Россия)
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Администратор сайта: Андрей Витальевич Заборников – МГИМО МИД России (Россия)



6 Concept: philosophy, religion, culture
Volume 9  •  No 1 2025

МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА:
ПРЕДСТАВЛЯЮ  НОМЕР

Тема фейков — как одного из вариан-
тов социально конструируемой «онтологии 
лжи» в её соотношении с «онтологией прав-
ды» (и их роли в культуре современного 
общества) — сегодня в числе самых обсуж-
даемых. Номер, который вы держите перед 
собой, открывают размышления Михаила 
Черникова «“Базовый миф” как механизм 
культурной апроприации Истины: от фило-
софии Правды к философии Пост-правды». 
Автор прослеживает нюансы встречного 
дрейфа понятий, описывающих социальные 
проекции представлений об истине в раз-
ных культурных контекстах, и ставит во-
прос о границах, которые задают связанные 
с ними идеологии. Разговор о специфике 
работы социального воображения под-
хватывают Полина Калугина и Егор 
Сергеев — в статье «ЕС в поисках идентич-
ности: теоретико-философские аспекты 
стратегической автономии» они детально 
анализируют проблемы и парадоксы соз-
дания и функционирования новой версии 
объединительной идеологии этой государ-
ственноподобной структуры.

Религиоведческие штудии номера 
представлены работой Фариса Нофала 
«Концепция единобожия (тавхид) в мыс-
ли Мунаджжи ибн Садаки», которая вво-
дит в научный оборот уникальный мате-
риал, позволяющий по-новому взглянуть 
на религиозно-философское наследие 
самаритянского мыслителя в контексте его 
дискуссий с иудейскими и особенно арабо-
мусульманскими авторами; а также статьёй 
Данияра Гильмутдинова «Духовная служ-
ба, сакральная топонимика и героический 
предок как формы описания российского 
ислама в донациональный период», насы-
щенной интересом к проблемам изучения 
«стратегий памяти».

Комплексное культурологическое 
исследование Максима Кирчанова «Поли-
тическая теология в современных научно-
фантастических сериалах: атеизм, секу-
ляризация и фундаментализм в массовой 
культуре» посвящено попытке выявить 
имплицитные идейные основания этого 
направления кинематографа, которые, как 
убеждён автор, позволяют реконструиро-
вать призму особых политико-теоретиче-
ских предпочтений команды их создателей.

Рубрика «Межкультурная коммуника-
ция» представлена статьёй Николая Дья-
кова и Татархана Хусиханова «Культурная 
дипломатия ОАЭ: Восток, Запад и Россия», 
поднимающей проблему взаимного узна-
вания партнёров, столь важную на фоне 
массовой активизации интереса россий-
ского научного сообщества к «незападным 
культурам».

Отдельного внимания, уважаемый чи-
татель, заслуживает рубрика «Культура 
и искусство», раскрывающая тему номера: 
«Ландшафтная архитектура в оптике куль-
турологии». Здесь, как и ранее, звучат голо-
са исследователей «незападных культур»: 
Санат Абейсекера и Дарья Воробьева в 
работе «Применение метода сценарного мо-
делирования для виртуальной реконструк-
ции утраченных памятников на примере 
Сигирии» обосновывают перспективные 
приёмы построения научно достоверного 
исследования с применением средств образ-
ного мышления на уникальном историче-
ском материале объекта культурного насле-
дия Шри Ланки; а Мария Лютаева и Кунь 
Лю в статье «Парк “Молитвы императора” 
(г. Циньхуандао) с точки зрения репрезента-
ции китайской культурной идентичности» 
предлагают свою версию интерпретации 
визуализированной идеологии, вплетённой 
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в ткань описанного ими шедевра, соз-
данного руками современных китайских 
архитекторов.

Полагаю, что не менее интересны публи-
кации разделов «Рецензии» (где Александр 
Комаров рассказывает о новых открытиях 
в истории музыкальной культуры, собран-
ных авторами рецензируемого им сборника 
в русских музыкальных архивах за рубежом 

и зарубежных музыкальных архивах в Рос-
сии) и «Научная жизнь» (здесь Олег Аста-
хов и Оксана Ртищева в статье «Онтология 
языка и культуры в “Философии имени” 
А. Ф. Лосева» дарят нашим читателям ра-
дость встречи с классическим философским 
комментарием к известному сочинению ве-
ликого русского философа).

Интересного чтения!

Юрий Симонов (Вяземский)
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«Базовый миф»  как  механизм   
культурной  апроприации  Истины:   
от  философии  Правды  к  философии  Пост-правды
Михаил Васильевич Черников

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса формирования феномена пост-
Правды в качестве одного из механизмов культурной мобилизации масс в контексте 
«философии Правды» и теории «базового мифа» Ж. Сореля. Актуальность иссле-
дования определяется возможностью установить ряд ранее не изученных причин 
того «культурного поворота», который привёл к распространению в наши дни та-
кого явления, как фейки, когда эмоциональные оценки, политическая ангажирован-
ность и предрассудки превалируют над рациональными аргументами, а понятие 
истины размывается. Цель статьи — концептуальный анализ тенденции, которую 

можно определить как переход от философии Правды к философии пост-Правды. В рамках 
достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 1) осуществить экспли-
кацию концептуального аппарата русской философской культуры, группирующегося вокруг 
философем Правда и Истина; 2) апробировать его возможности в ходе анализа процессов 
рецепции и дальнейшего развития марксистской философии в России; 3) выявить и описать 
нетривиальные особенности этих процессов; 4) сопоставить концепцию пост-Правды с тео-
рией «базового мифа» Ж. Сореля; 5) проследить теоретические возможности применения 
полученного теоретического гибрида для анализа «фейковой составляющей» культуры ин-
формационного общества. Материалами исследования послужили работы русских филосо-
фов и видных общественно-политических деятелей, размышлявших о соотношении правды 
и истины в ХIХ – ХХ вв. Работа опирается на историко-генетический, герменевтический и ак-
сиологический подходы, её основными методами выступают метод дескрипции, сравнитель-
ный и концептуальный анализ. В качестве теоретической призмы использовано также учение 
Ж. Сореля о «базовом мифе». В результате исследования реконструирована культурно-фило-
софская специфика, характеризующая тенденцию перехода от философии Правды к филосо-
фии пост-Правды. В работе показано, что состоявшаяся в ХIХ – начале ХХ вв. концептуализация 
философем Правды и Истины в русской культуре и философии выявила потенциал взаимного 
соответствия и несоответствия этих понятий. Применение «экстрагированного» таким обра-
зом концептуального аппарата к процессам развития марксизма-ленинизма в России первой 
половины ХХ в. показало, что феномен Пост-правды формируется в России не позднее первой 
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Abstract. The article analyses the phenomenon of post-truth as one of the mechanisms of cultural 
mobilization of the masses in the context of the Philosophy of Truth and the Basic Myth theory of 
George Sorel. The relevance of the study is determined by the possibility of establishing several 
previously unstudied reasons for the cultural turn that has led to the spread of the phenomenon 
of fakes. A result of which leads to emotional assessments, political bias and prejudices prevail over 
rational arguments, and the concept of truth is blurred. The purpose of the article is to provide a 
conceptual analysis of the trend that can be defined as the transition from the philosophy of Truth to 
the philosophy of post-Truth. In order to achieve this goal, it was necessary to complete the follow-
ing tasks: 1) to explicate the conceptual apparatus of Russian philosophical culture, grouped around 
the philosophical themes of Truth and Verity; 2) to test it by analyzing the processes of reception and 
further development of Marxist philosophy in Russia; 3) to identify and describe the non-trivial fea-
tures of these processes; 4) to compare the concept of post-Truth with G. Sorel’s theory of basic myth; 
5) to apply the resulting theoretical hybrid to the analysis of fakes in the culture of the information 
society. The research materials are the works of Russian philosophers and prominent socio-political 
figures who reflected on the relationship between Truth and Verity in the 19th – 20th centuries. 
The research utilizes historical-genetic, hermeneutic and axiological approaches, which use various 
methods of description, comparative and conceptual analysis. G. Sorel's teaching on the basic myth 
was also used as a theoretical lens. As a result of the study, the cultural and philosophical specificity 
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трети ХХ в. (ранее его возникновение связывали с концом ХХ – началом ХХI вв. и философией 
постмодерна). Ключевыми особенностями пост-Правды «раннего образца» можно считать её 
манипулятивный характер, зависимость от вождизма и связь с деятельностью средств массо-
вой коммуникации. Более того, рассмотрение данного феномена как элемента советской иде-
ологии в призме теории «базового мифа» Ж. Сореля показало его связь с ориентированной 
на Истину «культурой смысла», переориентированной на поиск Правды и перешедшей к со-
стоянию пост-Правды. В свою очередь, философствование в модусе пост-Правды обнаружило 
эффективность в деле мобилизации коллективного действия, что в свою очередь послужило 
популяризации и дальнейшему развитию практик использования философии пост-Правды — 
процесса, проявляющего себя в рамках стратегии продуцирования фейков, активно осущест-
вляемой отдельными группам и индивидами в настоящее время.
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of the transition from the philosophy of Truth to the philosophy of post-Truth was reconstructed. 
The paper shows that the conceptualization of Truth and Verity in Russian culture and philosophy 
that took place in the 19th and early 20th centuries revealed the potential for mutual correspond-
ence and inconsistency between these concepts. Applying the resulting conceptual apparatus to 
the development of Marxism in Russia in the first half of the 20th century that the concept of post-
truth appeared as early as in the first third of the 20th century. The key features of the early model 
of post-Truth can be considered its manipulative nature, dependence on leaderism and connection 
with the media. Moreover, the consideration of this phenomenon as an element of Soviet ideology 
in the framework of the theory of the basic myth of G. Sorel showed its connection with the so-called 
culture of meaning, which moved from the search for Verity to the search for Truth and later to the 
state of post-Truth. In turn, philosophizing in the post-Truth mode has proven effective in mobilizing 
collective action, which served to further popularize and develop the practices of using the philoso-
phy of post-Truth. This process manifests itself within the framework of the strategy of producing 
fakes, actively implemented by groups and individuals at the present time.

Введение

Размышления о Современности, как 
и философская рефлексия о Современно-
сти для описания текущих процессов всё 
чаще используют (апофатическую, по сути) 
приставку пост- (после). Это особенно сим-
птоматично в свете того, что сегодня при-
нято говорить о Современности преимуще-
ственно как о переходе от индустриального 
общества к постиндустриальному [Багрова, 
2017; Лига, Чжоу, Цзян, 2022; Елдин, Расло-
ва, 2023; Сбойчикова, 2023], от капитализма 
к посткапитализму [Морозов, 2019; Павлов, 
2019; Щипков, 2019; Кондрашов, 2020; Да-
выдов, 2021; 2022; Евстафьев, 2023], от мо-
дернизма к постмодернизму [Михайлова, 
2020; Криман, 2021; Бойко, Зоткина, 2022; 
Уланович, Карпушенко, 2022; Кравченко, 
2021; Олешкова, 2023] и даже от современ-
ности к постсовременности [Равочкин, 
2020; Карасев, 2021; Семилет, Фотиева, Ива-
нов, 2021; Тазаян, 2021; Неклесса, 2022; Ти-
хонова, 2022; 2023].

В ряду понятийных конструктов, начи-
нающихся с приставки пост- весьма замет-
ное место занял и концепт «постправда». 
Считается, что термин постправда (post-
truth) впервые был употреблён в 1992 г. 
«американским драматургом Стивом Теси-
чем, который, анализируя уотергейтский 
скандал, скандал вокруг тайных поставок 
вооружений в Иран правительством США 
в 1986 году, а также первую войну в Пер-
сидском заливе в довольно эмоциональной 
манере провозгласил “некий мир постправ-
ды”1» [Управляемость и дискурс…, 2019: 6]. 
Уже в 2004 г. о наступившей эре постправ-
ды вышла книга Р. Кейса [Keyes, 2004], 
а в 2010 г. термин «постправда» стал актив-
но использоваться популярным журнали-
стом Дэвидом Робертсом, который писал 
для интернет-издания Grist. Но пика своей 
популярности этот термин достиг во время 
предвыборной президентской компании 
Д. Трампа 2016 г., которая сопровождалась 
большим количеством различного рода 
фейков. Термин «постправда» приобрёл 
настолько широкое распространение, что 

1 Tesich S. A Government of Lies // The Nation. — 1992. — January 6/13. — P. 12–14.
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в 2016 г. был назван по версии Оксфордско-
го словаря «словом года».

Таким образом, термин «постправда» 
к сегодняшнему дню обрёл статус теоре-
тически нагруженного концепта, отличи-
тельные черты которого достаточно полно 
раскрывает отечественный исследователь 
С. В. Чугров. Он пишет: 

«Во-первых, термин “постправда” родил-
ся не в социокультурном, а в сугубо полити-
ческом дискурсе. Это “политически удобная 
правда” “желаемая правда”, “как-бы-правда”, 
продиктованная исключительно политиче-
скими интересами, особенно в электораль-
ных процессах, отрывающих путь к власти.

Во-вторых, постправда — порождение 
виртуальной среды, в которой ключевую 
роль сыграли интернет и социальные сети, 
взятые на вооружение политиками и биз-
несом. … Бегство от реальности в соцсети 
вызывает сперва всплески адреналина от 
азарта участия в политической игре (“Kill 
Trump!”, в лучшем случае “Impeach Trump!”), 
а затем и ощущение безнаказанности при 
конструировании виртуальной реальности, 
или искусственной политической среды. 
Возникает слой “человекороботов”, лег-
ко поддающихся усилиям манипуляторов, 
использующих их в политических целях.

В-третьих, одно из центральных качеств 
постправды — это редукция и исчезно-
вение смыслов в результате контекстной 
стандартизации политического дискурса… 
Постправда апеллирует к рефлексам, но 
не к рефлексии… Постправда — это не ложь, 
не фейк, не “утка”, не миф, а некая особая 
квазиреальная среда, благоприятная для 
такого рода “псевдоновостей”, как чашка 
Петри с бульоном агар-агара, в котором ак-
тивно размножаются болезнетворные бак-
терии… Постправда — это некий контекст, 
модальность, ситуация, которые делают 
возможным распространение ложных ново-
стей, причем не предполагающих за это от-
ветных санкций. В таком модальном (реля-
тивистском) контексте не имеет значения, 
правдива ли новость или нет. Важно, чтобы 
она соответствовала двум условиям: эмоци-
ональному настрою потребителя информа-
ции и политическим целям коммуникатора. 
То есть неважно, произошло событие или 
нет — ведь оно могло бы произойти. 

Постправда — это постмодернистская 
девиация, деформированное и стереотипи-
зированное состояние сознания, в котором 
стереотипы уже оторвались от реальных 
образов. Пусть вас не обманывает букваль-
ный смысл слова “постправда”. Подлинное 
содержание слова состоит не в том, что 
проистекает из обнародованной правды, 
и даже не в тех событиях, что происходят 
после того, как люди узнают правду. Пост-
правда — это, напротив, то, что возникает, 
если люди игнорируют факты, а правда уже 
не играет существенной роли, уступая место 
популистской риторике, будь то обсужде-
ние изменения климата, проблем миграции 
или военных расходов…» [Чугров 2017: 46].

Как видим, сегодня постправда интер-
претируется в качестве особой культурной 
платформы, не сводимой к частным про-
явлениям и в то же время определяющей 
интеллектуальную атмосферу, в которой 
живёт общество. Соответственно, пережи-
ваемый нами временной период с подачи 
ряда аналитиков стал характеризоваться, 
как время постправды, как состояние пост-
правды, в котором превалирует политика 
постправды [Чугров, 2017; Политика пост-
правды…, 2017; «Политика постправды»…, 
2018; Управляемость и дискурс…, 2019; 
Фуллер, 2021; Денильханов, 2021; Keyes, 
2004; Iyengar, Massey, 2019; Picciotto, 2019].

При этом большинство исследовате-
лей связывают формирование общества 
постправды именно с текущим состоянием 
Современности, с относительно недавно 
появившимися техническими и социогума-
нитарными инновациями.

Так, например, А. Х. Денильханов, отве-
чая на вопрос, «почему проблемы постправ-
ды столь остро встали именно сегодня, пре-
вратившись в наиболее обсуждаемую тему 
в современном мире?», пишет: «Очевидный 
ответ состоит в том, что среди многообраз-
ных, часто взаимоисключающих описаний 
и оценок событий, которые теперь доступ-
ны простому обывателю, совсем не просто 
выбрать правильную или ту, которую ты 
соглашаешься считать правильной». Такая 
ситуация, по его мнению, обусловлена тем, 
что «мутации, коснувшиеся различных 
сфер человеческого бытия, связаны пре-
жде всего с наступлением эры новейших 
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технических средств массовых коммуни-
каций — телевидения, видеотехники, ком-
пьютерной техники. Немаловажную роль 
в системе человеческих взаимоотношений 
сыграло развитие глобальной сети Интер-
нет. Экспериментирование с искусственной 
реальностью, различные способы модели-
рования действительности повлекли за со-
бой изменения в характере восприятия са-
мой действительности, повлияли на способ 
общения людей». Однако следует добавить, 
что никакие «эксперименты над реально-
стью» и ментальностью «невозможны без 
санкции основной идеологемы, которая 
в начале XXI в. оказалась утверждением 
абсолютной свободы. Мир глобально рас-
ширился, границы в большинстве стран 
стали проницаемы, население постепенно 
смешивается, уничтожая при этом все огра-
ничительные конструкции — культурные, 
бытовые, миросозерцательные, этические. 
Понятно, что информационный мир с его 
неограниченными возможностями смешал 
все представления о свободе, порядке и де-
мократии, на которых строился мир XIX 
и XX вв.» [Денильханов, 2021: 41].

Таким образом, можно констати-
ровать, что в современной социально-
гуманитарной и философской литературе 
приобрёл популярность и закрепился став-
ший уже полновесным концепт «постправ-
да», который начал широко использоваться 
для концептуально-мировоззренческого 
анализа переживаемого нами временного 
периода развития человечества. 

При этом нельзя не заметить, что не-
давно возникший концепт «постправда» 
непосредственно коррелирует с хорошо 
известным концептом «правды», значение 
которого для русской культуры, философии 
и социальности трудно переоценить. Этот 
концепт представляется не только значи-
мым для понимания особенностей «русской 
ментальности», но и весьма нагруженным 
теоретически, что позволяет отнестись 
к нему без экзотизации и попытаться рас-
крыть его потенциал во многих направле-
ниях. Отчасти это уже было сделано в ра-
ботах, ссылки на которые будут приведены 
ниже.

Для начала заметим, что в русской 
культуре и философии концепт «правда», 

отражающий специфическое преломление 
«истины на земле», обрёл статус философе-
мы (для обозначения статуса философемы 
будем использовать заглавную букву: Прав-
да). Русская культурная и философская тра-
диция издавна опиралась на Правду, иска-
ла Правду, пыталась построить целостную 
систему Правды. Можно утверждать, что 
в русской культуре сложилась уникальная 
линия философствования, которую право-
мерно назвать философией Правды. 

В свете вышеизложенного правомер-
ным становится вопрос: а не поможет ли 
концептуальный аппарат русской филосо-
фии Правды более глубоко осмыслить фе-
номен постправды? И вообще, что можно 
сказать о современном состоянии постправ-
ды с позиций русской философии Правды?

Обсуждению этих вопросов и посвящена 
настоящая статья.

Философемы Правда  
и Истина в русской культуре: 

концептуализация теоретического  
аппарата 

Философствование в модусе Правды, как 
уже выше было сказано, издавна практико-
валось на Руси. Первый на Руси писаный 
свод законов называется «Русская Правда»; 
в русском общественно-политическом дис-
курсе средневековья постоянно звучит 
тема Правды как высшей регулятивной 
идеи; новоевропейские веяния находят от-
ражение в «Правде воли монаршей» — про-
граммном документе правления Петра 
Первого, написанного Феофаном Прокопо-
вичем. Борьба с самодержавием порождает 
идею новой «Русской Правды» — именно 
так назвался генеральный проект консти-
туционного обустройства России, вышед-
ший из-под пера идеолога декабристов 
П. И. Пестеля. Коммунистическая идеология, 
сыгравшая значительную роль в политиче-
ской истории России ХХ в., основывалась на 
«Правде» — так назывался центральный 
печатный орган КПСС.

Другое дело, что рефлексия по пово-
ду столь характерной для русской культу-
ры практики философствования в модусе 
Правды начинается у нас достаточно позд-
но. Основоположником такой рефлексии 
по праву можно назвать «властителя дум» 
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своего времени Н. К. Михайловского, кото-
рый в 1877 г. опубликовал вызвавший боль-
шой общественный резонанс цикл статей 
под общим названием «Письма о правде 
и неправде». 

Именно Михайловский впервые обратил 
внимание на глубокую нетривиальность 
старинного русского понятия «правда». 
«Всякий раз, как мне приходит в голову 
слово “правда”, — писал Михайловский, — 
я не могу не восхищаться его поразитель-
ною внутреннею красотою. Такого слова 
нет, кажется, ни в одном европейском языке. 
Кажется, только по-русски истина и спра-
ведливость называются одним и тем же 
словом и как бы сливаются в одно великое 
целое»2.

Михайловский особо подчёркивает 
специфику русского понятия «правда», 
обращая внимание на органический син-
тез идей истины и справедливости, кото-
рый столь характерен для этого важного 
русского концепта. Необходимо понять, 
считает Михайловский, что такое единство 
истины и справедливости не есть простое 
следствие неразработанности терминоло-
гического аппарата русской языковой куль-
туры, оно имеет под собой глубинные онто-
логические и аксиологические основания. 
Анализируя феномен совпадения идей ис-
тины и справедливости в едином концепте 
«правда», Михайловский восклицает: «Мож-
но по этому случаю сказать: как скуден, 
как жалок дух русского народа, не вырабо-
тавший разных слов для понятий истины 
и справедливости! Но можно также сказать, 
как велик дух русского народа, уразумев-
ший родственность истины и справедливо-
сти, самим языком свидетельствующий, что 
для него справедливость есть только отра-
жение истины в мире практическом, а ис-
тина — только отражение справедливости 
в области теории, что истина и справедли-
вость не могут противоречить друг другу!»3.

Русская Правда, подчёркивает 
Михайловский, — это синтетическое обра-
зование, в котором нетривиальным обра-
зом должны быть соединены истинно сущее 
(истина) и истинно должное (справедли-
вость). И при таком соединении (вообще 
говоря, не очень соединимых «половинок») 
возникает, как выражался Михайловский, 
«целостная система Правды». И именно 
в рамках такой системы Правда становится 
(Правда должна стать!) руководящим прин-
ципом жизни как отдельного человека, так 
и общества в целом. 

 «Каждый человек, — пишет Михайлов-
ский, — должен или иметь, или искать та-
кую систему…»; «…система Правды нужна 
и возможна, без неё жить нельзя, то есть 
по-человечески жить, а по свински-то мож-
но»4. Искомая система Правды, полагает 
Михайловский, «требует такого принципа, 
который: во-первых, служил бы руково-
дящей нитью при изучении окружающего 
мира и, следовательно, давал бы ответы на 
вопросы, естественно возникающие в каж-
дом человеке; который, во-вторых, служил 
бы руководящей нитью в практической 
деятельности и, следовательно, давал бы 
ответы на запросы совести и нравственной 
оценки, опять-таки естественно возникаю-
щие в каждом человеке; и который, наконец, 
делал бы это с такой силою, что прозелит с 
религиозною преданностью влёкся к тому, 
в чём принцип системы полагает счастье»5.

Рефлексия Михайловского по поводу 
русского понятия «правда» далеко не пол-
на и имеет целый ряд слабых мест, но Ми-
хайловскому удалось показать главное: 
Правда в русской культуре концептуали-
зируется как высшее должное, которое 
опирается на Истину и опирается на сущее, 
но отнюдь не автоматически выводится из 
сущего, а (скорее) непротиворечивым об-
разом («правильным» образом) дополняет 
сущее, образуя целостную систему Правды. 

2 Михайловский Н. К. Предисловие к 3-му изданию // Полное собрание сочинений Н.К. Михайловского. Т. 1. — 
Санкт-Петербург: Изд. Н.Н. Михайловский, 1911. — C. V.

3 Михайловский Н .К. Сочинения Н. К. Михайловского. Т. 3, 4. — Санкт-Петербург: Типо-Литография Б. М. Вольфа, 
1897. — С. 384.

4 Там же, с. 405.
5 Там же, с. 405–406.
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Позиция Михайловского оказала влия-
ние на развитие идей русских философов 
последующего периода, в частности конца 
XIX – первой половины ХХ вв. Правда — то, 
что вытекает из истины, как «единствен-
ный правый, верный себе путь жизни»6, как 
«жизнь в согласии с истинно Сущим»7.

Надо, однако, сказать, что советский 
период, во-первых, существенно поменял 
стиль философствования в модусе Прав-
ды, нередко заменив — забежим вперёд — 
философствование в модусе Правды фило-
софствованием, которое можно назвать 
философствованием в модусе постПравды. 
Во многих проявлениях это, как ни пара-
доксально, — период утраты навыка фило-
софской рефлексии о феномене и концепте 
Правды.

Первые работы, в которых начинает-
ся историко-культурно-лингвистический 
и (ещё достаточно «сырой») философ-
ский анализ феномена и концепта Правды 
появляются в постсоветский период8 [Ару-
тюнова, 1998]. Среди этих исследований 
монография (и докторская диссертация) 
«Философия Правды в русской культуре» 
автора этих строк, М. В. Черникова [Черни-
ков, 2002]. Опираясь на эту монографию, 
позволю себе (по необходимости кратко) 
описать, как складывалась и какие харак-
терные черты приобрела русская филосо-
фия Правды.

Изюминкой, важнейшей чертой рус-
ской философии Правды является реф-
лексия по поводу нетривиального соот-
ношения часто (особенно в современной 
обыденной речи) употребляемых как 
синонимы старинных русских понятий 
«правда» и «истина». В то же время этимо-
логический анализ показывает их принци-
пиальную не-синонимичность (и тем более  
не-тождественность).

«В основе концепта правда лежит при-
лагательное правъ в смысле “правильный, 
справедливый, указывающий предпо-
чтительную ориентацию”, в противовес 
крив — неправильной, неверной ориен-
тации. Такая ориентация здесь связыва-
ется не столько с пространственной [из-
начально, прилагательное правъ означает 
“прямой” (в конкретном значении, не рас-
членён по горизонтали и по вертикали), 
“не отклоняющийся в стороны (от прямо-
го)”], сколько с правовой и с нравственной 
сферами. В таком аспекте правый приоб-
ретает значения: “поступающий (посту-
пивший) правильным, должным образом”, 
“невиновный”, “честный”, “справедливый”, 
“поступающий по совести”9 [Иванов, Топо-
ров. 1978: 228] и дополняется производны-
ми от сущ. правьда — правьдьный, правьдь-
но, правьдьник, оправьдити и др., а также 
словами на неправ-, бесправ-, употребля-
ющимися только в переносных значениях 
(семантическое ядро — “справедливость”) 
[Цейтлин, 1996: 147].

Таким образом, правда выступает как 
общее понятие для выражения и правовой, 
и нравственно-этической нормы (правиль-
ности, справедливости); причём и в плане 
того, что принимается за норму, и в плане 
исполнения, реализации нормы (правду 
правити). На этой основе и возникают та-
кие исконные значения правды как “обет, 
обещание” (дал крепкую правду), “прися-
га” (дали правду всей землею), “повеление, 
заповедь” (правд твоих не забыть), “свод 
правил, законы”, “договор”, “права” (ты, 
господин, свою правду сказываешь, а они 
свою)10.

Понятие “истина” имеет существенно 
иную семантическую окраску:  “…этимоло-
гически истина восходит к др.-рус., ст-сл. 
istъ, выступающему как прилагательное 

6 Соловьев Вл. Сочинения в 2-х т. Т.1. — Москва: Правда, 1989. — С. 79.
7 Франк С. Л. С. Биография П. Б. Струве. —  Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. — С. 206.
8 Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси: Материалы к курсу "Культура Древ. Руси": Пособие для 

студентов вузов. — Москва: Аспект-пресс, 1994. — 366 с.; Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культу-
ры. — Москва: Языки русской культуры, 1997. —  824 с.; Иванов В. В., Топоров В. Н. Правда и кривда // Мифы 
народов мира. Энциклопедия. Т. 2. — Москва: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. — 
С. 328–329.

9 Степанов, c. 324–325; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. — Москва: Прогресс, 1971. — 
С. 352.

10 Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка: репринтное издание. Т. 2. Ч. 2. — Москва: Книга, 1989. — 
Стб. 1335–1360.
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со значением: 1) “подлинный, настоя-
щий, действительный”; 2) “точный”; и как 
местоимение в значении: “тот, тот самый”11 
[Топоров, 1958: 80].

Как показала Р. М. Цейтлин, в древнерус-
ском языке слово истина в норме означало 
“то, что есть на самом деле, имеется в на-
личии, в действительности”. Синонимич-
ное употребление лексем правьда и исти-
на в значении “то, что было на самом деле, 
в действительности” является вторичным. 
В русском и болгарском языках оно получи-
ло распространение только после XIV века 
(в чешском — значительно раньше)12» 
[Черников 2005: 14].

На основе древних русских концептов 
правда и истина с учётом их изначаль-
ной не-синонимии (правда изначально 
выступает представителем нормативно-
го, прескриптивного знания, а истина — 
представителем дескриптивного, то есть 
описательного знания) в рамках развития 
русской философской культуры образу-
ются две философемы (две специфически 
русские философские категории): Правда 
и Истина. Философема Правда стала обо-
значать «высшее (императивное, господ-
ствующее) должное», а философема Исти-
на — «высшее (наиболее фундаментальное, 
несомненное, подлинное) сущее».

Таким образом, можно сказать, что рус-
ской культуре удалось дать собственную 
оригинальную транскрипцию глубочайшей 
классической проблемы европейской фило-
софии. А именно, проблемы соотношения 
сущего и должного. Таковая в русской куль-
турной традиции принимает вид соотноше-
ния Истины и Правды.

Русский философский дискурс в свете 
идей западноевропейской философии: 

истина и правда vs должное и сущее
Мы не будем сейчас подробно оста-

навливаться на истории разработки про-
блемы соотношения сущего и должного 

в европейской философии, не будем так-
же специально говорить о той мировоз-
зренческой революции в понимании этого 
соотношения, которую осуществил Кант, 
полностью эмансипировав практический 
разум, показав не-выводимость практи-
ческого разума из теоретического раз-
ума, не-выводимость должного из сколь 
угодно полного знания сущего (тем самым 
опровергнув укоренённое в философской 
традиции ещё со времён Античности пред-
ставление), не будем обсуждать коллизии 
соотношения Истины — репрезентанта су-
щего и Правды — репрезентанта должно-
го в истории русской культуры. Мы лишь 
воспользуемся некоторыми результатами 
и концептуальными наработками, достиг-
нутыми в рамках исследований по данной 
проблематики, указав на следующее.

Мировоззренческая революция Канта 
в понимании соотношения сущего и долж-
ного подчеркнула и, можно сказать, фило-
софски обосновала правомерность прин-
ципиального не-отождествления Истины 
и Правды (тем самым закрепив идущую 
ещё из этимологии не-синонимичность 
русских концептов «истина» и «прав-
да»). В то же время, при всей глубинной  
не-тождественности Правды и Истины, рус-
ская традиция философствования в моду-
сах Истины и Правды никогда не отрывала 
Правду от Истины. 

Да, не-тождественность Истины 
и Правды, за которой стоит принципиаль-
ная не-тождественность сущего и долж-
ного, осознавалась (впрочем, обычно 
русская философская мысль, указывая 
на не-тождественность Истины и Правды, 
не доходила до осознания связи пробле-
мы соотношения Истины и Правды с про-
блемой соотношения сущего и должного; 
исключением в этом смысле является, по-
жалуй, только П. Б. Струве)13. Но при этом 
Правда мыслилась как постоянно опи-
рающаяся на Истину, имеющую Истину 

11 Степанов, с. 320–323; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. — Москва: Прогресс, 1967. — 
С. 144; Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. 
Вып.VIII. — Москва: Наука, 1981. — С. 246–247.

12 Цейтлин, с. 161.
13 Струве П. Б. Предисловие к книге Н. А. Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной филосо-

фии. Критический этюд о Н. К. Михайловском» // Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. — Москва: 
Республика, 1997. — С. 340–390.
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в качестве своего фундамента. Философия 
Правды, философствование в модусе Прав-
ды, поиск Правды как высшего человеческо-
го долженствования всегда был сопряжён 
с философией Истины, с философствова-
нием в модусе Истины, с поиском Истины 
как единственной несомненной сущности 
нашего мира.

Другое дело, что в отдельный исто-
рико-культурный период, в каждой 
специфической мировоззренческой пара-
дигме и Истина, и связанная с ней Правда 
представлялись и осмыслялись по-разному.

В мифологической мировоззренческой 
парадигме Истина выступает как преддан-
ный онтологически укоренённый порядок 
Космоса, в рамках которого только и стано-
вится возможной жизнь и благопреуспея-
ние человека. Соответствующее следование 
мировому порядку имплицирует высшее 
долженствование человека — Правду. Такая 
Правда также онтологически укоренена, 
а потому — релевантна для всех областей 
человеческой деятельности. Правда, раз-
литая в Космосе, составляет основу нор-
мативного кодекса, регулирующего жизнь 
человека и общества, что, таким образом, 
легитимирует функционирующее в социу-
ме традиционалистское обычное право.

В христианской мировоззренческой па-
радигме Истина непосредственно связыва-
ется с высшим личностным Абсолютом — 
Богом. Правда здесь определяется как голос 
Истины, глас Божий. Принципиально важ-
но, что при таком подходе Истина не может 
выступать как предмет теоретического по-
знания, для чего существует два решающих 
обоснования. Во-первых, Бог как трансцен-
дентное начало выступает принципиально 
не познаваемым. Во-вторых, отношение 
человека с Богом концептуализируется 
в модусе «Я — Ты» (М. Бубер), соответствен-
но Бог, будучи абсолютным «Ты», требует 
не теоретического изучения своей приро-
ды, но лишь доверия к голосу Ты, доверия 
к своей Правде. Правда как завет истинного 
Бога, как голос Истины, есть истинная Прав-
да. Приятие Правды, как считается, обеспе-
чивает божественную помощь и поддержку, 
что выступает гарантией успеха как в зем-
ных делах, так и в деле небесного спасения.

В новоевропейской мировоззренче-
ской парадигме Истина десакрализуется, 
становится истиной и связывается с есте-
ственным (природным) миропорядком, 
взаимоотношение человека с которым 
концептуализируется в модусе «Я — Оно» 
(М. Бубер). При таком подходе на первый 
план выходит познание устройства есте-
ства, познание законов природного мира. 
Истина определяется как адекватное от-
ражение объективной действительности. 
Укореняется убеждение, что именно от зна-
ния такой истины зависит эффективность 
деятельности человека, который, потеряв 
доверие к идее небесного спасения и рас-
считывая только на собственные силы, 
стремится устроить «царство Божие» на 
земле. Соответственно, Правда, теряя 
свой сакральный источник, становится 
правдой, непосредственно слитой с исти-
ной как истинным знанием объективной  
реальности.

Напомним, что именно в рамках новоев-
ропейской мировоззренческой парадигмы 
исходно формировалась русская марксист-
ская философия. Считалось, что Марксу 
удалось открыть Истину общественного 
развития, а именно: найти объективные за-
коны исторического развития общества, 
и создать таким образом научную теорию 
развития общества; а затем, уже на основе 
этой теории, предсказать тот путь, по кото-
рому всенепременно должно пойти разви-
тие человечества.

Марксистская философия Истины 
(то есть мировоззренческое обобщение 
научных открытий Маркса) хорошо извест-
на, и мы не будем повторять уже набившие 
оскомину «общие места» исторического 
материализма. Важнее, что на основе этой 
Истины концептуализировалась и соответ-
ствующая Правда.

Маркс и Энгельс пишут: «История всех 
до сих пор существовавших обществ была 
историей борьбы классов. Свободный и раб, 
патриций и плебей, помещик и крепостной, 
мастер и подмастерье, короче, угнетающий 
и угнетаемый находились в вечном антаго-
низме друг к другу, вели непрерывную, то 
скрытую, то явную борьбу, всегда кончав-
шуюся революционным переустройством 
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всего общественного здания…»14. Итак, 
согласно классикам марксизма, в челове-
ческой истории всегда наблюдалась экс-
плуатация человека человеком — мерзкое, 
крайне несправедливое отношение между 
людьми, вызывающее у любого нравствен-
ного человека только чувство отрица-
ния, чувство гнева, чувство негодования. 
И капитализм, — подчёркивают Маркс 
и Энгельс — не отменяет и даже не смягча-
ет, а только усиливает эксплуатацию чело-
века человеком: «Вышедшее из недр погиб-
шего феодального общества современное 
буржуазное общество не уничтожило клас-
совых противоречий. Оно только поставило 
новые классы, новые условия угнетения 
и новые формы борьбы на место старых»15. 
И далее: «Буржуазия… безжалостно разо-
рвала пёстрые феодальные путы, привя-
зывавшие человека к его “естественным 
повелителям”, и не оставила между людьми 
никакой другой связи, кроме голого инте-
реса, бессердечного “чистогана”. В ледяной 
воде эгоистического расчёта потопила она 
священный трепет религиозного экстаза, 
рыцарского энтузиазма, мещанской сен-
тиментальности. Она превратила личное 
достоинство человека в меновую стоимость 
и поставила на место бесчисленных пожало-
ванных и благоприобретенных свобод одну 
бессовестную свободу торговли. Словом, 
эксплуатацию, прикрытую религиозными 
и политическими иллюзиями, она замени-
ла эксплуатацией открытой, бесстыдной, 
прямой, черствой»16.

Положение подвергаемых нещадной 
эксплуатации наёмных рабочих, — пишут 
Маркс и Энгельс, — поистине ужасно: 
«Вследствие возрастающего применения 
машин и разделения труда, труд пролетари-
ев утратил всякий самостоятельный харак-
тер, а вместе с тем и всякую привлекатель-
ность для рабочего. Рабочий становится 
простым придатком машины, от него тре-
буются только самые простые, самые одно-

образные, легче всего усваиваемые приёмы. 
Издержки на рабочего сводятся поэтому 
почти исключительно к жизненным сред-
ствам, необходимым для его содержания 
и продолжения его рода. Но цена всякого 
товара, а, следовательно, и труда, равна из-
держкам его производства. Поэтому в той 
же самой мере, в какой растёт непривлека-
тельность труда, уменьшается и заработная 
плата. Больше того: в той же мере, в какой 
возрастает применение машин и разделе-
ние труда, возрастает и количество труда… 
Массы рабочих, скученные на фабрике, 
организуются по-солдатски. Как рядовые 
промышленной армии, они ставятся под 
надзор целой иерархии унтер-офицеров 
и офицеров. Они — рабы не только класса 
буржуазии, буржуазного государства, еже-
дневно и ежечасно порабощает их машина, 
надсмотрщик и прежде всего сам отдель-
ный буржуа-фабрикант. Эта деспотия тем 
мелочнее, ненавистнее, она тем больше 
ожесточает, чем откровеннее её целью про-
возглашается нажива. Чем менее искусства 
и силы требует ручной труд, т. е. чем более 
развивается современная промышлен-
ность, тем более мужской труд вытесняется 
женским и детским. По отношению к ра-
бочему классу различия пола и возраста 
утрачивают всякое общественное значение. 
Существуют лишь рабочие инструменты, 
требующие различных издержек в зависи-
мости от возраста и пола. Когда заканчива-
ется эксплуатация рабочего фабрикантом 
и рабочий получает, наконец, наличными 
свою заработную плату, на него набрасыва-
ются другие части буржуазии — домовладе-
лец, лавочник, ростовщик и т. п.»17.

Сегодня стало очевидным, что во мно-
гом Маркс и Энгельс были неправы (в част-
ности, цена, на труд, как и всякого товара, 
определяется не себестоимостью, а спросом 
на данный товар). Однако несмотря на то, 
что они гиперболизируют «ужасы капита-
лизма», их нравственная проповедь по сей 

14 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Собрание сочинений: в 50 т. Т. 4. — Москва: Государ-
ственное издание политической литературы, 1955. — С. 424.

15 Там же, с. 425
16 Там же, с. 426.
17 Там же, с. 430–431.
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день находит отклик в сердцах тех, для кого 
социальная справедливость — не пустой 
звук.

Рецепция марксизма в России:  
апробация или аппроприация?

Правда марксизма, определяемая как 
Правда уничтожения эксплуатации чело-
века человеком, Правда освобождения от 
вопиющего неравенства, Правда сохране-
ния достоинства каждого труженика была 
остро прочувствована и предельно актуа-
лизирована русским рабочим движением и, 
в частности, русскими марксистами. Прак-
тически все идейные приверженцы Марк-
са в России так или иначе повторяли слова 
Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа 
моя страданиями человечества уязвленна 
стала»18.

Священная борьба против несправедли-
вости, против угнетения, против низведе-
ния человека до рабского состояния — вот 
что, в первую очередь, вдохновляло в ту 
пору мыслящих русских людей. Именно 
в такой борьбе состояла великая Правда 
русского революционного движения. Фило-
софское обоснование этой Правды, включе-
ние её в целостную систему мировоззрения, 
стремление придать ей мировоззренче-
скую фундированность составили предмет 
и содержание русской — революционной — 
философии Правды. И Герцен, и Бакунин, 
и Плеханов, и Ленин, и Троцкий, и Сталин 
исповедовали такую Правду, вдохновля-
лись такой философией Правды и сами — 
по мере сил и возможностей — принима-
ли участие в разработке этого варианта 
русской философии Правды.

Но именно страстное желание достичь 
(такой) Правды сыграло злую шутку с рус-
скими последователями Маркса. По край-
ней мере, с их большевистским крылом.

В самом деле, у самого Маркса фило-
софия Истины и философия Правды 
находились в относительно гармоничном 
сочетании, философия Правды (идеологи-
ческая составляющая марксизма) видимым 

образом опиралась на философию Истины. 
Переход от капитализма к коммунизму, 
устранение частной собственности и, соот-
ветственно, как (пусть и ошибочно) учили 
Маркс и Энгельс, окончательная ликви-
дация эксплуатации человека человеком 
обусловливались не желанием угнетённых 
масс, не волей революционеров, а объ-
ективными законами исторического раз-
вития общества. Они полагали, что само 
(объективное) развитие капитализма тре-
бует его гибели, требует перехода от капи-
тализма к коммунизму; само (объективное) 
развитие капитализма порождает его мо-
гильщика — класс пролетариата. И только 
в условиях наибольшего развития капита-
лизма борьба пролетариата против буржу-
азии становится действенной, достигает 
успеха. Ну, а успех пролетарской борьбы 
с необходимостью влечёт и соответствую-
щие (так искомые философией революци-
онной Правды) следствия, поскольку, как 
пишут Маркс и Энгельс, «эксплуатируемый 
и угнетённый класс (пролетариат) не мо-
жет уже освободиться от эксплуатирующе-
го и угнетающего его класса (буржуазии), 
не освобождая в то же время всего обще-
ства навсегда от эксплуатации, угнетения 
и классовой борьбы»19.

Эту (пусть, по существу, только види-
мую) гармонию между философией Исти-
ны и философией Правды в учении Маркса 
достаточно серьёзно разрушил считавший 
себя верным последователем Маркса, глав-
ный философ большевиков — В. И. Ленин. 
Позиционируя себя как правоверный марк-
сист, Ленин «творчески» подошёл к насле-
дию марксизма. Как отмечает современ-
ный исследователь В. А. Никонов, «Ленин 
добавил к учению Маркса – Энгельса 
достаточно много. Учение об империализ-
ме как высшей стадии капитализма… Уче-
ние о государственно-монополистическом 
капитализме. Ленин полагал, что “война, 
ускорив огосударствление производства 
и потребления, привела к превраще-
нию монополистического капитализма  

18 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Т. 1. — Москва; Ленинград: Academia, 1935. — [Л. 1].
19 Маркс К., и Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. —  Москва: Политиздат, 1974. — C. 7.
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в государственно-монополистический, соз-
давая тем самым все материальные пред-
посылки для перехода к социализму”20. 
Достаточно простой национализации бан-
ков и синдикатов. И, конечно, Ленин довёл 
до логического завершения и развил идею 
классиков о диктатуре пролетариата, 
которую сам он считал центральной в марк-
сизме. Ленинский марксизм вышел очень 
боевым и жестоким» [Никонов, 2020: 209–
210]. Однако самое радикальное обновле-
ние Маркса Лениным связано с развитием 
последним учения о победе пролетарской 
революции в стране, ещё не достигшей уров-
ня развитого капитализма, что, согласно 
классической марксистской теории, было 
принципиально невозможно. В 1917 г. 
социалистическая революция по Марксу 
была невозможна, поскольку Россия ещё 
не была страной развитого капитализма: 
крестьянство в это время составляло до 85% 
населения и производило 50% ВВП [Черни-
ков, 2021: 110]. Именно поэтому призыв 
Ленина к захвату власти пролетариатом и 
осуществлению в России социалистической 
революции, прозвучавший в «Апрельских 
тезисах», не просто не встретил понимания 
со стороны многих российских марксистов, 
но, скорее, встретил откровенное непони-
мание. Лучший знаток марксизма в России, 
основатель первой российской марксист-
ской организации («Освобождение труда», 
1883) Г. В. Плеханов прямо назвал такой 
призыв Ленина «бредом»21.

Однако Ленину и возглавляемой им пар-
тии большевиков удалось «сказку сделать 
былью», сделав «бред» реальностью в ок-
тябре 1917 г., когда, как учили во всех со-
ветских школах, произошла первая в мире 
социалистическая революция. В дальней-
шем большевикам удалось отстоять заво-
евания Октября и построить первое в мире 
социалистическое государство — СССР, 
превратившееся со временем в сверхдер-
жаву. Внося коррективы в классический 
марксизм (вождь мирового пролетариата 

полагал, что «марксизм не догма, а руковод-
ство к действию») и развивая учение о побе-
де социалистической революции в отдель-
но взятой стране — стране, которая сильно 
отставала по уровню капиталистического 
развития от передовых стран Европы, (как 
и другой ведущий лидер победивших боль-
шевиков — Л. Д. Троцкий) Ленин верил, 
что социалистическая революция в России 
перерастёт в мировую революцию, порыв 
России подхватят страны развитого капита-
лизма и только тогда можно будет говорить 
о действительном построении социалисти-
ческого государства (заметим, что столицей 
такого государства предполагалось сделать 
отнюдь не Москву, но Берлин).

Главный строитель могучего Советского 
Союза, И.В. Сталин, тоже отличился в пла-
не творческого развития марксистской 
теории. После того, как проект мировой 
революции обнаружил свою несостоятель-
ность, Сталин творчески развил теперь уже 
ленинизм, взяв на вооружение концепцию 
построения социализма в отдельно взятой 
стране, что, как опять же учили во всех со-
ветских школах, было блестяще реализо-
вано. СССР, идя по пути социалистических 
преобразований, осуществил коллекти-
визацию, индустриализацию и победил 
в ожесточенной войне мощнейшую фа-
шистскую Германию, сумевшую подчинить 
себе практически всю Европу и направить 
объединённые таким образом европейские 
ресурсы на завоевание России. Далее после-
довало строительство социалистического 
блока, освоение атома и ядерного оружия, 
первый в мире запуск космического кора-
бля. Мощь СССР перед его распадом достиг-
ла невероятных размеров.

Но здесь возникает вопрос, требующий 
своего философского осмысления. В какой 
мере успехи СССР были обязаны справедли-
вости марксистской (ещё раз — претендую-
щей на научность) теории, а в какой мере — 
другим факторам. В этой связи обращают 
на себя внимание два момента.

20 Ленин В. И. ПСС. Т. 34. С. 159, 156, 161, 192–193.
21 Плеханов Г. В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен // Октябрьский переворот: 

Революция 1917 г. глазами ее руководителей: Воспоминания рус. политиков и коммент. зап. историка. —  Москва: 
Современник, 1991. —  C. 170.
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Во-первых, сегодня мы можем с боль-
шой долей уверенности сказать, что марк-
систская теория уязвима с научной точки 
зрения. Концепция объективных законов, 
жёстко детерминирующих историческое 
развитие общества, диалектика как всеоб-
щее учение о развитии, марксистская кон-
цепция эксплуатации человека человеком, 
основанная на теории трудовой и приба-
вочной стоимости, теория пролетарской 
революции и перехода к социализму как бо-
лее прогрессивному (по сравнению с капи-
тализмом) общественному строю, отменя-
ющему частную собственность на средства 
производства, — все эти фундаментальные 
положения марксистской теории не могут 
быть признаны «истинными» с точки зре-
ния современного уровня развития соци-
ально-гуманитарных наук [Черников, 2022].

Во-вторых, «творческое развитие» марк-
сизма Лениным и Сталиным во многом 
добавило марксистской теории дополни-
тельной теоретической уязвимости. Отсю-
да видится правомерным предположить, 
что своим успехам СССР обязан не столько 
философии Истины, сколько другой состав-
ляющей мировоззренческой системы, той 
составляющей, которая уже сама по себе мо-
жет обеспечить мощное коллективное дей-
ствие, а именно — философии Правды. При 
этом важно заметить, что в СССР Правда де 
факто перестала опираться на Истину, ко-
торую (якобы) представляла марксистская 
теория, Правда стала самодостаточной и, 
как оказалось, весьма и весьма эффектив-
ной. Возвращаясь к оптике, заявленной 
в начале этой статьи, отметим: Правда, по 
тем или иным причинам утратившая связь 
с Истиной, не опирающаяся на Истину, это 
уже не Правда. Это, если воспользоваться 
наиболее подходящим современным терми-
ном, постПравда. То есть, по сути, речь идёт 
о мировоззренческой трансформации (точ-
нее, мировоззренческой мутации), которую 
де факто осуществила философия Правды 
в первой трети ХХ в., можно охарактеризо-
вать как переход от философии (философ-
ствования в модусе) Правды к философии 
(философствованию в модусе) постПравды.

При этом, как оказалось, философия 
(философствование в модусе) постПравды 
весьма и весьма эффективна. Ведь именно 

опора на постПравду лежит в основе успе-
хов Советского Союза.

Таким образом, анализ становления 
различных вариаций интерпретации марк-
сизма показывает, что феномен «пост-
Правды» формируется в России не позднее 
первой трети ХХ в. и связан не с абстрак-
циями «конструируемых смыслов» пост-
модерна, но с развитием отношения обще-
ства к «порядку смысла» в русле поисков 
философии Правды и перехода к философ-
ствованию постПравды. Особенностями 
последнего становятся явно выраженный 
манипулятивный характер, отражённый 
в искусственном переводе идеологии в ста-
тус науки и раскрытие её потенциала с помо-
щью такого рычага, как средства массовой 
коммуникации. Примеров использования 
последних достаточно, от уже упомянутой 
газеты «Правда» до малотиражных рай-
онных изданий, от брошюр и методичек, 
регулирующих освоение «массами» народ-
ной идеологии, до иммерсивных театрали-
зованных постановок на «большой» сцене 
и на сценах сельских клубов. В этих культур-
ных практиках отражается важная особен-
ность постПравды: она сохраняет «идейную 
преданность» Истине, следует «заветам» 
Правды, — но реализует всё это в режиме 
постПравды. С этой точки зрения массовая 
коммуникация, от центральных газет до 
разного рода агиток, становится в полной 
мере «средствами массовой информации» 
(то есть соответствует «политкорректно-
му» переводу слова «media», осуществлён-
ному в советский период и вошедшему в со-
ветский лексикон вместо «средств массовой 
коммуникации»: идеология информирует, 
«коммуникация» массам «не показана»).

Не менее важными особенностями пост-
Правды «раннего образца» можно считать 
и её зависимость от вождизма с его культом 
политического лидера, который воплоща-
ет в себе и подлинно научное знание, и му-
дрость, пришедшую не от века сего. Эти 
показательные характеристики позволяют 
обратиться в дальнейшем анализе к тео-
рии «базового мифа» Ж. Сореля как моде-
ли, способной при определённых условиях 
дать теоретический «сплав», пригодный 
для размышления на тему имплантации  
постПравды в современной культуре.
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«Базовый миф» Ж. Сореля  
в контексте теории постПравды

Почему же постПравда, то есть Правда, 
де факто оторванная от Истины, Правда, 
позволяющая себе игнорировать, не прини-
мать во внимание Истину, смогла оказаться 
такой эффективной (пусть и в краткосроч-
ном периоде), а, следовательно, — и весьма 
востребованной?  Ответ представляется та-
ким: потому что постПравда, при условии её 
монопольной трансляции в обществе, её по-
всеместного распространения и тотальной 
вовлечённости в её круг идей и представ-
лений каждого члена общества, становит-
ся уже не просто мифом (то есть «ложным 
сознанием»), но т.н. «базовым мифом» (этот 
термин ввёл в научный оборот швейцар-
ский социалист Ф. Сорель).

О специфике «базового мифа» Сорель 
писал следующее: «В ходе изысканий 
я обнаружил факт …: участники крупных 
общественных движений представляют 
себе ближайшие свои действия в виде битв, 
которые принесут их делу победу. Эти важ-
ные для историка конструкции я предлагал 
называть мифами — так, всеобщая стачка 
синдикалистов и катастрофическая рево-
люция Маркса суть мифы. …такие системы 
образов не следует пытаться анализиро-
вать, разлагать на составные части, их нуж-
но рассматривать в целом, как историче-
ские силы, и особенно следует остерегаться 
сравнивать свершившиеся факты с пред-
ставлениями, принятыми на веру до совер-
шения действия»22.

По поводу такого употребления Сорелем 
термина «миф» Жак Жюльер специально 
отмечал: «…идею мифа придумал не Сорель. 
Об этой форме аффективной мысли, харак-
терной для первобытного человека, заду-
мывались многие авторы: от Фонтенеля 
и Бейля до Леви-Брюля и Дюркгейма»23. 
Но Сорель первым обратил внимание, что 
«миф… совершенно естественно превра-
щается в репрезентацию будущего, то есть 
в мобилизующий образ. Это и есть основа 
Сорелевской теории мифа»24.

Разумеется, «базовый миф» не сводим 
к мифологии в её классическом понима-
нии. Более того, он в определённой мере 
несоизмерим и с мифом политическим: 
по сути, «базовый миф» раскрывает усло-
вия создания политической мифологии, 
создаёт атмосферу, в которой конструи-
руется тот или иной политический миф. 
Его задача, если подходить к идеям Соре-
ля с позиций изучения философии пост-
Правды, состоит в определении векторов 
манипуляции массовым сознанием в при-
зме, которую «базовый миф» соотносит не 
только с Правдой, но и с Истиной. Таким 
образом он фактически реализует себя как 
ответ на запрос о должном, отвечает на во-
прос о смысле жизни, смысле существова-
ния и цели деятельности, выполняя при 
этом роль медиатора между человеком 
и Смыслом, который предстаёт в образе 
Правды, то есть Правды, сопряжённой с 
Истиной, но на самом деле является пост-
Правдой, то есть Правдой, оторванной  
от Истины.

Заметим: по мнению Сореля, тоталь-
ные (лежащие в основе массовых чело-
веческих деяний, а потому — базовые) 
«мифы, горячо апеллирующие не столько 
к реальности, сколько к мучительно ощу-
щаемой необходимости изменить сло-
жившуюся реальность, рождают “героев, 
штурмующих небеса”»25. Тем самым он 
обозначает «надмирный» характер подоб-
ного мифа, несводимый исключительно 
к конструируемым смыслам. Напротив: 
«базовый миф», по нашему мнению, воз-
никает как структура социальной реаль-
ности, а не как конструкция. В то же время 
он служит фреймом для последующего  
конструирования.

Внедряясь в сознание человека, «ба-
зовый миф» заставляет последнего чув-
ствовать себя рождённым для того, чтобы 
«сказку сделать былью», — то есть для 
того, чтобы реализовать величественный 
Проект мифа, и, если надо, умереть за него, 
не подвергая сомнению достоверность Про-

22 Сорель Ж. Размышления о насилии. — Москва: Фаланстер, 2013. — C. 43.
23 Жюльер Ж. Предисловие // Размышления о насилии / Ж. Сорель. — Москва: Фаланстер, 2013. — С. 15.
24 Там же.
25 Сорель, с. 45.
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екта. Как писал Ренан: «Мы умираем за мне-
ния, а не за достоверности, за то, во что мы 
верим, а не за то, что мы знаем...»26.

Итак, нельзя не обратить внимание 
на принципиальную близость «базового 
мифа» (по Сорелю) и постПравды. Подобно 
тому, как «базовый миф» неверифицируем, 
оторван от реального положения дел, но 
аффективно заряжен и весьма эффективен 
в деле мобилизации коллективного дей-
ствия, так и Правда, оторванная от Истины и 
становящаяся таким образом пост-Правдой, 
неверифицируема, но при этом, имея статус 
Высшего Долженствования, может быть — 
при определённых условиях — предельно 
мощным мотиватором как индивидуально-
го, так и коллективного действия.

Что же это за условия?
Как представляется, такие условия сло-

жились (не в конце, а уже) в начале ХХ в. 
Во-первых, в это время происходит про-

цесс, названный Ортегой-и-Гассетом «вос-
станием масс», то есть появился невидан-
ный ранее массовый субъект. 

Во-вторых, появился мощный запрос 
на эффективную мобилизацию широких 
народных масс для соответствующих кол-
лективных действий. В первую очередь 
этот запрос диктовался военными нужда-
ми — в первой мировой войне принимали 
участие невиданные ранее по численности 
армии, но не менее важными в этом смыс-
ле были и политические процессы, общая 
направленность которых шла по пути де-
мократизации политического действия, 
как в плане эволюционном, так и в плане 
революционном.

В-третьих, фактически уже стало скла-
дываться «информационное общество», 
чрезвычайно возросли профессиональ-
но порождаемые СМИ информационные 
потоки, в «пучину» которых оказались по-
гружены практически все граждане раз-
витых государств. При этом верификация 
поступающей извне информации для про-
стого человека оказалась крайне затрудне-
на, как из-за слишком большого наплыва 
такой информации, так и в силу сложности 

(в той числе, и когнитивной) процедур 
верификации информации об явлени-
ях и процесса, не входящих в жизненный 
ландшафт простого человека (например, 
геополитических).

И, наконец, в огромной степени вырос-
ли возможности государства как по рас-
пространению «удобной», так и по цензу-
рированию «неудобной» информации, что 
вместе с эффективностью репрессивной 
государственной политики по отношению 
к «инакомыслящим» привело к возможно-
сти успешной индоктринации (доходящей 
до, буквально, зомбирования) широких 
народных масс в заданном направлении. 

В этих условиях Правда могла позволить 
себе уже не опираться на Истину, могла 
стать постПравдой, но и в этой своей реин-
карнации обнаружила достаточно высокую 
эффективность в деле мобилизации кол-
лективного действия

Заключение
Концептуальный анализ тенденции, 

которую мы обозначили как переход от 
философии (философствования в модусе) 
Правды к философии (философствованию 
в модусе) пост-Правды, выявил возмож-
ность обнаружения «постправды» как фе-
номена культуры уже в первой трети ХХ в. 

Этому способствовало обращение к тра-
диции русской культуры и философии, ко-
торая основана на особом типе отношения 
к Истине и смыслу в модусе долженствова-
ния. Это позволило проследить формиро-
вание философии Правды (философствова-
ния в модусе) Правды, а также философии 
постПравды (философствования в модусе) 
пост-Правды.

