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Аннотация. В современной гуманитаристике существует множество подходов к 

пониманию феномена сознания. Развитие культуры порождает разнообразные 

формы репрезентации сознания. В этой связи актуальным является вопрос 

о телеологичности в жизни сознания. В исследовании в качестве отправной 

точки решения вопроса об условиях возможности такой телеологии взята 

оппозиция объективной и субъективной целесообразности. Показано, что, 

с одной стороны, при экстраполяции идеи телеологизма в эмпирический мир она 

дает основание для онтологии и космологии, а с другой, при проекции в 

пространство ценностей и отношений, она фундирует собой аксиологию. 

В статье эти аспекты уточняются в соответствии с идеей дифференциации целей 

на сакральные, имеющие отношение к священному и в широком смысле 

трансцендентному, и витальные, имеющие отношение к жизни в эмпирическом 

смысле. В итоге делается вывод, что телеология в форме аксиологии является 

точкой преодоления оппозиции объективной и субъективной целесообразности, 

становясь пространством соотнесения общезначимого с уникальным, 

трансцендентного с витальным. Такая телеология релевантна жизни сознания, 

поскольку приводит в движение механизм транскрибирования витальных 

импульсов в семиотическое пространство, придавая первым смысл, а второму 

сообщая жизненную силу, соотнося форму и феномен.  
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Abstract. In modern humanities, there are many approaches to understanding the 

phenomenon of consciousness. The growth of culture generates various forms of 

representation of consciousness. These forms have some features, but they also have 

similarities. Therefore, the question of teleology in the life of consciousness is relevant. 
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The study considers the opposition of objective and subjective expediency as the basis 

for discussion about teleology. The author claims that extrapolation of the idea of 

teleologism gives rise to two ways. In the case of the empirical world, ontology and 

cosmology are obtained. On the other hand, it justifies an axiology if it is projected 

into values and relationships. In the article, these aspects are clarified in accordance 

with the differentiation of goals into sacred and vital. Sacred goals are related to the 

sacred and the transcendent. The vital ones are related to the empirical life. As a result, 

it is concluded that teleology in the form of axiology is overcoming the opposition of 

objective and subjective expediency. So it becomes the place where the correlation of 

the universally significant with the unique and the transcendent with the vital takes 

place. Such teleology is relevant to the life of consciousness. It transcribes vital 

impulses into semiotic space and gives them meaning. Teleology correlates form and 

phenomenon and gives the semiotic space vitality. 
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transcendental 
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Собственная способность мыслить 

всегда завораживала человека и возбуждала 

воображение по поводу того, что является 

ее причиной и как ею следует 

распоряжаться. Мифологическое сознание 

видело источником таковой способности 

волю высших сил, стоящих у начала мира. 

Она казалась специфической проекцией 

космического порядка в той же мере, в какой 

память и благоразумие упорядочивают мир 

и противостоят беспамятству и беспорядку. 

Образ бога-демиурга, создавшего человека 

и вложившего в него способность к слову, 

письму и счету, широко распространен в 

мировой культуре (Мифы народов мира, 

1987: 136). Он постепенно трансформи-

ровался, превратившись из ремесленника, 

занимавшегося тем же делом, что гончар, 

кузнец или ткач, в творца космоса и далее – 

в принцип, обеспечивающий сущность 

вещей. Постепенно идея демиурга как 

первоначала, сообщающего миру 

подвижность, но сохраняющего сущность 

вещей, стала воплощением универсальной 

цели, к которой движется мироздание. 

Квинтэссенцию этой идеи можно видеть в 

теистических представлениях о Создателе, 

являющихся общим местом не в одних лишь 

авраамических религиях. В этой связи 

Э. Батлер утверждает, что «только 

универсальность целей богов всех народов, 

их универсальная доброта, позволяет 

предсказать некоторый общий результат в 

философской экзегезе дискретных 

теологий» (Butler, 2012: 149). Пространство 

«философской экзегезы» как раз и есть то 

место, где происходит транскрибирование 

религиозного Откровения по поводу 

отношений мирового сознания и тварного 

мира в область частных вопросов бытия, 

познания, этики и ценностей.  

Впрочем, до появления столь 

рафинированных форм культуры 

архаическое мировосприятие отнюдь не 

предполагало, что сознание должно быть 

постоянным человеческим атрибутом. Ради 

поддержания жизни в мире и в себе самом 

человек должен был отдать должное стихии 

экстаза, буквально выйти из себя во время 

мистерии, где встречались жизнь и смерть, 

почтить хаос так, чтобы обновился порядок. 

Элевсинские мистерии, сатурналии и 

подобные им празднества, соединявшие в 

себе сакральное и витальное, 

свидетельствуют о понимании архаической 

культурой феномена сознания как 
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человеческого атрибута, от которого, тем не 

менее, периодически необходимо 

отказываться ради самого ценного – ради 

сохранения жизни. Этот важный взаимный 

переход представляет непреходящий 

интерес для культурной антропологии, 

религиоведения и философии – со времен 

Д.Д. Фрэзера до наших дней (Фрэзер, 2001; 

Glowacki, 2013; Oesterdiekhoff, 2015). 

Эпоха теизма несколько сместила 

акцент в понимании человеческого 

сознания, сделав его главным признаком 

богоподобия. Теперь все движения 

человеческой воли, как приведшие к 

мировой катастрофе грехопадения, так и 

подвигающие ее на путь спасения, 

основывались на способности верить и 

размышлять. Даже в дохристианские 

времена Сократ, «христианин, хотя бы и 

считался за безбожника», по слову Иустина 

Философа (Иустин), полагал, что в знании о 

том, что такое добро и зло, находится не 

только способность различать их, но и сама 

способность к нравственному поступку. Для 

монотеистических религий характерно 

внимание к тому, чтобы ум сохранял 

незамутненность; с этим, например, связан 

важный для христианской аскетики идеал 

духовного трезвения, в исламе прямо 

превратившийся в завет трезвости в 

обыденном смысле слова. Эти общие места 

не отменяются исключениями, которые 

можно обнаружить в христианской мистике 

и даже экстатике – например, в виде 

флагеллянства и почитания стигм в 

суфийском зикре или в хлыстовских 

радениях. Так же, как народная религиозная 

культура плохо вмещается в пределы 

догматического конструкта (тысячелетняя 

история христианства на Руси не отменила 

подмеченной Н.А. Бердяевым народной 

склонности к оргиям и хороводам (Бердяев, 

2008)), так и духовный поиск энтузиастов 

далеко не всегда движется торным путем, 

описанным каноном. 

В эпоху модерна и успехов 

секуляризации понимание сознания как 

важнейшей способности человека 

манифестировало себя в виде рационализма 

с его верой в то, что он может проникнуть в 

мироздание, опираясь на самого себя и не 

сообразуясь с силой, вызвавшей его к 

жизни; секулярный век более не нуждался в 

гипотезе о Боге для апологии собственной 

разумности. С другой стороны, 

иррационализм, возникший как реакция на 

эту амбицию автономии разума, будучи при 

том реализацией запроса на новый, 

отличный от рационального опыт 

рефлексии, пусть и поколебал позиции 

рассудочного мышления, но не отверг 

восхищения самим феноменом сознания, 

видя открывающиеся в нем и сияющие 

высоты разума, и бездну, дышащую силой 

аффекта и воли. 

Эпоха постмодерна привнесла в 

понимание сознания много нового, 

связанного преимущественно с расшире-

нием его границ, переосмыслением 

возможностей и уточнением статуса. С 

одной стороны, это штудии современной 

философии по поводу языка и практик, в 

которых он существует, дискурс о 

логоцентричности сознания и гипотеза 

лингвистической относительности (хотя и 

критикуемая, но признаваемая «сильным 

спекулятивным предположением о 

возможной связи между языком и 

процессами, посредством которых мы 

формируем наши мысли об окружающем 

нас мире» (Carnes, 2014: 271). С другой 

стороны, это когнитивизм, бихевиоризм и 

различные психотерапевтические практики, 

от гештальт- и экзистенциальной 

психологии до символдрамы, спонтанно-

ролевых игр и арт-терапии. 

Все это великое разнообразие 

исследований аспектов сознания 

конгениально в том, что его манифестация 

не происходит случайно, хотя в самой по 

себе психической деятельности есть 

массивный пласт спонтанного. О 

неслучайности проявлений сознания можно 

говорить постольку, поскольку оно 

фокусируется на чем-либо определенном, 

наделяя это определенное статусом 

реального. Открытый Парменидом принцип 

тождества бытия и мышления спекулятивно 
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утверждает творческую способность 

сознания. Согласившись с ним, мы с 

необходимостью придем к вопросу о том, 

что провоцирует само мышление. Ответ на 

него может быть как чрезвычайно прост – 

ведь давно подмечено, что философия 

начинается с удивления (Аристотель, 1976: 

69), так и весьма сложен, особенно если 

принять во внимание проблему того, зачем 

сознание занимается тем, что творит 

собственную реальность. Зачем – вопрос не 

столько потребности, сколько стремления, 

если отдавать приоритет творческой 

способности сознания и принимать в расчет 

идею цели, обретающей конкретную форму 

в зависимости от конкретной формы 

стремлений. Идея целесообразности всякой 

сознательной деятельности хорошо 

согласуется с пониманием творчества как 

реализации замысла, интенции, руково-

дящей творческим процессом. Качество 

такого руководства вызывает вопрос о 

степени свободы, обнаруживающей себя в 

творческом процессе, на который смотрят 

через призму цели.  

В истории философии по этому поводу 

можно найти две противоположных точки 

зрения: одна из них высказывалась за 

объективный характер телеологии, другая 

же отрицала его. Яркий пример первой 

позиции можно обнаружить в классической 

античной философии, у Сократа, Платона и 

особенно у Аристотеля (Кессиди, 1983: 34). 

Пример противоположной точки зрения 

можно найти у И. Канта, субъективная 

телеология которого ставит вопрос 

целесообразности в зависимость от 

сознания, способного рассматривать 

организмы природы или произведения 

искусства как целесообразные («Иными 

словами, телеология Канта есть телеология 

субъективная» (Асмус, 1973: 75)). 

Объективистский взгляд на телеологию 

обусловил то, что репутация этой идеи в 

секулярную эпоху оказалась испорчена – 

прежде всего из-за отчетливых религиозных 

коннотаций провиденциального 

содержания. Сакральное измерение 

очерчивало мир трансцендентальных целей, 

будь то гиперурания Платона или 

христианский провиденциализм. При 

сохранении религиозного градуса 

телеология, построенная на таком 

понимании источника целей, становится 

эсхатологией; при его снижении вплоть до 

полной элиминации телеология становится 

аксиологией. Как видно, от телеологии-

аксиологии до телеологии-эсхатологии 

расстояние столь же невелико, сколь легок 

переход от аксиологии культуры к ее 

телеологии, то есть к ее конечным целям. 

А. Белый видел в такой траектории 

сознания, ищущего твердых оснований 

причинности и наделявших их 

объективностью, средство возврата к 

божеству (Белый, 1994: 40). В таком случае 

целесообразность из реальности сознания 

прямо переносится в объективную 

реальность, а телеология превращается в 

онтологию и космологию. Избежать столь 

прямолинейного перехода можно, если 

принять позицию субъективизма в 

телеологии, поскольку именно субъекту 

доступен символический горизонт 

сознания, вмещающий в себя образы и 

переживания, среди которых оправдана 

единственная форма целесообразности, 

предполагающая селекцию переживаний, 

руководимую жизненным инстинктом 

(Белый, 1994: 181).  

Впрочем, телеология, ориентирую-

щаяся на цели, относящиеся к области 

сакрального, не так проста, чтобы можно 

было считать ее только лишь плодом 

богоискательского воображения. Бесспор-

но, что она рождает теоцентричную онто-

логию, но делает это человекоразмерным 

образом, через сотериологию открывая 

человеку не только путь к спасению, но и 

оставляя за ним право выбора – идти по 

этому пути или нет. А.Л. Доброхотов 

справедливо замечает, что «лютеровская 

“вера” (задолго до декартовского “когито”) 

дает твердую почву сознанию, укореняя его 

не в детерминизме природы, а в телеологии 

спасения» (Доброхотов, 2008: 44). Такая 

телеология концептуально объективна, но 

без субъекта, без личного отношения к ней, 
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без акта свободного душевного движения 

останется законом и не сможет стать 

благодатью. Это означает, что объектив-

ность телеологии, ее рациональность 

способна проявить себя постольку, 

поскольку способна обнаружить себя в 

субъекте. Субъект же феноменологически 

витален, причем эта витальность не только 

иррациональна, но и не позволяет найти 

очевидных подтверждений того, что какие-

либо трансцендентные принципы 

проявляют себя в эмпирии. Об этом говорит 

А. Бергсон, когда утверждает, что 

«трансцендентные спиритуалистические 

принципы», под которыми он 

подразумевает основание «телеологической 

философии», являются метафизическим 

конструктом (Бергсон, 1999: 1228). 

Этому взгляду противоположна 

позиция Д. Гильдебрандта, видевшего 

отнюдь не метафизическое, а вполне 

эмпирическое свидетельство целенаправ-

ленности, причем имеющей трансцендент-

ный источник, в инстинктах, далеких от 

субъектности нашего разума и воли. С его 

точки зрения, инстинкты имманентны и 

целенаправленны, поскольку вложены 

Создателем в соответствии с Его замыслом 

(Гильдебранд, 2001: 246). Воздержимся от 

того, чтобы развивать далее эту мысль, 

поскольку так легко можно погрузиться в 

глубину споров вокруг витализма, 

креационизма и спонтанности в жизни 

организмов, тогда как нас интересует вопрос 

телеологизма в жизни сознания. 

Остановимся на том, что инстинкт витально 

телеологичен, имманентен и объективен, 

тогда как сознание телеологично настолько, 

насколько оно рационально и способно 

персонализировать («субъективизировать») 

трансцендентальные цели сакральной 

телеологии. Это свойство (телеологичность) 

сознания проявляет себя разнообразными 

способами. Так, оно может быть выражено в 

религиозной ориентации сознания, которое, 

будучи обращенным к божественному, 

повсюду открывает смысл, связь и значение 

(Бердяев, 1994: 51). О том же говорит и 

В. Дильтей, утверждая, что «строй 

фактического» может быть понят только 

телеологически (Дильтей, 2006: 60). Volens 

nolens религиозное чувство способствует 

тому, что сознание стремится увидеть за 

хаосом порядок, а за причиной – цель. 

Такому стремлению вполне соответствует 

логоцентризм культуры, построенной на 

рациональной рефлексии, стремящейся 

подчинить эмпирию семиотике, а натуру – 

разуму. В такой культуре, по замечанию 

В. Руднева, человек «строит свою жизнь как 

сообщение, как текст, воспринимает свою 

будущую смерть не как конечное состояние, 

следствие причинного процесса, 

окончательное увеличение энтропии, 

результат движения от менее вероятного 

состояния к более вероятному, но как цель, 

окончательное исчерпание энтропии, как 

результат движения от более вероятного 

состояния к менее вероятному» (Руднев, 

2007: 44).  

В такой системе координат, когда 

человеческому творчеству соответствует 

образ Творца, жизнь протекает в двух 

регистрах – непосредственном, биологи-

ческом, временном, и рафинированном, 

духовном и вечном. Первая есть 

приуготовление ко второй, тогда как вторая 

начинается в акте умирания. В этом 

отношении религиозное восприятие смерти, 

которое видит в ней второе рождение, и 

культурологическое – если понимать 

культуру логоцентрически, когда человек 

культуры отождествляется с текстом, – 

согласны друг с другом. В такой оптике 

жизнь, и жизнь сознания как основная 

форма существования культуры в 

особенности, с необходимостью будет 

восприниматься телеологично. В том и в 

другом случае индивидуальное сознание 

испытывает на себе давление объективной, 

формальной стороны телеологии. Точку 

приложения индивидуального отношения к 

этому формальному, своего рода 

пространство субъективности, можно найти 

в аксиологии. В ценностном измерении 

телеология превращается в мораль, 

строящуюся на императиве. Ф. Паульсен 

полагал, что «телеологическая этика требует 
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телеологической метафизики и натур-

философии: если человек и его жизнь, равно 

как и его нравственная жизнь, нераздельно 

сплетаются с жизнью целого, то и теория 

этой жизни должна укладываться в общую 

теорию действительности и, таким образом, 

переносить собственные предпосылки в 

природу вообще» (Паульсен, 2006: 325).  

Иными словами, телеология, стано-

вящаяся аксиологией и далее этикой, 

способна к тому, чтобы быть обоснованием 

общезначимых суждений ценностного 

характера; именно так и становится 

возможна «субъективизация» объективного, 

соотнесение общезначимого с уникальным. 

Этическое сознание открывает возможность 

искать и утверждать целесообразность в 

жизни, формируя механизм транскриби-

рования витальных импульсов в семиоти-

ческое пространство, придавая первым 

смысл, а второму сообщая жизненную силу, 

соотнося форму и феномен. Если текст, по 

замечанию Л.Т. Рыскельдиевой, способен 

ответить и на вопрос о том, «что есть?», и на 

вопрос о том, «как должно быть?», и 

поэтому он телеологичен (Рыскельдиева, 

2020: 121), то нельзя ли расширить границы 

применимости этой гипотезы до всего, что 

может иметь текстуальный характер, то есть 

и до аксиологии в частности, и до всей 

логоцентрической культуры вообще? 

Всякий текст открывает возможность для 

диалога, способность к которому является 

возможностью быть, которая раскрывается в 

собеседовании – с самим собой, с Другим, с 

миром, с кем и чем угодно. Кого избирать 

собеседником – вопрос свободного выбора, 

который во многом зависит от того, что 

найдется удивительного и достойного 

внимания, но более всего – от того, какова 

будет цель этого общения. 
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Аннотация. В статье анализируются и сравниваются представления о простран-

стве и времени российских философов конца XIX в. Н.Н. Страхова и Б.Н. Чиче-

рина. Основание для сравнения носит исключительно историко-философский 

характер. Оба философа сформировали свои мировоззренческие взгляды на ма-

териале классической западноевропейской и русской философских традиций, 

однако, развивая индивидуальное творчество в эпоху смены философских пара-

дигм, были вынуждены принять решение: последовать за «прогрессивными» 

направлениями (позитивизм, материализм) или осуществить пересмотр класси-

ческих представлений и отстаивать фундаментальность метафизического ме-

тода в науке и философии. Оба философа избрали второй путь и добились ори-

гинальных результатов, в частности, в осмыслении природы и свойств простран-

ства и времени. В статье проводится компаративистский анализ понимания про-

странства и времени обоими мыслителями, в ходе которого устанавливается, 

что, во-первых, основанием для понимания этих категорий стала свободно вос-

принятая гегелевская философия, во-вторых, оба философа акцентировали вни-

мание на эпистемологической стороне интерпретации понятий (хотя и привле-

кали богатый научный материал для аргументации) и, в-третьих, каждый из них 

стремился решить достаточно сложную проблему взаимосвязи субъективных и 

объективных свойств пространства и времени.  
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Abstract. The article analyzes and compares the ideas about space and time of the 

Russian philosophers of the late 19th century Nikolai N. Strakhov and Bo-

ris N. Chicherin. The basis for comparison has an exclusively historical and philosoph-

ical reason. Both philosophers based their philosophical systems on the material of 

classical Western European and Russian philosophical traditions. When they devel-

oped individual concepts in the era of changing philosophical paradigms, they were 

forced to make a decision: to follow the "progressive" trends (positivism, materialism) 

or to revise classical concepts and defend the fundamentality of the metaphysical 

method in science and philosophy. Both philosophers chose the second path and 

achieved original results, especially in the study of the properties of space and time. 

The article provides a comparative analysis of the interpretation of space and time by 

both thinkers and establishes that, firstly, the freely accepted Hegelian philosophy be-

came the basis for understanding these concepts; secondly, both philosophers focused 

on the epistemological side of the interpretation of these concepts (although they at-

tracted rich scientific material for argumentation); thirdly each of them sought to solve 

a rather complex problem of the relationship between the subjective and objective 

properties of space and time. 
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Н.Н. Страхов (1828–1896) и Б.Н. Чи-

черин (1828–1904) – одни из немногих мыс-

лителей в отечественной философии сере-

дины XIX в., кто отличался широтой иссле-

довательских интересов: от вопросов лите-

ратурной критики, философии права и по-

литики – до проблем естествознания, фило-

софии и методологии науки. Сближающим 

началом их творчества было то, что на фоне 

типичных для русского дворянства интел-

лектуальных увлечений – немецкая класси-

ческая философия, французские политиче-

ские учения, интерес к традиционным чер-

там русской жизни (Н.Н. Страхов имел 

связь с «почвенническим» направлением в 

русской общественной мысли, а Б.Н. Чиче-

рин – репутацию консерватора) – оба фило-

софа проявили живой интерес к гегелев-

скому диалектическому методу, рассматри-

вая его как надежный инструмент в фило-

софской аргументации. Будучи апологе-

тами строгой философской формы выска-

зывания, оба мыслителя внесли свой вклад 

в прояснение отдельных вопросов онтоло-

гии и теории познания, среди которых важ-

ное место принадлежит понятиям «про-

странство» и «время». 

Цель нашей статьи – выявить общее и 

различное в темпоральных концепциях 

этих мыслителей. Следует заметить, что 

они не были создателями «прорывных», 

«дискуссионных» представлений, влияю-

щих на вектор философской мысли во вто-

рой половине XIX в., каковым, например, 

столетием ранее оказался И. Кант. Истори-

ческая роль разработок Н.Н. Страхова и 

Б.Н. Чичерина заключается в том, что оба 

мыслителя усмотрели воздействие позити-

визма и материализма на ослабление значи-

мости философских оснований научной де-

ятельности в угоду разработке эмпирист-

ской методологии и абсолютизации роли 

научного факта. А это, в свою очередь, 

неминуемо вело к расхождению естествен-

нонаучного и философского способов 

осмысления теоретических проблем. Стре-
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мясь сохранить статус универсальности фи-

лософского метода, Н.Н. Страхов и Б.Н. Чи-

черин сформировали собственные версии 

трактовки времени и пространства, в рамках 

которых обновили представления о свой-

ствах этих понятий в русской философии. 

 

1. Время в работах Н.Н. Страхова 

Вопросы об особенностях философ-

ско-методологического мышления и о зна-

чении форм пространства и времени в по-

строении оригинальных метафизических 

концепций обоих авторов в исследователь-

ской литературе рассматривались неодно-

кратно. Среди ведущих исследователей от-

метим Н.П. Ильина (Ильин, 2005) и 

Е.Н. Мотовникову (Мотовникова, 2010). 

Вместе с тем, насколько мы знаем, компа-

ративистский анализ вышеуказанных поня-

тий у Н.Н. Страхова и Б.П. Чичерина ранее 

не производился. 

Рассмотрим базовые представления о 

пространстве и времени у Н.Н. Страхова. 

Известно, что русский философ вопросам 

природы времени, числа и пространства 

намеревался посвятить обширную работу, 

которая осталась незаконченной. В свет вы-

шел отдельно очерк «О времени» (1906 г.) 

из этой работы. Полностью же рукопись 

была опубликована в двух номерах жур-

нала «Русский вестник» (1897 г., №№ 1-2). 

Кроме того, тема времени представлена в 

книге Страхова «Мир как целое» (1872 г.) в 

Письме 7 «Значение смерти» и Главе 4 

«Пространство и время» (во второй части 

разбивка идет не по письмам, а по главам). 

Обе работы содержательно неравнозначны. 

В «Мире как целом» философ обращается к 

философским проблемам естественнонауч-

ной интерпретации времени, тогда как в 

очерке «О времени» поднимаются вопросы 

отношения пространства и времени к бы-

тию и познанию. 

Свою философскую позицию, пред-

ставленную в книге «Мир как целое», 

Н.Н. Страхов обозначил как «пантеизм». 

В.В. Зеньковский отмечает следующее вы-

сказывание философа по этому поводу: 

«Нам неизвестна другая наука, кроме науки 

пантеистической» (Зеньковский, 2001: 

394). Навряд ли этот пантеизм был сродни 

гуманистическому натурфилософскому 

пантеизму Н. Кузанского, Дж. Бруно и пр. 

Скорее всего, через пантеизм Страхов ди-

станцировался от современных ему матери-

алистов и позитивистов, отрицающих при-

сутствие духовно-личностного начала в 

природных явлениях и сводящих их исклю-

чительно к механическим и физиологиче-

ским законам. Вместе с тем, пантеизм 

Н.Н. Страхова не связан и с западноевро-

пейским рационализмом, в пределах кото-

рого мышление противопоставлено протя-

женному миру как самостоятельная сущ-

ность. Единство мира у Н.Н. Страхова обес-

печивается внутренней связанностью явле-

ний, их пронизанностью трансцендентным 

и имманентным духовным началом. 

В.В. Зеньковский эту мысль проясняет так: 

«Но все же, если мир есть “целое”, то, зна-

чит, в нем есть и центр, обуславливающий 

“стяженность” мира. Но “вещественная сто-

рона” мира, подчиняясь духу, создает 

формы органической жизни, – а “организм”, 

по Страхову, есть категория не субстанци-

альная, а актуальная, – в “организме” надо 

видеть процесс, благодаря которому духов-

ное начало, “выделяясь”, овладевает через 

организм веществом» (Зеньковский, 2001: 

395). Из этого следует, что «овладение» ве-

ществом, а также его реализация не имеют 

пропусков и перерывов. Упорядоченность 

процессов обеспечена природными про-

странством и временем. Н.Н. Страхов не вы-

сказывается о предзаданности этих форм. 

Несмотря на то, что пантеистическая уста-

новка предполагает момент творения, 

формы интерпретируются как вечно функ-

ционирующие. Мыслителя заботит другой 

вопрос – о противопоставленности вещей 

пространству и времени. Точнее, вопрос о 

допустимости или недопустимости «пу-

стого» пространства и времени.  

В материалистических трактовках, 

согласно Н.Н. Страхову, вещи описыва-

ются пребывающими в пространстве и во 

времени, следовательно, в рассуждении до-
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пустимо и их исключение из таковых, по-

добно тому как из ящика вынимается содер-

жимое, и он остается пустым. Заметим, что, 

согласно классическому механистическому 

подходу, описания вещей в пространстве и 

во времени вполне правомерны, поскольку 

это позволяет точно представлять движе-

ние объектов. Этот, имеющий древние ис-

токи, подход применялся в ньютоновской 

физике и, конечно, хорошо обосновался в 

последующих материалистических уче-

ниях. Однако его постоянное использова-

ние, по мысли Н.Н. Страхова, ведет к иска-

жениям представлений о физических свой-

ствах пространства. Так, он пишет: «Тела за-

нимают пространство. Можно подумать, что 

тела и пространство совершенно незави-

симы между собою, что пространство есть 

ящик, в который можно положить, что 

угодно, и которому все равно, что в нем ле-

жит. Между тем тела необходимо занимают 

пространство, потому что протяженность 

есть их существенное свойство. Простран-

ство не только содержит в себе тела, – оно 

содержится в самих телах; не оно дает место 

телам, но сами тела по своей сущности обла-

дают своим протяжением» (Страхов, 1872: 

420-421). Таким образом, свойство про-

странства можно осмысливать, учитывая не 

только расстояния между телами, но протя-

женность в самих телах. Н.Н. Страхов при-

водит своего читателя к реляционистской 

идее пространственных отношений, кото-

рая, по его мнению, и обеспечивает физиче-

ский порядок сущего. Кроме того, он ис-

пользует аргумент, связанный с законом 

инерции: «Говорят, например, что простран-

ство проницаемо, что оно безразлично к 

движению и месту тел. Между тем матема-

тики потом приходят в сильное затруднение, 

когда оказывается, что тела обнаруживают 

сопротивление, когда что-нибудь изменяет 

их положение или движение в пространстве. 

Это сопротивление они называют силой 

инерции, – и это одно из самых темных по-

нятий механики» (Страхов, 1872: 421-422).  

Оставим без комментария «темное 

понятие механики» и отметим, что идея со-

противления тел действительно хорошо ил-

люстрирует пространственно-временную 

взаимосвязь физических объектов: при 

смене конфигурации объектов изменяется и 

физический состав пространства. Харак-

терно, что работа философа «Мир как це-

лое», согласно задумке автора, носила про-

светительский характер и никак не предпо-

лагала детального разбора вопросов меха-

ники XIX в. Вместе с тем, Н.Н. Страхов 

продемонстрировал в этом тексте подлинно 

философскую интуицию о неоднородности 

физических пространств (части мирового 

пространства не одинаковы), столь акту-

альную уже для XX века. 

С пространством взаимосвязано и 

время. «То, что сказано о пространстве, 

можно вполне применить и ко времени; не 

только мировые явления совершаются во 

времени, но они по самой сущности своей 

временные; не только время их содержит в 

себе, но они сами неизбежно содержат в 

себе время» (Страхов, 1872: 421). 

Н.Н. Страхов и здесь проводит реляцио-

нистскую линию связанности временных 

изменений как внутри вещей, так и между 

вещами. Согласно его концепции, обе 

формы отображают порядок сущностных 

изменений. Однако в этой работе мысли-

тель не пишет о взаимосвязи этих измене-

ний, рассматривая каждую из форм как от-

дельно существующую. Согласно логике 

представления этих форм у Н.Н. Страхова, 

можно понять, что время в природе имеет 

постоянный однонаправленный характер 

развития, распадающийся в восприятии на 

события прошлого, настоящего и буду-

щего. Мыслитель акцентирует внимание на 

постоянстве пространственно-временных 

процессов, сущность которых можно по-

нять, обратившись к природе самих вещей 

и их взаимодействий. 

Иначе раскрывается вопрос в поздних 

работах философа. В очерке «О времени» 

он поднимает достаточно нетривиальную 

проблему адекватности философской ин-

терпретации времени. Он пишет: «Легко 

предположить, что время есть, может быть,  
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нечто единственное в своем роде; в таком 

случае, говоря о нем словами общими, т. е. 

обозначающими и какие-нибудь другие 

представления, мы будем делать постоян-

ную ошибку. Чтобы исправлять эту 

ошибку, нужно помнить, что все наши вы-

ражения могут, таким образом, иметь пере-

носный, не собственный смысл, и нужно 

стараться отличить от этого смысла тот, ко-

торый действительно принадлежит вре-

мени» (Страхов, 1906: 405). Оптимальным 

языком для Страхова становится язык ев-

клидовой геометрии, где пространственные 

и временные отношения представляются 

через описание примеров с точкой – мета-

форой настоящего (в этом случае прово-

дится аналогия между точкой и мгнове-

нием) и прямой. В этой ситуации бесконеч-

ная прямая аналогична бесконечно прости-

рающемуся в обе стороны времени. Мысли-

тель представляет два способа отношений 

точки-мгновения и длящегося времени-

прямой: а) когда точка движется по прямой 

от прошлого к будущему; и б) когда точка 

находится на месте, а прямая движется из 

будущего в прошлое. В первом случае, как 

полагает мыслитель, мы имеем дело с объ-

ективным временем потому, что «в нем мы 

и себя рассматриваем как часть существую-

щего». В этом случае говорят, что время 

уносит нас; мы близимся к смерти, идем к 

неизвестности будущего. Во втором случае 

мы имеем дело с субъективным временем: 

мы стоим на месте в своем жизненном 

настоящем, наблюдая преходящие про-

цессы. В этом случае говорят: «молодость 

уходит от нас; будущее близится; прихо-

дит осень». Стало быть, единое время, в за-

висимости от познавательных целей, может 

быть по-разному истолковано: и как объек-

тивное, и как субъективное. Время полу-

чает в этих случаях образное истолкование, 

поскольку передается не через сами собы-

тия, а через впечатления.  