В свою очередь, апробация экстраги-
рованного из данного типа рассуждений 
концептуального аппарата к анализу марк-
систской философии советского периода 
показала, что этот период можно рассма-
тривать с позиций выбранной философии 
как мутацию выработанной в России фило-
софии Правды: Правда де факто оказалась 
редуцированной, оторванной от Истины 

26 Там же.
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и де факто превратилась в постПравду. При 
этом философия не отказалась от апел-
ляции к истине, — напротив, она сделала 
этот ритуал ещё более востребованным, 
поскольку заявляла о своей научности.

Важно подчеркнуть, что философия 
(философствование) в модусе постПравды 
вполне способна быть достаточно эффек-
тивной в деле мобилизации коллективно-
го действия, о чём свидетельствуют успехи 
СССР, достигнутые не только за счёт пости-
жения Истины социального развития, но 
и в определённой мере за счёт успешной 
индоктринации в толщу народных масс 
тех «изводов» постПравды, которые могли 

быть сконструированы только в атмосфере 
постПравды как своеобразной социальной 
онтологии, задающей рамки возможных 
конструкций, работающих как образы (точ-
нее, симулякры) Истины.

В настоящее время сохраняются — 
и даже усиливаются — условия, делающие 
философию постПравды (философствова-
ние в модусе постПравды) и востребован-
ной, и достаточно эффективной. Именно по-
этому концептуальный анализ философии 
постПравды, а также действенная критика 
философии постПравды, представляются 
сегодня весьма актуальными как с теорети-
ческой, так и с практической точек зрения.
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ЕС  в  поисках  идентичности:   
теоретико-философские  аспекты   
стратегической  автономии
Полина Павловна Калугина1, Егор Александрович Сергеев2

Аннотация. Современный мировой порядок находится в про-
цессе становления. Этот процесс сопряжён с разнообразными 
трансформациями, которые в том числе затрагивают нормативно-
ценностные ориентации субъектов мировой политики и под-
талкивают их к рефлексии относительно своего места в новом 
мире и в конечном итоге — относительно своей идентичности. 
Изучение идентичностей акторов мировой политики способ-
ствует углублению понимания логики их поведения во внутрен-

ней и внешней политике. В условиях, когда Европейский союз, с одной стороны, стремится 
к большей акторности и независимости в своих действиях на международной арене а, с другой 
стороны, в европейской интеграции наличествуют кризисные тенденции и наблюдается кри-
зис нормативной силы европейского проекта, проблема идентичности Европейского союза 
приобретает всё большую актуальность. В настоящей статье исследуется гипотеза о том, что 
в качестве инструмента (ре)конструирования своей идентичности Европейский союз исполь-
зует концепцию стратегической автономии. Через призму конструктивизма рассматриваются 
теоретико-философские основы этой концепции. Авторы исходят из широкого понимания 
стратегической автономии как способности и возможности Европейского союза для проведе-
ния самостоятельной политики в стратегически важных областях и по широкому кругу вопро-
сов — от укрепления обороноспособности до защиты ценностей. Приводится краткий обзор 
истоков, эволюции и кризиса «европейской идеи» как raison d’être европейской интеграции 
и основы идентичности Европейского союза. Рассматривается вопрос о связи между категори-
ями идентичности и стратегической автономии. Основным методом исследования выступает 
дискурс-анализ на уровне стратегических и программных документов ЕС. Результаты прове-
дённого исследования позволяют сделать вывод о том, что реализация концепции стратегиче-
ской автономии может предложить ЕС выход из кризиса идентичности, так как она предлагает, 
с одной стороны, предсказуемую стратегию поведения в отношениях с Другими и, с другой 
стороны, последовательный нарратив о ЕС как глобальном игроке.
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Abstract. The process of modern world order construction is still ongoing. It is accompanied by 
various transformations, which, among other things, affect the normative and value orientations of 
the world political actors and push them to reflect both on their place in the new world order and, 
ultimately, on their identities. Studying these identities contributes to a deeper understanding of the 
logic of their behavior in domestic and foreign policy. At a time when, on the one hand, the European 
Union is striving for greater actorness and independence in its actions in the international arena and, 
on the other hand, crisis tendencies in European integration and the reduction of the EU’s normative 
force are quite palpable, the problem of the European Union's identity is becoming increasingly rel-
evant. This article puts to test the hypothesis that the European Union uses the concept of strategic 
autonomy as a tool for (re)constructing its identity. The theoretical and philosophical foundations 
of this concept are examined through the constructivist paradigm using the materials of theoretical 
works, organizational documents and practices on the subject. The study proceeds from a broad 
understanding of strategic autonomy as the ability and possibility of the European Union to pursue 
an autonomous policy in strategically important areas and on a wide range of issues, from strength-
ening its defense capabilities to protecting values. The authors give a brief overview of the origins, 
evolution and crisis of the 'European idea' as the raison d'être of European integration and the basis 
of the European Union's identity. The article also examines the relationship between the categories 
of identity and strategic autonomy. The main method of the research is discourse analysis at the 
level of EU’s strategic and policy documents. The results of the study have shown that the concept 
of strategic autonomy offers, both a predictable strategy for behavior in relations with others, and 
a coherent narrative regarding the EU as a global player. Thus, the authors conclude that by imple-
menting the concept of strategic autonomy the EU can find a way out of its identity crisis.
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Вместо введения

Так отчего бы не быть и Европейскому 
объединению, которое могло бы подарить 

сильное чувство патриотизма и общей 
гражданской принадлежности разрознен-

ным народам этого неспокойного и могу-
щественного континента? Почему бы ему 

не занять своё законное место в ряду  
других великих объединений, почему  

не внести свой вклад в формирование  
будущего человечества?

У. Черчилль1  

Современный мировой порядок на-
ходится в процессе становления [Ле-
бедева, 2019: 29]. С окончательным 

распадом биполярности и затуханием аме-
риканского «однополярного момента», 
когда либеральная гегемония США пере-
стала быть привлекательным сценарием 
для большинства участников мировой по-
литики [Mearsheimer, 2019: 32–42], начал-
ся процесс формирования новых центров 
силы и трансформации системы глобально-
го управления. Перекалибровка мирового 
порядка зачастую влечёт за собой измене-
ния в структуре связей между его участни-
ками и трансформирует их целеполагание 
в соответствии с изменениями конъюн-
ктуры. Совокупность этих перемен также 
может вызывать трансформации на нор-
мативном и ценностном уровнях. Измене-
ния внешней среды и возникающие в связи 
с этим необходимости (ре)адаптации к но-
вой реальности привычных способов вы-
страивания взаимоотношений с контраген-
тами подталкивают субъектов к рефлексии 
относительно собственной идентичности. 
Изучение особенностей идентичностных 
трансформаций способствует углублению 
понимания мотивации действий акторов во 

внешней политике и может стать основой 
для прогнозирования потенциальных 
направлений развития внутренней и внеш-
ней политики [Мельникова, 2020: 31].

Развивающиеся процессы полицен-
трализации мира порождают дискуссию 
о том, какой предстанет будущая конфи-
гурация центров силы, какой будет новая 
иерархия в системе международных от-
ношений. На роль одного из центров силы 
в новом мировом порядке очевидным об-
разом претендует Европейский союз (ЕС). 
Однако его амбиции неизбежно ограни-
чиваются кризисными явлениями, харак-
теризующими текущий этап европейской 
интеграции: несбалансированность эконо-
мического и валютного союза, проблемы 
неконтролируемого миграционного дав-
ления, негативные последствия Брекзита 
и пандемии COVID-19, дефицит солидар-
ности, замедление темпов прироста ВВП 
на фоне сложностей реиндустриализации 
и, наконец, последствий эскалации кон-
фликта на Украине на фоне критической 
зависимости оборонных возможностей ЕС 
от Соединённых Штатов. Можно в целом 
говорить о том, что вся существующая мо-
дель участия ЕС в глобальной экономике 
подвергается пересмотру и корректировке 
[Дрыночкин, Сергеев,  2023].

Существуют и более пессимистичные 
взгляды на положение дел в ЕС, подтал-
кивающие к мысли о том, что само суще-
ствование Европейского союза находится 
под угрозой, возникает вопрос о жизнеспо-
собности и релевантности объединения 
в принципе2. Поиск ответа на этот вопрос 
тесно связан с пониманием значения кон-
цепции стратегической автономии. Эта 
концепция, синонимами которой на насто-
ящий момент являются открытая стра-
тегическая автономия и стратегический 
суверенитет, со второй половины 2010-х гг. 

1 Цитата по: Речь Уинстона Черчилля в Цюрихском университете // Вестник Европы. —2009. — Т. XXVI–XXII. — С. 92–
94. — URL: https://www.vestnik-evropy.ru/upload/uf/352/35220eebafbd2257986cf760b33b62d9.pdf 

2 На это прямо указывается непосредственно в стратегических документах Европейского союза: «Наш союз в опас-
ности» в Глобальной стратегии ЕС 2016. (European External Action Service. Shared vision, common action: a stronger 
Europe: a global strategy for the European Union’s foreign and security policy // Publications Office, 2016. — P. 1. — URL: 
https://data.europa.eu/doi/10.2871/9875).
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стала одной из центральных тем в офици-
альном дискурсе ЕС3. Гипотеза настоящего 
исследования заключается в том, что значе-
ние концепции стратегической автономии 
определяется её использованием в качестве 
инструмента своеобразного (ре)конструи-
рования идентичности ЕС. В условиях неко-
торого кризиса многих других флагманских 
инициатив ЕС (речь прежде всего может 
идти о т.н. «зелёном курсе»4), вероятно, 
именно стратегическая автономия сможет 
претендовать на структурирование гло-
бальной экономической и международно-
политической деятельности ЕС.

Понятийный аппарат  
и методология исследования

Прежде всего стоит рассмотреть два 
ключевых для настоящего исследования 
понятия — стратегическая автономия 
и идентичность. Несмотря на то, что идея 
о большей независимости и самостоятель-
ности ЕС сама по себе не является новел-
лой5, в литературе стратегическая авто-
номия начала осмысляться относительно 
недавно. Одной из первых публикаций, 
в которой предпринята попытка дать опре-
деление стратегической автономии и очер-
тить хронологию становления концепта, 
стал доклад Ф. Мауро «Стратегическая авто-
номия: новый Святой Грааль европейской 
обороны»6. В указанной работе автор исхо-
дит из «узкого» толкования стратегической 

автономии как самодостаточности 
в военно-политической сфере. В оборон-
ном ключе о стратегической автономии  
также рассуждают Г. Чеснакас и Ю. Юозаи-
тис, рассматривая вопрос о том, каким об-
разом курс ЕС на стратегическую автоно-
мию влияет на безопасность малых стран 
[Česnakas, Juozaitis, 2022]. Отход от фокуси-
ровки исключительно на оборонных аспек-
тах стратегической автономии можно от-
метить в работах: Э. Риона (энергетический 
аспект) [Ryon, 2020], Т. Палма (норматив-
ный аспект) [Palm, 2021], Ж. Миро (эконо-
мические аспекты) [Miró, 2023]. Наиболее 
масштабной попыткой концептуального ос-
мысления стратегической автономии пред-
ставляется доклад М. Дамена7. В указанной 
работе предлагается рассматривать страте-
гическую автономию в пяти тематических 
измерениях (кластерах) — геополитика, де-
мография, окружающая среда, экономика, 
информация и ценности. Говоря об отече-
ственной литературе, наиболее заметной 
работой по данной проблематике является 
коллективная монография «Стратегиче-
ская автономия ЕС и перспективы сотруд-
ничества с Россией» под ред. Н. К. Арбатовой 
и А. М. Кокеева [Стратегическая автономия 
ЕС…, 2020]. В этой работе стратегическая 
автономия рассматривается через призму 
вопросов безопасности. Для отдельных 
авторов существует также довольно чёт-
кая семантическая разница между страте-
гической автономией и суверенитетом8. 

3 Damen M. EU strategic autonomy 2013-2023: From concept to capacity: Briefing // Think Tank. European Parliament. — 
2022. — 8 jul. — PE 733.589. — P. 1. — URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_
BRI(2022)733589 

4 De Backer W. Uncertain future for the EU’s Green Deal // European Trade Union Institute. — 2024. — 27 mar. — URL: 
https://www.etui.org/news/uncertain-future-eus-green-deal 

5 О необходимости большей автономии ЕС в сфере оборонной политики говорилось ещё в 1990-е гг. Так, в 
1998 г. по итогам встречи глав правительств Франции и Великобритании в Сен-Мало была подписана деклара-
ция, в которой говорилось о необходимости наделить ЕС «способностью самостоятельно принимать решения 
и действовать, с опорой на надежные вооруженные силы чтобы отвечать на международные кризисы» (Joint 
Declaration on European Defence issued at the British-French Summit (Saint-Malo, 4 December 1998) // Foreign and 
Commonwealth Office of the United Kingdom. — 2008. — 2 aug. —URL: http://www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-
news/?view=News&id=2244063).

6 Mauro F. Strategic Autonomy under the Spotlight: The New Holy Grail of European Defence: Report. — Bruxelles: GRIP, 
2018. — No. 1. —URL: https://www.grip.org/strategic-autonomy-the-new-grail-of-european-defense/ 

7 Damen.
8 «Стратегический суверенитет» Евросоюза и интересы России. От теории к политическим рекомендациям / Т. А Ро-

манова., Г. В. Коцур, С. В. Мазаник, Е. Ю. Трещенков // РСМД. — Аналитическая записка № 49/2023. — URL: https://
russiancouncil.ru/activity/policybriefs/strategicheskiy-suverenitet-evrosoyuza-i-interesy-rossii-ot-teorii-k-politicheskim-
rekomendatsiyam/ 
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Например, Т. А. Романова приходит к выво-
ду о том, что важным компонентом артику-
ляции суверенитета для ЕС стали ценности 
[Романова, 2021: 32–44].

Таким образом, в научной литературе на 
сегодня сложились два подхода к концепции 
стратегической автономии. В узком смысле 
стратегическая автономия обычно пони-
мается как независимость ЕС во внешней 
политике, в особенности в сфере обороны. 
В более широком смысле стратегическая 
автономия подразумевает, что Европейский 
союз стремится обладать достаточными 
возможностями для проведения самостоя-
тельной политики в стратегически важных 
областях и по широкому кругу вопросов, от 
укрепления обороноспособности ЕС до за-
щиты ценностей Союза [Сергеев, Воротни-
ков, 2023], и во многом ключевым вопросом 
становится его критическая зависимость 
в экономической плоскости [Сидорова, 
Сидоров, 2023].

Несмотря на многообразие подходов 
к концептуализации понятия идентич-
ности — Р. Бруйбекер и Ф. Купер доволь-
но точно заметили по этому поводу, что 
«идентичность может означать слишком 
много…, слишком мало… или вообще ниче-
го» [Brubaker, Cooper, 2001: 1] — для всего 
разнообразия определений представляет-
ся возможным выделить ключевую общую 
черту. Она состоит в том, что во всех подхо-
дах обнаруживается бинарная оппозиция 
«мы/они»: когда субъект осознаёт своё от-
личие и обособленность от других субъек-
тов, он начинает осознавать и существова-
ние самого себя9. Из оппозиции «мы/они» 
логичным образом следует вывод о нали-
чии двух аспектов идентичности субъек-
та: внутреннеориентированного индиви-
дуального (что делает меня уникальным? 
чем я могу гордиться?) и ориентированного 
вовне коллективного (что определяет мою 
принадлежность к моей социальной груп-
пе?). Этот вывод справедлив прежде всего 
для идентичности индивидов, однако его 

экстраполяция на уровень групповой иден-
тичности представляется вполне обосно-
ванной. Государства также наделены опре-
делёнными чертами, которые становятся 
основанием для гордости и самоуважения. 
Этот тезис подробно разбирает М. Финне-
мор [Finnemore, 1996]: она утверждает, что 
нормы определяют представления государ-
ственных лидеров о том, какими чертами 
должно обладать достойное государство, не 
с точки зрения государственности по опре-
делению (например, суверенитет), а с точки 
зрения самоуважения (например, мощные 
вооружённые силы). В этом контексте «по-
литика, основанная на ценностях» (values-
based policy) становится своего рода во-
площением представлений истеблишмента 
ЕС о том, чем должно быть наполнено «до-
стойное государство» в условиях объектив-
ной сложности приобретения дифферен-
цированным Европейским союзом общей 
идентичности.

Идентичность не объективна, а дискур-
сивна, и её существование определяется 
дискурсивными практиками [Hansen, 2006]. 
Следовательно, политический дискурс ста-
новится центральной практикой воспро-
изводства политической идентичности. 
Соответственно, дискурс-анализ предлага-
ет наиболее подходящий инструментарий 
для реализации настоящего исследования.

Методологически дискурс-анализ впи-
сывается в конструктивистскую парадигму 
[Holzscheiter, 2014]. Конструктивизм посту-
лирует, что реальность не дана, а постоянно 
конструируется совместным опытом и иде-
ями: «объекты нашего познания зависят от 
нашей интерпретации и языка» [Adler, 2002: 
95]; «реальность интерсубъективна», что 
означает, что она «формируется через язык, 
коммуникацию и дискурс» [Onuf, 1989; 
Wendt, 1999].

При этом существует широкая и узкая 
трактовка политического дискурса. В ши-
роком понимание категория политическо-
го дискурса охватывает любой текст или 

9 Этому тезису не противоречит даже, на первый взгляд, антагонистичный подход П. Рикёра [Рикёр, 2002: 331], 
который выступает за примат сохранения собственной специфики субъекта — однако же эта специфика не от-
рицает неизбежности интеракции с Другим: самость защищает от исходящей от Другого сартрианской опасности 
[Sartre, 1976: 333].
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речь, касающиеся политического вопроса 
или имеющие политическую подоплеку 
[Blommaert, 2005; Feldman, Landtsheer, 1998; 
Liebes, Ribak, 1991]. В узком понимании по-
литический дискурс включает в себя речь 
политиков (в том числе дебаты и интер-
вью) и политические документы [Fairclough, 
Fairclough, 2012; van Dijk, 1997].

В настоящей работе мы исходим из уз-
кой трактовки дискурса и концентрируемся 
на анализе ключевых стратегических до-
кументов ЕС — «Глобальной стратегии ЕС» 
2016 г. и «Стратегического компаса» 2021 г., 
а также речей главы Европейской комиссии 
«О положении дел в Европейском союзе» 
(далее по тексту — SOTEU). Определяю-
щей характеристикой политического дис-
курса выступает его перформативная сила: 
он предлагает аудитории специфическую 
репрезентацию реальности, конечной це-
лью политиков является закрепление пред-
лагаемой репрезентации и последующая 
трансформация дискурсивной практики 
в социальную. Закрепление репрезентации 
происходит за счёт многократного исполь-
зования лежащих в её основе описаний 
и интерпретаций [Wilson, 2015: 775–795]. 
В связи с этим с точки зрения методов на-
стоящего исследования нам представляет-
ся необходимым дополнить дискурс-анализ 
также анализом частотности употребления 
ключевых слов (контент-анализ).

«Европейская идея»:  
истоки, эволюция, кризис обоснования 
raison d’être европейской интеграции

Настанет день, когда <…> все вы,
нации континента, не утрачивая <…> вашего

великолепного своеобразия <…> образуете
европейское братство <…> когда мы

воочию увидим два гигантских союза —
Соединенные Штаты Америки  

и Соединенные Штаты Европы.
В. Гюго10 

Намеренно не останавливаясь на кон-
кретных трактатах и опуская имена выда-
ющихся мыслителей11 своего времени — 
истории и истокам «европейской идеи» 
посвящён существенный массив исследо-
вательской литературы [Rougemont, 1966; 
The Idea of Europe, 2002; Dainotto, 2007; 
Discourses and Counter-discourses…, 2017; 
Andrén, 2022; Борко, 2003]12 — пунктирно 
наметим лишь основные этапы эволюции 
идеи о единой Европе. Цель настоящего 
обзора состоит в том, чтобы проанализиро-
вать процесс формирования «европейской 
идеи» и определить, при каких условиях эта 
идея была наиболее продуктивной с точки 
зрения её практической реализации.

Истоки размышлений о Европе как 
о некоей единой сущности можно просле-
дить ещё в древнегреческой мифологии: 

10 Гюго В. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 15: Дела и речи. — Москва: Гослитиздат, 1956. — С. 209.
11 В порядке перечисления, чтобы почтить их честь и дать читателю некий ориентир перечислим тех, кого обычно 

упоминают обзоры и учебники: Пьер Дюбуа (1250–1320) — ему принадлежат первые дошедшие до нас проек-
ты — «О возвращении Святой земли»; Эразм Роттердамский (1469–1536), Эмерик Крюссе (1590–1648), Уильям 
Пенн (1644–1718) — «Очерк о настоящем и будущем мире в Европе», Ш. де Сен-Пьера (1658–1743) — «Проект 
вечного мира в Европе», Виктор Гюго (1802–1885), Рихард Куденхове-Калерги (1894–1972).

12 В иноязычной литературе выделяется специальный номер Bulletin du Centre européen de la culture". — 1960-61. — 
No 6: Genealogie des grands desseins europeens. — Genève: Centre européen de la culture, 1961. — 91 p. В русско-
язычной литературе обращает на себя внимание фундаментальный для отечественной школы труд Европейская 
интеграция: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям) "Международные отношения" и зарубежное регионоведение / под ред. О. В. Буториной (отв. ред.), 
Н. Ю. Кавешникова. — Москва: Аспект пресс, 2016. — 734 с.
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в наследство от античной эпохи нам достал-
ся миф о похищении Зевсом царской доче-
ри Европы (в качестве оммажа Античности 
именно этот сюжет открывает экспозицию 
Музея истории Европы, расположившего-
ся в Брюсселе, столице европейской инте-
грации, недалеко от здания Европейской 
комиссии). Если говорить о конкретных 
истоках европейской цивилизации, то она 
выросла из трёх корней: греко-римско-
го наследия (первоначально, в принципе 
Европой называлась Греция), культур вар-
варских народов, которые в конечном итоге 
положили конец существованию Западно-
Римской империи, и христианства [Борко, 
2003: 15]. В Средние века христианство ста-
ло господствующей формой общественно-
го сознания, а Церковь в каком-то смысле 
превратилась в трансграничный институт 
в европейском ареале. В результате понятие 
«христианский мир» стало во много тожде-
ственным с понятием «Европа». Сначала 
католическая церковь стремилась реали-
зовать «европейскую идею» не только про-
поведью, но и военными методами (вспом-
ним, например, крестовые походы). Затем 
с ослаблением власти папы и на фоне уси-
ления национально-государственного стро-
ительства понимание миссии Церкви было 
переосмыслено: меч духовный был заменён 
посохом пастыря, окормляющего Европу 
как объединение христианских государств. 
Идею пастырского окормления Церковь 
объединяла с призывом к христианским го-
сударствам выступить союзом для борьбы с 
иноверцами: арабами в ходе Реконкисты и 
турками-османами во время экспансии Ос-
манской империи на Запад вплоть до конца 
XVII в. Стоит также отметить, что одним из 
«конституирующих Других» в рамках рас-
сматриваемого периода и вплоть до Север-

ной войны (1701–1721), которая впервые 
связала Россию с идей общеевропейского 
баланса сил, выступала Россия. По пред-
ставлениям европейцев, русские были 
«слишком варварами» и «неполноценными 
христианами» (из-за неграмотности свя-
щенников и мусульманством отдельных 
народов тогдашней России), чтобы быть 
частью цивилизованной христианской 
Европы [Нойманн, 2004: 99–105].

Однако с приближением эпохи Про-
свещения сознание людей становилось 
всё более секулярным, и идея о Европе как 
о воплощении единого «христианского 
мира» постепенно теряла свой объедини-
тельный потенциал. Вместе с тем это совер-
шенно не означало, что идея единой Европы 
утратила свою релевантность — напро-
тив, она приобрела новое звучание13. В это 
время мыслители (У. Пенн, Ш. де Сен-Пьер) 
основывают свои рассуждения о судьбах Ев-
ропы на двух идеях — необходимости мира 
и достижимости этой цели через объедине-
ние европейских стран в единую политиче-
скую сущность. Однако, несмотря на поиск 
философией пути к вечному миру14, реаль-
ность европейской политики как в XVIII в., 
так  и в «длинном» XIX в. не позволяла на-
деяться на немедленное умиротворение 
Европы.

На фоне того, что в XIX в. национализм 
стал господствующей идеологией, сохраняв-
шиеся формы европеизма имели ярко выра-
женную национальную окраску. Наполеон, в 
частности, находил моральное обоснование 
своим военным компаниям в тезисе о том, 
что «различия между европейскими стра-
нами несущественны: европейские народы 
действительно представляют собой один 
народ и одну нацию с единой религией и 
традициями, и единственное, чего не хвата-

13 Здесь стоит оговориться, что традиция возведения истоков идеи о единой Европе свойственна в большей степени 
отечественной науке, чем западной — она ставит точку отсчёта непосредственно с началом эпохи Просвещения 
[Discourses and Counter-discourses…, 2017: 17], [Andrén, 2022: 27].

14 Многие проекты о единой Европе в некоторой степени перекликаются с высказанной в трактате «К вечному миру» 
(1795) И. Кантом мыслью о бессрочном договоре для поддержания статуса quo: «Должен существовать особого 
рода союз, который ... имеет целью не приобретение власти государства, но лишь поддержание и обеспечение 
свободы каждого государства для него самого и... для других союзных государств» (Цит. по: Кант И. К вечному 
миру. Сборник. — Москва: Рипол-Классик, 2020. — С. 26).
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ет, — это сильной власти, которая объеди-
нила бы их в единую систему» [Сit: Dainotto, 
2007: 67]. Характерно, однако, что так же 
в «длинном» XIX в. — в 1849 г. в ходе рабо-
ты III Конгресса мира — В. Гюго произнес 
своё знаменитое пророчество о будущем 
Европы. Приходится вместе с тем констати-
ровать что, несмотря на всю объединитель-
ную риторику в интеллектуальных кругах, 
Realpolitik диктовала совсем другие уста-
новки: обострение противостояний за ко-
лониальный передел мира (и оспаривание 
итогов этого передела) привело к затуха-
нию пацифистско-европейского движения.

Новый подъём этого движения прихо-
дится на межвоенный период: реакцией 
на тектонические изменения в междуна-
родно-политическом ландшафте Европы 
по итогам Первой мировой войны на фоне 
разочарования элит и общественности 
в идеях национализма и империализма ста-
ло формирование панъевропейского движе-
ния. Более того, оно впервые за долгий путь 
эволюции идеи о единой Европе получило 
юридическое оформление: в 1930 г. в Лиге 
Наций был зарегистрирован меморандум 
Аристида Бриана об организации Европей-
ского федерального союза. Однако выход на 
международную арену в последующее деся-
тилетие блока агрессивных держав, идей-
ное противостояние между марксистами 
и капиталистами, а также подъём нацизма 
и фашизма, закончившиеся Второй миро-
вой войной, не способствовали построению 
единой Европы.

Возрождение Европейской идеи на-
шло свой исток в рядах движения Сопро-
тивления: идеи панъевропеистов были 
(ре)концептуализированны в начале  

1940-х гг. в манифесте итальянцев А. Спи-
нелли и Э. России «За свободную и объ-
единенную Европу (“Per un’Europa libera 
e unita”). Авторы манифеста выступа-
ли за создание федерации европейских 
государств с целью предотвращения всех 
будущих войн посредством выстраивания 
тесных связей между ними. Новый импульс 
политическая программа федералистов 
получила в 1946 г., когда в Париже была ос-
нована неправительственная организация 
«Союз федералистов Европы» (“L’Union des 
fédéralistes européens”)15, которая функци-
онирует до сих пор. Первым президентом 
Союза был назначен голландец Г. Бругманс. 
В своей программной речи на первом съез-
де Союза, состоявшемся в августе 1947 г. 
в Монтрё, во многом развивая озвучен-
ный за год до этого У. Черчиллем призыв16, 
Г. Бругманс сформулировал ключевую 
идею, объединявшую федералистов Евро-
пы: необратимое демократическое евро-
пейское единство может быть достигнуто 
только через строительство европейского 
федеративного государства; при этом ев-
ропейское единство, c одной стороны, по-
зволит Европе сохранить независимость 
от СССР и США, и, с другой стороны, станет 
решающим шагом к международному миру 
и безопасности на основе общемировой 
интеграции17. Идеи Бругманса во многом 
перекликаются с идеями одного из «отцов» 
европейской интеграции П. А. Спаака — он 
принял активное участие в создании так на-
зываемого «Европейского движения», кото-
рое дало толчок к созданию Совета Европы 
и, в конечном итоге, Европейского экономи-
ческого сообщества [Криулина, 2009: 81]. 
Стоит также заметить, что значимую роль 

15 «Союз федералистов Европы» вобрал в себя два уже существовавших на тот момент движения за объедине-
ние Европы: итальянское «Европейское федералистское движение» (Movimento Federalista Europeo) 1943 г. 
и французское «Французский комитет за европейскую федерацию» (Le Comité français pour la Fédération 
européenne) 1944 г.

16 В короткой речи, произнесенной в сентябре 1946 г. по случаю присвоения ему степени почётного доктора наук, 
Черчилль напомнил о «серии страшных националистических ссор», которые привели Европу к трагедии, и призвал 
«воссоздать европейскую семью».

17 Brugmans H. Fundamentals of European federalism, being the speech delivered at the Conference of the European Union 
of Federalists, at Montreux in August 1947, brought up-to-date for publication — London: British Section of European 
Union of Federalists, 1948. — 19 p. — URL: https://www.cvce.eu/en/obj/address_given_by_henri_brugmans_montreux_27_
to_31_august_1947-en-289952c0-a6b8-4f1e-9f3e-782da1ef8455.html 
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в процессе «объединения» Европы сыграли 
внешние факторы, а именно деятельность 
США, план Маршалла и функционирование 
Организации европейского сотрудничества 
и развития [Буторина, Борко, 2022]. Сво-
еобразная кристаллизация европейской 
идеи нашла своё воплощение в Декларации 
Р. Шумана, которая закрепляла стремление 
построить единую Европу на основе прин-
ципов мира, демократии, экономического 
благосостояния и социального консенсуса. 
С Декларацией заканчивается эволюция 
«европейской идеи» в философском смыс-
ле и начинается процесс развития евро-
пейской интеграции, ведь именно в такой 
логике эта трансформация обычно рассма-
тривается в ЕС. Европейский союз, по сути, 
пытается взять на себя основную ответ-
ственность за «судьбу Европы» и замкнуть 
на себе идейную эволюцию панъевропей-
ского проекта.

По итогам беглого обзора представля-
ется возможным сформулировать мысль о 
том, что наибольшую продуктивность «ев-
ропейская идея» имела в те периоды, когда 
Европа находилась в состоянии чёткой би-
нарной оппозиции «мы/они». Трансформа-
ция идеи «единой Европы» в конкретные 
практические проекты объединения запад-
ноевропейских государств, разделяющих 
общие ценности и экономические цели, 
произошла во многом в противовес Совет-
скому Союзу и социалистическому блоку. 
Биполярная логика в конечном итоге стала 
для европейских стран чётким ориентиром 
в оппозиции «мы/они». Таким образом, би-
полярный миропорядок оказался благопри-
ятным для европейской интеграции: евро-
пейские страны (и в особенности их элиты) 
начали если не консолидироваться вокруг 
общих идей, устремлений и ценностей, то 
по крайне мере ассоциировать себя с ними 
(пусть в некоторых случаях наполнение 
этих идей и было разнообразным).

После распада биполярного порядка 
взаимодействие между ЕС и его контр-
агентами стали описываться в терминах 
нормативной силы, т.е. силы ценностей 
и идей [Manners, 2002]. Нормативные цели 
и ценности интеграции (поддержание 
мира, уважение и защита человеческих 
прав и достоинства, защита базовых сво-
бод, демократии, равенства, справедливо-
сти и солидарности, а также устойчивого 
развития — но в наполнении и понимании 
институтов ЕС) получили закрепление в до-
кументах ЕС и в риторике наднациональ-
ной политической элиты [Игумнова, 2011]. 
ЕС в значительной степени осознает себя 
как «Я» — единую политическую сущность, 
а не общность отдельных государств-чле-
нов через эти общие ценностные установ-
ки, которые проявляются и во внутренней, 
и во внешней (values-based policy) политике. 
Вместе с тем, стоит отметить, что в аспекте 
взаимодействия с внешним миром норма-
тивная сила должна оказывать на реципи-
ента социализирующий эффект [Manners, 
2002]. Происходит как бы стирание границ 
между агентом и реципиентом норматив-
ной силы — построение «общества единых 
норм»18 при одновременном стирании гра-
ницы оппозиции «мы/они». Более того, ис-
следователи всё чаще указывают на кризис 
ЕС как нормативной силы [Погорельская, 
2021; Diez, 2021: 253]. И этот кризис обуслов-
лен не только усилением евроскептицизма, 
кризисом солидарности и ценностными 
разногласиями внутри Союза (например, 
вопрос об абортах в Польше), и даже не 
столько сложностями последовательного 
выстраивания отношений с контрагентами 
в соответствии с собственными ценностями 
(например, проблема миграционного кри-
зиса), сколько глобализацией ряда норм, 
проводником которых начиная с послевоен-
ного времени ЕС себя позиционировал. Та-
кие ценностные установки как, например, 

18 Это интересным образом коррелирует с объяснением интеграции К. Дойчем как построения «сообщества 
безопасности» [Deutsch, 1957], в особенности, если обратить внимание на такие инструменты реализации норма-
тивной силы ЕС как гуманитарная интервенция, помощь развитию и устойчивое развитие.
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уважение прав и свобод человека в какой-то 
момент перестали зависеть от националь-
ных или культурных рамок [Riddervold, 
2010]. Соответственно, такие глобальные 
и всеобщие ценности больше не могут вы-
ступать в качестве способа отделения Я от 
Другого. Отдельно стоит отметить и разные 
подходы в «конструировании» одних и тех 
же ставших глобальными ценностей со сто-
роны ЕС и его контрагентов.

В условиях размытия очертаний Друго-
го ЕС испытывает острую необходимость 
переизобретения собственной идентично-
сти. Эта необходимость обусловлена свя-
зью идентичности с онтологической без-
опасностью [Giddens, 1984]. Возникнув 
первоначально в социологии, концепция 
онтологической безопасности перешла в 
теорию международных отношений. Сна-
чала она находит место в трудах А. Вендта 
[Wendt, 1999] и Дж. Хёйсманса [Huysmans, 
1998], а затем получает развитие в работах 
Дж. Митцен и К. Киннвалл [Kinnvall, Mitzen, 
2020;]. Суть онтологической безопасности 
заключается в том, что социальные акто-
ры предпочитают ощущать стабильность 
и непрерывность собственной сущности 
во времени, посредством чего они могут 
реализовать чувство собственной агент-
ности [Kinnvall, Mitzen, 2020: 244]. Противо-
положное онтологической безопасности 
состояние характеризуется утратой субъ-
ектами способности поддерживать непре-
рывный нарратив о себе, посредством ко-
торого они определяют стратегию своего 
поведения, свои действия и бытие. Краеу-
гольный камень онтологической безопас-
ности составляют привычки и рутины в от-
ношениях с Другими19 [Mitzen, 2006: 344]. 
Рутины, с одной стороны, обеспечивают 
ощущение нормальности и позволяют пре-
одолевать возникающие на пути вызовы 
с чётким пониманием того, что представля-
ет угрозу, а что нет. Таким образом, рутины 

в отношениях с Другими в конечном итоге 
поддерживают идентичность. Сегодня, ког-
да контуры европейской идеи становятся 
всё более размытыми, ЕС всё глубже погру-
жается в состояние онтологической небез-
опасности, которое усугубляется объектив-
ными физическими угрозами.

Стратегическая автономия —  
новая «европейская идея»?

Провал подписания Конституции ЕС 
в 2005 г. обнажил всю остроту принципи-
альной дилеммы, с которой столкнулась по-
литическая интеграция: отношение между 
национальной идентичностью государств и 
наднациональной идентичностью ЕС. Хотя 
обе политии в теоретическом плане мож-
но в равной степени определить в качестве 
воображаемых сообществ [Anderson, 1991], 
на практике для граждан ЕС национальное 
символическое пространство оказалось 
ближе наднационального.

Одна из причин связана с вопросом 
об акторности (субъектности). Несмотря 
на неоднократно звучавший тезис об отми-
рании Вестфальского государства20, более-
менее очевидным является тот факт, что 
на сегодняшний день именно государство 
остается ключевым участником мировой 
политики [Харкевич, 2010: 160]. И если ак-
торность национального государства в свя-
зи с этим является атрибутом, присущим 
ему по умолчанию, то по поводу акторности 
Европейского союза всё ещё существует 
дискуссия относительно того, как она соот-
носится с акторностью государств-членов, 
становится ли она сильнее или слабее и т.д. 
Именно с этим во многом связана сложность 
осмысления идентичности ЕС: не представ-
ляется возможным говорить о существо-
вании более-менее стройного подхода к её 
теоретическому осмыслению, несмотря на 
попытки анализа европейской интеграции 

19 Под Другим в работе Митцен и в настоящей статье понимается «совокупность отличий от Я в качестве консти-
туирующих факторов образа самого себя, в качестве подтверждения собственного существования» (The Oxford 
Companion to Philosophy / ed. by T. Honderich. — Oxford: Oxford University Press, 1995. — P. 637).

20 Концепция, согласно которой национальное государство обладает всей полнотой власти во внешнеполитических 
вопросах.
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через идентитарный компонент, предпри-
нятые ещё Э. Хаасом («смещение лояльно-
сти в сторону наднациональных институ-
тов [Haas, 1960: 733] и К. Дойчем («чувство 
общности» [Deutsch, 1957: 30]), а также 
существенный массив литературы [Семе-
ненко, 2008; Identity, migration, and…, 1993; 
Shore, Black, 2021; Risse, 2002; 2003; 2005; 
Bruter, 2005]21.

Другая причина обусловлена разрывом 
между темпоральными режимами, в ко-
торых, с одной стороны, существует ЕС и, 
с другой стороны, страны-члены. ЕС как 
единая полития существует в темпорально-
сти постмодерна, для которого характерно 
отмирание запроса на суверенитет [Харке-
вич, 2010: 161–163]. Национальные государ-
ства находятся в темпоральности модерна, 
для которой характерно формулирование 
запроса на суверенитет и территориаль-
ные границы, а также отделение внутрен-
ней политики от внешней [Харкевич, 2010: 
161–163]. Очевидно, что для преодоления 
этого разрыва ЕС необходимо средство, ко-
торое могло бы реактуализировать объеди-
няющую «европейскую идею», помогло бы 
сконструировать некую мифологему/иде-
ологему, функция которых как раз состоит 
в создании символического универсума со-
циальной общности [Бергер, Лукман 1995: 
157–159]. Этим средством стало формирова-
ние дискурса о стратегической автономии, 
который, обладая перформативной силой 
(способностью дискурса/текста осущест-
влять действия, создавать факты и фор-
мировать новую реальность, а не просто 
обозначать их [Austin, 1962; Barthes, 1964; 
Habermas, 1987]) может восстановить оппо-
зицию «мы/они» и тем самым стать инстру-
ментом формирования идентичности ЕС.

Впервые концепт стратегической ав-
тономии возник в официальном дискурсе 
ЕС в 2013 г. в выводах Европейского совета 

ОПБО ЕС, где указывалось на необходимость 
создания более устойчивой и конкурен-
тоспособной оборонной, технологической 
и промышленной базы для развития обо-
ронного потенциала ЕС, усиления страте-
гической автономии Союза и его способ-
ности взаимодействовать с партнёрами22. 
Качественно новый импульс дискуссия 
о стратегической автономии получила 
в 2016 г., когда термин был четыре раза 
употреблен в программном документе Гло-
бальная стратегия безопасности23. В тек-
сте документа она увязывалась не только 
с повышением глобальной акторности 
(большей активности ЕС в мировой поли-
тике), но и с безопасностью ЕС и соседних 
регионов, а также с защитой его прин-
ципов и ценностей. После этого концепт 
стратегической автономии периодически 
появлялся в Заключениях Европейского 
совета, в риторике главы Европейского 
Совета. Контекст употребления концепта 
расширялся от сугубо оборонной сферы к 
включению цифровой и технологической 
сферы (цифровой и технологический суве-
ренитет), космоса и экономики (развитие 
промышленности и диверсификация сто-
имостных цепочек). Подробную подборку 
таких текстовых документов и речей со-
ставил аналитический центр Европейско-
го парламента24. Важный этап в развитии 
дискурса о стратегической автономии на-
чался с приходом к власти во Франции 
Эммануэля Макрона, когда от «узкой» 
оборонной трактовки стратегическая ав-
тономия приросла идентитарным компо-
нентом. «Европейский проект» Макрона, 
презентованный в рамках предвыборной 
кампании 2017 г. заключался в реформи-
ровании ЕС на основе двух принципов — 
укрепления европейской идентичности 
(с точки зрения защиты ценностей) и евро-
пейского суверенитета (с точки зрения по-

21 Идентичность: Личность, общество, политика: Энциклопедическое издание / Л. А. Андреева, А. Л. Бардин, И. И. Ба-
ринов [и др.]. — Москва: Весь Мир, 2017. — 992 с.

22 European Council. Conclusions. — 2013. — 19/20 Dec. — EUCO 217/13. — URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-217-2013-INIT/en/pdf 

23 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe: A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security 
Policy. — 2016. — Jun.— URL: https://clck.ru/3A7euq

24 Damen.
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вышения обороноспособности) [Арбатова, 
2019]. Акцент на нормативном компонен-
те — не умаляя оборонного и экономиче-
ского измерения — сделан и в последнем 
концептуальном документе, связанном 
со стратегической автономией, — Стра-
тегическом компасе ЕС (2022): в качестве 
одной из целей документ провозглашает 
укрепление способности совместной ра-
боты с партнёрами для защиты ценностей 
ЕС. Таким образом, в рамках концепции 
стратегической автономии ЕС принимает 
на себя миссию сделать мир вокруг себя25 
более безопасным и справедливым, а также 
стать локомотивом в ряде приоритетных 
областей, например, в устойчивом развитии 
и цифровизации.

В рамках настоящего исследования было 
проанализировано 15 стратегических до-
кументов: «Глобальная стратегия по внеш-
ней политике и безопасности ЕС» 2016 г. и 
«Стратегический компас обороны и безо-
пасности ЕС» 2021 г., а также ежегодные вы-
ступления главы Европейской комиссии «О 
положении дел в Европейском союзе» (да-
лее по тексту — SOTEU)26. На протяжении 
периода 2010–2023 гг. в рассматриваемых 
документах звучал тезис о необходимости 
усиления сотрудничества в сфере обороны 
и создания «оборонного союза». При этом 
до 2016 г. приоритеты SOTEU выглядели 
большей частью как реакция на внешний 
шок: лейтмотивом стала идея о необходи-
мости преодоления последствий мирово-
го финансового кризиса 2008 г. и кризиса 
еврозоны 2014–2015 гг. После 2016 г. тек-
сты стали ориентироваться не на преодо-
ление текущих кризисов, а на долгосроч-
ное стратегическое планирование: теперь 
речь ведется об укреплении потенциала 

ЕС как торговой державы (trade power) 
и глобального игрока, более ясно стали ар-
тикулироваться приоритеты в области ре-
индустриализации, «зелёного развития» 
и цифровизации, а также было более чётко 
обозначено стремление ЕС повышать своё 
значение как глобального политического 
актора. Кульминацией процесса усиления 
роли политического в программных доку-
ментах ЕС стало появление термина «гео-
политический» (контекст — геополитиче-
ские интересы ЕС) в SOTEU 2019 г. Таким 
образом, элементы дискурса о стратегиче-
ской автономии в её широком толковании 
возникают в документах с 2016 г. (т.е. после 
принятия «Глобальной стратегии по внеш-
ней политике и безопасности ЕС»). В связи 
с этим для финального этапа анализа доку-
менты до 2016 г. отсекаются.

Примечательно, что ни один официаль-
ный документ ЕС не фиксирует строгого 
определения концепции стратегической ав-
тономии. Такая попытка была сделана ана-
литическим центром Европейского парла-
мента в докладе М. Дамена «Cтратегическая 
автономия ЕС 2013–2023: от концепции 
к возможностям». В докладе говорится, 
что «стратегическая автономия ЕС означа-
ет способность ЕС действовать автоном-
но — то есть не зависеть от других стран — 
в стратегически важных областях политики. 
Это могут быть самые разные области — от 
оборонной политики до экономики и спо-
собности защищать демократические цен-
ности»27. Обзор торговой политики 2021 г. 
дополняет эту дефиницию акцентировкой 
того, что ЕС сохраняет свою привержен-
ность открытости и сотрудничеству, а так-
же подчеркивает важность стрессоустой-
чивости и справедливости28. На основе этих 

25 Масштабы этой Ойкумены распространяются прежде всего на ближний круг соседей — в Глобальной стратеги 
2016 г. в специальном разделе «Resilience in our Surrounding Regions» делается акцент на безопасности и стабиль-
ности в странах-лимитрофах, также в документе есть раздел, посвящённый безопасности в Средиземноморском 
регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

26 Начиная с 2010 г., председатель Европейской комиссии готовит речь «О положении дел в Европейском союзе» 
каждый год, кроме года окончания мандата Комиссии. Таким образом, автор рассматривает речи за 2010-2023 гг. 

27 Damen.
28 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: Trade Policy Review — An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy // 
European Commission. — 2021. — 18 feb. — COM/2021/66 final. — URL: https://clck.ru/39LA2r
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двух дефиниций автором были выделены 
12 слов-маркеров дискурса о стратегиче-
ской автономии: autonomy (автономия), 
sovereignty (суверенитет), independence (не-
зависимость), dependence (зависимость), 
resilient (устойчивость), interest (интерес), 
values (ценности), fair (справедливость), 
solidarity (солидарность), cooperation 
(сотрудничество), partner (партнёр), open 
(открытость). Валидность выборки под-
тверждает машинный отбор ключевых слов 
по 11 отобранным документам29. Над пред-
финальном этапе составления базы данных 
был отсеян маркер independence как стати-
стически незначимый (частота употребле-
ния ни в одном из документов не превы-
сила двух раз). При этом автор намеренно 
не считает independence производным от 
dependence: маркер dependence (и про-
изводные, чаще в форме dependencies) 

встречается в документах достаточно 
часто и обычно касается сферы техноло-
гий, энергетики и критически важного сы-
рья. Таким образом, формируется нарратив 
о зависимости ЕС в некоторых чувствитель-
ных областях и необходимости его преодо-
ления без формирования нарратива о поис-
ке больше независимости. 

Валидность выборки слов-маркеров 
подтверждает матрица корреляций 
(см. Рис. 1). Среди 11 маркеров только две 
лексемы fair и sovereignty ни в одном слу-
чае не демонстрируют значимую корреля-
цию. Наибольший потенциал корреляции 
демонстрируют маркеры autonomy, resilient, 
interest, values, cooperation, partner. Следова-
тельно, представляется возможность рас-
ценивать их как базовые лексемы дискурса 
стратегической автономии.

29 Методические замечания: 1) в анализе учитываются все производные от ключевых слов; 2) там, где у лексической 
единицы может быть внешнее и внутренне дискурсивное измерение в анализе учитывается употребление только 
с точки зрения внешнего измерения (напр., cooperation употребляется как относительно сотрудничества между 
странами-членами, так и для описания отношений с третьими странами — учитывается только второй вариант); 
3) в выборку слов-маркеров намеренно не включена лексема defense (оборона), т.к. она не является эксклюзив-
ным элементом дискурса о стратегической автономии: начало становления дискурса о том, что Европа нуждается 
в повышении самостоятельности своей обороны восходит, как уже упоминалось выше, к 1990 гг.; 4) в выборку 
слов-маркеров, несмотря на высокую частотность их употребления в рассматриваемых документах, в не включе-
ны лексемы sustainable (устойчивое развитие), digital (цифровой), technology (технология), innovation (инновации), 
так как они носят скорее функциональный, а не концептуальный характер.

Рис. 1 Матрица корреляции маркеров дискурса стратегической автономии
Fig. 1 Correlation matrix of strategic autonomy discourse markers
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При этом с точки зрения частоты упо-
требления лидируют маркеры partner, 
cooperation, values. От них несколько 

отстают маркеры resilient, interest. Маркер 
autonomy практически замыкает список 
(см. Рис. 2).

Это свидетельствует о том, что сущност-
ным значением для дискурса обладают 
прежде всего маркеры partner, cooperation, 
values. Значит, Европейский союз не отка-
зывается от традиционной ставки на нор-
мативное измерение своей силы. При этом 
ценности и социализирующее измерение 
нормативной силы (выражающееся в ори-
ентации на сотрудничество) перестают 
быть самоцелью и всё больше подчиняют-
ся интересам и стремлением к достижению 
стрессоустойчивости. Высокая корреляция 
этих маркеров с лексемой autonomy сви-
детельствует о попытке ЕС отделить свои 
сущностные (идентитарные) характери-
стики от Других, восстановить оппозицию 
«мы/они». Таким образом, концепция стра-
тегической автономии выступает инстру-
ментом реактуализации отличия между 
собственными ценностями и ценностями 
Других и становится инструментом (ре)
конструирования идентичности ЕС.

Заключение

Итак, истоки идеи о единой Европе мож-
но обнаружить в самом начале европей-
ской истории, в эпоху Средневековья. При 
этом наибольшую продуктивность «евро-
пейская идея» имела тогда, когда Европа 

и её конституирующие Другие находились 
в состоянии чёткой оппозиции мы/они. 
В этом смысле идеологическое противосто-
яние в рамках биполярной системы высту-
пило фактором, способствующим европей-
ской интеграции. С момента возникновения 
Европейского союза в основу его идентич-
ности легли вполне прагматические цен-
ности. ЕС стал осознавать себя единой по-
литической «сущностью», а не общностью 
отдельных государств-членов через общие 
ценностные установки, что нашло своё от-
ражение в особом способе выстраивания от-
ношений с Другими — ценностно-обуслов-
ленной внешней политике (values-based 
policy). Однако снижение нормативной 
силы ЕС привело к размыванию контуров 
европейской идеи, а ряд внешних шоков 
и кризисные явления в европейской ин-
теграции в целом спровоцировали кризис 
идентичности ЕС. Ответом на этот кризис 
стала концепция стратегической автоно-
мии. Возникнув в дискурсе впервые в 2013 г. 
в контексте повышения обороноспособно-
сти, стратегическая автономия прирастала 
новыми аспектами и теперь в широком по-
нимании включает максимально широкий 
круг вопросов — от торговой до политики в 
области защиты ценностей. В целом в рам-
ках концепции стратегической автономии 

Рис 2. Частота употребления маркеров дискурса стратегической автономии в документах ЕС
Fig. 2. Frequency of use of strategic autonomy discourse markers in EU documents
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ЕС принимает на себя миссию стать гло-
бальным игроком, чтобы сделать мир 
вокруг себя более безопасным, благопо-
лучным и нацеленным на развитие посред-
ством взаимовыгодного сотрудничества 
с партнёрами при защите своих ценностей 
и интересов. Установка на сотрудничество 
и улучшение мира вокруг в целом соответ-
ствует социализирующей функции норма-
тивной силы. Кроме того, по результатам 
контент-анализа, ценности входят в тройку 
наиболее часто употребляющихся в стра-
тегических документах лексем. Из этого 
следует вывод о том, что Европейский союз 
продолжает воспринимать свою идентич-
ность через ценности. При этом ценности не 
являются самоцелью, так как в дискурсе ЕС 

ценностная политика должна соответство-
вать интересам ЕС и способствовать повы-
шению его глобальной акторности посред-
ством автономии в стратегически важных 
областях. Следовательно, концепция стра-
тегической автономия становится инстру-
ментом (ре)конструирования идентично-
сти ЕС, т.к. а) предлагает чёткую стратегию 
поведения в отношениях с Другими (выра-
женную в стремлении к самостоятельности 
и независимости, с одной стороны и роли 
тренд-сеттера, например, в устойчивом раз-
витии и цифровизации, с другой стороны); 
б) представляет собой попытку обеспечить 
целостность нарратива о ЕС как глобальном 
игроке, источнике безопасности и благопо-
лучия внутри и вовне своих границ.
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Концепция  единобожия  (тавхид)   
в  религиозно-философской  мысли   
Мунаджжи  ибн  Садаки
Фарис Османович Нофал

Аннотация. В статье рассматривается теологическая концепция самаритянского 
правоведа и философа Мунаджжи ибн Садаки ас-Самирри (XII–XIII вв.). На осно-
вании его «Книги о различиях [между иудеями и самритянами]» (Китаб ал-хилаф) 
автор проводит анализ категории «единобожие» (тавхид), заимствованной книж-
ником из исламского дискурса. Подобно мусульманским богословам-мутакалли-
мам, Мунаджжа различает в концептуальном изложении доктрины три аспекта — 
«единобожие самости», «единобожие атрибутов» и «единобожие действий». Первое 
представляет собой последовательную защиту тезиса об абсолютной единственно-

сти, неделимости и простоте сущности Творца, не предполагающей существование другого от-
меченного теми же свойствами божества. Второе, согласно Мунаджже, предполагает веру в он-
тологическое тождество божественных атрибутов самости Вседержителя; последнее позволяет 
теологу заключить о сохранении простоты сущности Господа, несмотря на номинальное ут-
верждение за ней всезнания, всемогущества, жизни и прочих свойств. Наряду с этими «атрибу-
тами самости», необходимо присущими Первоначалу, Мунаджжа выделял «оперативные атри-
буты», связывающие Его с миром и потому возникшие во времени и пространстве (например, 
атрибут речи, предполагающий наличие некоего её адресата). Наконец, третье — не что иное 
как исповедание Бога в качестве единственного актора мультиверсума: будучи создателем всех 
без исключения действований, Вседержитель, по Мунаджже, учитывает волю человека и тво-
рит присваиваемые им могущества и действия. Отдельно рассматривается связь теории Мунад-
жжи как с работами арабских перипатетиков, так и с монументальной «Книгой о забое» (Китаб 
ат-таббах) родоначальника самаритянской религиозно-философской мысли ʼАбу ал-Хасана  
ас-Сури (XI в.).
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Abstract. The article deals with the philosophical and religious study of the Samaritan concept of 
al-tawḥīd — “the oneness of God” and is based on the “Book of Differences [between Jews and 
Samaritans]” (Kitāb al-H̱ilāf), composed by Munaǧǧā ibn Ṣadaqah al-Sāmirrī, also known as “the 
Son of the Poet” (Ibn Šāʿir). The relevance of the study is due to the both the unexplored theological 
systems of the Samaritan writers’ legacy and their connection with the Muslim tradition. Munaǧǧā, 
as a Samaritan thinker of 12th – 13th centuries, followed Arab-Muslim discourse in his teachings; this 
was no exception in the field of theology, Muʻtazili’, Ashʻari’ and Maturidi’ versions of which became 
widespread in Samaritan circles as well as Peripatetic metaphysics. Munaǧǧā considers al-tawḥīd 
theory in its Muslim aspects — tawḥid al-ḏāt (“the oneness of Divine Substance”), tawḥid al-ṣifāt 
(“the oneness of Divine Attributes”) and tawḥid al-afʿāl (“the oneness of Divine Action”). “The one-
ness of Divine Substance” means an absolute numerical and qualitative uniqueness of God in His 
essence; Munaǧǧā proves it by Mutazilite arguments, directed against dualistic doctrines of East. 
Another impact of Mutazili’ thought is obvious in tawḥid al-ṣifāt concept, which requires, according 
to Munaǧǧā, the ontological equivalence of Divine Essence to His attributes; this kind of equivalence 
makes any multiplicity in God’s eternal and unchangeable Substance impossible. “The oneness of 
Divine Action” explains the connection between God and world’s variability. Since God is the Actor 
par excellence, all created actions belong to Him — as Munaǧǧā notes, universally and particularly; in 
this case, the Samaritan theologist adapts Maturidi’ concept of al-kasb, “appropriation”: human ap-
propriates created, in accordance to his free will, action through created might (qudrah). The impact 
of Arab Peripatetic philosophy on Munaǧǧā’s theology is evident from his use of terms “necessary — 
possible” (wāǧib — mumkin); at the same time Munaǧǧā criticizes peripatetic theory of emanation 
and universal nature of Divine Knowledge and Might. In conclusion the author compare Munaǧǧā’s 
theological concepts with relevant teachings of ʾAbū al-Ḥasan al-Ṣūrī stated in “the Book of Slaugh-
ter” (Kitāb al-Ṭabbāẖ) — the first speculative work of Samaritans. Finding that while Ibn Šāʿir adopts 
a kalamic-peripatetic synthesis, merging terms used in both traditions, relying on Muʻtazili’ ̓  theology 
of attributes and Maturidiʼ anthropology, al-Ṣūrī follows the philosophy of kalam in its natural and 
theological themes, rejecting the concept of emanation and the division of intelligibilia into universal 
and particular. This article continues the work of its author on Kitāb al-H̱ilāf, the first part of which 
was published in 2024.

Research article
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Введение

Возвращаясь к изучению самаритян-
ского религиозно-философского 
наследия спустя шестьдесят лет по-

сле выхода в свет единственной специ-
альной монографии, посвящённой этой 
тематике [Macdonald, 1964], специалист 
вынужден признать ужасающее состояние 
Studia Samaritana: в то время как имею-
щаяся литература по теме исчерпывается 
обращением к самаритянским мидрашам 
и гимнам-пиютим IV–XI вв., собствен-
но теологическое рукописное наследие 
общины XI–XVIII вв. остаётся не только 
неизданным, но и совершенно неизучен-
ным1. Нижеследующая работа призвана 
стать скромным вкладом автора в воспол-
нение обозначенной лакуны философского 
семитоведения и эксплицировать богослов-
ские построения самаритянского писателя  
XII–XIII вв. Мунаджжи ибн Садаки  
ас-Самирри, — с опорой на методы 
историко-философской, текстологической 
и герменевтической реконструкции.

О Мунаджже ибн Садаке, также  
известном как Ибн Шаʻир, «Сын поэта»,  
не сохранилось практически никаких 
данных. Из разрозненных сведений, по-
черпнутых из арабоязычных источников, 
живописующих биографию сына Мунад-
жжи Садаки (ум. ок. 1223) и трудов само-
го мыслителя, Ибн Шаʻир на протяжении 
десятилетий служил при дворе Аййюби-
да ал-Ашрафа Мусы (ум. 1237) и неодно-
кратно становился инициатором диспутов  
с иудеями-раббанитами. Мунаджжа — 

автор «Книги об ответах иудейским сектам 
по вопросу определения времён» (Китаб 
ар-радд ̒ ала таваʼиф ал-йахуд фи тахдид ал-
мавакит), «Книги установлений» (Китаб 
ал-ахкам), малых экзегетических трактатов 
и монументальной «Книги об исследовани-
ях различий между иудейской и самаритян-
ской религиями» (Китаб ал-бухус ва масаʼил 
ал-хилаф фи-ма байна миллатай ал-йахуд 
ва ас-самирра) или, сокращенно, «Книги  
о различиях» (Китаб ал-хилаф). Все пере-
численные творения Мунаджжи — за  
исключением первого тома «Книги о раз-
личиях», изданного нами в 2024 г. — до сих 
пор ждут своего публикатора2.