Какие же компоненты включает в 

себя время в восприятии? Н.Н. Страхов от-

мечает, что, помимо настоящего, есть еще 

прошлое и будущее. Но, подобно Авгу-

стину, он отказывает этим характеристикам 

в точном соответствии бытийным процес-

сам. Истинный факт встречи сознания со 

временем проходит лишь в настоящем, то-

гда как прошлое и будущее – достройки па-

мяти и воображения: «Сущность памяти со-

стоит в том, что она делает существующим 

для нас, находящимся налицо перед нами 

то, чтó уже не существует в действительно-

сти. Вследствие этого для нас прошедшее 

не исчезает. С другой стороны, при всяком 

созерцании мы тотчас предполагаем бытие 

созерцаемого в будущем, и даже ничем не 

ограничиваем этого будущего, простираем 

его до бесконечности. Будущее, неопреде-

ленное и пустое, постоянно готово в нашей 

мысли для всякого созерцаемого бытия» 

(Страхов, 1906: 411). Таким образом, вклю-

чение компонентов прошлого и будущего в 

познавательное поле созерцания делает по-

лучаемое знание субъективным, пригод-

ным исключительно для прогнозов и пред-

положений, с одной стороны, и воспомина-

ний, с другой. Кроме того, непосредствен-

ное созерцание в настоящем, работа памяти 

и воображения, а также мыслительная дея-

тельность выводят нас, как полагает Стра-

хов, за пределы предметной реальности 

(трансцендирование), обеспечивая собы-

тийный объем познаваемого процесса. На 

основании этого русский философ разли-

чает время созерцательное (переживание 

процессов настоящего) и время мыслитель-

ное, образующее единую линию прошлого, 

настоящего и будущего. 

Будучи сторонником гегелевского 

панлогизма, Страхов полагает, что темпо-

ральный порядок присущ всем бытийным 

уровням. Так, он иронично сообщает: «Для 

Бога и ангелов, для бесконечно далеких и 

недоступных миров мгновение настоящего 

то же самое, как и для меня» (Страхов, 

1906: 407). Из этого следует, что, несмотря 

на критику идеи «равномерности» времени 

И. Ньютона и его последователей, данную 

в работе «Мир как целое», Страхов все-таки 

придерживается механистических принци-

пов классической физики, утверждавшей 

пространственно-временной универсализм 

вселенной. 
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Отметим интересную связь времени и 

вечности, прочитывающуюся у Страхова. 

Он замечает, что отдельно взятое настоя-

щее, доступное нам в созерцании, не имеет 

четко выраженных психологических гра-

ниц. В некоторых случаях оно может 

длиться, изымая нас из действительности 

(например, как у Грибоедова: «Счастливые 

часов не наблюдают»). Такого типа настоя-

щее подобно вечности. Однако, утверждает 

философ, и мыслительное время может 

уподобляться вечности, но исключительно 

в теоретическом плане. Вместе данные на 

одной линии прошлое и будущее также не 

имеют ограничений и тоже могут быть упо-

доблены вечности. Страхов пишет: «Веч-

ность созерцательная и вечность мысли-

тельная суть два различные представления. 

Одна есть всегдашнее настоящее и состав-

ляет как бы остановку течения времени; 

другая состоит из бесконечного прошед-

шего и бесконечного будущего, и представ-

ляет непрерывное и беспредельное течение 

времени» (Страхов, 1906: 414). Второй тип 

вечности связан с тем, что философ ищет 

неизменные основания мыслительных дей-

ствий, которые обеспечивают фундамен-

тальность осмысливаемых положений: 

«Всему постоянному, пребывающему 

мышление приписывает более существен-

ности, чем преходящему, временному» 

(Страхов, 1906: 414). В данном случае 

Н.Н. Страхов рассматривает вечность как 

постоянство пребывания в противополож-

ность тому, что проходит, не оставляя 

следа. Интересно, что вечной эта длитель-

ность оказывается не по реальным свой-

ствам, а исключительно как психологиче-

ский эффект, своеобразное когнитивное ис-

кажение в чувственном восприятии. 

Подведем промежуточный итог. При-

верженность гегелевскому методу, о кото-

ром Н.Н. Страхов заявил в начале своего 

труда «Мир как целое», имеет скорее выбо-

рочный характер: акцент на развитии, нали-

чие в вещах и процессах организующей 

силы, взгляд на природу как последователь-

ность переходов, которые, конечно, можно 

проинтерпретировать как становление че-

рез отрицание. Однако Н.Н. Страхов избе-

гает вычурных метафизических понятий, 

придерживаясь стиля спокойного натура-

листического описания. Пространство и 

время в его мировоззрении предстают в 

двух ракурсах: как форма природной дли-

тельности и как способ осмысления при-

родных изменений. Ни одна из указанных 

трактовок не выглядит законченной. К 

слову скажем, что и в европейской фило-

софской традиции найдется немного фило-

софов с развитыми темпоральными концеп-

циями. Большей частью философы осмыс-

ливают лишь то, что согласуется с их си-

стемно выраженными убеждениями. Вме-

сте с тем, Н.Н. Страхов интуитивно подме-

тил важные составляющие философии про-

странства и времени, ставшие актуальными 

не в 60–80-х гг. XIX в., а на излете 

XIX века. Это идея пространственно-вре-

менного реляционизма, если речь идет о 

первом ракурсе проблемы, и вопрос об от-

носительности восприятия простран-

ственно-временных изменений внутри ко-

гнитивной установки субъекта. Здесь и 

субъективное, и объективное время, «мыс-

лительное» и «созерцательное», а также – 

модификации восприятия времени как веч-

ности на фоне незначительных для сознаю-

щего изменений.  

Но самым, на наш взгляд, ценным яв-

ляется то, что Н.Н. Страхов высказал мысль 

о невозможности внеобразного восприятия 

времени. При всем росте точного знания о 

мире, мы, осмысливающие реальность че-

рез призму собственного опыта, не сможем 

избавиться от пространственных понятий и 

метафор.  

Рассмотрим теперь философский под-

ход к пониманию времени Б.Н. Чичерина. 

 

2. Время в философии Б.Н. Чичерина 

Отметим сразу, что в своей теоретиче-

ской философии Б.Н. Чичерин также выбо-

рочно придерживается гегелевского ме-

тода. Как пишет отечественный специалист 

по творчеству немецкого философа 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 2. С. 12-23 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(2). Р. 12-23 

18 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

В.И. Коротких: «“Гегель” для Б.Н. Чиче-

рина – это не некий уникальный, един-

ственный в своем роде, философ, “Ге-

гель” – это лишь получившая личностное 

выражение интегральная тенденция разви-

тия новоевропейской философии, продол-

жить которую в России и стремится наш 

мыслитель. (Но, впрочем, разве не так вос-

принимал себя и сам Гегель? Вспомним его 

чудесную шутку: то, что в моих книгах при-

надлежит лично мне, ошибочно)» (Корот-

ких, 2013: 70). Будучи сторонником разви-

тия новоевропейской философии, Б.Н. Чи-

черин, как было указано выше, усматривал 

продуктивность философского знания в его 

системной упорядоченности, строгой выра-

женности и связанности с природными про-

цессами. Для чего, как ему казалось, наибо-

лее подходит панлогистская теория, полу-

чившая завершенное оформление именно у 

Гегеля. Панлогистские воззрения Б.Н. Чи-

черина проявились и в представлениях о 

пространстве и времени. Русский философ, 

дистанцируясь от субъективизма Канта, ис-

ходил из мысли, что, будучи изначально 

чувственными формами, пространство и 

время функционируют не только в сфере 

субъективного опыта, но выступают фор-

мами бытия объектов материального мира. 

Рассмотрим его идеи подробнее.  

Основные свои представления о при-

роде времени и пространства Б.Н. Чичерин 

излагает в статье «Пространство и время», 

опубликованной в журнале «Вопросы фи-

лософии и психологии» (1895). В начале 

текста философ дает определение времени: 

«Под именем времени мы разумеем чистую 

форму последовательности, независимо от 

того, что в нем совершается. Последова-

тельность же есть исчезновение одного бы-

тия с появлением другого. Как чистая 

форма последовательности, время пред-

ставляется состоящим из частей, одна за 

другою появляющихся и исчезающих. Эти 

части называются моментами или мгнове-

ниями» (Чичерин, 1895: 2). Обратим внима-

ние на графичность пространственного 

изображения последовательности: это по-

ток мгновений, исчезающих («перешедших 

из бытия в небытие»), пребывающих в 

настоящем («перешедших из небытия в бы-

тие») и возникающих («те, которые должны 

получить бытие, когда исчезнет настоя-

щее»). Отметим специфику понятий «бы-

тие» и «небытие» у Б.Н. Чичерина. Этими 

восходящими к классической философии 

понятиями он обозначает актуальные для 

сознания процессы мира вещей и мыслей, 

которые могут как возникать, так и исче-

зать, подчиняясь высшему закону, о кото-

ром сообщим ниже. Б.Н. Чичерин, как, 

например, Н.Н. Страхов, не пишет о проти-

воречии в отношениях прошлого, настоя-

щего и будущего, а лишь констатирует, что 

временному потоку свойственны непре-

рывность, равномерность, делимость, бес-

конечность, единство и всеобъемлемость. 

Заметим здесь, что указанные свойства 

принадлежат не самим процессам, а вре-

менной форме их проявления. Так, говоря о 

непрерывности времени, философ отме-

чает, что события могут длиться с разной 

скоростью, быть длинными и короткими, 

но общим свойством, определяющим их 

длительность, будет непрерывность. То же 

относится и к делимости: поскольку время 

состоит из частей, оно делимо, но дели-

мость – «внешнее свойство» времени, внут-

ренне оно «непрерывно и равномерно». 

Уже по этим деталям можно судить о двой-

ственности в отношениях познающего и 

времени. С современной точки зрения, ее 

можно проинтерпретировать так: как объ-

ект вычислений время может разделяться 

на части, складываться, сопоставляться, а 

как свойство самой природы – быть равно-

мерным, непрерывным, бесконечным и все-

объемлющим. 

Б.Н. Чичерин отмечает, что вышеука-

занные характеристики времени знакомы 

всем. Большая часть людей имеет дело со 

временем как представлением. Однако для 

философствующего ума, осмысливающего 

его природу, важно определить время как 

понятие: «Время в нашем мышлении, – пи-

шет он, – является в двоякой форме: как 

представление и как понятие. Общее всем 

людям представление времени. Оно есть 
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всегда присущая уму форма, под которой 

он воспринимает все явления мира. Но в ос-

новании этого представления лежит поня-

тие, которое должно быть выяснено для со-

знания, а это составляет плод особенного 

умственного процесса, на который не все 

способны» (Чичерин, 1895: 4). Заметим, что 

Б.Н. Чичерин здесь следует классической 

традиции теоретического философствова-

ния, восходящей еще к Платону: опреде-

лять предмет эйдетически. Он отметает 

натуралистическую трактовку Бэна – выво-

дить понятие времени из «чувства продол-

жительности» и, следуя рационалистской 

линии, обращается к метафизическим осно-

ваниям этого понятия. Казалось бы, луч-

шим проводником в этом вопросе должен 

быть Кант, рассматривающий, как отмеча-

лось выше, время и пространство в качестве 

априорных способностей души, но кениг-

сбергский философ не раскрыл истоков 

этих способностей. И если для XVIII века 

его трактовка была приемлема, то в 

XIX веке, требующем согласованности 

мышления с законами природы, такой 

субъективистский подход уже считался не-

достаточным. «Итак, – пишет Б.Н. Чиче-

рин, – время есть прирожденная умозри-

тельная форма представлений. В этом отно-

шении Кант был совершенно прав. Но прав 

ли он, признавая за этим определением чи-

сто субъективное значение и отказывая ему 

во всякой объективности? На этот вопрос 

мы должны отвечать отрицательно» (Чиче-

рин, 1895: 6).  

Б.Н. Чичерин приводит знаменитую 

дилемму Канта против сторонников объек-

тивности пространства и времени: или счи-

тать время и пространство просто отноше-

нием вещей, что противоречит их умозри-

тельности, а также – безусловной достовер-

ности математических построений, или 

признать их двумя вечными пустотами, 

функция которых сводится к тому, чтобы 

все в себе заключать (тема черного ящика, 

которая обсуждалась и в работах 

Н.Н. Страхова). Русский философ обозна-

чает «третий исход», к которому, «в силу 

логической необходимости», должны 

прийти современные мыслители. Каков же 

ход мыслей Б.Н. Чичерина? 

Так, он отметил, что время – это чи-

стая форма последовательности. В этом 

плане к характеристике последовательно-

сти применимы такие понятия, как «про-

должительность», «скорость», «равномер-

ность», «периодичность действия». Фило-

соф достаточно обыденно их объясняет, 

указывая, что все они, будучи разными 

началами, объединены общим основанием. 

С помощью этих понятий в науке выясня-

ется то, как функционируют объекты при-

родного мира, а полученные знания нахо-

дят свое предсказуемое метрическое опре-

деление. При всей условности избираемых 

мер, человечество имеет дело со временем 

как универсальной природной формой. Од-

нако что же оно само по себе, как определя-

ющее все изменения понятие? Б.Н. Чиче-

рин строит разделительное доказательство, 

которое можно реконструировать следую-

щим образом:  

1. Если существует время как чистая 

последовательность (действие), то эта по-

следовательность (действие) должна быть 

последовательностью (атрибутом) чего-то. 

2. Чистая последовательность (дей-

ствие) может быть атрибутом или абсолют-

ного субъекта (только субъективное время), 

или абсолютного объекта (только объек-

тивное время), или абсолютного субъект-

объекта (быть тотально абсолютным, сов-

мещать субъективные и объективные ха-

рактеристики). 

3. Быть атрибутом только абсолют-

ного субъекта оно не может, поскольку че-

рез время определяются не только психиче-

ские, но и природные процессы и в этих 

определениях они универсальны (время как 

инструмент научных расчетов). 

4. Быть атрибутом только абсолют-

ного объекта (то есть бессознательного ми-

рового процесса) оно тоже не может, ибо 

таковой есть лишь сумма единичных собы-

тий, каждое из которых случается в настоя-

щем, а прошлое и будущее событий суще-

ствуют исключительно в «сознании  

субъекта». 
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5. Следовательно, «время может быть 

атрибутом только абсолютного субъект-

объекта, как вечно действующей силы, об-

нимающей все части действия и дающей им 

закон. Абсолютный, вечно действующий 

субъект-объект мы называем Духом. Время 

есть атрибут абсолютного Духа. Если есть 

время, то есть и абсолютный Дух» (Чиче-

рин, 1895: 12). 

Итак, в определении понятия вре-

мени Б.Н. Чичерин пошел по пути гегелев-

ского пантеизма и панлогизма – наиболее 

последовательного метафизического 

направления первой половины XIX в. Од-

нако философская эпоха Б.Н. Чичерина 

была уже другой: преобразовывались науч-

ные методы в связи с усложнением изучае-

мых объектов, трансформировались и фи-

лософские установки, требующие принци-

пиально иного подхода в определении ста-

туса субъекта по отношению к меняющим 

свои характеристики объектам. Время и 

пространство уже осмысливались как свой-

ства самого мира, причем предпринима-

лись попытки как определять новые пара-

метры пространства, так и рассматривать 

время в неотрывной связи с ним. В работах 

Б.Н. Чичерина мы находим настойчивое со-

противление проектам, меняющим науч-

ную парадигму. «Математики, – пишет 

он, – признающие четвертое измерение, 

толкуют о том, чего, по их собственному 

сознанию, никто представить не может, что 

совершенно выходит из области доступной 

человеческому разуму. Из сферы общих 

всем представлений они пытаются возне-

стись в область чистых понятий, которым 

не соответствуют никакие представления; 

но здесь с одной математикой ничего не по-

делаешь: тут нужна философская мысль, 

которая одна может воздержать неправиль-

ные полеты воображений» (Чичерин, 1895: 

20). Оставив в стороне вопрос о методоло-

гической значимости философской мысли в 

мировоззрении Б.Н. Чичерина, в заключе-

ние подчеркнем, что, определяя природу 

понятия времени, как и понятия простран-

ства, русский философ учитывал два обсто-

ятельства: во-первых, между понятием и 

представлением должна быть связь,  при-

чем понятие определяет представление, ко-

торое, в свою очередь, подтверждается раз-

носторонним опытом, и, во-вторых, позна-

ваемые явления (то, что дано в форме про-

странства и времени) включают в себя не 

только свойства субъекта, но и объекта, что 

определяет согласованность научного зна-

ния и объективных природных закономер-

ностей. Будучи сторонником жестких логи-

ческих форм, Б.Н. Чичерин так преобразует 

кантовскую дилемму: «Или мы должны 

признать время чисто субъективным пред-

ставлением, а с тем вместе отвергнуть объ-

ективное значение всех законов природы, в 

которые время входит как определяющее 

начало, или мы должны признать время ат-

рибутом абсолютного Духа. Другой альтер-

нативы нет. А так как в объективном значе-

нии законов природы мы не можем сомне-

ваться, то последний вывод остается един-

ственно правильным» (Чичерин, 1895: 12). 

 

3. Общее и различия у Н.Н. Страхова 

и Б.Н. Чичерина 

Итак, после краткого изложения идей 

о пространстве и времени Н.Н. Страхова и 

Б.Н. Чичерина, отметим точки сходства и 

различия их подходов. Для удобства компа-

ративного анализа наметим направления 

сравнения: 1) Методологическая основа 

темпоральных представлений; 2) Время и 

пространство как формы чувственности и 

понятия мышления; 3) Время и простран-

ство как объективные формы бытийных 

процессов. 

3.1. Методологическая основа темпо-

ральных представлений 

Оба философа, как отмечалось выше, 

избрали гегелевскую методологию как 

наиболее прогрессивную для конца XIX в. 

Причиной этого, как нам думается, явилось, 

с одной стороны, желание преодолеть кан-

товский темпоральный субъективизм, не 

дающий возможности ответить на вопрос: 

как согласуются субъективные темпораль-

ные представления с устойчивыми природ-

ными изменениями, а с другой, – стремле-

ние выстроить надежные доводы против 
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позитивизма и материализма. Своеобразно 

примененный гегелевский диалектический 

подход позволил русским философам 

найти соответствия между субъективными 

и объективными составляющими времени 

(у Н.Н. Страхова это претворилось в идее 

соотношения точки и прямой, а у Б.Н. Чи-

черина, во-первых, в обосновании субъек-

тивной и объективной составляющих со-

держания феномена, а во-вторых, в утвер-

ждении принадлежности времени и про-

странства абсолютному Духу). Вместе с 

тем, у философов наблюдается неравно-

значное отношение к кантовскому насле-

дию. В работах Н.Н. Страхова отмечается 

склонность Канта к «объективной» трак-

товке времени.  

У Страхова «Кант часто впадает в 

объективное представление» (Страхов, 

1906: 409), когда рассматривает время как 

вместилище изменений, пребывающее 

неизменно. Это довольно оригинальное об-

винение немецкого философа в объективи-

ровании априорной формы чувственности. 

Но, с точки зрения Страхова, время само 

есть порядок изменений, а «течение вре-

мени есть неотъемлемое его свойство». У 

Б.Н. Чичерина же преодоление Канта выра-

жено в указании на необоснованный субъ-

ективизм немецкого философа, представ-

лявшего время и пространство как априор-

ные формы субъективной чувственности. 

Стало быть, направления критики немец-

кого априоризма у философов различные: 

Страхов стремится преодолеть субстанциа-

листскую концепцию, в рамках которой 

даже у Канта время есть вместилище изме-

нений. Гегелевский же метод обеспечивает 

ему объяснение, во-первых, порядка ста-

новления процессов, а во-вторых, согласо-

ванности субъективных и объективных ха-

рактеристик времени. У Б.Н. Чичерина бо-

лее радикальный подход. Он разрушает 

устоявшуюся кантовскую дилемму и также 

утверждает согласованность субъектив-

ного и объективного планов времени, но на 

том основании, что порядок обеспечива-

ется абсолютным Духом. 

3.2. Время и пространство как 

формы чувственности и понятия мышле-

ния 

Оба философа уделяют внимание 

субъективной стороне осмысления вре-

мени, но делают это по-разному. Для 

Б.Н. Чичерина субъективизм восприятия 

временных и пространственных измене-

ний, как мы видели, выражается в представ-

лениях и понятиях. Здесь его размышления 

имеют достаточно традиционный характер: 

в опыте мы сталкиваемся с устойчивыми 

изменениями вещей, тогда как через поня-

тие осмысливаем универсальную основу 

этих изменений. У Н.Н. Страхова субъек-

тивная составляющая представлена изящ-

нее. Он, например, был озабочен подбором 

правильных терминов и риторических при-

емов, представляющих свойства простран-

ства и времени как в иносказательном, ме-

тафорическом, так и в прямом, номина-

тивно-объяснительном смысле, где про-

странство и время предстают как философ-

ские категории. Это связано с постулируе-

мой философом затруднительностью ис-

толкования темпоральных процессов, по-

скольку непосредственно мы можем созер-

цать лишь настоящее, тогда как прошлое и 

будущее даны нам через память и вообра-

жение. Вместе с тем, в силу доминирования 

у нас зрительных способностей восприятия, 

временную последовательность мы пере-

даем иносказательно – через простран-

ственные метафоры и понятия. Потому, при 

формулировании отвлеченного знания о 

времени, мы должны задумываться о под-

боре точных слов и методов.  

3.3. Время и пространство как объек-

тивные формы бытийных процессов 
Как отмечалось выше, оба философа 

стремились найти связь между субъектив-
ными представлениями времени и точным, 
отвлеченным отображением, соответству-
ющим законам природы. Выражаясь иначе, 
оба философа стремились согласовать ме-
тафизический подход с общенаучным, для 
чего Б.Н. Чичерин, например, прибегал к 
аргументам из естественных наук, а 
Н.Н. Страхов – из математических. Кроме 
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этого Страхов указывал на тесную связь 
психологии с метафизикой в работе «Итоги 
современного знания» (Страхов, 1896: 39). 
Ведь метафизика познает мир в его подлин-
ной сущности и целостности, в его реально-
сти. И психология должна иметь дело с 
жизнью души как реальностью, которая об-
ращается с пространственно-временными 
структурами, но имеет иномирную сущ-
ность. Стало быть, философия и ее метафи-
зические разработки субъективного про-
странства и времени свидетельствуют в 
пользу реальности подлинного предмета 
науки психологии – жизни души. 

Имеющиеся различия в стилях раз-
мышления философов лишний раз свиде-
тельствует о наличии в XIX в. дискуссион-
ного поля, «сферы разговора», внутри кото-
рой происходила селекция темпоральных 
концепций и значимых философских мета-
фор для их построения.  
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Аннотация. В любую историческую эпоху смысл жизни является одним из 

ключевых вопросов человеческого существования. Однако особую 

актуальность проблема смысла жизни приобретает в переломные исторические 

эпохи, включая сегодняшнюю, так как без решения этой проблемы невозможно 

развивать конструктивные тенденции нового этапа общественного развития. 

С марксистской точки зрения, ключевым смыслогенным фактором всегда 

выступает труд, так как последний является той сущностной силой человека, 

которая дает ему возможность быть причиной самого себя. Соответственно, 

коренные изменения труда в конечном счете приводят к существенным 

изменениям в смысле жизни, которые посредством духовного выбора 

оказывают обратное влияние на труд. Отсюда возникает необходимость 

диалектического рассмотрения вопроса о смысле жизни не только в абстрактно-

всеобщем, но и в конкретно-всеобщем, историческом аспекте. К. Маркс 

выделяет особый (творческий и самодетерминирующийся) тип труда – 

всеобщий (универсальный) труд, который только в сегодняшнюю эпоху 

получает большое количественное распространение и качественное развитие. 

В настоящем исследовании рассматривается влияние становления всеобщего 

труда на актуальные и потенциальные изменения в смысле жизни наших 

современников. Показано, что всеобщий труд, противостоя труду-работе и 

распространяясь в обстоятельствах смысложизненных проблем, обусловленных 

трудом-работой распадающейся капиталистической эпохи, сам приводит к 

смысложизненным кризисам двух типов. Первый из них характеризует такие 

кризисы в рамках позднего капитализма, второй – в рамках нарождающегося 

посткапитализма. Первый тип связан с внешними противоречиями всеобщего 

труда, второй тип – с его внутренними противоречиями. Тем не менее, 

внутренние тенденции становления всеобщего труда, связанные с его развитой 

кооперацией (как с современниками, так и с предшественниками), направлены 

на благоприятное разрешение смысложизненных трудностей. 

 

Ключевые слова: смысл жизни; всеобщий труд; субстанция; капитализм; 

индивидуализм 
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Abstract. In any historical epochб the sense of life is one of the key questions of 

human existence. However, the problem of the sense of life becomes especially 

relevant during critical historical epochs, including todays, because without solving 

this problem it is impossible to develop constructive tendencies of the new stage of 

social development. From the Marxist point of view, the key sense-making factor is 

always labor, since the latter is the essential force of human force, which enables 

heopleim to be the cause of themselves. Accordingly, radical changes in labor 

eventually lead to significant changes in the sense of life, which, through spiritual 

choices, have an inverse effect on labor. Hence, the need for a dialectical consideration 

of the question of the sense of life not only in the abstract-universal, but also in the 

concrete-universal, historical aspect. K. Marx singles out a special (creative and self-

determined) type of labor – universal labor, which only in the present epoch receives 

great quantitative distribution and qualitative development. This research examines the 

influence of the formation of universal labor on the actual and potential changes in the 

sense of life of our contemporaries. It is shown that universal labor, opposing labor-

job and spreading in conditions of sense-life problems conditioned by labor-job of 

decaying capitalist epoch, itself leads to sense-life crises of two types. The first one 

characterizes such crises within the framework of late capitalism, the second one 

within the framework of the emerging post-capitalism. The first type is associated with 

the external contradictions of universal labor, the second type with its internal 

contradictions. Nevertheless, the internal tendencies of the formation of universal 

labor, associated with its developed cooperation (with both contemporaries and 

predecessors), are aimed at a favorable resolution of sense-life difficulties. 
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Проблема смысла жизни традиционно 

является одной из ключевых философских 

проблем, в содержании которой сочетается 

проблематика различных философских 

дисциплин, прежде всего – социальной 

философии и этики. Смысл жизни (с 

социально-философской точки зрения) – 

это «отражение наиболее общего 

магистрального направления развития 

личности, реализуемого человеком способа 

преобразования природы, себя, общества, и 

наиболее общего, концентрированного 

содержания особенных сторон жизни» 

(Маслянка, 2012b: 17). Проблематику 

смысла жизни можно рассматривать как в 

абстрактно-всеобщем плане, так и 

конкретно-всеобщим образом (с учетом 

влияния на смысл жизни конкретных 

исторических обстоятельств, существен-

ных черт той или иной исторической 

эпохи). Настоящая статья посвящена 

социально-философскому рассмотрению 

влияния всеобщего труда на смысл жизни 

человека нашего времени. 

Важнейшей абстрактно-всеобщей 

бытийственной предпосылкой смысла 

жизни является то обстоятельство, что 

человек, будучи высшей, самой сложной и 
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репрезентативной из особенных форм 

всеобщей материальной субстанции, 

наиболее полно выражает свойство 

субстанциальности, самопричинности 

материи. Это свойство, «выраженное в 

способности человека производить самого 

себя, свое бытие, составляет глубинную 

основу его сущности, а значит, вместе с 

тем, содержит и принципиальный смысл 

человеческого существования вообще» 

(Коромыслов, 2007: 115). Родовой смысл 

человеческой жизни состоит «в выражении 

и обогащении этого свойства 

субстанциальности природы <…> в 

самосовершенствовании и самореализа-

ции» (Коромыслов, 2019: 47). Поскольку 

человек, как наиболее сложное 

материальное существо, производит себя, 

является причиной себя, постольку 

подлинный смысл человеческой жизни 

находится в ней самой (Орлов, 1985: 201). 

Родовой смысл жизни, заключенный в 

самопроизводстве, реализуется через 

соответствующие ему индивидуальные 

смыслы и поступки (Маслянка, 2009: 151), 

ведь отдельная личность в той или иной 

мере выражает самопричинность всей 

социальной субстанции в целом. 

Отражение в индивидуальном смысле 

жизни (с той или иной степенью полноты) 

объективно развертывающейся челове-

ческой жизни, родовой и индивидуальной 

человеческой сущности составляет 

объективное содержание указанного 

смысла. Игнорирование этого объектив-

ного содержания приводит к блужданию в 

лабиринтах искаженного самосознания, 

ведь «только объективный подход к 

анализу смысла, учитывающий и в 

известном смысле снимающий пороки 

непосредственного восприятия и оценки 

действительности, позволяет реконструи-

ровать подлинный смысл, смыслогенные 

возможности развития и управления 

реальностью» (Маслянка, 2012а: 57). В 

своем субъективном аспекте индиви-

дуальный смысл жизни выступает как 

осознанное или интуитивное понимание 

внутриличностных (экзистенциальных) 

ценностей, лежащих в основе 

приоритетных для личности целей 

(Кондрашов, 2019: 76). Степень совпадения 

личных субъективных целей с 

объективными общественными интересами 

является объективно значимым критерием 

оценки индивидуального смысла жизни 

(Маслянка, 2009: 104). 

Индивидуальный смысл жизни 

вырабатывается человеком самостоя-

тельно, что нередко (хотя далеко не всегда) 

приводит к личностному развитию, 

субстанциальный характер которого 

выражен в том, что «человека можно 

заставить, принудить выполнять ту или 

иную деятельность, но нельзя заставить 

реализовать (выполнить) себя» (Коган, 

1984: 137). При этом личность может в 

процессе своего развития превзойти 

прежний уровень развития человеческого 

рода, создавая тем самым основу для 

дальнейшего усложнения последнего 

(Маслянка, 2009: 98). Вместе с тем, 

развитие личности является не только 

средством развития общества и мира в 

целом, но и самоцелью (Коган, 1984: 222). 

В процессе самопроизводства 

человека происходит реализация не только 

человеческой родовой и индивидуальной 

сущности в целом, но и отдельных ее 

сущностных сил (труда, мышления, 

общения, свободы и т. д.), проявляющихся 

и в качестве способностей, и в качестве 

потребностей. К. Маркс и Ф. Энгельс 

указывают на то, что «призвание, 

назначение, задача всякого человека – 

всесторонне развивать все свои 

способности» (Маркс, Энгельс, 1955: 282). 

Наиболее общая, фундаментальная 

потребность людей – сохранение и 

всестороннее развитие социальной жизни 

(Орлов, 1985: 201). Этому призван 

способствовать общественно значимый 

смысл, который возлагает обязанности на 

членов общества, выполняя функцию 

легитимации человеческих действий 

(Хюбнер, 2006: 120). Общая потребность в 

сохранении и развитии социальной жизни 

конкретизируется во множестве 
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индивидуальных и частных потребностей. 

Адекватное реальности понимание 

человеческой сущности позволяет 

учитывать не только потребности 

отдельной личности как таковой, но и 

потребности окружающих. Объективная 

необходимость индивидуального и 

общественного развития составляет 

«внутренний стержень» подлинного 

смысла жизни (Коромыслов, 2007: 178). 

Напротив, ошибочный смысл – 

основанный на случайности, на вере в 

«слепую удачу» – непременно наполняет 

жизнь человека разочарованиями 

(Коромыслов, 2019: 47, 49). 

В осознании подлинного смысла 

жизни диалектически объединены 

бесконечное и конечное (Орлов, 1985: 210). 

«Творческая мощь человека как высшего 

цвета материальной субстанции <…> несет в 

себе бесконечность уровней, “сущностных 

сил” материального мира. <…> 

Важнейшими каналами связи с 

бесконечностью являются две 

взаимосвязанные и обуславливающие друг 

друга линии творческой активности 

человека: преодоление социальных 

противоречий и “ограничений” природного 

порядка» (Маслянка, 2009: 128). 

Человеческая сущность в своей полноте 

никогда не сводится к актуальным 

историческим формам ее проявления, к 

существующим институциональным струк-

турам и практикам, и потому подлинный 

смысл жизни как отражение сущности 

человека всегда самовозрастает, всегда 

потенциально больше самого себя 

(Маслянка, 2009: 186), всегда устремлен в 

бесконечность: «Осознавая причастность к 

бесконечному, человек тем самым осознает и 

бесконечное в своей природе. Реальный 

процесс человеческой жизни как ее 

непрерывное воспроизводство и развитие, 

как борьба со всем, что ей препятствует, 

борьба прогресса с регрессом, добра со злом, 

человечности с бесчеловечностью, здоровья 

с болезнью и смертью – в сущности, есть 

непрерывная борьба тенденции жизни к 

бесконечности с тенденцией распада, 

деградации, смерти» (Орлов, 1985: 207). В 

этой борьбе формируется смысл жизни, в 

котором творческий оптимизм включает в 

себя неизбежный элемент трагизма (Орлов, 

1985: 209). 