«Книга о различиях» стала, пожалуй, 
первой «суммой» самаритянской мысли, 
обобщившей результаты правовой и рели-
гиозно-философской спекуляции самарян 
в ересиографическом контексте. Одновре-
менно с этим, структурно и тематически 
Китаб ал-хилаф близка «Книге о забое» 
ʼАбу ал-Хасана ас-Сури, — с тем, однако, от-
личием, что разнородность, неупорядочен-
ность фрагментов последней обусловлена 
усилиями компиляторов, объединивших 
справки ас-Сури под одним переплётом 
уже после смерти учителя (ок. 1039–1040) 
[Wedel 1987]. В целом текст «Книги о раз-
личиях» распадается на три сравнительно 
самостоятельных компонента — галахи-
ческий, апологетический и теологический. 
Натурфилософская проблематика, занимав-
шая ас-Сури и сына Мунаджжи Садаку, так  
и не была развёрнута на страницах трак-
тата, цитируемого ниже по спискам Бри-
танской библиотеки3: изложенное в па-
мятнике учение Мунаджжи о природе 

1 Единственное известное нам исключение — изобилующая фактологическими ошибками статья Г. Веделя, посвя-
щённая трём богословским темам «Книги о забое» (Китаб ат-таббах) ʼАбу ал-Хасана ас-Сури (XI в.) — пробле-
мам божественного единства, господних атрибутов и свободы человеческого действия [Wedel, 2011]. Под раз-
бор многочисленных огрехов коллеги, равно как и под обстоятельное изучение памятника, мы намерены отвести  
отдельную статью.

2 Ас-Самирри Мунаджжа. Книга о различиях [между иудеями и самаритянами]. Часть 1 / Мунаджжа ас-Самирии; 
подготовка арабо-еврейского текста, вводная статья, комментарии и индексы Ф. О. Нофала. Сергиев Посад:  
Издательство МДА, 2024. 160 с. Подробнее о реконструкции биографии Мунаджжи см. наше предисловие к «Книге 
о различиях» (с. 11–39).

3 Первый том «Книги о различиях», опубликованный по рукописи Brit. Lib. Or. 12279, цитируется по печатному из-
данию (ас-Самирри, 2024). Второй том хранится в фондах Британской библиотеки под номером Brit. Lib. Or. 10863, 
выполнен шрифтом рукʻа на бумаге размером 13,1×8,8 cм и переписан в 1909-м г. Наджи ибн Худром в городе 
Наблусе (Шхеме) (Ас-Самирри, Мунаджжа ибн Садака. Китаб ал-хилаф. Ал-Джузʼ ас-сани. British Library. Or. 10863 
(1909 г.). 305 с.).
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исчерпывается описанием эманации Миро-
вой Души и конечности материи как тако-
вой, свидетельствующей о необходимости 
существования Творца. Именно теологиче-
скому аспекту «Книги…» самаритянина мы 
и уделим исключительное внимание ниже, 
рассмотрев его в свете понятия тавхид, еди-
нобожия, заимствованного Мунаджжой из 
арабо-мусульманского словаря.

Как известно, категория тавхид 
обозначает в исламском богословии стро-
гую систему взглядов, призванную обосно-
вать и выразить веру в исключительную 
единственность Создателя. По мнению 
мусульманских мыслителей, концеп-
ция единобожия должна учитывать три 
аспекта божественного единства — един-
ства Его самости (зат), действий (афʻал) 
и атрибутов (сифат). Прибегая к теорети-
ческому «очищению» (танзих) Господа от 
атрибутов твари, теологи манифестирова-
ли, во-первых, нумерическое и качествен-
ное тождество «сущности» Первоначала,  
во-вторых — онтологическую однород-
ность и универсальность Его актов и, 
в-третьих, исключительную связь Его 
свойств и самости, совместимую с первым 
тезисом о единственности Демиурга [Hashi, 
2013; Лукашев, 2021]. Многочисленные ва-
рианты реализации принципа единобожия 
обусловили возникновение разных школ 
мусульманского богословия и, наряду с ре-
шением проблемы определения правове-
рия и неверия [Нофал, 2016], сформирова-
ли магистральные линии доктринального 
развития ислама как религиозной системы. 
Ниже мы неоднократно убедимся, что Му-
наджжа ибн Садака не только знал о кон-
цептуализации понятия тавхид, но и ак-
тивно приспосабливал ряд мусульманских 
доктринальных элементов к самаритян-
скому богословию, лишь в XI в. обретшему 
новый язык и новый, спекулятивный метод. 

«Единобожие самости»: 
Абсолют и Его единственность

Подобно адептам мусульманского кала-
ма, — и вслед за ʼАбу ал-Хасаном ас-Сури, — 
Мунаджжа начинает своё рассуждение 

о Боге с аргументов в пользу Его абсолют-
ных единства и единственности. Первона-
чало, по Мунаджже, должно быть просто, 
неделимо, и не иметь подобия. 

Итак, если бы обращающемуся 
к Посланнику Вечному уподоби-
лось некое сущее, каждая из этих 
двух самостей должна была бы от-
личаться от другой определённым 
атрибутом (сифа). Они должны об-
ладать бесконечной (гайр мутана-
хиййа) самостью, неисчислимыми 
атрибутами и конечным действием, 
[выраженным] в роде, могуществе, 
силе и числе; таковы необходимые 
[характеристики] всякого вечного 
Необходимо-Сущего-благодаря-Се-
бе (ваджиб ал-вуджуд ли-нафси-хи). 
После [вечные божества] должны 
разойтись в целях (кусуд), желаниях 
(ʼирадат) и действиях (афʻал), что 
ведёт к взаимному препятствованию 
(тамануʻ), если их намерения раз-
личны. Необходимое или возможное 
препятствование [одного другому] 
немыслимо без допущения, что один 
из них препятствующий, а другой — 
препятствуемый; но ведь препят-
ствуемый бессилен (ʻаджиз), а бес-
сильный не бывает вечным. И потом, 
будь их самости одинаково бесконеч-
ными, они совпали бы и стали нераз-
личёнными, — а две самости нельзя 
рассматривать как одну. Если же они 
отличаются друг от друга, то у каж-
дой из них должна быть своя сторона 
(джиха), что свидетельствует об их 
ограниченности4.

В приведённом выше отрывке Мунаджжа 
умело комбинирует два аргумента в поль-
зу единственности Бога: первый из них, 
«от взаимопрепятствования» (тамануʻ), 
заимствован из «Книги о забое» ас-Сури5  
и восходит к мутазилитской теологии6, 
тогда как второй, «от совпадения свойств», 
принадлежит перу ʼАбу ал-Касима ал-Каʻби  
(ум. 931) [Нофал, 2017а: 35–36]. Во вто-
ром томе «Книги о различиях» Ибн Шаʻир  

4 Ас-Самирри, 2024: 86-87.
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прибегает к помощи ещё одного аргумен-
та против дуалистических учений о веч-
ности мира — аргумента от изменчивости 
свойств:

Вечный необходимо [существу-
ет] благодаря Своей самости; вся-
кий вечный должен бытийствовать 
изначально и необходимо. Таковое 
[бытие] не подвержено изменениям 
в характеристиках (тагййир ва таб-
дил фи ал-авсаф); мир же существу-
ет лишь благодаря изменчивости 
свойств. Как одно необходимо суще-
ствующее Вечное [божество] может 
оставаться совершенным, действу-
ющим в ином и не претерпевающим 
в Себе, а второе — быть не таким? 
Следовательно, мы убедились, что 
мир создан из небытия (ʻадам)7.

Обращает на себя внимание несо-
мненное знакомство Мунаджжи не толь-
ко с тезаурусом, но и с работами Ибн Сины 
(ум. 1037): так, самаритянский мыслитель 
активно оперирует категорией «необходи-
мое» (ваджиб) и воспроизводит тезис Ави-
ценны о неизменности имматериального, 
применённый арабским перипатетиком 
и к разумам (ʻукул; ед. ч. ʻакл) — перводвига-
телям небесных сфер8.

От утверждения единственности Бога 
Мунаджжа переходит к защите веры в Его 
существование. В этой части своих рассуж-
дений книжник следует, преимущественно, 
космологической логике: по зрелом умоз-
рении всякий предмет обнаруживает свою 
нужду в творце — а значит, во всемогущем 
Боге.

Узнав о возникших [предметах], 
мы предлагаем доказательство их 
возникновения и нужды в Творце 
их формы (сура): у каждой твари 
есть творец и изобретатель, опере-
жающий её существование. [Так и с] 
мирозданием: у него есть Творец. По 
Его творению, по следу [Его силы] 
мы [познаем] Его мудрость, знание  
и могущество <…> а также жизнь, ибо 
могуществен только живой9.

Впрочем, мультверсум Мунаджжи устро-
ен исключительно иерархически: несмотря 
на постулируемое всемогущество Всевыш-
него, самаритянин соглашается с арабски-
ми перипатетиками, признавая влияние 
планет на земные объекты и даже на само 
существование земли10. Так или иначе, «всё 
указывает на совершенство Создателя,  
на Его вечность и всемудрость», — а значит,  
на самостоятельность креационного акта, 
никак не связанного условием существова-
ния некоей первоматерии (хайула)11.

«Единобожие атрибутов»:
Бог и Его атрибуты

Итак, Бог, согласно Мунаджже, «без-
начален и бесконечен», пребывает «вне 
пространства», бесконечно «велик и со-
вершенен», располагает «чистым (махда) 
единством, в котором нет составности»12. 
Однако почти все перечисленные атрибуты 
представляют собой апофатические харак-
теристики божественной самости. Облада-
ет ли она катафатическими атрибутами, —  
и если да, то каков их онтологический  
статус?

5 Ас-Сури, ʼАбу ал-Хасан. Китаб ат-таббах. Jewish Theological Seminary of America. MS 9012. С. 122-123.
6 ʻАбд ал-Джаббар. Ал-Мухтасар фи ʼусул ал-дин // Расаʼил ал-ʻадл ва ат-тавхид. Бейрут: Дар ал-хилал, 1971. С. 229.
7 Ас-Самирри, 1909: 290.
8 Ибн-Сина. Исцеление. Теология: в двух томах. Т. 1. Москва:  Институт востоковедения Российской академии наук, 

2022. С. 452. Ниже Мунаджжа настаивает на тварности небесных сфер и планет: движущиеся и видимые, они,  
согласно богослову, обнаруживают свою структурную сложность и субстанциальность, что свидетельствует об их 
возникновении во времени (Ас-Самирри, 1909: 290–291).

9 Ас-Самирри, 2024: 90. Ср. со схожим утверждением ас-Сури: «Также Он должен быть живым, коль скоро всякий 
могущественный необходимо является живым» (Ас-Сури, б.г.: 123).

10 Ас-Самирри, 1909: 291.
11 Там же, 291–292.
12 Ас-Самирри, 2024: 89.
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Отвечая на этот вопрос, Ибн Шаʻир вновь 
отсылает читателя к дискурсу калама, — 
точнее, к мутазилитской теологии, огова-
ривающей возможность существования 
вечных «смыслов» (маʻани), «привходящих» 
в самость объекта или «пребывающих»  
в нём в качестве его свойств. Начало мутази-
литскому реализму положил, по всей види-
мости, басрийский вольнодумец Муʻаммар 
ибн ʻАббад ас-Сулами (ум. ок. 830), пред-
положивший, что основу видового и атри-
бутивного разнообразия мира составляют 
различные «смыслы» — феномены, проду-
цируемые субстанцией и её определяющие. 
Кроме акцидентальных смыслов, привходя-
щих в материю и в ней уничтожающихся, ас-
Сулами признавал существование смыслов 
имматериальных, — человеческих само-
стей, ангелов и божественных атрибутов, — 
не пребывающих в пределах трёхмерного 
пространства, но все же воздействующих на 
него [Нофал 2017b: 249–257]. Впоследствии 
теория Муʻаммара была адаптирована позд-
ними мутазилитами, использовавшими её 
для объяснения количественных и каче-
ственных изменений материальных объ-
ектов, а также воспринята матуридитами 
и ашаритами, вписавшими её в теологиче-
ский контекст: сам Бог, верили они, распо-
лагает рядом атрибутов-смыслов, не тожде-
ственных Его самости и не отличных от неё.

Мунаджжа, знакомый со спорами му-
такаллимов о статусе смысла, принимал 
сторону мутазилитов, признавая существо-
вание смыслов в материи, но отрицая их 
бытийствование в самости Творца. В под-
тверждение последнего Ибн Шаʻир приво-
дил доказательство, почерпнутое, как нам 
кажется, из трудов «судьи судей» Хамадана 
ʻАбд ал-Джаббара (ум. 1025)13:

О Его, Всевышнего, атрибутах, 
мы говорим [следующее]: Он ве-
чен — но не благодаря вечности; Он 
знающ — но не посредством знания; 
Он жив — но не через жизнь; Он мо-
гуществен — но не из-за могущества. 
Эти смыслы применяются [к Нему 
описательно], однако же они отлич-
ны от самости. В [тварном мире] они 
становятся причинами атрибутов 
(ʻилал ас-сифат); но ведь причина — 
не следствие, она отлична в бытии 
от последнего. Немыслимо, чтобы  
и причина, и следствие были одина-
ково вечны, чтобы первая не опере-
жала в существовании второго. <…> 
Вышло бы, что смысл «вечность» 
предшествует самости как причина 
атрибута [вечности]; вечность стала 
бы внешней по отношению к само-
сти, — но невозможно помыслить, 
чтобы одна вечная вещь опережала 
другую, служила бы ей причиной. Са-
мостные атрибуты [Бога] не предпо-
лагают изменения, да и сам Он беско-
нечен, что есть предел совершенства 
(ибо конечность — недостаток)14.

Из процитированного отрывка, помимо 
очевидного знакомства Мунаджжи с мута-
зилитской теологической аргументацией, 
явственно следует его заинтересованность 
в типично каламической классификации 
божественных атрибутов [Насыров, 2024: 
47–48]15. «Самостными» (сифат затиййа) 
самаритянин называл те свойства Бога, 
которые «необходимо [принадлежат] Его 
единой самости»16. Они не только неотде-
лимы от сущности Всевышнего, но онто-
логически в ней неразличимы17; Абсолют  

13 ʻАбд ал-Джаббар. Ал-Мухит би-т-таклиф. Бейрут: ал-Матбаʻа ал-катуликиййа, 1962. С. 54–55.
14 Ас-Самирри, 1909: 293. Ср. с более кратким аргументом, приведённом в первом томе «Книги о различиях»: 

«Его самость — не субстрат для смыслов или [реальных] атрибутов. <…> Нужда самости в смыслах лишает её 
самостного же совершенства (камал затийй), в то время как сами смыслы нуждаются в ином, чтобы усовершен-
ствовать собственное бытие. Но таковым не может стать Вечный, Необходимо-Сущий-благодаря-Себе, поскольку 
Его совершенство не нуждается в ином» (Ас-Самирри, 2024: 89).

15 В свою очередь, классификация арабо-перипатетическая критически учитывала отношение тех или иных характе-
ристик к единственному «катафатическому» атрибуту Абсолюта — бытию (Ибн-Сина, 2022: 398–432). 

16 Ас-Самирри, 1909: 299.
17 Там же, 295.
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не в силах «отказаться» от них, их «уничто-
жить» или совершить нечто, ими не предпо-
лагаемое18. Таковы, по мнению книжника, 
могущество Господа, Его знание, жизнь, веч-
ность, мудрость, взор и слух19. Что касается 
«оперативных» атрибутов или «атрибутов 
действия» (сифат фиʻлиййа), то они объ-
являлись Ибн Шаʻиром основанием взаи-
модействия мироздания с Богом; «этими 
атрибутами Он может как располагать, так 
и не обладать или обладать их противопо-
ложностями»20. Среди оперативных, твар-
ных атрибутов Мунаджжа выделял речь 
(калам), которой посвятил пролог к «Книге 
о различиях».

Скриптоцентризм ислама — преемник 
скриптоцентризма иудео-самаритянского 
— не мог не сказаться на богословии уммы, 
в VIII–IX вв. активно обсуждавшей природу 
божественной речи, видимым проявлением 
которой стал коранический текст. По мне-
нию мутазилитов, ни буквенное, ни смыс-
ловое наполнение Корана не могут считать-
ся вечным атрибутом самости Создателя: 
речь, состоящая из возникающих и уничто-
жающихся звуков, должна непременно быть 
обращена к человеку, сотворенному после 
создания мира. В свою очередь ашариты  
и матуридиты настаивали на вечности  
коранических (и, шире, богооткровенных) 
смыслов, облечённых в тварную языковую 
форму [Насыров, 2024: 48]. ʼАбу ал-Хасан ас-
Сури, первый самаритянский религиозный 
мыслитель, занял промутазилитскую пози-
цию; по его словам,

Мудрейший Всевышний <…>  
обращался к сынам Израиля, гово-
ря: «Я — Бог, твой Господь, который 
вывел тебя из Египта, из обители 
рабства». Как при том могут не су-
ществовать Израиль или Египет? Это 
означает, что [Бог] не говорит извеч-
но. Его речь — оперативный атри-
бут, творимый Всевышним, когда  
появляются нужда в том и слуша-
тель; тогда Всевышний творит [речь] 
так, чтобы она была понятна21.

С мнением ас-Сури вполне согласен  
и Мунаджжа, напоминающий своему чита-
телю о природе речи. «Разделённые звуки 
и измышлённые буквы, упорядоченные для 
передачи смыслов» возникают вследствие 
«сотрясания воздуха» (карʻ ал-хава᾿), для 
чего Всевышний и создал речевой аппарат 
(ала) — лёгкие, гортань и язык, — оформля-
ющий звуки в слоги и слова22. Смысл же речи, 
как и смысловая действительность в целом, 
понимается Мунаджжой реалистически:

Некоторые скажут, что «речью» 
именуют бытийствующие в самости 
смыслы. Однако бытийствующие 
в самости смыслы суть смыслы су-
щего и содержание фраз, но не сами 
фразы. Фраза же есть то, что доносит 
[смысл] и вразумляет, а смысл, суще-
ствующий в самости, нельзя уразу-
меть без посредства фразы, которую 
[люди] договорились [понимать 

18 Там же, 289, 300; Ас-Самирри, 2024: 44.
19 Примечательно, насколько этот перечень самостных атрибутов близок к ашаритскому (всезнание, жизнь, могу-

щество, волю, зрение, речь и слух) и далек от соответствующей выкладки ас-Сури: «Творец мира един — и Он 
должен быть могущественным; иначе Он не смог бы действовать, ибо действие есть то, что исходит со стороны 
могущественного. Он должен быть всезнающим, — иначе Он не смог бы произвести искусного действия; искус-
ное действие показывает, что Он всезнающ. Также Он должен быть живым, коль скоро всякий могущественный  
и живой необходимо является живым. Он должен быть самодостаточным, ибо он бытийствует при небытии [мира], 
что показывает Его независимость от Него. Наконец, Он должен быть сущим, ибо Он действует в продолжение 
времен. Всевышний — тот, кто единственный обладает самостными атрибутами и ими остается единым» (Ас-Сури 
б.г., 123). Нельзя не отметить, что, по всей видимости, атрибуты мудрости (хикма) и жизни (хайат) были заимство-
ваны самаритянином из перипатетического дискурса. См. подробнее: [Насыров, 2024: 52–53].

20 Ас-Самирри, 1909: 300.
21 Ас-Сури б.г., 136–137.
22 Ас-Самирри, 2024: 41–42
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и принимать] <…> Существующие 
в душе смыслы суть истина, но  
не предмет договора; о них не прихо-
дится спорить23.

По глубокому убеждению Ибн Шаʻира, 
Бога нельзя назвать «глаголющим» в соб-
ственном смысле этого слова. Располагая 
смыслами сущего, зная о них, Вседержитель 
до определённого момента не облекает их в 
тварные слова — результат конвенции че-
ловеческих общин. Мыслитель объявляет 
Откровение (вахй) или внушение (᾿илхам) 
средством своеобразного «перевода» смыс-
лов на человеческий язык24, тем не менее, 
следуя благочестивому обычаю, богослов 
почтительно именует словесное выражение 
откровения «речением (кавл) Всевышнего».

Во втором томе «Книги о различиях» 
Мунаджжа уделяет особое внимание приро-
де божественного всемогущества (кудра), — 
разумеется, в контексте антиперипате-
тической полемики. Как известно, следуя 
аристотелевским интуициям, приверженцы 
фалсафы утверждали за Абсолютом и Пер-
вым разумом лишь универсальные знание 
и могущество; в противном случае верши-
на иерархии бытия была бы причастна 
миру множественности, что недопустимо 
[Тейк, 2023]. Эта важнейшая предпосылка 
арабо-перипатетической теории эманации 
закономерно вызвала протест мутакалли-
мов, выступавших в защиту идеи творения 
ex nihilo и телесности всеобщего воскресе-
ния — результата повторного сотворения 
(маʻад) Аллахом единичных человеческих 
организмов25. Сам Мунаджжа неоднократно 

заявлял о несогласии практически со всеми 
схемами онтологической медиации между 
Богом и тварью: хотя мыслитель и исполь-
зует концепт «излияние» (файд), описывая 
эманацию тварной Мировой Души в инди-
видуальные тела26, он решительно отвер-
гает возможность того, чтобы «Всевышний 
создал некоего ангела, способного сотво-
рить вселенную»27. Напротив, Бог, зачастую 
создающий лишь универсальные предпо-
сылки феноменов подлунного мира28, отли-
чается от твари сущностной способностью 
«производить и универсалии (куллиййат),  
и партикулярии (джузʼиййат)»29. Более 
того, действие Вседержителя свободно 
от какой бы то ни было необходимости 
(вуджуб): Он волен совершать какие угод-
но акты в любой момент времени (вакт)30.  
Наконец, именно Первоначало служит,  
согласно Мунаджже, основанием наблю-
даемого в природе могущества: «Ведь вся-
кий могущий таков постольку, поскольку  
Он даровал ему могущество!»31. Последнее 
утверждение богослова подводит нас к про-
блеме соотношения божественной воли  
и человеческого действия, о которой му-
сульманские мыслители рассуждали в кон-
тексте т.н. «единобожия действий».

«Единобожие действий»:  
деяние, человек, Бог

И в самом деле, если действователем 
par excellence остается Всевышний, како-
ва природа человеческого акта и его, акта, 
предпосылок? Для ответа на этот вопрос 
мусульманские мутакаллимы прибегли  

23 Там же, 43.
24 Там же.
25 Эсхатологическому аспекту построений Мунаджжи, равно как и его полемике с перипатетическим «универса-

лизмом», мы намерены посвятить отдельную работу. Здесь же укажем, что в этом аспекте споров с файласуфами 
самаритянин вдохновлялся последней главой «Непоследовательности философов» (Тахафут ал-фаласифа) ʼАбу 
Хамида ал-Газали (ум. 1111).

26 Ас-Самирри, 2024: 107–108.
27 Ас-Самирри, 1909: 289.
28 Ас-Самирри, 2024: 123.
29 Ас-Самирри, 1909: 298. Тот же тезис приложим, по Мунаджже, и к божественному знанию: «Он постигает универ-

салии универсальным знанием, а отдельные существующие партикулярии, если пожелает — знанием партикуляр-
ным. <…> Универсальное знание объемлет всякое познаваемое — необходимое или возможное. Необходимое же 
подобно затмениям и, в целом, тому, что требует причины; возможное подобно действиям твари, располагающей 
выбором и волей. <…> Знание Всевышнего связано с [действием человека] как с возможным» (Ас-Самирри, 1909: 
296).

30 Ас-Самирри, 2024: 75; Ас-Самирри, 1909: 299.
31 Ас-Самирри, 1909: 295.
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к разработке дискретной метафизиче-
ской схемы действия, де-факто состоящей  
из трёх элементов — самого действия 
(фиʻл), могущества (кудра, иститаʻа) и воли 
(ʼирада); каждый из элементов этой триады 
представляет собой модально оформлен-
ную акциденцию, предназначенную для 
произведения конкретного типа действо-
вания. К примеру, изначально задуманное 
субъектом движение правой руки влево 
реализуется вовне посредством могуще-
ства или способности совершить правой 
рукой левостороннее движение; и воля  
о движении, и могущество, производящее 
движение, и само движение — акциденции,  
не располагающие длительным существо-
ванием, и потому не прилагаемы ad hoc  
к той же руке в будущем.

Однако кто именно творит могущество 
(или, точнее, могущества) совершать те 
или иные деяния? Поборники свободы че-
ловеческого действия, мутазилиты реши-
тельно отстаивали антропическую природу 
могущества: субъект, по их мнению, само-
стоятельно продуцирует отдельные акты 
посредством собственной же способности  
к действию. Иначе к этой проблеме под-
ходили ашариты и матуридиты, провоз-
глашавшие тотальную зависимость всего  
сущего от Творца. Коль скоро единственным 
деятелем является Бог, человек может лишь 
«присваивать» созданные Богом действия 
посредством тварной же способности к 
ним. Такова сильная версия теории присво-
ения (касб), предложенная ʼАбу ал-Хасаном  
ал-Ашʻари (ум. 936); модифицированная 
уже ал-Бакиллани (ум. 1013), она предпо-
лагает способность человека модально 
оформлять присваиваемое действие:

Сотворённое могущество может 
повлиять на предикат сотворенно-
го [Аллахом действия] <…> Ведь мы 
различаем между словом «сотворил» 
и словами «помолился», «попостил-
ся», «посидел», «встал». <…> Завися 
от деяния, сотворённое могущество 
оформляет свою сторону деяния, от 

которой зависит награда или наказа-
ние Перед сноской: [Аш-Шахрастани, 
1993: 109-111]32.

В свою очередь, матуридитские мыс-
лители развили более сложную версию 
теории присвоения, учитывающую взаи-
модействие тварной воли и вечного боже-
ственного знания. Основатель и эпоним 
школы ал-Матуриди (ум. 944) считал, что 
творимое Господом «сопутствующее» (муй-
ассира) могущество способно соглашаться  
с присвоением конкретного деяния или 
отказываться от него. ʼАбу ал-Муʻин  
ан-Насафи (ум. 1115) замечал: несмотря  
на то, что единственным действователем 
и создателем всего остаётся Всевышний, 
человек достоверно знает о том, что меж-
ду его волей и совершаемым действием  
существует некая причинно-следственная 
связь, отсутствующая в случае с судоро-
гой или движением сомнамбулы. Следо-
вательно, «форма» деяния и способность  
к его совершению создаются Богом с учётом 
предзнания о свободном выборе (ихтий-
ар) субъекта33 [Ан-Насафи, 1986: 296–298]. 
Предложенная ʼАбу ал-Муʻином — и пере-
нятая всеми без исключения матуридитами 
классического периода — метафизическая 
схема действования позволила мутакалли-
мам решить сразу несколько проблем, так 
и не преодоленных ашаритской теологией. 
Во-первых, утверждая за Богом абсолютную 
произвольность творения, ашариты ставили 
под сомнение справедливость награды за 
благие деяния и наказания за прегрешения, 
обещанных людям в этой и грядущей жиз-
нях. Во-вторых, по меткому замечанию му-
тазилитов, ашаритская концепция, не объяс-
няющая сути отношения воли Всевышнего 
и человеческого воления, обесценивала за-
креплённый за последним выбор, реши-
мость совершать добрые  и злые поступки. 
В-третьих, шейхи ашаритской школы были 
неспособны обозначить причину онтологи-
ческого отграничения неэффективной воли 
от акцидентального, покорного божествен-
ному приказу, могущества.

32 Аш-Шахрастани, ʼАбу ал-Фатх. Китаб ал-милал ва ан-нихал. Бейрут: Дар ал-маʻрифа, 1993. 665 с.
33 Ан-Насафи, ʼАбу ал-Муʻин. Ат-Тамхид ли-каваʻид ат-тавхид. Каир: Дар ат-тибаʻа ал-мухаммадиййа, 1986. 432 с.
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ʼАбу ал-Хасан ас-Сури, как следует из 
текста «Книги о забое», перенимал мутази-
литскую метафизическую модель без каких 
бы то ни было оговорок. Бог, согласно ас-
Сури, дарует человеку способность произ-
водить ряд «могуществ»; одни могущества 
атрибутируются душе, а другие — автоном-
но действующему телу:

Действие есть то, что исходит от 
могущего… Оно бывает семидесяти 
видов; часть их производится серд-
цем и членами, другая — желаниями, 
третья — естественными силами, 
четвёртая — Всевышним деятелем. 
Сердца производят знания, мнения, 
сомнения, исповедания, воспомина-
ния, скрытые [рассуждения], расчё-
ты, уверенность, любовь, ненависть, 
ум, удивление, радость, заботу, грусть, 
решимость и сожаления… Действия 
членов таковы: фантазия, мысль, 
внимание, воспоминание, ощуще-
ние, интуиция, намерение, рассеян-
ность, забывчивость, движение и по-
кой… Деяния, исходящие от желаний:  
воление, отторжение, страсть,  
отвращение, гнев, голод, жажда, насы-
щение. Всевышний деятель творит, 
образовывает, живит, поддерживает 
существование, дарует пропитание  
и бедность, богатство, силу и сла-
бость, честь и позор, болезнь  
и здоровье, смерть, уничтожение  
и разложение, воскресение, награду  
и наказание… Что до естественных 
сил, то они производят утверждён-
ность, сон, мечту, бодрствование, 
возмещение, удержание, пищеваре-
ние, побуждение, рост, вкусы, цвета, 
запахи, приращение и недостаток34.

В «Книге о различиях» Мунаджжа реши-
тельно отказывается от концепции ас-Сури, 
предпочитая ей матуридитскую теорию 
присвоения. По мнению Ибн Шаʻира, душа 
(нафс) располагает «ущербным могуще-
ством» (кудра накиса); она не только нуж-
дается во внешних «смыслах», вроде могу-
ществ и интеллигибилий, но и не способна 
воспринимать последние без посредства 
тела (джисм)35. А значит, существует

Всемогущий, составляющий  
основу (ʼасл) существования всяко-
го могущего; Он наделяет могуще-
ством каждого могущего, дарует ему  
могущество, пребывание и действие, 
— ровно столько, сколько требует 
Его мудрость, устроившая мир так, 
чтобы действователь действовал по 
предпочтению и свободному выбору, 
но не из необходимости36.

Итак, субъект, согласно Мунаджже, есть 
тот, «чьи действия возможны, а не необходи-
мы»37. Таковой сохраняет свободу действий, 
прослеживает связь собственной воли  
со своим же деянием, и потому принимает 
систему «правообязывания» (таклиф) — 
отношений взаимных прав и обязательств, 
связывающих его с Творцом и Законодате-
лем38. Одновременно с тем Творец создаёт 
не только предпосылки свободного выбора, 
но и само деяние:

Он творит раба и наделяет его 
могуществом, знанием и способно-
стью к действию; Он позволяет [че-
ловеку] выбирать желанное деяние. 
Кто говорит, что у раба нет ни воли, 
ни выбора, пускай знает: награда 
и наказание зависят от воли самого 

34 Ас-Сури, б.г.: 162–163.
35 Ас-Самирри, 1909: 292. Телу книжник приписывает действие четырёх сил — производящей (муваллида), оформля-

ющей (мусаввира), питающей (газийа) и ревностной (тагир). Вместе с тем Мунаджжа не поясняет, насколько, по 
его мнению, свободны ангелы — «либо чистые разумы, либо духовные самости, располагающие своеобразным 
составом (таʼлиф ва таркиб), формой, орудиями и членами» (Там же, 303).

36 Там же, 295.
37 Там же, 298.
38 Там же, 297.
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раба. <…> Плод (самара) действия 
влечёт за собой награду или наказа-
ние. Так же определяется плод при-
своения; присвоение (касб) следует 
тому, чего желает сам раб, с учётом 
знания о свойствах действия и его 
целях39.

Таким образом, Мунаджжа в очередной 
раз подчеркнул свою верность мусульман-
скому принципу тавхид, в соответствии 
с которым истинное, предельное единство 
на всех уровнях бытия принадлежит одно-
му Абсолюту. В части действия божествен-
ное единство проявляется онтологиче-
ски — как основание решительно любого 
акта, совершаемого субъектом «ущербной» 
воли по собственному выбору. Последний 
выступает в качестве гаранта божествен-
ной же справедливости и предпосылки эс-
хатологической судьбы человека, достой-
ного за созданный Богом плод своей воли 
либо вечных мук, либо вечного блаженства. 

Заключение

Подводя итог статье мы вынуждены 
признать её ограниченность, — свойствен-
ную, впрочем, всем case studies, посвящён-
ным средневековой мысли самаритян. Стес-
ненные объёмом открытых и доступных 
нам рукописных источников, мы останови-
ли свой выбор на единственном религиоз-
но-философском трактате Мунаджжи ибн 
Садаки, содержащем собственно вероучи-
тельные справки — «Книге о различиях», 
которой, увы, и исчерпывается источнико-
вая база исследования. Тем не менее произ-
веденный анализ памятника позволил нам 
уяснить степень зависимости самаритян-
ского автора от мусульманского дискурса, 
задавшего тематическую и терминологиче-
скую рамку рассуждений Ибн Садаки о еди-
нобожии, тавхид.

Текст «Книги о различиях», как нам уда-
лось продемонстрировать выше, сохранил 

все без исключения аспекты учения мусуль-
манских теологов о божественном един-
стве. Подобно мутазилитам, отстаивавшим 
строгий вариант т.н. «единобожия само-
сти», Мунаджжа постулировал единство  
и единственность самости Господа, её неде-
лимость и простоту. Вслед за теми же мута-
зилитами самаритянин отказывался верить 
в существование множественных «самост-
ных» божественных атрибутов, объявляя 
их тождественными природе Абсолюта,  
а атрибуты «оперативные» — тварным дей-
ствием Всевышнего. Наконец, действование 
человека по-матуридитски характеризова-
лось Мунаджжой как зависящее от действия 
Вседержителя и толковалось как результат 
присвоения субъектом сотворённых актов. 
Изложенная в «Книге о различиях» концеп-
ция единобожия сознательно, по всей ви-
димости, противопоставлялась книжником 
теологии ʼАбу ал-Хасана ас-Сури: последняя, 
будучи интегрирована в типично калами-
ческий дискурс, представлялась Мунаджже 
несовместимой с осуществленным им ка-
ламо-перипатетическим синтезом, важней-
шим элементом которого стала категори-
альная пара «необходимое — возможное»; 
её Ибн Шаʻир блестяще применил при по-
строении собственной метафизической  
модели акта.

В свете доступных неопубликованных 
(а значит, и несистематизированных) ис-
точников нам непросто делать выводы о 
дальнейшей рецепции взглядов Мунад-
жжи поздними самаритянскими авторами. 
По крайней мере, ряд теологем мыслителя 
разделял его сын Садака в обстоятельном 
толковании Книги Бытия. Впрочем, «Кни-
га о различиях» распространялась среди 
адептов общины наравне с «Книгой о за-
бое» ас-Сури, — а значит, нам ещё предстоит 
обнаружить следы её влияния на трактаты 
авторов XIII–XIX вв., созданные ближнево-
сточными учёными периода формирования 
арабоязычной самаритянской религиозной 
философии.

39 Там же, 301.
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и  героический  предок  как  формы  описания  
российского  ислама  в  донациональный  период
Данияр Рустамович Гильмутдинов

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса создания эндообраза мусульман-
ской общины России в исторических трудах дореволюционной татаро-башкирской 
элиты. Актуальность данного вопроса определяется необходимостью уточнения 
истоков современных версий национальной и религиозной идентичности. Мате-
риалами исследования послужили а,вторитетные «итоговые» сборники биографий, 
собравшие сведения об имамах и истории мечетей. Авторы исследуемых сборников 
(Ш. Марджани, Р. Фахретдин и Мухаммад Мурад-Рамзи) являются общественными 
деятелями модернизирующегося общества середины XIX – начала XX вв., для которых 

каркасом общины являются официальные институты. Цель исследования — проследить ключе-
вые мировоззренческие идеи, концептуализированные в этих сборниках. Для достижения дан-
ной цели было необходимо: 1) проследить процесс выработки эндогенного образа мусульман 
России; 2) проанализировать специфику преломления концепции «идеальных пространств» 
в призме теорий социального конструктивизма и антропологии религии; 3) выявить осо-
бенности конструирования саморепрезентаций в сборниках Ш. Марджани, Р. Фахретдина  
и М. М.-Рамзи, уточнить особенности письма и меру влияния на него культурного фона. Ме-
тодологической рамкой, помимо историко-генетического, аксиологического и герменевтиче-
ского методов выступили идеи социального конструктивизма, интерпретированного сквозь 
призму идеи «воображённого сообщества» на фоне выделения религиозно-антропологиче-
ского вектора подобной стратегии. В результате показано, что в центре составленного списка 
сословия духовенства обычно находится сам автор-составитель и его религиозно-идеологи-
ческие взгляды, причём выявленные мировоззренческие установки отчётливо свидетельству-
ют о взаимном влиянии религиозных идей и социальных практик на становление границ 
уникальной татаро-мусульманской общинности. Ограниченная выборка отобранных автором-
составителем представителей духовенства, на наш взгляд, используется им для выражения соб-
ственных симпатий и антипатий. В отличие от современных энциклопедий, представленные в 
сборниках сведения отрывочны, они не претендуют на создание какой-либо системы взглядов. 

Исследовательская статья
УДК 297.17
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-62-77

Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия
Российский исламский институт, Казань, Россия
ascoldan@gmail.com  https://orcid.org/0000-0003-1838-9870

© Гильмутдинов Д. Р., 2025

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ



RELIGIOUS  STUDIESDaniyar R. Gilmutdinov

6363Concept: philosophy, religion, culture
Volume 9  •  No 1 2025

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-62-77

Spiritual  Service,  Sacred  Toponymics   
and  Heroic  Ancestor  as  Forms  of  the  Description  
of  Russian  Islam  before  the  Nation-building  Period
Daniyar R. Gilmutdinov

Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia
Russian Islamic Institute, Kazan, Russia
ascoldan@gmail.com   https://orcid.org/0000-0003-1838-9870

Abstract. The article focuses on the creation of the image of the Muslim community of inner Russia 
in the historical writings of the pre-revolutionary Tatar-Bashkir elite. The relevance of the study stems 
from the need to clarify the origin of their present-day national and religious identity. The study ma-
terials include established biographical collections, focusing primarily on the biographies of imams 
and the history of mosques. The authors of the discussed printed works (Sh. Marjani, R. Fahretdin 
and Muhammad Murad-Ramzi) represent a modernizing society of the middle of the 19th – early 
20th centuries, when the framework of the community was made of official institutions. The aim of 
the research is to trace key ideas representing the worldview as reflected in the studied collections. 
To this end, the study addresses the following objectives:1) to trace the process of forming the in-
ternal image of Russian Muslims; 2) to analyze the interpretation of the conception of ideal spaces 
through the prism of social constructivism and religious anthropology; 3) to identify specific charac-
teristics of self-representation, writing style and cultural background of the collections. Apart from 
the historic-genetic, axiological and hermeneutic methods, an anthropological approach to social 
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Однако собранный материал подчинён знаковой для того времени глобальной идее: поис-
ку образа единства силами интеллектуальных и религиозных лидеров своего времени. Пред-
ставленное исследование способствует уточнению существующих взглядов на процесс транс-
формации мусульманской диаспоры России в светскую нацию. Выявлены основные принципы 
конструирования коллективного единства в донациональный период. Выводы: 1) эндогенный 
образ татаро-мусульман России сложился под влиянием ряда исторических фактов, однако не 
менее важной стороной его складывания следует считать интеллектуально-духовную работу 
татаро-мусульманской элиты; 2) использование методологии социального конструктивизма 
позволяет выделить переход от представлений о Булгаре как сакральном центре, вокруг ко-
торого формировалось сообщество, к дополнению картины саморепрезентации за счёт об-
ращения к авторитетным межродовым генеалогиями имамов; 3) к началу XX в. условное ядро 
общины перемещается из Казани на границу компактного расселения татар и башкир;  Муф-
тият в Уфе, Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) становится площадкой 
консолидации тюрко-мусульманских народностей России, что выражалось в объединении их 
формального статуса и религиозного авторитета.
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constructivism theories and ideas of imaginary communities were applied. As a result, it was shown 
that the collection tends to be centered around the personality of the compiler and his religious 
and ideological perspective. It is noted that religious ideas and social practices of the community 
strongly correlate with the development of the unique identity of the Tatar-Muslim community. An 
incomplete listing of the collection only favors the compilers’ inclination to express their personal 
likes and dislikes. Unlike modern encyclopedias, the studied collections are somewhat sketchy and 
do not represent a comprehensive worldview. However, they serve the universal idea of the search 
for unity by intellectuals and religious leaders of the time. The research fills an important gap in the 
transformation of the Muslim diaspora in Russia into a secular nation. As a result, the basic principles 
of the feeling of the collective in the pre-national period were identified. The author concludes that 
1) the internal image of Tatar Muslims in Russia was formed both historically and under the influence 
of Tatar Muslim intellectual elites; 2) social constructivism methodology made it possible to trace 
the shift from Bulgar as a sacred center to authoritative genealogies of imams which complete the 
self-representation image of the community; 3) by the beginning of the 20th century, the community 
center moved from Kazan to the border of Tatars and Bashkirs tribes, the Muftiate in Ufa became 
a platform for the consolidation of the Turkic-Muslim nationalities of Russia and representation of 
their religious authority and formal status.

Вместо введения:  
к постановке проблемы

«Донациональный» период истории му-
сульман России слабо изучен с точки зрения 
того, какими путями формировался эндо-
генный образ коллективного «я». Известно, 
что в среде «простого» населения для обо-
значения коллективного чувства использо-
вался конфессионим «мусульмане». С учё-
том традиций татарской историографии 
(правда, эти работы касаются уже нацио-
нального периода) имеет смысл учесть по-
пулярную в этой среде концепцию М. Гроха 
о стадиях/фазах национальной идеологии1, 
где особое место занимает тезис о роли 
в формировании коллективного образа 
сообщества национальной интеллектуаль-
ной элиты [Хрох, 2002]. В этой связи исход-
ным толчком поисков путей формирования 
эндогенного образа мусульман России мож-
но считать стремление интеллектуальной 

элиты после легитимизации ислама в Рос-
сийской империи в 1789 г. обозначить от-
личие как от соседей-немусульман, так и от 
единоверцев на юге.

В нашем исследовании мы выдвигаем 
гипотезу, согласно которой концептуаль-
ное оформление это стремление получи-
ло в виде сборников биографий ключевых 
представителей местной исламской тради-
ции, написанных на рубеже XIX–XX вв. В их 
числе — главные исторические и историко-
богословские источники этого периода: 
«Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва 
Булгар» (Полезные сведения о состоянии 
Булгара и Казани» Шигабутдина Марджа-
ни (1818–1889), «Асар» (Следы) Ризаэтдина 
Фахретдина (1859–1936) и «Тальфик аль-
ахбар ва талькых аль-асар фи вакаиг Казан 
ва Булгар ва мулюк ат-татар» (Коллекция 
сведений и соцветие трудов о событиях 
Казани, Булгара и татарских царей) Мухам-
мада Мурада-Рамзи ал-Манзалави (1855–
1934). Великие реформы усилили общую 

1 См. Хабутдинов А.Ю. Татарское общественное движение в российском сообществе: Конец XVIII - начало XX веков: 
автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02 / Казан. гос. ун-т. Казань, 2002. С. 5.
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общественную активность. Исследуемые 
нами биобиблиографические сочинения 
почти сразу были опубликованы. Мы по-
лагаем, что авторы возлагали на них обще-
просветительскую цель — сохранение све-
дений о крупных личностях прошлого для 
потомков.

В то же время по сути такой подход 
предполагает рассмотрение татар и баш-
кир в качестве своеобразной «внутренней 
диаспоры»2, в рамках которой постепенно 
концептуализировался эндообраз социаль-
ного единства. Исходно он артикулировал 
исторический генезис и связывал общность 
с «исходной» государственной принадлеж-
ностью. Так, после завоевания Казанского 
и других ханств ощущение общности транс-
формировалось в образы единства, в цен-
тре которых были древние Казань и Булгар. 
Первая была воплощением административ-
ной столицы, тогда как духовным центром 
стал считаться Булгар. Возникла также 
идея татаро-башкирской религиозной общ-
ности, связывающая тюркоязычный мир 
с Центральной Азией (Бухара, Самарканд). 
Однако со времени создания Оренбургского 
муфтията (ОМДС) в 1789 г. в Уфе эксперт-
ное сообщество богословов стало искать 
источник коллективных исторических 
мифов в собственном прошлом.

Подчеркнём: легитимизация ислама 
в империи была связана с окончанием пре-
следования на религиозной почве. В свою 
очередь, сохранение самого факта «телесно-
го» существования духовенства позволило 
автором исследуемых сборников сосре-
доточиться на структурировании опреде-
ляющих свойств мусульманской общины. 
В отличие от богословов, публицистов, пи-
сателей и других представителей публич-
ной сферы, они опирались на открытую 
информацию об имеющихся государствен-
ных институтах, о биографии действую-
щих имамов, а также на известные данные 
о возглавляемых ими мечетей и медресе. 
В условиях, когда Коран и другие священ-

ные тексты, религиозная и богословско-
правовая принадлежность, признание 
и подчинение муфтию не маркировали 
в полной мере границы религиозной общи-
ны и не давали возможность каждому веру-
ющему понять принадлежность к «своим», 
социальным каркасом (рамками) взятых 
нами нарративов и стала система Оренбург-
ского магометанского духовного собрания 
(ОМДС). При этом с нашей точки зрения зна-
чение территории, которая в него входила, 
в формировании представлений о границах 
мусульманской общины следует изучить 
более детально, опираясь на сведения о так 
сказать «телесном» присутствии ислам-
ских духовных лиц в пространстве татаро-
мусульманской общинности.

Заметим: если для внешнего наблюда-
теля религия выступает главным образом 
как набор ритуалов, особенностей обще-
ния и атрибутики, то для «инсайдера» это 
прежде всего — «картина мира», намере-
ния и приоритеты. В последнем случае 
исследовательское внимание может быть 
сосредоточено на социальных проявлениях 
религиозной принадлежности, касающих-
ся ядра мировоззрения и мотивации, опре-
деляющих социальную идентификацию 
по поведенческим особенностям. В случае 
выраженной религиозной идентичности 
религия и религиозная «социальность» 
стремятся к доминированию в структуре 
личностных приоритетов; в то же время го-
сударство также не может быть выведено 
за скобки религиозно обусловленного вза-
имодействия. Оба подхода — как изучение 
коллективного через собственный опыт, 
так и взгляд на коллективную религиоз-
ность с системно-бюрократической точки 
зрения — можно рассматривать в качестве 
конструктов, связанных с работой социаль-
ного воображения в рамках формирования 
единой модели саморепрезентации.

Отметим, что обращение к коллек-
тивным образам в изучении заявлен-
ной проблемы — не редкость в научной 

2 Под «внутренней диаспорой» России понимаются народы вне пределов своего компактного проживания 
(например, чеченцы в Москве) (Словарь социолингвистических терминов / В. А. Кожемякина, Н. Г. Колесник, 
Т. Б. Крючкова [и др]. Москва, 2006. С. 57). Здесь мы акцентируем тему национальной консолидации при наличии 
давней истории и попытку возврата к ней.
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литературе. Например, представления 
бюрократии имперского периода о кол-
лективном экзообразе образе российских 
мусульман стали предметом изучения 
книги «Пытаясь понять и вообразить ис-
лам…», вышедшей в 2021 г. в издательстве 
«Медина» [Гусева, Сенюткина, Христофо-
ров, 2021]. Концептуальную репрезентацию 
внутриисламских идей мы вкратце очер-
тим в данной публикации, причём наше из-
ложение будет построено на трёх ступенях: 
поимённый, локальный и общенациональ-
ный (сакральное3 место и персональная 
генеалогия) образы единства.

Обращаясь к анализу специфики ин-
теллектуальной саморепрезентации татар 
и башкир следует признать: теоретико-
методологические просчёты, не учитыва-
ющие возможности конструктивизма как 
объяснительной модели трансформации 
национальных и религиозных сообществ, 
до сих пор не позволяли в должной мере 
осмыслить ключевые черты процесса их 
формирования и трансформации.

В исследуемый нами период трудно вы-
делить «чистые» типы национального ми-
ровоззрения. Однако в исследовательской 
литературе сложилась традиция указывать 
на последовательную смену преобладания 
таких моделей «собирания» национального 
самосознания, как идеализм и экономизм — 
правда, эти модели характерны для более 
позднего времени. В частности, популярно 
мнение, согласно которому к началу XX в. 
«идеалистическое» (а точнее, теоретико-
идеологическое) понимание нации прева-
лировало над экономическим; а в советское 
время, напротив, превалировал экономизм, 
что выразилось в практически полном заб-
вении идеологического контекста, в кото-
ром жили и работали мусульманские учё-
ные имперского периода [Lazzerini, 1986]4.

Результат применения этого не в полной 
мере релевантного инструментария, как мы 
полагаем, существенно искажает историю 
дореволюционного прошлого.

Эндообраз мусульман России  
в оптике антропологии религии  
и социального конструктивизма:  

теоретические источники  
и их возможное преломление

Переходя к рефлексии по поводу ис-
пользованной в нашей работе методоло-
гии, следует подчеркнуть, что нами были 
выбраны работы, прослеживающие связь 
между идеями и социальной реальностью 
с позиций конструктивизма. В рамках по-
пыток систематизации имеющегося мате-
риала на основе специфики рассматривае-
мых источников нами были выделены три 
уровня проведения анализа — личностный, 
внутримусульманский и межкультурный 
(«официальный»).

Первый уровень, личностный, мы рас-
сматриваем с помощью метода социальной 
панорамы или ментального пространства 
Лукаса Деркса [Derks, 1995]. Это уровень 
неизбежных и самых тесных связей — 
поэтому здесь будет уместно провести ана-
лиз на основе ранжирования приоритетов 
личных связей при помощи удаления и при-
ближения отдельных участников. Выборка 
и отношение к героям описываемых био-
графий были во многом основаны на дет-
ских впечатлениях (все три автора были 
представителями династий богословов) 
и личной диспозицией.

Для Марджани это были следы старой 
мусульманской Казани. Её условно можно 
назвать «таджикским закоулком» (таҗик 
ермагы) — символом городской памяти 
и старины старо-татарской слободы Казани. 
Для Р. Фахретдина это цех духовенства, сосе-
дей по махаллям (религиозным приходам) 
территории ОМДС. Наконец, для М.-Рамзи, 
на наш взгляд, это была ученическая связь 
с муршидом, шейхом суфийского тариката 
на всей территории Евразии.

Семейная жизнь в сборниках также опи-
сывалась, но роль потомков, как и родовые 
связи, не получили более-менее строгого 

3 Сакральность территории в исламе является противоречивой с точки зрения поклонения. Однако исторически 
и идеологически связывать свою религиозную традицию с определённым населенным пунктом не считается 
предосудительным. Так, пророк Мухаммад очень высоко ценил Мекку, заставляя себя переселяться в Медину.

4 Это одна из первых попыток ввести в научный оборот анализируемые нами сборники биографий. Она поставила 
и проблему неадекватности секулярного прочтения татарских дореволюционных текстов. 
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концептуального оформления (за исклю-
чением политической привязки к мифоло-
гизированному предку, о чём будет сказано 
ниже).

Второй уровень — коллективный вну-
тримусульманский. Здесь мы используем 
методологию Мэри Дуглас, изложенную 
в известной монографии «Чистота и опас-
ность» [Дуглас, 2000], а также в недавно опу-
бликованном интервью, в котором автор 
прослеживает использование понятия 
«чистота» (purity) в религиозных контек-
стах, близких и к исламскому его понима-
нию [Featherstone, Turner, 2022]. Коммен-
тируя положения книги М. Дуглас, К. Залум 
отмечает, что группировка по принципу 
«чистый/нечистый» характеризует само-
довлеющие мировоззрения, и потому кри-
терии «чистоты» и «опасности» позволяют 
описать социальные системы как некие 
целостности [Zaloom, 2020: 415], имеющие 
общий знаменатель.

Если обратиться к идее «ритуальной 
чистоты», то она в исследуемых нами 
текстах связывается с разделением на «на-
ших» и «чужих» внутри сословия духовен-
ства. При этом ранние авторы взятых нами 
биографий включали в свою референтную 
группу имена деятелей, близких им прежде 
всего по мировоззрению, считая их по это-
му основанию стоящими описания или по 
крайней мере упоминания. Здесь действо-
вало следующее правило — чем больше ох-
ват (количество мечетей и имамов) проана-
лизированных просопографий, тем меньше 
претензий на некое преимущество взятых 
по сравнению с не включёнными в список 
персонажами. В случае с перечнем имамов 
их ритуальная чистота или «исламскость» 
(соответствие исламу) стала важным кри-
терием только у М.-Рамзи (для первых двух 
авторов таким критерием был статус или 
личные достижения).

На третьем, «официальном» или меж-
культурном, уровне мы будем использо-
вать методологию Корнелиуса Касторадиса 

и более современных интерпретаций тер-
мина «социальные воображаемые» или «со-
циальные конструкты» (social imaginaries). 
До выделения нации по общеизвестным 
критериям языка, территории, культурной 
и мировоззренческой общности, роль спла-
чивающего фактора играла некая общая 
идея.

Анализ процесса создания символов об-
щинного единства татаро-мусульманскими 
элитами времён Екатерины II, рассмотрен-
ное в призме конструктивизма (и точнее — 
воображение ими символов общинного 
единства) потребовало от нас проследить, 
как её представители прочерчивали фор-
мальную рамку тюрко-мусульман Россий-
ской империи, социально более важную, 
чем внутригрупповые приоритеты5.

Предваряя этот анализ, позволим себе 
напомнить, что социальные конструкты 
(social imaginary) стали объектом изуче-
ния с 1970-х гг. В 1975 г. марксист Корне-
лиус Касториадис в книге «Воображаемое 
установление общества» писал, что любая 
мысль (идея о существовании некоего кол-
лектива) является реальностью, а не мне-
нием, что в дальнейшем и было использова-
но для создания не существовавших ранее 
национальных организмов. В этом контек-
сте нельзя не упомянуть книгу Б. Андерсона 
«Воображаемые сообщества. Размышление 
об истоках и распространении национа-
лизма» (1983, второе издание 1991). Сле-
дующим важным этапом развития этой те-
ории стала книга Ч. Тейлора «Современные 
социальные конструкты» (Modern social 
imaginaries) (2007). К социальным кон-
структам Ч. Тейлор отнёс идеи о единстве, 
основанные на индивидуализме и секуляр-
ном мировоззрении, считая их очень измен-
чивыми. В свою очередь, П. Джеймс [James, 
2019] выделил опасность абсолютизации 
этого приёма, в том числе, в рамках научно-
го анализа. Уточняя возможности и грани-
цы применения данного подхода, С. Эрли6 
утверждает, что социальные конструкты 

5 О важности некоего территориально-смыслового ориентира для татар и его актуальности в наше время можно 
привести в пример одну из  книг одного из главных идеологов Татарстана, основателя и научного руководителя 
Института истории имени Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Где наша Мекка?». 

6 Earle S. The social imaginary in the context of social discontents: a conceptual model of the social imaginary, and its 
application to the amelioration of civilizational crises. PhD Thesis, University of East Anglia, 2020. 110 p.
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появляются обычно в условиях кризиса. 
Наконец, П. Лоттхольц [Lottholz, 2022] под-
чёркивает, что они далеки от индивиду-
ального воображения — социальный кон-
структ политического представляет собой 
некий архетип, шаблон сознания и не явля-
ется результатом сознательной разработки 
тем или иным индивидуальным деятелем. 
По мнению этого автора, конструкты — это 
высший уровень дискурса, «узловые точ-
ки», которые более серьёзно, чем дискурсы, 
формируют и исправляют смыслы [Lottholz, 
2022: 63].

Параллельно К. Ли7 именует этим поня-
тием «конституционную объективность» 
(то есть некую объективность уровня «ос-
новного закона») искусственного интел-
лекта, которая возникнет, когда начнут 
уходить в небытие стереотипы и обычаи, 
опровергаемые логикой и истиной, обнару-
женной с помощью роботов. К. Варварусис 
[Varvarousis, 2019] также видит в социаль-
ных конструктах зародыш свержения сло-
жившегося порядка, своеобразную «деколо-
низацию» смыслов.

Как видим, подход социального кон-
структивизма пересекается с вопросом 
о смысле, существенном для авраамиче-
ских религий. Вместе с тем, он существен-
но корректирует призму М. Гроха, уточняя 
роль элит в качестве бессознательно кон-
струирующих социальное (что, разумеется, 
не отменяет значение их осознанной дея-
тельности в рамках тех или иных религиоз-
ных, социальных и политических проектов).

Интересный подход к вопросу о возмож-
ностях и границах социального конструкти-
визма предложен также в статье П. Санчеса-
Кастанеды, посвящённой анализу жизни 
общины индейцев-муиска в столице Колум-
бии Боготе [Sánchez-Castañeda, 2020]. Под-
чёркивая негативные стороны урбанизации 
и описывая процесс возрождении «социаль-
ных воображаемых» через коллективные 
ритуалы, автор статьи использует ритори-
ку «внутренней колонизации», связывая (в 
духе Б. Андерсона) этот процесс с периодом 

после испанского завоевания и создания на-
циональных государств [Sánchez-Castañeda, 
2020: 266]. При этом для П. Санчеса-Каста-
неды особое значение имеют религиоз-
ные ритуалы, во время которых «тела ста-
новятся как-бы частью священных мест» 
[Sánchez-Castañeda, 2020: 269].

Ряд исследователей считают, что сход-
ная ситуация имеет место в процессе ислам-
ской самоколонизации чёрного населения 
в США, где исламская идентичность пред-
лагается как некое дополнение расовой 
принадлежности [Rahman, 2021]. Однако 
подобный конструкт в условиях миграции 
из Ближнего Востока ещё больше отчужда-
ет «чёрных» от мейнстрима [Rahman, 2021: 
139]. По мнению, Р. Рахмана, нужно учиты-
вать «социальное воображаемое» традици-
онное понимание среди афроамериканцев, 
которое было орудием борьбы за равнопра-
вие, а не представлять их форму ислама как 
«сектантскую».

В российском сегменте исследования 
обращает на себя внимание статья Е. Ерохи-
ной [Ерохина, 2021], где речь идёт об анти-
тезах «воображаемое–научное» и «вообра-
жаемое–рациональное» и даётся краткая 
историографию вопроса.

Стоит также выделить точку зрения 
З. Оклопчича [Oklopcic, 2018], который счи-
тает, что «социальные конструкты» — это 
освобождение личности от всех навязыва-
емых идеологических конструкций, и опи-
сывает свой подход как противоположный 
общепринятому.

Конструируемая  
идентичность татар-мусульман:  

концепция «идеальных пространств»  
в современной исследовательской  

литературе

Адаптирую оптику социального кон-
структивизма (с учётом выделенной ре-
лигиозной компоненты) к исследуемой 
проблеме, имеет также смысл учесть 
её развитие в концепции «идеальных 

7 Lee K.P. Constitutional Morality and the Emerging Social Imaginary of the Information Revolution // SSRN Electronic 
Journal [Preprint]. 2019 https://doi.org/10.2139/ssrn.3370253 
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пространств». При этом следует иметь 
в виду, что применительно к татарам-
мусульманам эта теория разработана в на-
учной литературе достаточно подробно. Мы 
ограничимся работами М. Туны, А. Франка 
и Д. Горенбурга.

Мустафа Туна обращает внимание 
на такую тему, как область ориентационных 
приоритетов. Используя термин Ч. Тейлора 
«метатопические общие пространства», 
то есть пространства, которые формируют 
дискурс [Tuna, 2015: 11], Туна пишет, что 
здесь особенную роль играют общие куль-
турные рамки, зона комфорта; «однако 
уровень комфорта каждого участника мо-
жет серьёзно отличаться» [Tuna, 2015: 11]. 
При этом М. Туна оговаривается: не нужно 
смешивать используемую им категорию 
«зоны» (domain) с выражением «публичное 
пространство»; вместе с тем, он признава-
ёт, что последняя успешно использовалась 
применительно к дореволюционной России 
[Tuna, 2015: 12].

Интересно, что исследователь иденти-
фицирует российскую «публичную сфе-
ру» с русской интеллектуальной элитой. 
Он полагает, что для характеристики раз-
нодискурсной имперской специфики нужна 
более разноплановая модель исследования, 
то есть некий конструкт, который функци-
онирует не в настоящем, а в «идеальном». 
М. Туна выделяет четыре таких мировозрен-
ческих «зоны»: мусульманскую межрегио-
нальную, мусульманскую волго-уральскую, 
территориально совпадающую с государ-
ством, и паневропейскую [Tuna, 2015: 13]. 
Последнюю зону, считает он, до 1930-х гг. 
составляли улемы (учёные-богословы), ко-
торые много путешествовали, а по возвра-
щении укрепляли налаженные интеллек-
туальные связи перепиской; они же играли 
решающую роль в формировании путей 
интерпретации значимых для мусульман 
текстов и формулировании ответов на вы-
зовы «большого мира» [Tuna, 2015: 20].

Обращаясь к теме «территории», М. Туна 
отмечает, что создание ОМДС воспринима-
лось волго-уральскими мусульманами как 
возможность установить регулируемую 
дистанцию с имперским государством, что 
выделяло интегрированное безопасное 

пространство для межмусульманских дел 
[Tuna, 2015: 38]. Для империи этот инстру-
мент контроля был не столь эффективен, 
однако сами мусульмане воображали себя 
живущими в интегрированной мусульман-
ской зоне [Tuna, 2015: 39].

В свою очередь, Аллен Франк выстраи-
вает нарратив о наличии некой священной 
истории, влияющей на идентичность под 
влиянием легенд о принятии ислама от со-
ратников пророка (сахабов) в Волжской 
Булгарии на татарских историков позднего 
имперского периода. Монография А. Фран-
ка подтолкнула нас к тому, чтобы распо-
ложить взятые нами сборники биографий 
в списке сменяющих друг друга историко-
мифологических сюжетов, начиная с XVII в. 
Ниже приведена последовательность, полу-
ченная в результате такой обработки.

В начале XVII в. в Касимовском ханстве 
написана «Джами ат-Таварих», популяри-
зирующая чингизидов. В конце этого сто-
летия — «Дафтари Чингиз-наме», исла-
мизирующая Чингисхана и эмира Тимура 
[Франк, 2008: 32]. Важным для нас пово-
ротом в эволюции этого жанра и смене 
общего мировоззрения является «Таварихе 
Булгария» Хисамутдина ал-Булгари, напи-
санная на рубеже XVIII–XIX вв. Чингисхан 
здесь впервые порицается как язычник. 
Эмир Тимур по-прежнему позиционирован 
как мусульманин, но мусульманин, «оста-
вивший» миссию по исламизации русского 
населения [Франк, 2008: 103–104]. А. Франк 
пишет: «составитель «Таварихе Булгария 
тем самым хотел опровергнуть авторитет 
мусульман-чингизидов и в то же время со-
действовать распространению исламских 
понятий о законности среди волго-ураль-
ских мусульман» [Франк, 2008: 104], то 
есть оставить претензию на политическую 
субъектность и сосредоточиться на гори-
зонтальных социальных связях. Этот труд, 
по мнению исследователя, есть ни что иное, 
как выражение политически комплемен-
тарной концепции единого Духовного со-
брания (ОМДС), рассмотренного в качестве 
части системы власти. Создание ОМДС, 
по мнению А. Франка, во-первых «позво-
лило официально очертить границы вол-
го-уральской мусульманской общины, 
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включая весь Волго-Уральский регион 
и Сибирь», а во-вторых, превратило улемов 
и российские власти в партнёров [Франк, 
2008: 56–57]. Для нашей темы важно также 
появление в изучаемых сборниках «баш-
кирского» взгляда Таджетдина Ялчыгола на 
«булгарское» наследие. Обратим внимание 
на тот факт, что у этого деятеля была двой-
ственная идентичность — племенная (он 
относился к одному из башкирских родов) 
и гражданско-религиозная (ОМДС). В сво-
ей «Тарих нама-и Булгар» через генеалогию 
булгарских ханов, потомков предка башкир 
Айле и связанную с его личной родослов-
ной, он корректирует легенду «Таварихе 
Булгария», включая в неё свою локальную 
историю.

Своё логическое завершение в форме 
историй о Булгаре этот жанр нашёл в твор-
честве ровесника Марджани Хусаина Амир-
ханова (1814/1816–1893) и Али Чокрыя 
(1826–1889). Первый жёстко критикует 
сведения «Таварихе Булгария» об эмире Ти-
муре как искреннем мусульманине [Франк, 
2008: 159]. Свою работу он заканчивает 
прообразом биографического словаря о бо-
лее 70 мусульманских учёных Волго-Уралья, 
живших в XVIII–XIX вв. (имена многих из 
них не упомянуты в анализируемых нами 
сборниках [Франк, 2008: 170]. Х. Амирха-
нов считает последним булгарским ханом 
не Бикчуру (2-ая половина XIV в.), а Абдул-
лу, жившего в середине XV в., тем самым 
исторически напрямую связывая Казанское 
ханство с Волжской Булгарией. Но Абдул-
лах был тоже потомком Бикчуры (Абдулла 
б. Ядыгер б. Адилшах б. Кулчура б. Бикчура) 
[Франк, 2008: 167]: «ханы Казани в отчёте 
Амирханова перестают быть чингизидами 
и предстают как происходящие по прямой 
линии от ханов Булгара, а последние ханы 
Казани — Али, Оташ и Йадигар — как по-
томки дагестанского шейха, женившегося 
на женщине, происходящей от ханов Булга-
ра. В результате ханство Казани преврати-
лось из государства — преемника Золотой 
Орды в единственное государство — преем-
ника Булгара» [Франк, 2008: 167].

В своей рецензии на монографию 
А. Франка известная исламовед Анке фон 

Кюгельген пишет о «сакральной тер-
ритории», которая объединяет мусуль-
ман Волго-Уралья «вне этнических гра-
ниц» [Kugelgen, 2000: 115], но совпадает 
по времени и территории с зоной ОМДС 
[Kugelgen, 2000: 116]. Известный американ-
ский исламовед Адиб Халид в свою очередь 
говорит о единстве современной научной и 
апологетической мусульманской позиций 
в критике «булгарских историй» [Khalid, 
2002: 733]. Он обвиняет Франка в излишнем 
акценте на связь исторической мифологии 
с политическим идеалом, а также в консер-
вативности и телеологичности.

Мы же, напротив, рассматриваем формы 
социальной ассоциации себя в рамках кон-
струируемого эндообраза во времена Рос-
сийской империи, переходя от внутренних 
процессов к внешним. В этом отношении 
полезна концептуальная статья Дмитрия 
Горенбурга, который называет татар «ме-
зонацией» (российским «Другим»): её сущ-
ность определяется «государствообразую-
щим соседом» («мега-нацией»). Д. Горенбург 
фактически подводит итог приведённым 
выше дискуссиям и справедливо утверж-
дает, что среди татарских историков идёт 
борьба за отношение к монголам и Золо-
той Орде. Первая группа интерпретирует 
национальную саморепрезентацию в ка-
честве локальной, вторая — предлагает 
рассматривать её, исходя из историческо-
го опыта государствообразующего народа 
[Gorenburg, 2005: 84]. Отсюда противоречие 
имперскости и миноритарности, рассмотре-
ние татар как части исламского мира или, 
напротив, моста в исламский мир. В лю-
бом случае, Горенбург описывает татаро-
мусульманскую общину как сообщество 
без политической субъектности; впрочем, 
в любое подходящее для этого время может 
состояться попытка возрождения такой 
субъектности [Gorenburg, 2005: 89]. По его 
мнению, вне зависимости от отношения 
власти, у татар-мусульман имеется своя по-
литическая повестка, которую они всегда 
будут «держать за пазухой». По сути, списки 
религиозных лидеров изучаемых текстах 
можно считать элементом возможного фор-
мирования такой повестки.
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Особенности исторического  
конструирования саморепрезентаций  

в сборниках Ш. Марджани, Р. Фахретдина 
и М. М.-Рамзи: культурный фон  

и структура письма

Установив границы применимых к на-
шему исследованию методологий, обра-
тимся к анализу структуры и фонового 
культурного содержания изучаемых сбор-
ников. Итак, в среде дореволюционных 
татар-мусульман на протяжении порефор-
менных лет были написаны три разных ва-
рианта биографических словарей. Ш. Мар-
джани описал жизни около 300 человек, 
Р. Фахретдин — 725, а М. М.-Рамзи — 173. 
При этом по переписи 1897 г. в Российской 
империи было 25 тысяч приходов, где зача-
стую было более одного имама [Редкозубов, 
2015].

В 1889 г. к округу ОМДС (Оренбургского 
магометанского духовного собрания) отно-
силось 4 254 прихода, из которых 845 было 
в Казанской, а 1 396 — в Уфимской губер-
нии8. При этом стоит отметить, что списки 
имамов в татарских биографических сбор-
никах носят ретроспективно-кумулятив-
ный характер, то есть большая часть людей, 
которые в этих сборниках представлены, на 
момент их составления уже ушла из жизни. 
Очевидно, в повествование были включе-
ны лишь самые известные либо лично зна-
комые авторам рукописей духовные лица. 
Конечно, такая выборка оставляла место 
для разного рода спекуляций, ведь судя по 
всему в ней мог быть учтён лишь каждый 
десятый имам, живший с конца XVIII по 
конец XIX вв. Данные факты, помимо про-
чего, свидетельствуют о некотором «люф-
те» между данными системы администри-
рования и социальным образом ислама 
на «низовом», личностном, уровне (вклю-
чая уровень интеллектуальных и духовных 
лидеров общины).

Ш. Марджани систематизирует историю 
ислама в России в виде биографий пред-
ставителей духовенства Казани и окрест-
ностей (что строго говоря не противоречит 
исходной идее, ведь Казань была центром, 
из которого выбирали членов централь-
ного учреждения (ОМДС), приписанных 
к конкретным мечетям)9. Дополнительным 
критерием отбора для Марджани наличие 
преподавательской деятельности у изучае-
мого лица.

Со своей стороны Р. Фахретдинов пишет 
обо всех российских имамах округа ОМДС, 
причём для него социальный статус усту-
пает «пальму первенства» социальным 
и родственным отношениям. Как отмечает 
Н. Спаннаус, этот сборник можно рассматри-
вать как образец работы в жанре «социаль-
ной истории» [Spannaus, 2001]. Системность 
изложению придают родственные связи 
имамов между собой и территория ОМДС. 
Однако сама по себе выборка позволяет 
автору также конструировать реальность, 
делая акцент на избранном материале.

Для нашего третьего героя, М.-Рамзи, 
важен интеллектуальный багаж изучае-
мого представителя духовенства. Особен-
но важны для него книги, которые напи-
сал, переписал или составил тот или иной 
фигурант — например в виде хадисов, то 
есть пророческих изречений; а также его 
религиозные взгляды, в которые входит, 
в том числе, отношение к суфизму, тарикату 
и т.д. Также М.-Рамзи ещё больше расширя-
ет географию своего рассмотрения — это не 
только духовенство Казани и окрестностей 
(как у Ш. Марджани) или вся территория 
ОМДС (как у Р. Фахретдинова). М.-Рамзи ин-
тересуют также соотечественники в Буха-
ре, Стамбуле или Священных городах. Как 
видим, по мере развития татарской му-
сульманской просопографии наблюдается 
определённая эволюция территориального 
ориентира, от Казани и окрестностей через 

8 Ибраһимов Г. Русия муселманлар яхуд татар аквамынын тарихчасы. Мисыр (Египет): Матбага Усмания, 1318 х. 
(1900). –42-44 б.

9 Привязка биографий имамов к мечетям как социальным институтам логически приводит к выделению биографий 
представителей улемов (имамов, имевших большой богословский вклад) в отдельную главу. Такое разделения 
одного (духовного) сословия на «функционеров» и «интеллектуалов» отсутствует у младших коллег Марджани. 
Впрочем, у него самого часто заметна декларативность этого акцента и отсутствие последовательности его вы-
деления. 
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«рыхлую» (как он выражается) имперскую 
Россию10 к мировым мусульманским цен-
трам — Мекке, Медине, Стамбулу. При этом 
с нашей точки зрения все три биографа не 
полемизируют между собой: разница пред-
ложенных ими ракурсов лишь усложняет 
исходную картину — «материальная» карта 
местности дополняется сначала воспомина-
ниями, а затем и выводами о месте россий-
ских единоверцев в мире ислама.

Детальное сравнение текстов упомяну-
тых сборников показывает, что основой сло-
жившегося жанра стал список Ш. Марджани. 
Надо сказать, что почти треть описанных 
Ш. Марджани персонажей не была вклю-
чена в последующие труды. Это позволяет 
предположить, что после издания его сочи-
нения шла кропотливая редакторская рабо-
та. Марджани составил методологическую 
основу, но методика выбора героев была 
в каждом из анализируемых произведе-
ний своя собственная. Половина из списка 
Марджани всё же в основном совпадает 
со списком Р. Фахретдина, но это лишь каж-
дый пятый самой крупной энциклопедии — 
«Асар». Изданные на кириллице 3 и 4 тома 
«Асара» с неопубликованных до революции 
рукописей, по-видимому, не использова-
лись М.-Рамзи, но некоторых упоминаемых 
там персонажей он сам выделяет и описы-
вает отдельно. М.-Рамзи выбирает из списка 
Ш. Марджани «в обход» Р. Фахретдина лишь 
трёх лиц; в то же время уникальным явля-
ется предложенным им перечень из семнад-
цати религиозных лидеров.

Уместно предположить, что Марджани 
своим словарём фактически создал своего 
рода «бренд», поднял планку биографи-
ческого изучения, которую было сложно 
преодолеть. Он демонстрирует институци-
олизированную, но не связанную с русской 
имперской властью (если не иметь ввиду 
ключевое влияние власти на их назначе-
ние) прослойку татаро-мусульманской 
элиты. Известный миссионер Малов крити-
ковал его за то, что тот «не любит Россию», 
посвятив русским «только семь страниц» 
[Вәлиди, 2001: 41].

Cам факт составления среди татар тако-
го экспериментального труда, как энцикло-
педия биографий имамов, можно считать 
важным признаком имеющим отношение 
к социальному конструированию посред-
ством «низового» наращивания социаль-
ной статусности религиозного деятеля. 
Имеет смысл напомнить, что примерно 
в это же время осуществлён перевод Корана 
на родной язык. Сборник биографий, буду-
чи по сути светским документом (хотя он 
и сохраняет определённый теологический 
флёр), со временем становится основой 
идеи «исламского мира» Российской импе-
рии. Раскрывая специфику религиозно за-
ряженной социальной повседневности, она 
вводит в круг бытования общины «невиди-
мое измерение» религиозного. Превосход-
ство норм ислама над природной специфи-
кой человека, описанное Курсави, а затем 
Марджани и другими крупными теологами 
и просветителями, вводит религиозную 
антропологию в особое социально-поли-
тическое измерение, раскрывая новатор-
ское содержание необычного социального 
конструкта эндообраза татаро-мусульман 
изучаемого периода.

Отметим: до конца XIX в. основная масса 
татар-мусульман не имела прямых контак-
тов ни с русской администрацией, ни с дру-
гими торговыми, транспортными и другими 
товариществами. Эта замкнутость способ-
ствовала развитию в их среде своеобразной 
формы ментальной автономии, выделяя 
данную общность как из социально-быто-
вой сферы, так и из сферы сугубо религиоз-
ной. Сборники биографий — одна из форм 
проявления этого уникального феномена. 
Изучаемые совместно, они представляли 
собой систему духовно-социальной ори-
ентации — так, если личность имама упо-
минается во всех сборниках, то попадает 
в условный «золотой» список по степени 
духовной и одновременно социальной важ-
ности упоминаемого лица; если же имеются 
два совпадения, перед нами «серебряный» 
список.

10 Татарские мечети были у Р. Фахретдина представлены несистемно. Он расположил фамилии по алфавиту, вслед-
ствие чего сложилась весьма калейдоскопичная картина. 
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«Карта», а не территория

Для нашей темы не менее важным, чем 
осмысление духовно-ценностных векторов, 
определивших границы татаро-мусуль-
манской общины после 1789 г., является 
прочерчивание территориальных границ 
«ядра» российских мусульман. Оно замет-
но меняется, особенно в списках живших 
в начале XX в. (на 30 лет позже Ш. Марджа-
ни) Р. Фахретдина и М.-Рамзи ал-Манзалави. 
При этом к булгарской идентичности  
у М.-Рамзи и Р. Фахретдина добавляется ас-
социация с упомянутым ранее последним 
правителем Волжской Булгарии Бикчурой-
ханом. В своих автобиографиях они вы-
водят свою генеалогию от Бикчуры-хана 
(Фахретдин её фиксирует только по мате-
ринской линии).

Большинство новых (по сравнению 
с Марджани) лиц, упомянутых Р. Фахрет-
дином и М.-Рамзи, происходят из региона 
Бугульмы, Мензелинска и Стерлитамака 
(идеологическое обеспечение которых шло 
из Каргалы, Троицка; иногда из самой Ка-
зани или от акыды (вероучения) «едино-
божия» Абуннасра ал-Курсави). У Фахрет-
дина в неопубликованной части «Асара» 
(3–4 опубликованные тома) количество 
повторений Казанского уезда совпадает 
по количеству с Бугульминским (22 ста-
тьи). Однако если к последним добавить 
16 статей про выходцев из Мензелинского 
уезда Уфимской губернии, 11 статей про 
имамов Стерлитамакского и остальных, 
то смена ориентиров станет явно замет-
ной. Марджани специально игнорировал 
соотнесенность с Бугульмой и Мензелин-
ском — например, Валида-ахуна, всю жизнь 
прожившего в селе Минзалябаш в Бугуль-
минском уезде, он назвал Валид б. Сагид ал-
Каргали, хотя по описанию к Каргалам он не 
имеет никакого отношения. Таким образом, 
новая реальность начала XX в. формирует 
новую концепцию мусульманской элиты.

У М.-Рамзи 27 имамов имели непосред-
ственное отношение к Бугульминскому или 
Мензелинскому уездам. Большинство дру-
гих связаны с Уфой, Оренбургом, Челябин-
ском, Троицком, Стерлибашем и другими 
восточными регионами. Если Фахретдин 
забывает упомянуть принадлежность села, 
где работал или родился имам, к Бугульме 
или Мензелинску, то М.-Рамзи иногда спе-
циально добавляет, как в биографии Абдул-
лы б. Абдулгафура ал-Чакмаки. Он пишет 
например, что Чакмак находится на берегу 
реки Ак и относится к Мензелинску. Впро-
чем, Мензелинск и его окрестности были 
в центре внимания и Фахретдина. Тот счи-
тал, что там «учителя стареют» и «кадров не 
хватает»11. При этом они много путешеству-
ют, имеют богатые родословные (возможно 
оцениваются как потенциальные потомки 
Бикчуры-хана), берут «иджазы» (дипломы). 
Таким образом Фахретдин и М.-Рамзи мягко 
обесценивают Праказанье, лишив его оре-
ола «колыбели» и политического центра 
ислама.

В статье, посвящённой имаму Исканде-
ру б. Гали из деревни Байреке недалеко от 
Казани, М.-Рамзи сообщает, что, хотя это 
медресе и не выпустило крупных учёных, 
оно тем не менее было важным в каче-
стве хранителя методики заучивания (хусн 
ат-такрир)12; а во второй половине XIX в. 
в медресе начинается индивидуальный 
«иджтихад». Фахретдин приводит слова 
Баруди о касимовском имаме Мухаммад-
хасане б. Шамсутдине ал-Парави — о том, 
что он официально преподавал не только 
«наху» и «сарф», но и фикх. М.-Рамзи также 
замечает, что никто другой своим методом 
преподавания не удивил его больше, чем 
этот имам13. Интересны суждения М.-Рамзи 
о Мусе б. Убайдулле — если Фахретдин со-
общал о споре с участием этого челове-
ка, воздерживаясь от оценки учености,  
но М.-Рамзи открыто заявляет о слабости 
его знаний14.

11 Фəхретдин Р. Асар: в 4 т. Т. 3-4. Казань: Рухият, 2010. C. 258.
12 Ар-Рамзи М.-М. Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаи' Казан ва Булгар ва мулук ат-татар: в 2 т. Т. 2. Бейрут, 

2002. С. 357
13 Там же, с. 408.
14 Там же, с. 389.
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Таким образом М.-Рамзи в некоторой 
степени выступает как «толкователь» Фах-
ретдина, причём он возвращается к тер-
риториальному маркированию «ядра» 
мусульман, исключая «Горную сторону» 
(Свияжска, Ульяновска (Сембер), Тетюш 
и т.д.) и мусульман от правого берега Вол-
ги на Запад, — но зато включая восток 
Татарстана, Оренбург, Башкортостан и Че-
лябинск. Так мусульманские лидеры наме-
чали контуры ислама Центральной России. 
Данное отличие татарстанских и «восточ-
ных» суфийских имамов заметно и сегодня. 
Нужно заметить, что выходцы из Дагеста-
на в свою очередь предпочитали говорить 
о юге России, а не о Приказанье. В конце 
сборника биографий М.-Рамзи упоминает 
о своей методологии. Он говорит, что хотел 
написать о тех улемах Казани кто просла-
вился, написал или отредактировал что-то, 
но вышел из рамок, которые хотел подчер-
кнуть. М.-Рамзи отмечает, что он определён-
но не был готов к такой титанической рабо-
те ни по времени, ни по сумме имевшихся 
у него сведений; в том числе поэтому ему 
было очень сложно решить — кого упомя-
нуть, а кого отбросить.

Заключение

Итак, выборка из числа умерших деяте-
лей татаро-башкирского ислама позволяла 
трём мусульманским историографам сфор-
мировать «свой» образ ислама. Он состоял 
из «предстоятелей» мечетей на определён-
ной территории. «Булгарская» тема исто-
риков и богословов в проанализированных 
нами сборниках выражалась в подчёрки-
вании своей (а значит, и многих имамов из 
числа родственников, биографии которых 
обычно также включались в эти сборники) 
связи с последним правителем Волжской 
Булгарии, а также добавлением приставки 
ал-Булгари к именам некоторых из них.

Территориальный эндообраз татаро-
мусульман представлен как непосред-
ственно, путём прямого перечисления, так 
и путём обоснования выбора той или иной 
личности, удостоенной включения в сбор-
ник, со ссылкой на её духовно-нравственные 
установки и ценности.

Концепция коллектива была струк-

турирована на трёх уровнях. Высшим 
была дихотомия «концептуального-
административного», ниже стояло противо-
речие «формальной» и «социальной» сфер, 
которые были достаточно близки (были 
личности, выражавшие как формальный, 
так и неформальный статус; после Марджа-
ни эти статусы стали объединять). Нако-
нец, ниже всего была корреляция личных 
особенностей (происхождения и предпо-
чтений) и идеи общего блага. Первая была 
связана с общим часто — мифологизиро-
ванным — прошлым, популяризируемым 
в сборниках уже после Ш. Марджани. Вторая 
отделяла несоответствующих групповому 
духу. Сюда укладывается идея территори-
ального ядра мусульманской учёности. Для 
Марджани это была Казань (где была наука 
и Казанский университет). Для Фахретди-
на — мифологизированная территория 
ОМДС, тоже во многом. Для М.-Рамзи — 
территория к Востоку от Волги — луговая 
местность до Урала с центром в Белебее, 
Мензелинске и Стерлитамаке. Сами систе-
матизаторы проявляли низший — личност-
ный уровень, приближая к идеалу одних 
субъектов и отдаляя других.

Нужно подчеркнуть, что авторами про-
анализированных биографий были люди, 
далёкие от сектантских устремлений, выби-
рающие самый распространённый тип ис-
ламского мировоззрения; причём М.-Рамзи, 
по нашему мнению, смягчал излишнюю 
критическую позицию Марджани. Таким 
образом Марджани и его коллеги состави-
ли знаковую систему, по которой должно 
было ориентироваться сознание татар как 
единой общности. Марджани формировал 
такую стратегию для жителей Татарстана, 
Фахретдин — для зоны, подведомствен-
ной Центральному духовному управлению 
в Уфе, Мурад-Рамзи — для мирового исла-
ма. При этом идеи каждого из них являлись 
по сути конструктами, персонализирован-
ной «визитной карточкой» мусульманской 
общины Центральной России.

Авторы старались достичь объективно-
сти, но отсутствие времени, идеологичность 
и «личная история» не могли не повлиять 
на конечный результат. Эволюция шла 
в направлении исламизации (например,  
М.-Рамзи сознательно ориентировался) на 
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исламскую этику. Реконструкция сознания 
мусульманского интеллектуала поздней 
Российской империи выявила наличие глу-
бокой религиозной традиции в сочетании 
со стремлением к рациональности и прагма-
тизму в рамках жизни общины. В конечном 
итоге, авторы сборников считали за «своих» 
даже тех, о ком плохо отзывались, что за-
ставляет задуматься о соотношении рели-
гиозного и светского понимания «своего» 
как не противостоящих, но взаимодопол-
няющих форм эндообраза. Духовная служ-
ба становится здесь полем, наиболее полно 
выявляющим проблемы консолидации 
татаро-мусульманской общины; а сакраль-
ная топонимика родовых мест дополняется 
конструированием генеалогий, возводя-
щих историю рода к героическому предку. 

как формы описания российского ислама 
в донациональный период Муфтият Уфы, 
а именно, Оренбургское магометанское 
духовное собрание (ОМДС) можно таким 
образом рассматривать как одну из клю-
чевых площадок консолидации тюрко-му-
сульманских народностей России. Таким 
образом сборники биографий имамов под-
твердили свой статус уникального жанра, 
при помощи которого можно существенно 
расширить знания о специфике российско-
го ислама сквозь призму его самоописания. 
Дальнейшие поиски в этом ключе пред-
полагают обращение к проблеме влияния 
этих источников на процессы секуляриза-
ции сознания и трансформации религиоз-
ной общины в светские нации.
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Политическая  теология  в  современных   
научно-фантастических  сериалах:   
атеизм,  секуляризация  и  фундаментализм   
в  массовой  культуре
Максим Валерьевич Кирчанов

Аннотация. Изучение процессов осмысления и переосмысления религиозного опыта 
западного общества актуально прежде всего в свете современной повестки культур-
ной конфронтации, определившей ценностное противостояние различных цивили-
зационных типов. Цель данного исследования состоит в уточнении роли научно-
фантастических сериалов в массовой культуре западного общества. Достижению 
данной цели способствует решение следующих задач: 1) выявление основных тен-
денций, с помощью которых политическая теология массовой культуры воспроизво-
дит религиозные мотивы; 2) изучение основных проблем, связанных с актуализацией 

и визуализацией религиозных проблем как политических в научно-фантастическом дискурсе; 3) 
уточнение возможных векторов и дальнейших траекторий развития политически и идеологиче-
ски инструментализированных религиозных образов в современном научно-фантастическом 
дискурсе. Материалами исследования ограничены научно-фантастическими сериалами, гене-
тически связанных со вселенной «Звёздного пути»: классические (такие, как «Звёздный путь» 
и «Вавилон 5») и современные («Орвилл»). Показано, что эти сериалы играют значительную 
роль в современной истории общества потребления. Одновременно они являются формами 
развития политической культуры и исторической коллективной памяти, а также формой визуа-
лизированной политической теологии. Обращение к анализу заявленной проблематики потре-
бовало привлечения таких теоретических подходов, как интеллектуальная история и история 
идей, а также достижений междисциплинарной историографии и социологии, сфокусирован-
ной на анализе роли и места религии в процессах секуляризации. Используя дискурс-анализ и 
биографический метод, автор показывает, как современная массовая культура ассимилирует 
религиозное. В результате исследования нашла подтверждение гипотеза о том, что визуализа-
ция религиозного опыта стала отражением конфликта между сторонниками секуляризации и 
их оппонентами. В качестве основных выводов следует обозначить ряд положений. Во-первых, 
в работе прослежено, какие социокультурные запросы реализуют образы религиозного в рас-
смотренных сериалах: они представляют собой «возможные миры», где американское обще-
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Abstract. The current agenda of cultural confrontation behind the clash of civilizations brings about 
the need for understanding and rethinking the religious experiences of the West. This study aims to 
specify the role of sci-fi series in Western mass culture. The following tasks need to be addressed: 1) 
to clarify the key trends in the enactment of religious patterns by political theology of mass culture; 
2) to analyze major problems of actualization and visualization of religious issues both in political 
and sci-fi discourses; 3) to identify potential trajectories of the development of religious images in-
strumentalized in the vein of politics and ideology. The research material is derived from sci-fi series 
with similar thematic universes, ranging from the classic Star Trek and Babylon 5, to the recently 
released The Orville. It is shown that the series have played a significant role in the modern history of 
consumer society. They present the development of political culture and historical memory as well as 
visualized political theology. In order to conduct the study the theoretical approaches of intellectual 
history, history of ideas, interdisciplinary historiography and sociology of religion and secularization 
were applied. Discourse analysis and the biography method were used to showcase the assimila-
tion of religious aspects in mass culture. As the result the hypothesis that visualization of religious 
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ство получило возможность рефлексировать по поводу вызовов и угроз традиционализма и 
фанатизма. Во-вторых, основными проблемами, представленными в сериалах, стали проблемы 
конструирования и деконструкции религиозного (отношения веры и атеизма, науки и религии, 
вторичная «клерикализация» виртуального мира будущего, фанатизм, национализм и ксено-
фобия, политическая архаизация и идеологизация веры). В-третьих, показано, что религиозные 
мотивы в анализируемых сериалах стали объектами ассимиляции массовой культуры, причём 
вместо заявленного преодоления религии создатели сериалов сконструировали ещё одно 
культурное пространство, где вера актуализирует свои качества в качестве одного из сегментов 
идентичности. Таким образом формально развлекательные сериалы «Звёздный путь», «Вави-
лон 5» и «Орвилл» стали фактически социальными и культурными механизмами амбивалент-
ного процесса секуляризации. Они актуализировали визуальными средствами коллективные 
идеологические, политические, исторические травмы и противоречия, полученные современ-
ным западным обществом в его попытках достичь компромисса между ценностями религии 
и перспективами «научно обоснованной» секуляризации.
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experiences epitomizes the conflict around secularization was proved. The author comes to three 
major conclusions. First, religious images in the studied sci-fi series respond to the need of American 
society to reflect on the threats of traditionalism and fanatism in the hypothetic universe. Second, 
the series stress the problems of constructing and deconstructing the religious, for example of the 
relation between science and faith. Third, religious images were assimilated by mass culture through 
sci-fi series, where religion also plays a role in characters’ identification. Thus, the series are more 
than entertainment, they serve as social and cultural vehicles of ambivalent secularization process by 
visualizing collective traumas and disputes about the role of religion.

Введение

В современном мире всё чаще заяв-
ляют о себе две, казалось бы, про-
тивоположных тенденции: с одной 

стороны, набирает обороты секуляризация 
в самом широком значении этого слова, 
с другой — наблюдается «возрождение» 
религиозных ценностей. Возможно, взаи-
модействие этих векторов представляет 
собой «две стороны одной медали», высту-
пая маркером амбивалентного характера 
роли сакрального в жизни человеческих со-
обществ. Так или иначе, активизация инте-
реса к религии сопровождает современные 
культурные тренды во многих регионах 
мира. Не является исключением и массовая 
культура западного общества, где вопрос  
о месте религии в жизни человека нередко 
выступает в виде артикулированного от-
каза от религиозных принципов, которые 
якобы противоречат ценностям современ-
ного «глобального мира», и в особенности 
такой его ценности, как приоритет науч-
ного знания над другими видами знания. 
Подобный подход связывает религиозное 
понимание реальности с «архаичными» 
формами ориентации в окружающем мире, 
считая сакральное «излишним». Обраща-

ясь к анализу этой позиции, американский 
социолог С. Дьюринг именует «новый мир», 
основанный на потреблении и культуре 
развлечений, «светская адиафора», указы-
вая на его индифферентность по отноше-
нию к традиционным институтам, включая 
религию1.

В то же время, нельзя не заметить — 
общество потребления (по крайней мере 
периодически) актуализирует свой запрос 
на образы религии, производимые культур-
ными индустриями. Современная массовая 
культура активно производит культурный 
продукт, который отражает то, как и каким 
образом в западном обществе на протяже-
нии второй половины ХХ и первой четверти 
ХХI вв. изменилось восприятие религии не 
только на макро-, но на микроуровне, пред-
ставленном в том числе культурой сериа-
лов, и в том числе научно-фантастических. 
Стоит отметить: сходные сдвиги восприя-
тия религии имели место и раньше, однако 
содержательно именно сериалы предостав-
ляют благодатную почву для анализа по-
вседневности как «точки сборки» современ-
ной культуры, находящейся под прямым 
влиянием массовой идеологии.

Говоря об усилении религии, определя-
емом как её «возрождение», Дэниэл Фил-
потт называет данную тенденцию одной  

1 During S. The mundane against the secular // The Immanent Frame. 2017. 11 Nov. URL: https://tif.ssrc.org/2007/11/10/
the-mundane-against-the-secular/ 
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из ключевых для современного мира2.  
В свою очередь, американский социолог 
религии Роберт Белла, комментируя «зло-
ключения веры» в современном мире, под-
чёркивает, что «на данный момент и слово 
“религия”, и слово “секуляризм” использу-
ются настолько хаотично и разнообразно, 
что они почти бесполезны»3. На поддержа-
ние этот хаоса вольно или невольно рабо-
тают и культурные индустрии, где опять 
же особое место занимает визуальный на-
учно-фантастический дискурс. По мнению 
кинокритика М. Пула, религия в визуаль-
ной культуре общества потребления мо-
жет играть различные роли, как привлекая 
новых сторонников религиозных культов, 
так и отталкивая верующих4. Этот тезис по-
служил исходным импульсом обращения 
автора данной статьи к изучению визуаль-
ных форм западной массовой культуры на 
примере научно-фантастических сериалов, 
включая франшизы «Звёздный путь» и «Ва-
вилон 5», а также сериала «Орвилл». В силу 
их высокой популярности можно предпо-
ложить, что предложенные здесь подходы 
к вопросам, связанным с религией, как ми-
нимум имеют заметное влияние в профес-
сиональном сообществе, отражая попытки 
современного западного кинематографа 
актуализировать и визуализировать факти-
чекский религиозный опыт через формаль-
ную призму фантастического.

Интересно, что критики современ-
ной массовой культуры также указывают  
на важность её соотнесения с религиозным 
опытом, ставя вопрос о том, «может ли на-
учная фантастика быть духовной, так как 
большая часть научной фантастики отрица-
ет существование Бога либо потому, что она 
просто не включает Бога, либо потому, что 
отрицает Его полностью в силу принятия 
гуманистического мышления в духе “Звёзд-
ного пути”»5.

Фильмы и сериалы «Звёздный путь» 
(Star Trek), «Вавилон 5» (Babylon 5) и «Ор-
вилл» (The Orville) и им подобные, актуа-
лизируя в той или иной степени проблемы 
религии и показывая важность дискуссий 
относительно её места в современном обще-
стве, делают это за счёт проецирования ре-
лигиозных проблем в область «возможных 
миров»  — (формально) фантастических со-
циально-культурных реальностей, которые, 
вместе с тем, имеют очевидные параллели  
с процессами, протекающими в современ-
ном западном обществе. В самом общем 
виде, как уже отмечалось, это общество под-
вержено как секуляризации (понимаемой 
как процесс постепенного снижения соци-
альной, политической и культурной зна-
чимости религии [Kasselstrand, 2023]), так 
и возрождению религии, росту интереса  
к ней — как со стороны исследователь-
ского сообщества, так и со стороны обыч-
ных людей. Уместно предположить, что  
с 1960-х гг. по настоящее время религиоз-
ные образы в изучаемых сериалах пред-
ставляют собой реакцию американского об-
щества на процессы секуляризации, а также 
на активизацию религиозного фундамен-
тализма, подчёркивая также обеспокоен-
ность американцев усилением политиче-
ской роли религии в других регионах мира,  
особенно в странах Востока.

Вопрос о том, каким образом массовая 
культура, сводимая в данном исследова-
нии до дискурса научно-фантастических 
сериалов, воспринимает проблемы рели-
гии и религиозности в современном мире, 
позволяет вплотную подойти к анализу 
проблемы формирования обществом по-
требления своеобразной версии политиче-
ской теологии. Религиозные образы в этом 
случае рассматриваются как политически  
и идеологически инструментализирован-
ные и направленные на формирование 

2 Philpott D. Religion, reconciliation, and transitional justice // The Immanent Frame. 2017. 28 Nov. URL: https://tif.ssrc.
org/2007/11/28/religion-reconciliation-and-transitional-justice/ 

3 Juergensmeyer M. Rethinking secularism and religion in the global age // The Immanent Frame. 2009. 8 Sep. URL: https://
tif.ssrc.org/2009/09/08/rethinking-secularism-and-religion-in-the-global-age/ 

4 Pool M. Religion in Star Trek // Trek Central. 2024. 31 Mar. URL: https://trekcentral.net/religion-in-star-trek/
5 Morehead J. A Bit of a Ramble on Sci-Fi, Spirituality, Atheists, Babylon 5 & Firefly // Opus. 2006. 15 Apr. URL: https://opus.

ing/posts/a-bit-of-a-ramble-on-sci-fi-spirituality-atheists-babylon-5-firefly
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определённых (массовых) культурных ори-
ентаций и предпочтений.

Достижение обозначенной таким об-
разом цели требует учёта особенностей 
источникового корпуса, представленно-
го упомянутыми выше тремя сериала-
ми. Причём заявленния ограниченность 
корпуса визуальных источников связана  
не только с «весом» этих проектов в массо-
вой культуре. Политические и идеологиче-
ские предпочтения их создателей (начиная  
с Д. Роддэнбэрри — одного из вдохновите-
лей «Звёздного пути») открыто выража-
лись посредством соответствующих посла-
ний тех или иных эпизодов или даже целых 
сезонов. Анализ большого числа визуаль-
ных примеров позволяет показать, как ме-
нялось отношение к религии создателей 
сериалов, а также проследить динамику 
изменения отношения к религии в амери-
канском обществе — от попыток игнориро-
вания либо замалчивания связанных с ней 
проблем до её признания в качестве поли-
тического фактора (о чём и пойдёт речь в 
последующих разделах статьи).

Кроме того, следует принять во внима-
ние, что все три изучаемых сериала близки 
по своему художественному содержанию 
(хотя и имеют некоторые стилистические 
различия). Так, исследователи обычно 
указывают на пародийность и определён-
ную вторичность «Орвилла» относительно 
«Звёздного пути». В то же время, создате-
ли и актеры сериалов «Звёздный путь»  
и «Орвилл» снимались в обоих проектах, 
что обусловило дополнительные пересече-
ния между этими сериалами. Что касается 
«Вавилона 5», то этот проект изначально 
выдержан в близкой к «Звёздному пути» 
и «Орвиллу» политической и идеологиче-
ской поэтике, а факты попытки сотрудниче-
ства М. Стражински с командой создателей 
«Звёздного пути» не только известны, но  
и описаны в литературе [Straczynski, 2019]. 
Таким образом, различия между тремя про-
ектами в основном сводятся к разнице тех-
нического уровня реализации каждого из 
них; в то же время, их идейная компонен-
та, которая волновала авторов, достаточно 
близка. Она состоит в критике милитариз-
ма, авторитаризма и фундаментализма, за-
щите прав человека и принципов открытого 

гражданского общества. Таким образом, 
три изучаемых сериала формируют единое 
культурное поле, основанное на актуали-
зации и визуализации умеренных левых и 
либеральных настроений, а также критике 
авторитарных тенденций, что выражается 
в скептическом отношении к усилению ре-
лигии, интерпретируемой исключительно 
в призме её идеологической составляющей.

Методология:  
визуальные образы  
как историография

Исследование опирается на принци-
пы междисциплинарной историографии, 
развивает и углубляет авторское виде-
ние проблематики, изложенное им в ряде 
предшествующих публикаций [Кирчанов 
2023a, Кирчанов 2023c, Кирчанов 2021b]. 
Анализ образов религии в современном на-
учно-фантастическом визуальном дискурсе 
произведён в оптике идей, предложенных  
в рамках интеллектуальной истории.  
В призме такого подхода религиозные мо-
тивы редуцируются до социальных и куль-
турных конструктов, которые воспроиз-
водятся западными интеллектуалами [Star 
Trek and Sacred…, 1999], — что освобожда-
ет автора от анализа целого ряда проблем  
(например, проблемы веры и неверия). Так-
же вне поля исследовательского внимания 
остаются онтологические и эпистемологи-
ческие проблемы религиозного опыта, как 
и сама «мерка» психологии религии: ис-
следование сфокусировано на анализе поч-
ти исключительно инструменталистского  
и практико-ориентированного видения ре-
лигии в современной массовой культуре, 
которая при помощи научно-фантастиче-
ских сериалов стремится показать вызовы 
и опасности, связанные с политизацией  
и идеологизацией религии.

Анализ религиозных образов в научно-
фантастических сериалах возможен также 
через призму теории политической тео-
логии. Если в классических формах поли-
тическая теология актуализировала свя-
зи между теологическими концепциями  
и их политическим применением, то 
политическая теология современно-
го научно-фантастического дискурса, 
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представленного изучаемыми сериалами, 
визуализирует многообразие политиче-
ского использования религии, раскрывая 
различные формы и стратегии её идео-
логизации и превращения в инструмент 
реализации интересов элит или других за-
интересованных групп. Современная мас-
совая культура в политической теологии 
сериалов ассимилирует и в то же время 
последовательно упрощает концепции по-
литической теологии прошлого. Поэтому 
визуальная политическая теология научно-
фантастического сериала функционирует 
не как единая теория, но скорее как сово-
купность примеров, которые иллюстриру-
ют преимущества гражданской религии, 
особенности религиозных предпочтений 
архаичных обществ, векторы политизации 
религии и особенности её инструментали-
зации в рамках интеграции религии в число 
реальных и символических мобилизацион-
ных ресурсов, которые элиты применяют 
для достижения собственных целей.

Подобная стратегия позволяет иссле-
дователям одновременно конструировать 
и деконструировать религиозные нарра-
тивы в научно-фантастическом дискурсе 
[Parvaz, 2022], что можно истолковать как 
одно из последствий конструктивист-
ского поворота в социальных науках [The 
Problem of Invented…, 2017]. В этом контек-
сте использование интеллектуальной исто-
рии позволяет выделить генетические свя-
зи, взаимовлияния и взаимные пересечения 
между современной визуальной массовой 
культурой и её более ранними предше-
ственниками, представленными, в первую 
очередь, научно-фантастической литерату-
рой, где религиозные проблемы также под-
вергались в большей или меньшей степени 
актуализации.

Также в работе используются методы, 
предложенные в рамках конструктивист-
ского поворота, связанного с утверждением 
в историографии принципов инвенцио-
низма и имагинативизма, что позволяет 
анализировать как религиозное конструи-
ровалось через призму коллективного со-
циального и политического опыта, а также 
исторической памяти [Black, 2021]. Имаги-
нативный и инвенционистсткий повороты 
в современной историографии показали,  

в какой степени современные политиче-
ские, социальные, культурные, интеллекту-
альные и религиозные процессы являются 
конструктами, так как формируемые в их 
рамках идентичности и культуры памяти 
являются следствием активности интел-
лектуалов, которые формируют представ-
ления об обществе, в том числе и о месте ре-
лигии в обществе потребления, определяя 
роль и место веры в культурных индустри-
ях общества потребления.

Используя методы имагинативного  
и инвенционистского поворотов, автор 
полагает, что различные гетерогенные 
религиозные образы в визуальном дис-
курсе — американской массовой культуры  
в частности, и западной массовой культуры 
в целом, — могут существовать в качестве 
социо-культурных конструктов, сознатель-
но предлагаемых и продвигаемых, вводи-
мых в культурный оборот представителя-
ми киноиндустрии с целью привлечения 
внимания к вопросам веры как традицион-
ных потребителей массовой культуры, так  
и тех социальных и культурных групп, 
которые не воспринимали научно-
фантастический кинематограф как часть 
свой собственной культуры или относились 
к нему индифферентно.

Другие исследователи, наоборот, склон-
ны подвергать такое восприятие ревизии, 
предлагая альтернативное видение, осно-
ванное на сакрализации опыта героев науч-
но-фантастических сериалов [Neece, 2016]. 
Такой подход положил начало междисци-
плинарным штудиям, центральной темой 
которых стала «теология “Звёздного пути”» 
[Theology and Star Trek, 2023].

В конечном итоге, в методологическом 
плане представленная статья основана  
на переосмыслении концептов секуляри-
зации и десекуляризации через призму их 
влияния на массовую культуру в качестве 
факторов игнорирования и замалчивания 
либо напротив актуализации и проговари-
вания религиозных образов.

Предполагается, что процессы поли-
тической и экономической модернизации 
запустили механизмы культурных транс-
формаций, среди которых была и секуля-
ризация, содействовавшая десакрализа-
ции культуры, в особенности — массовой 
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(которая, в отличие от более ранних куль-
турных форм, не нуждалась в традицион-
ной религиозной легитимации, так как 
спрос, формируемый потребителями, обе-
спечивал её необходимой легитимностью). 
С этой точки зрения можно предположить, 
что научно-фантастические сериалы как 
форма современной массовой культуры 
актуализировали запрос на образы техни-
ческого прогресса, что явилось следствием 
процессов секуляризации (а не наоборот).

Смена политической и идеологической 
конъюнктуры в 1990-е гг.  вновь ввела 
религиозные вопросы и проблемы веры  
в число актуальных, что вынудило научно-
фантастический кинематограф [Кирчанов 
2021a] — как сегмент массовой культуры 
общества потребления — более активно ви-
зуализировать и актуализировать религи-
озные образы, так как наряду с потребите-
лями секуляризма были и те, кто имел иные 
культурные предпочтения, допускавшие 
на экране и актуализацию религиозного 
опыта. Десекуляризация, дефиниция кото-
рой была предложена П. Бергером в 1999 г. 
[Berger, Weiming, Sacks, 1999: 11-18], в мас-
совой культуре стала следствием сохране-
ния роли религии в современном обществе  
в целом, а также результатом неспособно-
сти цивилизации по мере развития техни-
ческого прогресса найти реальную научную 
альтернативу религии.

Анализируя особенности политически и 
идеологически мотивированного восприя-
тия проблем религии в изучаемых научно-
фантастических сериалах, следует прини-
мать во внимание и те достижения, которые 
историография данного вопроса получила 
в рамках мемориального поворота. Ко-
ротко напомним: в первой четверти ХХI в. 
сложилось междисциплинарное направ-
ление, специализацией которого является 
изучение проблем памяти, исторической 
политики и мемориальной культуры. Оче-
видно, что для всех трёх направлений важ-
ным компонентом является религиозный 
опыт; причём в разных культурах кол-
лективной исторической и политической  

памяти он воспринимается по-своему.  
Если для исторической политики Централь-
ной и Восточной Европы, а также Балкан, 
религия — важный фактор политизации 
истории, что иногда ведёт к войнам памяти, 
то в мемориальной культуре США простран-
ством отражения коллективного историче-
ского опыта является массовая культура, 
которая доступными ей средствами акту-
ализирует и визуализирует проблемы не 
только памяти, но и неудобного прошлого 
и травм, полученных теми или иными со-
обществами.

Историческая память как «многоуровне-
вая информационная система, в структуру 
которой входит не только феномен инди-
видуальной памяти, но и структуры надын-
дивидуальной памяти» [Макаров, 2014: 8], 
актуализирует проблемы, связанные со 
своеобразием переживания религиозного 
опыта. Её проявления в массовой культуре в 
научно-фантастических сериалах, включая 
Star Trek, Babylon 5, и The Orville, могут быть 
определены как пространства функциони-
рования мемориальной культуры общества 
потребления.

К концу ХХ в. американская мемори-
альная культура была вынуждена пере-
смотреть то место, которое занимал в ней 
религиозный опыт: в 1999 г. П. Бергер кон-
статировал, что «мир яростно религиозен, 
впрочем, как и всегда» [Berger, Weiming, 
Sacks, 1999: 14], что в целом отражало тен-
денции к росту представленности религии 
в социальных пространствах современного 
общества — от религии до массовой культу-
ры. Тенденции десекуляризации или «рели-
гионизации»6, как её определял П. Бергер, 
на уровне массовой культуры стимулиро-
вались и политическими процессами, начи-
ная с Исламской революции в Иране и вре-
менным усилением христианских правых 
и фундаменталистов, которые стимулиро-
вали создателей научно-фантастического 
контента периодически активировать не 
только образы, но и опасности и угрозы 
религиозного фанатизма, перенесенного  
в политику. Кроме этого, в современной 

6 Berger P. L. Holy Cows, Blasphemy, and Monotheism // The American Interest. 2016. 28 Sep. URL: https://www.the-
american-interest.com/2016/09/28/holy-cows-blasphemy-and-monotheism/ 
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7 Religion in Star Trek // Ex Astris Scientia. 2024. 30 May. URL: https://www.ex-astris-scientia.org/inconsistencies/religion.
htm

8 Star Trek Has Always Been More Religious Than Its Creators Want or Realize. It’s a stretch to say that “religion basically no 
longer exists” in the Star Trek universe // Opus. 2017. 31 Jul. URL: https://opus.ing/posts/star-trek-has-always-been-more-
religious-than-its-creators-seem-to-realize

историографии, сфокусированной  
на изучении научно-фантастическо-
го кинематографа, активно использу-
ются стратегии демифологизации ре-
лигиозного опыта [Star Trek as Myth, 
2010], что подвергает последний по-
следовательной десакрализации.  
В рамках такого понимания актуализа-
ция и визуализация религиозных образов  
в научно-фантастическом дискурсе может 
восприниматься как реакция одновремен-
но на процесс секуляризации, так и на рост 
интереса к религии в современном мире.

Завершая пространный методологи-
ческий экскурс, стоит подчеркнуть, что 
используемая в статья современная меж-
дисциплинарная историография основана  
на ограниченном наборе процедур, которые 
работают в рамках конструктивистской 
парадигмы. Воспринимая образы религии 
в массовой культуре, ограниченной тре-
мя изучаемыми сериалами, как конструк-
ты, автор полагает, что они воспроизводят  
(в большей или меньшей степени) полити-
ческие и идеологические предпочтения их 
создателей, роль которых в свою очередь 
ограничена воображением и изобретением 
(точнее — визуализацией и актуализаци-
ей) проблем, связанных с особенностями 
существования религии в современном  
обществе.

Фактически визуальные формы и про-
явления массовой культуры представлены 
в проведённом исследовании как один из 
видов исторических источников. Понят-
но, что интерпретация таких источников 
может быть различной. На помощь при-
ходит интерпретационный поворот со-
временного знания, который даёт возмож-
ность исследователям «не ограничивать 
себя ложной альтернативой между ориен-
тированной на монокаузальную схему на-
учностью и эстетизирующим отклонени-
ем от неё» [Досс, 2013: 27]. Склоняясь ко 

второй стратегии конструирования акаде-
мического нарратива, данное исследование 
фактически позволяет интерпретировать 
религиозные мотивы / образы в сериалах 
Star Trek, Babylon 5, The Orville в оптике пер-
формативности, когда сконструирован-
ные, воображённые, изобретённые образы 
религии как политической и идеологической 
категории не только актуализируются (пу-
тем относительно регулярной актуализа-
ции религиозной проблематики в сериалах 
путём её воображения и изобретения), но и 
деконструируются из общего контекста, так 
как сериалы призваны развлекать потреби-
теля массовой культуры и вовсе не склонны 
брать на себя роль религиозных сообществ 
или организаций.

Стратегии воображения религиозного. 
Мир без религии: гуманитарный атеизм 

в научной фантастике

Восприятие религиозного фактора, его 
роли, места и значения в обществе созда-
телями научно-фантастических сериалов  
в предлагаемой ими политической тео-
логии отличается значительным разноо-
бразием [Kraemer, Cassidy, Schwartz, 2003]. 
Анализируя образы религии, мы можем вы-
делить несколько стратегий воображения  
и конструирования религиозного. По мне-
нию исследователей американской массо-
вой культуры, религия, в силу атеистиче-
ских убеждений создателей проекта, была 
мало представлена в будущем светском 
мире Федерации7.

Более того, как полагают современные 
аналитики, создатель «Звёздного пути» 
был «светским гуманистом и дал понять 
авторам, что религия, суеверия и мистиче-
ское мышление не должны быть частью его 
вселенной. На будущей Земле Роддэнбэрри  
все — атеисты. И этот мир от этого стано-
вится лучше»8. Перефразируя допущение 
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Питера Бергера, атеистов идеальной Зем-
ли будущего «объединяет не то, что они не 
нашли церкви или храма, в которых чув-
ствовали бы себя комфортно»9, но то, что 
храм им заменила наука и вера в универ-
сальность, правильность и необратимость 
прогресса. Такая логика развития сериала 
стала следствием того, что для создателя 
проекта Дж. Роддэнбэрри были свойствен-
ны атеистические убеждения, которые ока-
зали самое существенное влияние на пер-
вые серии10.

В этом отношении сама концепция по-
литической теологии «Звёздного пути» 
была основана на «всеобъемлющем виде-
нии человеческого прогресса, которое с са-
мого начала было светским»11. Кинокритик 
М. Блум, анализируя интеллектуальные  
и моральные стимулы появления «Звёзд-
ного пути», подчёркивает, что «когда Джин 
Роддэнбэрри создавал вселенную “Звёздно-
го пути” в 1966 г., он имел в виду одну запо-
ведь: не говорить о религии. Как светский 
гуманист, он установил, что в его видении 
будущего не будет мистического мышле-
ния, суеверий и веры, а вместо этого он бу-
дет стремиться к атеистической утопии»12.

В историографии сложилось восприя-
тие «Звёздного пути» если не как откро-
венно атеистического, то, как минимум, 
рационалистского и сциентистского про-
екта [Alexander, 1994]. Со своей стороны 
комментируя отношение к вопросам веры 
и религии, Д. Роддэнбэрри, которого можно 
назвать создателем политической теоло-
гии вселенной «Звёздного пути», подчёр-
кивал, что «всегда думал, что, если бы у нас 
не было сверхъестественных объяснений 

всем происходящим. мы могли не сра-
зу понять, такими мы были бы, как люди  
на этой планете. Я родился в сверхъесте-
ственном мире, в котором все мои люди — моя  
семья — обычно говорили: “Это потому, что 
так захотел Бог” или давали другие свер-
хъестественные объяснения тому, что про-
изошло. Когда вы сталкиваетесь с этими 
утверждениями сами по себе, они просто 
не имеют смысла. Они явно ошибаются. 
Вам нужно определенное количество дока-
зательств, чтобы принять что-либо, и эти 
доказательства не были предоставлены  
в поддержку этих утверждений»13. Вместе  
с тем, такая позиция совершенно не мешала  
Д. Роддэнбэрри конструировать религиоз-
ный опыт многочисленных Других, исполь-
зуя для это различные социальные и куль-
турные стратегии.

Одна из них — десакрализация, которая 
использовалась, например, в Оригиналь-
ном сериале франшизы «Звёздный путь» 
с целью показать, с одной стороны, тради-
ционализм, а с другой — архаичность исто-
рических религий Земли [Кирчанов 2022]. 
В качестве примера подобной десакрали-
зационной линии позиционирования ре-
лигии в сериале мы можем упомянуть вто-
рой эпизод второго сезона «Who Mourns for 
Adonais?»14. Создатели сериала в этом эпи-
зоде фактически отсылают одновременно 
и к античности, и к культурному наследию 
английской культуры ХIХ в. (название серии 
можно интерпретировать как цитату из по-
эмы Перси Биши Шелли «Адонис: Элегия на 
смерть Джона Китса, автора “Эндимиона” 
и “Гипериона”»). В центре эпизода — стол-
кновение развитой светской культуры, 

9 Berger P. L. The Anatomy of the Gruesome // The American Interest. 2017. 18 Jan. URL: https://www.the-american-interest.
com/2017/01/18/the-anatomy-of-the-gruesome/ 

10 Bloom M. ‘Star Trek’ Director Jonathan Frakes on ‘Discovery’s’ Religion vs. Science Debate // The Hollywood Reporter. 
2019. 24 Jan. URL: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/star-trek-discovery-new-eden-explained-jonathan-
frakes-interview-1178654/

11 Greydanus S. D. What Does a Starship Need With God? Star Trek: Discovery and the Trek Franchise’s Complicated 
Relationship With Religion // National Catholic Register. 2017. 26 Sep. URL: https://www.ncregister.com/features/what-
does-a-starship-need-with-god

12 Bloom M. ‘Star Trek’: How ‘Discovery’ Brought Faith Into the Franchise // The Hollywood Reporter. 2019. 25 Jan. URL: 
https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/star-trek-how-discovery-brought-faith-franchise-1178661/

13 The Humanist Interview with Gene Roddenberry // The Humanist. 2016. 6 Sep. URL: https://thehumanist.com/features/
interviews/humanist-interview-gene-roddenberry/

14 Who Mourns for Adonais? Directed by Marc Daniels. Written by Gilbert Ralston. – Original air date: September 22. –1967.
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связанной с общим социальным оптимиз-
мом создателей сериала15, Земли будуще-
го, — с более развитой технократической 
цивилизацией, которая склонна интерпре-
тировать и визуализировать свои достиже-
ния в дискурсе веры, выдавая себя за языче-
ских богов греческого пантеона.

Светскость в целом и ориентир на секу-
лярность стал характерной чертой полити-
ческой теологии, предлагаемой большин-
ством сериалов франшизы16. Так, режиссёр 
Алекс Курцман категорически утверждает, 
что «в оригинальном сериале религии не су-
ществует»17. При этом из сказанного выше 
видно, что самими создателями ориги-
нального сериала секулярность, вероятнее 
всего, понималась в духе идей американ-
ского теолога Х. Кокса, который интерпре-
тировал её как активное освобождение 
человека от контроля и влияния со сторо-
ны религиозных институтов [Cox, 1965: 2]. 
Герои франшизы масштабируют эти идеи:  
в научно-фантастических сериалах человек  
не «остался один на один с миром», напро-
тив, внешний мир, космос, превратился для 
него в последний рубеж, который пред-
стоит пересечь, что было невозможно без 
демифологизации и секуляризации поли-
тического и культурного опыта «старого» 
человеческого общества.

Тем не менее, эпизод «Who Mourns for 
Adonais?» интересен ещё и тем, что он  
не только десакрализирует язычество, но 
и воспринимает веру как форму коллек-
тивной исторической памяти общества, ко-
торое развито настолько, что в состоянии 
навязать поклонение себе менее развитым 
культурам. Тематически и содержательно 
близким к серии «Who Mourns for Adonais?» 
является и пятый эпизод «False Profits»18 

третьего сезона сериала «Звёздный путь: 

Вояджер», где два представителя расы  
ференги выдают себя за богов в традици-
онном обществе для получения прибыли, 
используя религиозность местного насе-
ления. Подобные сюжетные ходы, исполь-
зованные создателями сериала, стимули-
ровала его оценки как проекта, который 
использовал научно-фантастические об-
разы для критики религии как института, 
который содействовал подавлению иди за-
медлению прогресса19.