При переходе от абстрактно-всеобщего 

рассмотрения смысла жизни к его 

дальнейшему конкретно-всеобщему 

рассмотрению следует отметить то, что 

субъективный аспект смысла жизни 

отражает тот или иной исторически 

конкретный и объективный уровень 

индивидуального и общественного развития. 

Э. Фромм пишет о том, что наш нравственно-

психологический выбор между во многом 

биологической ориентацией с модусом 

«иметь» и собственно человеческой 

ориентацией с модусом «быть» в 

значительной мере детерминирован 

«социоэкономической структурой данного 

общества» (Фромм, 2014: 166-167). 

Например, с развитием товарного 

производства, как утверждает Б. Хюбнер, 

происходит упадок общезначимых 

ценностей, в защиту которых люди готовы 

действовать без расчета на материальный 

эквивалент (Хюбнер, 2006: 277). 

Однако детерминация смыслов 

экономикой не имеет однозначного, 

фатального характера. Хотя экономический 

базис с необходимостью выдвигает перед 

обществом строго определенный набор 

духовных альтернатив, каждый духовно 

зрелый, самостоятельный человек решает 

для себя сам, что именно выбрать среди них. 

И этот выбор находится в области духовной 

культуры, а не экономики. 

Ключевую роль в саморазвитии 

социальной субстанции (и, следовательно, в 

самовозрастании смысла жизни) играет 

труд – важнейшая сущностная сила человека 

(Маслянка, 2009: 152): «Сознательный пласт 

смысла <…> формируется образом жизни, а 

в конечном счете историческим типом труда 

(самого индивида)» (Маслянка, 2012а: 61). 

Сегодня большинство людей находятся 

в такой ситуации, когда внешнее 

экономическое принуждение в интересах 

меньшинства, связанное с жестким 
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разделением труда-работы, заставляет 

человека заниматься определенной 

деятельностью, нередко враждебной ему по 

духу. Такая принудительная социальность в 

целом противостоит отдельному индивиду 

как нечто чуждое ему (Давлетшин, 2008: 

101). Дефицит соответствующих интересам 

индивида, но при этом общественно 

значимых коллективных проектов и смыслов 

приводит при капитализме к безудержному 

возрастанию индивидуалистических 

умонастроений: «“Общественное” не 

стремится больше колонизировать 

“частное”. Теперь дело обстоит как раз 

наоборот: именно частное захватывает 

общественное пространство, выдавливая и 

выталкивая оттуда все, что не может быть 

полностью и без остатка переведено на язык 

частных интересов и целей» (Бауман, 2005: 

135). Этот безудержный индивидуализм 

деструктивен для общества, так как частные 

экономические выгоды при капитализме 

(особенно позднем) сопровождаются ростом 

общественных экономических издержек 

(Белл, 1999: 378-383). Во многом такие 

издержки вызваны упадком взаимного 

доверия в позднем капиталистическом 

социуме: «На сегодняшний день Америка 

далеко обогнала остальные промышленно 

развитые государства по количеству средств, 

расходуемых на содержание полиции, а в 

тюрьме находится более одного процента ее 

населения. Чтобы позволить жителям страны 

в свое удовольствие судиться друг с другом, 

в США имеется армия юристов, и она 

значительно более обременительна для 

кошелька граждан, чем в странах Европы и в 

Японии. Обе эти статьи расходов, 

составляющие немалую часть ВВП, 

представляют собой что-то вроде прямой 

пошлины, налагаемой дефицитом 

общественного доверия» (Фукуяма, 2004: 

28). Господство индивидуализма, 

порождающее пестрое разнообразие 

несходных смыслов, чревато издержками не 

только для экономики, но и для личной 

жизни: «Нашей возрастающей социальной 

разнородностью можно объяснить феномен 

одиночества. Разъединяя общество, 

подчеркивая различия, а не сходство, мы 

помогаем людям индивидуализироваться, 

создаем возможности для каждого 

реализовать свой потенциал. Но мы также 

затрудняем человеческие контакты» 

(Тоффлер, 2002: 583). 

Принудительный и стихийный 

характер рыночной социальности нередко 

приводит к пренебрежению ею: «Сегодня 

принято и даже модно сожалеть о нарастании 

нигилизма и цинизма среди современных 

мужчин и женщин, критиковать их 

недальновидность, безразличие к 

долгосрочным жизненным планам, 

приземленность и своекорыстие их желаний, 

их склонность разделять жизнь на эпизоды и 

проживать каждый из них без оглядки на 

последствия. <…> Но большинство 

нравственных проповедников, 

обрушивающихся на упадок морали, 

забывают, однако, упомянуть, что очевидная 

тенденция, осуждаемая ими, сильна тем, что 

является разумной реакцией на мир, в 

котором человек вынужден относиться к 

будущему как к угрозе, а не как к прибежищу 

или земле обетованной. Большинство 

критиков не в состоянии также принять в 

расчет и то, что этот мир <…> в немалой 

мере является продуктом того, что можно 

назвать политической экономией 

неопределенности» (Бауман, 2005: 66). 

Вынужденная ориентация на 

постоянно меняющуюся конъюнктуру и 

«чума одиночества» порождают у индивида 

ситуацию хронической неуверенности в 

себе, обуславливающую болезненное 

стремление к искусственному формирова-

нию высокой самооценки (см.: (Кондрашов, 

2023: 154)). По этой причине в современном 

мире широко распространяются «эмодити» 

(от англ. emotion – эмоция и commodity – 

товар), то есть услуги, которые можно 

приобрести для того, чтобы улучшить свое 

эмоциональное состояние (см.: 

(Кондрашов, 2023: 155)). При этом 

атомизированный индивид, жаждущий 

личного счастья, неизбежно становится 

жертвой манипуляций: «Чем сильнее он 

утверждает себя в качестве субъекта 
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потребностей и интересов, тем 

прилипчивее становится к подкупающим 

средствам заманивания внутрь механизма 

контроля над ним» (Батищев, 1997: 345). В 

результате формируется «хэппикратия» – 

«управление людьми через обещание 

счастья и добровольно-принудительное 

установление стандартов позитивных 

чувств» (Кондрашов, 2023: 156). При этом 

дефицит субъектности индивида в 

повседневной жизни приводит к 

замещающему утверждению субъектности 

с помощью компьютерной виртуальной 

реальности (Давлетшин, 2008: 122). 
В противовес принудительно 

разделенному на отдельные фрагменты 
труду, существующему в качестве работы, 
все большее распространение получает 
сегодня всеобщий (универсальный) труд, 
постепенно охватывающий множество 
старых и новых профессий. К. Маркс 
указывает в «Экономических рукописях 
1857–1859 годов» на то, что по-настоящему 
свободный и творческий труд может 
существовать в материальном производст-
ве «лишь тем путем, что 1) дан его 
общественный характер и 2) что этот труд 
имеет научный характер, что он вместе с 
тем представляет всеобщий труд, является 
напряжением человека не как 
определенным образом выдрессированной 
силы природы, а как такого субъекта, 
который выступает в процессе 
производства не в чисто природной, 
естественно сложившейся форме, а в виде 
деятельности, управляющей всеми силами 
природы» (Маркс, 1969: 110). Во всеобщем 
труде субстанциальный, самопричинный 
характер труда представлен на уровне 
отдельной личности, а не только общества 
в целом. Тем не менее, всеобщий труд с 
необходимостью существует не только как 
индивидуальный, но и как коллективный 
труд, при котором происходит обмен 
различными видами деятельности, а усилия 
отдельной личности выступают звеном 
всеобщего производства. Продукт 

 
1 “The separation of the worker from the means of 

production is just part (although a central part) of a more 

general separation of subject and object, a more general 

последнего также имеет всеобщий, 
коллективный характер (Маркс, 1968: 115). 
Распространение всеобщего труда отвечает 
объективной потребности сегодняшнего 
общества в формировании нового, более 
свободного типа коллективности. 

Для того, чтобы отличить от 
привычного нам труда-работы всеобщий 
труд, Г.С. Батищев даже предпочитает 
именовать последний не «трудом», но 
«универсальной деятельностью», или 
«самодеятельностью» (Батищев, 1997: 364), 
а Дж. Холлоуэй – «деятельностью, которая 
потенциально самоопределяется», или 
просто «деятельностью» (Holloway, 2010b: 
84-85). Тем не менее, в «Немецкой 
идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс пишут не 
об упразднении труда как свободной 
деятельности, а всего лишь об упразднении 
вынужденного труда-работы (см.: 
(Кондрашов, 2021: 97-103)). 

Распространение всеобщего труда 
сопровождается острыми моральными и 
смысложизненными кризисами, которые 
можно разделить на два типа. Кризисы 
первого типа обусловлены количественным 
распространением и качественным 
становлением всеобщего труда в условиях 
продолжающегося господства труда-
работы. Такие кризисы, связанные с 
внешним влиянием традиционных 
капиталистических укладов, вызваны двумя 
причинами. Первая из них – протест против 
массовой и болезненной десубстанциа-
лизации индивидуальной человеческой 
жизни при капитализме: «Отделение 
работника от средств производства – это 
всего лишь часть (хотя и центральная часть) 
более общего разделения субъекта и 
объекта, более общего дистанцирования 
людей от возможности определять свою 
собственную деятельность»1 (Holloway, 
2010a: 148). Люди, претерпевающие такое 
отделение, морально и экзистенциально 
страдают от того, что развивающегося 
человека, объективно нуждающегося в 
универсальной деятельности, уже не 

distancing of people from the possibility of determining 

their own activity” 
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удовлетворяют как сам труд-работа, так и 
порожденный им образ жизни: «Ощущение 
утраты смысла, формирующееся у 
отдельных людей, социальных групп и 
народов, в конечном счете, отражает 
объективную ситуацию вырождения 
конкретных стилей жизни или целого 
способа производства общественной 
жизни» (Маслянка, 2012b: 18). Наличие 
всеобщего труда в качестве реальной 
жизненной альтернативы является 
объективным социокультурным условием 
того, что старый смысл жизни, 
опирающийся на труд-работу, с 
негодованием отбрасывается. Однако при 
этом отрицание смысла труда-работы не 
обязательно приводит к смысложизненному 
утверждению ценности всеобщего труда – 
такой экзистенциальный кризис может 
привести и к разрушительным для 
личности последствиям. 

Вторая причина кризисов первого 

типа состоит в том, что всеобщий труд, 

развиваясь при капитализме стихийно и во 

многом конъюнктурно, зачастую 

«окукливается» в капиталистических 

рамках особого, «творческого» уклада 

(«креативной экономики») – и при этом 

своими продуктами оказывает разруши-

тельное воздействие не только на все 

прочие уклады, но и на самого себя. (В 

такой ситуации всеобщий труд ставит 

временное ограничение своему 

собственному развитию.) Например, в 

отличие от относительной самостоя-

тельности индивидуального мышления 

предшествовавших эпох, автоматизирован-

ный «всеобщий интеллект», порожденный 

всеобщим трудом, нередко приводит к 

тому, что современное компьютеризи-

рованное сознание индивида полагается не 

на себя самого, а на «решения» системы 

вычислительных машин: «Несмотря на 

кажущуюся эффективность тотальной 

калькуляции, сама эффективность 

производства оказывается под угрозой, 

поскольку лишение творческих и 

инициативных стимулов расшатывают 

основы и принципы профессиональной и 

просто человеческой квалификации» 

(Давлетшин, 2008: 118). Однако тотальная 

цифровизация и автоматизация 

производства вытесняют не только 

творческий (всеобщий), но и самый 

обыденный труд – труд-работу. Д.А. Давы-

дов задает резонный вопрос: «Когда 

машины и роботы сделают бесполезным 

рутинный труд, смогут ли найти смысл 

жизни миллиарды выброшенных на 

обочину жизни людей?» (Давыдов,  

2020: 157). 

Конструктивное выстраивание 

посткапиталистического социума предпо-

лагает не стихийную, а сознательную 

выработку и реализацию тех индиви-

дуальных и общественных проектов, в 

которых выражены лучшие из альтернатив, 

предоставляемых общественным бытием. 

А для создания и реализации таких 

проектов требуются новые смыслы. 

Ч. Хэнди настаивает: «Капитализм, каких 

бы успехов он ни достиг, никогда сам по 

себе не сможет дать исчерпывающего 

ответа на вопрос “зачем мы живем?”. Мы 

можем искать выход <…> в создании новой 

экономики, которая учитывает реальную 

ценность предмета, а не только его 

стоимость. Однако эти преобразования 

могут быть проведены (если это вообще 

возможно) лишь в том случае, если мы 

поймем, чего хотим от жизни для себя и для 

других. <…> Это необходимо, если мы 

хотим управлять своей собственной 

жизнью и нашим обществом» (Хэнди,  

1999: 180). 

Казалось бы, всеобщий труд, в силу 

своего коллективной природы, должен 

непосредственно способствовать выра-

ботке новых (и весьма содержательных) 

общезначимых смыслов. Тем не менее, он 

не производит такого непосредственного 

эффекта. Более того, общественное 

утверждение всеобщего труда служит 

причиной смысложизненных и моральных 

кризисов второго типа, при которых люди 

страдают уже по причине внутренней 

противоречивости самого всеобщего 

труда – по мере того, как всеобщий труд 

постепенно становится нормой жизни. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 2. С. 24-36 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(2). Р. 24-36 

31 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

К. Маркс в «Капитале» откровенно 

намекает на то, что единство родовой и 

индивидуальной человеческой сущности, 

всегда существующее в истории общества, 

демонстрируется при капитализме с 

помощью товарного производства: «В 

некоторых отношениях человек 

напоминает товар. <…> Человек сначала 

смотрится, как в зеркало, в другого 

человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу 

как к себе подобному, человек Петр 

начинает относиться к самому себе как к 

человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, 

во всей его павловской телесности, 

становится для него формой проявления 

рода “человек”» (Маркс, 1960: 62). Имея в 

виду эту марксовскую цитату, Л.Н. Коган 

заявляет следующее: «В самопознании мы 

как бы приравниваем себя к другому 

человеку и, определяя его социальную 

“стоимость”, можем тем самым выяснить и 

свою» (Коган, 1984: 132). Дж. Холлоуэй 

констатирует, что при капитализме 

«взаимное признание снимается с 

производителей и переносится на их 

продукцию: это продукт, который 

признается обществом в процессе обмена. 

Признание того, что вы делаете, 

выражается в ценности продукта. В 

настоящее время это количественная, 

денежная мера ценности (цена), которая 

обеспечивает социальную оценку действий 

людей»2 (Holloway, 2010a: 46). 

П.Н. Кондрашов резюмирует следующее: 

«Капиталистические формы “самоиденти-

фикации” и “самооценки” через Других… 

проникают в самые потаенные закоулки 

самости» (Кондрашов, 2023: 157). 

Ю.В. Маслянка указывает на то, что 

абстрактный труд, оцениваемый 

стоимостью, находит свое отражение в 

абстрактно-всеобщей системе ценностей и 

смыслов, основанной на идее абстрактного 

равенства людей, однако «разрушение 

 
2 “mutual recognition is removed from the producers and 

transferred to their products: it is the product which is 

recognised socially, in the process of exchange. 

Recognition of doing is expressed as the value of the 

товарной стоимости, в течение длительного 

периода истории служившей основой 

экономических, правовых, политических, 

нравственных отношений, базирующихся 

на принципе “эквивалентного обмена” 

деятельностями (“око за око”, правило 

“шу”, “золотое правило” морали), ведет к 

кризису и неизбежному преодолению, 

“снятию” последних» (Маслянка, 2009: 

178). Распространение всеобщего труда, 

разрушая стоимость (и товарное 

производство вообще) (Орлов, Васильева, 

2005: 210), тем самым ликвидирует и 

единый для всех людей капиталистической 

эпохи внешний критерий личностной 

самооценки, единую капиталистическую 

социокультурную «мерку». Люди сегодня 

теряют привычный ориентир, до сих пор 

довольно уверенно и точно показывавший 

уровень как родового, так и 

индивидуального человеческого развития. 

Вопрос «Чего ты стоишь?» теперь 

радикально проблематизируется – нередко 

его уже бессмысленно или оскорбительно 

задавать в типично американской форме: 

«Сколько ты стоишь?». 

Таким образом, всеобщий труд 

закономерно ставит под вопрос текущий 

уровень понимания принципиального 

единства человеческой природы, а 

следовательно, и понимания морального 

единства людей. В нарождающемся 

посткапитализме возникает новая смысло-

жизненная «несоизмеримость» индивидов, 

появляется их новое взаимное моральное 

отчуждение, распространяется новая 

социальная «атомизация» (Давыдов, 2020: 

114, 128). П. Вирно объясняет такую 

ситуацию тем, что разнообразные модели 

трудовой деятельности уже не 

рассматриваются как взаимные 

эквиваленты – эти модели объективно 

несоизмеримы между собой. Благодаря 

данному обстоятельству, «социальные 

product. It is now the quantitative, monetary measure of 

value (price) which provides social validation for the 

doing of people” 
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отношения упорядочиваются абстрактным 

знанием, а не обменом эквивалентами, что 

оказывает значительное влияние на сферу 

аффектов. Более конкретно, это составляет 

основу современного цинизма (то есть 

атрофии солидарности, воинственного 

солипсизма и т. д.). Принцип 

эквивалентности раньше был основой 

самых жестких иерархий и свирепого 

неравенства, однако он обеспечивал своего 

рода видимость социальных связей, а также 

подобие универсальности, так что 

идеологически противоречивым образом 

перспектива неограниченного взаимного 

признания, идеал эгалитарного общения и 

та или иная “теория справедливости” – все 

цеплялось за нее. <...> Циник... сводит на 

нет всякое стремление к прозрачному и 

диалогичному общению; с самого начала 

он отказывается от поиска 

интерсубъективной основы для своей 

практики и отказывается от восстановления 

общего критерия морального суждения. 

<...> Упадок принципа эквивалентности 

проявляется в поведении циника как 

беспокойный отказ от требования 

равенства»3 (Virno). Такой новоявленный 

цинизм (отличный от прежнего цинизма, 

порожденного традиционными капита-

листическими укладами) противоречит 

коллективному характеру всеобщего труда, 

и это противоречие, внутреннее для 

всеобщего труда, ставит еще одно 

временное ограничение для развития 

последнего. 

Тем не менее, Ю.В. Маслянка весьма 

оптимистично оценивает перспективы 

преодоления моральных и 

смысложизненных кризисов второго типа, 

 
3 «social relations are ordered by abstract knowledge 

rather than the exchange of equivalents, with significant 

repercussions on the realm of affects. More specifically, 

it constitutes the basis of contemporary cynicism (i.e. 

atrophy of solidarity, belligerent solipsism etc.). The 

principle of equivalence used to be the foundation of the 

most rigid hierarchies and ferocious inequalities, yet it 

ensured a sort of visibility in the social nexus as well as 

a simulacrum of universality, so that, in an ideological 

and contradictory manner, the prospect of unconstrained 

связывая это преодоление со становлением 

новой, конкретно-всеобщей системы 

ценностей, в основе которой лежит новая, 

«очеловеченная» ценность труда, 

перерастающая принцип эквивалентного 

обмена и создающая условия для 

максимального развития индивидов 

(Маслянка, 2009: 178). Такая конкретно-

всеобщая система ценностей опосредует 

смыслогенное воздействие всеобщего 

труда на людей. При этом в качестве 

основных черт этой системы, образующих 

«формулу» подлинного смысла жизни 

современного человека, указываются: 

приоритет труда над финансовым 

капиталом, приоритет коллективности над 

индивидуализмом, господство обществен-

ных интересов над частными, 

общественной собственности – над частной 

собственностью, а также гуманизм, 

патриотизм, любовь к труду, стремление к 

творчеству и новым горизонтам знания, 

свобода от любой эксплуатации (Маслянка, 

2009: 179-180). Такая система ценностей 

формирует новое человеческое единство. 

Ю.В. Маслянка уповает на межкультурный 

диалог как на средство продвижения 

конкретно-всеобщей системы ценностей 

(Маслянка, 2009: 178), однако еще более 

действенным средством такого 

продвижения выступает дальнейшая 

кооперация труда, обеспечиваемая 

всеобщим трудом. 

Поскольку всеобщий труд 

«обуславливается частью кооперацией 

труда современников, частью 

использованием труда предшественников» 

(Маркс, 1961: 116), постольку в процессе 

всеобщего труда «человек, обращающий 

mutual recognition, the ideal of egalitarian 

communication and this and that ‘theory of justice’ all 

clung to it. <…> The cynic… repeals any aspiration to 

transparent and dialogical communication; from the 

outset, he relinquishes the search for an inter- subjective 

foundation to his praxis and withdraws from reclaiming 

a shared criterion of moral judgement. <…> The demise 

of the principle of equivalence manifests itself in the 

cynic’s conduct as the restless abandonment of the 

demand for equality» 
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все смысловое поле культурной истории, 

т. е. все ценности, созданные людьми на 

земном шаре, в свое собственное поле 

распредмечивания и выращивания своих 

созидательных сил, тем самым… как бы со-

присутствует далеко не только с тем, что 

происходит вокруг него “здесь и теперь”» 

(Батищев, 1997: 362). В результате 

нарушается тождество между людьми и тем 

положением, которое они занимают в 

общественной структуре, люди начинают 

снимать свои ролевые «маски» (см.: 

(Holloway, 2010b: 117-118)). По мысли 

Г.С. Батищева, универсальная деятель-

ность «создает именно такую взаимную 

общность между субъектами, где каждый, 

воспроизводя себя уникально, не заслонен 

низшими условиями объектно-вещного 

порядка – ролями, ролевыми масками и 

т. п. Поэтому здесь все вступают в общение 

как индивиды, как личности, как 

самостоятельные субъекты» (Батищев, 

1997: 364-365). 

Хотя конкретно-всеобщий смысл 

генерируется носителем всеобщего труда в 

том числе с помощью профессиональной 

деятельности в рамках наукоемкого, 

автоматизированного производства (см.: 

(Засядь-Волк, 2014: 10)), Г.С. Батищев 

справедливо отмечает то, что сущность 

всеобщего труда во всей ее полноте 

развертывается только «по ту сторону» 

внешней целесообразности, «вне действия 

утилитарно-прикладной служебности» 

(Батищев, 1997: 363). И потому, для 

обеспечения доминирования внутренней 

целесообразности над внешними 

требованиями, внутренней необходимости 

над внешней, необходимо «признать 

наивысший социальный статус за 

безусловно индивидуально-личностным, 

творчески-свободным временем. <…> К 

этому нас обязывает завет К. Маркса 

ценить в конечном счете как самое 

истинное богатство именно свободное 

время личности – предпосылку и 

неиссякаемый источник всякого иного 

разнообразного социального богатства и 

могущества» (Батищев, 1997: 367). 

Свободный (внутренне осознанный как 

необходимый) выбор людей должен 

привести к ограничению случайных 

индивидуалистических капризов в пользу 

«социальной экологии», гармонизирующей 

как отношения внутри общества, так и 

отношения между обществом и природой 

(Хюбнер, 2006: 351-353). 

Всеобщий труд, связывая воедино 

прошлое, настоящее и будущее, по-своему 

связывает человека с бесконечностью (см.: 

(Батищев, 1997: 365)). Социальная 

практика, основанная на всеобщем труде, 

должна отвечать стратегии бесконечного 

развития человечества (см.: (Маслянка, 

2009: 150)), включающей спасение 

природной среды (см.: (Хюбнер, 2006: 

347)), борьбу с болезнями и даже с 

человеческой смертью (см.: (Засядь-Волк, 

2014: 11)). 

В качестве заключения можно 

резюмировать: влияние всеобщего труда на 

эволюцию смысла жизни имеет сложный и 

противоречивый характер. Становление 

всеобщего труда в сегодняшнюю 

переломную эпоху сопровождается 

смысложизненными кризисами двух типов: 

кризисы первого типа разворачиваются в 

рамках разрушающегося капитализма, 

второго – в рамках нарождающегося 

посткапитализма. Тем не менее, 

внутренние тенденции становления 

всеобщего труда, связанные с его развитой 

кооперацией (как с современниками, так и 

с предшественниками), направлены на 

позитивное разрешение его внешних и 

внутренних смысложизненных 

противоречий. 
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Аннотация. Раннее Новое время – эпоха, когда рыхлые и неконсолидированные 

средневековые государства постепенно трансформировались в раннемодерные. 

Эти новые политические образования принято по устоявшейся традиции имено-

вать «централизованными». Однако были ли эти государства раннего Нового 

времени действительно централизованными? Автор статьи предлагает свой от-

вет на этот вопрос, и этот ответ на первый взгляд может показаться парадоксаль-

ным и неожиданным. Опираясь на анализ сохранившихся свидетельств, лето-

писных и почерпнутых из актовых материалов, автор показывает на примере 

Русского государства XV–XVI вв., что сам по себе процесс централизации носил 

сложный и противоречивый характер и политическая реальность была порой 

весьма далека от «многошумящих» политических деклараций. В раннем Новом 

времени Русское государство представляло собой государство «лоскутное», со-

ставленное из территорий с разным уровнем экономического, политического и 

культурно-религиозного развития, со своими своеобразными местными обыча-

ями и традициями. 
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Abstract: The Early Modern is an era when loose and unconsolidated medieval states 

gradually transformed into early modern ones. These new political formations are tra-

ditionally called "centralized". However, were these early modern states really central-

ized? The author of the article offers his own answer to this question, and, at first 

glance, this answer may seem paradoxical and unexpected. Based on an analysis of the 

surviving evidence, annalistic and gleaned from act materials, the author shows on the 

example of the Russian state of the 15th-16th centuries that the centralization process 

itself was complex and contradictory, and political reality was sometimes very far from 

the "noisy" political declarations. In the early modern times, the Russian state was a 
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Касаясь проблем образования и разви-

тия Русского государства в позднем Сред-

невековье – раннем Новом времени, не-

сколько лет назад санкт-петербургский ис-

торик А.И. Филюшкин писал, что «в рос-

сийской историографии возникновение 

Московии осмыслялось через концепцию 

Русского единого (централизованного) гос-

ударства (далее – РЦГ). Она господство-

вала в трудах историков ХIХ-ХХ вв., и по-

пытки ее ревизии в последние годы, не-

смотря на пересмотр трактовок целого ряда 

событий, пока не привели к корректировке 

формулы К.В. Базилевича. Согласно этой 

формуле, РЦГ характеризовалось наличием 

центральных органов управления, которым 

подконтрольна вся территория страны; раз-

витием общегосударственного законода-

тельства; ликвидацией частных иммунитет-

ных прав; единой организацией военных 

сил. При этом, подчеркивал историк, «не-

смотря на общепризнанность концепции 

РЦГ, в отечественной науке так и не было 

дано четкого определения, что же из себя 

представляло единое Русское государство в 

институциональном плане. Попытки реше-

ния этой проблемы предпринимались в ос-

новном в историко-правовой сфере, где 

ученые оперировали терминами “монар-

хия”, “абсолютная монархия”, “сословно-

представительная монархия”. Что же каса-

ется организации государственного тела 

России ХV-ХVI вв., то авторы полагали, 

что определения “единое” или “централи-

зованное” вполне достаточно. Под этим по-

нималось прежде всего государство, уни-

фицированное в административном и ин-

ституциональном плане, хотя историки тут 

же делали массу оговорок о “недоразвито-

сти” того или иного института…» (Филюш-

кин, 2005: 5).  

«Государство, унифицированное в ад-

министративном и институциональном 

плане», пусть и с оговорками – таким пред-

стает перед нами в трудах отечественных и 

зарубежных историков Русское государ-

ство, сложившееся во второй половине 

XV века в северо-восточной части Русской 

земли, на основе Великого княжества Вла-

димирского под началом потомков Ивана 

Калиты. При этом, согласно едва ли не 

классической формуле, «образование цен-

трализованного государства включало в 

себя два взаимосвязанных процесса: фор-

мирование единой государственной терри-

тории за счет объединения русских земель 

и установление реальной власти единого 

монарха над всей этой территорией (курсив 

мой. – В.П.)…» (Российское законодатель-

ство Х–ХХ веков, 1984: 8). 

Итак, централизованное Русское госу-

дарство – это государство с единой терри-

торией, на которой власть великого князя 

имеет вполне реальные очертания, и к тому 

же унифицированное в административном 

и институциональном плане. Однако при 

анализе этой формулы сразу возникает ряд 

закономерных вопросов. Прежде всего, с 

юридической точки зрения, политическое 

единство Северо-Восточной Руси во второй 

половине XIII – первой половине XV вв. 

никуда и не исчезало. Ханский ярлык на ве-

ликое владимирское княжение давал его об-

ладателю неоспоримое, подкрепленное ав-

торитетом хана и его силой, верховенство 
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среди прочих князей Северной Руси1, а зна-

чит, под ханской эгидой великий владимир-

ский князь мог полагать себя правителем 

всей территории, границы которой были 

очерчены в ярлыке. Другое дело, что харак-

тер его власти во многом определялся лич-

ностью самого обладателя ханской грамоты 

и расстановкой политических сил в реги-

оне. И до тех пор, пока великий владимир-

ский князь был «первым среди равных» не 

только по своему статусу, но и реальной во-

енно-политической и финансовой мощи, 

более или менее жесткая «вертикаль» вла-

сти не могла быть выстроена. Любые дей-

ствия великого князя могли быть оспорены 

его «младшей» по формальному статусу, но 

не по реальной силе, «братьей», которая к 

тому же могла апеллировать к хану как выс-

шему арбитру – достаточно вспомнить ис-

торию взаимоотношений Михаила Яросла-

вича Тверского и Юрия Даниловича Мос-

ковского2. Потому-то речь шла не о «фор-

мировании единой государственной терри-

тории», а об усилении позиций великого 

владимирского князя, достижении им без-

условного доминирования над своей «бра-

тьей» и молчаливого признания ею нового 

положения дел.  

Достичь этого безусловного домини-

рования обладатель ярлыка на великое вла-

димирское княжение фактически мог 

только одним путем – нарастить размеры 

своего «домена», свой «отчины» до таких 

размеров, что она гарантировала бы ему та-

кой ресурсный потенциал, который заве-

домо превосходил бы возможности если не 

всей, то, во всяком случае, наиболее влия-

тельной части удельной княжеской «бра-

тьи». Имея больше людей, больше хлеба и 

больше денег, владелец ярлыка с большим 

успехом, чем его конкуренты, мог участво-

вать в интригах при ханском дворе и рас-

считывать на то, что его младшая «братья» 

будет куда более как «отзывчива» к его  

 
1 См., напр.: (Филюшкин, 2006: 47-48). 
2 См., напр.: (Горский, 2004: 232-237). 

предложениям, чем в прежние времена. Ис-

тория образования Русского государства, 

начиная со времен Ивана Калиты и до Ва-

силия II, как раз и есть путь такого усиле-

ния московских князей, поначалу даже не 

«первых среди равных», через увеличение 

свой «отчины». Изменение их титулатуры, 

в особенности второй ее части, «владетель-

ной», отражает этапы этого долгого, растя-

нувшегося на много десятилетий пути. «Ти-

тул наших государей так же обширен, – пи-

сал А.Б. Лакиер, – как обширна Россия в 

географическом отношении, так же разно-

образен в своих составных частях, как раз-

нообразны те страны, из которых состави-

лась современная Россия…» (Лакиер,  

1847: 82). 