Десакрализация  
и демифологизация веры

Итак, для создателей проекта характер-
на определённая логика, которую можно ин-
терпретировать как форму развития идей 
своеобразной политической теологии. Важ-
ное место здесь занимает критика религии, 
подчёркивающая её негативные стороны: 
Джин Роддэнбэрри, в частности, деклариро-
вал, что «осуждает лжепророков, осуждает 
попытки лишить людей способности при-
нимать рациональные решения, лишить 
людей их свободной воли — и чертовски 
много денег в придачу. Религии различают-
ся по степени идиотизма, но я отвергаю их 
всех. Для большинства людей религия —  
не что иное, как замена неисправного 
мозга»20. Хотя «отдельные представите-
ли человеческой расы могли обладать не-
определённой духовностью, любопытством  
к загробной жизни или чувством удивления 
перед неизведанным или непознаваемым, 
но конкретные религиозные убеждения 
обычно присущи чуждым культурам»21; 
однако в последнем случае заинтересован-
ность религией была обусловлена скорее 
интересом этнографического свойства,  
нежели попыткой увидеть место религии  

15 CaPC Update: “Character Flaws and the ‘Final Frontier’” // Opus. 2011. 7 Mar. URL: https://opus.ing/posts/capc-update-
character-flaws-and-the-final-frontier

16 Awesome Star Trek Series That Never Were. Discussing ‘Star Trek: Federation’ and ‘Star Trek: Final Frontier.’ // Opus. 2011. 
10 Jun. URL: https://opus.ing/posts/awesome-star-trek-series-that-never-were

17 Bloom, 2019, 25 Jan.
18 False Profits. Directed by Cliff Bole. Story by: George Brozak. Teleplay by: Joe Menosky. Original air date: October 2, 1996. 
19 Roth D. Star Trek: Discovery boldly goes where no Trek has gone before by saying religion is... OK, actually // Polygon. 

2024. 8 May. URL: https://www.polygon.com/24151113/star-trek-discovery-religion-whistlespeak
20 Religion in Star Trek.
21 Roth.
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в научно обоснованной картине позитивно-
го будущего.

В этой стилистике выдержано, напри-
мер, восприятие «религиозного» и в пятой 
серии «The Apple»22 второго сезона «Ори-
гинального сериала». Здесь в центре собы-
тий — инопланетная сила, которая контро-
лирует традиционное общество, используя 
фобии и чувство религиозного фанатизма, 
связанного с культом Ваала. В эпизоде мы 
фиксируем образ тоталитарной секты, ли-
деры которой стремятся к максимально-
му контролю над адептами, ограничивая  
и регламентируя их сексуальное поведе-
ние и контролируя таким образом число 
верующих.

Сходное идеологическое послание на-
ходим в первом эпизоде «The '37s»23 вто-
рого сезона сериала «Звёздный путь: Во-
яджер», где группа землян воспринимает 
криокапсулы со спящими людьми как пред-
мет культа и объект поклонения, будучи  
не в состоянии вывести их самостоятельно 
из состояния криосна. В эпизоде также им-
плицитно присутствует вопрос о роли тех-
нически продвинутых культур в качестве 
стимула для развития религиозных пред-
ставлений менее развитых обществ. Если  
в «Who Mourns for Adonais?», функции боже-
ства монополизировал представитель раз-
витой цивилизации, то в «The Apple» в ка-
честве бога выступает мощный компьютер, 
отсылая к «deus ex machina», — с той только 
разницей, что «Бог» этого эпизода фактиче-
ски невидим и виртуален (но его контроль 
над адептами более чем реален).

На основании рассмотренных эпизо-
дов можно заключить, что в восприятии 
религии и религиозного «Оригинальный се-
риал» в значительной степени направлен 
на деконструкцию веры с точки зрения 
науки. Исследователи массовой культуры 
найдут здесь не так много примеров соци-
ального конструирования, воображения  

и изобретения новых инопланетных и ино-
культурных религиозных практик и тради-
ций. В логику деконструкции религии впи-
сывается даже 20 эпизод третьего сезона 
«The Way to Eden»24, в рамках которого рай, 
наделяемый идеальными религиозными 
характеристиками, предстает не более как 
коллективная идея, порождённая социаль-
ным и религиозным опытом предыдущих 
поколений верующих, что делает его обре-
тение фактически недостижимым.

Атеисты и верующие: наука vs религия  
в научно-фантастических сериалах

Если в «Оригинальном сериале» вос-
приятие религии героями представлено 
со стороны, то в серии «Who Watches the 
Watchers»25 третьего сезона «Нового по-
коления» представители земной цивили-
зации, прибывшие на планету Минтака III, 
сами становятся причиной развития но-
вого религиозного культа в рамках менее 
развитой культуры: капитана Жана-Люка 
Пикара, протагониста «Следующего поко-
ления», принимают за божество люди, чья 
цивилизация по уровню развития находится  
в бронзовом веке. Контакт между развитой 
цивилизацией Земли и планетой Минта-
ка III приводит к интеграции образов зем-
лян в местную культуру в качестве божеств, 
что вынуждает землян вмешаться. Это 
вмешательство актуализирует не только 
вопрос о допустимости прямого контакта  
с менее развитыми цивилизациями, но  
и указывает на восприятие религии в каче-
стве культурного, социального и политиче-
ского конструкта, а не естественного раз-
вития менее продвинутой, в сравнении с 
земной, культуры. Сам Пикар испытывает от 
случившегося чувство глубокого огорчения; 
подобная вера для него есть ни что иное, как 
проявление социальной отсталости инопла-
нетного общества в сравнении с земным26.

22 The Apple. Directed by Joseph Pevney. Story by: Max Ehrlich. Teleplay by: Max Ehrlich and Gene L. Coon. Original air date: 
October 13, 1967.

23 The '37s. Directed by James L. Conway. Written by Jeri Taylor and Brannon Braga. Original air date: August 28, 1995.
24 The Way to Eden. Directed by David Alexander. Story by: D. C. Fontana, and Arthur Heinemann. Teleplay by: Arthur 

Heinemann. Original air date: February 21, 1969.
25 Who Watches the Watchers. Directed by Robert Wiemer. Written by Richard Manning & Hans Beimler. Original air date: 

October 16, 1989.
26 Roth.
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Анализ этой драматической ситуации 
позволяет предположить, что таким об-
разом авторы сериала конструируют соб-
ственную визуальную политическую теоло-
гию, предлагая образ идеального человека 
будущего, так как «ни у одного из главных 
персонажей “Звёздного пути: Следующее 
поколение” не было каких-либо существен-
ных недостатков. Они были образцами, 
идиллическими примерами развитого че-
ловечества»27; и одной из ключевых черт 
такого идеала объявлено дистанцирование 
от любого религиозного культа.

Важно подчеркнуть, что для «Ориги-
нального сериала» в целом характерен 
существенный протестный потенциал,  
направленный не только против рели-
гии, но и против общего консерватизма 
американского общества 1960-х гг. Такое 
положение дел явилось следствием того, 
что проект «Звёздного пути» продвигали  
в культурных пространствах американско-
го социума интеллектуалы и политические 
активисты, противостоявшие сложившему-
ся на тот момент восприятию религии. Та-
кое положение дел актуализировал «Ориги-
нальный сериал», а за ним и другие проекты 
в рамках франшизы (как и более поздние 
научно-фантастические сериалы, включая 
«Вавилон 5» и «Орвилл»). Более того, ис-
ключительно секулярной направленностью 
отличались и нереализованные проекты 
(«Звёздный путь: Федерация» и «Звёздный 
путь. Последний рубеж») в рамках франши-
зы «Звёздный путь»28.

 Интересно, что много позднее созда-
ния «Оригинального сериала», в начале  
1990-х гг., Джин Роддэнбэрри настаивал, что 
«не принимает во внимание людей, кото-
рые говорили о Боге или говорили о подоб-
ных вещах. Честно говоря, мы хотели избе-
жать этого. Но мы очень часто исследовали 

теологию через инопланетных персонажей, 
что, честно говоря, гораздо интереснее.  
в любом случае. Будь то баджорцы и их ре-
лигия или борги и их религия. Я думаю, это 
было более интересно, но мы хотим сохра-
нить светский характер сериала»29. Другие 
создатели проекта демонстрировали сход-
ный настрой. По их мнению, каждый эпизод 
и фильм «Звёздного пути» стал попыткой 
намеренного морализаторства и стремле-
ния доказать: универсальной формой ком-
муникации и решения конфликтов являет-
ся диалог, что, как полагают исследователи, 
фактически исключало из процесса соци-
ально значимой коммуникации религию 
как социальный институт30.

«Клерикализация»  
в оптике политической теологии:  

«открытие» религии научной 
фантастикой

Принимая во внимание последующее 
развитие проекта, следует признать, что 
решить поставленную авторами идейную 
задачу удалось не в полной мере: «отказ 
общества научного знания от религии» 
не состоялся. Поэтому позднее в поли-
тической теологии проекта стали преоб-
ладать мотивы озабоченности в связи  
с политизацией и идеологизацией религии, 
её последовательным применением в каче-
стве инструмента мобилизации масс. Для 
различных сериалов франшизы «Звёздный 
путь» характерно постепенно меняющее-
ся отношении к «религии как проблеме и 
признаку здорового общества»31. Например,  
в 13 серии «Devil's Due»32 четвёртого сезона 
«Нового поколения» создатели указывают 
на то, что вера и религиозность могут ис-
пользоваться для решения политических  
и экономических задач.

27 Morehead J. Character Flaws and the “Final Frontier” // Christ and pop culture. 2011. 7 Mar. URL: https://christandpopculture.
com/character-flaws-and-the-final-frontier/

28 Awesome Star Trek Series That Never Were. Discussing ‘Star Trek: Federation’ and ‘Star Trek: Final Frontier’ // Opus. 2011. 
10 Jun. URL: https://opus.ing/posts/awesome-star-trek-series-that-never-were

29 Religion in Star Trek.
30 Morehead, 2011, 7 Mar.
31 Pool.
32 Devil's Due. Directed by Tom Benko. Story by Philip LaZebnik& William Douglas Lansford. Teleplay by: Philip LaZebnik. 

Original air date: February 4, 1991.
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В центре эпизода — религиозная исте-
рия и паника населения планеты Вентакса 
II, чьи жители пребывают в состоянии кол-
лективного психоза в связи с ожиданием 
приближающегося конца света, так как их 
предки тысячу лет назад заключили со-
глашение с Ардрой — местным злым боже-
ством, чьи религиозные функции близки 
роли дьявола. Правда, Ардра оказывается 
не «дьяволом», а представительницей бо-
лее развитой с технической точки зрения 
цивилизации, которая стремится исполь-
зовать верования жителей Вентакса II для 
их порабощения и дальнейшего решения 
собственных экономических сложностей за 
счёт использования ресурсов планеты.

По мере развития проекта «Новое по-
коление» в рамках франшизы «Звёздный 
путь» создатели контента всё более актив-
но актуализировали идеи политизации 
религии и участия верующих в политиче-
ской борьбе, отягощенной идеологическим 
противостоянием. Основной герой 23 серии 
шестого сезона «Rightful Heir»33, лейтенант 
Уорф, один из героев сериала «Следующее 
поколение», оказывается в состоянии кри-
зиса веры, отчасти связанного с кризисом 
его собственной идентичности, так как он 
является наполовину человеком и напо-
ловину клингоном. В результате развития 
сюжета Уорф, представляющий во франши-
зе «Звёздный путь» расу клингонов, встре-
чается с Калессом — воскресшим древним 
мессией, что ставит его перед выбором 
между верой предков и светских ценностей 
политической культуры клингонов и Звёзд-
ного флота. Для этого эпизода характерно 
инструменталистское понимание веры как 
важного мобилизационного политического 
ресурса, используемого в качестве механиз-
ма конструирования идентичности, нужно-
го для консолидации воинственных жите-
лей Клингонской империи.

Известный американский антрополог 
Джонатан Фридман писал: «…история яв-
ляется представлением о прошлом, тесно 
связанным с выработкой идентичности  

в настоящий момент» [Friedman, 1992: 195]. 
Этот тезис позволяет предложить объясни-
тельную модель феномена обращения аме-
риканской массовой культуры, в том числе 
представленной научно-фантастическими 
сериалами, к вопросам религии сквозь при-
зму запроса общества на конструирования 
коллективной идентичности. Такой запрос 
не мог миновать фильтр коллективного 
опыта и коллективной памяти, где роль 
религии долгое время была очень велика. 
После попытки её «преодоления» в фанта-
стических мирах «Оригинального сериа-
ла» сериалы франшизы «Звёздный путь»  
актуализировали очередное изменение 
отношения общества к религии  — если  
не в направлении прямой клерикализации, 
то, как минимум, признания того, что вера 
может быть важным политическим факто-
ром, представляя собой «символическую 
вселенную», в рамках которой «совокуп-
ность традиций, которая объединяет боль-
шое количество определений реальности, 
представляет институциональный порядок 
индивидууму как символическую целост-
ность» [Berger, Berger, Kellner, 1973]. Поэто-
му религиозные образы по мере развития 
научно-фантастического кинематографа 
стали претендовать на статус важных эле-
ментов синопсиса в целом.

Если в «Оригинальном сериале» и «Но-
вом поколении» религиозные проблема ак-
туализируются периодически и нерегуляр-
но, то в сериале «Звёздный путь: Глубокий 
космос девять» религии придается большее 
значение [Star Trek as Myth, 2010]. Научно-
фантастический дискурс массовой куль-
туры конструирует уникальные социумы,  
в рамках которых религии может при-
надлежать крайне важная роль. В этом 
контексте, как полагает М. Джиндра, по-
пулярная массовая культура, стала фак-
тически тем пространством, где гене-
рируются нарративы, претендующие  
на статус современного мифа, что достига-
ется за счёт использования образов религии  
[Jindra, 2017].

33 Rightful Heir. Directed by Winrich Kolbe. Story by: James E. Brooks. Teleplay by: Ronald D. Moore. Original air date: May 
17, 1993.
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Воображение религиозного:  
от оптимистического атеизма 
к политическому признанию  

фанатизма

Примерами такого воображения рели-
гии в политической теологии научно-фан-
тастических сериалов можно считать обще-
ство Минбара из «Вавилона 5» и культуры 
Баджора в проекте «Звёздный путь. Глубо-
кий космос 9». «Вавилон 5», несмотря на 
общий формально светский подход авторов 
проекта, актуализирует гетерогенность ре-
лигиозного опыта, фактически став реакци-
ей «более глобального и транснационально 
связанного мира на многие из наших со-
временных тревог по поводу будущего… где 
религиозное разнообразие является клю-
чевой проблемой. Мы живём в обществах, 
где религиозное разнообразие кажется но-
вой проблемой или, по крайней мере, каче-
ственно иной проблемой, чем та, с которой 
такие страны, как наша, сталкивались даже 
в недавнем прошлом»34.

В этом смысле «Вавилон 5» существенно 
отличался от сериалов франшизы «Звёзд-
ный путь», так как в собственной версии 
политической теологии локализовал ре-
лигиозное разнообразие в ограниченном 
пространстве, а не редуцировал его до эпи-
зодических контактов между прогрессив-
ными светскими землянами и представи-
телями менее развитых, но, следовательно 
более религиозных, инопланетных куль-
тур. Минбар, по мысли создателей сериала, 
представлял собой чрезвычайно развитое 
общество, технический уровень развития 
которого превосходит земной. При этом ре-
лигия сохранила своё значение для жизни 
большинства минбарцев, хотя отношение 
к ней с их стороны в значительной степени 
лишено мистицизма, рационализировано  

и связано с научным познанием, которое 
монополизировано кастой жрецов. Пред-
ставители этой расы оказываются на зем-
ной станции «Вавилон 5», где в отличие от 
гомогенного минбарского общества пред-
ставлена биологическая, расовая, политиче-
ская, языковая, культурная и религиозная 
гетерогенность, включающая между про-
чим и допустимость атеизма. Так, коммен-
тируя присутствие религии в сериале, аме-
риканской писатель, сценарист и создатель 
сериала Джозеф Майкл Стражински писал: 
«Я терял людей. Слишком много людей…  
И я не способен прощать… Как атеист,  
я верю, что вся жизнь невыразимо драго-
ценна, потому что она существует лишь 
на короткое мгновение, вспышка на фоне 
тьмы, а затем уходит навсегда. Никакой за-
гробной жизни, никаких вторых шансов, 
никаких отступлений. Поэтому не может 
быть ничего более жестокого, чем насилие, 
разрушение или бессмысленное лишение 
жизни… Поэтому я не могу простить»35.

Идея возможной и допустимой множе-
ственности духовного опыта — от веры  
до атеизма — активно продвигались соз-
дателями проекта, что, в частности, нашло 
отражение в пятом эпизоде «The Parliament 
of Dreams»36 первого сезона, сфокусирован-
ного на визуализации идеи религиозного 
разнообразия. Поясняя название эпизода, 
Д. М. Стражински отмечал «парламент — 
это собрание представителей, в данном 
случае представителей различных систем 
верований; мечты — это сами религии»37. 
Земля в этом контексте позиционировалась 
в качестве поликультурной цивилизации, 
знакомя инопланетян с представителями 
разных вероисповеданий, начиная с атеи-
ста. Логично предположить, что массовая 
культура тем самым оказалась вовлечен-
ной в процесс «изобретения “религий”  

34 Bender C. Rethinking religious pluralism // The Immanent Frame. 2007. 8 Nov. URL: https://tif.ssrc.org/2007/11/08/
understanding-religious-pluralism/ 

35 Morehead, 2006. 
36 The Parliament of Dreams. Directed by Jim Johnston. Written by: J. Michael Straczynski. Original air date: February 23, 

1994.
37 Straczynski J. M. A parliament is a gathering of representatives // JMS News. 1994. 24 Feb. URL: https://jmsnews.com/

messages/message?id=19032
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в современной дискурсивной форме»38 с той 
лишь разницей, что результат достигается 
не только нарративно, но и визуально.

«Истинноверующие»  
в научно-фантастическом дискурсе

Одна из центральных культур сериа-
ла «Звёздный путь. Глубокий космос 9» — 
планета Баджор — представляет собой 
общество, где одну из ведущих ролей в по-
литической жизни играют религиозные 
фундаменталисты39. Социальный и рели-
гиозный опыт этого общества особенно 
интересен, если принять во внимание об-
щую секулярную направленность сериала. 
Хосе Казанова, комментируя особенности 
присутствия веры в современном мире, 
подчёркивает, что «“секуляризация” обыч-
но относится к предположительно реаль-
ным эмпирически-историческим моделям 
трансформации и дифференциации “рели-
гиозных” (церковные институты и церкви) 
и “светских” (государство, экономика, наука, 
искусство, развлечения, здравоохранение  
и социальное обеспечение и т. д.) институ-
циональных сфер от раннего Нового време-
ни до современных обществ»40.

Баджорские образы явно конструиру-
ются в содержательно иной системе коор-
динат как основанные не на секуляриза-
ции, но, наоборот, на вере, представленной 
преимущественно фундаментализмом.  
Баджор — проблемное и нестабильное 
общество, которое раннее пребывало под 
оккупацией Кардассии — агрессивной куль-
туры, основанной на милитаризме. Баджор-
ская модель развития в той форме, в кото-
рой она показана в сериале, актуализирует 

мобилизационный и политический потен-
циал религии, что и определяет ту роль, 
которую в баджорском обществе, сохранив-
шим кастовую систему, играют духовные 
лидеры41. Они активно вмешиваются в во-
просы политического и технологического 
развития, стремясь использовать достиже-
ния землян для решения своих собствен-
ных политических задач.

Можно найти некоторые параллели 
между образом баджорцев и американ-
скими евангелистами, которых процессы  
секуляризации «деморализовали, заставив 
чувствовать себя маргинализированными 
во враждебной среде. Результатом стала 
евангелическая субкультура, обращенная 
внутрь себя и обороняющаяся по отно-
шению к внешнему обществу»42. Подобно 
евангелистам, баджорцы имеют мемори-
альную и политическую культуру, основан-
ную на национальной и религиозной трав-
ме, полученной вследствие кардассианской 
оккупации. Эта травма явилась фактором 
маргинализации присущей им идентично-
сти и религиозности. Если для современ-
ных незападных стран религия сохраняет 
своё значение, а тенденции её усиления со-
действуют политической и идеологической 
фрагментации [Huq, 2013], то конструируе-
мый социальный опыт баджорского обще-
ства обозначает диаметрально противопо-
ложную тенденцию.

Актуализация религиозных образов  
в массовой культуре в той форме, что имела 
место в сериалах, вероятно, указывает на то, 
что в мире массовой культуры и общества 
потребления начался процесс «более рели-
гиозно плюралистического и инклюзивно 
публичного приспособления религии»43  

38 Fitzgerald T. Religion is not a standalone category // The Immanent Frame. 2008. 29 Oct. URL: https://tif.ssrc.
org/2008/10/29/religion-is-not-a-standalone-category/

39 Emissary. Directed by David Carson. Story by: Rick Berman & Michael Piller. Teleplay by: Michael Piller. Original air date: 
January 3, 1993.

40 Casanova J. Secular, secularizations, secularisms // The Immanent Frame. 2007. 25 Oct. URL: https://tif.ssrc.org/2007/10/25/
secular-secularizations-secularisms/

41 Battle Lines. Directed by Paul Lynch. Story by: Hilary J. Bader. Teleplay by: Richard Danus and Evan Carlos Somers. Original 
air date: April 25, 1993.

42 Berger P. L. Religion, Class, and the Evangelical Vote // The National Interest. 2016. 23 Nov. URL: https://www.the-
american-interest.com/2016/11/23/religion-class-and-the-evangelical-vote/ 

43 Sullivan W. The new universalism // The Immanent Frame. 2007. 26 Nov. URL: https://tif.ssrc.org/2007/11/26/the-new-
universalism/ 
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к формально светским запросам потреби-
телей. По мнению критиков, в случае с Бад-
жором религиозная власть представляется 
опасной в силу того, что стимулирует поли-
тический популизм44.

Подчинённость религии целям и зада-
чам политики актуализируется и в седьмом 
эпизоде «The Andorian Incident»45 перво-
го сезона сериала «Звёздный путь: Энтер-
прайз», в рамках которого выясняется, что 
технически развитая цивилизация Вулкана, 
основанная на принятии рациональности  
и логики как основных принципов соб-
ственного развития, использует религию — 
монастырь Пи’Джем фактически нужен вул-
канцам для решения военно-политических 
задач. В этом контексте, вероятно, правы 
те критики, которые указывают на амби-
валентность идейного посыла «Звёздного 
пути» в адрес религии. В сериале, полагают 
они, «человеческий вид вышел из эволюци-
онной стадии, на которой практиковалась 
религия, но многие из их современников 
в галактическом сообществе, такие как 
клингоны и баджорцы, придерживались 
сильных религиозных убеждений. И эти 
верования стали исследоваться гораздо 
детальнее»46.

Создатели франшизы проводят идею 
универсальности (и неизбежности) поли-
тической и идеологически мотивирован-
ной инструментализации веры и религии  
в любом обществе вне зависимости от уров-
ня развития и формальных целей, деклари-
руемых местными политическими элитами. 
Специфика религиозной ситуации на Бад-
жоре состоит в том, что вера (правда, одно-
временно с национализмом и ксенофобией 
в отношении кардассиан) используется для 
легитимации терроризма47. Баджорцы, как 
подчёркивает Уитни Сэйболд, представля-
ют собой преимущественно традиционное 
и религиозное сообщество, хотя лидеры 
последнего коррумпированы и склонны  

к институционализации авторитарного 
режима48. Рафинированные политические 
стереотипы, стоящие за этими образами, 
позволяют предположить, что «логиче-
ские игры» авторов сериала оставляют за 
скобками вопрос о реальном религиозном 
разнообразии и конструируют свои соб-
ственные религиозные миры, имеющие 
мало общего с реальностью и в то же время  
направленные на её модерирование.

Религиозное как слишком  
политическое: вера, идеология  

и национализм

Для культурной и социальной ситуации 
на Баджоре характерна «остаточная нена-
висть между баджорцами и кардассианца-
ми, а также параллели между геноцидом, 
военными преступлениями и преступле-
ниями против человечества» [Grech, 2020], 
которые нередко легитимируется не поли-
тической идеологией, но религиозной ри-
торикой. В целом опыт Баджора, вероятно, 
актуализирует вопрос о десекуляризации 
как исторически, социально и политически 
обусловленного процесса [Saeed, 2013], ког-
да по мере политических трансформаций 
религия не только не утрачивает свою роль, 
но и становится важным фактором полити-
ки, смыкаясь с идеологией освобождения  
и национализма.

Для баджорской религиозности, как 
уже отмечалось, системными характери-
стиками являются религиозный фанатизм, 
значительная роль в обществе духовных 
деятелей, использование веры как моби-
лизационного ресурса, склонность населе-
ния реагировать именно на призыв, осно-
ванный на религии, но не на политических 
ценностях и идеологических предпочтени-
ях. Поскольку создатели франшиз «Звёзд-
ный путь» и «Вавилон 5» воспринимают 
религию как важный фактор политики, 

44 Roth. 
45 The Andorian Incident. Directed by Roxann Dawson. Story: Rick Berman, Brannon Braga. Story and teleplay: Fred Dekker. 

Original air date: October 31, 2001.
46 Roth.
47 Past Prologue. Directed by Winrich Kolbe. Story by: Katharyn Powers. Original air date: January 10, 1993.
48 Seibold W. Star Trek Takes Place In A Post-Religious World // Slash Film. 2023. 14 Feb. URL: https://www.slashfilm.

com/1198589/star-trek-takes-place-in-a-post-religious-world/
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они вынуждены затрагивать проблему ре-
лигиозного фанатизма. Примером такого 
восприятия является 12 эпизод «Chosen 
Realm»49 третьего сезона сериала «Звёзд-
ный путь: Энтерпрайз». В рамках серии ак-
туализируется ситуация контакта между 
технически развитой цивилизацией землян 
и менее продвинутой, но в большей степени 
традиционной и религиозной культурой.

По мере развития отношений возника-
ет дискуссия, основанная, с одной стороны,  
на аргументах рациональности, а с другой 
на вере, а также предпринимается попыт-
ка использовать технологии Земли для во-
енного решения конфликта, в основе кото-
рого лежали религиозные противоречия. 
В серии «Chosen Realm» религия восприни-
мается как причина уничтожения цивили-
зации. Близкие настроения мы фиксируем 
в эпизоде «Infection»50 первого сезона се-
риала «Вавилон 5», где также обозначена  
не только связь политики и религии,  
но и последовательная милитаризация 
последней: под руководством элит, сфор-
мированных религиозными фанатиками, 
контролирующими науку и экономику, осу-
ществляется геноцид, легитимированный 
расистской идеологией.

Вряд ли можно согласиться с теми кри-
тиками, которые полагают, что современная 
научная фантастика изображает религию 
как аллегорию [Schultes, 2003], предпочи-
тая избегать политически и идеологически 
маркированных проблем. Так, религиоз-
ные фанатики и истово верующие инопла-
нетяне являются центральными героями 
десятой серии «Believers»51 первого сезона 
«Вавилон 5», в рамках которой актуализи-
руется конфликт между технически разви-
той культурой Земли, основанной на раци-
ональном знании и науке, с одной стороны, 
и такой же технически развитой цивили-
зацией инопланетян, которые в процессе 

развития достигли не только возможности 
космических путешествий, но и сохрани-
ли значительный уровень религиозности, 
граничащий с ксенофобией. Воспринимая 
иные культуры как не просто Другие, но  
и как «нечистые», они запрещают прово-
дить оперативное вмешательство ребёнку, 
обрекая его тем самым на смерть. Стремясь 
в максимальной степени сохранить чистоту 
веры и собственной расы, культурная тра-
диция которой сформировала подобные 
религиозные идеи, они отвергают помощь 
других видов. Критики восприняли эпизод 
как метафору проявления земной ксенофо-
бии: героям-землянам легко сформировать 
образ Другого как Чужого, если эти Другие 
имеют отличные религиозные убеждения52. 
Между тем, если это и аллегория, то она не 
является уклонением от обсуждения поли-
тико-идеологических проблем, а, напротив, 
обнажает их смысловое и ценностное ядро.

Религия как фактор политической  
и социальной архаизации

Примеры религиозного фанатизма  
и традиционализма фиксируются в поли-
тической теологии сериала «Орвилл», где 
расы криллов позиционированы в качестве 
фундаменталистской альтернативы земной 
культуре, ориентированной на светские  
и гуманистические ценности. В этом кон-
тексте комедийность и пародийность се-
рила в сравнении с франшизой «Звёздный 
путь» оказывается вторичной, так как его 
создатели через «социальный коммента-
рий, сатиру, юмор и символизм исследует 
потенциальные опасности религии» [Slade, 
Johnson, 2023].

Криллы предстают как религиозные 
фанатики, которые, руководствуясь своим 
священным текстом, известным землянам 
как «Ankhana»53, верят, что именно они  

49 Chosen Realm. Directed by Roxann Dawson. Written by: Manny Coto. Original air date: January 14, 2004.
50 Infection. Directed by Richard Compton. Written by: J. Michael Straczynski. Original air date: February 16, 1994.
51 Believers. Directed by Richard Compton. Written by: David Gerrold. Original air date: April 27, 1994.
52 Rosner E. Five Thoughts on Babylon 5's 'Believers' // Multiversity Comics. 2018. 25 Jul. URL: http://www.multiversitycomics.

com/tv/babylon-5-believers
53 Krill. Directed by Jon Cassar. Written by: David A. Goodman. Original air date: October 12, 2017.
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и только они являются избранным видом 
во Вселенной, что легитимирует их мили-
таризм, агрессивную внешнюю политику 
и ксенофобию в отношении других рас.  
Подобное восприятие религиозного опыта 
в сериале критики связывают предпочтени-
ями его создателя, так как «известный ате-
ист Сэт Макфарлэйн не может не нападать 
на религию при любой возможности»54.

В сериале «Звёздный путь: Глубокий кос-
мос девять» религия может фигурировать 
как фактор последовательной политизации 
общества и усиления традиционализма, 
примером чего является «Accession» —  
17 эпизод четвёртого сезона, в центре кото-
рого активность баджорского поэта Акоре-
ма Лаана, который возвращается после 200 
лет отсутствия. Пропустив как кардассиан-
скую оккупацию, так и спровоцированный 
ею рост национализма, который запустил 
механизмы социальной и культурной мо-
дернизации, Лаан выступает с программой 
последовательной традиционализации 
общества, основанной на религии и воз-
рождении деджары — кастовой системы. 
Акорем Лаан, фактически выступившей  
с проповедью, утверждал, что «Баджору 
выпало великое страдание… Кардассиан-
ское нашествие. Я вижу, что народ сбился 
с пути. Люди больше не следует по дороге, 
проложенной Пророками. Они отреклись от 
каст деджары. Художники стали солдатами, 
священники — купцами, а крестьяне — по-
литиками. Пора залечить раны, что нанесла 
оккупация, настала пора возродить дед-
жару. Вспомним какими мы были раньше  
и снова встанем на путь Пророков. Они ждут 
от нас, что крестьяне вернуться на поля, 
художники к холстам, а монахи вспомнят  
о храмах. Только так, только, следуя заветам 
деджары, Баджор снова расцветет»55.

Подобное восприятие сталкивается  
с оппозицией сторонников светской мо-
дели развития, что, однако, не указывает 

на склонность авторов «Звёздного пути» 
1990-х гг. в маргинализации религии, так 
как их светскость существенно изменилась 
по сравнению с эпизодами, снятыми во вто-
рой половине 1960-х или в конце 1980-х гг.: 
секуляризм «Дискавери» и «Глубокого кос-
моса 9» был направлен не против религии 
как таковой, но против институционали-
зированного религиозного доминирова-
ния и присутствия веры в публичных про-
странствах [Bhargava, 2013]. Кроме этого,  
в сериале, сюжетная линия которого в зна-
чительной степени конструируется актив-
ным использованием религиозных стерео-
типов [Nolton, 2008], актуализируется идея, 
что верующие могут быть политически 
активными, а религия является фактором, 
который содействовал развитию движения 
сопротивления и национализма на Бад-
жоре в период кардассианской оккупации, 
на что недвусмысленно в десятом эпизоде 
«Rapture» пятого сезона сериала «Глубокий 
космос 9» указывает Кай Винн, которая на-
стаивала на том, что «все бывшие участ-
ники Сопротивления одинаковы. Думаете, 
что только вы боролись с оккупантами, 
что вы единолично освободили Баджор… 
но кардассианцы арестовывали каждого, 
кто осмеливался проповедовать учение  
Пророков. Я провела в кардассианском лаге-
ря пять лет… у вас было оружие, а у нас оста-
валась только вера»56.

Идеологизация веры: к политической 
теологии научной фантастики

Религия, таким образом, по мысли 
создателей сериалов, может играть роль  
не только политического фактора, осно-
вания идеологической мобилизации или 
консолидации, но и содействовать транс-
формационным процессам, направленным 
не на прогресс, но стимулирующих соци-
альную архаизацию. В 12 эпизоде «Mad 

54 Ring C. Religion Slammed on Fox's 'The Orville' // Media Research Center. 2017. 29 Sep. URL: https://www.newsbusters.
org/blogs/culture/callista-ring/2017/09/29/religion-slammed-foxs-orville

55 Accession. Directed by Les Landau. Written by: Jane Espenson. Original air date: February 24, 1996: 16:46 – 17:40
56 Rapture. Directed by Jonathan West. Story by: L.J. Strom. Teleplay by: Hans Beimler. Original air date: December 30, 1996. 

22:40 – 23:35.
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Idolatry»57 первого сезона сериала «Орвилл» 
представлено общество, развитие которого 
протекало в религиозноцентричной систе-
ме координат, что превратило религиозную 
веру в основу консолидации и укрепления 
идентичности и вместе с тем в фактор де-
стабилизации — политическое насилие  
и конфликты носили здесь именно религи-
озный характер.

В то же время, в сериалах «Вавилон 5»  
и «Звёздный путь: Глубокий космос девять» 
роль религии амбивалентна: она может 
являться фактором культурной, полити-
ческой и идеологической конфронтации, 
но может стать основанием консолидации. 
Последнюю мы можем наблюдать в серии 
«The Ragged Edge»58 пятого сезона сериала 
«Вавилон 5», которая актуализирует потен-
циал синтеза национализма, коллективной 
травмой и религии, что в совокупности пре-
вращает Г’Кара, героя серии, из дипломата 
и политика в религиозного лидера и нового 
пророка.

Ситуацию конфликта на религиозной 
основе мы фиксируем, например, в серии 
«In the Hands of the Prophets»59 — 20 эпизо-
де первого сезона сериала «Звёздный путь. 
Глубокий космос 9». По мнению одного из 
сценаристов проекта, Роберта Хьюитта Вул-
фа, этот эпизод воспроизводит настроения, 
дух и общую атмосферу, предложенные 
создателем франшизы и её идейным вдох-
новителем Джином Роддэнбэрри. Коммен-
тируя то обстоятельство, что серия активно 
использует политические образы, связан-
ные с религией, Р. Х. Вулф подчёркивает:  
«Я не спорю с кем-то, кто придерживает-
ся фундаменталистской веры в христиан-
ство, ислам, иудаизм, буддизм или что-то 
ещё, но у меня есть серьёзные возражения 
против людей, пытающихся навязать свои 
ценности другим людям. И именно об этом 
этот эпизод. Никто не имеет права за-
ставлять кого-либо верить в то, во что он  

верит… это была одна из тех вещей, которые 
мы действительно хотели здесь донести» 
[Erdmann, Block, 2000].

Стоит принять во внимание тот факт, 
что действие сериала в очередной раз про-
исходит на космической станции, для оби-
тателей которой характерна существенная 
культурная и религиозная гетерогенность 
при доминировании технически развитой  
и в целом религиозно индифферентной 
культуры землян. Последние создали на 
станции школу, также очень разнородную 
по составу учеников и учителей. Конфликт 
серии разворачивается вокруг методики 
преподавания в школе, так как земные учи-
теля рассказывают о космосе, звёздах, чёр-
ных дырах и червоточинах с научной точки 
зрения, игнорируя верования баджорцев  
о том, что в червоточине находится Небес-
ный Храм, населённый Пророками. В опре-
делённой степени к этой серии близок 21 
эпизод шестого сезона «The Reckoning»60, 
где земной офицер и учёный воспринима-
ет древние реликвии Баджора не как ве-
рующий, но как критически и скептически  
настроенный исследователь.

Инстументализация веры:  
религия как фактор развития  

идеологии

Для политической теологии франшизы 
«Звёздный путь» характерно стремление 
продвигать светские ценности, основанные 
на научной рациональности, и противопо-
ставлять последнюю религиозности. При-
мером такого подхода является 23 эпизод 
«Distant Origin»61 третьего сезона сериала 
«Звёздный путь: Вояджер», актуализи-
рующий несколько конфликтов, вклю-
чая между различными формами памяти  
и переосмысления прошлого как через при-
зму веры, так и с помощью инструментов 
научной рациональности. Это стимулирует 

57 Mad Idolatry. Directed by Brannon Braga. Written by: Seth MacFarlane. Original air date: December 7, 2017.
58 The Ragged Edge. Directed by John Copeland. Written by: J. Michael Straczynski. Original air date: April 8, 1998.
59 In the Hands of the Prophets. Directed by David Livingston. Story by: Robert Hewitt Wolfe. Original air date: June 20, 1993.
60 The Reckoning. Directed by Jesús Salvador Treviño. Story by: Harry M. Werksman& Gabrielle Stanton. Teleplay by: David 

Weddle & Bradley Thompson. Original air date: April 25, 1998.
61 Distant Origin. Directed by David Livingston. Written by: Brannon Braga and Joe Menosky. Original air date: April 30, 1997.
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идеологическое столкновение между учё-
ным, заинтересованным в поиске истины,  
и обществом, которое несмотря на формаль-
но высокий уровень развития технологий, 
фактически оказывается под контролем 
религиозных фанатиков, склонных под-
вергать науку предельной инструментали-
зации, выискивая в научном знании только 
вспомогательные функции по отношению  
к вере.

В аналогичной стилистике выдер-
жан четвёртый эпизод «If the Stars Should 
Appear»62 первого сезона сериала «Орвилл». 
Здесь показано, как кризис изолированного 
сообщества содействует росту религиозно-
го фанатизма, что ведёт к маргинализации 
знания и его подмене верой. Серия «In the 
Hands of the Prophets» принадлежит к числу 
тех эпизодов, которые визуализируют кон-
фликт между баджорской религией, осно-
ванной на традиции, и секулярными пред-
почтениями землян [Porter, McLaren, 1999], 
основанными на вере в прогресс. Интерес-
но, что в рамках современной массовой 
культуры некоторые исследователи так же 
констатируют наличие взаимозависимости 
между идеями секуляризма и демократиче-
скими ценностями [Iqtidar, 2012].

Анализируемые сериалы частично под-
тверждают эту логику, так как светские 
земляне усилиями их создателей противо-
поставляют религиозным и, как следствие, 
недемократическим инопланетянам. Ве-
дек Винн, один из религиозных лидеров 
Баджора, инициирует конфликт, настаивая 
на необходимости преподавания религии  
в школе и организуя митинг религиозных 
фундаменталистов, выступающих против 
светского образования. Такое политически 
и идеологически маркированное восприя-
тие религии в современной американской 
массовой культуре стало, вероятно, след-
ствием того, что коллективный религиоз-
ный опыт оказался фрагментированным, 
так как «передача коллективной памяти — 

это не стабильный процесс, а объект пере-
мещения», вследствие чего «происходит 
рост фрагментации памяти, и разные соци-
альные группы пытаются конструировать 
своё прошедшее различно» [Аўтўэйт, Рэй 
2006: 30], включая восприятие и веры.

По мнению сценариста эпизода  
Р. Х. Вулфа, если Сиско делает всё возмож-
ное, чтобы не экспортировать опыт землян 
в общество Баджора, то его оппонент, Ведек 
Винн, наоборот стремится навязать свои 
религиозные ценности [Erdmann, Block, 
2000]. По мере нарастания конфликта зем-
ные учителя отказываются внедрять обяза-
тельное изучение религии, а баджорцы за-
бирают детей из школы, так как изучаемые 
ими естественные науки противоречат их 
религиозным предпочтениям. Эпизод «In 
the Hands of the Prophets» актуализирует  
не только важность религии, но и её фраг-
ментацию в баджорском социуме: наряду  
с фундаменталистом Ведеком Винном фи-
гурирует и прогрессист Ведек Барейл. Более 
того, оба оказываются втянутыми во фрак-
ционное противостояние среди священни-
ков за занятие должности кая — высшего 
религиозного лица.

В этом контексте земляне и их свет-
ская система образования оказываются 
теми факторами, которые в ещё большей 
степени усиливают политизацию веры  
в социуме Баджора. Во втором сезоне се-
риала «Орвилл», в пятом эпизоде «All the 
World Is Birthday Cake»63, создатели также 
актуализировали проблемы иррациональ-
ной религиозной веры в обществе планеты 
Регор-2, где религия институционализиро-
вана, официально признана и имеет статус 
единственной политической и идеологиче-
ской доктрины, что фактически легитими-
рует репрессивную политику элит в отно-
шении религиозного меньшинства.

В сериале «Глубокий космос 9» актуали-
зируются и другие конфликты, связанные 
с религиозной верой. Примечателен в этом 

62 If the Stars Should Appear. Directed by James L. Conway. Written by Seth MacFarlane. Original air date: September 28, 
2017.

63 All the World Is Birthday Cake. Directed by Robert Duncan McNeill. Written by: Seth MacFarlane. Original air date: January 
24, 2019.
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контексте «Covenant» — девятый эпизод 
седьмого сезона сериала. Одна из централь-
ных героинь эпизода Кира Нерис стано-
вится заложником группы религиозных 
фанатиков-баджорцев, лидером которых 
является кардассианец — военный преступ-
ник Гал Дукат. По мере развития конфлик-
та между представителями двух культур 
происходит показательный диалог. На во-
прос Гала Дуката, «почему Пророки ничего  
не сделали, когда Кардассия захватила Бад-
жор. Ты не спрашивала себя, как они могли 
позволить твоему народу так страдать»,  
на что его оппонент смог только ответить, 
что «у Пророков свой замысел». В ходе ре-
лигиозной и политической дискуссии Гал 
Дукат обвиняет Баджор в утрате веры, на-
стаивая на том, что религиозные речи его 
лидеров «пусты»64. Эпизод актуализирует 
роль религии как фактора политической  
и социальной мобилизации, что может 
стимулировать усиление радикализма  
и экстремизма. Вероятно, именно поэтому 
некоторыми исследователями эпизод был 
воспринят как «самое тревожное проявле-
ние религии» [Gonzalez, 2015] в сериале.

Таким образом, конструируемые в рам-
ках политической теологии научно-фанта-
стического дискурса традиционалистские 
религиозно-центричные режимы тракту-
ются как системная угроза западному обще-
ству и тем принципам, на которых оно фор-
мально основывалось [Кирчанов, 2023b]. 
Научно-фантастические сериалы в этом 
контексте фактически актуализировали 
идеологические стереотипы и политиче-
ские клише о роли веры в обществе и месте 
религии в политике, заимствуя последние 
из реалий политической и идеологической 
борьбы западных обществ второй поло-
вины ХХ – первой четверти ХIХ вв. и экс-
траполируя эти выводы на «человечество  
вообще».

Заключение

Создатели рассмотренных нами про-
ектов стремились вообразить и констру-
ировать миры будущего как свободные от  

религии, что было связано с их атеисти-
ческими, левыми или либеральными по-
литическими предпочтениями. В наиболь-
шей степени такая динамика восприятия 
религии характерна для ранних сериалов  
в рамках проекта «Звёздный путь». Сериа-
лы «Вавилон 5» и «Орвилл», в свою очередь, 
продолжили традицию подобного воспри-
ятия религии, основанного на её критике  
и попытках исключения из общественно-
политического дискурса. Поэтому обсужде-
ние проблем места и роли религии из сферы 
политических дебатов частично сместилось 
в направлении визуальных пространств 
культуры общества потребления. В этом 
отношении формально развлекательные 
сериалы оказались фактически формой оз-
накомления американского общества с ре-
лигиозные проблемами, существующими 
как в Америке, так и за её пределами.

Восприятие анализируемых религиоз-
ных образов в научно- фантастических се-
риалах, по мнению автора статьи, возможно 
через призму их изобретения, воображения 
и перформативности в визуальном дис-
курсе современной массовой культуры. 
Религиозные образы стали конструктами, 
предложенными американскими интеллек-
туалами, которые стремились актуализиро-
вать проблемы, связанные с ролью и стату-
сом религии в обществе. Вместе с тем, такие 
сериалы носят перформативной характер. 
Они являются попыткой представить и по-
казать значение, противоречия, опасности 
и потенциал религии в современном соци-
уме, избегая прямого обращения к реально-
му историческому опыту, но используя фор-
мально фантастические сюжеты.

Актуализация религиозных мотивов  
в изучаемых сериалах стала формой изо-
бретения традиции и попыткой проработ-
ки прошлого. Что касается изобретения 
традиций, то в рамках сериалов было пред-
ложено восприятие религии, основанное 
на отстранённости от реального религиоз-
ного опыта.  Религия предстаёт здесь как 
архаичный социальный институт, фактор 
политизации и идеологической фрагмен-
тации общества. Если для ранних сериалов  

64 Covenant. Directed by John Kretchmer. Written by: René Echevarria. Original air date: November 25, 1998. 07:16 – 07:35.
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характерно скептическое отношение к ре-
лигии и попытки представить мир будущего 
Земли как общество победившего атеизма 
и научной рациональности, то в «Глубоком 
космосе 9» авторы, наоборот, подчёркивали 
опасность религиозного фундаментализма, 
особенно — в транзитных обществах. Сери-
алы стали формой проработки прошлого 
ещё и потому, что затрагивали болезненные 
темы, связанные с религиозной дискрими-
нацией, фундаментализмом и фанатизмом. 
Формально эта проработка велась в вооб-
ражаемых мирах, но фактически отсылала 
зрителей к собственному коллективному 
историческому опыту.

Исследуемые сериалы, с одной стороны, 
актуализировали широкий круг проблем, 
связанных с ролью и местом религии в со-
временном мире, каталогизируя полити-
ческие и идеологические противоречия,  

связанные с религией. С другой стороны, 
они стали визуальной формой одной из вер-
сий политической теологии, так как раскры-
ли средствами массовой культуры взаимо-
зависимость между религией и политикой, 
включая идеологические противоречия,  
которые возникают в условиях политиза-
ции религии, когда последняя превращает-
ся в инструмент идеологического влияния 
и контроля. Визуальными и отчасти нар-
ративными средствами сериалы продви-
гают концепт состояния множественности  
политических теологий воображаемых ми-
ров — от доминирования научной рацио-
нальности и маргинализации религии как 
исторического архаизма до воображения 
социумов, для которых религия стала фак-
тором политической консолидации и клю-
чевым моментом в генезисе, развитии и 
репрезентации собственной идентичности.
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Культурная  дипломатия  ОАЭ:   
Восток,  Запад  и  Россия
Дьяков Николай Николаевич1, Хусиханов Татархан Расулович2

Аннотация. Актуальность исследования темы культурной дипло-
матии Объединённых Арабских Эмиратов (далее ОАЭ, Эмираты) 
обусловлена тем, что в настоящее время эта страна является од-
ной из передовых в сфере реализации политики «мягкой силы», 
сумев за короткий период времени пройти путь от нефтегазового 
государства-рантье до одного из региональных и мировых цен-
тров культуры. Цель настоящего исследования заключается в из-
учении региональных направлений культурной дипломатии ОАЭ 

в призме интерпретации как самих понятий «культура» и «культурная дипломатия», так и осо-
бенностей концептуализации соответствующих феноменов. Для этого были поставлены следу-
ющие задачи: во-первых, проанализировать особенности концептуализации культурной ди-
пломатии в ОАЭ на современном этапе; во-вторых, рассмотреть шаги, предпринимаемые ОАЭ 
в сфере культурной дипломатии в странах Запада; в-третьих, выделить и  описать меры, при-
нятые руководством этой арабской страны для укрепления гуманитарных связей со странами 
Востока; в-четвёртых, проанализировать позицию Эмиратов в сфере налаживания культурного 
взаимодействия с Россией. Принимая во внимание сравнительно небольшую разработанность 
данной темы на фоне динамичного развития самих практик культурной дипломатии ОАЭ, в ка-
честве материалов исследования была использована гетерогенная источниковая база. В неё 
вошли мемуары руководителей государства, заложивших основы концептуального видения 
современной культурной дипломатии этой страны, а также различные документы — стратегии, 
правовые документы и материалы медиа. Методология исследования включала в себя мето-
ды концептуального и сравнительного анализа (сравнение методов культурного воздействия 
ОАЭ на социумы в различных странах), case-study (конкретные примеры реализации политики 
«мягкой силы») и контент-анализ (для работы с источниками). В результате проведённого ис-
следования подтверждена гипотеза о диверсификации направлений культурной дипломатии 
ОАЭ на основе поиска путей взаимовыгодного сотрудничества прежде всего в экономический 
сфере. Исследование позволяет сделать следующие выводы: 1) особенности концептуализа-
ции культурной дипломатии в документах ОАЭ показывают слабую дифференциацию понятий 
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Abstract. The relevance of addressing the cultural diplomacy of the United Arab Emirates (the UAE, 
Emirates) is determined by the fact that nowadays the UAE is one of the world’s leading powers in 
the sphere of implementing soft power policies. Over a short period of time the UAE has emerged as 
a cultural hub of both region and world. The purpose of this study is to examine the regional direc-
tions of cultural diplomacy of the UAE through the prism of interpreting the very concepts of culture 
and cultural diplomacy. To achieve this, the study addressed the following tasks: first, to analyze how 
cultural diplomacy is conceptualized in the UAE; second, to consider the steps taken by the UAE in 
the sphere of cultural diplomacy in Western countries; third, to analyze the measures taken by the 
leadership of this Arab country to strengthen humanitarian ties with the countries of the East; fourth, 
to study the actions of the Emirates in the sphere of establishing cultural interaction with Russia. Tak-
ing into account the fact that this topic is poorly studied and the phenomenon of cultural diplomacy 
of the UAE is dynamically developing, the research materials vary in nature and include an extensive 
source base, ranging from memoirs of state leaders who laid the foundations for the conceptual 
vision of modern cultural diplomacy of this country, as well as strategies, in addition to legal docu-
ments and media materials. The research methodology included both  conceptual and comparative 
analysis methods (comparison of the methods of cultural influence of the UAE on societies in dif-
ferent countries), case studies (specific examples of the implementation of the soft power policies) 
and content analysis of materials. As a result of the study, the hypothesis that the UAE diversifies 
its cultural diplomacy on the basis of mutually beneficial cooperation, specifically in the economic 
sphere was substantiated. The study concludes that 1) conceptualization of cultural diplomacy in the 
UAE barely distinguishes between cultural diplomacy, public diplomacy, soft power and humanitarian 
cooperation, and the terms are widely used interchangeably with a stress on their positive impact 

Research article
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«культурная дипломатия», «публичная дипломатия», «мягкая сила» и «гуманитарное сотрудни-
чество»; они используются как эквиваленты; при этом упор делается на позитивный смысл вза-
имодействия и продвижение к партнёрским отношениям; 2) также недифференцированным 
предстаёт в данном случае понятие «культура», покрывая собой безбрежный объём практик, 
от спорта и туризма до музейных и образовательных обменов, проведения фестивалей и от-
крытия культовых объектов; 3) средствами культурной дипломатии ОАЭ укрепляет свой имидж 
на мировой арене, адаптируя культурную дипломатию к культурным и религиозным особен-
ностям обществ, в которых действуют связанные с ней проекты; 4) отношения ОАЭ и РФ в обла-
сти культурной дипломатии активно развиваются и имеют определённые перспективы; вместе 
с тем говорить о большом числе значительных прорывов в данной сфере пока рано.
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in building partner relations; 2) culture is also poorly differentiated and comprises a vast pool of 
practices from sports and tourism to educational exchange programs and festivals; 3) the UAE is 
strengthening its image on the world stage by adapting its cultural diplomacy in different countries 
and regions depending on the mentality and its perception by the society of these countries, which 
allows achieving efficiency in the implementation of this course; 4) the UAE  is actively developing its 
relations with Russia, yet their future remains to be seen.

Введение:  
концептуализация культурной  

дипломатии в различных контекстах 

Когда речь идёт об Объединённых 
Арабских Эмиратах, воображение 
сразу рисует небоскрёбы, Бурдж-

Халифа, концентрацию передовых техно-
логий и вообще всего лучшего, что только 
могло придумать человечество. Это тот 
образ, та картинка и тот рекламный щит, 
над которым власти ОАЭ трудились с 2006 г. 
[Elsheshtawy, 2012], с момента принятия 
первой стратегии долгосрочного экономи-
ческого развития федерального центра — 
эмирата Абу-Даби. Формирование поло-
жительного имиджа страны в мире было 
обозначено в качестве основного драйвера 
развития всех семи эмиратов [Виноградова, 
2023: 113].

В этой связи представляется интерес-
ным вопрос, каким образом ОАЭ применяет 
культурную дипломатию для достижения 
поставленной цели. Какие механизмы при 
этом используются? отличаются ли подхо-
ды к имиджевому экспорту в зависимости 
от региона? и т.д.

Отправной точкой исследования 
уместно выбрать уже упомянутый ранее 
2006 г. В это время был принят первый 
доктринальный всеобъемлющий доку-
мент по развитию страны, обозначивший, 

в том числе, необходимость вести работу 
по продвижению имиджа Эмиратов в мире.

Прежде чем перейти непосредственно 
к рассмотрению культурной дипломатии 
ОАЭ, её концептуальному и практическому 
воплощению, стоит обратиться к анализу 
данного термина самому. Здесь сразу же 
стоит упомянуть, что единого устоявшегося 
толкования термина «культурная диплома-
тия» на данный момент не существует. Этот 
момент особенно важен при изучении эми-
ратского понимания данной темы, о чём бу-
дет сказано далее. Большинство отечествен-
ных и зарубежных исследователей сходятся 
в том, что культурная дипломатия — «…
использование достижений культуры в ин-
тересах внешней политики с целью созда-
ния привлекательного образа страны в гла-
зах мировой общественности …»1.

При этом более широким по смыслу явля-
ется близкое понятие «мягкая сила», введён-
ное в мировой дискурс и популяризованное 
американским исследователем Дж. Наем: 
«мягкая сила» включает в себя весь спектр 
«несиловых» методов воздействия на ино-
странную аудиторию, в том числе пропаган-
ду, информационные войны и т.д.

Также принято выделять термин «пу-
бличная дипломатия», которая представля-
ет собой «…воздействие на зарубежную об-
щественность в целях самоидентификации 
страны…»2. Культурные связи в этом случае 

1 Дипломатия новых сфер: Учебное пособие для вузов / Е. Я. Арапова, А. К. Бобров, В. И. Булва [и др.]. Москва: Аспект 
Пресс, 2024. C. 165.

2 Там же.
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выступают одним из ключевых инстру-
ментов её проведения; ключевым — но не 
единственным. Отличие «публичной дипло-
матии» от «мягкой силы» в широком смыс-
ле, по мнению ряда авторов, состоит в том, 
что первый феномен фокусируется исклю-
чительно на позитивных аспектах про-
движения государством своей имиджевой 
повестки за рубеж, в то время как второе 
понятие только на первый взгляд кажется 
безобидным. Иногда оно включает в себя 
жёсткие и порой циничные методы психо-
логического воздействия на зарубежную 
аудиторию с целью склонения населения 
других стран и их руководства к своей пози-
ции деидеологизирующими методами. При 
этом в дискурсе современных медиа «мяг-
кая сила» как правило не имеет негативной 
коннотации; также достаточно часто в «усе-
чённом» виде данный термин фигурирует 
в названиях программ и концептуальных 
документах государств.

Говоря о концептуальном оформле-
нии курса культурной дипломатии ОАЭ, то 
первое, что бросается в глаза, — доктри-
нально, в классическом понимании этого 
вопроса,3 она никак не оформлена. Однако 
на сайте Министерства иностранных дел 
страны есть раздел «Публичная и куль-
турная дипломатия». Там в кратком виде, 
тезисно, приводятся основные направле-
ния деятельности в этой сфере, утверждён-
ные в 2018 г. Т.е. сами эмиратские власти 
не видят различий и не разделяют понятия 
«публичной» и «культурной» дипломатии, 
они ставят их в один ряд [Горлова, Бычкова, 
2015: 270]. 

В дополнение к этому, примерно в та-
ком же виде оформлена и стратегия «мяг-
кой силы» (принята в 2017 г.) страны [Ива-
ницкая, 2021: 148], положения которой 
во многом, если не полностью, совпадают 
с аналогичным документом по культурной 
дипломатии. Действовала эта Стратегия 

до 2021 г., затем её постулаты были 
включены в общую внешнеполитическую 
стратегию ОАЭ (2023 – 2026 гг.).

Выводы, которые можно сделать, исходя 
из изучения текста4 этих подобий доктри-
нального оформления, чьи положения как 
минимум перекликаются или даже повто-
ряют друг друга, следующие:

• Главная цель культурной дипло-
матии ОАЭ — укрепление имиджа страны 
на мировой арене для поддержания эко-
номического развития страны. Это мнение 
разделяют отечественные исследователи 
[Меркулов, Родионова, 2014: 119];

• «Культурная дипломатия» в гла-
зах ОАЭ максимально близка по своему 
концептуальному оформлению к понятию 
«гуманитарное сотрудничество». Соответ-
ственно и спектр инструментов здесь мак-
симально широкий — не только культура 
в узком понимании, отождествляющем её 
с искусством и ремёслами, но также наука, 
образование, спорт, туризм и др. Одним сло-
вом, культура в понимании Эмиратов — 
максимально широкое понятие, которое 
объединяет удобные в конкретном контек-
сте сферы социального взаимодействия, 
«не вписанные» напрямую в блоки экономи-
ческого или политического сотрудничества.

Важными для уточнения здесь являются 
следующие моменты:

• Не обозначены региональные 
направления культурной дипломатии, цели 
и задачи, которые ставятся в отношении 
конкретных регионов и стран;

• Нет указания на механизмы, формы 
и методы, которыми ОАЭ собирается реали-
зовывать свою культурную дипломатию.

Эти два аспекта, с нашей точки зрения, 
представляют особый научный интерес. 
Причём отправной точкой их исследова-
ния для нас будет не сугубо гуманитарная 
сфера, а как раз политико-экономическое 
взаимодействие ОАЭ с другими странами, 

3 Тексты концепций и стратегий ОАЭ не похожи на классическое исполнение подобных документов в других стра-
нах. В то время как обычно у различных государств они представляют из себя многостраничные положения, 
у Эмиратов все их идеи описаны тезисно и могут уместиться буквально в один лист формата А4.

4 Публичная и культурная дипломатия // Официальный сайт Министерства иностранных дел ОАЭ. URL: https://www.
mofa.gov.ae/en/The-Ministry/The-Foreign-Policy/Cultural-and-Public-Diplomacy
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так как практически всегда гуманитарное 
сотрудничество является отражением сте-
пени прочности политических и экономи-
ческих связей и прекрасно дополняет их.

Изучение фактов, событий и статисти-
ки по данному вопросу привело нас к ряду 
выводов относительно региональных 
направлений деятельности эмиратских 
властей в культурной сфере, которые изло-
жены ниже.