Но, говоря о территории, находив-

шейся под властью великого князя, неиз-

бежно возникает вопрос о том, насколько 

реальна была его власть, насколько эффек-

тивно он мог управлять ею и насколько ве-

лика была степень административной и ин-

ституциональной «унификации» земель, 

разными путями присоединенных к Москве 

в эту эпоху? И ответ на этот вопрос вовсе 

не так однозначен. Начнем с того, что почти 

четверть века назад А.А. Смирнов по этому 

поводу писал, что сам по себе термин «Рус-

ское централизованное государство» не са-

мый удачный для определения сущности 

нового государственного образования. Не в 

последнюю очередь это связано с тем, про-

должал он, что Русское государство при 

Иване III, да и при его преемниках, Васи-

лии III и Иване IV (в меньшей степени) 

было «недоцентрализованным». «Военная 

централизация была достигнута гораздо 

раньше, – развивал свою мысль исследова-

тель, – чем политическая или экономиче-

ская». Как следствие, объединив под своей 

властью военные ресурсы всего государ-

ства, Иван III3, его сын и внук надолго со-

хранили элементы прежней удельной си-

стемы в виде уделов, которые сохранялись 

3 О военной централизации см.: (Алексеев, 2007: 

432-435). 
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еще в 60-х гг. XVI в. и даже дольше, если 

брать в расчет Касимовское «царство»4.  

Сохранение уделов, по мнению исто-

рика, выступает, пожалуй, главным призна-

ком пресловутой «недоцентрализованно-

сти» Русского государства, созданного тру-

дами нескольких поколений московских 

Калитичей. В этом есть резон, и немалый. 

Сравним выдержки из разновременных до-

кончаний между великими князьями мос-

ковскими и их «младшей братьей», князь-

ями удельными. Одна из них гласит: «И чем 

мя, брате, благословил отец мои, князь ве-

лики Василеи Васильевич, своею отчиною, 

великим княжением в Москве, и Коломною 

с волостми, и всем великим княжением, и 

что есм собе промыслим, и тобе того всего 

того подо мною, под великим князем, и под 

моим сыном, под великим князем, и под 

меншими моими детми блюсти, и не оби-

дети, и не вступатися <…> А чем, брате, 

тобя благословил отец мои, князь велики, 

<…> в вотчину и в удел, и того всего мне, 

великому князю, и моему сыну, великому 

князю, под тобою блюсти, а не обидети, и 

не вступатися, и моим детем под твоими 

детми…». Сравним с другим докончаньем: 

«А чем меня, брате, благословил отец наш, 

князь великии Иван Васильевич всеа Русии, 

своею отчиною Москвою и всеми велики 

княжствы <…> и иные места, или что собе 

вперед примыслим, и тобе того подо мною, 

под великим князем, и под моим сыном 

Иваном, и под нашыми детми блюсти и не 

обидити, ни вступатися ни во что… А чем, 

брате, благословил тобя отец наш, князь ве-

ликии, в Москве, и что отец наш, князь ве-

ликии, благословил тобя городы и во-

лостми, и мне, великому князю, и моему 

сыну Ивану, и нашим детем того всего по 

тому, как отец наш, князь велики, тобе на 

своеи духовнои грамоте написал, под то-

бою и под твоими детми блюсти, и не оби-

дити, ни въступатися…» (Духовные и дого-

ворные грамоты… 1950: 269, 416). 

Ключевые слова в обеих грамотах – 

«блюсти, и не обидити, ни въступатися». 

 
4 См.: (Смирнов, 1994: 35, 37-38). 

Великий князь признает суверенное право 

удельного князя распоряжаться в своем 

уделе и обязуется не вмешиваться в его дей-

ствия, равно как и удельные князья обязу-

ются делать то же самое по отношению к 

«отчине» своего «старшего брата». Сфера 

юрисдикции и полномочия великого князя 

и его контрагента-удельного князя, таким 

образом, четко разграничиваются. А ведь 

две этих грамоты разделяют ровно полвека: 

одна датируется 1481 г., а другая – 1531 г. 

И это о Василии III писал имперский ди-

пломат С. Герберштейн (имея в виду 

прежде всего именно удельных князей), что 

великий князь обладает такой властью над 

своими подданными, какой не имеет никто 

из других его современников-монархов, и 

что «всех одинаково гнетет он [жестоким] 

рабством» до такой степени, что даже их, 

русских, «хлебы, имеющие вид лошади-

ного хомута, знаменуют, по моему мнению, 

для всех, их вкушающих, тяжкое иго и веч-

ное рабство…»! (Герберштейн, 2008: 89, 

559). 

Конечно, можно привести примеры, 

когда великий князь нарушал закрепленные 

на харатье договоренности, как это было, к 

примеру, в 1479-1480 гг. Тогда Иван III дал 

ход челобитной лучан, пожаловавшихся 

ему на беззакония, творимые великокняже-

ским наместником князем И.В. Лыко Обо-

ленским. И «суди его (наместника. – В.П.) с 

ними (лучанами. – В.П.), иное же на нем до-

тягалися, – писал неизвестный русский 

книжник, сочувствуя князю, – и он обо-

ратню в продажах платил, а иное князь ве-

лики безсудно велел платити им…». Оби-

женный князь («разве пану не вольно нака-

зывать подданных своих, не только тюр-

мою или другим каким-нибудь наказанием, 

но даже и смертию?» (Иванишев, 1849: 226, 

228)), не мога терпети того да отъехал от ве-

ликого князя к брату его к князю Борису на 

Волок Ламскии». Попытка посланного ве-

ликим князем окольничего Ю.И. Кутузова 

Шестака арестовать беглеца на дворе 

удельного князя не увенчалась успехом – 
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князь Борис воспрепятствовал ему, заявив: 

«Кому до него дело, ино на него суд да ис-

права». Упорный и настойчивый в достиже-

нии своей цели Иван III все же добился сво-

его. Однако его действия в отношении 

опального привели к тому, что Борис Во-

лоцкий, возмущенный самоуправством 

Ивана, отписал своему брату Андрею Уг-

лицкому, что де старший брат «духовные 

отца своего забыл, как написал, по чему им 

жити, ни докончаниа, что на чем кончали 

после отца своего» (а в докончании 1473 г. 

между Иваном и Борисом звучали те же 

стандартные формулировки относительно 

«блюсти, и не обидети, и не вступатися» 

(Духовные и договорные грамоты… 1950: 

228, 229)), и подбил его на выступление 

против великого князя (ПСРЛ5. Т. VI, 2001: 

стб. 287-288).  

И ведь с формальной, юридической 

точки зрения Борис Волоцкий был абсо-

лютно прав (на что совершенно справед-

ливо указано, к примеру, у (Алексеев, 1989: 

33)) – великий князь действительно нару-

шил подписанный им же самим договор и 

закрепленные докончаньем суверенные 

права удельного князя. А в своем уделе тот 

же Борис или его братья были полновласт-

ными хозяевами – такими же, каким был в 

своих владениях сам великий князь. Они не 

только вершили суд и расправу, но и выда-

вали кормленые грамоты, жаловали осво-

бождением от повинностей, раздавали по-

местья и пр.6.  

Любопытное наблюдение сделал в 

этой связи М.М. Бенцианов. Историк пи-

сал, что «получая уделы, они (удельные 

князья. – В.П.) стремились воплотить в 

жизнь примерно те же самые политические 

идеи, которые в это время ставились в ос-

нову государственных реформ уже на более 

высоком уровне», так как, воспитанные при 

московском дворе, впитали в себя суще-

ствовавшие там политические традиции 

 
5 ПСРЛ – принятое сокращение для названия 

книжной серии «Полное собрание русских 

летописей». 

(Бенцианов, 2008: 505). Принимая этот те-

зис, все же мы не согласимся с тем, что ца-

рившие при московском великокняжеском 

дворе во второй половине XV или в первой 

половине XVI в. традиции (sic-!) носили, 

условно говоря, «централизаторский» ха-

рактер. Урезая явочным порядком полно-

мочия удельных князей и ликвидируя 

уделы, Иван III и его преемники, с одной 

стороны, действовали в духе старой тради-

ции, выраженной еще тверским князем Бо-

рисом Александровичем в его докончаньи с 

великим князем литовским Витовтом в 

1427 г.: «А дядям моим, и братьи моеи, и 

племени моему, князем, быти в моем по-

слусе. Юз, князь велики Борис Александро-

вич, волен, кого жалую, кого казню…»  

(Духовные и договорные грамоты…  

1950: 62).  

С другой стороны, остается вопрос от-

носительно общего вектора политической 

линии Ивана III. Носила ли его (и его пре-

емников) «централизаторская» политика 

осознанный характер или же он действовал 

интуитивно, следуя за событиями и отвечая 

на вызовы времени? К.В. Базилевич отме-

чал, характеризуя политику Ивана III в 

конце XV в., что великий князь, «последо-

вательно уничтожавший остатки фео-

дально-удельной системы в своей стране, 

горячо поддерживал ее в пограничной ли-

товской территории» (Базилевич, 2001: 

262). М.М. Кром соглашается с этой оцен-

кой. Анализируя причины, по которым но-

восильские князья, ранее служившие вели-

ким литовским князьям, перешли на сто-

рону Ивана, он пришел к выводу, что осно-

вой этого стала «искусная политика мос-

ковского государя, всячески демонстриро-

вавшего свою заботу о сохранении поряд-

ков старины в верховских княжествах», и 

что эта политика, в отличие от политики ве-

ликих литовских князей, «давала как будто 

(курсив мой. – В.П.) возможность удержать 

6 См., напр.: (Бенцианов, 2010: 55-68; Зимин, 1960: 

144-150; Кобрин, 1962: 318-322; Памятники 

русского права, 1955: 158-160). 
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свою вотчину, свою удельную “самостоя-

тельность” и княжеские права…» (Кром, 

2010b: 102).  

Одним словом, если следовать кон-

тексту высказываний исследователей, вы-

ходит, что Иван проявил прямо-таки иезу-

итское хитроумие и следовал основным 

принципам «макиавеллизма» до Макиа-

велли. Но ведь можно подойти к рассматри-

ваемой ситуации и с другой стороны, отка-

завшись от послезнания и от концепции 

пресловутого «Русского централизован-

ного государства». Не умножая сущностей, 

разве нельзя предположить, что Иван был 

искренним защитником «старины» (с уточ-

нением, что защищал он и восстанавливал 

«старину» в том виде, как он ее понимал)? 

И борясь с тем же своеволием удельных 

князей, своей «братьи», он боролся с кон-

кретными людьми и их действиями, но не 

посягал на принципиальные основы «ста-

рины». В конце концов, несмотря на все 

проблемы в отношениях с удельными кня-

зьями, ни Василий II, ни Иван III, ни Васи-

лий III, ни даже Иван IV от самой идеи со-

хранения уделов не отказывались. Ликви-

дируются конкретные уделы, принадлежа-

щие конкретным людям («нет человека – 

нет удела»), в чем-то провинившимся перед 

великим князем, но не сама система, кото-

рая умирает естественным путем.  

Впрочем, могло ли быть иначе? Мос-

ковское общество позднего Средневеко-

вья – раннего Нового времени, развивавше-

еся эволюционным путем, будучи обще-

ством в основе своей аграрным, а значит, 

вполне традиционным, было «холодным». 

«Холодные» же социумы, по словам автора 

этой классификации К. Леви-Стросса, «же-

лают его (неизбежный процесс, связанный 

с изменениями привычного образа жизни. – 

В.П.) игнорировать и пытаются со сноров-

кой, недооцениваемой нами, сделать, 

насколько это возможно, постоянными со-

стояния, считаемые ими “первичными” 

относительно своего развития (курсив 

мой. – В.П.)…» (Леви-Стросс, 2008: 439). 

Возвращаясь к тезису, высказанному 

М.М. Бенциановым, отметим, что, по 

нашему глубокому убеждению, сам 

Иван III воспитывался в «холодной» среде, 

которая никак не могла быть носителем 

неких новых, «централизаторских» идей, 

была глубоко консервативна по своей внут-

ренней сути, нацелена на воспроизводство 

привычных отношений: «Все новое добро 

есть, но ветхое всего лучши есть и силнее» 

(Розанов, 1904: 34). Любопытное наблюде-

ние сделал М.М. Кром, касаясь сущности 

«политики» московских великих князей 

позднего Средневековья – раннего Нового 

времени. «Если понимать “политику” в 

аристотелевском смысле, – писал он, т. е. 

как стремление к высшему благу и общей 

пользе, то в московском летописании и дру-

гих источниках XVI в. можно обнаружить 

русский аналог этого греческого понятия 

<…> и в том, и в другом случае идеалом яв-

ляется общее благо или польза» (Кром, 

2005: 293, 294).  

«Общее благо и польза» – это то, что 

общество ожидало от власти, от великого 

князя. А в чем заключались общая польза и 

благо? Русская книжность той эпохи дает 

ответ на этот вопрос. Образ идеального 

князя был выведен в «Слове о житии и о 

преставлении великого князя Дмитрия Ива-

новича, царя Руского». Под пером неиз-

вестного книжника великий князь выступал 

«яко отец есть миру, око слепым, нога хро-

мым, столп и страж, и мерило известно, ко 

свету правя подвласныя, от вышняго про-

мысла правление приим роду человече-

скому, и всяко смятение мирское исправ-

ляше…». При этом Дмитрий Иванович 

«князи Руския во области своеи крепляше, 

велможам своим тих и уветлив в наряде бы-

ваше, никого же не оскорбляше, но всех 

равно любляше, младых слове наказаше и 

всем довол подаваше, к требующим руце 

простираше». Своим сыновьям, наделив их 

уделами («раздавал есть комуждо сыном 

своим: и городы своя, и отчину им предаст 

по части, на чем им княжити и жити») он 

наказывал: «Бояря своя любите, честь им 

достоиную воздавающе противу служения 

их без воля их ничто же не творите» (ПСРЛ. 

Т. XLIII, 2004: 148-149). 
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Нетрудно заметить, что в этих словах 

выражена целая политическая программа 

достижения и сохранения того самого «об-

щего блага и пользы». Иосиф Волоцкий, 

развивая идеи, высказанные в «Слове», об-

ращаясь к великому князю (Ивану III?), пи-

сал, что Господь наделил его, государя, ве-

ликой властью с тем, чтобы он придержи-

вался «твердо добраго закона правило, ис-

сушаа крепко безакониа потокы». Более 

того, восклицал подвижник, «подобает же 

ти, благочестивый царю, всяко тщаниа и о 

благочестии имети и сущих под тобою от 

треволнениа спасати, душевна и телесная, и 

душевное бо есть треволнение еретичьское 

учение, телесное же есь треволнение – 

татьба и разбойничество, и хищение, и не-

правда, и обиды и прочаа злаа дела» (Иосиф 

Волоцкий, 2007: 183, 184). Потому, что, как 

писал старец Филофей в своем знаменитом 

послании Василию III, «яко вся христиан-

ския царства преидоша в конец, снидошася 

в твое (Русское. – В.П.) царство», и царство 

то есть III Рим, который стоит, а четвер-

тому не быть, то на плечи православного 

государя тяжким грузом ложится особая от-

ветственность сохранения последнего ис-

тинного христианского царства, которое 

«подобает тебе, государю, держати с вели-

ким опасением» (Синицына, 1998: 532). 

Одним словом, от великого князя 

ожидали, что будет «князь добр, богобоин, 

жалуеть людий, правду любить» (Наставле-

ние…, 1969: 376). И мог ли великий князь 

не оправдать эти ожидания, если сама леги-

тимность политической системы раннемо-

дерной России (как, впрочем, и современ-

ных ей государств-соседей), как отмечает 

Н. Коллманн, покоилась не только на ис-

пользовании насилия, но еще и на ожида-

ниях общества («политической нации», т. е. 

политической, военной, религиозной и эко-

номической элиты, прежде всего. – В.П.). 

Ожидания же эти в основе своей имели 

предположение, что государство и госу-

дарь, как его персонифицированное отобра-

жение, должны прислушиваться к мнению 

общества, беречь традицию и гарантиро-

вать безопасность и спокойствие в обще-

стве (Kollmann, 2012: 416). И как в таких 

условиях великий князь мог действовать 

вопреки мнению и настрою «политической 

нации», того самого «общества», в котором 

он вырос и ценности которого он впитал, 

что называется, с молоком матери? Лишив-

шись поддержки «политической нации», он 

тем самым лишался и инструментов осу-

ществления своей «политики», «дела госу-

дарева», и ставил под угрозу само суще-

ствование государства.  

По этой причине целенаправленная 

ликвидация удельной системы никак не 

могла входить в планы великих князей – 

это был бы революционный шаг, тогда как 

никто, ни Иван III, ни Василий III, ни даже 

Иван IV не были революционерами. По-

этому все великие князья, одной рукой лик-

видируя уделы, другой их учреждали за-

ново. Василий II, «зачистивший» было 

свою «отчину» от «згрубивших» ему удель-

ных князей, благословил старшего сына 

Ивана «своею отчиною, великим княже-

ньем», а его младших братьев – уделами: 

Юрия – Дмитровом «со всеми волостьми», 

Андрея Большого – Угличем, Бориса – Во-

локом, Андрея Меньшого – Вологдой (Ду-

ховные и договорные грамоты… 1950: 193-

194). И Иван III, несмотря на все треволне-

ния со своими братьями, благословил сына 

Василия «своею отчиною, великим княже-

ньем», а младших сыновей наделил уде-

лами – Юрия «городом Дмитровым с во-

лостми, и с путми, и з селы, и со всеми по-

шлинами», Дмитрия Угличем, Семена Бе-

жецким Верхом, Андрея Вереей (Духовные 

и договорные грамоты… 1950: 353-361). 

И арест Юрия Дмитровского в декабре 

1533 г., и «поимание» Андрея Старицкого в 

июне 1537 г. вовсе не привели к ликвида-

ции удельной системы – князьям не по-

везло, они проиграли борьбу за власть и 

оказались в заточении. Но в 1541 г. сын Ан-

дрея Владимир получает отцовской удел, и 

точно так же Иван Грозный, казнив Влади-

мира Старицкого по обвинению в заговоре, 

пожаловал его сына Василия уделом (Тихо-
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миров, 1941: 92), хотя, казалось бы, кто то-

гда мог ему помешать этого не делать? Со-

хранение же уделов способствовало сохра-

нению политической недоцентрализован-

ности. 

Однако продолжение существования 

уделов в тех или иных формах как нагляд-

ный признак политической «недоцентрали-

зованности» – не более чем вершина айс-

берга. Происходившие по преимуществу из 

московского правящего дома удельные 

князья с их правами суверенных «отчинни-

ков» воспроизводили модель отношений в 

соответствии с принятой в Москве тради-

цией. Они выступали своего рода «великим 

князьями» в миниатюре и, по большому 

счету, вся разница между ними и великими 

московскими князьями была лишь в разме-

рах их уделов-«отчин» и диктуемых этими 

размерами политических и иных возможно-

стях, но не в их правах. На наш взгляд, 

корни пресловутой «недоцентрализованно-

сти» лежали существенно глубже, и свя-

заны они с общими особенностями форми-

рования политических, социальных, эконо-

мических и иных институтов раннемодер-

ных государств Европы и Средиземномо-

рья, которые в конкретных русских усло-

виях просматриваются еще более выпукло 

и наглядно. Характеризуя эти особенности, 

британский историк Г. Кенигсбергер в 

1975 г. употребил термин «composite state», 

отметив, что «большинство государств ран-

него Нового времени представляли собой 

составные политические образования, в ко-

торых под властью одного правителя нахо-

дилось более одной страны» 

(Koenigsberger, 1978: 202, 213-214). Правда, 

при этом он коснулся преимущественно ле-

жащей на поверхности проблемы взаимоот-

ношений королевской власти и представи-

тельных органов – общегосударственных 

«парламентов» и/или провинциальных ас-

 
7 См.: (Koenigsberger, 1978: 205-206). 
8 Или «лоскутный», поскольку этот эпитет, на наш 

взгляд, более точно отражает реальное положение 

дел в раннемодерных государствах и особенности 

их формирования, в том числе и в России той эпохи. 

самблей, хотя, конечно, поднятая истори-

ком проблема имеет более глубокие корни, 

на что, впрочем, он и сам намекал7. 

Развивая идею, высказанную Г. Кени-

гсбергером, британский же историк 

Дж. Эллиотт отмечал, что составной8 ха-

рактер внутреннего устройства государств 

раннего Нового времени имел определен-

ные преимущества как для центральной 

власти, так и для конкретной «земли», в 

особенности ее элиты. Гарантируя сохране-

ние традиционных порядков, центральная 

власть тем самым смягчала возможные 

негативные последствия перехода той или 

иной «земли» под иную юрисдикцию и до-

бивалась лояльности со стороны местных 

элит (Elliott, 1992: 53-54). Последние с тру-

дом осваивались с мыслью о том, что у них 

теперь новый суверен (в этом плане весьма 

показательными могут служить новгород-

ский казус при Иване III и смоленский при 

Василии III). Поэтому гарантии сохранения 

прежнего социального и имущественного 

статуса вкупе с некими представительными 

институтами со стороны новой власти были 

совсем не лишними (Elliott, 1992: 54).  

Анализируя особенности развития 

раннемодерных государств Европы, 

Дж. Эллиотт сделал любопытное наблюде-

ние. В Западной Европе этого времени ко-

ролевская власть, столкнувшись с пробле-

мой «переваривания» вновь приобретен-

ных территорий, нашла оригинальный вы-

ход из ситуации, когда социум не привет-

ствовал новшеств, тем более радикальных, 

а наладить более или менее эффективное 

управление было необходимо. Корона, 

установив и поддерживая постоянный во-

енный контроль над взятыми под свою руку 

землями9, надстраивала над сохраняющи-

мися старыми, привычными властными 

структурами новые. При этом королевская 

власть активно использовала стратегию па-

9 Вот она, та самая военная «централизация», о 

которой писал в 1994 г. А.А. Смирнов! См.: 

(Смирнов, 1994: 35); cм. также: (Алексеев, 2007: 

432-435). 
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тронажа, чтобы заполучить и сохранить ло-

яльность старой администрации и местных 

элит (Elliott, 1992: 55). Мы не случайно вы-

делили слово «надстраивала», так как оно 

лучше всего характеризует одну из важней-

ших стратегий управления в раннемодер-

ных «составных» государствах. Государ-

ство, не отказываясь на словах от «ста-

рины», «надстраивало» над ней новые ад-

министративные структуры10, расширяя 

шаг за шагом сферу своей компетенции и 

юрисдикции. Как отмечала Н. Коллманн, 

раннемодерное государство, и Русское в 

том числе, в первую очередь стремилось ре-

шать узкий круг задач, относимый к «делу 

государеву». В него входили прежде всего 

вопросы внешней политики, понимая под 

ней дипломатию и военное строительство, 

сбор налогов и исполнение повинностей, а 

также верховная юрисдикция (Kollmann, 

2012: 417). «Старина» при этом сохраня-

лась, но на более низком уровне, на уровне 

«дела земского», местного самоуправле-

ния11.  

Такая двухуровневость (по меньшей 

мере) управления в раннемодерных госу-

дарствах не была случайностью. Та же 

Н. Коллманн отмечала в своем исследова-

нии, что монархии раннего Нового времени 

в своей административной практике стал-

кивались с серьезными препятствиями на 

пути реализации продекларированных 

властных полномочий – ограниченность 

ресурсов, неразвитая инфраструктура, не-

хватка образованных и просто грамотных 

людей и прочее (Kollmann, 2012: 27). Рус-

ское государство в этом плане не было ис-

ключением, если не сказать больше. В силу 

отмеченной неоднократно разными иссле-

дователями относительной бедности Рус-

ского государства (обусловленной аграр-

ным и в значительной степени архаичным 

характером его экономики) Москва не 

могла позволить себе роскошь иметь раз-

ветвленный бюрократический аппарат на 

 
10 См., напр.: (Кром, 2010а: 440-453). 
11 О разделении «дела государева» и «дела 

земского» см., напр.: (Послания Ивана Грозного, 

всех уровнях12. Как следствие, власть, стре-

мясь наладить эффективное управление 

прирастающими год от года землями, не 

имела иного выхода, как сохраняя «ста-

рину», вырабатывать при этом стратегии, 

позволяющие наладить взаимодействие 

«дела государева» и «дела земского». Суть 

этой стратегии, судя по всему, заключалась 

в том, что, как полагал В.В. Бовыкин, цен-

тральная власть, передав на места практи-

ческую сторону управления, оставляла за 

собой «право изменять правила игры в лю-

бое время и возможность практически реа-

лизовывать это право – руководящие и кон-

тролирующие функции, чем и должна обла-

дать центральная власть…» (Бовыкин, 

2015: 185). В частности, в случае с судебно-

правовой сферой эта особенность выгля-

дела как сохранение старых, привычных 

местных правовых обычаев и традиций, за-

частую неписаных, но посредством госуда-

ревых жалованных, уставных и иных гра-

мот, обретавших легитимный статус, над 

которыми «надстраивался» новый порядок 

в виде насаждаемых великокняжеской вла-

стью общих для всего государства судебно-

процессуальных норм. Посылая в волость 

своего кормленщика, великий князь снаб-

жал его соответствующей грамотой, в кото-

рой четко и недвусмысленно было пропи-

сано: «И вы, все люди тое волости, чтите 

его и слушайте, а он вас ведает, и судит, и 

ходит у вас во всем по тому, как было преж 

сего (курсив мой. – В.П.)…» (Памятники 

русского права, 1955: 156).  

Фразу из формуляра кормленой гра-

моты «блюдет, и ведает, и ходит по старой 

пошлине, как было преж сего» нельзя тол-

ковать иначе, как указание на то, что судо-

производство в подвластной кормленщику 

волости должно было вершиться на основе 

«старины», и эта «старина» отражала мест-

ные, складывавшиеся веками обычаи и тра-

диции. Любопытно в этой связи наблюде-

ние В.В. Бовыкина. Историк отмечал, что 

2005: 143, 153, 156). 
12 См.: (Милов, 2004: 417, 563; Кром, 2010а: 374-375; 

Kollmann, 2012: 8, 38, 47, 52, 535-536). 
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«ни в одной губной грамоте мы не увидим 

сколько-нибудь внятных инструкций, кото-

рым должны были следовать многочислен-

ные адресаты <…> Законодателю, по-види-

мому, совершенно нечего было сказать по 

этому поводу, и он всю организационную, 

прикладную и практическую часть дела от-

дал на откуп местной инициативе…» (Бо-

выкин, 2015: 184-185). 

Этот феномен можно объяснить дво-

яко. С одной стороны, перефразируя из-

вестное выражение, – кормленщики прихо-

дят и уходят, а «земля» с ее «стариной» 

остается. В самом деле, «земские» админи-

стративные и судебные практики складыва-

лись на протяжении веков, косвенным под-

тверждением чего могут служить стандарт-

ные обороты в формулярах тех же кормле-

ных грамот. Так было при Иване Калите, 

который вместе с новгородским посадни-

ком, тысяцким и «всем Новагородом» жа-

ловал некоего Михаила «Печерской сторо-

ной», наказывая тамошним обитателям, что 

их де «ведает Михаило по пошлине, како то 

было при моих дядях и при моем брате при 

старейшем» (Грамоты Великого Новгорода 

и Пскова, 1949: 143). Точно так же внук 

Ивана Калиты Дмитрий Иванович спустя 

полвека сообщал жителям Печоры, что он 

пожаловал Андрея Фрязина Печорой «как 

было за его дядею за Матфеем за Фрязи-

ном» с тем, чтобы печеряне его слушали и 

почитали, а он, Андрей, их, печерян, 

«блюл» бы и «ходил» бы у них «по по-

шлине, как было при моем деде при князи 

при великом при Иване, и при моем дяде 

при князи при великом при Семене, и при 

моем отци при князи при великом при 

Иване, так и при мне» (Грамоты Великого 

Новгорода и Пскова, 1949: 143-144). И Ва-

силий II жалует боярина Илью Борисовича 

кормлением на тех же условиях – «ведать» 

«по старой пошлине, как было преж сего» 

(Акты служилых землевладельцев, 1997: 

57). И потом, при Иване III, Василии III и 

Иване IV формуляр грамот остается преж-

ним – местным жителям, «детям боярским, 

и слугам, и всем людям тое волости» пред-

писывалось слушать и чтить кормленщика, 

он же должен был их блюсти, ведать и хо-

дить у них «по старой пошлине, как было 

прежде сего» (Акты служилых землевла-

дельцев, 1997: 40-41, 43, 47, 48, 50, 53, 59, 

106, 110, 169, 180, 236, 238, 282, 289, 300). 

При этом и удельные князья раздают корм-

леные грамоты, используя те же выраже-

ния, что и великий князь (Акты служилых 

землевладельцев, 1997: 60, 61, 84). 

С другой стороны, центральная 

власть не стремилась поменять устояв-

шийся веками порядок уже по той простой 

причине, что какой смысл вмешиваться в 

работу механизма, который и так работает 

достаточно исправно, предоставляя власти 

необходимые ресурсы для вершения «дела 

государева» и поддерживая приемлемый 

порядок на местах. К тому же у власти не 

хватало соответствующего административ-

ного ресурса, равно как и ресурса кадро-

вого, финансового и материального, для 

установления плотного контроля за «делом 

земским». Без привлечения «земли» к 

управлению «делом земским» было не 

обойтись. Из формуляра тех же кормленых 

грамот прямо следует, что кормленщик, бу-

дучи неосведомленным в особенностях 

местных правовых обычаев и администра-

тивных практик, неизбежно должен был со-

трудничать с местными «лутчими людми». 

Верховная власть, заинтересованная в ло-

яльности «земли» и исполнении ею своих 

обязанностей перед «делом государевым», 

законодательно закрепляла эту практику. 

Так, к примеру, в Белозерской уставной 

грамоте на этот счет есть недвусмысленное 

указание: «А наместником нашим и их ти-

уном без сотцково и без добрых людеи и не 

судити суд (курсив мой. – В.П.)» (Россий-

ское законодательство Х–ХХ веков, 1984: 

195).  

Отсюда возникает вопрос о едином 

общегосударственном законодательстве 

как одном из важнейших признаков Рус-

ского централизованного государства. По 

традиции считается, что единое юридиче-

ское поле в масштабах всего Русского госу-

дарства складывается еще в конце XV в. с 

принятием знаменитого Судебника 1497 г. 
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Эта традиция была продолжена внуком 

Ивана III Иваном Грозным, который спустя 

полвека с небольшим одобрил новый Су-

дебник. Как итог, описывая порядки, уста-

новленные в Русском государстве Ива-

ном IV, немецкий авантюрист Г. Штаден 

сообщал своим читателям: «Нынешний ве-

ликий князь все же добился того, так как по 

всей Русской земле, то есть под его держа-

вой, единая вера, единый вес, единая мера, 

что он один и правит, что все, что он велит, 

должно свершиться, а от всего, что он за-

претит, следует отказаться» (Штаден, 2007: 

203, 205).  

Перефразируя фразу Штадена, можно 

сказать, что при Иване IV в Русской земле 

установился порядок, при котором для всей 

страны действовал «один закон, одна вера, 

одна мера». Но так ли это? Мы считаем, что 

такое представление достаточно далеко от-

стоит от реального положения дел. Начнем 

с того, что под вопросом стоит реальная 

действенность обоих Судебников как осно-

вополагающих правовых актов, лежащих в 

основе единого правого поля. И дело даже 

не в том, что при отсутствии достаточного 

количества экземпляров Судебника его 

влияние на развитие правовой системы Рус-

ского государства было весьма и весьма 

ограничено13. В этой связи представляется 

заслуживающим внимания тезис, выдвину-

тый Н. Коллманн. Изучая особенности рус-

ского судопроизводства в раннем Новом 

времени, она пришла к выводу, что ранне-

модерное московское законодательство но-

сило ярко выраженный прикладной харак-

тер и было ориентировано в первую оче-

редь на установление единых судебных про-

цедур и соответствующий контроль за 

действиями должностных лиц (курсив 

мой. – В.П.)14. При этом государство, остав-

ляя за собой право вмешаться в ход судеб-

ного процесса на любом его этапе, не слиш-

 
13 Судебник Ивана III сохранился в единственной 

рукописи (Памятники русского права, 1955: 341), а 

Судебник Ивана Грозного дошел до наших дней 

менее чем в полусотне списков (Памятники 

ком торопилось воспользоваться этим ре-

сурсом, предоставляя местным властям ши-

рокую автономию в этих вопросах 

(Kollmann, 2912: 23, 24). Но при таком рас-

кладе неизбежным становилось формиро-

вание особых отношений между властью и 

«землей». Характеризуя особенности функ-

ционирования государственного меха-

низма России во второй половине XV в. 

(впрочем, и впоследствии ситуация не из-

менилась радикальным образом), академик 

Н.Н. Покровский писал в предисловии к ис-

следованию Ю.Г. Алексеева: «Власть эта 

(московских великих князей в лице 

Ивана III. – В.П.) была не так уж и сильна, 

что местные особенности и различия очень 

долго давали себя знать в едином государ-

стве… Система власти базировалась не на 

единственном понятии «государство», а на 

двух понятиях – «государство» и «обще-

ство», на продуманной системе не только 

прямых, но и обратных связей между 

ними… Центральная государственная 

власть того времени не была в состоянии 

доходить до каждой отдельной личности; 

исполняя свои функции, она должна была 

опираться на эти первичные социальные 

общности15. Но это автоматически озна-

чало серьезные права таких организмов, их 

немалую роль в политической системе всей 

страны (курсив мой. – В.П.)…» (Алексеев, 

1991: 5-6). 

Эту роль «земли» в отношениях с вла-

стью, на наш взгляд, можно охарактеризо-

вать как партнерство в деле управления гос-

ударством. «Земля» выступала в системе 

политических отношений в качестве субъ-

екта права, партнера, пусть и младшего, ве-

домого, однако обладающего в отношениях 

с верховной властью широкой внутренней 

автономией и определенными властными 

полномочиями, не говоря уже о развитом 

чувстве собственной значимости. На это 

недвусмысленно указывает такой, казалось 

русского права, 1956: 232). 
14 Ср.: (Памятники русского права, 1953: 88-89). 
15 То есть крестьянские и городские «общины»-

миры, дворянские корпорации-«города» и пр. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 2. С. 37-54 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(2). Р. 37-54 

48 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

бы, апологет абсолютизма, как Иван Гроз-

ный, в своем послании шведскому королю 

Юхану III16. Анализируя актовые матери-

алы, нетрудно заметить, что «младший 

партнер» активно использовал свое право 

на сохранение «старины» – вплоть до оспа-

ривания явочным порядком решений, при-

нятых верховной властью, если эти реше-

ния, по мнению «земских» администрато-

ров (сотских, десятских и иных17), нару-

шали привычный обычай, почитаемый как 

справедливый и законный18. 

Партнерский (в определенном 

смысле) характер взаимоотношений власти 

и «земли» позволяет усомниться в устояв-

шейся традиции изображать Московию как 

деспотию19. Так же сомнительным выгля-

дит и противопоставление раннемодерной 

России раннемодерной же Франции в неод-

нократно упоминавшемся нами прежде ис-

следовании Н. Коллманн. Исследователь 

отмечала, что в последней юридическое 

разнообразие (включая сюда не только пра-

вовые, но и судебные институты) оставляло 

за местными сообществами и провинциаль-

ными элитами больше возможностей про-

тивостоять давлению короны, нежели в 

России, но мы с этим не согласны. Француз-

ский абсолютизм, писала она, был построен 

на компромиссе между интересами коро-

левской власти, провинциального нобили-

тета, гильдий, городских муниципалитетов 

и прочих местных сообществ с присущей 

им языковой, правовой и иной культурой и 

различиями (Kollmann, 2012: 19). При этом, 

по мнению британского историка Н. Хен-

шелла, французские короли правили от-

нюдь не национальным государством, под-

данные которого не обладали сколько-ни-

будь развитым национальным самосозна-

нием, оставаясь преданными прежде всего 

своей «земле», городу, религии, классу, се-

мье, господину и уж потом королю 

(Henshall, 1992: 8). Но разве все эти харак-

теристики не приложимы (с поправками на 

 
16 См.: (Послания Ивана Грозного, 2005: 155, 156). 
17 О них см., напр.: (Кучкин, 2008: 270-425). 
18 См., напр.: (Акты социально-экономической 

местный колорит) к раннемодерной Рос-

сии? Можно ли считать, что Московия была 

государством, подданные которого в массе 

своей обладали развитым национальным 

чувством и самосознанием? Нет. Разве 

здесь механизм функционирования госу-

дарства не строился на компромиссе между 

интересом государственным, династиче-

ским и интересами местных сообществ? Да. 

Разве здесь, в России раннего Нового вре-

мени, не было того же юридического разно-

образия, лишь частично нивелируемого за 

счет внедрения единых бюрократических и 

процессуальных процедур? Безусловно. 

Ведь сам партнерский статус местных сооб-

ществ, характер выстраиваемых как 

«сверху», со стороны Москвы, так и 

«снизу», со стороны «земли», отношений 

предполагал сохранение «старины», тем 

более что власть, заинтересованная в лояль-

ности, брала под защиту местные «вольно-

сти», оберегая их своим авторитетом и си-

лой от чрезмерных поборов и претензий 

наместников и волостелей: «А мои, царя и 

великого князя, селчане и наместников и 

волостелей наши люди к тем манастырским 

людем на пиры и на братчины незваны не 

ходят. А хто к ним придет на пир и на брат-

чины незван, и они того вышлют вон без-

пенно. А хто у них учнет пити силно, а учи-

нитца у них в ту пору гибель, и тому пла-

тити та гибель вдвое без суда и без ис-

правы» (Кобрин, 1962: 319).  

Сохранение и воспроизводство «ста-

рины» на местах означало неизбежное со-

хранение политической, административной 

и юридической «лоскутности», которая 

проявлялось в самых различных формах. В 

этой связи стоит привести весьма любопыт-

ный пример. Взяв в феврале 1563 г. Полоцк, 

Иван Грозный наказывал назначенным в 

город воеводам, что те должны «управа да-

вати литовским людем, шляхтам и 

буръмистром и земским людем и земляном, 

бояром и воеводом, розпрося про здешние 

истории… 1952: 116-117). 
19 См., напр.: (Рое, 2002: 473-486). 
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всякие обиходы, как у них в обычьи ве-

дутца, да с их обычея сперва и судити и 

управы им в городе давати». При этом вое-

водам надлежало выбрать «головы добрые 

из дворян, кому мочно верити», которые и 

должны были в судебной избе вершить пра-

восудие. «А записывати у них дьяком зем-

ским, выбрав из земских людей из полочан 

человека два», и вдобавок к ним «в суде 

быти с ними бурмистром…» (Баранов, 

2004: 145-146). Из этой цитаты из госуда-

рева наказа четко и недвусмысленно сле-

дует, что Иван не собирался вводить в По-

лоцке московские порядки и законы, напро-

тив, судопроизводство должно было осу-

ществляться на основании местных законов 

и обычаев, то есть пресловутого «магде-

бургского» права, которое в свое время 

было пожаловано великими князьями ли-

товским Полоцку, и с активным участием 

местных «лутчих людей».  

Ликвидация уделов отнюдь не ликви-

дировала проблему «лоскутности», а зна-

чит, административная, юридическая и вся-

кая иная «недоцентрализованность», осно-

ванная на местной «старине», утратив са-

мый верхний слой, продолжала существо-

вать и, что важнее всего, воспроизводиться 

на нижнем, более мощном, фундаменталь-

ном уровне.  

Центральная власть, похоже, осозна-

вала это, исподволь используя все возмож-

ности, наступая на местные «старины». 

Ведь великий князь гарантировал соблюде-

ние «старины» в обмен на лояльность и 

службу (курсив мой. – В.П.), и никак иначе: 

«Мы владеем вами и жалуем вас и бороним 

отвселе, а и казнити волны же есмь, коли на 

нас не по старине смотрити начнете…» 

(ПСРЛ. Т. XXV, 2004: 285). Нарушение же 

договора неизбежно влекло за собою санк-

ции со стороны великого князя и, по мень-

шей мере, пересмотр «старины», если не 

полную (насколько это было возможно) ее 

ликвидацию. Именно это и произошло, к 

примеру, в том же Смоленске осенью 

1514 г.  

Но и при формальном сохранении 

«старины» у власти оставались в руках ин-

струменты, позволявшие расширить сферу 

своей компетенции и юрисдикции. Так, 

пресловутые «реформы» так называемой 

«Избранной Рады», по нашему мнению, 

можно и нужно рассматривать как очеред-

ной и важный этап сближения и в опреде-

ленном смысле унификации администра-

тивных и судебных практик как в центре, в 

самой Москве (через организационное 

оформление приказной системы и бюро-

кратизацию «дела государева»), так и на 

местах, на «земле». Примечательна в этом 

свете формулировка В.А. Аракчеева, кото-

рый отмечал, что в ходе этих «реформ» 

«процесс самоуправления в волостях и по-

садах был бюрократизирован и документи-

рован, что свидетельствовало о начинав-

шемся переходе к современной системе 

управления (курсив мой. – В.П.)» (Арак-

чеев, 2014: 395). Отмеченное исследовате-

лем «проникновение государственного ап-

парата в толщу земских миров, чьи усилия 

по организации были бюрократизированы 

и поставлены под контроль и отчет» (Арак-

чеев, 2014: 412), в конечном итоге должно 

было привести (и привело с течением вре-

мени) к постепенной унификации и выстра-

иванию единых для всей территории госу-

дарства административных (и судебных) 

институтов и практик (с упором на послед-

нее), не говоря уже об иных аспектах цен-

трализации. Другое дело, что этот процесс 

в силу как объективных, так и субъектив-

ных причин был чрезвычайно медленным и 

нелинейным и растянулся не на одно столе-

тие. 

Как итог, в раннем Новом времени 

Русское государство представляло собой 

государство «лоскутное», «сшитое» на ско-

рую руку (практически при жизни одного 

поколения) из территорий с разным уров-

нем экономического, политического и 

культурно-религиозного развития, со свое-

образными местными обычаями и традици-

ями («стариной», «пошлиной»). Не имея 

возможности ускорить процесс слияния 
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этих разнородных элементов в единое це-

лое, власть была вынуждена мириться со 

«стариной», используя различные страте-

гии для «встраивания» ее в формирующий 

постепенно, эволюционным путем, госу-

дарственный механизм. И этот эволюцион-

ный путь неизбежно вел к продлению суще-

ствования и самой «старины», и тесно свя-

занной с ней «лоскутности», а, значит, и 

«недоцентрализованности». 
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Аннотация. Необходимость исследования концепции Отечества и патриотизма 

А.С. Шишкова обусловлена потребностью проверить объективность оценок 

консервативной патриотической позиции. Анализ позволяет сделать следующие 

выводы. Отечество, согласно взглядам мыслителя, духовная святыня, его 

главными и обязательными элементами являются вера и язык. Содержание 

понятия об Отечестве включает также природные, политические и культурные 

компоненты. Государство и государь могут влиять на Отечество, но 

тождественности государства и Отечества нет. Патриотизм естествен, он 

является следствием исполнения Отечеством функции вочеловечивания. Тот, у 

кого нет Отечества, низводит себя на уровень животного. Патриотизму чужд 

рациональный выбор лучших условий и выгод, это приверженность духовно-

нравственному идеалу. Отсюда очевидно отсутствие объективных оснований 

для обвинения в «квасном патриотизме». Чужда концепция адмирала и 

ксенофобии и шовинизма, инокультурные достижения он предлагает изучать и 

применять на практике, отрицается только любовь к чужому, предпочтение его 

там, где есть аналогичное свое. Рассуждения адмирала подтверждают идею 

осознанности идентификации по основанию Отечества. Показывается важность 

патриотического воспитания, формулируются педагогические рекомендации. 

Патриотизм должен быть деятельностным, патриотическое сознание должно 

формироваться через образы, воспитатель должен быть соотечественником и 

искренним патриотом.  

 

Ключевые слова: А.С. Шишков; Отечество; патриотизм; святыня; воспитание; 

вочеловечивание; личность воспитателя  
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Abstract. The need to study the concept of the Fatherland and patriotism of 

A.S. Shishkov is due to the need to verify the objectivity of assessments of the 

conservative patriotic position. The analysis allows us to draw the following 

conclusions. The fatherland, according to the views of the thinker, is a spiritual shrine, 

its main and obligatory elements are faith and language. The content of the Fatherland 
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also includes natural, political and cultural components. The state and the sovereign 

can influence the Fatherland, but there is no identity of the state and the Fatherland. 

Patriotism is natural, it is a consequence of the Fatherland performing the function of 

humanization. He who has no Fatherland reduces himself to the level of an animal. 

Patriotism is alien to the rational choice of the best conditions and benefits, it is a 

commitment to a spiritual and moral ideal. Hence, it is obvious that there are no 

objective grounds for the accusation of leavened patriotism. The admiral’s concept of 

xenophobia and chauvinism is alien, he offers to study and apply foreign cultural 

achievements in practice, only love for someone else is denied, his preference is where 

there is a similar one of his own. The admirals reasoning confirms the idea of 

awareness of identification on the basis of the Fatherland. The importance of patriotic 

education is proved; pedagogical recommendations are formulated. Patriotism should 

be active, patriotic consciousness should be formed through images, the educator 

should be a compatriot and a sincere patriot. 

 

Keywords: A.S. Shishkov; Fatherland; patriotism; shrine; upbringing, incarnation; 

personality of the educator 
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В эпоху глобальных перемен, которую 

сейчас переживает человечество, каждому 

человеку необходимо иметь ценностную 

систему, приверженность которой 

обеспечит его духовное развитие и 

реализацию творческого потенциала. Эта 

система должна включать, в первую 

очередь, те ценности, которые находятся 

вне времени, вне политической, 

экономической, идеологической конъюнк-

туры, разделять которые в равной мере 

могут представители различных 

социальных групп. Такие ценности в 

определенном смысле можно назвать 

консервативными, поскольку они 

сохраняются и передаются из поколения в 

поколение без потери своего содержания и 

значимости. Вместе с тем, в силу 

различных обстоятельств, включая 

попытки сформировать идеологические 

представления, соответствующие интере-

сам отдельных личностей и групп, 

возможно появление различных толкований 

смысла данных ценностей, включая 

полную подмену понятий. Например, 

ценности «Родина» и «Отечество» часто 

идентифицируют с государством, 

патриотизм отождествляется с 

преданностью государственному аппарату 

и исполнением всех указаний и приказов 

чиновников без обсуждения и критики. В 

результате патриот рисуется в глазах 

человека как бездумный робот, готовый 

совершить любое злодеяние по приказу 

вышестоящего начальника. Ряд 

исследователей утверждают, что такая 

точка зрения утвердилась достаточно 

давно, и значимые личности, говорящие о 

патриотизме несколько десятков и даже 

сотен лет назад, употребляя эту категорию, 

подразумевали как раз полную преданность 

и готовность выполнить приказ, 

восхваление всего «своего» безотноси-

тельно к его объективным качествам. На 

этом основании делается вывод о 

политизации патриотизма, использовании 

его в качестве инструмента манипуляции 

личностью.  

Формируется отрицательное отноше-

ние к деятелям, ставившим Родину, 

Отечество, патриотизм во главу ценностной 

системы. Они предстают как враги 

взаимного участия культур и народов в 

развитии друг друга, отстаивания 
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человеком своих личностных интересов, 

как требующие отказаться от всего, 

включая нравственные принципы, если это 

будет нужно лицам, говорящим от имени 

государства. В этой связи можно понять, 

что слова «патриот» и «патриотизм» 

вызывают как положительные, так и 

отрицательные ассоциации. Так, по данным 

Русского ассоциативного словаря среди 

полученных ассоциаций на слово-стимул 

«патриотизм» были такие, имеющие явную 

негативную окраску, как «идиотизм», 

«дикость», «дурацкий», а на слово-стимул 

«патриот» соответственно «глупый», 

«предатель», «придурок»1. При такой 

оценке крайне сложно ожидать от ее 

носителя раскрытия творческого духовно-

нравственного потенциала на благо 

Родины. Более того, некоторая часть 

общества отказывается вообще слушать и 

обсуждать патриотические идеи, 

разбираться в том, что есть любовь к 

Родине, Отечеству, а что только выдавается 

за таковую.  

В результате происходит отказ от 

ценностей «Родина», «Отечество», «патри-

отизм», личность пытается сформировать 

собственную систему ценностей без них. 

Однако эта же проблемная ситуация 

стимулирует интерес к поиску смысла 

вышеуказанных категорий. Не только 

суждения таких философов, как 

П.Б. Струве (Струве, 2000: 63), 

Н.А. Бердяев (Бердяев, 1990: 91), 

О. Шпенглер (Шпенглер, 1993: 165) и 

Р. Рорти (Воспитание патриотизма, 2007: 

13), вызывают на размышления о 

патриотизме, но и реальное противоречиво-

конфликтное состояние, в котором 

находятся сейчас страны, где были 

достаточно прочно укреплены 

апатриотические взгляды, то есть где 

патриотизм в лучшем случае приветство-

вался как проявление личных 

положительных эмоций к семье, природе, а 

 
1 См. ответы по запросам на сайте: 

http://tesaurus.ru/dict/ 

при принятии решений считается 

правильным руководствоваться экономико-

рациональными факторами.  

Знакомство с личностями, совершив-

шими подвиги во имя Родины и Отечества, 

опровергает тезис о том, что они 

действовали как роботы, отказались от 

всего того, что им дорого, имели низкий 

уровень образования, а потому поддавались 

манипуляции. Напротив, это цельные, 

духовно и нравственно развитые личности, 

творчески одаренные, имеющие 

собственные жизненные цели и планы. 

Возникает вопрос об уточнении оценки 

патриотических концепций. В этой связи 

будет актуальным проанализировать 

произведения авторов, которых уверенно 

можно отнести к сторонникам 

патриотической концепции развития и 

сделать выводы о границах применения их 

идей в текущей ситуации. 

Среди таких писателей особое место 

занимает Александр Семенович Шишков – 

крупный государственный деятель рубежа 

XVIII-XIX веков, признанный консерватор. 

А.Ю. Минаков указывает его в числе 

других значимых фигур консервативного 

направления общественной мысли, 

зарождавшегося в первой четверти XIX в., 

его православно-патриотического крыла 

(Минаков, 2009: 149). Позиция 

А.С. Шишкова может быть поэтому 

рассмотрена в качестве исторически 

исходной позиции российских 

консерваторов по целому ряду проблем.  

Его взгляды на Отечество и 

патриотизм интересны потому, что данные 

категории рассматривались им как 

всеобщие, фундаментальные, на основе 

которых только и может строиться жизнь 

человека. И.И. Сандомирская отводит 

А.С. Шишкову роль одного из тех, кто 

создал из Родины, Отечества идеологи-

ческую икону, против чего следует 

возражать и бороться (см.: (Сандомирская, 
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2001)). Идеи А.С. Шишкова нередко 

трактуются как воззрения квасного 

патриота, лихого вояки, полагающего за 

благо выполнить любой приказ начальства 

и отрицающего возможность всяческого 

сотрудничества с представителями иных 

культур. Опираясь на наиболее яркие и 

эмоционально окрашенные высказывания 

адмирала, делаются выводы о резкости его 

суждений, отрицании общечеловеческих 

ценностей, попытке низвести личность до 

уровня винтика в большом государствен-

ном механизме. Негативный его имидж 

стал причиной того, что философское 

наследие мыслителя изучено мало и 

требует детального рассмотрения. Вместе с 

тем Б.Г. Бобылев отмечает, что смысл и суть 

идей Шишкова обязательно должны быть 

поняты, поскольку в них заключены основы 

формирования единомыслия народа в 

форме православного и патриотического 

мировоззрения (Бобылев, 2015: 15). 

Полагаем, что анализ концепции 

А.С. Шишкова следует провести по 

следующему плану. Во-первых, рассмот-

реть вопрос о том, какое содержание 

вкладывал мыслитель в понятие 

«Отечество». Во-вторых, как понятие 

«Отечество» связано с понятием 

«государство» и «государь», насколько 

обоснованы обвинения в том, что 

А.С. Шишков отождествлял данные 

понятия. В-третьих, как понимал 

мыслитель сущность патриотизма, какими 

качествами и характеристиками должен 

обладать, по его мнению, патриот, и что 

нужно делать для воспитания патриотов.  

А.С. Шишков, как многие мыслители, 

использует понятие «Отечество» без 

различения его с Родиной. Отечество у него 

и первичная субстанция, и результат 

творческой активности людей по 

упорядочиванию пространства. В 

«Рассуждении о любви к Отечеству» 

мыслитель дает ему такое определение: это 

«страна, где мы родились; колыбель, в 

которой мы возлелеяны; гнездо, в котором 

согреты и воспитаны; воздух, которым 

дышали; земля, где лежат кости отцов 

наших, и куда мы сами ляжем». Он 

добавляет, что это также «законы и 

правление, державность и народность» 

(Шишков, 2010: 257).  

Из данного тезиса следует, что в 

содержание Отечества входят как условия 

рождения и развития человека, народа, 

культуры, так и деяния предков, 

преемственность культуры. Связь человека 

и Отечества духовна, осознавший данную 

связь рассматривает Отечество как 

личностную высшую ценность, святыню. 

Отечество, по мнению мыслителя, 

соединяет материальное и духовное, оно 

«включает единство тела и души» и потому 

подобно родству и семье (Шишков, 2010: 

257). А.С. Шишков понимает Отечество как 

единый, целостный субъект, в отличие от 

многих мыслителей, которые соглашаются 

с положительной оценкой родной природы, 

семьи, но видят в государстве 

исключительно орган насилия, противника 

интересов личности. Как указывает 

С.Г. Воркачев, мыслитель в качестве 

Отечества рассматривает и место 

рождения, семью, и иное ближайшее 

окружение человека, и государство, то есть 

объединяет политический и природно-

культурный компонент (Воркачев, 2014: 6). 

Это субстанция, она существует до 

человека и создает условия его развития. 

Отечество – субъект, а люди через свои 

деяния, развитие духовно-нравственных 

качеств, через культуру и особенности 

организации своей жизни становятся 

неотъемлемой частью Отечества, то есть 

«частью великого тела» (Шишков, 2010: 

270), поэтому почитание Отечества 

обязательно включает почитание предков.  

Из дефиниции Отечества, данной 

А.С. Шишковым, следует его основная 

функция – давать человеку возможность 

реализоваться в качестве субъекта бытия, 

действующего в соответствии с целями 

духовно-нравственного совершенствования 

и самостоятельной организацией своего 

бытия, в отличие от животных, которым 

природа предопределила возможные 

варианты поведения и которые покорны 
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своим инстинктам. И.А. Сандомирская дает 

название этой функции – «вочеловечи-

вание» (Сандомирская, 2001: 172). Сам 

мыслитель подтверждает данный тезис, 

указывая, что Отечество или Родина 

отличают человека от животного. Тех, для 

кого Отечество – это только 

государственный аппарат, сковывающий 

творческую активность, А.С. Шишков 

осуждает, указывая на то, что без связи с 

Отечеством человек руководствуется 

только материальными потребностями, 

общими для него и животного. Данный 

тезис он излагает в достаточно резкой 

форме. Для А.С. Шишкова космополит, то 

есть «человек почитающий себя 

гражданином света, то есть не 

принадлежащим никакому народу, делает 

то же, как бы он не признавал у себя ни 

отца, ни матери, ни роду, ни племени. Он, 

исторгаясь из рода людей, причисляет сам 

себя к роду животных» (Шишков, 2010: 

257). 

Государство как орган управления 

является для А.С. Шишкова частью 

Отечества, но отнюдь не обязательной. В 

качестве важнейших атрибутов Отечества 

мыслитель называет язык и веру, которые 

сохраняют для личности Отечество даже в 

том случае, когда оно само находит под 

игом, властью чужого (Шишков, 2010: 264), 

то есть когда у народа отсутствует 

возможность самостоятельно организовы-

вать и управлять общественной жизнью. Из 

данного высказывания можно сделать 

вывод, что основа Отечества духовна, это 

святыня, материальное, природно-

географическое и политическое наполнение 

которой может меняться. Отечество 

безусловное благо, тогда как госу-

дарственные решения могут быть 

подвержены справедливой критике. О том, 

что Отечество нельзя отождествлять с 

государством как политическим органом, 

свидетельствует, на наш взгляд, следующий 

тезис: «Цари больше имеют необходимость 

в добрых людях, нежели добрые люди в 

них» (Суковицына, 2020: 172). 

Современные исследователи восприни-

мают это высказывание мыслителя с 

удивлением, ведь из него следует, что 

консерватор А.С. Шишков допускал 

изменение основ государственного 

устройства. Даже если под «добрыми 

людьми» он, как полагает Е.А. Суковицына, 

он подразумевал только дворянство, эту 

мысль будет справедливо истолковать как 

точку зрения о том, что содержание 

Отечества шире содержания государства, а 

последнее не обладает качествами святыни, 

то есть может быть изменено. Заметим, что 

царь как субъект управляющий 

организации общественной жизни, по 

мнению мыслителя, ответственен за всё 

происходящее в Отечестве и с Отечеством. 

«Государь и отчество есть глава и тело. 

Едино без другого не может быть ни здраво, 

ни цело, ни благополучно» (Полежаева, 

2018: 251). Связь Отечества и государства, 

государя, следовательно, нельзя отрицать. 

Качества формы существования Отечества, 

к которым следует отнести особенности 

государственного устройства, нравствен-

ность высшего лица, компетенции 

чиновников, – способны оказать влияние на 

то, как будет понятно содержание 

Отечества, как будут исполняться 

объективные функции Отечества.  

Естественно возможное отношение 

человека к своему Отечеству, согласно 

воззрениям А.С. Шишкова, – любовь. 

Патриотизм нельзя равнять с 

приверженностью политической идее или 

фанатизмом, любовь к Отечеству сродни 

детской любви к матери, когда любят 

просто потому, что любимый есть. 

Мыслитель утверждает, что Отечество по 

значению для человека равно матери, и 

«только изверг не любит Отечества, как и 

своей матери» (Шишков, 2010: 258). Для 

того чтобы любить Отечество, не нужно 

прилагать усилий, нет необходимости 

определять достоинства, которые делают 

Отечество предметом любви. Если 

включать в его содержание все, 

перечисленное мыслителем, любовь будет 

единственно возможным чувством, которое 
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проявляет человек к Отечеству. Святыня 

Отечества позволяет А.С. Шишкову 

сделать вывод о том, что любовь к 

Отечеству или патриотизм имеет приоритет 

перед остальными чувствами и желаниями 

человека. Сила любви к Отечеству, по 

мнению мыслителя, такова, что 

превосходит любовь ко всему окружаю-

щему, к самому себе. Неприязнь, ненависть 

к Отечеству настолько постыдна, что никто 

не согласится признаться в этом 

всенародно, так как всеобщее осуждение 

неминуемо, по высказыванию А.С. Шиш-

кова, «земля и небеса возопияли бы против 

него: один ад стал бы ему рукоплескать» 

(Шишков, 2010: 258). 

Истинный патриот отдается любви к 

Отечеству полностью, без остатка. В 

патриотизме нет места взвешиванию «за» и 

«против», рациональной оценке возможных 

последствий следования патриотическому 

долгу. А.С. Шишков всячески подчеркивает 

этот тезис. Он возводит патриотизм на 

уровень веры, подразумевая под ним 

«торжественное обещание перед Богом», 

которое объективно следует из долга 

благодарности, чести, правил веры, Божьих 

и человеческих законов (Шишков, 2010: 

268). Без любви к Отечеству, равно как без 

любви, чести, правды, закона, царя, 

близких – нет истинного честолюбия 

(Шишков, 2010: 272-273), то есть нет 

действительно нравственного человека. 

Поскольку в своей основе Отечество 

духовно, то патриотизм – это духовное 

чувство, он близок к вере. Как указывает 

Б.Г. Бобылев, основу патриотизма для 

А.С. Шишкова составляет живое разумно-

сердечное чувство связи с отчим домом, 

которое всегда конкретно, в отличие от 

абстрактных идей возможного 

субъективного будущего. Потеря земного 

Отечества или Отчизны может привести к 

утрате Отечества небесного и наоборот 

(Бобылев, 2015: 14). Помня о том, как 

адмирал характеризовал приверженцев 

космополитической концепции, будет, на 

наш взгляд, возможным объяснить этот 

тезис так. Только верующий человек (в 

России – православный) сможет обрести 

Отечество, понять его духовную основу, 

иначе для него все то, что составляет 

Отечество, будут только материальные 

условия быта, которые, конечно, не имеют 

сакрального смысла. Поняв смысл 

Отечества, человек обязательно бережет его 

как святыню веры, постоянно подтверждая 

преданность духовному идеалу. Предав 

земное Отечество, человек лишается 

поддержки высших сил. Неслучайно для 

мыслителя любовь к Отечеству почтенна 

(Шишков, 2010: 262). 

Любовь к Отечеству, считает 

А.С. Шишков, должна быть независима от 

благ или условий. Даже если все в своем 

Отечестве как бы против него, патриот 

откажется поступать на пользу его врагам. 

Для образного подкрепления данного 

тезиса мыслитель приводит разговор 

Ксеркса с Фемистоклом. Несмотря на все 

доводы Ксеркса, который указывает на то, 

что греки предали Фемистокла, что они 

неблагодарны, что Отечество фактически 

ненавидит стратега, что персы лучше 

отнесутся к такому замечательному 

деятелю, собеседник отказывается предать, 

поскольку он любит Отечество. Любви же в 

Отечестве, по словам Фемистокла, с 

которыми полностью солидарен 

А.С. Шишков, достойно всё: «прах … 

предков, священные законы, покровители, 

боги, язык, обычаи, ... воздух, деревья, 

земля, стены, каменья» (Шишков, 2010: 

260). Пример Фемистокла не является 

исключением из правил, А.С. Шишков 

приводит множество других примеров как 

из русской, так и из зарубежной истории, он 

доказывает, что «величайшие люди ставили 

любовь и интересы Отечества превыше 

всего, рисковали своей жизнью, но не 

судьбой Отечества, не поступались в 

отношении него велениями совести» 

(Шишков, 2010: 264).  

Патриотизм получает у мыслителя 

высочайшую оценку, он дает силы для 

преодоления всех препятствий на пути к 

духовному самосовершенствованию и 

достижению целей. Человек, который 
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испытывает это чувство, способен 

подняться над телесными ограничениями. 

А.С. Шишков утверждает, что любовь к 

Отечеству «превыше всякого страха. Душа 

воспламененная ею не боится ни воды, ни 

огня, ни глубины, ни высоты» (Шишков, 

2010: 265). Любовь к Отечеству, согласно 

его точке зрения, подобна любви мужчины 

к женщине, то есть человеческой любви, 

когда любимый является значимым для 

любящего вне зависимости от своих 

объективных характеристик и качеств. 

Патриотизм чужд рассуждениям о том, 

заслуживает ли Отечество любви, нет ли 

где-то условий более комфортных для 

существования. А.С. Шишков пишет об 

Отечестве: «Когда мы начнем находить в 

нем многие пред другими землями 

недостатки; когда станут увеселять нас 

чужие обычаи, чужие обряды, чужие 

игры … тогда … будет в душу и образ 

мыслей наших нечувствительно 

вкрадываться предпочтение к другим, и 

следовательно уничижение к самим себе; а 

сим вместе неприметным же образом 

станет уменьшаться первейшее основание 

любви к отечеству, дух народной гордости» 

(Шишков, 2010: 266). 

Суждение мыслителя о том, что 

нужно любить Отечество слепо, что 

патриотизм должен быть всепоглоща-

ющим, что в Отечестве всегда нужно видеть 

совершенство, является предпосылкой для 

обвинения его в квасном патриотизме и 

ксенофобии. Действительно, А.С. Шишков 

отрицает саму возможность объективного 

сравнения своей страны с другими 

странами. Глас любви к Отечеству он 

называет священным и праведным, 

вызывающим чувство народной гордости, 

стремление видеть его благополучным, 

процветающим, сильным, превознося-

щимся над всеми другими царствами 

(Шишков, 2010: 268). Патриот должен, 

согласно убеждению адмирала, видеть в 

Отечестве совершенство (Шишков, 2010: 

266).  

На первый взгляд такая точка зрения 

вполне соответствует формуле квасного 

патриотизма. Вместе с тем, если принять во 

внимание, что для А.С. Шишкова 

Отечество – это святыня, такие 

рассуждения будут полностью обоснованы. 