Страны Запада  
в культурной дипломатии ОАЭ:  

основные направления  
и формы взаимодействия

Ключевым сферами сотрудничества 
для ОАЭ по этому направлению являются 
следующие:

• Образовательная сфера
Среди приоритетных задач — содей-

ствие студенческому обмену, то есть от-
правка эмиратцев на учебу в ведущие вузы 
Запада и создание филиалов этих вузов 
на территории своей страны. На данный 
момент имеется множество отделений за-
падных учебных заведений, среди кото-
рых Нью-Йоркский университет Абу-Даби 
(США), Рочестерский технологический ин-
ститут Дубая (США), Университет Вуллон-
гонга в Дубае (Австралия), Миддлсекский 
университет в Дубае (Великобритания) 
и Сорбоннский университет в Абу-Даби 
(Франция).

• Культурно-массовые мероприятия
Власти ОАЭ проводят на территории 

своей страны фестивали культуры, спор-
тивные соревнования, показы мод; органи-
зуют выставки изобразительного искусства 
иностранных художников. Делаются они ис-
ключительно по «западным лекалам», так 
как имеют целью привлечь именно запад-
ную аудиторию [Илюхина, 2020a: 35]. Для 
этих целей создан т.н. «Фонд мегасобытий», 

сотрудничающий с подобными организа-
циями в других странах, такими как Live 
Nation International (США) и Messe Frankfurt 
Exhibitions and Conferences (Германия)5.

Среди известных проектов этого Фонда 
с мировой славой — такие мероприятия, как 
Dubai Fashion Week (Неделя моды в Дубае), 
Dubai International Film Festival (Междуна-
родный кинофестиваль в Дубае) и World Art 
Dubai (Мировое искусство в Дубае).

Ожидается, что вложения в проведение 
этих мероприятий окупятся и будут прино-
сить прибыль ОАЭ после обретения доста-
точной популярности в мире.

• Спонсорская деятельность
Различные эмиратские компании, 

в авангарде которых авиакомпания Emirates 
и Etihad, занимаются спонсированием спор-
тивных мероприятий (в первую очередь 
футбольных клубов) [Наумов, 2017], симфо-
нических оркестров (Мельбурнский и Сид-
нейский) и др. [Илюхина, 2020b: 117].

• Медиаактивность
Здесь упор делается на сотрудничество 

с ведущими теле- и радиовещательными 
компаниями Запада, такими как CNN и др. 
За счёт спонсирования этих медиамагна-
тов ОАЭ продвигает через свою имиджевую 
повестку. Она заключается в формировании 
и транслировании положительного образа 
страны за рубежом [Илюхина, 2020a: 37]. 
Инструментом Эмиратов здесь является ин-
вестиционная компания International Media 
Investment (Международное инвестирова-
ние в медиа),6 являющаяся в свою очередь 
дочерней компанией более крупной Abu 
Dhabi Media Investment Corporation (Корпо-
рация инвестиций Абу-Даби), которая при-
надлежит шейху Мансуру бен Заиду Аль 
Нахайяну, члену правящей семьи Абу-Даби7.

Официальными органами, реализующи-
ми культурную дипломатию ОАЭ в странах 
Запада, являются дипломатические учреж-
дения этой страны. Так называемые «дома 

5 Ремммер Н. Абу-Даби потратит миллионы на события мирового масштаба // Family & Kids by Russian Emirates. 
2019. 31 июл. URL: https://russianemirates.family/news/family-news/abu-dabi-potratit-milliony-na-sobytiya-mirovogo-
masshtaba/

6 Abu Dhabi Media Investment Corp // Bloomberg Markets. Company Profile and News. URL: https://www.bloomberg.com/
profile/company/4626822Z:UH

7 Аганин А. Р. Племена, кланы и семейства ОАЭ (краткий справочник). Москва: Ин-т Ближнего Востока, 2020. 316 с.
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культуры» отсутствуют. Несмотря на планы 
открыть подобное учреждение во Фран-
ции еще в 2020 г.8 это не было реализовано 
в намеченный срок из-за начавшейся панде-
мии коронавируса [Платонова, 2022].

В настоящее время «дом культуры» ОАЭ 
функционирует только в США, в Вашингто-
не. Преимущественно эта организация за-
нимается вопросами образования.

Итак, можно констатировать широкий 
спектр взаимодействия ОАЭ со странами 
запада, реализуемыми средствами культур-
ной дипломатии. Предпринимаемые шаги 
нацелены на продвижение позитивного 
образа страны. В то же время, средствами 
культурной дипломатии достигаются суще-
ственные сдвиги в развитии партнёрства 
в области технологий и других перспек-
тивных областей экономики, без который 
не достижим качественный уровень совре-
менных культурных обменов. Стратегия 
ОАЭ настроена именно на такой, продви-
нутый и высокотехнологичный, уровень 
партнёрства. С этой точки зрения страны 
Запада представляют для страны перво-
степенный интерес, о чём свидетельствуют 
полнота охвата и разветвлённость реализу-
емых по этому направлению проектов.

Страны Востока:  
основные направления  

культурной дипломатии ОАЭ

Проведённый нами системный анализ 
выявил общность направлений деятельно-
сти ОАЭ в области культурной дипломатии 
страны в странах Востока. Вместе с тем, 
здесь присутствует региональный подход, 
ориентирующий по возможным векторам 
предпочтений в зависимости от имеющих-
ся возможностей по каждому из конкрет-
ных направлений. Для удобства восприятия 

и исходя из направлений политики 
Эмиратов, предлагается сгруппировать 
страны Востока9 на более мелкие группы.

• Дальний Восток (Китай, Япония 
и Южная Корея)

Культурное взаимодействие ОАЭ 
и Китая опирается на тесное экономиче-
ское и инвестиционное сотрудничество, 
которое во многом строится на импорте 
Пекином углеводородного сырья из Абу-
Даби. Стоит подчеркнуть, что Китай про-
являет большую активность в сфере куль-
туры, чем Эмираты. Политика эмиратцев 
здесь заключается в допуске китайских 
агентов культурного влияния на свою тер-
риторию и предоставления им относитель-
ной свободы действий. Так, на территории 
ОАЭ в настоящее время имеется 171 школа 
(число слушателей примерно 70 тыс. чел.), 
построенная силами китайского прави-
тельства. В числе обязательных предметов 
изучения в этих школах — китайский язык. 
В дополнение к этому в Дубае функциони-
рует «Институт Конфуция». В свою очередь, 
ОАЭ активно привлекает китайских студен-
тов на учёбу в эмиратские вузы и филиалы 
ведущих западных университетов мира10.

С разрешения и при полном содействии 
властей ОАЭ Пекин активно проводит 
в арабской стране свои культурно-массовые 
мероприятия, — такие, как «Китай-
ский Новый год» и «Китайский весенний 
фестиваль»11.

Сходным образом обстоят дела 
и в отношениях с Республикой Корея. Учи-
тывая важность для ОАЭ экономического 
взаимодействия с этой страной, поддан-
ные Эмиратов стремятся наладить с ней 
культурные связи. Курс в данном случае 
взят на привлечение достижений корей-
ской поп-культуры, проведение меропри-
ятий и фестивалей, которые могут быть 

8 Реммер Н. ОАЭ откроют культурные посольства за рубежом // Русские Эмираты. 2019. 9 дек. URL:https://
russianemirates.com/news/uae-news/oae-otkroyut-kul-turnyye-posol-stva-za-rubezhom/

9 Термин используется в самом широком смысле; необходимость его употребления основана на наличии этого 
понятия в исследуемых материалах.

10 Chinese School Dubai Contact Info / Which School Advisor. URL: https://whichschooladvisor.com/uae/school-review/
chinese-school-dubai/contact-information/

11 Dubai announces Spring Festival grand parade // China.org.cn 2018. 15 фев. URL: http://www.china.org.cn/arts/2018-
02/15/content_50527381.html
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интересны не только населению самих 
Эмиратов, но и всем поклонникам южно-
корейской культуры [Колыхалов, 2023: 
641]. Важным в этом отношении можно 
считать «Год культурного обмена» между 
ОАЭ и Республикой Корея в 2021 г. В рамках 
этого формата были проведены Фестиваль 
«К-Контента» и Фестиваль южнокорейской 
музыки (K-POP Festival), на котором высту-
пили такие известные в западном сообще-
стве группы как Mamamoo (корей. 마마무, 
стилизуется как MAMAMOO, читается как 
«Мамаму»), B.I.G. (корей. 비아이지, также 
известны как Boys In Groove), NCT (корей. 
엔시티, расшифровывается как Neo Culture 
Technology) и ASTRO (корей. 아스트로, сти-
лизуется как ASTRO, читается как Астро)12.

Япония представляет интерес для ОАЭ 
в рамках культурной дипломатии прежде 
всего с точки зрения возможности развития 
своего кадрового потенциала. Эмиратские 
специалисты проходят обучение в японских 
учреждениях культуры и искусства. Со сво-
ей стороны, японские деятели культуры ак-
тивно участвуют в программах культурного 
обмена, что происходит в рамках «Нацио-
нальной стратегии ОАЭ в области культур-
ной и творческой индустрии», запущенной 
в 2021 г.13.

• Юго-Восточная Азия (Вьетнам, 
Малайзия, Камбоджа и Индонезия)

В отношении стран Юго-Восточной Азии 
в культурной дипломатии ОАЭ наблюдается 
один общий тренд — ОАЭ последовательно 

осуществляет инвестиции в эти страны, 
нацеленные на поддержку мусульманских 
общин в них. Такая стратегия основывает-
ся не только на религиозных мотивах под-
держки братьев по вере [Ильясов, Чукубаев, 
2023: 43]. В первую очередь здесь имеет 
место экономический интерес, а имен-
но нацеленность Абу-Даби на развитие 
торгово-экономических отношений с этими 
странами.

Во Вьетнаме Эмираты поддержива-
ют этнос чамы, исповедующий ислам. ОАЭ 
спонсировал строительство крупнейшей 
во Вьетнаме мечети в городе Суан Локе 
(провинция Доннай)14. В 2016 г.15 в свя-
щенный для мусульман месяц Рамадан 
эмиратские благотворители совершили 
крупные пожертвования мусульманам Кам-
боджи. Подобная благотворительность 
была совершена и в отношении малайзий-
цев в 2020 г. Там же, в Малайзии, ОАЭ спон-
сировали строительство мечети в Куалу-
Лумпуре16.

Уменьшенная копия Большой мечети 
в Абу-Даби была построена в 2023 г. горо-
де Суракарта, Индонезия. Эмиратские вла-
сти выделили порядка 20 млн. долларов 
на реализацию этого проекта17.

• Центральная Азия (Казахстан, 
Киргизия и Узбекистан)

Говоря о странах Центральной Азии 
на территории бывшего СССР, стоит отме-
тить, что здесь в фокусе внимания культур-
ной дипломатии ОАЭ остается конкуренция 

12 Южная Корея и ОАЭ проведут культурные мероприятия в онлайн-формате // Селдон Новости. 2021. 18 мар. 
URL:https://news.myseldon.com/ru/news/index/247444247

13 Японский дипломат: Год 50-летия связей между Японией и ОАЭ предоставляет возможность установления но-
вых официальных контактов и новую эру культурных отношений // Информационное агентство Эмирейтс. 2022. 
23 дек.  URL: https://www.wam.ae/ru/article/hszrg53b-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-
50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83

14 Содействие культурному, спортивному и туристическому сотрудничеству между Вьетнамом - ОАЭ, Вьетнамом – 
Кореей // Vietnam.vn. 2023. 17 мая. URL: https://www.vietnam.vn/ru/day-manh-hop-tac-vhttdl-viet-nam-uae-viet-nam-
han-quoc/

15 Благотворители из ОАЭ помогают мусульманам Камбоджи // IslamDag.ru. 2016. 21 июн. URL: https://islamdag.ru/no
de/43100?ysclid=m0aqfqad7y71498980

16 ОАЭ и Малайзия: Давние отношения во всех областях // Информационное агентство Эмирейтс. 2023. 
22 мая. URL: https://www.wam.ae/ru/article/hszrh56u-%D0%BE%D0%B0%D1%8D-%D0%BC%D0%B0%D0
%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85

17 UAE-gifted mosque in Indonesia to open before Ramadan // Middleeastmonitor. 2023. 7 фев. URL: https://www.
middleeastmonitor.com/20230207-uae-gifted-mosque-in-indonesia-to-open-before-ramadan/
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с Саудовской Аравией за право быть глав-
ным другом и партнёром мусульман этих 
стран. Контакты ведутся как по линии ре-
лигиозных организаций, так и по офици-
альным каналам в сфере образования [Ка-
шина, 2019: 38].

Сотрудничество с Казахстаном в рели-
гиозной сфере основывается на общих под-
ходах властей этих стран к религии, к по-
зиционированию ислама как толерантной 
и веротерпимой религии [Бахриев, 2019: 
252]. ОАЭ содействует подготовке казахских 
религиозных деятелей в дополнение к сту-
денческим обменам18.

Киргизия интересна Эмиратам, поми-
мо религиозного сотрудничества, также 
в том, что касается туристических обменов. 
В настоящее время имеется два регулярных 
рейса между Дубаем и городами Бишкек 
и Ош, также планируется открытие прямого 
авиасообщения Бишкек — Шарджа19. В де-
кабре 2023 г. при проведении сессии Кир-
гизско-Эмиратской совещательной группы 
по вопросам экономического партнёрства 
достигнута предварительная договорен-
ность о проведении перекрестного года 
культуры Киргизии и ОАЭ.

В сотрудничестве с Узбекистаном на-
блюдаются активные культурные обмены 
по линии проведения мероприятий в обла-
сти искусства. В 2012 г. в ОАЭ была органи-
зована выставка произведений традицион-
ного декоративно-прикладного искусства 
Узбекистана20. В 2020 г. в рамках Dubai Expo 
(Дубай экспо) Узбекистан был представлен 
крупным павильоном. Развивается также 
«зиярат-туризм» (религиозное паломни-
чество) в священные для мусульман места 
на территории Узбекистана21.

Если говорить мусульманских стран 
на постсоветском пространстве в целом, 
то здесь курс культурной дипломатии 
ОАЭ, её основные направления деятельно-
сти и формы сотрудничества практически 
не менялись на протяжении довольно дли-
тельного периода.

• Индия
Индия находится в фокусе особого вни-

мания эмиратских властей, т.к. более 30% 
населения страны — выходцы из Индии. 
Здесь культурная дипломатия нацелена 
на сохранение социального спокойствия 
на территории самих ОАЭ. С этой целью 
принимается ряд мер для обеспечения 
комфортного пребывания индийских 
граждан [Юрков, 2015: 152].

Так же, как и Узбекистан, Индия была 
представлена обширным павильоном 
на выставке Dubai Expo 202022. Однако если 
для Узбекистана это объясняется религи-
озной близостью, то реверанс в сторону 
Индии, выразившийся в предоставлении 
большой площади под экспозицию, обо-
снован, как уже отмечалось, присутстви-
ем многочисленной индийской диаспоры 
в ОАЭ.

В то же время, эмиратские власти 
не препятствуют проведению традицион-
ных религиозных праздников индусов на 
территории ОАЭ. Так, одним из наиболее 
ярких событий двустороннего культурного 
сотрудничества стало торжественное от-
крытие индуистского храма БАПС в феврале 
2024 г. На этом мероприятии присутствовал 
глава правительства Индии Н. Моди.

• Ближний Восток
Поскольку этот регион представ-

лен в основном арабскими странами, 

18 Мартышко Н. Культурный обмен и биологическая безопасность: о чём договорился Токаев с президентом ОАЭ // 
InformBuro. 2023. 17 янв. URL: https://informburo.kz/novosti/kulturnyj-obmen-i-biologicheskaya-bezopasnost-o-
chyom-dogovorilsya-tokaev-s-prezidentom-oae

19 Кыргызстан – ОАЭ: на пути укрепления сотрудничества // Деловые Эмираты. 2013. URL: https://www.businessemirates.
ae/content/pr/1980/10900/

20 Культура Узбекистана. Презентация в Дубае //Фонд «Форум культуры и искусства Узбекистана». 2012. май. URL: 
https://fundforum.uz/ru/pressa/kultura-uzbekistana-prezentatciya-v-dubae/

21 Узбекистан и ОАЭ имеют все предпосылки для вывода отношений на уровень стратегического партнерства // O’zb
ekistonMillyaxborotagentligi/. 2024. 29 авг. URL: https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-i-oae-imeyut-vse-predposylki-dlya-
vyvoda-otnosheniy-na-uroven-strategicheskogo-partnerstva_422169

22 Mogul R. India’s Modi inaugurates Abu Dhabi’s first Hindu temple // CNN. 2024. 14 feb. URL: https://edition.cnn.
com/2024/02/14/india/india-modi-uae-hindu-temple-intl-hnk/index.html
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культурная дипломатия ОАЭ здесь нахо-
дится скорее в позиции конкуренции, чем 
сотрудничества.

Среди арабских государств наиболее 
развито сотрудничество ОАЭ в культурной 
сфере с Египтом, который активно уча-
ствует в Международной книжной ярмарке 
в Абу-Даби23. Саудовская Аравия, напротив, 
прямой конкурент для ОАЭ в сфере культу-
ры. Если ранее наблюдалось соперниче-
ство в основном в области религиозного 
влияния, то в последнее время Королевство 
нацелено к открытости и привлечению 
большего числа туристов в свою страну, что 
представляет угрозу туристической инду-
стрии Эмиратов [Цуканов, 2020: 331].

Интересный пример даёт анализ 
сотрудничества в культурной сфере ОАЭ 
и Израиля. По понятным причинам взаи-
модействие двух стран крайне затруднено 
из-за палестинской проблемы. В этих ус-
ловиях культурный обмен остаётся едва 
ли не единственным мостом, на котором 
держатся отношения между двумя госу-
дарствами [Лиокумович, Ахматшина, 2022: 
65]. До событий 7 октября 2023 г. и очеред-
ного обострения в секторе Газа культурное 
сотрудничество между странами было от-
мечено следующими событиями. В сентябре 
2023 г. между Израильским центром кино и 
Абу-Даби была достигнута договорённость 
о проведении кинофестиваля на региональ-
ном уровне, организации семинаров и про-
грамм обмена для студентов при участии 
Школы театра и кино имени С. Шпигеля и 
эмиратского Союза кинематографистов24. 
На данный момент и эти проекты заморо-
жены. Тем не менее, нельзя исключать, что 
в случае урегулирования ситуации в секто-
ре Газа культура станет первой областью, 
где будет осуществляться контакты между 
государствами.

Итак, обобщённый образ культурной 
дипломатии ОАЭ в странах Востока позво-
ляет говорить о поиске наиболее перспек-
тивных сфер взаимодействия, позволяю-
щих продвигать позитивный имидж страны 
на международной арене с целью развития 
экономических проектов. При этом имеет 
место определённая диверсификация про-
грамм и стратегий: если в интересующей 
стране имеются возможные партнёры, 
близкие по религиозным предпочтениям, 
опора делается на религиозный фактор (па-
ломничество, строительство мечетей и т.д.); 
если же таких партнёров нет — культурная 
дипломатия ОАЭ развивает проекты в бо-
лее области гуманитарного сотрудничества, 
нейтрального к теме возможных религиоз-
ных противоречий.

Российский вектор  
культурной дипломатии ОАЭ:  

условия взаимодействия  
и перспективы сотрудничества

В контексте отношений с Российской 
Федерацией культурное взаимодействие 
c ОАЭ прекрасно дополняет сложившие-
ся тесные политико-экономические свя-
зи между странами. Приоритеты двусто-
роннего сотрудничества в данной сфере 
отражены в «Декларации о стратегическом 
партнерстве между Российской Федерацией 
и Объединёнными Арабскими Эмиратами», 
подписанной в 2018 г. В тексте документа 
сказано, что сфера образования и науки, 
сотрудничество между музейными учреж-
дениями, молодёжными и спортивными 
организациями, культурные обмены, вза-
имные туристические потоки и продвиже-
ние межкультурного и межконфессиональ-
ного диалога — представляют интерес для 
сторон25.

23 Новое соглашение между Египтом и Арабскими Эмиратами // Kikorealestate. 2015. 6 фев. URL: https://onlinehurghada.
com/ru/reviews/1115/

24 Израиль и ОАЭ запустят программы по обмену студентов // Детали. 2021. 30 мая. URL: https://detaly.co.il/izrail-i-oae-
zapustyat-programmy-po-obmenu-studentov/

25 Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмира-
тами, 1 июня 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5309
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Стоит отметить, что с 2023 г. на терри-
тории России функционирует культурный 
центр ОАЭ, расположенный в городе Пяти-
горске на базе Пятигорского государствен-
ного университета26.

Созданию этого Центра предшествова-
ли многочисленные культурные обмены, 
выставки и долгая подготовительная ра-
бота. Учитывая тот факт, что «культурный 
центр» и «дом культуры» являются эксклю-
зивным «активом» культурной дипломатии 
ОАЭ и имеются на данный момент только 
в США, можно сделать вывод, что культур-
ные связи с Россией действительно пред-
ставляют особый интерес для Эмиратов.

Эмиратские власти активно развивают 
отношения с регионами России, где про-
живает преимущественно мусульманское 
население. Здесь ОАЭ стремится занять 
незаполненные Саудовской Аравией ниши 
в плане религиозного сотрудничества и ре-
лигиозного образования. В данном кон-
тексте стоит выделить такие российские 
субъекты, как Республика Дагестан и Респу-
блика Татарстан, с которыми у ОАЭ органи-
зовано тесное взаимодействие по указан-
ным вопросам.

Что касается Татарстана, то стоит упо-
мянуть о недавней V Международной науч-
но-богословской конференции «Духовный 
Шёлковый путь: значение религиозных 
ценностей в пространстве Большой Евра-
зии», которая была организована при актив-
ной поддержке ОАЭ в Казани27. Параллель-
но с этим в Казани проходила презентация 
«Премии Священного Корана стран БРИКС», 
участие в подготовке которой также приня-
ли эмиратские власти28.

В 2022 г. ОАЭ провели «Дни культуры» 
своей страны в Махачкале, Республика 
Дагестан. Выбор Дагестана в качестве про-
ведения «Дней культуры»29 ОАЭ объясняет-
ся тем, что Дагестан — уникальный субъект 
Российской Федерации, где на протяжении 
тысячелетий бок о бок проживают и мирно 
сосуществуют представители различных 
верований. Данный момент примечателен 
для властей арабской страны, т.к. эмират-
ская культурная дипломатия базируется 
на принципах веротерпимости и толерант-
ности, т.е. Дагестан отражает «культурный 
код» ОАЭ30.

Самым знаковым событием в культур-
ном сотрудничестве ОАЭ и России стало 
проведение в Москве в июне 2024 г. «Дней 
культуры ОАЭ» на Манежной площади31, 
в самом сердце столицы России, что сим-
волически подчёркивает тёплый характер 
двусторонних отношений.

Как видим, имеются значительные пер-
спективы развития культурной диплома-
тии ОАЭ в направлении России, которая 
представляет интерес для Эмиратов в том 
числе в перспективе развития туризма 
и, вероятно, паломнической его отрасли. 
Наблюдается определённый интерес к сфе-
ре образования (российские студенты про-
ходят курсы обучения в этой стране) и раз-
вития обменов в области искусства.

Выводы

Один из главных выводов настоящего 
исследования состоит в том, что в соответ-
ствующих документах власти ОАЭ концеп-
туально не разделяют понятия «публичная 

26 В Пятигорском госуниверситете открыли первый в России Центр культуры ОАЭ // ТАСС. 2023. 8 дек. URL: https://
tass.ru/obschestvo/19492565

27 V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь» // Группа стратегического ви-
дения «Россия — Исламский мир». — 2024. — 26 июля. — URL: https://russia-islworld.ru/kultura/v-mezdunarodnaa-
naucno-bogoslovskaa-konferencia-duhovnyj-selkovyj-put-2024-07-26-43035/

28 В Казани состоялась торжественная церемония закрытия Премии Священного Корана стран БРИКС// Группа стра-
тегического видения «Россия — Исламский мир». — 2024. — 26 июля. — URL: https://russia-islworld.ru/kultura/v-
kazani-sostoalas-torzestvennaa-ceremonia-zakrytia-premii-svasennogo-korana-stran-briks-2024-07-27-43053/

29 Bifolchi G. United Arab Emirates cultural diplomacy in Dagestan // Kavkaz Files. 2022. Vol. 11, № 3. P. 243–267.  
URL: https://www.specialeurasia.com/2022/09/28/uae-dagestan-diplomacy-culture/ 

30 Официальный сайт Министерства иностранных дел ОАЭ. Раздел «Публичная и культурная дипломатия».  
URL: https://www.mofa.gov.ae/en/The-Ministry/The-Foreign-Policy/Cultural-and-Public-Diplomacy

31 Официальный сайт Министерства культуры России. Дни культуры ОАЭ открылись в Москве, 28 июня 2024 г.  
URL: https://culture.gov.ru/press/news/dni_kultury_oae_otkrylis_v_moskve/
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дипломатия», «мягкая сила» и «культур-
ная дипломатия»; ставят знак равенства 
между ними. При этом наиболее часто 
используемой эмиратцами формулиров-
кой при описании данного политического 
курса является «культурная дипломатия». 
Этот аспект является, на наш взгляд, кри-
тически важным при изучении данного 
феномена, направленного на продвижение 
образа страны как позитивно настроен-
ного партнёра экономически выгодных 
взаимодействий. Также в эмиратском по-
нимании «культурная дипломатия» макси-
мально схожа по своему значению с терми-
ном «гуманитарное сотрудничество». В то 
же время, «культурные связи» в видении 
ОАЭ представляет собой более широкое по-
нятие и включает в себя не только культуру 
в узком смысле, приравнивающем её к сфе-
ре искусства и ремёсел, но также образова-
ние, науку, спорт, туризм и т.д.

Рассуждая о воплощении культурной 
дипломатии ОАЭ на практике, можно сде-
лать следующие выводы. Несмотря на от-
сутствие доктринальных, чётко прописан-
ных документов на этот счёт, Эмираты при 
выстраивании культурных связей с други-
ми странами отталкиваются от общего кон-
текста взаимодействия с ними и региональ-
ными приоритетами во внешней политике.

Так, со странами Запада первостепенны-
ми являются образование и популяризация 
достижений ОАЭ посредством инвестиро-
вания в проведение различных культур-
но-массовых мероприятий в сфере спорта 
и изобразительного искусства.

Со странами Востока упор делает-
ся на поддержку мусульманских общин, 
благотворительность при строительстве 

мечетей, т.е. религиозное сотрудничество, 
а также экспонирование достижений куль-
туры этих стран. Тем самым ОАЭ стремятся 
повысить свой престиж в качестве одной из 
ведущих международных площадок, откры-
той самым широким взаимно выгодным 
интересам.

Страны-соседи региона при этом явля-
ются не только партнёрами, но и конкурен-
тами, так как имеют схожий культурный 
экспортный потенциал. Сотрудничество 
с ними присутствует, однако носит ограни-
ченный характер.

Культурная дипломатия в отношении 
России является логическим продолжением 
тесных контактов в других сферах, дополняя 
их за счёт расширения контактов. Значи-
мым при этом является сотрудничество ОАЭ 
с субъектами РФ, где проживает население, 
исповедующее в большинстве своём ислам.

Как и сами ОАЭ, культурная диплома-
тия этой страны — динамично развиваю-
щийся феномен, возникший относительно 
недавно, однако успевший завоевать попу-
лярность в мире и закрепившийся в массо-
вом сознании населения различных стран 
мира как пример соединения в одном от-
дельно взятом государстве лучших миро-
вых практик, открытых международному 
сотрудничеству и нацеленных на позитив-
ное партнёрство. Дальнейшее изучение 
культурной дипломатии ОАЭ в оптике куль-
турологии позволит более чётко выверить 
особенности и условия взаимодействия 
с представителями этой страны, вес кото-
рой на мировой арене в качестве одного из 
ведущих хабов международного сотрудни-
чества в разных областях в настоящее вре-
мя продолжает свой поступательный рост.
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Применение  метода  сценарного  моделирования  
для  виртуальной  реконструкции  утраченных  
памятников  на  примере  Сигирии
Абейсекера Санат Херат Мудиянселаге1, Воробьева Дарья Николаевна2

Аннотация. Виртуальная реконструкция утраченных памятников 
прошлого представляет собой проблему, для решения которой 
требуется междисциплинарное исследование, объединяющее  
изучение истории и архитектуры с компьютерным моделиро-
ванием и информационными технологиями. Её актуальность  
обусловлена не только потребностями академической науки в ис-
следовании культурного наследия, но и практическими задачами 
развития сферы образования и туризма. Сигирия — древнейший 

дворцовый комплекс Южной Азии, дошедший до нашего времени. В наши дни он стал важной 
туристической достопримечательностью. Несмотря на многолетние исследования, многие во-
просы, касающиеся целей создания ландшафтно-архитектурного комплекса Сигирии и функци-
онирования отдельных его элементов, остаются неясными и вызывают разногласия в научных 
кругах. Такие объёмные и многоплановые объекты исследования требуют широкого и гибко-
го междисциплинарного подхода к их изучению, объединения различных исследовательских 
подходов. Одним из таких подходов является метод сценарного моделирования, предлагаемый 
в данной статье, который позволяет заполнить «пробелы» в проводившихся ранее исследо-
ваниях, и на этой основе создать полноценное детализированное описание объекта. Данный 
метод, первоначально применявшийся в таких науках, как прогностика, социология экономики, 
затем начал использоваться в сфере дизайна и архитектуры. Сценарное моделирование осно-
вано на глубоком анализе персональных и социальных требований, целей и ожиданий клиен-
та — составлении его «ментального портрета». Соединенный с методами иконографического 
анализа, изучением письменных источников и археологических данных, метод сценарного мо-
делирования может быть применён для виртуальной реконструкции памятников прошлого. 
При исследовании Сигирии метод сценарного анализа позволил установить, что масштабный 
дворцово-парковый ансамбль служил культурным центром, целью которого было развитие 
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Abstract. Virtual reconstruction of lost monuments of the past is an interdisciplinary field of research 
that combines history and architecture with computer modeling and information technology. Its 
relevance is due not only to the needs of academic science in the study of cultural heritage, but 
also to the practical tasks of developing the field of education and tourism. Sigiriya, a 5th-century 
palace complex that has become an important tourist attraction, has survived to our time, albeit with 
significant losses. Despite Sigiriya's long-term research, many issues related to the goals of creating 
the complex and the functioning of its individual elements remain unclear and cause controversy 
in scientific circles. Such voluminous and multifaceted research objects as Sigiriya require a broad 
and flexible interdisciplinary approach to their study, combining various research approaches. One 
of these approaches is the method of scenario modeling, which allows researchers to fill in the 
gaps in previous studies, based on this, creating a full-fledged, detailed description of the object. 
This method was applied in fields such as forecasting and sociology of economics, and then also 
began to be used in the field of design and construction. This method was borrowed from the ar-
chitect's work and is based on a deep analysis of the client's personal social requirements, goals and  
expectations — drawing up his mental portrait. Combined with the methods of iconographic analy-
sis, the study of written sources and archaeological data, the scenario modeling method can be 
applied to the virtual reconstruction of monuments of the past. In the study of Sigiriya, the method 
of scenario analysis allows us to establish that the large-scale palace and park ensemble served as a 
cultural center, the purpose of which was to develop international relations and attract merchants to 
the country. The method of scenario consideration, unified with modern digital technologies, makes 
it possible to conduct virtual experiments with monuments without the need for a physical trial.

Research article
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международных связей и привлечение в страну торговцев. Объединённый с современными 
цифровыми технологиями, метод сценарного моделирования позволяет проводить виртуаль-
ные эксперименты с памятниками без необходимости физического вмешательства.
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Сегодня в гуманитарных исследова-
ниях наблюдается тенденция к рас-
ширению дисциплинарных границ. 

Отмечается возрастание интеграционных 
процессов в науке, более гибкими стано-
вятся инструменты научного познания, 
усиливается «проницаемость» их границ,  
позволяющая авторам научных исследова-
ний использовать данные разных дисци-
плин и применять методы, которые ещё де-
сятилетие назад оказались бы отвергнуты  
академическим сообществом.

Данная статья посвящена изучению Си-
гирии с применением новаторских методов 
исследования, основным из которых яв-
ляется метод сценарного моделирования. 
Этот инструмент позволяет с большей точ-
ностью реконструировать оригинальный 
облик исторических объектов, что может 
найти применение как в академических  
научных исследованиях, так и в современ-
ной туриндустрии. Результаты использова-
ния метода сценарного анализа позволяют 
адаптировать музейные экспозиции к ме-
няющимся потребностям посетителей, вос-
создавая атмосферу эпохи и давая зрителю 
возможность получить целостное представ-
ление об объекте и его значении. Разработка 
исторически достоверных и детализирован-
ных виртуальных изображений утрачен-
ных памятников может применяться при 
создании интерактивной музейной сре-
ды, объектов виртуальной реальности 
или кинематографической продукции, что 
способствует активации интереса широ-
кой аудитории к памятникам культурного  
наследия.

Научные исследования Сигирии:  
традиционный подход

Сигирия, что в переводе с сингальского 
языка означает «львиная скала», — скаль-
ное плато, возвышающееся над окружа-
ющей равниной в самом центре острова 
Шри-Ланка (рис. 1). На её плоской верши-
не площадью полтора гектара в V в. н. э.  
царём Кашьяпой был построен масштабный 
дворцово-парковый ансамбль, многие эле-
менты которого дошли до нашего времени.  
Сигирия является редким примером отно-
сительно хорошо сохранившегося дворцо-
вого комплекса эпохи древности в Южной 
Азии. Его руины способны донести перво-
зданную идею ансамбля: дворцовые со-
оружения утопали в зелени парков и садов, 
сооружённых нередко на террасах с искус-
ственными водоёмами и фонтанами, укра-
шенные живописными и скульптурными 
изображениями.

Рис. 1. Вид скалы Сигирия. 
Fig. 1. View of the Sigiriya rock.

Сегодня Сигирия имеет статус па-
мятника Всемирного наследия ЮНЕСКО  
и является одной из самых посещаемых  
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достопримечательностей Шри-Ланки. 
Принципы правильной, регулярной, пла-
нировки здесь гармонично сочетаются со 
следованием рельефу ландшафта: центр ан-
самбля находится на вершине скалы.

Научные исследования Сигирии нача-
лись в период британской оккупации остро-
ва, — после того, как в 1831 г. дворцовый 
комплекс обнаружил офицер британской 
армии и государственный служащий Джо-
натан Форбс (Jonathan Forbes). До этого 
времени дворец, находящийся на высоком 
скальном плато, долгое время оставался 
неизвестным для внешнего мира, придя  
в запустение уже после смерти его созда-
теля, царя Кашьяпы. Двухтомник Джоната-
на Форбса «Одиннадцать лет на Цейлоне»1 

включает историю того, как офицер обнару-
жил легендарную «Львиную гору». В 1848 г. 
руины Сигирии посетил министр по делам 
колоний Эмерсон Теннент, описав древний 
комплекс в книге «Цейлон»2, которая была 
опубликована в 1859 г.

В 1875 г. британский специалист Томас 
Уильям Рис Дэвидс (Rhys Davids, T. W.) вы-
пустил статью «Сигирия, Львиная скала,  
недалеко от Пуластипура3, Цейлон». Через 
год была напечатана статья исследователя 
Т. Х. Блейкли (Blakeley T. H.) «Руины Сигирии 
на Цейлоне»4. В 1890-х гг. на территории 
Сигирии были начаты археологические ра-
боты. Первым археологом, который провёл 
обширные исследования комплекса, стал 
Гарри Чарльз Первис Белл (H. C. P. Bell), выпу-
стивший несколько трудов по результатам 
своей работы5.

В середине ХХ в. большой вклад в ис-
следование Сигирии внёс специалист по 
индийской философии и искусству Ананда 
Кентиш Кумарасвами (англ. Ananda Kentish 
Coomaraswamy; 1877–1947). Основанные  

на иконологическом методе, его труды по-
священы в первую очередь визуальному ис-
кусству: он анализирует монументальную 
живопись Сигирии, сравнивая с другими 
произведениями, выполненными в тради-
циях южноазиатского искусства. В 1908 г. 
вышел его труд «Средневековое сингаль-
ское искусство»6, содержащий в том числе 
теории о происхождении росписей Сигирии.

Во второй половине ХХ в. проводились 
археологические, исторические, искусство-
ведческие, архитектурные, лингвистиче-
ские исследования Сигирии. Этой теме 
посвятили свои труды Паулус Даранияга-
ла, Сенаке Бандаранаяке, Роланд Сильва  
и другие специалисты. Профессор Сена-
рат Паранавитана в 1972 г. выпустил кни-
гу «История Сигирии», в которой излага-
ется теория о целях создания комплекса 
[Paranavitana, 1972]. Также он расшифровал 
685 стихотворных надписей, нацарапанных 
на оштукатуренной и отполированной по-
верхности «зеркальной стены». Расшифров-
ки надписей были опубликованы в 1956 г.  
в двухтомном издании «Граффити Сиги-
рии» [Paranavitana, 1956].

Исследования Сигирии продолжаются  
и в наше время, так как в истории памят-
ника немало пробелов — начиная от це-
лей создания столь масштабного архи-
тектурного ансамбля на вершине скалы и 
заканчивая назначением и особенностями 
функционирования отдельных его эле-
ментов. Этот уникальный комплекс, во-
площающий в себе достижения древней 
цивилизации, привлекает исследователь-
ское внимание специалистов различных об-
ластей — от археологии до ландшафтного 
дизайна, что делает его объектом междис-
циплинарных исследований. К традицион-
ным методам исследования исторических  

1 Forbes J. Eleven Years in Ceylon: comprising sketches of the Field sports and Natural history of that Colony and an account 
of its History and Antiquities. London: R. Bentley, 1840. 423 р.

2 Tennent, J. E. Ceylon: An account of the Island Physical, Historical and Topographical with Notices of its Natural History, 
Antiquities and Productions, Longman, London, 1859.

3 Современное название города — Полоннарува.
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памятников относится изучение письмен-
ных источников и археологических отчё-
тов; артефактов, найденных в результате 
раскопок; художественно-стилистический  
и иконографический анализ, сравнитель-
ный, типологический и структурный мето-
ды, компаративистский подходы и другие.

К инструментам исторического иссле-
дования относится нарративный метод, 
который также носит название описатель-
но-повествовательного. Он основан на со-
бранных в архивах фактах, которые затем 
«склеиваются» в единое последовательное 
повествование (нарратив), следующее ло-
гике причинно-следственных связей. Такой 
подход позволяет переработать и осмыс-
лить исторические события, принявшие 
символическую форму мифа или легенды 
[Alker, 1996]. Но нарративный метод, хоть 
и является эффективным для первичного 
анализа исторического события или эпо-
хи, не даёт исчерпывающего описания со-
бытий прошлого: установленных фактов 
нередко оказывается недостаточно для 
глубокого проникновения в суть событий, 
составления целостного нарратива [Гри-
нин, Коротаев, Крадин, 2014: 387]. К недо-
статкам структурного анализа, который 
основан на выявлении устойчивых связей 
внутри системы, относится определённая 
«статичность», сложность применения  
в анализе хода исторических изменений. 

Типологический и сравнительный ме-
тоды, являющиеся одними из важнейших 
в социальных и гуманитарных исследова-
ниях, основаны на сопоставлении и выяв-
лении общих закономерностей развития 
различных культурных явлений. Типологи-
зация и сравнительный анализ позволяют 
обнаружить группы схожих явлений и про-
цессов, перенести характерные признаки  
с одного объекта на другой на основании 
их сходства. Несмотря на популярность ти-
пологического и сравнительного анализа, 
они имеют некоторые недостатки: склон-
ность к обобщению, которая может приве-
сти к упрощённому представлению истори-
ческих исследований и упущению деталей. 
Также эти методы могут оказаться непри-
менимыми в случае изучения уникальных 
объектов искусства, которые не подпадают 
под существующие типологии и сравнения.

Традиционная академическая система 
в своих изысканиях зачастую стремилась 
предельно конкретизировать предмет ис-
следования, четко обозначив его границы. 
Каждое направление оперировало соб-
ственными методами и рассматривало от-
дельные стороны памятника. Но при таком 
подходе теряется возможность увидеть 
объект исследования «с высоты птичьего 
полёта», изучить его целостно и объёмно, 
во всём многообразии его функций.

Как и многие другие памятники архи-
тектурного наследия, за века своего суще-
ствования дворцово-парковый ансамбль 
Сигирии оказался в значительной степени 
разрушен, но ни описаний, содержащихся 
в хрониках, ни данных, полученных при ис-
пользовании ограниченного спектра клас-
сических исследовательских методов, не-
достаточно, чтобы сформировать цельное 
представление об объекте.

Тенденция к расширению методов  
искусствоведения

1980-е гг. стали временем «ревизии» 
традиционных инструментов искусство-
ведческих и исторических исследований. 
На Западе сформировалось новое направле-
ние, получившее название «Visual Studies» 
и связанное с более широким полем иссле-
дований, нежели господствовавший ранее 
формальный подход. Одним из главных 
принципов стала междисциплинарность, 
характеризующаяся интегративным ком-
плексным применением в исследователь-
ской деятельности методов, концепций  
и достижений различных направлений гу-
манитарной науки.

К данному направлению относятся раз-
ные исследовательские стратегии: «фор-
мула пафоса» и теория миграции символов 
Аби Варбурга; иконология Э. Панофского; 
«уликовая парадигма» К. Гинсбурга; «взгляд 
эпохи» М. Баксандалла и др. Среди адептов 
современного междисциплинарного под-
хода американский искусствовед Хэл Фо-
стер с его концепцией архивного импульса.  
В работах этих специалистов методы раз-
личных гуманитарных дисциплин встреча-
ются на одном уровне. 
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Эрвин Панофский утверждал, что, если 
историк искусства стремится во всей пол-
ноте уловить смысл заложенных в произ-
ведении образов, историй и аллегорий, он 
не может рассчитывать на какой-то отдель-
ный текст, «нужна внутренняя способность,  
в чём-то сродни способности врача-
диагноста — способность, которую я могу 
описать разве что прибегая к устаревше-
му выражению “синтетическая интуиция”  
и которая может быть развита куда лучше 
в талантливом дилетанте, чем в учёном эру-
дите» [Панофский, 1999: 54–55]. Дж. Тош 
пишет о том, что «правила исследования 
нельзя свести к единой формуле», а кон-
кретные процедуры анализа варьируются  
в зависимости от характера источника» 
[Тош, 2000: 102].

Произошедший в начале XXI в. «циф-
ровой поворот» в гуманитарных науках 
[Гарскова, 2019], ещё больше расширил 
инструментарий исследователя. Сегодня 
для виртуального воссоздания памятников 
активно используются новые технологии: 
искусственный интеллект, компьютерное 
моделирование. Компьютерная рекон-
струкция позволяет реконструировать реа-
листичные детализированные трёхмерные 
модели памятников архитектуры в вирту-
альном пространстве.

Построение цифрового макета памятни-
ка базируется на составлении информаци-
онной модели объекта — этим термином 
называется совокупность знаний о нём, 
основанная на анализе доступных источ-
ников. Компьютерное моделирование ста-
новится одним из наиболее перспективных 
методов исторической реконструкции, так 
как позволяет не только визуализировать 
облик памятника исторического наследия 
в том виде, каким его видели современни-
ки, но и смоделировать реалистичную про-
странственную модель объекта в разные 
периоды его существования. Эти визуали-
зации можно демонстрировать в формате 
видеороликов, статичных 3D-видов, созда-
вать интерактивную виртуальную среду,  
в которую можно погрузиться, надев очки  
и сенсорные датчики ощущения в вирту-
альной реальности.

Так, в 2019 г. парижский Лувр запустил 
VR-проект «Мона Лиза: за стеклом»7. Бла-
годаря интерактивному дизайну и аними-
рованным изображениям посетители воз-
можность наглядно наблюдать, как течение 
времени изменяло облик знаменитого 
произведения. Использование новатор-
ских методов в современной туриндустрии  
позволяет с большей точностью реконстру-
ировать оригинальный облик историче-
ских объектов и способствует популяриза-
ции памятников архитектуры и истории.  
VR-выставки и интерактивные тематиче-
ские зоны и парки способны привлечь бо-
лее широкую аудиторию, нежели консерва-
тивные исторические музеи.

Принципы метода сценарного  
моделирования

Как уже было сказано, такие объёмные  
и многоплановые объекты исследования, 
как Сигирия, требуют широкого и гибко-
го подхода к их изучению; того, что можно 
назвать «проницаемостью» границ разных 
дисциплин и исследовательских подходов, 
что позволяет объединить и синхронизи-
ровать различные оптики и тем самым до-
биться более широкой панорамной интер-
претации объекта.

Помимо классических искусствоведче-
ских методов, при исследовании Сигирии 
нами было принято решение использовать 
метод сценарного моделирования, перво-
начально применявшегося в таких науках, 
как прогностика, социология, экономика. 
Сценарии, создаваемые в формате после-
довательности действий, позволяют соста-
вить представление о взаимосвязях боль-
шого объёма разнохарактерных данных 
и систем — параметрах, не определяемых 
строго формально и количественно. Сце-
нарное моделирование, используемое для 
прогнозирования потребительских и функ-
циональных ситуаций, описывает проекти-
руемый объект не статически, а в простран-
ственно-временном развитии — в контексте 
тесного взаимодействия человека с пред-
метной средой. Согласно теории системно-
го анализа, сценарий позволяет определить  

7 Mona Lisa: Beyond The Glass // Louvre. 2021. 23 Feb. URL: https://www.louvre.fr/en/explore/life-at-the-museum/the-
mona-lisa-in-virtual-reality-in-your-own-home 
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потенциальные траектории развития 
системы8, то есть реализует несколько 
функций: описательную, объяснительную  
и предсказательную.

Эффективность метода в прогнозирова-
нии аспектов взаимодействия пользовате-
ля с системой расширила сферу применения 
сценарного моделирования до областей ди-
зайна, архитектуры и урбанистики. Отме-
тим: в качестве средства проблематизации 
и концептуализации данный инструмент 
эффективно использовался ещё с кон-
ца 1960-х гг. в методологических работах  
ВНИИТЭ. Проводя аналогии между дизай-
ном и пространством театра, дизайнеры 
ВНИИТЭ ввели в практику дизайн-проекти-
рования метод сценарного моделирования, 
цель которого можно описать как создание 
целостного образа действительности на 
«сцене» — условно выделяемом и изолиру-
емом пространстве [Дружинина, 2018: 305].

В урбанистике сценарный подход по-
нимается как цепочка взаимосвязанных 
эпизодов средового поведения, объединён-
ных сценарием или маршрутом движения 
[Шилов, 2020: 429]. При создании обще-
ственных пространств метод позволяет 
учитывать интересы, потребности и образ 
жизни всех целевых групп, а также пони-
мать, какие факторы оказывают влияние на 
их психологию и восприятие. Применяется 
он также в ландшафтном проектировании, 
где позволяет выстраивать пространствен-
но-поведенческие сценарии использования 
среды человеком [Лекарева, 2010].

Рассмотрение взаимодействия поль-
зователей с пространством для про-
гнозирования его будущих функций яв-
ляется одним из ключевых вопросов в 
процессе архитектурного проектирования. 
В архитектуре метод сценарного моделиро-
вания представляет собой инструмент, ко-
торый используется для визуализации ар-
хитектурных концепций и их взаимосвязей  
в рамках различных сценариев или си-
туаций [Лекарева, 2007]. Прежде чем  

приступить к выполнению проекта, дизай-
нер или архитектор простраивает «мен-
тальный портрет» заказчика, включающий 
те сценарии, которые будут проигрывать-
ся в данном пространстве с его участием. 
Продукт, созданный на основе анализа 
этих сценариев, будет полностью соответ-
ствовать персональным целям и требо-
ваниям заказчика. Таким образом, строе-
ние или интерьер становятся отражением  
его личности.

В своей работе мы предлагаем инвер-
сивное использование метода сценарного 
моделирования для исследования и вир-
туальной реставрации исторического па-
мятника: именно «ментальный портрет» 
заказчика, его склонности и преследуе-
мые им цели, являются отправной точкой 
для понимания характеристик объекта. 
Концептуальность такого моделирования 
основана на социокультурных и полити-
ко-экономических особенностях рассматри-
ваемой эпохи, её ценностях и эстетических  
предпочтениях.

В своих рассуждениях о роли заказчика 
в создании произведения мы опираемся  
на исследования французского историка  
искусства Эмиля Маля (1862–1954), кото-
рый определял заказчика как создателя 
иконографической программы изображе-
ний9. Два других выдающихся теоретика 
искусства — Эрвин Панофский (1892–1968) 
и Майкл Баксандалл (1933–2008) гово-
рят о необходимости анализа личности 
и деятельности заказчика при изучении 
художественных произведений. Напри-
мер, в своём анализе картины Пьеро дел-
ла Франчески «Крещение Иисуса Христа» 
Баксандалл пишет о том, что причиной её 
создания послужило желание заказчика, 
игравшее в культуре того времени опреде-
ляющую роль. Произведение было созда-
но исключительно для заказчика и после 
создания находилось в его распоряжении. 
Исследователь подчёркивает, что художник 
писал подобные картины для людей, чьи 

8 Крылов В. Е. Теория систем и системный анализ. Владимир: Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2021. С. 51.

9 Male E. L’art religieux du XIIe siècle en France. 5e éd. Paris, 1947. pp. 151–186.



CULTURE  &  ARTSanath Herath Mydiyanselage Abeysekera, Darya N. Vorobyeva

123123Concept: philosophy, religion, culture
Volume 9  •  No 1 2025

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-116-130

10 Cūḷavaṃsa. London: Pali Text Society: Distributed by Routledge & Kegan Paul, 1973. — 365 p.

«художественные потребности воплоща-
лись в тщательно разработанной жанровой 
системе» [Баксандалл, 2003: 130].

Эти же принципы применимы и к ана-
лизу архитектурного сооружения, соз-
данного по заказу определённого лица.  
Понимание «требований» и целей заказ-
чика, их сопоставление с дошедшими до 
нашего времени фрагментами памятника  
и данными археологических исследований 
позволяют выстроить общую картину, и на 
этом основании понять, какие функции вы-
полнял данный комплекс и отдельные его 
элементы.

Так как при анализе Сигирии и других 
памятников исследователь, в отличие от 
архитектора или дизайнера, не может кон-
тактировать с заказчиком напрямую, его 
«ментальный портрет» строится на основе 
информации из разнообразных письмен-
ных источников; предметов, найденных  
на этой территории при раскопках, а также 
дошедших до нас руин древнего ландшаф-
тно-архитектурного комплекса.

Одним из источников информации ста-
новится аналитический подход к исследо-
ванию мифов и легенд, позволяющий из-
влечь из этих текстов факты и достоверную 
информацию. Первое упоминание о Сиги-
рии встречается в древней исторической 
летописи Шри-Ланки «Чулавамса»10, кото-
рая была написана в ХII–ХIII вв. как продол-
жение исторической хроники «Махавамсы». 
Здесь же содержится информация о том, что 
создателем архитектурного ансамбля был 
царь Кашьяпа (473–495).

Согласно древней хронике, царь Кашья-
па являлся сыном царя Дхатусены, рождён-
ным от связи с наложницей. Помимо него у 
правителя был младший сын Могаллана, по-
явившийся в законном браке. По традициям 
того времени, власть и трон могли принад-
лежать только законнорожденному наслед-
нику. Амбициозный Кашьяпа, согласно «Чу-
лавамсе», решил завоевать право на власть 

и убил своего отца, царя Дхатусену, ради 
трона; после чего выбрал неприступную 
скалу в качестве обители, чтобы скрыться 
там от мук совести и преследований брата.

Существует также более поздняя тео-
рия, опровергающая намеренное отцеу-
бийство Кашьяпы. Согласно этой версии, 
почерпнутой из документов Ананда-Стха-
виры и переведённых Сенаратом Парана-
витаной, Кашьяпа сделал это на поле битвы 
по ошибке, а затем покинул столицу, чтобы 
осуществить мечту своего отца — создать 
прекрасный дворец небесной красоты 
[Paranavitana, 1972].

Несмотря на противоречивость инфор-
мации этих источников, из них можно по-
черпнуть сведения о заказчике Сигирии: 
Кашьяпа являлся амбициозным прави-
телем, который добился власти вразрез с 
существовавшими в его эпоху законами 
наследования трона. Поэтому первоочеред-
ной его целью после получения трона яв-
лялась легитимация власти, то есть обще-
ственное признание своего политического 
лидерства и авторитета.

Археологические находки на террито-
рии Сигирии свидетельствуют в пользу 
того, что она не была закрытым убежищем 
царя Кашьяпы. В результате раскопок здесь 
были найдены многочисленные римские  
и китайские монеты, а также глиняные со-
суды-амфоры для хранения вин и олив-
кового масла, запечатанные смолой. Эти  
и другие находки указывают на то, что 
комплекс предназначался для приёма го-
стей (в том числе иностранных делегаций), 
поддержания торговли и международ-
ных связей. Об этом говорят и результаты 
более глубокого исследования архитек-
турного замысла Сигирии. Комплекс от-
личает свободный характер организации 
пространства, а также элементы с неха-
рактерной для крепости функционально-
стью, — в частности, зоны для отдыха  
и развлечений.
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Метод реконструирования образа  
мышления архитектора

В данном исследовании Сигирии  
в качестве вспомогательного инструмента 
используется метод реконструирования 
образа мышления архитектора, условно 
названный нами «изучение духа мастера», 
способствующий более глубокому пони-
манию природы взаимоотношений участ-
ников проекта. Метод заключается в по-
пытке проникновения в образ мышления 
архитектора, воплотившего в жизнь идею 
создания комплекса. Это взгляд с точки зре-
ния стороннего наблюдателя, владеющего 
профессиональным опытом и интуицией, 
на специфическую природу архитектурного 
мышления мастера того времени.

В науке существуют отдельные истори-
ческие и философские истолкования путей 
развития градостроительной мысли или 
когнитивной деятельности отдельных зод-
чих, но феномен архитектурного мышления 
как особой системы со своими собствен-
ными законами остается крайне малоиз-
ученным. Дисциплины, исследующие мыш-
ление, такие как логика или психология,  
не интересовались специфической при-
родой архитектурного мышления. Тем не 
менее, оно имеет исторически изменяющу-
юся логику и собственный категориальный 
аппарат, синтезирующий вербальные и не-
вербальные понятия. Компоненты визуаль-
но-пространственного языка (мышление 
пространством, объёмами, линиями, цве-
том и светом) сосуществуют здесь с логи-
ческими конструкциями, так как воплоще-
нию архитектурной формы предшествует 
её замысел, подбор вариантов и их критика, 
рассуждения по выбору решений и многое 
другое. Продуктом системы профессио-
нального мышления является концепция 
понимания архитектурной формы, объеди-
няющая в себе её морфологические, симво-
лические и феноменологические аспекты.

В архитектурном мышлении можно 
выделить несколько сфер, заслуживаю-
щих исследовательского внимания как  
в их взаимосвязи, так и по отдельности.  
Это проектное мышление, позволяющее 
решать конструктивные, функциональные  
и планировочные задачи; образное 

(художественное) мышление, при помощи 
которого архитектор оперирует языком об-
разов; нормативно-организационное мыш-
ление, обеспечивающее коммуникацию  
с заказчиком. Также профессиональное 
мышление архитектора включает интуи-
цию и опыт, позволяющие структурировать 
практическую и теоретическую инфор-
мацию об объекте и прогнозировать его  
состояние в будущем [Гончарова, Кружили-
на, 2022: 42].

В объектах, подобных Сигирии, где 
различные элементы составляют еди-
ный сложный и тщательно продуманный  
ансамбль, каждый компонент выполнял-
ся под руководством главного архитекто-
ра-проектировщика, либо группы таких 
специалистов, чьи методы работы были 
сформированы на базе культурных норм  
и эстетических предпочтений эпохи. Таким 
образом, позиция архитектора является  
не субъективной точкой зрения того или 
иного человека, но «взглядом эпохи». Этот 
термин был введён Майклом Баксандал-
лом, который подчёркивал: «…часть интел-
лектуального аппарата, управляющего ви-
зуальным восприятием человека, меняется 
от эпохи к эпохе; значительная часть этого 
аппарата обусловлена культурой, то есть 
определяется обществом, которое повлия-
ло на жизненный опыт человека» [Баксан-
далл, 2003: 182].

Каждая эпоха с присущими ей социо-
культурными практиками формировала  
у людей свои принципы восприятия окру-
жающего мира, в том числе на визуальном 
уровне. И дошедшие до нас памятники, соз-
данные людьми прошлого, являются резуль-
татом конкретного историко-культурного 
«способа смотреть на вещи».  
Памятники далекого прошлого создавались 
людьми, чьё восприятие мира значительно 
отличались от образа мышления современ-
ного человека; в условиях, значительно от-
личных от современности — и это необхо-
димо принимать во внимание при изучении 
и реконструкции таких объектов.

Метод реконструирования образа мыш-
ления архитектора позволяет воссоздать 
видение и методы работы проектировщика 
комплекса, направлен на изучение систе-
мы ценностей, убеждений, эстетических 
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моделей и учений, которые лежали в ос-
нове его деятельности. Этот инструмент, 
как и метод сценарного анализа, опирается  
на идею, что исследование историческо-
го памятника невозможно без понимания 
мировоззренческих основ, господствовав-
ших в эту эпоху. Поэтому при исследовании  
Сигирии важно воссоздать образ мышле-
ния как заказчика комплекса (царя Кашья-
пы), так и архитектора, который, согласно 
эстетическим и культурным понятиям сво-
его времени, воплотил это архитектурное  
сооружение в жизнь.

Объёмно-пространственное решение 
Сигирии представляет собой сложную  
систему рукотворных элементов, гармонич-
но интегрированную в природный ланд-
шафт. На территории комплекса найдены 
остатки «водных парков» с фонтанами  
и сетью бассейнов, связанных друг с дру-
гом извилистыми ручьями. Павильоны ох-
лаждались этой медленно текущей водой 
и тонким слоям специальным образом уло-
женного по периметру павильонов мрамора  
и лунного камня (добываемый на Шри-
Ланке полупрозрачный минерал с голубова-
тым оттенком). Все бассейны и павильоны, 
являвшиеся частью большого паркового 
комплекса, были соединены разветвлён-
ным подземным трубопроводом, представ-
лявшим собой сложную гидравлическую 
систему.

Рис. 2. Фундаменты строений  
на территории Сигирии,  

предположительно являющихся  
саунами.

Fig. 2. Foundations of buildings on the 
territory of Sigiriya, believed to be saunas.

Здесь же были найдены фундамен-
ты многочисленных беседок, отделанных 
тонкими пластинами мрамора, который  
не только украшал постройки, но и служил 
естественному кондиционированию про-
странства, сохраняя прохладную поверх-
ность в условиях жаркого климата. На тер-
ритории водных парков археологами были 
найдены фундаменты помещений, своей 
планировкой напоминающие бани или сау-
ны (рис. 2). Водные парки переходят в «сады 
валунов».

Исследования Сигирии как ландшаф-
тно-архитектурного проекта демонстриру-
ют его тщательную продуманность с архи-
тектурной точки зрения. Проектировщик 
Сигирии создавал ландшафтный комплекс  
с соблюдением законов геометрии и стро-
гой ориентации по сторонам света, учиты-
вал, как он будет выглядеть с разных точек 
зрения в зависимости от того, наблюдает 
его посетитель сверху или снизу.

Рис. 3. Фрагмент живописного фриза. 
Сигирии. 

Fig. 3. Preserved rock paintings of Sigiriya.