Святыня не может быть смесью хорошего и 

дурного, это идеал. Любовь к Отечеству 

должна, с точки зрения А.С. Шишкова, 

породить чувство стыда за отступление 

перед Отечеством (Шишков, 2010: 269), то 

есть патриотическая любовь является 

залогом нравственного поведения человека, 

когда его собственная совесть не допустит 

какого-либо деяния, идущего вразрез с 

преданностью Отечеству, с утверждением 

гордости за свой народ, своих предков. В 

народной гордости мыслитель видит 

«гордость, являющуюся торжеством 

благодетели, гордость, которая не завидует 

никому» (Шишков Избранные, 269). 

Патриотизм, следовательно, – любовь к 

Отечеству как духовному идеалу, 

отступление от которого безнравственно, в 

нем нет места рациональной оценке 

объективной действительности. Александр 

Семенович объясняет свою позицию тем, 

что если человек будет находить в 

Отечестве недостатки и полагать, что для 

исправления положения дел нужно 

обратиться к опыту других стран и культур 

и скопировать то, что есть там, то такому 

человеку будет невозможно увидеть идеал в 

своем Отечестве, быть ему безраздельно 

преданным, преодолеть всё ради 

существования своего Отечества (Шишков, 

2010: 269). На наш взгляд, данный тезис 

вполне обоснован: отказ от чего-то, что 

содержит значительные недостатки, ради 

лучшего, рационален и объясним. 

А.С. Шишков указывает на то, что в своём 

отношении к Отечеству, в действиях и 

поступках необходимо относиться как к 

идеалу, святыне, высшей ценности, не 

выставляя подмеченные недостатки на 

всеобщий обзор, не вынося собственных 

суждений, исходя из знания того, чего 

недостает. 

Такая оценка Отечества согласуется с 

нашей дефиницией Отечества, согласно 

которой оно есть «результат соединения 
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Родины как духовной ценности, святыни, 

существующей объективно и 

выполняющей роль порождающего начала, 

с творческой, духовной деятельностью 

человека по преобразованию естественной 

природно-социальной среды, ее 

упорядоченности и управлению» (Чикаева, 

2022: 38). Основу Отечества составляют 

дух и творчество, поэтому в нем 

отсутствуют отрицательные компоненты. 

Недостатки есть у государства как формы 

существования Отечества, их необходимо 

преодолевать, помня, что Отечество – это 

святыня, это отражение лучших деяний 

предков, то, что необходимо сохранить и 

передать потомкам. Понимание того, что 

речь идет именно об Отечестве, а не о 

государстве, очень важно. Если 

рассматривать рассуждения А.С. Шишкова 

так, то обвинения в квасном патриотизме 

можно отвергнуть, тем более, как 

указывают исследователи творчества 

мыслителя, он сам высказывал критические 

оценки положению дел в российском 

государстве.  

Патриотизм, как его понимает 

А.С. Шишков, чужд шовинизма и 

национализма, которые предполагают, что 

все страны и народы должны либо 

полностью воспринять культуру одного 

Отечества, либо исчезнуть, то есть 

противопоставляют одно государство всем 

другим. По мнению А.С. Шишкова, тот, кто 

полезен Отечеству, полезен и всему 

человечеству (Шишков, 2010: 275), то есть 

Отечество не противопоставляется 

остальному миру, не требует его ломки, 

уничтожения, изменения.  

Мыслитель высказывает только 

опасение в том, что излишнее внимание и 

подчеркивание положительных качеств 

других государств и культур может создать 

предпосылки к тому, что человек откажется 

от своего Отечества, предпочтет развитию 

своей национальной культуры 

деятельность на пользу иной культуры и 

иного народа. А.С. Шишков предупреж-

дает: «С нравственностью не то делается, 

что с естественностию: курица высиженная 

и вскормленная уткою останется курицею, 

и не пойдет за нею в воду; но Руской, 

воспитанный Французом, всегда будет 

больше Француз, нежели Руской» 

(Минаков, 2009: 144).  

Это высказывание передает тезис о 

том, что иностранное влияние, приоритет 

инонационального перед своим, указание 

на недостатки своего способны привести к 

тому, что человек становится гражданином 

своего Отечества только формально, в силу 

пребывания в определенном месте, а 

сердцем и умом способен переселиться в 

чужую землю (см.: (Шишков, 2010: 275)).  

Этот тезис согласуется с нашей точкой 

зрения о том, что идентификация человека 

с Отечеством возможна только при 

определенном уровне развития культуры, 

принятия личностью ценностей Отечества 

как своих святынь (Чикаева, 2022: 70), а 

также с мнением О.В. Рябова о том, что она 

связана с осознанным выбором и его 

актуализацией, а потому может 

деформироваться и отрицаться, а 

следовательно, мы должны будем признать 

определенную условность данной 

идентичности (См.: Рябов, 2001: 114). 

В подтверждение справедливости 

своего тезиса А.С. Шишков приводит 

пример того, как приоритет чужого 

свидетельствует об утрате национальной 

гордости. Он с горечью сравнивает 

галломанию с тем, что французы «запрягли 

нас в колесницу, сели на оную 

торжественно и управляют нами – а мы их 

возим с гордостию, и те у нас в посмеянии, 

которые не спешат отличать себя честию 

возить их!» (Минаков, 2009: 143-144). Он с 

сожалением пишет о том, что любовь к 

французскому схожа с душевной болезнью, 

которая, увы, может привести к 

тяжелейшим последствиям, опасным для 

будущего государства и русского народа.  

Мыслителю видится в этом ситуация, 

которую нужно срочно исправить и более 

никогда не допускать. Данное требование, 

на наш взгляд, логично и обосновано, 

поскольку иное препятствует сосредоточе-

нию усилий на развитии своего Отечества, 
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влечет исключение его из числа ключевых 

ценностей. Мнение А.С. Шишкова о том, 

что без рассмотрения Отечества в качестве 

незыблемого идеала возможно отречение 

человека от своей национальной культуры, 

от прошлого и настоящего своего народа, к 

сожалению, также подтверждается 

историческими примерами и поведением 

отдельных наших современников, предаю-

щих Родину и Отечество ради комфорта и 

материального благополучия. 

Предпочтение своего Отечества всем 

другим сочетается у А.С. Шишкова с 

рациональным, прагматическим отношени-

ям к иным государствам и народам. Их 

следует уважать, у них следует учиться, 

нужно знать и понимать их достижения, но 

любить можно только свое Отечество 

(Шишков, 2010: 268), то есть отношение к 

другим должно быть рационально, все связи 

должны быть продуманны, и взаимные связи 

должны быть направлены на получение 

выгоды. Эта позиция подтверждается 

фактами жизни самого мыслителя, который 

вовсе не был приверженцем исключительно 

русского в быту (Джаббаров, 2019: 129). Для 

обвинения адмирала в ксенофобии нет 

оснований, он сам подчеркивает, что 

приверженность своему Отечеству не 

должна быть причиной ненависти к другим. 

Для него «всяк чужеземец… друг», и только 

желание чужого властвовать над Отечеством 

принуждает взяться за оружие и явить врагу 

грозную силу (Шишков, 2010: 271).  

Признавая, что любовь к Отечеству 

находится в связи с уровнем культурного 

развития человека, его образованием, что 

данную любовь необходимо подпитывать, 

прежде всего, через формирование и 

актуализацию образов, мыслитель уделяет 

особое внимание воспитанию патриотизма. 

Мы можем отметить два принципа 

патриотического воспитания, на которые 

обращает внимание А.С. Шишков и 

которых, согласно нашей позиции, следует 

придерживаться и в настоящее время. 

Первый заключается в том, что любовь к 

Отечеству должна быть деятельной, она 

заключает не в словах, а в делах (Шишков, 

2010: 270). Второй – в том, что для 

формирования патриотического чувства 

нужно актуализировать образы дел и 

подвигов предков и современников, для 

того чтобы идея патриотизма была бы 

наглядной, а не умозрительной. 

Главными средствами «к 

возбуждению и вкоренению … любви к 

Отечеству» А.С. Шишков называет веру, 

воспитание и язык» (Шишков, 2010: 276). 

Мы, конечно, можем дополнить данный 

перечень, но должны согласиться, что 

использование только перечисленных 

средств способно привести к желаемому 

результату. Когда у человека сложится образ 

Отечества как высшей ценности, святыни, 

тогда он будет относиться ко всему 

происходящему с позиции патриотизма, а 

любовь к Отечеству станет для него 

необходимостью. В работах А.С. Шишкова 

содержатся рекомендации, позволяющие 

результативно использовать данные 

средства воспитания, некоторые из них уже 

были учтены такими великими педагогами, 

как К.Д. Ушинский и Л. Н. Толстой 

(Гаврилов, 2019: 185), на другие следует 

обратить особое внимание. Так, мыслитель 

ставит вопрос о роли предметно-

пространственной среды в формировании 

образов Отечества, о том, что ничто нельзя 

игнорировать, рассматривать как 

малозначимое, пренебрегать чем-либо, что 

воспринимает ребенок, так как это может 

оказать влияние на его понимание Отечества 

и отношение к нему. Следует прислушаться 

к рекомендации А.С. Шишкова о 

предпочтительном использовании родного 

языка (Минаков, 2009: 145), а также ко 

многим другим, конечно же с учетом 

современной культурной, социально-

политической и экономической обстановки.  

Полностью же, на наш взгляд, следует 

принять мнение мыслителя о том, каким 

должен быть воспитатель, учитель, то есть 

тот, кто реализует патриотическое 

воспитание, влияет на мировосприятие 

личности. А.С. Шишков подчеркивает, что 

тот, кто учит патриотизму, должен сам 

обладать данным чувством. Согласно его 
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точке зрения, любовь к Отечеству 

невозможно привить путем рассуждений, 

также не сможет добиться успеха тот, кто 

делает это «из принужденной 

благовидности». Любовь к Отечеству 

должна «пламенной душой литься из 

души… учителя» (Шишков, 2010: 274). 

Учитывая понимание А.С. Шишковым 

сущности Отечества и патриотизма, 

объяснимо его настороженное отношение к 

воспитателям-иностранцам, которые могут 

сформировать у воспитанника чувство 

восхищения и любви к тому Отечеству, 

откуда они сами родом, но оставить 

Отечество самого воспитанника вне его 

системы ценностей. Об учителе, 

воспитателе А.С. Шишков говорит так 

«Лучше простой человек с здравым 

рассудком и добрыми нравами, нежели 

ученый с развращенными мыслями и худым 

сердцем; лучше грубоват и пасмурен лицом, 

нежели статен телом, блестящ остроумием, 

но мрачен душою; ибо гораздо полезнее 

Отечеству и всему роду человеческому 

судия сострадательный, воин храбрый, 

земледелец трудолюбивый, нежели 

легкомысленный вертопрах или важный 

метафизик» (Шишков, 2010: 275). Логичным 

продолжением рассуждений Александра 

Семеновича будет требование живого 

общения между воспитанником и 

воспитателем, совместное совершение 

реальных дел на благо и во славу Отечества, 

где приоритет отдается формированию и 

актуализации образов Отечества как 

святыни. 

В заключение можно сделать вывод, 

что наследие Александра Семеновича 

Шишкова является важной частью 

философского осмысления содержания 

Отечества и патриотизма. Особое внимание 

следует уделить рассуждениям мыслителя о 

том, какие факторы и условия могут 

сместить Отечество из центра ценностной 

системы личности, каковы последствия 

этого смещения для самой личности, 

социальной группы, к которой она 

принадлежит, для государства, возможно, 

всего человечества, как противостоять 

этому. В его трудах содержатся 

обоснованные рекомендации по 

формированию мировосприятия молодого 

человека, развитию его как личности, 

гражданина своего Отечества, которые также 

надо тщательно изучать, анализировать и 

применять с учетом современных условий. 

Необходимо также отметить, что в 

рассуждениях А.С. Шишкова содержатся 

тезисы, которые могут быть положены в 

основу объективной дефиниции Отечества и 

Родины, патриотизма. Концепция Отечества 

Александра Семеновича Шишкова 

отличается, в целом, продуманностью, 

комплексностью и способностью к 

актуализации в современных условиях с 

учетом новейших достижений науки и 

философии. 
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Аннотация. В статье характеризуются научный, экспедиционный и политиче-

ский аспекты жизни Ф. Нансена: учёного, путешественника, политического де-

ятеля, которые были с разных сторон рассмотрены участниками Нансеновского 

семинара в Мурманске (6 декабря 2022 г.). События жизни Ф. Нанесена разво-

рачивались в тревожных условиях двух Мировых войн, революции в России, а 

также в путешествиях в суровых просторах Арктики. Материалы семинара, ана-

лизируемые в статье, показывают, что Ф. Нансен был одним из первопроходцев 

Российской Арктики, который наравне со своими предшественниками (рус-

скими полярными мореходами XVII века, членами русских и европейских по-

лярных научных экспедиций XVI–XIX вв.) внёс вклад прокладку Северного 

морского пути, огибающего самую северную точку Евразии − мыс Челюскин на 

полуострове Таймыр.  
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Abstract. The article characterizes the scientific, expeditionary and political aspects 

of the life of F. Nansen: a scientist, traveler, political figure, which were considered 

from different angles by the participants of the Nansen seminar in Murmansk (Decem-

ber 6, 2022). The events of F. Nansen's life unfolded in the disturbing conditions of 

two World Wars, the revolution in Russia, as well as travels in the harsh expanses of 

the Arctic. The materials of the seminar analyzed in the article show that F. Nansen 

was one of the pioneers of the Russian Arctic, who, along with his predecessors (Rus-

sian polar sailors of the 17th century, members of Russian and European polar scien-

tific expeditions of the 16th-19th centuries), contributed to the construction of the 

Northern Sea a route that goes around the northernmost point of Eurasia – Cape Che-

lyuskin on the Taimyr Peninsula. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 2. С. 67-78 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(2). Р. 67-78 

68 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

 

Keywords: F. Nansen; A. E. Nordenskiöld; voyages around Taimyr; Cape Chelyus-

kin; Russian polar sailors of the 17th century; Murmansk; Murmansk Arctic State Uni-

versity 

 

For citation: Okladnikova E. A. (2023), “Fridtjof Nansen and Taimyr (about the semi-

nar dedicated to the 100th anniversary of the Nobel Peace Prize)”, Research Result. So-

cial Studies and Humanities, 9 (2), 67-78, DOI: 10.18413/2408-932X-2023-9-2-0-6 

 

6 декабря 2022 года в Мурманском 

арктическом государственном универси-

тете (МАГУ) состоялся семинар, посвящен-

ный знаменательной дате: столетию при-

суждения Ф. Нансену Нобелевской премии 

мира «за многолетние усилия по оказанию 

помощи беззащитным» (Будур, 2011: 56). 

Для России это событие весьма значимо. 

Нобелевская премия мира была присуж-

дена выдающему норвежцу Ф. Нансену – 

путешественнику, ученому, политику, ди-

пломату в 1922 году за многолетние усилия 

по оказанию помощи беззащитным людям, 

беженцам в Европе и Армении, людям, те-

ряющим силы в борьбе с голодом в Повол-

жье. С Россией Ф. Нансена связывали сле-

дующие вехи его научно-экспедиционной и 

общественно-политической жизни: 

- в 1896-97 гг. он совершает путеше-

ствие на корабле «Фрам» и обходит на нём 

вокруг Таймыра; 

-в 1913 г. Ф. Нансен осуществляет пу-

тешествие в Россию через Карское море, 

устье Енисея, Екатеринбург, далее едет по-

ездом в Петербург, где в Академии Наук 

становится ее почетным членом; 

- в 1919 г. он по линии созданного им 

по поручению Красного Креста комитета 

«Помощь Нансена» и «Миссии Нансена» 

помогает голодающим Поволжья; 

- в 1920-1922 гг. реализует проект 

«Нансеновский паспорт» под эгидой Лиги 

наций, который помогает беженцам из Рос-

сии обустроиться в Европе (Пасецкий, 

1986). 

Семейство Нансенов датского проис-

хождения. Родоначальник − купец Ханс 

Нансен (1598-1667) юношей участвовал в 

плавании по Белому морю. Когда ему ис-

полнился 21 год, по приглашению царя Ми-

хаила Федоровича принял участие в экспе-

диции, которая исследовала архангельское 

побережье (Будур,2011: 11). Он принял уча-

стие в экспедиции за пушниной на Печору, 

зимовал в Коле. С 1621 года Ханс Нансен 

работал в Исландской компании. Он каж-

дое лето вплоть до 1636 года ездил на Рус-

ский Север. Ханс Нансен прилично знал 

русский язык, поэтому его привлекали в ка-

честве переводчика, когда в Копенгаген 

приезжали русские послы. И Ханс Нансен, 

и его прапраправнук Ф. Нансен были по-

лярным мореплавателями и первооткрыва-

телями, оба использовали полученные зна-

ния для активной деятельности в других об-

ластях. 

Организатором вторых чтений, кото-

рые состоялись 6 декабря 2022 г., стала ка-

федра истории и права МАГУ. В работе се-

минара участвовали ученые-гуманитарии, 

специалисты в области истории, социоло-

гии, политологии из Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Мурманска, Архангельска, Петроза-

водска. Участники семинара затронули 

важные вопросы международного совре-

менного взаимодействия в арктическом 

пространстве, описали особенности повсе-

дневной культуры народов, живущих за по-

лярным кругом, а также коснулись тем да-

лекого исторического прошлого и событий 

Новейшей истории Арктики. 

Участники семинара акцентировали 

внимание на темах, связанных с Арктикой, 

в системе современных международных 

связей (Е.Г. Галкин, Р. Саква), с задачами 

развития Северного морского пути (СМП) 

и централизации в Росатоме полномочий по 

управлению, увеличению грузоперевозок и 
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усилению безопасности арктического судо-

ходства1; прозвучали доклады о повседнев-

ной жизни современного населения Арк-

тики (А.К. Порцель, Ю.П. Бардина, 

М.А. Питухина), о дневниках Ф. Нансена 

как исторических источниках (Л.А. Са-

дова), о вкладе Ф. Нансена в установление 

советско-норвежских отношений в начале 

1920-х годов (О.В. Зарецкая).  

Особый интерес представил истори-

ческий раздел семинара. Исследователи, 

принявшие участие в его работе, коснулись 

тем, которые невозможно было обойти вни-

манием, когда речь шла о многогранной и 

разносторонней личности великого нор-

вежского исследователя Арктики и обще-

ственного деятеля, яркого публициста и пи-

сателя, каким был Ф. Нансен. Такими те-

мами стали различные аспекты истории 

войны в Арктике: мурманские рыбаки-за-

щитники Заполярья (М.В. Шитарёва), нор-

вежские концессии в СССР в 1920-е годы 

(Р.А. Давыдов), история развития судоход-

ства на Печоре (Д.Б. Дунаев). Историческая 

наука – это своеобразная машина времени, 

отсчитывающая вехи истории освоения Арк-

тики, а также плаваний в водах Северного 

Ледовитого океана отважных полярных мо-

реходов. Сегодня Северный морской путь – 

это регулярная транспортная артерия, проло-

женная российским ледокольным флотом и 

связывающая Атлантический, Ледовитый и 

Тихий океаны. Но еще во второй половине 

XIX – начале ХХ вв., то есть в эпоху 

А.Э. Норденшельда, Ф. Нансена, Р. Амунд-

сена, русских полярных и гидрографических 

экспедиций, это была дорога научно-иссле-

довательских экспедиций и место реализа-

ции политических амбиций представителей 

многих стран мира (табл.). 

 

Таблица.  Целевые установки и технологические характеристики исторических этапов  

освоения Арктики русскими 

Table. Targeted strategies and technological characteristics of the historical stages  

of the Arctic exploration by the Russians 
Эпоха / Epoch Цели / Goals Технологии / Technologies 

XI в. Открытие новых земель 

новгордцами, промысел пушного 

зверя, рыбы. 

Морские: каботажное плавание у 

берегов Студеного моря, охота, рыбная 

ловля. 

XII-XIII вв. Поморы и новгородцы 

распространяли на новые земли, 

включая Вайгач и Новую Землю, 

свое экономическое и культурное 

влияние.  

Коммуникативные, которые помогали 

налаживать мосты торговых контактов 

путем обмена товарами с автохтонным 

населением, европейскими купцами и 

русскими в острогах и городах 

(Мангазея, Обдорк и др.). 

XV в. Рапространение влияния 

московской государственности, 

предъявление мировому 

сообществу исключительных прав 

Московии на Северную Азию и 

побережье Ледовитого океана от 

Сибири до Европейского Севера. 

Сооружение защищенных поселений 

(острогов), таможенных постов, 

городов, монастырей. 

XVI в. Удержание влияния московской 

государственности в Северной 

Азии и на побережье Ледовитого 

океана 

Освоение русскими промышленными 

отрядами устьев великих сибирских 

рек, расширение и совершенствование 

торговых технологий, продвижение 

новых технологий в среде 

 
1 В Росатоме создано главное управление Северного 

морского пути [Электронный ресурс] URL: 

https://www.atomic-

energy.ru/news/2022/08/05/127067 (дата обращения: 

07.03.2023). 
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Эпоха / Epoch Цели / Goals Технологии / Technologies 

автохтонного населеняи (например, 

огнестрельного оружия), 

совершенствование юридической 

основы международных торговых 

контактов. 

XVII в. Русские географические открытия, 

осуществленные силами казаков, 

промышленников и торговцев. 

Создание базы торгового флота в 

Якутске. Усиление военного 

контроля территорий. 

Технологии судостроения, 

распространение элементов русской 

духовной культуры среди 

автохтонного населения Северной 

Азии. Развитие юридических 

технологий удержания северных 

земель. 

XVIII в. Описание и учет территорий. 

Русские научные экспедиции. 

Научно-исследовательские 

технологии, картографирование, сбор 

научных коллекций, гидрография. В 

XVIII веке п-ов. Таймыр вошел в сферу 

геополитических интересов 

Российской империи и был охвачен 

географическими, картографическими 

и гидрографическими исследованиями 

Великих северных экспедиций 

(экспедиции В. Прончищева 1736 г., 

братьев Лаптевых 1739–1741 гг. и 

Семена Челюскина 1741 г.). Во второй 

половине XIX в. трудами русского 

путешественника, географа, зоолога, 

ботаника и натуралиста 

А.Ф. Миддендорфа значительно 

увеличилась информация по географии 

и зоологии Таймыра.  

XIX в.  Изучение ресурсных баз и 

природных условий Арктики. 

Технологии углубленного научного 

изучения Арктики с применением 

ледоколов. 

ХХ в. Проекты по многопрофильному 

освоению Арктики: Комиссия по 

изучению естественных 

производительных сил (КЕПС), 

проект Северного морского 

торгового пути, преобразование 

КЕПС в СОПС (Совет по изучению 

производительных сил), План 

ГОЭЛРО. 

Технологии упорядочивания 

представлений о природных 

ископаемых России с целью военного 

использования этих ресурсов в Первой 

мировой войне, технологии 

электрофикации северных районов 

России 

XXI в Формирование Проектов 

экономического и 

инновационнного развития 

Арктики Министерством 

экономического развития РФ, 

геополитические проекты 

сохранения и развития северных 

территорий.  

Арктика становится пространством 

применения новых технологий, 

полигоном для экологических 

технологий сохранения природы и 

ресурсов, технологий распространения 

геополитического влияния мировых 

держав. 
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Ф. Нансен несколько раз бывал в Рос-

сии. В 1928 году Ф. Нансен приехал в Ле-

нинград на Вторую полярную конферен-

цию в Аэроарктик как председатель создан-

ного по его инициативе Международного 

общества по изучению Арктики с использо-

ванием аэропланов. На конференции он по-

знакомился с директором Института по 

изучению севера Р.Л. Самойловичем, пре-

зидентом Академии Наук академиком 

А.П. Карпинским. Эта поездка состоялась 

незадолго до кончины норвежского уче-

ного в мае 1930 года. 

Первый раз Ф. Нансен оказался в Рос-

сии в 1898 году в Петербурге по диплома-

тической линии и был удостоен аудиенции 

у Николая II, где обсуждался вопрос о не-

вмешательстве России в политические раз-

ногласия Швеции и Норвегии, встречался с 

министром финансов С.Ю. Витте. 17 ап-

реля он выступил на заседании географиче-

ского общества, посвященном исследова-

ниям Ледовитого океана, вместе с А.И. Во-

ейковым, Ю.М. Шокальским, М.А. Рыкачё-

вым. Обсуждались вопросы организации 

экспедиции по изучению приполярных рай-

онов. Ф. Нансен посетил Главную физиче-

скую обсерваторию. Академические музеи 

Петербурга (Шрадер, 2001).  

Дважды Ф. Нансен как путешествен-

ник и исследователь Арктики побывал не-

далеко от полуострова Таймыр. В 1913 году 

Ф. Нансен оказался относительно недалеко 

от берегов Таймыра со стороны Карского 

моря, сначала как гость Сибирского обще-

ства, а затем и русского правительства (За-

гребова, 2008: 104-106). Экспедицию орга-

низовал норвежец Юнас Лид, прекрасно го-

воривший по-русски и получивший потом-

ственное гражданство от Николая II (Лид, 

2009). Лид стал тем человеком, который 

прокладывал путь через Карское море к ве-

ликим сибирским рекам Оби и Енисею с це-

лью начать торговлю с Россией. В 

1913 году Ф. Нансен приплыл из Тромсё на 

пароходе «Коррект» в устье Енисея именно 

с этой торговой миссией. Это была своеоб-

разная разведывательная экспедиция по 

изучению возможностей этого пути для 

осуществления транспортных перевозок. 

Далее Ф. Нансен уже по суше посетил 

Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Ека-

теринбург, Урал и Поволжье. Оттуда он 

проследовал в Петербург. В Петербурге он 

был торжественно избран почетным чле-

ном Академии Наук (Бондаренко, 2016: 78-

81). Здесь он посетил старых друзей 

А.П. Карпинского и Н.М. Книповича. 

30 октября в его присутствии состоялось 

обсуждение будущей экспедиции Г.Я. Се-

дова к Северному полюсу. 

Путешествие по России поразило и 

вдохновило великого норвежца. Он был 

восхищен бескрайними просторами и бога-

той природой России, впечатлен талантами 

народов, которые населяли Сибирь. Путе-

шествие благотворно повлияло на его пред-

ставление о России как стране не только с 

большими возможностями, но и с великим 

будущим. Более того, он рассматривал Рос-

сию как достойного партнера в отношениях 

со странами Европы в экономическом, по-

литическом и духовном планах (Нансен, 

1923: 5).  

В 1893-1896 гг. Ф. Нансен стал одним 

из первых полярных мореплавателей, обо-

гнувших п-ов Таймыр с запада (Саннес, 

1991). Это событие случилось во время пла-

вания его экспедиции от норвежского 

Варде вдоль сибирского берега до Новоси-

бирских островов (рис. 1). Проект Ф. Нан-

сена был поддержан известным полярным 

исследователем Э.В. Толлем, к которому 

Нансен обратился за помощью в организа-

ции экспедиции к Новосибирским остро-

вам. Толль не только помог достать для экс-

педиции Нансена собак, но и посоветовал 

ему организовать на Новосибирских остро-

вах несколько складов с продовольствием 

на случай, если с «Фрамом» случиться не-

счастье (см.: Будур, 2011). По просьбе Нан-

сена русское Главное гидрографическое 

управление передало ему изданные в Рос-

сии карты северных морей и снабдило све-

дениями о населенных пунктах на северном 

побережье Сибири. Адмирал Макаров 

лично сообщил сведения о температурах 

воды в Беринговом проливе и прилегающей 
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части Ледовитого океана. Мыс Челюскина 

экспедиция Ф. Нансена увидела 9 сентября 

1893 г. в сильную снежную бурю, впервые 

после А.Э. Норденшельда. На мачтах 

«Фрама» были подняты флаги в честь этого 

события. Путь на север оказался свободным 

ото льда, что позволило путешественникам 

избежать зимовки. Было принято решение 

идти к устью реки Оленёк. Там Э.В. Толль 

приготовил угольный запас для «Фрама» и 

ездовых собак. Но вместо этого «Фрам» от-

правился наверх по открытым полыньям, 

огибая о. Котельный. Ф. Нансен понимал, 

время у него ограничено, а море на севере 

было свободно ото льда. 20 сентября 

1893 г. период везения для команды закон-

чился, «Фрам» вмерз в лед. Этим событием 

завершилась первая часть экспедиции. 5 ок-

тября 1893 г. было официально объявлено 

команде о начале дрейфа. Начались регу-

лярные метеорологические наблюдения: 

магнитные счисления, промеры глубин и 

отслеживании температуры воды, взятие 

проб грунта и наблюдения за полярным си-

янием, велись океанографические работы и 

медицинские наблюдения за состоянием 

членов команды (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Маршрут «Фрама» на восток от Варде вдоль сибирского побережья, поворот на север  

у Новосибирских островов, чтобы войти в паковый лед, июль–сентябрь 1893 года. 

 Илл. из открытых источников Интернета 

Fig. 1. “Fram”'s route east from Varde along the Siberian coast, turning north at the Novosibirsk  

Islands to enter the pack ice, July–September 1893. Fig. from open Internet sources 
 

Это было трудное плавание. Научной 

целью экспедиции, руководителем которой 

стал Ф. Нансен, было изучение высоких 

широт Арктики, а конечная точка марш-

рута − Северный полюс. Члены экспедиции 

намеренно вморозили специально постро-

енное судно «Фрам» в паковый лед для изу-

чения бассейна Северного Ледовитого оке-

ана. Экспедиция выяснила, что в Ледови-

том океане существует глубоководный по-

лярный бассейн, который является есте-

ственным продолжением Атлантического 

океана, была опровергнута гипотеза о су-
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ществовании крупного полярного конти-

нента и архипелага, проведены лонгитюд-

ные климатические, гляциологические 

наблюдения (Нансен, 1898). Пока исследо-

ватели на «Фраме» занимались комплекс-

ным изучением движения вод Ледовитого 

океана, Ф. Нансен с Ялмаром Йохансеном 

отправился на собачьих упряжках к Север-

ному полюсу. 6 апреля 1895 г. он достиг 

86 градусов 13.6 сек с. ш. (Иогансен, 1898). 

Это был абсолютный мировой рекорд той 

эпохи. Другим рекордом экспедиции стало 

то, что не погиб ни один ее участник. Пеше-

ходная экспедиция Нансена-Йохансена 

уточнила северные границы архипелага 

Земля Франца Иосифа, а после обработки 

собранных членами экспедиции данных 

возникла новая научная дисциплина – фи-

зическая океанография (Нансен, 1956). 

20 августа 1896 г. «Фрам» благополучно 

возвратился в Тромсё. По ходатайству Рус-

ского географического общества россий-

ское правительство наградило Нансена ор-

деном Станислава I степени и присудило 

ему Константиновскую медаль. 

Экспедиция на «Фраме» (1893-1896) 

финансировалась норвежским правитель-

ством, состоявшим с 1814 по 1905 год в 

унии со Швецией, но по условиям, огово-

ренным сортингом (однопалатным парла-

ментом Норвегии), должна была иметь ис-

ключительно норвежских состав. В этом за-

ключалась политическая ее цель. Эта экспе-

диция была своеобразным политическим 

реваншем в ответ на несомненные достиже-

ния барона Нильса Адольфа Эрика Норден-

шельда (1832-1901) − шведского геолога, 

географа, мореплавателя, историка-карто-

графа, неутомимого исследователя Арк-

тики.  

Согласно утвердившемуся в истори-

ческой науке мнению, А.Э. Норденшельд 

первым из европейцев в 1878-1879 гг. про-

шел на барке «Вега» из Карлскруны (Шве-

ция) по Северному морскому пути через Бе-

рингов пролив в Тихий океан. Покинув 

Карлскруну 21 июня 1878 г., «Вега» напра-

вилась в сторону Тромсё (Норвегия). В этот 

день два судна, «Вега» и «Лена» вышли в 

море, взяв курс на север. Корабль «Лена» 

был оснащен на средства русского про-

мышленника А.М. Сибирякова, а барк 

«Вега» − на средства правительства  

Швеции. 

20 июля оба корабля вошли в Карское 

море, миновав Вайгач. После остановки в 

Диксоне 6 августа они достигли самой се-

верной точки Евразии − мыса Челюскин. 

Движение на север экспедиции было за-

труднено погодными условиями. Поэтому 

корабли повернули на юг с цель по свобод-

ной ото льдов воде обойти Таймыр. 27-

28 августа 1878 г. экспедиция достигла 

устья Лены. Экспедиция нашла вожделен-

ный для европейских мореплавателей Се-

веро-Восточный проход, и члены ее удосто-

верись в существовании этого прохода. Но 

они также установили, что этот проход не 

пригоден для коммерческих перевозок по 

своим климатическим условиям и недоста-

точности технического оснащения кораб-

лей. Результаты научных наблюдений были 

получены во время зимовки 1879 года и 

опубликованы в серии докладов, а затем и в 

пяти томах научных трудов (1882-1887), 

дневниках А.Э. Норденшельда и капитана 

экспедиции Адольфа Арнольда Луи Палан-

дера. Собранные экспедицией материалы 

были выставлены в Стокгольме в 

1897 году. 

В 1870-1890-е годы А.Э. Норден-

шельд и Ф. Нансен, огибая Таймыр с за-

пада, вряд ли задумывались о том, что у них 

в этих трудных морских экспедициях были 

предшественники. Этими предшественни-

кам был Ленско- Енисейский отряд Вели-

кой Северной экспедиции (1733-1743 гг.). 

Этот отряд начал свою работу летом 1735 г. 

на дубель-шлюпке «Якутск» под командой 

Василия Прончищева. В августе 1736 г., 

пройдя морем от устья р. Оленек, он достиг 

Хатангского залива. «Якутск» взял курс на 

север вдоль восточного побережья Тай-

мыра к одной из самых северных точек 

евразийского континента, впоследствии по-

лучившей название мыса Прончищева 

(76 градусов 25 сек с. ш.), но повернул 

назад. После кончины В.В. Прончищева 
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29 августа 1736 г. новым руководителем от-

ряда был назначен Х.П. Лаптев. Двигаясь 

по восточному побережью Таймыра, 

«Якутск», обогнув о. Бегичева, стал на зи-

мовку в Хатанге. Летом 1740 г. дубель-

шлюп «Якутск» был раздавлен льдами. Ко-

мандир отряда Х.П. Лаптев организовал 

две исследовательские партии для описа-

ния берегов Таймыра. Партии под руковод-

ством С. Челюскина удается достичь самой 

северной точки полуострова – мыса, кото-

рый сегодня носит его имя (77 градусов 104 

сек с. ш.), и установить там памятный знак. 

Члены Ленско-Енисейского отряда Вели-

кой Северной экспедиции не думали, что, 

возможно, и они не были первыми, кто смог 

пройти вдоль восточного берега Таймыра 

на более чем 100 лет раньше, чем члены 

Ленско-Енисейский отряда Великой Север-

ной экспедиции. 

Следы, вероятно, самых ранних по-

лярных мореходов XVII века были обнару-

жены советскими гидрографами, последо-

вателями полярного исследователя 

Э.В. Толля (1901) и Гидрографической экс-

педиции Северного Ледовитого океана 

(ГЭСЛО) 1910-1915 гг., возглавленной 

Б. Вилькицким. Волею случая советские 

гидрографы, члены «Восточно-Таймыр-

ской гидрографической экспедиции» Глав-

ного управления Северного морского пути 

(Косой, 1944), проводившие в 1940-1941 гг. 

гидрографические, метрологические и то-

пографические исследования на восточном 

побережье Таймыра, а именно, на о. Фад-

дей Северный и в зимовье (избушке) в за-

ливе Симса, нашли два уникальных истори-

ческих памятника, оставленных русскими 

полярными мореходами XVII века. В 

научно-популярной литературе за этими 

памятниками закрепилось название «Тай-

мырская находка» (Чайковский, 2015). Вто-

рое название этих памятников − «Таймыр-

ская загадка» – возникло довольно быстро, 

когда стало понятно, что ученые не могут 

дать однозначных ответов на волнующие 

вопросы: 1) кто были эти люди, оставившие 

более четырех тысяч предметов, включав-

ших «денежную» и фрагменты «меховой 

казны», ювелирные украшения, орудия 

промысла, бытовой инвентарь, холодное и 

огнестрельное оружие, изделия из волокни-

стых материалов и металла, разбитые вол-

нами лодки и другие артефакты на пустын-

ных берегах о. Фаддей Северный и в заливе 

Симса; 2) каким было направление их 

маршрута (с запада на восток или с востока 

на запад); 3) какова была цель экспедиции: 

были ли они членами промышленной ар-

тели, спешившими на промысел, торгов-

цами, которые везли с собой разнообразные 

вещи для обмена с автохтонным населе-

нием, или это были беглые казаки, уходив-

шие от фискальной погони с конфискатом; 

4) двигались ли члены экспедиции морем, 

огибая Таймыр с запада, из Енисейской 

губы, либо двигались они с востока из устья 

Лены, или шли сушей со стороны Хатанги 

или Мангазеи. Сегодня красноярские ар-

хеологи обнаружили на севере Таймыра по-

селенческий комплекс с каркасно-земля-

ными постройками и ритуально-погребаль-

ный комплекс VII-VIII века, а также сереб-

рённые изделия XII века, которые принад-

лежали легендарному народу сихиртя1. Ле-

том 2021 года путешественница Марина 

Галкина пересекла Таймыр с юга, от Ха-

танги, добравших в автономном режиме до 

мыса Челюскин2 (см.: рис. 2). 

 

 
1 Подземные карлики или чудь белоглазая. Ученые 

обнаружили на Таймыре древнее поселение 

мифического племени [Электронный ресурс] URL: 

// https://www.krsk.kp.ru/daily/27082.4/4153128/. 

2 Марина Галкина расскажет о своем уникальном 

путешествии через Таймыр [Электронный ресурс] 

URL: //https://splav.timepad.ru/event/1907643/ (дата 

обращения: 07.03.2023). 
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Рис. 2. Маршрут путешествия М. Галкиной. Фото из открытых источников Интернет 

Fig. 2. M. Galkina's travel route. Photos from open sources Internet 

 

Поэтому сегодня версия о том, что 

следы своего пребывания в заливе Симса и 

на о. Фаддей Северный могли оставить 

члены экспедиции XVII века, которые шли 

из Хатанги по суше по Таймыру с юга на 

север, не представляется фантастической. 

Выдающееся историческое значение 

открытых советскими гидрографами па-

мятников было высоко оценено советским 

историческим сообществом. В результате, 

несмотря на все тяготы послевоенного вре-

мени, в 1951 г. свет увидела фундаменталь-

ная коллективная монография (Историче-

ский памятник, 1951), в которой были пред-

ставлены аналитические статьи специали-

стов разного профиля по каждой из девяти 

функциональных групп артефактов, соста-

вивших «Таймырскую находку». Ко второй 

половине − концу ХХ века в российской ис-

торической науке сложились два подхода к 

интерпретации «Таймырской находки»: 

первый − прогрессистский, мотивирован-

ный идеями социального оптимизма после-

военного советского общества, а чуть позд-

нее, в 1960-1970 гг., второй – конструк-

тивно-скептический, с установкой на ис-

точниковедческий и фактологический 

взгляд на археологические артефакты, со-

ставившие «Таймырскую находку». Не-

смотря на пока еще многие неразрешенные 

вопросы, изучение артефактов «Таймыр-

ской находки», как на месте их обнаруже-

ния, так и в фондах музеев, позволило уста-

новить следующее: 1) большая часть пред-

метов была оставлена именно членами рус-

ской полярной экспедиции XVII века; 

2) дата экспедиции, установленная по со-

ставу «денежной казны» − 1617 год; 

3) «Таймырская находка» уникальна своим 

количественным составом и разнообразием 

номенклатуры входящих в нее предметов, 

дающим представление о направлениях 

торговых контактов членов экспедиции, а 

также об особенностях «картины мира» 

членов этой экспедиции. 

Подводя итог, заметим, что Семинар 

6 декабря оказался весьма плодотворным 

научным событием в силу того, что его 

участники коснулись в своих выступлениях 

важных сторон личности великого норвеж-

ского полярного исследователя, символа 

самой Норвегии − Ф. Нансена. Они обра-

тили внимание научной общественности на 

самые актуальные темы изучения этой ис-

торической фигуры. 

Во-первых, на причастность Ф. Нан-

сена к очень важным этапам освоения Арк-

тики и побережья Северного Ледовитого 

океана в эпоху Нового и Новейшего вре-

мени, которое прошло три крупные стадии: 
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1) ресурсно-промышленную, государ-

ственно-политическую (одним из свиде-

тельств тому является исторический памят-

ник, оставленный русской полярной экспе-

дицией на о. Фаддей Северный и на берегу 

залива Симса); 2) научную (русские (Вели-

кая Северная экспедиция), голландские 

(В. Баренц), шведские (А.Э. Норденшельд), 

норвежские (Ф. Нансен) научные полярные 

экспедиции); 3) индустриальную (Север-

ный морской путь, полезные ископаемые). 

Ф. Нансен был причастен как к научному 

(Ус, 2005), так и политическому этапам 

освоения Арктики. Его книга о путеше-

ствии в Гренландии (На лыжах, 1897) была 

включена в «Литературный канон Норве-

гии». 

Во-вторых, будучи профессиональ-

ным полярным исследователем, Ф. Нансен, 

как никто другой, понимал, насколько 

важна взаимопомощь, материальная и ду-

ховная поддержка людей, которые постав-

лены в условия жесткой борьбы за выжива-

ние, будь то полярная пустыня или страш-

ный голод в России в начале 1921 г. Иначе 

трудно объяснить самоотверженную фи-

лантропическую работу Ф. Нансена по спа-

сению голодающих Поволжья (Бондаренко, 

Васильева, 2003: 100-103) и беженцев в Ар-

мении (Русские беженцы, 2001). 30 сен-

тября 1921 г. на заседании Лиги Наций 

Ф. Нансен выступил с речью, в которой 

просил правительства стран Европы по-

мочь голодающим: «… покажем русскому 

народу, что есть еще человеческие сердца 

в Европе <…> найдется ли здесь среди 

нашего собрания хоть один человек, кото-

рый посмеет сказать, что он скорее готов 

допустить гибель 20 млн человек от голод-

ной смерти, нежели оказать помощь Со-

ветскому правительству?» (Нансен-Хейр, 

1971: 32-35). Именно из чувства сострада-

ния к людям, оказавшимся в крайне затруд-

нительном положении на чужбине без ра-

боты, жилья и средств к существованию, он 

встречался с А.М. Горьким в 1920 г. на пер-

вом заседании Петроградского Совета, 

находясь на посту верховного комиссара 

Лиги наций по делам репатриации военно-

пленных. В 1922 г. Ф. Нансен, будучи ко-

миссаром по делам беженцев при Лиге 

Наций, разработал нансеновский паспорт. 

Этот международный документ выдавался 

Лигой Наций беженцам без гражданства, в 

частности, русским эмигрантам. В 1942 г. 

паспорт признали 52 государства.  

В-третьих − это непосредственная 

включенность Ф. Нансена в великую эпо-

пею прокладки европейскими и русскими 

полярными мореплавателями Северного 

морского пути, в которую еще с XI века 

внесли свой вклад новгородцы, осуществ-

лявшие попытки выхода на побережье Сту-

дёного моря, а в XVI-XVIII веках осваивав-

шие побережье и острова Северного Ледо-

витого океана. Пути полярных мореходов, 

которые оставили следы своего пребывания 

на Шпицбергене, Новой Земле, островах 

Бегичева, Фаддее Северном и о. Котель-

ном, так же как и путь экспедиций Ф. Нан-

сена, проходил вокруг полуострова Тай-

мыр. Ф. Нансен проявил себя как чрезвы-

чайно разносторонний исследователь (см.: 

(Хегге, 2006)), который, совершая плавания 

по Ледовитому океану, собирал самую раз-

нородную информацию, внося вклад в та-

кие научные дисциплины, как этнография, 

медицина, анатомия, неврология, геология, 

гляциология, океанография, политология, 

история и искусствознание.  
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Аннотация. Статья посвящена выделению и уточнению факторов, способству-

ющих формированию религиозной идентичности участников этноориентиро-

ванных интернет-сообществ социальной сети ВКонтакте Республики Северная 

Осетия (Алания). Определение данного вида идентичности проводилось посред-

ством социологического опроса. Полученные данные позволили прийти к вы-

воду, что подавляющее большинство участников рассматриваемых интернет-со-

обществ являются приверженцами осетинской веры Ирон дин. Социально-куль-

турные, религиозные практики представленной доавраамической религии 

направлены на формирование у верующих морально-этических, аксиологиче-

ских ориентиров, в значительной степени обусловленных следованием культур-

ным традициям, характерным для данного этноса и занимаемой им территории. 

Проведенное исследование позволило атрибутировать рассматриваемую рели-

гиозную идентичность как групповую, природу которой определяют преимуще-

ственно коллективные практики и тесное взаимодействие со старшим поколе-

нием. 
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Abstract. The article highlights and clarifies the factors that help determine the reli-

gious identity of participants in ethnic internet communities on VKontakte. A socio-

logical survey method was used to determine this type of identity. The obtained data 

allows us to draw the following conclusion: the majority of the participants of the In-

ternet communities in question profess the Ossetian faith Iron din. The socio-cultural 

and religious practices of this pre-Arahamic religion form moral, ethical and axiolog-
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ical guidelines for believers. They are conditioned by the observance of cultural tradi-

tions, which are characteristic of the ethnic group and the territory in which it lives. 

The study conducted allows us to say that the religious identity in question is a group 

identity. Its basis is determined through collective practices and close interaction with 

the older generation. 

 

Keywords: religious identity; Iron din; mnemotope; discourse; socio-cultural space; 
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Понятие «идентичность» в современ-

ной социогуманитарной науке достаточно 

распространено. Изучением данного фено-

мена с разных ракурсов занимаются психо-

логия, социология, антропология, культу-

рология, этнология. Объектом исследова-

ния идентичность является и в религиове-

дении. Религия имплицитно сопровождает 

человека всю его жизнь. Психологи утвер-

ждают, что о своей религиозной идентич-

ности индивид задумывается уже в под-

ростковом возрасте. Так, Л. Блюм и М. Зем-

бар описывают подростковые поиски иден-

тичности как искание смысла (Тумгоева, 

2014: 320). В этом контексте формируется 

положительное взаимодействие личност-

ного смысла с определением религиозной 

идентичности. Ф.Г. Акпериан отмечает 

корреляцию восприятия подростками рели-

гиозных ценностей, исполнение ими рели-

гиозных обрядов с процессом формирова-

ния в их сознании религиозной идентично-

сти (Акпериан, 2012: 23). Современные 

психологические исследования, рассматри-

вающие феномен религиозной идентично-

сти, указывают на то, что она является мно-

гогранным процессом, оказывающим влия-

ние на формирование «индивидуально-лич-

ностной философской и экзистенциальной 

картины мира» (Шорохова, 2014: 49). Та-

ким образом, можно с высокой степенью 

уверенности говорить о том, что религиоз-

ный дискурс становится тем информацион-

ным и событийным пространством, которое 

неуклонно следует за индивидом всю 

жизнь. 

Если уточнению характера религиоз-

ной идентичности личности в контексте 

христианства, ислама, иудаизма посвящено 

достаточное количество религиоведческих, 

социологических, психологических иссле-

дований, то работ, посвященных описанию 

идентичности в пространстве нетрадицион-

ной религиозности, практически нет. Такая 

проблемно-тематическая лакуна стала сти-

мулом к исследованию. 

В июне 2022 года на платформе 

ВКонтакте среди участников групп, посвя-

щенных вопросам функционирования осе-

тинской веры Ирон дин, автором этой ста-

тьи был проведен опрос, направленный на 

определение их религиозной идентичности. 

Республика Северная Осетия – Алания – 

поликонфессиональное пространство, в 

границах которого выделяются православ-

ные, мусульмане, буддисты и приверженцы 

указанного выше доавраамического миро-

воззрения. Гипотезой настоящего исследо-

вания стало предположение, что участники 

выделенных групп в большинстве своем ис-

поведуют религию Ирон дин, которая 

имеет большое значение для оформления 

их этнической и религиозно-культурной 

идентичности. 

Феномен Ирон дин мало известен и в 

пространстве российской культуры, и в 

научно-исследовательском поле. 
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В 1922 г. осетинский писатель, фоль-

клорист и этнограф Сослан Темирханов 

написал небольшой очерк «Народная рели-

гия осетин», где отметил характерные 

черты, присущие данному феномену: «… 

они [осетины] держатся религии своих 

предков, согласно которой верят в Единого 

Бога, Творца Мира, в существование души 

и загробного мира, и в мир духов, подчи-

ненных Богу. Эта религия осетин не знает 

ни храмов, ни идолов, ни священнического 

сословия, ни священных книг. Взамен свя-

щенных книг она имеет мифологию пол-

ную безыскусственной поэзии, возбуждаю-

щей ту святую искру, которая поднимает 

человека, освещает и греет его душу, за-

ставляет его стремиться к добру и свету, 

дает ему мужество и силы безбоязненно бо-

роться со злом и пороком, вдохновляет его 

к самопожертвованию для блага ближних. 

<…> Дух религиозности проникает в обы-

чаи осетин и потому одно уже исполнение 

их облагораживает отношения людей и 

придает им стройность и красоту. Вообще 

религия осетин дает законы нравственно-

сти и учит трудолюбию, мужеству, вы-

держке и самопожертвованию. Эта рели-

гия – та сила, которая поддерживала несо-

крушимость духа осетин в их титанической 

борьбе со стихийными бедствиями гор и их 

бесплодием, а также и засильем врагов, не 

дававших им возможности свободно вздох-

нуть» (Темирханов). 

Современные представления испове-

дующих Ирон дин о ней самой мало отли-

чаются от воззрений, датированных первой 

третью XX столетия. По словам Х.О. Мор-

гоева, руководителя Местной Религиозной 

организации традиционных верований осе-

тин «Истинная Вера» (Ацаг Дин), «осетин-

ская религиозная мысль не есть некая от-

влеченная от материальной, производи-

тельной деятельности форма восприятия, 

но наоборот – она вплетена и отражает все 

аспекты бытия, одновременно являясь 

само́й бытийственной основой, онтологи-

ческим принципом, который мы можем ха-

рактеризовать как пантеизм. Одной из спе-

цифических особенностей также является 

относительная недуальность мировоззре-

ния осетин. <…> соединение (или един-

ство) обряда (культа) и мифа является од-

ним из определений религии. <…> Человек 

стоит в центре осетинского мироощущения 

и миропонимания, осетинская идеология не 

знает абсолютного, подавляющего принуж-

дения, исходящего от бога» (Интервью, 

2021: 149–151). 

Данные высказывания позволяют ат-

рибутировать Ирон дин в качестве религи-

озно-культурного феномена, проникаю-

щего в жизнь осетина в виде мировоззрен-

ческого, онтологического дискурса, неглас-

ного свода правил, в соответствии с кото-

рым осуществляются повседневные соци-

альные и коммуникативные практики. 

Цель исследования и выдвинутая ги-

потеза определили методологию проведе-

ния мероприятий и интерпретации полу-

ченных данных – анкетный опрос, количе-

ственный и качественный контент-анализ. 

Анкетный опрос позволяет получить ин-

формацию от первоисточника об объекте 

исследования, отношении к нему анкетиру-

емого субъекта (Ядов, 2007: 201). Таким об-

разом становится возможным оформление 

нового знания, «установление скрытых вза-

имосвязей в изучаемом процессе, объекте 

или явлении, а также взаимосвязей, кото-

рые, несомненно, должны содержаться в 

ответах на вопросы анкеты» (Горошко, 

2020: 72). Контент-анализ способствует вы-

явлению «в информационном потоке, раз-

нообразном как по форме, так и по содер-

жанию, некоторых устойчиво повторяю-

щихся элементов» и их интерпретации 

(Грибер, 2019: 161). Данный метод позво-

лил в рамках проведенного исследования 

выявить смысловые детерминанты, обозна-

чить семантические опоры анализируемого 

дискурса, сделать выводы об актуальном 

характере сформировавшейся идентично-

сти респондентов. 

В опросе приняли участие 73 чело-

века. Три четверти из них мужчины (77 %), 

около четверти – женщины (23 %). Среди 

отвечавших преобладали респонденты в 

возрасте 31-50 лет (59 %), около четверти 
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составили люди зрелого возраста – старше 

50 лет (25 %), а молодежь от 14 до 30 лет – 

всего 16 %. Это означает, что большинство 

опрошенных родились или выросли в со-

ветскую эпоху и смогли свободно пости-

гать народную культуру лишь в последние 

два десятилетия. 

Религиозно-культурная идентичность 

может актуализироваться вдали от родных 

мест. Молодежь и люди среднего возраста, 

проживая в условиях традиционной куль-

туры, могут не осознавать свою идентич-

ность. У первых это, возможно, связано с 

подростковым нонконформизмом и межпо-

коленческим конфликтом, у вторых – с тру-

довой занятостью. Поэтому можно заклю-

чить, что две трети отвечавших являются 

людьми с устоявшимся мировоззрением и 

мировосприятием. 

Энциклопедический словарь дает сле-

дующее определение родового понятия 

рассматриваемого феномена: «Религиозная 

идентичность – категория религиозного со-

знания, содержанием которой выступает 

осознание причастности идеям и ценно-

стям, которые в данной культуре принято 

называть религиозными, а также осознание 

принадлежности к конкретной форме рели-

гии и религиозной группе» (Забияко, 2006: 

1059). Для уточнения характера причастно-

сти морально-этическим нормам и ценно-

стям участников опроса им были предло-

жены вопросы, направленные на выявление 

природы их мировоззрения, личного пути 

познания веры, степени вовлеченности в 

практический религиозный дискурс на ин-

дивидуальном и коллективном уровнях. 

Анализ мировоззренческой принад-

лежности позволил разделить респонден-

тов на шесть исповедальных категорий. 

Традиционной веры придерживаются две 

трети респондентов (63 %), православной – 

16 %, синкретизма традиционной веры с 

христианством – 3 %, ислама – 3 %, ате-

изма или агностицизма – 4,5 % и прочих 

(буддизма, «Бога в сердце», «у Бога нет ре-

лигии») – 10,5 %. Таким образом, первона-

чальная гипотеза исследования подтверди-

лась: две трети участников рассматривае-

мых интернет-сообществ исповедуют тра-

диционную осетинскую веру. Однако эти 

данные не раскрывают характер религиоз-

ной идентичности респондентов, не уточ-

няют содержание, вкладываемое ими в дан-

ный социокультурный феномен. 

Для того чтобы определить степень 

значимости веры для участников интернет-

групп, им был задан вопрос «Какое значе-

ние имеет вера (религия) в Вашей жизни?» 

Половина респондентов (53 %) ответила, 

что их вера (религия) напоминает об исто-

рических и культурных корнях, каждому 

пятому (23 %) дает идеалы и ценности, на 

которые он ориентируется, для 14 % полно-

стью определяет жизнь, еще 10 % затрудни-

лись с ответом. Полученные результаты 

позволяют говорить о том, что в настоящий 

момент исповедующие Ирон дин неким 

фундаментом своей принадлежности к рас-

сматриваемому религиозному феномену 

определяют его культурную составляю-

щую: обычаи, традиции, обряды, социаль-

ные практики. В этом случае Ирон дин мо-

жет оцениваться «как фактор интеграции 

сообщества, способ социализации, пере-

дачи социокультурного опыта, ценностей и 

норм» (Пронина, 2015: 136). 

Поскольку духовность, религиозная 

наполненность внутреннего состояния ин-

дивида апеллирует к субъективным ощуще-

ниям, пережитым опытам единения с транс-

цендентным, с высшими силами, то необхо-

димо рассмотреть традиционную осетин-

скую веру в качестве ноэмы, некоего мыс-

ленного представления о предмете речи. 

Респондентам был задан вопрос – «Что та-

кое традиционная вера осетин в Вашем по-

нимании?», – предполагающий ответ в сво-

бодной форме. Спектр полученных ответов 

можно разделить на пять направлений: 

1. Для четверти респондентов 

(25 %) традиционная вера осетин связана с 

преемственностью традиций и отождеств-

лением с правилами: моральные нормы и 

вера предков, свод этических и моральных 

норм. 
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2. Для каждого пятого (20 %) это 

особая религиозная характеристика: моно-

теизм (вера в Бога) либо синкретизм. 

3. Как мировоззрение и образ жизни 

определили веру 46 % («учение о человеке 

и мироздании», «образ жизни», «знание о 

законах бытия»). 

4. 9 % участников опроса указали 

название веры (Æгъдау или Ирон Æгъдау, 

ассианство). 

5. Для нескольких православных ре-

спондентов традиционная вера осетин – это 

«новое веяние» или «выдумка» (1,5 %), а 

для других – «Православное христиан-

ство», закрепляющее его традиционность 

(1,5 %). 

Таким образом, можно говорить о 

том, что участники опроса, исповедующие 

Ирон дин, определяют свою религиозность 

как нравственный и мировоззренческий 

дискурс, сопряженный с историко-культур-

ным локусом, рассматриваемым в диахро-

нии по отношению к этносу. Данное опре-

деление находит подтверждение и в ответах 

респондентов о том, что повлияло на их же-

лание исповедовать традиционную осетин-

скую веру. 54 % участников опроса в каче-

стве влияния отметили национальное само-

сознание, для 26 % таковым стал духовный 

поиск, а 20 % испытывали влияние семьи. 

Религиозная идентичность – это спо-

соб осознания своей духовной ориентации, 

отождествление себя с конкретной формой 

духовности. В связи с этим можно говорить 

о степени выраженности и интенсивности 

вхождения в эту духовность. Следова-

тельно, и религиозная идентичность может 

ранжироваться от нулевой и слабовыра-

женной до фанатичной. На подобную ин-

тенсификацию оказывают влияние различ-

ные факторы, которые условно делятся на 

две группы: способствующие разрушению 

религиозной идентичности и поддержива-

ющие ее интенсификацию. Реперными точ-

ками, оказывающими влияние на образ ре-

лигиозной идентичности и причинность ее 

формирования, являются религиозная де-

терминация индивида, присутствие в нем 

чувства веры, авторитет духовного учи-

теля, наставника (Еманов, Домашова, 2008: 

34).  

Для определения факторов, положи-

тельно влияющих на степень интенсифика-

ции религиозной идентичности, участни-

кам опроса было предложено оценить свою 

активность в познании традиционной осе-

тинской веры по пяти направлениям: «Раз-

мышление над содержанием религиозного 

учения», «Чтение священных текстов», 

«Чтение научной и художественной лите-

ратуры, прослушивание, просмотр аудио-, 

видеолекций, освещающих различные во-

просы, аспекты религиозного учения», 

«Усвоение знаний и опыта авторитетных 

людей, придерживающихся того же религи-

озного учения, через личное общение с 

ними» и «Самостоятельный поиск и изуче-

ние информации о своем религиозном уче-

нии в социальных сетях, специализирован-

ных сайтах сети Интернет». 

В целом при ответе на эти вопросы от-

сутствие активности в познании веры про-

явили 11 % респондентов, слабую актив-

ность – 35 %, среднюю активность – 24 % и 

большую активность – 30 % респондентов. 

Интенсивность погружения в тради-

ционную веру осетин у большинства участ-

ников опроса (76 %) происходит посред-

ством чтения священных текстов. 

54 % опрошенных читает научную и худо-

жественную литературу, прослушивает и 

просматривает лекции о вере. Через раз-

мышления о вере в религию входят 52 % ре-

спондентов. В меньшей степени активность 

в познании веры проявляется в обращении 

к опыту авторитетных людей (41 %) или по-

иске информации в интернете на сайтах и в 

соцсетях (39 %). 

Чтобы уточнить полученные данные, 

респондентам был задан вопрос «Что Вы 

делаете, чтобы лучше узнать религиозное 

учение, которого вы придерживаетесь?». 

Не стремится лучше узнать религиозное 

учение, которого придерживается, каждый 

десятый из респондентов (11 %). При этом 

они отмечали, что «ничего не делают», про-

сто «живут» и что «уже знают достаточно». 
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Каждый третий (30 %) участник 

опроса интересуется содержанием, приро-

дой веры у старших, а каждый десятый 

(11 %) посещает дзуары, куывды, святые 

места, религиозные мероприятия. Специ-

ально изучают традицию 20 % (читают 

книги, изучают материалы в интернете). 

20 % респондентов отметили нартские ска-

зания, осетинский эпос, зафиксированную 

в письменных источниках традицию. 15 % 

написали, что они просто «изучают», «ана-

лизируют», «размышляют», «работают над 

собой». 

Полученные данные указывают на то, 

что в большинстве случаев «вхождение в 

веру», формирование религиозной иден-

тичности происходит в процессе социали-

зации. Поэтому можно говорить об осетин-

ской религиозной идентичности в большей 

степени как о групповой, нежели индивиду-

альной. В качестве подтверждения данного 

тезиса выступают ответы респондентов на 

следующий вопрос: «Насколько регулярно 

Вы участвуете в коллективных религиоз-

ных действиях (богослужениях, молитвах, 

медитациях, других священнослуже-

ниях)?» 15 % респондентов регулярно со-

вершает коллективные обряды. Под регу-

лярностью в данном случае понимаются 

как ежедневные практики, так и действия, 

совершаемые раз в две недели. 26 % ре-

спондентов редко (от раза в месяц до раза в 

два-три года) участвуют в коллективных 

религиозных мероприятиях. Примеча-

тельно, что каждый четвертый (28 %) ре-

спондент вообще не участвует в коллектив-

ных религиозных действиях: 4 % не счи-

тают это необходимым, а 17 % указали, что 

их «вера (религия) этого не требует». 

Уточнению полученных результатов 

способствуют ответы на вопрос о том, в ка-

ких именно коллективных религиозных 

действиях респонденты принимают уча-

стие чаще всего. Однако более трети (37 %) 

респондентов не дали на него ответа. 

Из коллективных религиозных дей-

ствий треть (30 %) участников опроса 

назвали куывд (священную молитву и се-

мейное застолье; молитвы по случаю празд-

ника), почти пятая часть опрошенных 

(19 %) назвала национальные праздники. 

По 4 % респондентов назвали посещения 

святых мест (рощ, дзуаров), семейные 

праздники, похоронные обряды, а 2 % 

назвали свадьбы. Кроме того, благодаря 

участию в опросе представителей других 

вероисповеданий, каждый десятый (11 %) 

из всей выборки назвал литургию и посеще-

ние церкви, а один мусульманин назвал 

Джума-намаз (1,5 %). 

Поскольку коллективные обрядовые 

практики имеют большое значение для 

представителей осетинской веры Ирон дин, 

то важно было прояснить их принадлеж-

ность к какой-либо религиозной общине. 

78 % респондентов признали отсутствие в 

их жизни такой принадлежности. Каждый 

пятый (20 %) назвал общину (сых), 2 % – 

семью. Подобные данные указывают на то, 

что сых и семья для осетин являются осно-

вой духовного взаимодействия. Однако 

наличие не состоящих в общинах более 

двух третей респондентов могут свидетель-

ствовать, с одной стороны, о разрыве тра-

диционных семейных и межпоколенческих 

связей, индивидуализме осознающих свою 

идентичность осетин. С другой – о невос-

приятии ими их форм взаимодействия как 

религиозных объединений. 

Можно говорить о том, что в обще-

стве, представителями которого являются 

участники опроса, религия имеет большое 

значение. Она глубоко укоренена в соци-

альной жизни, направлена на совершение 

разного вида практик. Исполнение религи-

озных, социальных, коммуникативных 

практик становится, таким образом, показа-

телем включенности индивида в религиоз-

ный процесс, заинтересованности в нем, а 

также способствует оценке характера лич-

ной религиозности. 