По западному склону скалы, на середи-
не подъёма к вершине, проходит галерея  
с рукотворной тщательно отполированной 
«зеркальной стеной». Выше зеркальную 
стену во времена Кашьяпы продолжал жи-
вописный фриз с изображениями полуобна-
жённых женщин со сложными прическами, 
облачённых в яркие одежды и богатые укра-
шения. Их позы легки, грациозны и свобод-
ны (рис. 3–4). Двадцать два живописных об-
раза являются лишь фрагментом большой 
живописной композиции, существовавшей 
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здесь во времена Кашьяпы, поэтому при 
исследовании символического и икониче-
ского планов росписей Сигирии не стоит со-
средотачиваться исключительно на изобра-
жённых фигурах. Замысел этой огромной 
композиции был связан с концепцией ком-
плекса в целом, дополняя и подчёркивая его 
основную идею. Эти живописные изображе-
ния являются важным источником в иссле-
дованиях Сигирии, способным пролить свет 
на цели создания всего комплекса.

Рис. 4 Фрагмент живописного фриза 
Сигирии.

Fig. 4. Preserved rock paintings of Sigiriya.

Роскошная архитектура комплекса  
с обилием локаций для досуга и красочны-
ми росписями, планировка и организация 
пространства, а также найденные в ходе 
археологических раскопок предметы, — всё 
это говорит о том, что цели создания Сиги-
рии гораздо масштабнее, чем сооружение 
крепости. Хотя здесь и присутствуют такие 
стандартные для той эпохи оборонитель-
ные элементы, как ров и стены, защитная 
функция вероятнее всего не являлась ос-
новной целью создания комплекса.

Пример использования метода  
сценарного моделирования для анализа 

центрального элемента ансамбля

Одной из загадок Сигирии, вызывающей 
противоречивые мнения среди исследовате-
лей, является огромная пристроенная к скале 
протома льва, служившая входом в крепость. 
Она была выполнена из кирпича, однако от 
этой постройки до наших дней сохранились 
лишь массивные лапы с когтями (рис. 5).

Рис. 5. Фигура льва в Сигирии.  
Современное состояние.

Fig. 5. Lion figure in Sigiriya. Current state.

Следует отметить, что в истории миро-
вой архитектуры полное повторение фор-
мы животного в архитектурных сооруже-
ниях является редкостью из-за сложности 
воплощения подобных идей и ограничен-
ности спектра строительных материалов. 
Это позволяет говорить о ещё больше уни-
кальности архитектурно-планировочно-
го решения Сигирии, демонстрирующей 
использование зооморфных элементов  
в формообразовании зданий. Архитектур-
ное сооружение в форме льва является, по 
нашему предположению, идеологическим, 
композиционным и функциональным  
центром ансамбля.

Скульптура примечательна ещё и тем, 
что она почти не имеет сходства с фигура-
ми львов, найденными до сих пор на Шри-
Ланке. Архитекторы нередко используют 
образы животных и другие природные 
формы в организации ландшафтного ди-
зайна и украшении зданий. Но исследова-
ния данной конструкции дают основания 
утверждать, что фигура льва не являлась 
декоративным компонентом какой-ли-
бо постройки, а сама служила отдельным 
зданием, гармонично интегрированным  
в окружающий природный ландшафт.

Размеры львиных лап позволяют вы-
яснить пропорции всего сооружения. Хотя 
голова льва была утрачена, на основании 
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оставшихся в скале выемок можно сделать 
вывод, что всё сооружение имело в высоту 
не менее 17 метров и состояло из двух или 
трёх этажей. По этажам можно было пере-
мещаться с помощью лестниц, что превра-
щает эту конструкцию в функциональный 
объект, а не просто декоративную статую. 
Остатки фигуры льва Сигирии можно рас-
сматривать как один из ранних сохранив-
шихся в мире примеров зооморфной архи-
тектуры.

Так как этот элемент архитектурного 
комплекса Сигирии дошел до нас лишь ча-
стично, возникает вопрос, какую функцию 
выполняло это сооружение в целом и утра-
ченные его фрагменты в частности.

Приняв во внимание исторические фак-
ты, эстетические и религиозные концепции 
того времени, социальную и экономиче-
скую обстановку эпохи, а также сопостав-
ленные в целостный «портрет» особенно-
сти личности самого царя Кашьяпы (метод 
сценарного моделирования), можно пред-
положить, что весь комплекс Сигирии слу-
жил наглядному воплощению статуса царя, 
который выступал не просто светским 
правителем, но носителем «божественной 
воли». Сам он обитал на вершине, подобно 
небожителям, а скала, возвышающаяся над 
обширной окружающей равниной, предста-
вала перед гостями в образе мистического 
парящего дворца, где правитель встречает 
гостей.

Эту теорию впервые выдвинул архео-
лог и эпиграфист, профессор Цейлонского 
университета с 1957 по 1961 гг. Сенарат 
Паранавитана (Senarath Paranavitana).  
В своих трудах о Сигирии, главным из ко-
торых является «История Сигирии», он 
подробно описывает различные события, 
предшествующие строительству комплек-
са. Паранавитана, наряду с классическими 
методами искусствоведческого анализа, ис-
пользует (по его выражению) метод «чтения 
между строк», тщательно исследуя детали. 
Он обращает внимание на то влияние, кото-
рое оказывали на царя Кашьяпу его полити-
ческие советники, в частности персидский 
несторианский священник Мага Брахман. 
Исследователь выдвигает в качестве основ-
ной цели строительства Сигирии стремле-
ние сделать из неё достопримечательность, 

призванную привлекать богатых купцов 
и развивать международное партнёрство. 
Другой целью строительства роскошного 
дворца, согласно теории Паранавитаны, яв-
лялись личные амбиции царя Кашьяпы, ко-
торый стремился создать у его посетителей 
и соотечественников впечатление своей  
наделённости мистическими способно-
стями властвовать над ними [Paranavitana, 
1972]. Таким образом, Сигирия, согласно 
этой теории, является древним культур-
ным центром, целью строительства кото-
рого было развитие международных связей  
и привлечение в страну торговцев.

Применение метода сценарного моде-
лирования позволяет обосновать предло-
женную Паранавитаной теорию, аргумен-
тировать её и расширить представление 
о комплексе. В основу структуры дворцо-
во-паркового ансамбля был положен сце-
нарий непрерывно сменяющих друг друга 
впечатлений: это и эффектный вид самого 
дворца, возвышающегося на вершине ска-
лы, и любование предметами искусства,  
и чувство прохлады среди многочисленных 
искусственных водоемов, а также приятные 
звуки и запахи, сопровождавшие осмотр.  
Таким образом комплекс позволял совер-
шить путешествие, своеобразное «архитек-
турное приключение». Сценарный анализ 
Сигирии подтверждает эту гипотезу, так 
как позволяет буквально взглянуть на объ-
ект глазами людей того времени в контек-
сте политических, экономических, социаль-
ных и идеологических реалий той эпохи, 
когда перед амбициозным правителем сто-
яла задача развития торговли в условиях 
конкуренции между портовыми городами 
региона.

Образ льва стал центральным элемен-
том в композиции комплекса не случайно: 
в культуре Южной Азии лев являлся симво-
лом царской власти, а в буддизме — самого 
Будды. Когда Сигирия стала важной досто-
примечательностью региона Южной Азии, 
купцы и иностранные гости, путешество-
вавшие по стране, стремились посетить ро-
скошный дворцовый комплекс и попривет-
ствовать создавшего его правителя.

Площадь со львом, согласно нашей ги-
потезе, являлась местом встречи «простых 
смертных» с божеством, статусом которого 
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в те времена обладал правитель. Львиная 
пасть, образованная нижними челюстями, 
была расположена на высоте около 7–8 
метров. На основе проведённого методом 
сценарного моделирования анализа мож-
но предположить, что она не являлась, как 
гласит распространённая версия, входом 
в строение, а служила в качестве трибуны 
или постамента для обращения царя к пу-
блике, собравшейся внизу, на террасе перед 
фигурой льва. Правитель же эффектно по-
являлся перед собиравшимися людьми, 
выходя через львиную пасть, обращался к 
аудитории. Входил же царь в тело льва че-
рез дверной проём, расположенный между 
передними лапами.

В период частых экономических кри-
зисов, социальных потрясений и борьбы 
между различными религиозными течени-
ями, фигура льва создавалась как символ 
суверенитета и процветания государства, 
зримое воплощение идеи единой и цен-
трализованной царской власти. Концеп-
цию сооружения можно рассматривать 
как пример талантливого политического 
решения, направленного на преобразова-
ние экономики страны и формирования её 
«имиджа» на мировой арене. В целом Сиги-
рия представляет собой место, где демон-
стрировались передовые технологии того 
времени (управление водными ресурсами, 
ландшафтный дизайн, достижения в сфере 
градостроительства), а также шедевры изо-
бразительного искусства.

Выводы

В современном научном пространстве 
наряду с традиционными методами исто-
риографического анализа представляется 
перспективным использовать междисци-
плинарные подходы, в том числе с примене-
нием расширенного когнитивистского под-
хода. Методы сценарного моделирования 
и реконструирования образа мышления 
архитектора открывают перед исследова-
телями широкие возможности получения 
информации об утраченных памятниках 
культурного наследия. При помощи мето-
да сценарного анализа можно объединить 

множество факторов, подробно описать  
последовательность событий и создать на 
основе этого полноценное детализирован-
ное описание объекта. Исследование же 
морфологии и символики архитектурной 
формы с точки зрения логики профессио-
нального мышления позволяет воспроизво-
дить пространственно-поведенческие сце-
нарии, разворачивавшиеся в исследуемом 
ландшафтно-архитектурном пространстве 
во времена его бытования, что делает воз-
можным заполнить «белые пятна» в иссле-
довании памятника.

В данном исследовании эти инструмен-
ты позволили установить, что архитек-
турный комплекс Сигирии имел не только 
оборонное значение, но предназначался  
в первую очередь для приёма гостей, под-
держания иностранных связей и укрепле-
ния авторитета правителя Шри-Ланки,  
а сооружение в виде льва служило в каче-
стве трибуны для его обращения к публике.

Одним из основных преимуществ мето-
да сценарного моделирования и реконстру-
ирования образа мышления архитектора 
является возможность не просто вирту-
ально реконструировать облик памятника, 
но воспроизвести его в бытовании, жизни, 
функционировании. Это позволяет экспер-
там и исследователям более точно пред-
сказать результаты реконструкции и при-
нять обоснованные решения, основанные  
на комплексном анализе данных.

Данные методы интегрируются с со-
временными технологиями, основанными 
на искусственном интеллекте, и эффек-
тивно могут быть применены в создании 
VR-туров, видеоигр и документального 
кинематографа, дополнении современных 
музеев технологией виртуальной реально-
сти, организации интерактивных темати-
ческих зон и парков. Для исследователей 
и архитекторов это возможность изучать 
исторические памятники не по отдельным 
сохранившимся фрагментам построек, но 
как продукт эпохи, в широком социально-
культурном контексте, на фоне среды их 
возникновения и бытования, что позволяет 
лучше понимать и воссоздавать историче-
ское наследие для будущих поколений.
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Парк «Молитвы императора»  (г. Циньхуандао)   
с  точки  зрения  репрезентации   
китайской  культурной  идентичности
Мария Сергеевна Лютаева1, Кунь Лю2

Аннотация. Актуальность проблемы выстраивания обновлённых 
версий национальной идентичности и встраивания этих версий 
в контекст лоскутной глобализации обусловила в том числе ин-
терес к особенностям межкультурного взаимодействия в усло-
виях современной «эпохи социальной турбулентности». Цель 
данного исследования — описать модели репрезентации китай-
ской культурной идентичности на примере ландшафтного парка 
«Молитвы императора» в г. Циньхуандао. Для достижения этой 

цели потребовалось, во-первых, проанализировать основные тенденции выстраивания иде-
ологии государственного развития КНР в контексте процессов глобализации; во-вторых, опи-
сать объектную и культурно-семиотическую структуру парка «Молитвы императора» в при-
зме «тренда на китаизацию», т.е. направленности на осознание и манифестацию китайской 
специфики; в-третьих, установить смысловые компоненты, связывающие объекты парка 
в единое целое и восстановить нарратив, увязывающий современную идеологию и истори-
ко-мемориальные реконструкции. Материалами данного исследования послужили, с одной 
стороны, непосредственно объект ландшафтной архитектуры; с другой — исследования ус-
ловий, средств и методов формирования современной «китайской идентичности». Опираясь 
на коммуникативный подход, мемориальные исследования и понимание архитектуры как тек-
ста, а образов — как смыслопорождающей среды, подробно проанализированы: основные 
подходы к интерпретации «тренда на китаизацию»; парк как пример современной китайской 
ландшафтной архитектуры; значимые компоненты парка — планировка, скульптуры, рельефы, 
которые сопоставляются с историческими сведениями и культурными фактами, определена их 
роль в современном китайском обществе. В результате обосновано, что китайская культурная 
идентичность репрезентируется посредством апелляции к исторической памяти в единстве 
с пространственно-образными решениями. Будучи тематически посвященным Эпохе Сража-
ющихся царств (Чжаньго), созданию первой китайской империи, а также поискам бессмертия, 
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Site  Emperor  Qing  Begging  Immortality  
(Qinhuangdao  City)  from  the  Perspective   
of  Representing  Chinese  Cultural  Identity
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Abstract. The relevance of renewing national identity images and integrating them within the patch-
work of globalization is closely related with the heightened interest in intercultural communication in 
times of so-called social turbulence. This study aims to describe a model of representation of Chinese 
cultural identity using the example of the park named Site Emperor Qing Begging Immortality in 
Qinhuangdao. To achieve this several tasks were undertaken: firstly, to analyze the main tendencies 
of the construction of the ideology of state development of the PRC in the context of globaliza-
tion; secondly, to describe the objective and cultural-semiotic structure of the Park in light of the 
Sinicization trend, i.e. the focus on the awareness and manifestation of Chinese specificity; thirdly, 
to establish the semantic components that link the objects of the park into a coherent whole and to 
restore the narrative that links modern ideology with historical and memorial reconstructions. The 
material for the study are both the very objects within the park on the one hand and literature on 
the formation of modern Chinese identity on the other. Using a communicative approach, memorial 
studies, and understanding architecture as a text and images as a semantic medium, the authors 
analyze the main interpretations of the Sinicization trend and the park as an example of modern 
landscape architecture. This includes its key components, such as the layout, sculptures, reliefs re-
ferring to the historical evidence and cultural phenomena, as well as determine their role in today’s 
Chinese society. As a result, it is substantiated that Chinese cultural identity appeals to historical 
memory in conjunction with spatial structures and images. The park is thematically dedicated to the 
Era of the Warring States (Zhanguo), the creation of the first Chinese Empire, as well as the search for 
immortality. It reproduces significant components of cultural identity such as the value of a strong 
unified state, including being a maritime power, the importance of education, traditional teachings 
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парк воспроизводит такие значимые компоненты культурной идентичности, как ценность нар-
ратива о сильном едином государстве, которое является в том числе морской державой; зна-
чимость образования и традиционных учений (конфуцианства, даосизма, инь-ян), языка, по-
эзии, технологий административного управления, военного искусства и медицины, стремления 
к долголетию. Акцентируется формирование этих ценностей в обозначенный исторический 
период. Примечательна трансформация идеи физического бессмертия в современный символ 
целеустремленности, стойкости и освоения неизвестного.
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Введение: проблема  
«китайской идентичности»  

в призме материальных объектов

Актуальность исследования феномена 
идентичности коренится в фундаменталь-
ной философской проблеме поисков осно-
ваний социальной солидарности, некоторо-
го «общего знаменателя», объединяющего 
людей различных поколений, сфер деятель-
ности и интересов в единое сообщество. Ка-
кие факторы способствуют общественной 
стабильности и противостоят аномии? Что 
отличает один гражданский коллектив от 
другого? Какую роль в процессе консолида-
ции играют язык, религия, законы, власть, 
искусство? Эти вопросы волновали мыс-
лителей, начиная с древнейших времён су-
ществования письменной культуры, и они 
напрямую связаны с проблематикой иден-
тичности. В настоящее время неугасающий 
исследовательский интерес к данной сфе-
ре объясняется необходимостью выстра-
ивания межкультурного взаимодействия 
в условиях «“эпохи социальной турбулент-
ности”, когда масштабные изменения пере-
страивают жизнь как целых сообществ, так 
и отдельных индивидов» [Силантьева, Гла-
голев, 2024: 161].

Понятие идентичности в социогумани-
тарном дискурсе становится одним из клю-
чевых, выступая маркером общественных 
сдвигов, фактором социальных изменений. 
В современном полицентричном мире, как 

отмечает И. С. Семененко, «средостением 
нового миропорядка становится право 
на выбор собственного пути на основе при-
сущих данному обществу ценностных уста-
новок и цивилизационных ориентаций» 
[Семененко, 2023a: 10]. Таким образом, 
идентичность (национальная, граждан-
ская, культурная) рассматривается как не-
материальный ресурс социального согла-
сия и общественного развития, ценностно 
и этически ориентированный [Семененко, 
2023b: 24].

Как известно, интерес к идентич-
ности как специфическому ракурсу ис-
следования социокультурных процессов 
возникает в рамках научной психологии  
в 1970-х гг., в частности, в трудах Э. Х. Эрик-
сона, который использует данное понятие 
для описания феномена личностного «вдох-
новенного ощущения тождества и целост-
ности», сопровождающегося активным 
напряжением, отсутствием уверенности 
и гарантий, локализованным не только 
в «ядре индивидуальной, но также и обще-
ственной культуры»1. Далее в контексте со-
циальной теории это понятие адаптируется 
под её специфику и приобретает различные, 
часто дискуссионные, оттенки понимания. 
Например, возникают такие конструкции, 
как «социальная идентичность», «культур-
ная идентичность», «национальная иден-
тичность». Согласимся с А. А. Лисенковой, 
которая определяет социокультурную 
идентичность как «систему “координат” 
идентификации, включающую комплекс 

(Confucianism, Taoism, Yin-yang), language, poetry, technology of administrative management, mili-
tary art and medicine, and a striving for longevity. The formation of these values in the designated 
historical period is emphasized. The transformation of the idea of physical immortality into a modern 
symbol of determination, perseverance and exploration of the unknown is noteworthy. 

1 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: учебное пособие. Москва: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. С. 28.
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ценностей, норм и образцов поведения, 
убеждений и систем представлений, 
символов и образов культуры» [Лисенкова, 
2022: 13].

В то же время, в контексте систем-
но-коммуникативной теории Н. Лумана 
термин «идентичность» в условиях совре-
менной общественной дифференциации 
маркирует, с одной стороны, ситуацию не-
заданности, неизвестности, контингент-
ности (т.е. не необходимости, возможности 
быть иным) положения личности/системы, 
с другой, потребность в обретении «само-
сти», «неповторимости» и «социальной 
предсказуемости» [Луман, 2011: 452].

Не остался в стороне от интереса к теме 
идентичности и современный Китай. Как 
отмечают Янань Чэнь и М. Н. Фомина, про-
блема культурной идентичности начиная 
с 1990-х гг. становится одной из домини-
рующих в китайской гуманитарной науке, 
выступая «не только как способ определе-
ния рамок жизненного пространства, но 
и своеобразный базис консолидации обще-
ства и фактор сохранения государственно-
сти» и обеспечивая реализацию стратегии 
«устойчивого гармоничного развития» 
[Чэнь, Фомина, 2022: 11–12]. Согласно ак-
туальной государственной программе КНР, 
в центре внимания находится «человек, 
его благо и интересы»2. Преследуя главную 
цель строительства современного социали-
стического государства и осуществления 
«китайской мечты о великом возрожде-
нии нации», руководство КНР акцентирует 
необходимость опоры на «китайскую спец-
ифику», т.е. в стране складывается устойчи-
вый тренд на китаизацию (中国化 Zhōngguó 
huà) и недоверие иностранному [Зуенко, 
2024: 119].

Исследования показывают, что проблема 
культурной идентичности в китайском кон-
тексте значима, с одной стороны, из-за тен-
денций глобализации в меняющемся мире, 
с другой, ввиду этнического, экономическо-
го, географического разнообразия, а так-
же административно-территориальной 
полицентричности Китая. Янань Чэнь 

и М.Н. Фомина, которые осуществили под-
робный обзор теории культурной иден-
тичности китайского антрополога Чжэн 
Сяоюня, сообщают, что на сегодняшний 
день именно его идеи служат «главной те-
оретической и методологической основой 
исследований по данной проблематике 
в КНР» [Чэнь, Фомина, 2022: 9]. Согласно 
Чжэн Сяоюню, культурная идентичность 
выступает стержнем культуры, обобщает 
все её аспекты: «культурный состав мож-
но разделить на две части: одна — это 
различные компоненты культуры, а дру-
гая — культурная идентичность» [中郑晓
云, 1992: 37]. Обратившись к системному 
принципу, полагает китайский философ, 
можно рассматривать компоненты куль-
туры как элементы её целостной системы; 
идентичность при этом маркирует отноше-
ния и структурированность, то есть выпол-
няет связующую роль в культурном бытии 
(文化存在 Wénhuà cúnzài). Представляя со-
бой исторически развёртывающийся фе-
номен, соответствующий определённому 
временному этапу, культурная идентич-
ность отражает его и меняется вместе с со-
циальными изменениями [中晓云, 1992: 
67]. Чжэн Сяоюнь также выявляет прямую 
зависимость между степенью «силы» куль-
турной идентичности и успешностью раз-
вития конкретной культуры в условиях 
межкультурной коммуникации, возможно-
стями завоевания ею устойчивых позиций  
[中晓云, 1992: 37–38].

Локации и основные элементы парка 
«Молитвы императора» в единстве  

его культурных составляющих

В настоящем исследовании феноме-
на репрезентации китайской культурной 
идентичности мы обратимся к конкретному 
примеру — парку, дословное название ко-
торого «Место, где Цинь Ши-хуанди отпра-
вился в море, чтобы найти бессмертие» (秦
皇求仙入海处 qín huáng qiúxiān rùhǎi chù) в г. 
Циньхуандао (провинция Хэбэй, Китай). На 
русский язык название переводят как «Парк 

2 Зуенко И. XX съезд Компартии Китая: основные итоги. 2022. 28 окт. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/khkh-sezd-kompartii-kitaya-osnovnye-itogi/?ysclid=m39soyhak5509947456 
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молитвы императора»3. Данный объект 
выбран для рассмотрения по нескольким 
причинам: во-первых, это активно продви-
гающаяся правительством достопримеча-
тельность города для посещения китайски-
ми и иностранными туристами, в чём нам 
лично удалось убедиться; во-вторых, сфо-
кусированность на зарождении единого 
китайского государства («срединного госу-
дарства» 中国), значимости исторических 
деятелей и духовных компонентов культу-
ры; в-третьих, важность морских путей со-
общения и технологий мореплавания, т.к. 
смысловая доминанта парка представлена 
легендой об экспедиции к островам бес-
смертных, организованной Сюй Фу по ини-
циативе императора. Повествование о Сюй 
Фу включено в список нематериального 
культурного наследия Китая4, оценивается 
как способствующее культурному обмену 
между Китаем, Японией и Южной Кореей, 
«становясь узами эмоциональной связи 
между народами трёх стран», акцентирует 
ценность стремления к освоению неизве-
данного, стойкости и целеустремлённости 
перед лицом различных вызовов5.

Поскольку объект исследования — 
парк (т.е. пример ландшафтной архитек-
туры), необходимо было привлечь соот-
ветствующие методы анализа. Мы будем 
опираться на коммуникативный подход, 
рассматривающий архитектуру как неко-
торое сообщение, содержащее информа-
цию, конкретную форму подачи и ожида-
ние определённого понимания со стороны 
наблюдателей. Созвучным подходом пред-
ставляется семиотическая трактовка ур-
банистического пространства как «текста 
культуры», когда городская среда описы-
вается как результат исторической и куль-
турной жизни города, включая взаимосвязь 
природного и рукотворного компонентов 

[Медведева, 2022: 68, 70]. В контексте ис-
следования репрезентации идентичности 
обозначенные методы актуальны ввиду 
того, что одними из главных системных эле-
ментов культурной идентификации высту-
пают культурная память, а также единство 
пространства и образов этого пространства. 
И. Инишев, анализируя пространственность 
образности, различает «сильные» образы, 
которые в отличие от «слабых» генерируют 
смыслы, требуют от наблюдателя времени 
и соблюдения дистанции, внеповседневны, 
ценны самим опытом восприятия [Ини-
шев, 2011: 117, 119]. В этом ключе, т.е. как 
образы в пространстве, мы будем рассма-
тривать значимые элементы ландшафтной 
архитектуры.

«Парк молитвы императора» был зало-
жен в 1991 г., занимает площадь 19 гектаров, 
расположен недалеко от моря в Бохайском 
заливе, привлекателен красивым пейзажем 
и разнообразной фауной. Его можно отне-
сти к жанру тематического историческо-
го парка, т.е. культурно-развлекательного 
комплекса, посвящённого историческому 
прошлому, которое визуализировано с учё-
том возможностей массового посещения 
с просветительскими целями. В парке посе-
тители знакомятся с эпохой «Сражающихся 
царств» (戰國時代, Zhànguó Shídài, Чжань-
го, V в. до н.э. – 221 г. до н. э.), её заверше-
нием и созданием единой империи Цинь 
(221–206 гг. до н.э.). Общим лейтмотивом 
выступает идея бессмертия, артикулиро-
ванная в названии и подчёркнутая архитек-
турной композицией центральной площади 
парка. Несмотря на то, что Парк «Молитвы 
императора» современный, он несёт в себе 
черты, характерные для традиционных ки-
тайских парков, эстетика которых склады-
валась, начиная с эпохи Шан (XVI–XI века до 
н.э.), вобрав в себя влияние философских, 

3 Парк молитвы императора. URL: https://www.chinatrips.ru/beidaihe/attraction/immortality-into-the-sea.html. На ан-
глийский язык название парка переводится «Site Emperor Qing Begging Immortality». URL: https://www.tripadvisor.
com/Attraction_Review-g297430-d1810475-Reviews-Site_Emperor_Qing_Begging_Immortality-Qinhuangdao_Hebei.
html 

4 徐福传说 (Легенда о Сюй Фу). URL: https://www.ihchina.cn/search_result/keyword/徐福 
5 徐洪绕：徐福传说在现代社会的价值与应用 (Сюй Хунжао: Ценность и применение легенды Сюй Фу в современном 

обществе). URL: https://www.cflas.com.cn/mx/MXDT/85c041cc07694d6eb3a367014b0c2216.html 
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религиозных взглядов, а также таких ви-
дов искусства, как каллиграфия, живопись 
и музыка6.

Небольшая историческая справка. 
В Период Сражающихся царств (戰國時
代, Zhànguó Shídài, Чжаньго, 480–221 до 
н.э.) шла борьба между семью царствами: 
Чжао, Хань, Цинь, Вэй, Янь, Чу и Ци. Несмо-
тря на контекст вражды и соперничества, 
в V–IV вв. до н.э. Китай переживал опреде-
лённый экономический подъём в условиях 
сложившейся «системы мультигосударств», 
приобретших собственные сферы экономи-
ческого доминирования [Кошевой, 2014: 
34]. Происходит активная урбанизация, 
развитие ремёсел и искусств, институцио-
нализация образования, которое становит-
ся престижным7. То время также отмечено 
активной социально-философской поле-
микой между сторонниками конфуциан-
ской модели государственного управле-
ния, предлагавшей опираться на этическое 
ядро и незыблемость древних традиций, 
отождествлявших государство с семьёй, 
и легистами, выбравшими в качестве ори-
ентира приоритет власти силы, жёсткого 
порядка, общеобязательное нормативное 
регламентирование, реформирование, в т.ч. 
порывающее с традициями.

Локации парка акцентируют для каж-
дой территории её общественные достиже-
ния. Так, для царства Ци, которое уже с IX в. 
до н.э. было одним из лидеров, культурным 
маркером становится академия Цзися (稷下
學宮, Jìxià xuégōng), считавшаяся самым из-
вестным и авторитетным учебным заведе-
нием этого периода. Её расцвет пришёлся на 
время правления Сюань-вана (319–301 гг. 
до н.э.), когда «учёные в Цзися процветали», 
причём, это были представители практи-
чески всех основных философских школ 
того времени: конфуцианства, даосизма, 
иньянцзя, минцзя8. 

Столица царства Ци — город Линцзы, 
крупный торговый центр, где были разви-
ты металлообработка (железа и бронзы), 
распространены ремёсла, ткачество, чай-
ные и винные дома. В парке созданы ин-
терактивные макеты мастерских, внутри 
которых можно сфотографироваться и ощу-
тить колорит времени. 

В этой же зоне парка расположен ре-
льеф «Конфуций услышал о Шао» (рис. 1). 
Здесь изображён Конфуций, слушающий 
мелодию, исполняемую музыкантом-
флейтистом, и изящные танцовщицы в тра-
диционных одеждах с длинными рукавами 
и лентами.  

Рис. 1. Рельеф «Конфуций услышал о Шао».
Fig. 1. Relief Confucius heard of Shao.

Рельеф включает цитату из «Лунь Юй»: 
«Философ во время пребывания в Ци, ус-
лышав музыку Шао, в течение трёх меся-
цев не находил вкуса в мясе, говоря, что он 
не ожидал, чтобы эта музыка была в такой 
степени очаровательна»9. «Шао» — это 
музыка, относящаяся к эпохе императора 
Шуня, одного из легендарных правите-
лей т.н. «золотого века прошлого», иде-
ализированного Конфуцием [Васильев, 
1995: 140–141]. Император Шунь (舜 shùn, 
2255–2205) отличался почтительностью к 

6 Новикова Е. В. Традиции садово-паркового искусства в контексте истории китайской культуры: диссертация ... 
кандидата культурологии : 24.00.01. Москва, 2006. С. 3, 64.

7 Переломов Л.С. Империя Цинь. Москва: Восточная литература, 1962. С. 24.
8 Го Мо-жо. Философы Древнего Китая. Десять критических статей. Москва: Иностранная литература, 1961. С. 218–

219. 
9 Конфуций. Суждения и беседы. Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. С. 64.
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старшим, умеренностью, мудростью и до-
бродетельностью. Его считают реформато-
ром в области музыки, которая, по мнению 
Шуня, «способна лучше исправлять нравы, 
чем самые жёсткие законы»10. Рельеф, раз-
мещённый в парке, напоминает, что в кон-
фуцианстве этика, основные понятия кото-
рой — «жень» (仁) — человеколюбие, «и»  
(义) — чувство долга и справедливости, 
«ли» (礼) — почтительность, ритуаль-
ный церемониал — неразрывно связаны 
с эстетикой, главная роль в которой при-
надлежит музыке. Внутренне правильная, 
гармоничная музыка «юэ» (乐) помогает 
следовать нравственно правильному пути 
«дао» (道) в масштабе личности и общества 
[Пэн, 2011: 5].

Область естественно-научных достиже-
ний представлена скульптурной группой 
«Бянь Цюэ занимается медициной» (рис. 2). 

Рис. 2. Бянь Цюэ занимается медициной.
Fig. 2.  Bian Que is practicing medicine.

Здесь изображены две сидящие за сто-
лом мужские фигуры, слева — пациент, 
справа — лекарь Бянь Цюэ, который про-
водит диагностику заболеваний по изме-
рению пульса. Врач и физик Бянь Цюэ (кит. 
扁鵲; Bian Que, 407–310 до н.э.), уроженец 
царства Ци, приобрёл известность благо-
даря талантам в медицине. Ему приписыва-
ют практику внешнего осмотра, измерения 
пульса, прослушивания дыхания, наблюде-
нию симптомов, лечения иглоукалыванием, 
использования анестезии. Историческая 
фигура Бянь Цюэ приобрела среди китай-
цев мифический легендарный оттенок, что 
в т.ч. отражается в популярной среди по-
сетителей парка традиции тереть голову 
скульптуре врача. Согласно верованиям, 
через прикосновение к статуе «передаёт-
ся» его медицинское искусство, что облег-
чает головную боль и улучшает здоровье.  
В то же время, такая «ритуальная» практи-
ка, характерная для туристических объек-
тов, позволяет ощутить чувство сопричаст-
ности традиционной культуре.

На всей территории парка можно встре-
тить красные ленточки, привязанные к де-
ревьям или специальным стойкам (рис. 3). 
У них существует несколько названий: цифу 
дай (祈福带 qífú dài) происходит от слов 祈福 
qífú — просить благословения неба (богов), 
молить о счастье; 带 dài — лента; пояс; ре-
мень; сюйюань дай (许愿带 xǔyuàn dài) — от 
许愿 xǔyuàn дать обет, обещать отблагода-
рить (обычно — святого), загадывать жела-
ние; píng’ān dài — от 平安 píng’ān спокойный, 
благополучный; безопасный; спокойствие, 
благополучие. Данная традиция, смысл 
которой состоит в загадывании желаний, 
сегодня стала довольно распространённой 
в Китае. Её корни — в народных верованиях 
и специфической семантике красного цве-
та, символизирующего жизнь, успех, удачу, 
благосклонную судьбу, счастье, престиж 
и высокий социальный статус (красный 

10 Ежов В.В. Мифы древнего Китая. Москва: АСТ, 2004. С. 127.
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цвет в китайской культуре часто маркирует 
праздничные события, а также выполняет 
роль оберега [Wu, 2019: 135–137]).

Рис. 3. Ленточки цифу дай.
Fig. 3.  Qífú dài ribbons.

С областью медицины, а также народны-
ми магическими практиками врачевания, 
гадания и т.п. были тесно связаны натур-
философские построения школы даосиз-
ма и близкой к ней школы инь-ян (阴阳
家 yīnyángjiā). В академии Цзися, о которой 
речь шла выше, среди учёных преобладали 
даосы (Тян Пэнь, Сун Цзянь, Инь Вэнь, Шэнь 
Дао, Хуань Юань) [Васильев, 2001: 221]. Как 
известно, учение даосизма возникает при-
мерно в то же время, что и конфуцианство 
(в середине I т.л. н.э.), его легендарным ос-
нователем считают Лао цзы (老子, Lǎo Zǐ). 
Главный трактат того направления, «Дао дэ 
цзин» (道德經 Dào Dé Jīng), был записан при-
мерно в IV–III вв. до н.э., возможно, кем-то из 
даосских учёных академии Цзися [Васильев, 
2001: 223]. Ключевое понятие даосизма, 
«дао», концептуализировалось в китайской 
мысли задолго до рождения даосизма; оно 
многозначно и имеет глубокий религиозно-
философский и праксиологический смысл. 
Л. С. Васильев так объясняет различие по-
нимания концепции дао, сформировав-
шейся ещё в раннечжоуском Китае: если 
для конфуцианства дао — это «сумма соци-
альных регламентов, система дисциплины 
и этики», то для даосов — это «Всеобщий 
Закон Природы», основа метафизических 
построений [Васильев, 2001, 224].

Концепция инь-ян представлена в пар-
ке диаграммой Багуа (Восемь триграмм 
(八卦 bāguà, дословно «восемь гуа»), 

визуализирующей этап исходного космо-
генеза в представлении китайской фило-
софии. Диаграмма расположена в локации, 
посвящённой царству Ян, а отдельная пло-
щадка выделена для памятника Лао-цзы 
(рис. 4), с размещённым на нём символом 
инь-ян, схемой 12-летнего цикла, состояще-
го из определённых животных (китайский 
зодиак). 

Рис. 4. Скульптура Лао Цзы.
Fig. 4. Statue of Laozi.

Л.С. Васильев полагает, что отвлечённые 
рассуждения о дао, 5 первоэлементах, силах 
инь-ян представляли собой доктрину ин-
теллектуальной элиты, которая была мало-
понятна простому населению; для него она 
была адаптирована через мифологическую 
форму, язык метофор и образов. Так учение 
об относительности бытия, жизни и смерти 
редуцировалось к единственной цели при-
ложения усилий — достижению бессмер-
тия. Как считает учёный, именно с популя-
ризации учения о бессмертии берёт начало 
даосизм как религия. «Горячая проповедь 
идей долголетия и бессмертия не только 
снискала даосским магам и проповедникам 
большую популярность в народе и позволи-
ла им заложить фундамент новой религии, 
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но и предоставила даосам возможность за-
воевать положение в обществе и добить-
ся благосклонности императоров, отнюдь 
не безразличных к этой идее» [Васильев, 
2001: 241]. Религиозный даосизм, сконцен-
трированный на поисках бессмертия, при-
нято называть «сянь-даосизмом» (от 仙 
xiān — даосский отшельник, бессмертный, 
небожитель). Его история начинается в III в. 
до н.э., в период правления Цинь Шихуанди, 
которому как раз и посвящён парк. 

Скульптурная группа «Проводы храбре-
цов» повествует о сюжете, описанном Сыма 
Цянем, когда воины государства Ян отпра-
вились в заговорщический поход, чтобы 
убить циньского вана: «Они дошли до реки 
Ишуй, принеся жертву духам дорог. Цзин Кэ 
наметил свой путь. Гао Цзянь-ли заиграл 
на гуслях; вторя ему, Цзин Кэ запел. Пел он 
в тональности бяньчжи, и все собравшиеся 
мужи плакали, роняя слезу. Выйдя вперед, 
Цзинь Кэ пропел песню: 

Неприветливый ветер воет,
Стужа сковала Ишуй.
Отважный муж в дорогу уходит
И больше не вернётся назад.

Он повторил песню в тональности юй, 
пел с воодушевлением. У всех провожав-
ших широко раскрылись глаза, а волосы под 
шапками поднялись дыбом. Затем Цзин Кэ 
сел в повозку и уехал, ни разу не оглянув-
шись назад»11.

Далее посетители проходят в зону, 
посвящённую царству Чжао, которое также 
было достаточно сильным в экономическом 
и военном отношении. В парковой зоне, 
посвящённой этому району, представлен 
комплекс барельефов, иллюстрирующих из-
вестные китайские афоризмы, сложившие-
ся на основе исторических сюжетов, взятых 
из эпохи Сражающихся царств.  Приведём 
некоторые примеры. 

Афоризм «перенять одежды северных 
варваров, научить стрельбе и верховой 
езде» (胡服骑射 húfú qíshè)12, означаю-
щий успешное заимствование технологий, 

произошёл от исторического факта эф-
фективной военной реформы Улин-вана, 
правителя царства Чжао, который стал ис-
пользовать одежды хусцев (т.е. северных 
тюркских народов) и практику стрельбы из 
лука с лошади13.

Словосочетание «вернуть нефрит 
в сохранности в царство Чжао» (完璧归
赵 wán bì guī zhào) употребляется в значе-
нии необходимости возвращения ценного 
предмета законному владельцу. Изречение 
сформировалось на основе сюжета неудач-
ного обмена у циньского вана 15 городов 
на драгоценный талисман мастера Хэ14. 
Впоследствии нефритовый диск Хэ Ши Би  
(和氏璧, Hé Shì Bì) стал почитаться как один 
из национальных символов (рис. 5). Имен-
но по приказу императора Цинь Ши-хуанди 
диск из нефрита, «камень жизни», был пере-
делан в Императорскую печать. По данным 
археологии, небольшие плоские диски «би» 
из нефрита, который наряду с яшмой почи-
тался как камень-оберег, встречаются сре-
ди погребальной утвари древней династии 
Шан [Солодовникова, 2024: 25].

Рис. 5. Рельеф «Вернуть нефрит  
в сохранности в царство Чжао».

Fig. 5. Relief Returning the Jade Intact to Zhao.

Выражение «попусту теоретизировать», 
«кабинетные рассуждения»15 (纸上谈兵 
zhǐ shàng tán bīng), опирается на историче-
ский сюжет поражения войск Чжао в битве 

11 Сыма Цянь. Исторические записки: Ши цзи. В 9 тт. Т. 8. Москва: Восточная литература, 2002. С. 42-43.
12 胡服骑射 húfú qíshè. URL: https://bkrs.info/slovo.php?ch=胡服骑射 
13 Сыма Цянь, 2002, c. 326.
14 Сыма Цянь. Исторические записки: Ши цзи. В 9 тт. Т. 7. Москва: Восточная литература, 1996. С. 247–249.
15 纸上谈兵 zhǐ shàng tán bīng. URL: https://bkrs.info/slovo.php?ch=纸上谈兵 



КУЛЬТУРА  И  ИСКУССТВО М. С. Лютаева, К. Лю

140140 Концепт: философия, религия, культура
Том 9  •  № 1 2025

УДК 008

с царством Цинь при Чанпине, когда чжоус-
цы потеряли около 400 тыс. человек в ре-
зультате неграмотного военного руковод-
ства Чжао Го.

Царство Чу репрезентировано компо-
зицией, посвящённой первому китайскому 
поэту Цюй Юаню (屈原 Qū Yuán, 340-278 гг. 
до н.э.) (рис. 6). Девизом поэта были слова: 
«Я утверждать стараюсь справедливость, 
я знаю, честность у меня в почёте»16. Поэт 
происходил из знатного рода, был верным 
советником царя Чу, искренне заботился о 
процветании своей страны, однако, будучи 
оклеветанным, оказался вынужден прове-
сти жизнь в скитаниях17. В поэме «Скорбь 
изгнанника» Цюй Юань критикует неспра-
ведливую обстановку при царском дворе, 
жадность, тщеславие и лицемерие под-
данных. От невозможности повлиять на 
действительность и помочь своей стране, 
поэт принимает решение покончить жизнь 
и бросается в реку Милуо. Считается, что 
от этого события ведёт свою историю один 
из 4-х национальных и глубоко почитае-
мых китайских праздников — Праздник 
Дуаньу или Праздник драконьих лодок  
(端午节 duānwǔjié). Согласно фольклорной 
традиции, расстроенные жители стали бро-
сать в реку клейкий рис, искать любимого 
поэта, плавая на лодках и стуча в барабаны. 
Однако дух реки сообщил, что его съел дра-
кон. Так сложилась традиция соревнований 
на лодках, угощения рисом, завёрнутым 
в листья тростника, и связь этого дня с дра-
конами18. Композиция памятника состоит 
из фигуры поэта, обращающегося к Небу, 
и размещённым за ним фрагментом из его 
поэмы «Скорбь изгнанника», записанным 
древним китайским письмом. Цюй Юань 
словно восклицает: 

“Справедливое Небо, 
Ты закон преступило!
Почему весь народ мой
Ты повергло в смятенье?”19

Рис. 6. Скульптура поэта Цюй Юаня.
Fig. 6.  Statue of a Chinese poet Qu Yuan.

Площадь парка посвящена непосред-
ственно императору. Цинь Ши-хуанди  
(秦始皇帝, Qín Shǐ Huáng-dì, первоначаль-
но ван Ин Чжэн, правитель государства 
Цинь, 259–210 гг. до н.э.) — легендарный 
император, чьё имя, став нарицательным, 
обозначает безжалостного, но успешно-
го политического лидера и организатора. 
После победы над царствами-конкурентами 
(221 г. до н.э.) и беспрецедентного установ-
ления «спокойствия в Поднебесной», он 
присвоил себе титул хуанди, связав леги-
тимность императорской власти с одним 
из Трёх божественных властителей и Пяти 
государей — Хуанди, Жёлтым императором. 
С этого времени всех правителей импера-
торского Китая называли именно так — 
хуанди (皇帝 — «священный император», 
«властитель-император»)20, т.е. «тот, кто 

16 Бамбуковые страницы. Антология древнекитайской литературы. Москва: Восточная литература, 1994. С. 146.
17 Там же, c. 139–140.
18 Праздник драконьих лодок в Китае. URL: https://kitau.ru/stati/china-life/prazdnik-drakonikh-lodok-v-kitae/ 
19 Бамбуковые страницы, c. 140.
20 Сыма Цянь. Исторические записки: Ши цзи. В 9 тт. Т. 2. Москва: Восточная литература, 2003. С.62.
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соединяет триаду — небо, землю и челове-
ка».21 Правление Цинь Ши-Хуанди отлича-
лось системой жёсткой централизованной 
администрации, в идейном плане опира-
лось на учение школы фа-цзя (法家 fǎjiā). 
Фа-цзя, или в европейском варианте легизм, 
подчёркивал необходимость неукоснитель-
ного повиновения приказам, подавления 
критики, применения суровых наказаний 
за провинность.

Можно выделить целый ряд значимых 
государственных мероприятий, укрепив-
ших единую империю того периода. Это 
прежде всего введение единого законода-
тельства и налогообложения, унификация 
письменности — в частности, стиля иеро-
глифического письма «лишу» (隶书 lìshū), 
который сохранился вплоть до XX в.; введе-
ние календаря, унификация культов; скла-
дывается название народа — цяньшоу (黔
首 qiánshǒu) т.е. черноголовые22; внедряется 
также общая система мер и весов, денежных 
единиц; развивается сеть дорог, идёт стро-
ительство оборонительных сооружений  — 
Великой китайской стены (万里长城 wànlǐ 
chángchéng, дословно «стена длиной в де-
сять тысяч ли») и т.д.

Если обратиться к аналитике смыслов 
городской архитектуры, предложенной 
Г. Ревзиным, площадь как «общественное 
пространство» оказывается идеальной фор-
мой для демонстрации властного дискурса, 
это «экспликация правил контроля, приня-
тых в данном социуме» [Ревзин, 2019: 100]. 
Площадь парка (напомним, что его дослов-
ное название «Место, где Цинь Шихуанди 
отправился в море, чтобы найти бессмер-
тие»), помимо фигуры императора (рис. 7) 
акцентирует тему бессмертия, актуальную 
в контексте учения о «пестовании жизни» 
(ян шэн 養生). Для китайской традиции 
(особенно даосской) с древнейших времён 
характерен высокий онтологический статус 
жизни, а следовательно, ценность повсед-
невности, здоровья и долголетия. В рамках 

принципа «пестования жизни», смерть 
представлялась злом, а жизнь — абсолют-
ным благом. Смерть пытались преодолеть, 
причём, как отмечает Е. А. Торчинов, ввиду 
отсутствия в китайском мировосприятии 
противопоставления духовного и матери-
ального, но понимании их во взаимосвязи 
(категория «ци» 氣), бессмертие предпола-
галось именно физическое23.

Рис. 7. Площадь парка.  
Статуя императора Цинь Ши-хуанди.

Fig. 7. Park square. 
 The Statue of the Emperor Qin Shi Huang. 

В центе площади расположена колос-
сальная статуя императора.  Он запечатлён 
в момент проведения ритуала, фигура раз-
вернута к морю. Статуя дополнена религи-
озной атрибутикой, связанной с культом 
предков, плодородия и «пестования жизни»: 
чаша для вина цзюэ (爵 jue) и квадратный 
металлический котёл для варки мяса дин  

21 Комментарии к главе шестой. Сыма Цянь. Исторические записки: Ши цзи. В 9 тт. Т. 2. Москва: Восточная литерату-
ра, 2003. С. 332.

22 Сыма Цянь, 2003. С.64.
23 Торчинов Е.А. Жизнь, смерть, бессмертие в универсуме китайской культуры. 2007. URL: http://anthropology.ru/ru/

text/torchinov-ea/zhizn-smert-bessmertie-v-universume-kitayskoy-kultury-0 
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(鼎 dǐng) с изображенной на нём зооморф-
ной маской тао-тэ (饕餮 tāotiè). Согласно 
«Историческим запискам» Сыма Цяня, им-
ператор всегда полагался на помощь пред-
ков во время объединения и умиротворения 
Поднебесной,  постоянно консультировался 
с различными гадателями и врачевателями, 
поклонялся Небу и Земле, духам гор и во-
доёмов, проявлял увлечённость даосскими 
практиками поиска бессмертия, а также 
идеей круговорота (взаимопреодоления) 
пяти добродетельных стихий  — 5 дэ (五德 
wǔdé) — металл, дерево, вода, огонь, земля  
(金木水火土 jīn mù shuǐ huǒ tǔ)), объясняв-
шего смену династий (так царство Чжоу, 
поддерживаемое огнём, уступило место им-
перии Цинь, т.к. началось действие стихии 
воды)24. Поиски бессмертия стали нереа-
лизованной мечтой правителя. Даосский 
маг Сюй Фу (徐福) рассказал императору, 
что в океане есть три священных острова 
(горы), населённые небожителями, именно 
там можно найти чудесный эликсир, нектар 
богов, дарующий бессмертие. Цинь Ши-
хуанди приказал снарядить экспедицию. 
Три тысячи юношей и девушек во главе  
с Сюй Фу были отправлены на поиски остро-
вов [Васильев, 2001: 241]25. Как уже было 
сказано, считается, что именно из этой 
местности, где расположен современный 
город Циньхуандао (秦皇島, Qínhuángdǎo — 
дословно «Остров императора Цинь Ши-
Хуана»), единственный в Китае названный 
в честь императора, и было совершено опи-
сываемое путешествие.

Помимо прочего, Цинь Ши-хуанди 
знаменит своим погребальным комплек-
сом (г. Сиань, провинция Шэньси, открыт 
в 1974 г.) с 8-тысячной терракотовой ар-
мией. Отсылкой к этому мавзолею служит 
скульптурная группа императорского кор-
тежа: колесница, запряжённая шестёркой 
лошадей в сопровождении воинов, кото-
рая встречает посетителей парка (рис. 8). 
Группа служит напоминанием того, что од-
ним из методов руководства и контроля за 
управлением единым государством служи-
ли путешествия императора.

Рис. 8. Скульптурная группа.  
Императорский кортеж. На переднем плане 

ритуальный котёл для варки мяса «дин».
Fig. 8.  The Emperor’s Cortege. Ritual cauldron  

for cooking meat (In the forefront).

За статуей Цинь Ши-хуанди возвышает-
ся искусственный холм, к которому ведёт 
парадная лестница. На холме расположен 
«Храм бессмертия» (求仙殿 qiúxiān diàn) — 
музей, посвящённый культу предков, из-
вестным алхимикам того времени (Лу Шэн, 
Сюй Фу, Хань Чжун, Хоу Гун и Ши Шэн), 
их влиянию на культуру Китая, Японии 
и Кореи.

Смысловые компоненты парка  
как отражение современной китайской 

идентичности

Несмотря на то, что парк представля-
ет собой опыт современной ландшафтной 
архитектуры, он несёт в себе характерные 
национальные черты современного Ки-
тая. В то же время с точки зрения стиля, он 
ближе к императорским паркам — хуанцзя 

24 Сыма Цянь, 2003. С. 63-64.
25 Сыма Цянь, 2003. С. 70.
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юаньлинь (皇家园林 huángjiā yuánlín), ко-
торые представляли собой выделенную 
территорию естественного ландшафта, 
преобразованную согласно замыслу и об-
несенную стеной. Такие парки строились 
с учетом направлений сторон света, дуа-
листических принципов инь-ян и теории 
«пяти стихий» (у-син, 五行 wǔxíng), подразу-
мевавших наличие на территории гор и во-
доёмов, сочетание светлых и затененных 
участков и т.п. Такие парки интегрировали 
в себе ритуальную и обыденную функции, 
т.е. служили как местом для отправления 
ритуалов, так и для отдыха правящей эли-
ты26. При Цинь Ши-хуанди в столице им-
перии Сяньяне был построен огромный 
дворцово-парковый комплекс, реализован-
ный как символическое изображение всего 
царства, «модель Поднебесной», где район 
дворцовых построек соответствовал шести 
феодальным государствам, а весь комплекс 
осуществлял магическую функцию контро-
ля территории по принципу подобия27. Для 
традиционных китайских садов, как счита-
ет Н.А. Виноградова, в целом характерны 
«сочетание рукотворного пейзажа с при-
родными формами», стремление избежать 
повторов, наличие отграниченных террито-
рий (частей), создание ощущения простран-
ственности и бесконечности, многообразие 
форм, асимметрия, отсутствие регулярно-
сти [Виноградова, 2010: 158]. Китайский 
сад, по словам исследовательницы, стре-
мится в ограниченном пространстве «пере-
дать в обобщенной форме все важнейшие 
особенности национального ландшафта 
с его горами, реками, озерами, водопадами, 
зарослями бамбука, далеко открывающи-
мися видами» [Виноградова, 2010: 158].

Подробно рассмотрев локации и основ-
ные элементы парка «Молитвы императо-
ра» в единстве его материальных и смыс-
ловых составляющих, обозначим ключевые 
формы репрезентации в нём китайской 
культурной идентичности.

Парк как продуманное архитектур-
ное произведение задаёт траекторию 
движения и пространственные условия 

восприятия образов. Сам тип китайского 
сада может быть охарактеризован как один 
из символов этой культуры. Выигрыш-
ность парка «Молитвы императора» по 
сравнению с другими китайскими парками 
состоит в использовании побережья Жёл-
того моря, что маркирует Китай в т.ч. и как 
морскую державу. Парк ведёт посетителей 
согласно логике развертывания историче-
ских событий: от эпохи Чжаньго (Период 
Сражающихся царств), представленной че-
редой небольших отграниченных зелёны-
ми изгородями ассиметричных локаций, 
к открытой площади с искусственной го-
рой, парадной лестницей, дворцом и стату-
ей императора Цинь Шихуанди (создание 
единого централизованного государства). 
В данном аспекте культурная идентич-
ность конструируется из единства истори-
ческой памяти. Само пространство напол-
нено «сильными образами», отражающими 
национальную специфику и дистанциру-
ющимися от повседневного, а также ино-
странного, глобального. Так, в тематиче-
ской зоне парка нет посторонних объектов: 
магазинов с сувенирами, напитками или 
едой, лавочек для отдыха, рекламы и т.п. 
Специальное место для торговли отведено 
сбоку от основной площади и не отвлекает 
посетителей. Парк ставит перед собой цель 
познакомить туристов с нематериальными 
достижениями эпохи Чжаньго, визуализи-
руя их с помощью стилизованных построек, 
скульптур и рельефов. Ценность учёности, 
здоровья и долголетия, медицинских прак-
тик, поэзии, технологий административно-
го управления государством, как и значе-
ние религиозно-философских направлений 
(даосизм, конфуцианство, инь-ян) для раз-
вития китайской государственности, — всё 
это воплощается в материальных формах, 
органично вписанных в рукотворный ланд-
шафт. Это стилизованное сооружение ака-
демии Цзися, статуи, посвящённые врачу 
Бянь Цюэ, поэту Цюй Юаню, императору 
Цинь Шихуанди, Лао Цзы.

Язык как один из важнейших системоо-
бразующих факторов национальной иден-

26 Новикова, c. 65.
27 Там же, с.68-69.
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тичности маркируется с помощью рельефов, 
отображающих его развитие от древнего 
письма, запечатлевающих и обыгрываю-
щих в символической форме устойчивые 
смыслы афоризмов, сложившиеся в другую 
историческую эпоху, но актуальные сегод-
ня. Уделено внимание роли музыки для гар-
монизации общественных нравов. Вписаны 
в контексты истории и пространства куль-
турные артефакты, ставшие национальны-
ми символами, — нефритовый диск, риту-
альный сосуд дин и маска тао-тэ, диаграмма 
багуа, китайский гороскоп.

Думается, визуальные образы парка ото-
браны не случайно. Акцентируя требуемое 
для усвоения и запоминания, парк умал-
чивает о «минусах» периода (например, 
в 221 г. до н.э. казнь конфуцианских филосо-
фов как оппонентов режиму, сожжение книг 
конфуцианского толка, а также историче-
ских хроник «Шицзин», «Шуцзин»; малый 
период существования империи Цинь — 
всего 15 лет; обеднение и недовольство 
населения в результате масштабных госу-
дарственных проектов, жёсткого и нераци-
онального администрирования и т.д.). Идея 
бессмертия, вынесенная в название парка, 
трансформируется из мечты о физическом 
долголетии в современную метафору му-
жества, целеустремленности, открытий 
на благо общества. Напомним: ещё Б. Ан-
дерсон отмечал, что именно в идее нации, 
минуя религиозные коннотации, преодоле-
вается фатальность смерти, на смену страху 
индивидуальной конечности утверждается 
идея преемственности [Андерсон, 2001: 34–
35]. При этом незапланированная, стихийно 
проявившаяся, черта традиционной ки-
тайской культуры, может быть усмотрена 
в традиции завязывания красных ленточек 
на кустах и деревьях (около строения акаде-
мии Цзися, скульптур Бянь Цюэ и императо-
ра), туристической практике тереть голову 
скульптуре врача и т.д.

Все перечисленные компоненты пред-
ставляют собой значимые культурные 
ценности, воплощённые в парковом дизай-
не.  Посредством архитектурных решений 
предлагаются «сильные образы», которые 
могут быть интерпретированы как «то 

общее», что помогает понять националь-
ную самобытность культуры как для «сво-
их», так и для сторонних наблюдателей.

Заключение

Подводя итог проведённому исследо-
ванию, можно заключить, что модель ре-
презентации китайской культурной иден-
тичности на примере ландшафтного парка 
«Молитвы императора» в г. Циньхуандао 
построена на осознанном обыгрывании 
нарратива единства, генерируемого по-
средством «сильных образов», формиру-
ющих специфическую модель китайской 
идентичности. Эта идентичность с помо-
щью вербальных и невербальных средств 
способствует выстраиванию идеологии 
государственного развития КНР в контек-
сте процессов глобализации с учётом ярко 
выраженной потребности акцентировать 
уникальную самобытность Китая. Смысло-
выми компонентами этой идентичности 
служат как масштабные макросоциаль-
ные установки (государственное единство, 
мощь, технологии социального управления 
и развития — наука, просвещение, медици-
на, технические успехи), так и установки 
частного уровня — на единство и сплочён-
ность группы (профессиональной, возраст-
ной и т.д.) при условии её «вписанности» 
в макросоциальные процессы преобразо-
вания. Выделяется особая роль героя — по-
литического лидера (на первом месте здесь 
оказывается император), учёного, поэта, 
врача или философа.

Ландшафтно-архитектурные решения 
поддерживают эти акценты за счёт «игры» с 
объёмами, линейностью и нелинейностью; 
что проявляется в специфике сочетания 
объектов, гетерогенности привлекаемых 
жанров и видов искусства (ландшафтный 
дизайн, скульптура, архитектура, танец, му-
зыка, поэзия и т.д.) и сопряжение способов 
их восприятия. Обращают внимание также 
особенности визуализации тех или иных 
«идеологокультурологем» (в том числе, ви-
зуализация письменных документов) и рас-
пределение различных элементов простран-
ства в соответствии с конструированием 
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нарратива о целенаправленной истории, 
сформировавшей в итоге именно этот 
Китай сегодняшнего дня. Таким образом 
«тренд на китаизацию», т.е. направленность 
на осознание и манифестацию китайской 
специфики как «сильной» стратегии лидера 

глобальных изменений, раскрывается через 
организацию парка как смыслопорождаю-
щей среды, включающей исторические све-
дения в общий план направленного генери-
рования идентичности.

Список литературы:

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национа-
лизма. — Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково-Поле, 2001. — 288 с.

Васильев Л. С. Древний Китай. Т.1. Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н. э.). — 
Москва: Восточная литература, 1995. — 379 с.

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. — Москва: Восточная литература, 2001. — 487 с.
Виноградова Н. А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве. — Москва: Прогресс-традиция, 

2010. — 288 c. 
Зуенко И. Ю. Полдень, XXI век: Китай в эпоху Си Цзиньпина. — Москва: АСТ, 2024. — 301 с.
Инишев И. Пространственность образности // Topos: философско-культурологический журнал. — 

2011. — № 1. — С. 116–125.
Кошевой С. А. Особенности развития Древнего Китая в период Чжаньго // Австрийский журнал 

гуманитарных и общественных наук. — 2014. — № 11-12. — С. 34–40. 
Лисенкова А. А. Ценностно-смысловые основания формирования российской социокультурной 

идентичности // Гражданственность. Культура. Религия. — Пермь: Пермский государственный универ-
ситет, 2022. — С. 13–24

Луман Н. Общество общества. Кн. 4-5: Дифференциация. Самоописания. — Москва: Логос, 2011. — 
640 с.

Медведева Е. В. От города-сада к городу-парку: о функционировании урбанистической метафоры 
в тексте города // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная комму-
никация. — 2022. — № 1. — С. 68–78.

Пэн Ч. Историко-философский контекст формирования ладовой системы юнь-гун-дяо // Актуаль-
ные проблемы высшего музыкального образования. — 2011. — №4. — С. 4–11.

Ревзин Г. Как устроен город. — Москва: Strelka Press, 2019. — 270 c.
Семененко И. С. Введение. Идентичность в мейнстриме политической науки и в фокусе публичной 

политики // Идентичность: личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля. — 
Москва: Весь Мир, 2023a. — С. 9–16

Семененко И. С. Идентичность как ресурс общественного развития // Идентичность: личность, об-
щество, политика. Новые контуры исследовательского поля. — Москва: Весь Мир, 2023b. — С. 18–26.

Силантьева М. В., Глаголев В. С. Моральные парадоксы эпохи турбулентности // Концепт: филосо-
фия, религия, культура. 2024. — Т. 8, № 1. — С. 160–162. https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-1-29-
160-162 

Солодовникова О.Н. Искусство Китая. — Москва: АСТ, 2023. — 192 c.
Чэнь Я., Фомина М. Н. Теория культурной идентичности Чжэн Сяоюня // Концепт: философия, 

религия, культура. 2022. — Т. 6, № 3. — С. 7–21. https://doi.org/10.24833/2541-8831-2022-3-23-7-21 
Wu P. Семантика цветообозначения красный в китайской и русской лингвокультурах // Litera. — 

2019. — № 6. — С. 137–146. https://doi.org/10.25136/2409-8698.2019.6.31474 
郑晓云：《文化认同论》，北京：中国社会科学出版社，1992, 286页。[Чжэн С. Теория культурной 

идентичности. — Пекин: Издательство социальных наук Китая, 1992. — 286 с.]. (На китайском).



КУЛЬТУРА  И  ИСКУССТВО М. С. Лютаева, К. Лю

146146 Концепт: философия, религия, культура
Том 9  •  № 1 2025

УДК 008

References:

Anderson, B. (1991) Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. London: 
Verso. (Russ. ed.: (2001) Voobrazaemye soobscestva : razmyslenija ob istokach i rasprostranenii nacionalizma. 
Moscow: KANON-Press-C Publ.).

Chen, Y. and Fomina, M. N. (2022) ‘Zheng Xiaoyun`s Theory of Cultural Identity’, Concept: philosophy, 
religion, culture, 6(3), pp. 7–21. (In Russian). https://doi.org/10.24833/2541-8831-2022-3-23-7-21 

Inishev, I. (2011) ‘Prostranstvennost’ obraznosti [Spatiality of imagery]’, Topos, (1), pp. 116–125.  
(In Russian).

Koshevyi, S. A. (2014) ‘Features of Development of Ancient China during the Warring States’, Austrian 
Journal of Humanities and Social Sciences, (11–12), pp. 34–40. (In Russian).

Lisenkova, A. A. (2022) ‘ Tsennostno-smyslovyye osnovaniya formirovaniya rossiyskoy sotsiokul’turnoy 
identichnosti [Value-semantic foundations for the formation of Russian socio-cultural identity]’, in 
Grazhdanstvennost’. Kul’tura. Religiya [Citizenship. Culture. Religion]. Perm: Permskiy gosudarstvennyy 
universitet Publ., pp. 13–24. (In Russian).

Luhmann, N. (1997) Die Gesellschaft der Gesellschaft, Zweiter Teilband. Kapitel 4-5. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp. (Russ. Ed.: (2011) Obshchestvo obshchestva. Kn. 4-5: Differentsiatsiya. Samoopisaniya. Moscow: 
Logos).

Medvedeva, E. V. (2022) ‘ From Garden-City Concept to Park-City Concept: using the Urban Metaphor in 
the Text of the City’, Moscow State University Bulletin. Series 19. Linguistics and Intercultural Communication, 
(1), pp. 68–78. (In Russian).

Peng, C. (2011) ‘Historical and philosophical context of the formation of the yun-gong-diao modal 
system ’, The Actual problems of high musical education, (4), pp. 4–11. (In Russian).

Revzin, G. (2019) Kak ustroyen gorod [How the city is arranged]. Moscow: Strelka Press. (In Russian).
Semenenko, I. S. (2023a) ‘Identichnost’ kak resurs obshchestvennogo razvitiya [Identity as a resource for 

social development]’, in Identichnost: Lichnost, obshchestvo, politika. Novye konturi issledovatelskogo polya 
[Identity: The Individual, Society, and Politics. New Outlines of the Research Field]. Moscow: Ves mir Publ., 
pp. 18–26. (In Russian).

Semenenko, I. S. (2023b) ‘Vvedeniye. Identichnost’ v meynstrime politicheskoy nauki i v fokuse 
publichnoy politiki [Introduction: Identity in the Mainstream of Political Science and in the Focus of Public 
Policy]’, in Identichnost: Lichnost, obshchestvo, politika. Novye konturi issledovatelskogo polya [Identity: The 
Individual, Society, and Politics. New Outlines of the Research Field]. Moscow: Ves mir Publ., pp. 9–16.  
(In Russian).

Silantieva, M. V. and Glagolev, V. S. (2024) ‘Moral Paradoxes of the Age of Turbulence’, Concept: 
philosophy, religion, culture, 8(1), pp. 160–162. (In Russian). https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-1-29-
160-162 

Solodovnikova, O. N. (2023) Iskusstvo Kitaya [Art of China]. Moscow: AST Publ. (In Russian).
Vasiliev, L. S. (1995) Drevniy Kitay. T.1. Predystoriya, Shan-In’, Zapadnoye Chzhou (do VIII v.  

do n. e.) [Ancient China. Vol. 1. Prehistory, Shang-Yin, Western Zhou (before the 8th century BC)]. Moscow: 
Vostochnaya Literatura Publ. (In Russian).

Vasiliev, L.S. (2001) Kul’ty, religii, traditsii v Kitaye [Cults, religions, traditions in China]. Moscow: 
Vostochnaya literatura Publ. (In Russian).

Vinogradova, N.A. (2010) Kitay, Koreya, Yaponiya: obraz mira v iskusstve [China, Korea, Japan: the image 
of the world in art]. Moscow: Progress-traditsiya Publ. (In Russian).

Wu, P. (2019) ‘Semantics of red color designation within Chinese and Russian languacultures’, Litera, (6), 
pp. 137–146. (In Russian). https://doi.org/10.25136/2409-8698.2019.6.31474 

Zheng, X. (1992) Wen hua ren tong lun[Cultural Identity Theory]. Beijing: Zhong guo she hui kexue chu 
ban she Publ.(In Chinese).

Zuenko, I. Yu. (2024) Polden’, XXI vek: Kitay v epokhu Si TSzin’pina [Noon, XXI century: China in the era of 
Xi Jinping]. Moscow: AST Publ. (In Russian).



CULTURE  &  ARTMaria S. Lyutaeva, Kun Liu

147147Concept: philosophy, religion, culture
Volume 9  •  No 1 2025

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-131-147

Информация об авторах
Мария Сергеевна Лютаева — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и религи-

оведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, 600000, Владимир, ул. Горького, 87 (Россия)

Кунь Лю — аспирант кафедры философии и религиоведения, старший преподаватель кафедры 
английского языка Педагогического института Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 600000, Владимир, ул. Горького, 87 
(Россия)

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors
Maria S. Lyutaeva — PhD in Philosophy, Senior lecturer at the Department of Philosophy and Religious 

Studies of Vladimir State University, 87, Gorky Str., Vladimir, 600000 (Russia)
Kun Liu — PhD student, Department of Philosophy and Religious Studies; Senior lecturer, English 

language department, Faculty of Pedagogy, Vladimir State University, 87, Gorky Str., Vladimir, 600000 
(Russia)

Conflicts of interest. The authors declare absence of conflicts of interest.

Статья поступила в редакцию 10.01.2025; одобрена после рецензирования 21.02.2025; принята  
к публикации 12.03.2025. 

The article was submitted 10.01.2025; approved after reviewing 21.02.2025; accepted for publication 
12.03.2025.



148148 Концепт: философия, религия, культура
Том 9  •  № 1 2025

Новые  данные  в  старых  документах
Александр Викторович Комаров

Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы 
в России: Материалы международных конференций, Москва, 01 января 2018 года – 
31 декабря 2021 года / сост. И.В. Брежнева. — Москва: Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского, 2023. — 236 с.

Книжная рецензия
УДК 130.2 78.03
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-148-155

Российский национальный музей музыки, Москва, Россия
Государственный институт искусствознания, Москва, Россия
komluvi@mail.ru  https://orcid.org/0000-0002-9613-2213

© Комаров А. В., 2025

РЕЦЕНЗИИ

Для цитирования: Комаров А. В. Новые данные в старых документах // Кон-
цепт: философия, религия, культура. — 2025. — Т. 9, № 1. — С. 148–155. https://doi.
org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-148-155

New  Data  in  Old  Documents
Alexander V. Komarov

Russian National Museum of Music, Moscow, Russia
State Institute for Art Studies, Moscow, Russia
komluvi@mail.ru  https://orcid.org/0000-0002-9613-2213

Brezhneva, I. V. (ed.) (2023) Russkiye muzykal’nyye arkhivy za rubezhom. Zarubezhnyye muzykal’nyye 
arkhivy v Rossii [Russian Music Archives Abroad. Foreign Music Archives in Russia]: Proceedings of 
International Conferences, Moscow, January 1, 2018 – December 31, 2021. Moscow: Moskovskaya 
gosudarstvennaya konservatoriya imeni P.I. Chaykovskogo Publ. (In Russian).

Book review 



BOOK  REVIEWSAlexander V. Komarov

149149Concept: philosophy, religion, culture
Volume 9  •  No 1 2025

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-148-155

В 2023 г. увидел свет очередной, де-
вятый по счёту, сборник серии 
«Русские музыкальные архивы за 

рубежом. Зарубежные музыкальные ар-
хивы в России». Как и предыдущие восемь 
выпусков, новый сборник включает статьи, 
написанные по докладам, представленным 
на одноимённой ежегодной научной кон-
ференции, которую Научно-музыкальная 
библиотека имени С. И. Танеева Московской 
государственной консерватории имени П. И. 
Чайковского проводит с 1998 г. И саму кон-
ференцию, и регулярно выходящие сборни-
ки её материалов можно назвать постоянно 
действующим научным проектом, за чет-
верть века доказавшим свою востребован-
ность и снискавшим авторитет в професси-
ональном сообществе. Нельзя не отметить 
важную роль в этом проекте кандидата 
искусствоведения, заведующей Отделом 
рукописей и редких изданий Библиотеки 

Московской консерватории Ирины Вячес-
лавовны Брежневой, стоявшей у его исто-
ков и до настоящего времени руководящей 
им. За годы работы конференции вокруг 
неё сложился круг постоянных участников, 
который составила столичная и провинци-
альная вузовская профессура, сотрудники 
научно-исследовательских институтов, 
представители музейного, архивного 
и библиотечного сообществ. В центре вни-
мания исследователей — документальное 
наследие музыкальной культуры XVII – на-
чала XXI вв., сосредоточенное главным об-
разом в хранилищах России, стран Западной 
Европы и Северной Америки. Выходы за эти 
хронологические и географические преде-
лы сравнительно редки.

Новый сборник стал важным пополне-
нием серии, продолжив основные темати-
ческие линии предыдущих выпусков. Книгу 
составили двадцать статей девятнадцати 

For citation:  Komarov, A. V. (2025) ‘New Data in Old Documents’, Concept: Philosophy, Religion, 
Culture, 9(1), pp. 148–155. (In Russian). https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-148-155

Abstract. Published in 2023, the collection Russian Music Archives Abroad is dedicated mainly to the 
documentary heritage of musical culture. Twenty articles based on a scientific conference held for 
over 25 years by the Moscow Conservatory are arranged according to the chronology of the events 
under consideration. The novelty of the articles is ensured by turning to materials that have not yet 
attracted the attention of researchers. The authors touched upon a number of important topics, such 
as the Russian destinies of operas by Western European composers of the 18th century; the foreign 
trace in the musical history of St. Petersburg and Moscow in the 19th century; foreign pages of the 
legacy of composers S. V. Rachmaninoff and S. S. Prokofiev; Soviet contacts of Russian emigrants; 
communication of Soviet performers with foreign correspondents; reviews of archive repositories, 
etc. Most articles represent scientific research, often with abundant citations of the material under 
consideration. For example, the article by S. A. Petukhova provides previously unpublished letters 
from the famous singer M. N. Klimentyeva-Muromtseva to S. I. Taneyev from Paris (1901–1903), 
which consistently trace not only the preparation for the Parisian performance of the only opera by 
S. I. Taneyev, but also the events of the musical life of this city in the first years of the 20th century. 
The publication of the correspondence between G. Puccini and the Russian opera director V. S. Alek-
seyev can be considered a major event for Russian historiography. The book presents many research 
findings reflecting the peculiarities of the development of the musical genre in Russia and abroad. 
It is important to note the researcher’s remark that operas by foreign composers lost their typical 
genre features when adapted to the Russian stage (vocalized recitatives were replaced by spoken 
dialogues), which in turn constituted the phenomenon of the original development of secular music 
in Russia. Considerable additional information is provided, making the narrative both engaging and 
comprehensive, which is further enhanced by the sequence of articles in the collection. For example, 
S. A. Petukhova’s article based on letters about the preparation of the opera is followed by V. B. Valk-
ovoe’s article, which reconstructs the conditions and circumstances of S. V. Rachmaninoff’s tour in 
the spring of 1899 as a pianist and conductor. This is a beautifully published collection, containing a 
wealth of new valuable information about important figures and processes in the musical culture of 
several centuries. It will not only serve as a significant aid to modern researchers in their work, but will 
also attract the attention of an enlightened audience of all those interested in musical art.
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авторов: трое исследователей (Н. С. Зелов, 
Е. В. Кривцова, С. А. Петухова) представили 
по две статьи; одну публикацию («Русские 
контакты Джакомо Пуччини: новые от-
крытия») подготовили в соавторстве трое 
специалистов (Е. Е. Прыткова, А. В. Сахаро-
ва, Н. В. Хорошилова). Порядок публикации 
статей пояснила в предисловии состави-
тель сборника И. В. Брежнева: «Статьи рас-
полагаются в хронологии рассматриваемых 
событий, сохраняя стиль и точку зрения 
авторов» [Русские музыкальные архивы…, 
2023: 5]. 

В книге можно выделить несколько 
тематических блоков: российские судьбы 
опер западноевропейских композиторов 
XVIII в. (статьи Т. В. Гинзбург, А. Е. Макси-
мовой, А. А. Сафоновой); иностранный след 
в музыкальной истории Санкт-Петербурга 
и Москвы первой половины – середи-
ны XIX в. (статьи Е. Е. Мирошниковой 
и Е. Ф. Овчаренко-Чернодубровской); за-
рубежные страницы наследия С. В. Рах-
манинова и С. С. Прокофьева (статьи 
В. Б. Вальковой, Н. С. Зелова, С. А. Петуховой, 
Е. В. Кривцовой); советские контакты рус-
ских эмигрантов Л. Л. Сабанеева и С. А. Кусе-
вицкого (статьи Т. Ю. Масловской и Н. С. Зе-
лова); эпизоды эпистолярного общения 
советских исполнителей с зарубежными 
корреспондентами (статьи Е. В. Васильевой 
и Е. Д. Кривицкой); обзоры фондовых хра-
нилищ (статьи Б. В. Мукосея и К. Мориц).

Особняком стоят статьи Е. В. Кривцо-
вой («Музыкальная фантазия Шарля Гуно 
на русскую тему»), Е. Л. Харловой («Литур-
гия грузинского (кахетинского) распева 
А. Е. Мрелова из фондов Российского нацио-
нального музея музыки. К проблеме атрибу-
ции»); А. В. Наумова («От Шольца до Шульце 
и Шульцева. Иностранные капельмейстеры 
Малого театра середины XIX – начала XX ве-
ков (по материалам РГАЛИ)»; С. А. Петуховой 
«Письма М. Н. Климентовой-Муромцевой 
С. И. Танееву из Парижа (1901–1903): хло-
поты об “Орестее”») и упомянутая выше 
публикация о русских контактах Дж. Пуччи-
ни — на фоне тематических блоков, которые 
образуют другие статьи, они составляют 
своего рода мозаичное панно, разными де-
талями отражающее ту или иную сторону 
музыкально-исторического процесса.

Все статьи сборника отличает такое важ-
ное качество научной работы как новизна. 
Её обеспечивает обращение к материалам, 
ещё не привлекавшим внимание исследо-
вателей. Наряду с документами, связан-
ными с давно забытыми, но сыгравшими 
значительную роль в истории, именами и 
названиями, авторы сборника открывают 
неизвестные страницы в наследии широко 
известных музыкантов. Среди них, кроме 
уже названных С. В. Рахманинова, С. С. Про-
кофьева, Дж. Пуччини, Ш. Гуно, С. И. Танее-
ва, С. А. Кусевицкого, также А.-Э.-М. Гретри, 
А.-Ш. Адан, С. Т. Рихтер и Л. Б. Коган. Любая 
новая информация о них является ценным 
вкладом в историографию музыкальной 
культуры.

В большинстве своём статьи представля-
ют научные исследования, часто с обильным 
цитированием рассматриваемого материа-
ла. Жанр комментированной документаль-
ной публикации представлен только одной 
работой. Ряд статей содержит подробное 
археографическое описание, позволяющее 
читателю составить достаточно ясное пред-
ставление об особенностях внешнего вида 
документа и обратить внимание будущих 
исследователей на отдельные важные де-
тали. В частности, такое описание открыва-
ет первую статью сборника «Неизвестная 
рукопись XVIII века в фондах Российского 
национального музея музыки» Т. В. Гинз-
бург [Русские музыкальные архивы…, 2023: 
9–14]. Именно характер записи и внешний 
вид рукописи, которой посвящена статья, 
стали импульсом к пересмотру существую-
щей атрибуции. В результате исследования, 
стадиально отражённого в статье, Т. В. Гинз-
бург установила имя «неизвестного автора» 
и исправила ошибочное название сочине-
ния: выяснилось, что в фонде Музея музы-
ки в коллекции Б. Л. Яворского (ф. 146) хра-
нится партия бассо-континуо неоконченной 
оперы немецкого композитора и музыкаль-
ного теоретика И. Д. Хайнихена «Флавий 
Крисп» (1720). Вызывают интерес и доверие 
предположения Т. В. Гинзбург относительно 
провенанса манускрипта. В упрёк автору, со-
ставившему качественное и подробное опи-
сание документа, можно поставить лишь 
отсутствие указания размеров рассматрива-
емой рукописи. 
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Две следующие статьи посвящены нот-
ным рукописям, связанным с бытованием 
в России оперы Дж. Паизиелло «Крестья-
нин-маркиз» (статья А. Е. Максимовой) 
[Русские музыкальные архивы…, 2023: 
15–26]. и ряда опер А.-Э.-М. Гретри (ста-
тья А. А. Сафоновой) [Русские музыкаль-
ные архивы…, 2023: 27–39]. В первом слу-
чае автор статьи представил документ из 
Библиотеки Московской консерватории, 
во втором — материалы нотного собрания 
Российской государственной библиотеки. 
А. Е. Максимова детально проследила исто-
рию исполнений в разных странах в конце 
XVIII в. оперы Дж. Паизиелло, написанной 
в России, познакомила с сюжетом и музы-
кальной структурой этого малоизвестного 
сочинения. Представляется важным за-
мечание исследователя о том, что оперы 
иностранных композиторов при адапта-
ции к русской сцене утрачивали типичные 
жанровые признаки (вокализированные 
речитативы заменялись разговорными 
диалогами), что, в свою очередь составило 
феномен самобытного развития светской 
музыки в России. А. А. Сафонова подробно 
осветила собрание нот оперных сочинений 
А.-Э.-М. Гретри в фондах Российской госу-
дарственной библиотеки, введя в научный 
оборот ценную информацию. При всех оче-
видных достоинствах, обе статьи только 
бы выиграли, если бы в первой из них было 
сообщено об источнике поступления ста-
ринной рукописи оперы Дж. Паизиелло в 
консерваторскую библиотеку, а во второй 
немного сокращены описания подробно-
стей записи и помет в нотном тексте, весьма 
затрудняющие чтение. Думается, их можно 
было бы заменить качественным воспроиз-
ведением соответствующих мест в нотах и 
кратким комментарием к нему.

В статье Е. В. Мирошниковой «Ино-
странные преподаватели музыки в Санкт-
Петербургском институте слепых в первой 
четверти XIX века» [Русские музыкальные 
архивы…, 2023: 40–49]. на основе скудных 
разрозненных материалов, хранящихся в 
РГИА, воссозданы жизненные обстоятель-
ства музыкантов И. Лакоста и А. Д. Жи-
лина, работавших в Институте. Вместе с 
тем, сообщается немало дополнительной 

информации, связанной с основным пред-
метом, что делает рассказ интересным 
и объёмным.

Опыт подробного сравнительного ана-
лиза разных версий либретто малоизвест-
ного балета А.-Ш. Адана «Орфа» с поэмой 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» пред-
ставила Е. Ф. Овчаренко-Чернодубровская 
[Русские музыкальные архивы…, 2023: 50–
61], отметив биографические пересечения 
французского композитора с пушкинским 
кругом во время приезда в Россию (1839–
1840), в том числе с М. И. Глинкой. Автор 
фиксирует значительное сходство сюжетов 
балета А.-Ш. Адана и поэмы А. С. Пушкина. 
Важным штрихом является аргументиро-
ванное предположение автора о встрече 
композиторов во Франции в апреле 1845 г., 
сделанное на основании ранее неопубли-
кованных документов. Статью украсила не 
только большая таблица с параллельными 
текстами, но и воспроизведение рисунка 
неизвестного художника «Скандинавские 
боги и богини» для московской постановки 
балета «Орфа», хранящегося в фондах Госу-
дарственного центрального театрального 
музея имени А. А. Бахрушина [Русские му-
зыкальные архивы…, 2023: 60].

Безукоризненное описание источни-
ков, отличает первую статью Е. В. Кривцо-
вой «Музыкальная фантазия Шарля Гуно 
на русскую тему» [Русские музыкальные 
архивы…, 2023: 62–74]. Рукопись фран-
цузского композитора в 2018 г. пополни-
ла фонд Дома русского зарубежья. Автор 
проследила русские контакты Ш. Гуно 
и дала краткую характеристику сочине-
ния на тему Гимна Российской империи, 
вписав его в контекст творчества компо-
зитора. Вместе с тем, проводимые парал-
лели между Фантазией Ш. Гуно и рядом 
сочинений П. И. Чайковского, в которых 
также цитируется дореволюционный 
российский гимн, видятся не вполне убе-
дительными — настолько разную содер-
жательную нагрузку получает в них за-
имствованный музыкальный материал. 
В оформлении статьи бросается в глаза не-
сколько чрезмерный объём постраничных 
сносок, часть которых могла бы быть под-
нята в основной текст.
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Публикацию в рецензируемом сборнике 
материалов переписки Дж. Пуччини с рус-
ским оперным режиссёром В. С. Алексеевым 
без преувеличения можно назвать боль-
шим событием для отечественной истори-
ографии [Русские музыкальные архивы…, 
2023: 75–92]: в неё включены девять писем 
итальянского композитора и четыре черно-
вика ответов его русского корреспондента 
из фонда Российского национального му-
зея музыки. Письма, написанные на ита-
льянском и французском языках, увидели 
свет в русском переводе М. Б. Терёхиной, 
Н. В. Хорошиловой и А. В. Сахаровой. Доку-
менты предваряет информативный вступи-
тельный текст, в котором сообщено о путях 
опер Дж. Пуччини в России, творческой де-
ятельности В. С. Алексеева, его переписке 
с композитором, кратко охарактеризованы 
принципы передачи текста. В кратком за-
ключении намечаются перспективы даль-
нейших поисков пока неизвестных матери-
алов этой переписки.

Объектом исследования Е. Л. Харловой 
в статье «Литургия грузинского (кахетин-
ского) распева А. Е. Мрелова из фондов 
Российского национального музея музыки. 
К проблеме атрибуции» [Русские музыкаль-
ные архивы…, 2023: 93–102] стала исключи-
тельно ценная по исторической значимости 
рукопись, доносящая до нас ранние образ-
цы грузинских литургических песнопений, 
записанные в линейной нотации (Ф. 370. 
№ 437). В статье обстоятельно представ-
лен грузинский церковно-исторический 
контекст XIX в. с акцентом на инициативы 
отдельных представителей священнона-
чалия по восстановлению национального 
церковного пения, а также подробно про-
слежена судьба рассматриваемой рукописи, 
поступившей на музейное хранение в соста-
ве архива Х. Н. Гроздова, бывшего инспекто-
ра народных училищ Кутаисской губернии. 
На основе изучения других материалов это-
го архива автор статьи пришла к выводу, 
что рукопись содержит целостный хоровой 
цикл Литургии, включающий все неизменя-
емые песнопения.

Статья А. В. Наумова «От Шольца до 
Шульце и Шульцева. Иностранные капель-
мейстеры Малого театра середине XIX – 
начала XX веков (по материалам РГАЛИ)» 

[Русские музыкальные архивы…, 2023: 
103–114] представляет собой развёрнутый 
исторический очерк в целом малоизучен-
ной сферы музыки в драматическом теа-
тре. Исследование полностью основано на 
архивных материалах. Здесь точно схвачен 
общий контур музыкально-театрального 
процесса в России XIX в. на примере Мало-
го театра и, кроме того, приведены любо-
пытные подробности повседневной жизни 
оркестровых музыкантов театра, штрихи 
их взаимоотношений и даже морального 
облика. 

В статье С. А. Петуховой «Письма 
М. Н. Климентовой-Муромцевой С. И. Та-
нееву из Парижа (1901–1903): хлопоты об 
“Орестее”» [Русские музыкальные архивы…, 
2023: 115–127] развёрнуто представлен до-
кументальный источник, обозначенный в 
заглавии. Автор обильно цитирует ранее 
неопубликованные письма знаменитой пе-
вицы, по которым последовательно просле-
живается не только подготовка парижского 
исполнения отдельных сцен единственной 
оперы С. И. Танеева в 1903 г., но и события 
музыкальной жизни этого города в первые 
годы XX в. Тематика подготовки значимого 
зарубежного события в биографии круп-
ного русского композитора продолжена 
в следующей статье сборника — работе 
В. Б. Вальковой «Новое о лондонском дебю-
те С. В. Рахманинова (по архивным фондам 
Британской библиотеки)» [Русские музы-
кальные архивы…, 2023: 128–144]. Здесь, 
как и в предыдущей работе, на основе не-
опубликованных писем автор детально 
реконструирует условия и обстоятельства 
гастролей С. В. Рахманинова весной 1899 г. 
в качестве пианиста и дирижёра. Письма 
композитора, в которых он согласовывал де-
тали поездки, написаны на немецком языке 
и даны в статье параллельными текстами с 
русскими переводами В. Б. Вальковой. Это 
ценные дополнения известной части писем.

Рахманиновскую тему продолжил 
в следующей статье Н. С. Зелов [Русские 
музыкальные архивы…, 2023: 145–153]. 
Авторитетный архивист сосредоточился 
на истории передачи части архива великого 
музыканта из США в СССР, как она запечат-
лена в документах ГАРФ. Этот подробный 
и фундированный текст почему-то увидел 
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свет под безликим и мало что говорящим 
названием явно рабочего характера: «Пере-
писка советских и зарубежных музыкаль-
ных деятелей в фонде ВОКС». Кроме того, 
в постраничных ссылках на фонд ВОКС 
в ГАРФ в большинстве случаев не указыва-
ется порядковый номер фонда — видимо, 
он просто подразумевается после первого 
упоминания в сноске 3 на с. 146. В любом 
случае, указания на номер архивной описи 
и единицы хранения без номера фонда про-
изводят странное впечатление и требуют 
дополнения до нормативного вида.

Две следующие статьи освещают зару-
бежные контакты другого русского гения — 
С. С. Прокофьева. В статье С. А. Петуховой 
«Деловая переписка С. С. Прокофьева в фон-
де РГАЛИ как часть эпистолярного насле-
дия композитора» [Русские музыкальные 
архивы…, 2023: 156–167] даётся не только 
краткая характеристика писем композито-
ра к разным зарубежным корреспондентам, 
но и общий взгляд на эпистолярий С. С. Про-
кофьева. Важны и интересны наблюдения 
автора относительно сохранности корпуса 
писем и предположения о существовании 
значительного количества неизвестных до-
кументов. Статью Е. В. Кривцовой «К исто-
рии сотрудничества С. С. Прокофьева 
и Б. Н. Демчинского над оперой “Огненный 
ангел”» [Русские музыкальные архивы…, 
2023: 168–184] можно назвать своего рода 
сенсацией. Автор представила подробное 
исследование архивных документов, ранее 
считавшихся утерянными и поступивших 
на хранение в Дом русского зарубежья 
в 2019 г. Среди них экземпляр машино-
писного либретто первой редакции оперы 
с пометами С. С. Прокофьева и Б. Н. Демчин-
ского. Как и рассмотренную выше статью 
Е. В. Кривцовой, эту работу отличает ис-
ключительно внимательная работа с источ-
никами и их профессиональные археогра-
фические описания. К сожалению, статья 
о ценных находках, связанных с «Огненным 
ангелом», стала последней работой замеча-
тельного автора. В августе 2023 г. она без-
временно скончалась.

Отдельные малоизвестные страницы 
русской музыкальной культуры, связан-
ные с еврейскими контактами её пред-
ставителей, подробно освещены в статье 

Т. Ю. Масловской «Три русско-еврейских сю-
жета (по материалам архива Л. Л. Сабанее-
ва)» [Русские музыкальные архивы…, 2023: 
185–196]. Благодаря этой работе мы узнаём 
о драматичной судьбе дочери А. Н. Скряби-
на Ариадны, принявшей иудаизм и ставшей 
одной из наиболее действенных фигур ев-
рейского Сопротивления во Франции, а так-
же познакомимся с портретами некоторых 
русских композиторов, евреев по проис-
хождению (М. Ф. Гнесина, Г. и А. А. Крейнов, 
Л. С. Саминского и других).

В ещё одной статье Н. С. Зелова, раз-
мещённой в сборнике, — «“Я надеюсь 
на победу России”. Переписка Сергея Кусе-
вицкого с советскими музыкальными дея-
телями в годы Великой Отечественной вой-
ны» [Русские музыкальные архивы…, 2023: 
197–204] — приведены ценные сведения 
о контактах известного русского дирижёра-
эмигранта С. А. Кусевицкого с крупнейшими 
советскими музыкантами, главным обра-
зом Д. Д. Шостаковичем, а также А. И. Хача-
туряном. Как и в выше рассмотренной 
статье этого автора, странное впечатление 
производит большинство постраничных 
сносок со ссылками на материалы ГАРФ без 
указания номера фонда, но при этом содер-
жащих номера архивных описей.

Редкое сочетание научной строгости 
и отстранённости и вместе с тем трога-
тельной эмоциональности отличает статью 
Е. В. Васильевой «Неизвестные автографы 
Марлен Дитрих в личном фонде С. Т. Рих-
тера в Отделе рукописей ГМИИ имени 
А. С. Пушкина» [Русские музыкальные ар-
хивы…, 2023: 205–214]. Этот тон задаёт 
благоговейной и очень личное посвяще-
ние статьи «Великой Ирине Александров-
не Антоновой» с кратким автобиографиче-
ским пояснением в постраничной сноске. 
На основе документальных материалов 
воссоздана история общения двух круп-
ных художников, увенчавшаяся концертом 
памяти М. Дитрих, который С. Т. Рихтер сы-
грал через несколько недель после её смер-
ти в мае 1992 г. 

История общения другого советского 
исполнителя — скрипача Л. Б. Когана — 
с королевой Бельгии Елизаветой раскрыта 
в статье Е. Д. Кривицкой «Скрипач и коро-
лева (по материалам переписки Л.Б. Когана 
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и Елизаветы Бельгийской)» [Русские му-
зыкальные архивы…, 2023: 215–220]. Рас-
сказ иллюстрирован обширными цитатами 
из переписки корреспондентов. Единствен-
ное пожелание к автору, возникшее у рецен-
зента во время чтения статьи, — пояснить, 
по каким источникам приводятся тексты 
писем скрипача к королеве. Это копии 
отправленных писем, их черновики или во-
все не отправленные послания?

Завершают сборник две статьи, пред-
ставляющие обзоры фондов. В статье 
«Большой театр. Из непоставленного» [Рус-
ские музыкальные архивы…, 2023: 221–226] 
Б. В. Мукосей предложил вниманию читате-
лей панораму материалов Архива Нотной 
библиотеки Большого театра, связанных 
с неосуществлёнными оперными поста-
новками, сделав особый акцент на «Пел-
леасе и Мелизанде» К. Дебюсси, «Новостях 
дня» П. Хиндемита, «Новой Земле» А. Хабы 
и «Кате Кабановой» Л. Яначека. К. Мориц 
в статье «Звуки безмолвного архива: му-
зыкальные материалы Амхерстского цен-
тра русской культуры» [Русские музыкаль-
ные архивы…, 2023: 227–233] рассказала 

об истории формирования этого собрания, 
крупных сдатчиках и отдельных наиболее 
любопытных материалах (среди них — 
документы А. Лурье). Интерес и значение 
подобных публикаций представляется 
самоочевидными.

За исключением неожиданных «стран-
ностей», отмеченных в ссылках в статьях 
Н. С. Зелова, текст сборника может слу-
жить образцом качественной редактор-
ской и корректорской работы (редактор — 
Е. М. Шабшаевич). Радует глаз цветная 
вклейка, на которой размещены иллюстра-
ции к статьям Т. В. Гинзбург, Е. В. Василье-
вой и Е. Д. Кривицкой. Иллюстрации к дру-
гим статьям размещены непосредственно 
в текстах.

В заключение выразим надежду, что 
прекрасно изданный сборник, содержащий 
множество новых ценных сведений о важ-
ных фигурах и процессах музыкальной куль-
туры нескольких веков, не только станет 
существенным подспорьем современным 
исследователям в их работе, но и привлечёт 
внимание просвещённой аудитории всех 
интересующихся музыкальным искусством.
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Онтология  языка  и  культуры   
в  «Философии  имени»  А. Ф.  Лосева
Олег Юрьевич Астахов1, Оксана Владимировна Ртищева2

Аннотация. Актуальность исследования определяется необхо-
димостью рассмотрения взаимообусловленного развития языка 
и культуры, что способствует расширению проблемного поля 
гуманитарного знания. Поэтому внимание акцентируется на ана-
лизе работы А. Ф. Лосева «Философия имени» (1927), для которой 
характерна открытость и особая полифония, требующая согласо-
вания позиции автора с различными философскими течениями, 
связанными с пониманием онтологической проблематики языка 

и культуры. Цель статьи — рассмотреть специфику исследований онтологических характери-
стик языка сквозь призму его представленности в культуре, обращаясь к анализу концептуаль-
ных построений А. Ф. Лосева. Задачи: обозначить до-предметную структуру имени как мифо-
логему, которая по логике А. Ф. Лосева обуславливает движение от внутреннего смысла к её 
внешним проявлениям; охарактеризовать встречное движение, которое, по мнению философа, 
реализуется в слове, выражающем полноту индивидуальных и культурных смыслов. Результат 
исследования связан с обозначением общей логики построения выводов А. Ф. Лосева. С одной 
стороны, определяется необходимость восхождения к Абсолюту в понимании имени, с другой 
стороны, отмечается значимость нисхождения к слову с учётом его подвижного жизненного 
содержания. Способом интеграции этих направлений развития языка для исследователя ста-
новится миф, который представляется как живая действительность, реальное явление сущего, 
закреплённое в имени. Выводы исследования обозначаются обращением к онтологическому 
всеединству, которое позволяет А. Ф. Лосеву интегрировать представления о человеке и мире, 
установить связь бытия и мышления в контексте всеобщих отношений, целостность которых 
реализуется в живом пространстве культуры.
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Abstract. The relevance of the study is due to the necessity to analyze mutual determination of the 
development of language and culture so as to expand the problematic field of humanities.  Thus, 
the article is focused on Alexei Losev’s book Philosophy of Name (1927) characterized with a kind of 
polyphony that calls for bridging the author’s position with a variety of philosophical trends dealing 
with the ontological problems of language and culture. The article’s authors set the goal of examin-
ing the specifics of studies on ontological characteristics of language through the prism of its cultural 
representation, analysing Losev’s conceptual framework. In this regard the authors set the following 
tasks: firstly, to determine the pre-object structure of the name as a mythologeme, by highlighting 
the primary status of the advancement from the internal sense, related to the existential foundations 
of life, to its external representations; secondly, to analyze the reverse motion from essence to its 
appearances as realized in the word expressing the fullness of individual and cultural meanings. In 
accordance with the set tasks, the results of the study follow the general logic of Losev’s conceptu-
alizations. The dialectic of Losev’s reasoning combines the appraisal of the ascent to the Absolute 
in understanding the name, on the one hand, with the significance of the descent to the word with 
its agile lively content, on the other. Losev integrates these two trends in language development 
through myth, which he sees as a living reality—an actual manifestation of essence fixed in a name. 
The conclusions are indicated by appealing to the ontological Pan-Unity allowing Losev to integrate 
the ideas of man and the world, to connect reality to thought in the context of universal relations the 
wholeness of which becomes real in the living space of culture.

Philosophical commentary

Введение

Вопросы, связанные с изучением 
тенденций взаимообусловленного 
развития языка и культуры, зани-

мают особое место в русской философ-
ской мысли начала ХХ в., что во многом 
связано с постановкой онтологической 
проблематики культуры в религиозной 
философии рубежа веков с обращением 
к интуитивно-мистическому принципу 

познания в традициях неоплатонизма. 
Обращение к онтологии умопостигаемой 
действительности сущего в контексте отно-
шения к культурным смыслам, как справед-
ливо отмечает М. В. Силантьева, «выводит 
философское знание к вопросу о ценностях 
и оценке; та или иная религиозная онтоло-
гия (или онтология религиозного) задаёт 
сопряжённую с ней религиозную аксио-
логию» [Силантьева, 2020: 180]. В этом от-
ношении значимым является обращение 
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к особой онтологии, представленной в язы-
ковой концепции А. Ф. Лосева, которая была 
изложена в его работе «Философия имени» 
(1927), отличающейся глубиной и неповто-
римостью развития идей онтологии языка, 
требующих особой рефлексии, сопряжён-
ной с пониманием неоплатонизма в контек-
сте религиозной аксиологии.

Современные исследователи отме-
чают сложность прочтения работы в 
связи с тем, что в ней по-особому прояв-
ляется авторский дискурс. Так, в частно-
сти, Г. Н. Манаенко, отмечая, что работа 
относится к числу лучших творений фило-
софской мысли, пишет: «Однако при этом 
современный читатель испытывает до-
вольно часто значительные трудности при 
восприятии и осмыслении проблематики 
данного философского трактата, опосредо-
ванные не только сверхтерминологизиро-
ванностью его текста и сверхсложностью 
теоретических построений, но прежде всего 
утратой научной традиции, исследователь-
ский интерес к которой реанимируется на 
протяжении последних двух десятилетий, 
но которая ещё не стала частью современ-
ного гуманитарного знания» [Манаенко, 
2008: 321].

Во многом эта ситуация связана с тем, 
что для философии А. Ф. Лосева характерна 
высокая смысловая концентрация, поли-
фонизм суждений, который способствует 
реализации принципов симфонизма. Слож-
ное многоголосное звучание работы автора 
связано с выстраиванием внутреннего диа-
лога с различными философскими течения-
ми. И кроме того, следует учитывать время 
написание работы — это 1923–1927 гг., ког-
да религиозная мысль подвергалась жёст-
кой критике, поэтому требовалась особая 
философская рефлексия, чтобы говорить 
об онтологической проблематике функцио-
нирования языка, избегая идейных обвине-
ний, сохраняя верность своим идеям. Вместе 
с этим автор пытался оградить свою мето-
дологию от классической, принятой в логи-
ке западноевропейской философии, на что 
указывает его особое отношение к неокан-
тианству и феноменологии: «Во всяком слу-
чае, это те направления мысли, которые це-
ликом входят в мои концепции, и я многому 
научился бы здесь, если бы не предпочитал 

идти совершенно самостоятельным путём. 
Именно, я должен признаться, что есть та-
кие пункты, по которым мои методы никог-
да не сойдутся с методами чистой феноме-
нологии или чистого трансцендентализма» 
[Лосев, 1990: 18].

Обращаясь к работе А. Ф. Лосева «Фило-
софия имени», В. И. Постовалова отмечает, 
что метод этой книги можно было бы даже 
назвать рефлексивным конструктивизмом 
[Постовалова, 1990]. Скрупулёзно выстра-
ивая свои выводы, исследователь даёт их 
подробный рефлексивный анализ, что тре-
бует особого внимания к выстраиванию ло-
гики авторских суждений.

Язык как символическая форма 
культуры

В связи с пониманием особой логики 
авторских суждений возникает необходи-
мость определения исходных оснований 
концептуальных построений А. Ф. Лосева, 
открывающих возможность его прочтения. 
В качестве одного из таких образований 
мы будем рассматривать его видение язы-
ка в контексте формирования культурных 
смыслов. Стоит отметить, что размышле-
ния о языке в его символической ипостаси 
занимали философа еще в ранний период 
его философских исканий. При этом, как от-
мечает М. В. Морозова, речь шла не просто о 
некоторой системе знаков, но прежде всего 
о символе как значимом культурном явле-
нии, ведь в понятиях реализуется именова-
ние и познание мира [Морозова, 2014].

Однако следует отметить, что логика по-
нимания языка как символической формы 
у А. Ф. Лосева отличалась от классических 
европейских традиций его толкования. Так, 
например, исследователь высоко оцени-
вал концепцию Э. Кассирера: «Ещё важнее 
учение Кассирера о “символических фор-
мах”, но использовать его я мог только по-
сле написания своего труда, так как книги 
Кассирера вышли на несколько лет позже» 
[Лосев, 1990: 18]. В учении Э. Кассирера 
символ выступает образованием, связыва-
ющим мир человека и мир культуры, что 
обуславливается деятельностью сознания, 
символически оформляющего действи-
тельность [Коваленко, 2009]. Знак-символ 
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у него выступает как результат деятельно-
сти сознания, направленного на необходи-
мость, с одной стороны, оформления пони-
мания действительности, что определяет 
её целостность, а с другой стороны, её соз-
дания, что становится актом формирования 
культуры во всём её многообразии [Ртище-
ва, 2020]. И Э. Кассирер, и А. Ф. Лосев рас-
сматривают культуру как результат такой 
символической деятельности человека, но 
если для Э. Касиррера важным остается гно-
сеологический аспект символизации, то для 
А. Ф. Лосева — это онтологический аспект, 
который обнаруживается в неразрывной 
связи символизма и апофатизма, что обу-
славливает невозможность открытия и вы-
ражения высшей реальности. 

Для русского философа неприемлемы 
были и парадоксы Л. Витгенштейна, кото-
рый в молчании рассматривал преодоление 
онтологической проблематики, что в конеч-
ном итоге привело его к рассмотрению язы-
ковых игр, реализующихся в человеческой 
деятельности [Астахов, Ртищева, 2018]. 
Напротив, для А. Ф. Лосева глубинная при-
рода языка определяется не отдельными 
способами его проявления в человеческой 
деятельности, а его цельными связями с са-
мой жизнью. Поэтому исследователь обра-
щается к языку через понимание семанти-
ческой концепции имени и слова, в которой 
отражаются эти глубинные связи, форми-
рующие живое содержание языка: «А то, 
что имя есть жизнь, что только в слове мы 
общаемся с людьми и природой, что только 
в имени обоснована вся глубочайшая при-
рода социальности во всех бесконечных 
формах её проявления, это всё отвергать — 
значит впадать не только в антисоциальное 
одиночество, но и вообще в анти-человече-
ское, в анти-разумное одиночество, в сумас-
шествие. Человек, для которого нет имени, 
для которого имя только простой звук, 
а не сами предметы в их смысловой явлен-
ности, этот человек глух и нем, и живёт он 
в глухонемой действительности. Если сло-
во не действенно и имя не реально, не есть 
фактор самой действительности, наконец, 
не есть сама социальная (в широчайшем 
смысле этого понятия) действительность, 
тогда существует только тьма и безумие 

и копошатся в этой тьме только такие же 
тёмные и безумные, глухонемые чудовища. 
Однако мир не таков. И вот рассмотреть его 
как имя я и дерзаю в этой книге» [Лосев, 
1990: 20].

Имя как бытийная данность языка

Обращение к имени как главному языко-
вому образованию для автора знаменует её 
открытие как категории, представляющей-
ся в качестве мифологемы, охватывающей 
бытие во всей полноте и единстве возмож-
ных горизонтов его осуществления. «В име-
ни, — отмечает А. Ф. Лосев, — средоточие 
всяких физиологических, психических, фе-
номенологических, логических, диалекти-
ческих, онтологических сфер. Здесь сгущена 
и нагнетена квинтэссенция как человече-
ско-разумного, так и всякого иного челове-
ческого и нечеловеческого, разумного и не-
разумного бытия и жизни» [Лосев, 1990: 
33]. В связи с этим объект исследования 
доходит до уровня понимания предельных 
смыслов реальности в её ономатологиче-
ском преломлении сквозь призму имени. 

Эти особенности обобщения отражают-
ся уже в структуре работы А. Ф. Лосева «Фи-
лософия имени». Автор отказывается от 
традиционной логики рассмотрения изуча-
емых явлений от субъекта к объекту. В пер-
вом разделе язык рассматривается прежде 
всего не в отношении к человеческому 
субъекту, а в отношении к его собственно-
онтологической данности. Поэтому пси-
хологические аспекты понимания языка, 
связанные с обращением к субъекту, пре-
одолеваются через обращение к имени 
в аспекте постановки онтологической про-
блематики: «Если психология мышления 
хочет стать действительно критической 
наукой о фактах, а не догматическим меч-
тательством об абстракциях; если она 
(действительно) хочет отказаться от по-
шлости обывательского мировоззрения 
ходячего “научного” и ненаучного созна-
ния, — ей необходимо предварительно ис-
пользовать возможно более обстоятель-
ный анализ имени и слова» [Лосев, 1990: 
33]. Обращение к имени с целью уста-
новления подлинного понимания жизни 
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позволяет автору оказаться от личности 
как первичного источника воплощения 
языка. Недостаточность психологического, 
конвенционального и др. способов опре-
деления языковых вопросов, приводит 
А. Ф. Лосева к рассмотрению именования 
как внутреннего стержня самого бытия. 
И в этом отношении А. И. Резниченко спра-
ведливо отмечает, что «философ фиксирует 
своё внимание на единственно, с его точки 
зрения, значимом аспекте слова — ноэма-
тической, области чистого значения, — 
значимом как начало, отправная точка, но 
не конец анализа» [Резниченко, 2012: 61].

Обращаясь в первой части книги к ана-
лизу до-предметной структуры имени, 
автор отмечает, что первичным является 
движение от внутреннего бытийного смыс-
ла: «Существует только смысл и больше 
ничего» [Лосев, 1990: 89]. Смысл обладает 
бытийным содержанием, которое поддер-
живается внутренней жизнью, а инобы-
тие указывает на его границы. Возникает 
вопрос, как открывается этот самодоста-
точный смысл человеку? По выражению 
Е. А. Чагинской, сущность являет себя че-
ловеку как «умопостигаемоданный» смысл 
[Чагинская, 2009: 269]. 

В этом открытии происходит поступа-
тельное развитие от всего меонального 
к экстатической свободе проявления смыс-
ла в имени и знании. Соответственно слово, 
по мнению автора, развивается в корре-
ляции с определёнными ступенями само-
определения смысла: «На каждой из них 
слово обладает особой природой. На первой 
оно — неживая вещь, на второй — органи-
ческое семя, в конце — умное и сверх-умное 
имя. Между началом и концом — “нормаль-
но-человеческое” слово…» [Лосев, 1990: 92]. 
Человеческое слово в концепции А. Ф. Ло-
сева занимает промежуточное положение 
на ономатической лестнице, соединяю-
щей уровень физической и уровень сверх-
разумной данности. И в этом положении 
слово развивается благодаря действию 
энергемы (энергии сущности, смысловой 
энергии и др.), которую мы можем соотне-
сти с эманацией, процессом продвижения 
от первосущности к первозданной сущно-
сти. Поэтому, как отмечает А. И. Резниченко, 

«через понятие энергемы становится воз-
можным конструирование зафиксирован-
ного в имени, иерархически организован-
ного мироздания…» [Резниченко, 2012: 63].

В этом процессе самовыражения сущ-
ности завершающим моментом становится 
имя как явленная сущность, её своеобраз-
ный «лик». Таким образом в этих суждениях 
концепция А. Ф. Лосева — это открытие бо-
гочеловекокосмической реальности.

Слово как жизненная  
интенция языка

Подобно тому как имя представляется 
исследователю в качестве смысловой энер-
гии сущности, в имяславии Имя Божие — 
энергия сущности Божией. Имя Божие есть 
Бог, но Бог не есть Имя. В суждениях А. Лосе-
ва имя вещи есть вещь, но вещь сама по себе 
не есть имя. Такое универсальное осущест-
вление имени оказывается возможным, 
по замечанию Т. Оболевич, благодаря его 
символической энергии [Оболевич, 2014]. 
Эти тезисы связаны с построением второй 
части книги, в которой реализуется встреч-
ное движение уже от сущности к её прояв-
лениям. «В предметной сущности имени — 
последнее оправдание и опора всех качеств, 
свойств и судеб произносимого слова. То, 
что казалось несвязанным или необосно-
ванным в слове как в арене встречи “двух” 
энергий, в слове как орудии общения, то са-
мое должно найти свое полное подкрепле-
ние и оправдание в предметной сущности 
слова как в такой. Мы уже говорили о ха-
рактере связи предметной сущности имени 
как такой со словом как с ареной встречи. 
Мы говорили, что эта связь — косвенная. 
Однако на ней и основываются все судьбы 
живого слова» [Лосев, 1990: 92]. Слово ста-
новится живым, если оно становится самой 
реальностью, в которой живёт человек, 
и его «символическая проявленность явля-
ется именно способом воплощения смысла 
в для-себя-бытии» [Морозова, 2014: 129].

Однако эта реальность не является еди-
нообразной, она отражает различные сте-
пени жизненности. Об этом автор пишет: 
«Мир — совокупность разных степеней 
жизненности или затверделости слова. Все 



SCIENTIFIC  LIFEOleg Yu. Astakhov, Oksana V. Rtishcheva

161161Concept: philosophy, religion, culture
Volume 9  •  No 1 2025

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2025-1-33-156-165

живёт словом и свидетельствует о нём» 
[Лосев, 1990: 153]. Живое и затвердевшее 
слово соответствую различным степеням 
жизненности:

– на высшем уровне реализует-
ся сверхразумное имя как ноэтическая 
энергема;

– на низшем уровне реализуется 
слово как явление физическое, лишённое 
своего оформления и осмысления, — это 
«обездушенное» слово, но всё же хранящее 
в себе природу живого имени.

Модификаций и способов переходов 
и взаимодействий этих уровней огромное 
количество. Философ выстраивает общую 
логику согласования в слове различных 
энергем, соответствующим формам актив-
ности проявления слова:

– физическая энергема, реализующа-
яся на уровне звука,

– органическая энергема, проявляю-
щаяся в органическом звуке,

– сенсуальная энергема — вырази-
тельное движение звука,

– перцептивно-ноэтическая энерге-
ма — звуковое выражение первично осоз-
наваемой действительности,

– ноэма в связи с имагинативно-
ноэтической энергемой — образ звука,

– ноэма в переходе к идее — осозна-
ние образа звука.

В совокупности эти модификации по-
рождают «нормальное» человеческое слово, 
обладающее соответствующими индивиду-
альными и культурными смыслами. «Тако-
во “нормальное” и обыденное человеческое 
слово, не заходящее выше ноэтической 
энергемы, ибо не только гипер-ноэтиче-
ская, но уже и чистая ноэтическая энергема 
привела бы к исчезновению звука в слове, 
и слово превратилось бы в умное имя, не-
произносимое, но лишь выразимое умно 
же. Но зато все низшие энергемы целиком 
присутствуют в самом обыкновенном чело-
веческом субъекте и человеческом слове» 
[Лосев, 1990: 169]. В конечном итоге невоз-
можно вычленить весь спектр живого сло-
ва, имени и соответственно бытия, но если 
сводить этот перечень к обобщению, то не-
избежным становится появление абстракт-
ных форм. «И нельзя к столь живому нерву 

реального опыта, как слово или имя, — пи-
шет автор, — подходить с теми или иными 
абстрактными методами» [Лосев, 1990: 20].

Язык в мифологическом  
контексте культуры

Преодоление абстрактных форм сужде-
ния является возможным в контексте пони-
мания характера осуществления языка как 
динамического образования, которое невоз-
можно свести к однозначному толкованию. 
«Для А. Ф. Лосева важно за символами и зна-
ками “открыть” непосредственную полно-
ту жизни, которая благодаря этому должна 
получить новую и подлинную форму» [Ко-
валенко, 2009: 20]. Таким образом форми-
руется подход к объяснению языка сквозь 
призму культуры, в которой осуществля-
ется связь всеобщего и единичного. На эту 
особенность культуры обращал внимание 
А. Ф. Лосев, рассуждая о соотношении «обще-
го и частного или общего и единичного» [Ло-
сев, 1988: 218]. Как отмечал А. Л. Доброхотов: 
«Здесь “предельная общность” культуры 
соотнесена с взаимосвязью общего и еди-
ничного. За этой внешне простой и для того 
времени идеологически-корректной схемой 
стоит принципиальное для Лосева понима-
ние культуры как лестницы нисхождения 
абсолютного в инобытие и восхождение ин-
дивидуального к Абсолюту. Каждая ступень 
этой иерархии полагается своим особым ти-
пом отношения с высшим и низшим уровня-
ми, что и создаёт её — этой ступени — осо-
бую, собственную смысловую форматуру» 
[Доброхотов, 2008: 328]. 

Рассматривая развитие языка в корре-
ляции с пониманием культуры, отчётливо 
обозначается логика А. Ф. Лосева, с одной 
стороны, восхождения к Абсолюту в понима-
нии имени, с другой стороны, нисхождения 
к слову с учётом его подвижного жизненно-
го содержания. На эту особенность обраща-
ет внимание Л. А. Гоготишвили, отмечая, что 
в лосевской концепции представлены два 
языка различного онтологического статуса. 
К первому уровню можно отнести чистые 
смыслы эйдосов, ко второму — чувствен-
ную конкретику естественного общения 
[Гоготишвили, 1999: 684].
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Способом интеграции этих направле-
ний развития языка является миф, который 
представляется как живая действитель-
ность, реальное явление сущего, которое 
закрепляется в имени. При этом вопрос 
трансформации мифа при рассмотрении 
его относительно различных уровней язы-
ка, согласно Л. А. Гоготишвили, — это одна 
из самых сложных проблем [Гоготишви-
ли, 1999: 689]. А. Ф. Лосев отмечает, что 
«в основе каждой культуры лежат те или 
другие мифы, разработкой и проведением 
которых в жизнь и является каждая дан-
ная культура» [Лосев, 1990: 195]. Таким об-
разом, миф в его исследованиях — это не 
фантазия и вымысел, а культурный опыт, 
зафиксированный в имени. Автор пишет: 
«Для меня миф — выражение наиболее 
цельное и формулировка наиболее разно-
сторонняя — того мира, который открыва-
ется людям и культуре, исповедующим ту 
или иную мифологию» [Лосев, 1990: 195]. 
Соответственно миф выступает как наибо-
лее полное осознание действительности со 
всеми возможными способами её проявле-
ния, и в каждый период развития культуры 
формируется своя мифология. «И мы её лю-
бим, лелеем, мы за неё проливали и будем 
проливать нашу живую и тёплую кровь», — 
отмечает исследователь [Лосев, 1990: 196]. 

В мифе проявляются «самые разноо-
бразные символические связи и смыслы», 
которыми он пронизывается и освещается, 
что позволяет смотреть на вещи не просто 
с точки зрения понимания её фактической 
смысловой структуры, а сквозь призму жи-
вых отношений, формирующихся в самой 
культуре, связанной с личностью. «Поэто-
му миф есть личность, и личность — миф. 
Всякая личность — миф. И мифология есть 
наука и знание о мире как личности и лич-
ностях и о его истории как личной судьбе 
одной, определённой или многих лично-
стей», — пишет автор, акцентируя внима-
ния на том, что необходимо преодолевать 
понимание фактической смысловой струк-
туры вещей, их имя позволяет выйти за 
пределы фактической данности и через 
язык представить мифологическую кар-
тину, в которую включён человек и куль-
тура [Лосев, 1990: 196]. В связи с этим миф 
представляется как онто-гносеологическая 

категория, указывающая на способность 
человека формировать картину мира в его 
бытийном статусе. «Это он и называет аб-
солютной мифологией — неисчерпаемой 
полнотой смысла. — справедливо замечает 
И. В. Гравина. — Познание субъекта обу-
словлено внешним ему смыслом через ото-
ждествление с ним и порождение мифов 
о нём» [Гравина, 2023: 67].

Заключение

В книге «Философия имени» А. Ф. Лосев 
представил логику конструирования слова 
и имени в контексте живой реальности, це-
лостность которой во многом определяется 
свойством культуры, включающей в себя 
повседневные и абсолютные смыслы. Та-
кая многомерная наполненность слова по-
зволяет сделать автору вывод: «Выше сло-
ва нет на земле вещи более осмысленной. 
Дойти до слова и значит дойти до смысла» 
[Лосев, 1990: 161]. Чтобы представить сло-
во во всей полноте связей и отношений ис-
следователь обращается к онтологической 
проблематике, позволяющей преодолеть 
эмпирический подход к объяснению струк-
тур подлинного общения. Таким образом 
осуществляется нагнетание множества 
уровней понимания языка в контексте его 
мифологической данности в культуре, спо-
собной интегрировать в себе всю совокуп-
ность смыслов и значений, и связанных с 
человеком, и не связанных. Эти установки 
были обозначены автором ещё во вступи-
тельных замечаниях книги: «В слове и име-
ни — встреча всех возможных и мыслимых 
пластов бытия… В имени — средоточие 
всяких физиологических, психических, фе-
номенологических, логических, диалекти-
ческих, онтологических сфер» [Лосев, 1990: 
33]. При этом онтология языка определяет-
ся его наполненностью не только человече-
ским разумным, но и неразумным бытием 
и жизнью, что указывает на всеобщность 
имени, конструирование которого — сверх-
задача исследователя.

Одним из главных принципов такого 
конструирования имени становится его 
особое онтологическое представление, ба-
зирующееся на органических связях мифа 
и культуры, осмысленная выраженность 
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которых осуществляется в языке. 
Фактически в этих суждениях принцип он-
тологизма доходит до уровня связи бытия и 
мышления. При этом Л. А. Клюкина уточня-
ет: «Согласно мысли Лосева, мир и человек 
могут пониматься как целостность, только 
если мышление опирается на принцип иде-
альной цельности, когда и мир, и человек 

рассматриваются как объекты, принадле-
жащие одному онтологическому классу» 
[Клюкина, 2009: 337]. Такое онтологиче-
ское всеединство позволяет А. Ф. Лосеву 
интегрировать представления о человеке 
и мире в контексте установления всеобщих 
отношений, целостность которых реализу-
ется в живом пространстве культуры.
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