Несмотря на не включенность участ-

ников опроса в общинную жизнь, три чет-

верти из них (76 %) согласились с тем, что 

современные последователи традиционной 

веры Ирон дин должны иметь общую цен-
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трализованную структуру в масштабах рес-

публики. Оставшаяся четверть (24 %) ока-

залась с этим не согласной: 7 % ответили 

«нет», а 15 % – «скорее нет». 

Для прояснения природы и сути инди-

видуальной религиозности респондентам 

был задан вопрос «Какова цель Вашего уча-

стия в коллективных религиозных дей-

ствиях?». Чуть менее половины респонден-

тов (48 %) целью участия в коллективных 

религиозных действиях назвали пережива-

ние духовной общности с единоверцами. 

43 % определили ее как общение с Богом и 

с высшими силами. Для 35 % участников 

опроса целью участия в коллективных ре-

лигиозных действиях было получение но-

вого опыта для дальнейшего самосовер-

шенствования. 28 % отметили, что такой 

целью для них является соблюдение рели-

гиозного долга. Вариант «Получение по-

мощи от Бога, от высших сил» был выбран 

24 % опрошенных. 9 % респондентов отве-

тили, что им было важно повысить само-

уважение и нравственный авторитет в гла-

зах окружающих. 4 % участников опроса 

затруднились с ответом. 

Полученные результаты указывают 

на высокую степень вовлеченности респон-

дентов в религиозный процесс. Для боль-

шинства из них решающее значение приоб-

ретает проживаемая ими рефлексия, обре-

тенный опыт. Установленная и налаженная 

коммуникация модели «Я – Мы», а также 

автокоммуникация каждого из участников 

обрядового действа становится движущей 

силой, необходимой для формирования ин-

дивидуальной религиозной идентичности 

и, как следствие воспроизводства религиоз-

ной традиции, организации религиозной 

группы. 

Для создания адекватной коммуника-

ции с единоверцами, с высшими силами 

принципиальное значение получает са-

кральное пространство. На вопрос «Какие 

святые места Вы посещали» большинство 

респондентов (30 %) указали дзуары (свя-

тилища). Было названо 22 дзуара, а один из 

респондентов назвал 12. В рейтинге назва-

ний дзуаров первое место заняли два: Реком 

(Рекомы Уастырджийы дзуар) и Хетæджи 

Уастырджи (Роща Хетага), которые назвал 

каждый третий (28 %) из отвечавших на во-

прос. 11 % опрошенных отметили «куван-

дон» (молельни), не указывая названий. Фа-

мильные святилища обозначили 6 % ре-

спондентов. Не назвали ни одного посе-

щенного ими святого места 33 % участни-

ков опроса. 

Названные участниками опроса свя-

тые места являются не просто сакраль-

ными – они приобретают черты мнемотопа, 

то есть «места памяти», прежде всего куль-

турно-религиозной. Как отмечал Я. Ас-

сман, такое пространство «не столько раз-

мечается знаками (“памятниками”), 

сколько само поднимается в ранг знака, т.е. 

семиотизируется. <…> По большим празд-

никам они [жители] утверждают свою груп-

повую идентичность тем, что отправляются 

в определенные места, с которыми связано 

воспоминание о духах предков, от которых 

они происходят» (Ассман, 2004: 63). Таким 

образом, получаемые респондентами рели-

гиозные переживания и в целом их религи-

озная идентичность базируется на символи-

ческих культовых практиках, на традициях, 

ценностях, характерных для среды, в кото-

рой они существуют.  

Религиозная жизнь невозможна без 

предметов, наделяемых верующими осо-

быми сакральными смыслами. Респонден-

там был задан вопрос, имеют ли они у себя 

дома такие предметы для использования в 

домашних молитвах, медитациях и других 

культовых действиях, и предложен список 

из 15 предметов, из которых можно было 

указать любое количество. 

Надо отметить, что около трети ре-

спондентов (36 %) не имеют дома подобной 

религиозной атрибутики. Оставшиеся 64 % 

опрошенных дали в среднем по 5 ответов. 

Рисунок демонстрирует процентное соот-

ношение ответов респондентов на данный 

вопрос. 
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Рис.  Распределение предпочтений владения предметами религиозных культов 

Fig.  Distribution of preferences for possession of objects of religious cults 

 

Кроме того, участникам опроса было 

предложено самим указать предметы, ис-

пользуемые ими в религиозной практике. 

Были названы «лик Уастырджи йа хорзах 

на уад», «надочажная цепь», «Нартские 

сказания» и «чаша Уацамонга». Отсутствие 

разнообразия свободных ответов последо-

вателей традиционной осетинской веры мо-

жет быть объяснено тем, что в их духовной 

практике религиозные предметы не часто 

используются или указанные предметы 

воспринимаются только как просто имею-

щийся дома инвентарь, то есть отрицается 

их сакральная семантика. 

Полученные данные показывают, что 

книги о религии, которые были отмечены 

выше как источник познания учения, пре-

обладают у последователей веры Ирон дин. 

Изображения богов, святых и свечи опреде-

ляют характер вероучения и поклонения. 

Выявившийся феномен религиозного плю-

рализма имеет особое значение, поскольку 

предполагает не только терпимость к ина-

коверию (в контексте данного опроса тако-

вым является в первую очередь правосла-

вие), но и, что более важно, признание за 

многими гуманистическими движениями 

благих целей для развития всего человече-

ского сообщества. 

Обозначенный религиозный синкре-

тизм оформляется в том числе и посред-

ством общения представителей Ирон дин с 

исповедующими другие религии индиви-

дами. Так, активно общаются 35 % респон-

дентов, 20 % – не общаются, знакомы с дру-

гими верующими – 13 %, знакомы только 

со своими единоверцами – 6 % и затрудни-

лись с ответом 26 % опрошенных. 

Одним из маркеров исповедальной и 

этнической принадлежности может яв-

ляться одежда, отличная от общепринятой 

или повседневной. Респондентам был задан 

вопрос, носят ли они одежду (специальную 

и/или повседневную), соответствующую их 

вероисповеданию. 

69 % участников опроса заявили, что 

традиционная вера осетин не требует ноше-

ния особой одежды, а еще 13 % отметили, 

что специфическое одеяние не носят во-

обще. Таким образом, лишь 17 % носят та-

кую одежду, в том числе 11 % носят посто-

янно в повседневной жизни, а 6 % респон-

дентов надевают только для участия в свя-

щеннослужениях. 
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Полученные данные можно сравнить 

с результатами опроса современных языч-

ников, проведенного в 2019 году. 37 % рос-

сийских сторонников асатру (дохристиан-

ской скандинавской традиции) носят осо-

бую обрядовую одежду, тогда как среди по-

следователей славянской традиции (родно-

верия) таких 60 %, что в целом свидетель-

ствует о необходимости обладания религи-

озным одеянием как атрибутом этнической 

и исторической культурной идентичности 

(Гайдуков, Скачкова, 2019: 287). Указан-

ные различия могут свидетельствовать о 

том, что осетинская традиция не требует 

особого «костюмного» маркера самовыра-

жения, ориентированного на придание зна-

чимости совершаемым действиям. Нахо-

дясь в пространстве своей национальной 

культуры, последователи Ирон дин не стре-

мятся выделиться среди представителей 

других конфессий, а только придержива-

ются своего культурного кода. Здесь зача-

стую традиционный костюм обладает бы-

товым функционалом, связанным с образом 

жизни и ведением хозяйства, но не воспри-

нимается как «особый». 

По сравнению с одеждой большей са-

кральностью и разнообразием обладает ре-

лигиозная символика. Для уточнения этого 

явления респондентам был задан вопрос 

«Носите ли Вы в повседневной жизни рели-

гиозные символы – предметы или элементы 

одежды (крестик, четки, иконки, тюбе-

тейку, хиджаб, кипу, цицит, амулеты, маги-

ческие знаки и т.п.)?» 61 % опрошенных от-

метили, что их вероисповедание (религия) 

этого не требует, а 13 % указали, что не но-

сят ее вообще. В повседневной жизни рели-

гиозные символы во внешнем облике при-

сутствуют у чуть менее четверти (23 %) ре-

спондентов, из них 15 % носят их посто-

янно, изредка – 5 %, а довольно часто – 

3 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что для современных последователей осе-

тинской доавраамической религии нет 

необходимости выделяться не только в 

одежде, но и в символике. Осетин са-

крально поддерживают не символы и аму-

леты, а вера в Бога, окружающие их горы и 

дзуары – святые и места, им посвященные. 

Проведенное исследование позволяет 

говорить о том, что религиозная идентич-

ность представителей осетинской веры 

Ирон дин, являющихся участниками тема-

тических интернет-сообществ, тесным об-

разом сопряжена с семейными отношени-

ями и, как следствие, с культурной состав-

ляющей жизни этноса. На формирование 

включенности индивидов в религиозный 

дискурс оказывают влияние их историче-

ские корни, способствующие оформлению 

спектра морально-этических норм, идеалов 

и ценностей. Углублению аксиологической 

составляющей жизни исповедующих Ирон 

дин становится их вхождение в коллектив, 

проводящий религиозные практики. Обря-

довые действа, имеющие особое значение 

для любого вероисповедования, в данном 

контексте оказываются в тесном контакте с 

так называемыми мнемотопами – сакраль-

ными местами памяти. В качестве таковых 

здесь выступают дзуары, священные рощи, 

фамильные святилища, молельни. Все они 

так или иначе связаны с историей семьи, 

рода и, шире, этноса. Религиозная группа, 

община, зачастую формируемая из членов 

семьи, оказывается для индивида самым 

надежным коллективом, который может 

обеспечить ему необходимую поддержку в 

жизни. Таким образом, можно говорить о 

том, что традиционная осетинская вера 

Ирон дин не только становится значимым 

компонентом национальной культуры,  

но и актуализируется в процессе самоопре-

деления. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен детской лжи в контексте 

японского общества. При помощи таких методов, как анализ литературы по 

психологии и педагогике, анализ материалов газетной периодики (читательских 

писем), изучение педагогического опыта японских воспитателей и родителей, 

ставилась цель выяснить национальные особенности представлений о детской 

лжи. Японские педагоги и родители отмечают, что ложь детей как способ 

приспособления к жизни во взрослом мире обуславливается множеством 

факторов и особенностями конкретной ситуации. Детская ложь, в силу 

особенностей детского мировоззрения, склонного к воображениям, фантазиям, 

может носить наивный, безвредный (и даже юмористический) характер, 

поскольку у детей еще нет достаточной изощренности, чтобы врать умело. С 

другой стороны, ложь может являться поводом для беспокойства для родителей 

и педагогов, ибо способна искажать и деформировать детскую личность. 

Эффективные стратегии борьбы с ложью и принципы воспитания честности 

обсуждаются на специальных школьных занятиях. Неотъемлемый компонент 

японского воспитания – научить жить в коллективе, в согласии с окружающими, 

а ложь может привести к потере доверия Другого, в адрес которого были сказаны 

слова лжи. Дети, по мнению японских родителей и педагогов, должны узнать, 

как выглядит ложь в различных социальных ситуациях и как вести себя, чтобы 

не задеть чувства других.  

 

Ключевые слова: дети; взрослые; ложь; вред; развитие; честность; коллектив; 

доверие; воспитание 
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Abstract. The article considers the phenomenon of children's lies in Japanese society. 

Japanese educators and parents point out that lying in children is caused by many 

factors and the peculiarities of a particular situation. The specificity of children's lies 

is that they are a product of a rich, inseparable creative imagination and children's 

magical fantasies. So children's lies can be naive and harmless. Children do not yet 

have enough sophistication to lie skillfully. On the other hand, it can be a cause for 

concern to parents and teachers, because it can distort and deform the child's 
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personality. Effective strategies against children's lies and principles of education of 

honesty are discussed in special school classes. An essential component of Japanese 

upbringing is to teach how to live in community, in harmony with others, and lying 

can lead to loss of trust of those to whom the words of the lie have been spoken. As 

Japanese parents and educators say, children need to learn kinds of lying in various 

social situations and how to behave so as not to hurt the feelings of others. Children's 

lying, as an important social skill, may be related to empathy, cooperation, and concern 

for others. 

 

Keywords: children; adults; lies; harm; development; honesty; group; trust; 

upbringing 
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Введение 

Ложь неотъемлемо присутствует в 

обществе, частью которого являются и 

маленькие дети. Психологи разных стран 

выпускают немало исследований, где 

анализируют мотивы детской лжи и 

способы взаимодействия с ней в 

зависимости от психологических 

особенностей возраста. Профессор 

Е.И. Николаева, автор множества работ по 

психологии семьи, рассматривая 

особенности лживого поведения детей, 

делает следующие выводы: 1) ситуации 

обмана очень типичны для детского 

возраста: они не должны быть трагедией 

для воспитателей; ложь является 

результатом личностного становления и 

роста; 2) решить проблему детской лжи 

помогут доверительные, чуткие и 

тактичные отношения с ребенком и 

избежание условий, вынуждающих детей 

лгать (излишний контроль, неоправданные 

наказания); 3) преодоление непонимания и 

лжи между родителями и детьми ведет к 

развитию личности как ребенка, так и 

родителей, и усилению связей внутри семьи 

(см.: Николаева, 2011). 

Психолог Людмила Петрановская 

называет ложь «важной социальной 

смазкой», нужной в общении с другими 

ради избегания конфликтов. Детская ложь в 

маленьком возрасте, по ее мнению, 

является проявлением «магического 

мышления», но в последующем ложь, как 

результат развития и становления ребенка, 

превращается в «социальную технологию» 

взаимодействия с окружающими, поэтому 

к ней следует относиться сдержанно 

(Петрановская).  

 

Основная часть 

Родители, психологи, педагоги в 

Японии, разумеется, также сталкиваются с 

проблемой детской лжи. Далее рассмотрим, 

каково отношение к детской лжи в 

японском обществе. 

В трактате известного японского 

просветителя, автора множества 

морализаторских работ конфуцианского 

толка, Кайбара Экикэн (1630-1714) есть 

глава под названием «Воспитывая 

честность»: 

«С самых ранних лет в сердце ребенка 

должна первенствовать честность, 

очищенная от лжи. Если ребенок соврал 

или обманул кого-то, то ему необходимо 

сделать самое строгое внушение. Также и 

домашние не должны обманывать ребенка 

и учить его лжи. Если они сами врут, 

ребенок научится лжи. Тот, кто врет хоть 

немного, не является человеком. 

Если сердцем знаешь, что это ложь, 

но все равно обманываешь, то это 

тягчайший проступок. Если обещал, 

следует непременно исполнить обещание. 

Не исполнить обещания – значит солгать, 
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потерять доверие – перестать быть 

человеком. Если он не будет в состоянии 

сохранить к себе доверие, то с самого 

начала ему лучше не заключать каких-либо 

договоренностей. Нельзя допускать, 

чтобы ребенок с самого детства учился 

корыстолюбию. Даже если человек хорош 

во всем остальном, но лжив, полон 

желаний и корыстолюбив, то он равен 

ничтожеству, а потому следует с самого 

детства отучать ребенка от этого. 

Позволять такое нельзя» (Кайбара 

Экикэн). 

Относительно обучения и норм 

поведения девочек Кайбара Экикэн 

рассуждает в свитке «Правила воспитания 

девочек», включенном в одну из глав его 

обширного трактата «Десять наставлений 

Экикэна». О правилах речевого поведения 

девочек и женщин сказано следующее: 

«Женской речью называют хорошие слова. 

Это значит не лгать, говорить 

подходящими случаю словами; не 

употреблять неподобающих дурных слов, 

говорить, когда должно говорить, не 

болтать лишнего...» (Оськина, 2013: 204). 

Эти поучения, написанные в духе 

конфуцианского мировоззрения, по всей 

видимости, широко распространялись в 

японских семьях и призваны были 

обеспечить устойчивость японского 

общества. 

Феномен детской лжи глазами 

японских воспитателей, психологов, 

педагогов 

Примечательна заметка заведующего 

японским детским садом Тэцуо Такасима, 

посвященная детской лжи1. Воспитатель 

сравнивает ложь с физическим недугом, 

который также требует аккуратного 

«лечения» и выправления: главная роль в 

этом должна отводиться самому ребенку, а 

окружающим следует создать атмосферу, 

при которой дети охотно, «без барьеров», 

смогут выражать свои чувства, а не 

прибегать к вранью. Т. Такасима называет 

 
1 Краткая энциклопедия по воспитанию 

детей. No. 4. [子育て小辞典. 第４号]. URL: 

15 причин, побуждающих детей ко лжи: 

1)  чрезмерные фантазии, 

противоречащие реальности; 

2) желания и прихоти;  

3)  недостаточное понимание сути 

вещей; 

4) неспособность четко выразить свои 

намерения; 

5) развлечение, забава; 

6) плутовство; 

7) самозащита; 

8) при пытливых расспросах ребенка; 

9) желание привлечь чужое внимание;  

10) невозможность добиться пони-

мания от окружающих; 

11) скрытность; 

12) для защиты партнера;  

13) из-за невозможности соответст-

вовать ожиданиям родителей; 

14) ради обмана другого;  

15) зависть, месть. 

Если первые пять – вполне наивны и 

закономерны для маленькой личности, то 

остальные требуют вмешательства и 

ответной реакции взрослых, которые 

должны объяснить, что они ждут от 

ребенка, так и со стороны детей, которым 

необходимо научиться выражать свои 

мысли и чувства. 

Составители японского издания 

«Правила воспитания детей от трех лет в 

вопросах и ответах» фокусируют внимание 

на особой роли взрослых в решении 

проблемы лживого поведения детей: 

«детская ложь является своеобразным 

“барометром” отношений между 

родителями и ребенком. Важно добиться 

таких отношений, когда ребенок смог бы 

обговорить свои поступки и желания». 

Если ребенок соврал с целью скрыть 

провинности, взрослым, по совету авторов, 

надлежит разъяснить важность выработки в 

самом себе мужества признавать свои 

ошибки. Также родителям не следует 

слишком «давить» на ребенка и 

предъявлять завышенные требования к 

http://hikarinoizumi.com/pdf/jiten04.pdf (дата 

обращения: 15.05.2023). 
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нему («Я хочу, чтобы сын был таким-то»). 

Как объясняют воспитатели, дети из-за 

боязни не соответствовать чаяниям 

родителей и стремления показаться 

хорошими будут вынуждены еще больше 

обманывать (Кубота, 1999: 132-133). 

Семейный психолог и консультант в 

вопросах воспитания детей Айко Такахаси 

выделяет две основные причины детской 

лжи: самозащита и проявление детской 

сообразительности. Она полагает, что 

детская ложь настолько наивна и очевидна, 

что это даже нельзя назвать ложью 

(особенно у детей дошкольного возраста). 

Родителям в таких случаях не следует 

строго осуждать ее и наказывать: если 

слишком взыскательно относиться к 

обману детей, это спровоцирует еще более 

искусную и изощренную ложь, что 

принесет много вреда. К тому же взрослые 

сами используют спасительную ложь, 

поэтому на детскую ложь не стоит 

сердиться. А. Такахаси пишет: «важно, 

чтобы ребенок сам осознал отрицательные 

стороны лжи и почувствовал угрызения 

совести... советую родителям мягко 

разъяснить ребенку, что ложь принижает 

человека и что лгать стыдно». (Такахаси, 

2012: 88-89). 

Масами Сасаки, известный японский 

специалист в области детской психиатрии, 

считает детскую ложь естественным и 

закономерным явлением, доказательством 

того, что ребенок растет и развивается: «не 

следует слишком акцентировать внимание 

на том, что ложь исключительно плоха... 

через ложь у ребенка рождается чувство 

самоутверждения, самоуважения, гордости, 

чувство собственного достоинства». 

Например, когда ребенок лукаво говорит то, 

чего нет на самом деле («Мне шоколадку 

подарили», «у меня машинка есть»), он 

пытается самоутвердиться, требует 

признания окружающих. Поощрять 

подобные высказывания специалист не 

рекомендует, но и запрещать эту ложь-

хвастовство также не советует. Какая ложь 

хорошая, а какая плохая, зависит, по 

мнению М. Сасаки, от тех ценностей и 

стандартов поведения, которые 

постулируются в обществе в данную эпоху, 

на конкретном этапе жизни. И поскольку 

системы ценностей и нормы поведения 

меняются со временем, родителям нужно 

определиться, какие ценности они хотят 

привить ребенку. Нежелание учиться 

является вполне обычным у детей. И на 

вопрос «ты занимался?», «ты делал 

домашнее задание?» ребенок, обманывая, 

отвечает «да!». Побуждать к учебе в таких 

ситуациях, говорит учитель, следует без 

излишнего давления и принуждения. 

Действенными будут доводы и 

предложения, с которыми ребенок 

согласится, в атмосфере, которая бы 

порождала в нем готовность и решимость к 

учебе, а не наоборот, вызывала отторжение 

и протест. Устранять причины и сводить к 

минимуму ложь, по утверждению 

психиатра, следует не упреками и 

обвинениями, а путем изменения стиля 

общения с ребенком так, чтобы он мог 

понять и принять доводы другой стороны 

(Сасаки). 

Тема лжи/обмана в японских школах 

поднимается на уроках по морально-

этическому воспитанию (道徳授業 до:току 

дзюгё:). В Японии педагогическая мысль 

опирается во многом на конфуцианскую 

составляющую, поэтому на этих занятиях 

важная роль отводится идеям об 

уважительном и почтительном отношении 

к родителям и старшим, представлениям о 

долге, вежливости, самодисциплине, 

почтительности, нормах морали с 

основополагающей идеей группизма 

(принятый в исследовательской среде 

аналог коллективизма), то есть воспитанию 

«личности как части группы», способной 

взаимодействовать с со-группниками.  

Вот как, например, японские педагоги 

сформулировали цели и задачи одного из 

занятий на тему «Искренность»: 

«Искренность и честность подразумевают 

быть верным, справедливым, 

дисциплинированным, добросовестным и 

честным человеком; не врать, избегать лжи, 

хитрости и обмана. Ребенку важно 
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научиться признавать свои ошибки и быть 

готовым серьезно анализировать и 

извиниться за свои проступки, серьезно 

проанализировав их, быть открытым и 

жизнерадостным, заниматься 

самосовершенствованием»2. В качестве 

базовых, основополагающих выбраны 

следующие положения.  

Направленные на самого себя: 

• человек будет нравиться сам себе; 

• личностный рост; 

• укрепление силы воли. 

Направленные на Другого: 

• благодушное отношение собесед-

ника; 

• установление доверительных 

отношений; 

• благо Другого. 

Направленные на коллектив: 

• открытая/честная жизнь; 

• общество, основанное на 

взаимодоверии, взаимопомощи; 

• устойчивость общества. 

Детская ложь глазами родителей 

Важно обрисовать и опыт японских 

родителей – их реакцию и методы 

обращения с детьми-лгунишками, 

посмотреть, какие наставления они дают 

относительно лжи. В электронной версии 

газеты «Ёмиури» описывалась следующая 

ситуация3. 

«Я после развода с женой 

воспитываю вместе с отцом 

восьмилетнего сына. Как и все дети, он 

любит приврать, но в последнее время 

случаи обмана участились. Он врет, что 

сделал домашнее задание, о забытых или 

потерянных вещах, о том, что принял 

ванну. Я пытаюсь это выправить методом 

“кнута и пряника”, ругаю всякий раз, когда 

он соврет, но эффекта нет. И понимаю, 

что бранью и наказанием ничего не 

добьешься... Прошу рассказать о подобном 

 
2 Учебный план занятий по нравственному 

воспитанию в средней школе. URL: 

https://www.kyoiku-

kensyu.metro.tokyo.lg.jp/doutoku_sidouann1nenn_oim

ohori.pdf (дата обращения: 6.05.2023). 

опыте и поделиться советами». 

Вот какова была реакция читателей: 

• Ложь, о которой Вы пишете, не 

причиняет вреда другому. Если ребенок сам 

не делает что-то, надо сделать так, 

чтобы он это сделал. Например, 

предложить ему вместе сделать домашнее 

задание, и тогда у него не будет повода 

солгать. Не ребенок врет, скорее родители 

дают ему повод для лжи. Думаю, Вам 

следует пересмотреть свой семейный 

уклад и изменить к лучшему домашнюю 

атмосферу. 

• С моей дочерью была похожая 

история. По поводу принятия ванны она и 

не врала, потому что по традиции делает 

это с родителями. Об учебе: я старюсь 

объяснить ей важность занятий и 

усердной работы. Когда она врет по поводу 

забытых вещей, также объясняю ей 

неприятные последствия этого. К тому 

же напоминаю ей о возможном стыде 

перед учителем, который сделает ей 

замечание. И потом прямо сказала ей: «не 

лги! Все раскроется!». И случаи обмана с ее 

стороны уменьшились. Главное – давать 

такие наставления, чтобы ребенок делал 

то, что следует делать, а не лгал и не 

увиливал. 

• В Вашем случае – это «наивная» 

ложь, она не затрагивает других людей и 

непосредственно связана с Вашим сыном. 

Чувствуется нехватка общения между 

вами; было бы славно, если бы вы могли 

проводить больше времени друг с другом. А 

что если прописать или хотя бы 

обговорить то, чего Вы ожидаете от 

него? Таким образом сможете выстроить 

доверительные отношения, и у него даже 

не возникнет потребности врать. Так 

что – больше общайтесь с ним. 

• Вместо упреков в несделанном 

домашнем задании лучше предложить 

3 Ребенок врёт. [子供が嘘をつきます. 

Кодомо-га усо-о цукимасу]. / Раздел читательских 

писем Хацугэн комати газеты Ёмиури. URL: 

https://komachi.yomiuri.co.jp/topics/id/459659/ (дата 

обращения: 4.08.2018).  
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«давай вместе сделаем», и лицо ребенка 

сразу изменится; вместе можно проверять 

по ежедневнику, все ли сделано, нет ли 

забытого; да и ванну можно вместе 

принимать, а не просто спрашивать. Если 

Вам работа не позволяет уделить сыну 

внимание, можно привлечь на помощь 

дедушку.  

В следующем письме обсуждалась 

идея «необходимой», «полезной» лжи4: 

«Врать нельзя – такое мы часто 

слышали от своих родителей и учителей. 

Но считаю, что без лжи в жизни не 

обойтись, это необходимое умение. На 

днях учитель сказал моему ребенку о 

непозволительности лжи. Полагаю, что 

выражение “нельзя лгать” условное, и 

даже неверное, его нельзя понимать 

буквально, не вникнув в суть. Родители и 

педагоги говорят, что “ложь 

недопустима”, значит, они приравнивают 

ложь к злу, плохому; я же ребенку говорю 

“ври со знанием дела, умело”, “неумелая 

ложь поставит собеседника в глупое 

положение”. Хотела бы спросить, как 

объяснить ребенку, что такое ложь». 

Ниже реакция читателей: 

• Меня удивила Ваша позиция. 

Считаю ложь плохим деянием. Мне больше 

50 лет, и у меня не было такой ситуации, 

когда ложь была бы необходима. И детям 

своим запрещала врать. Ведь если ты 

обманешь, обманут и тебя. 

• «Ложь=благо» – такое допустимо, 

когда не можешь обнародовать свои 

истинные намерения в ходе любезного 

общения с чужими... но я тоже не считаю 

это хорошей ложью. Если ложь 

раскроется, утратится доверие. Мне 

приходилось врать ради самозащиты. Но 

когда бесконечно одна ложь цепляется за 

другую становится невыносимо. Как 

говорится, «что посеешь, то и пожнешь». 

Своему ребенку я не позволяю лгать, так 

как это может причинить ему страдания. 

 
4 Как объяснить детям, что такое ложь? / 

Раздел читательских писем Хацугэн комати газеты 

Ёмиури. URL: 

Если постоянно брать на вооружение 

хитрость, увиливание, плутовство – сам 

запутаешься и перестанешь понимать 

себя. 

• Я ложь как таковую не считаю 

плохим, но неприятно, конечно, когда тебе 

лгут люди, которым доверяешь. Если тебе 

врет собственный ребенок, возникает 

ощущение, будто между нами возникла 

«стена», поэтому от него прошу в любом 

случае все говорить и объяснять. Думаю, 

лучше вообще промолчать, чем говорить 

неправду.  

• Поскольку у ребенка нет 

жизненного опыта, считаю 

неосмотрительным и даже опасным 

давать такие наставления («умей врать»). 

По мере взросления, сталкиваясь с 

неудачами, познав чувство стыда, он сам 

разберется, будет ли ложь благой. А пока, 

думаю, следует объяснять: «не ври ни в 

коем случае», «все станет известно». 

• А как Вы себе представляете 

обучение ребенка «умелой» лжи? 

Тренироваться и проверять на других? И 

кто решит, что ложь «умелая»? Считаю 

странным Ваше утверждение. Очевидно, 

что дети не умеют врать... они быстро 

выдают себя, их ложь налицо. Усвоение 

лжи – один из этапов роста/взросления. 

Человек «растет», постигая суть 

«хорошего» и «плохого». 

• Родители, которые поощряют 

детскую ложь, ведь, не смогут потом 

добиться искренности и верности от 

ребенка. Не думаю, что это принесёт 

счастье Вашему ребенку. Ложь 

обязательно раскроется. Лгущий человек 

не сможет построить доверительных 

отношений с другим. Поэтому я чётко 

объясняю «Нельзя врать!». И одновременно 

учу осмотрительности, чтобы не 

оказаться обманутым. 

Данные высказывания позволяют 

сделать вывод, что взрослые в Японии, 

https://komachi.yomiuri.co.jp/topics/id/831449/ (дата 

обращения: 5.08.2023). 
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болезненно воспринимая ложь детей, 

признают ее отрицательный характер и 

возможные пагубные воздействия. Частая 

ложь может быть связана с ухудшением 

качества отношений с взрослыми, со 

снижением доверия, и как следствие, 

перерасти в глубокую проблему. Как видно, 

для родителей важно продумать подходы, 

которые уменьшают желание и стимул их 

ребенка лгать. 

 

Ложь глазами детей 

Не менее интересными представля-

ются и размышления детей. На занятии по 

нравственному воспитанию в средней 

школе дети и взрослые обсуждали произве-

дение, в котором фигурировала тема лжи. 

Ученики рассуждали так5: 

• Я не думаю, что врать нормально, 

потому что это ложь. Не всегда понятно, 

когда ложь «хорошая», а когда «плохая», 

поэтому лучше говорить правду.  

• «Хорошая» ложь приносит пользу 

другому, но ложь есть ложь, и когда 

выяснится правда, собеседнику будет 

больно. Полагаю, что недопустимы ни 

«плохая» ложь, ни «хорошая». 

• Можно соврать, заботясь о друге, 

но все же лучше иметь дружеские 

отношения, в которых можно поговорить 

начистоту. 

• Иногда мне приходится солгать, 

чтобы кто-то не узнал неприятную 

правду. Но все-таки хочу прожить свою 

жизнь честно, потому что так будет 

лучше для другого человека. 

• Я думаю, что постоянно лгать 

очень тяжело и больно. Важно не 

причинять боль другому. Думаю, что 

трудно прожить, не солгав хотя бы раз в 

жизни, но даже когда произносишь ложь 

во благо других, важно помнить, что ты 

делаешь что-то не так. 

 
5 Размышления о себе и другом / Komatsu 

Educational Research Center. URL: 

http://www.hakusan.ed.jp/~nanbu-

Выводы 

Подводя итог, можно сказать, что 

восприятие детской лжи в Японии, в целом, 

не сильно отличается от описанного в 

отечественной литературе. Детская ложь, с 

точки зрения японцев, может быть 

безвредной, забавной, но одновременно 

может оказаться разрушительной для 

личности ребенка и причинить вред 

другому. Лгущий ребенок подрывает 

доверие окружающих, которое нелегко 

восстановить. Дети, не достигшие 

определенного уровня зрелости и не 

познавшие тонкости межличностных 

отношений, не способны пользоваться 

«умелой» ложью для поддержания 

бесконфликтных отношений, что зачастую 

допускается среди японцев взрослого 

поколения. Не будет ошибочным 

заключение о том, что отношение к детской 

лжи в Японии в большей степени 

негативное – детей следует оберегать ото 

лжи, напоминать о ее недопустимости, а 

родителям следует прикладывать 

максимальные усилия для создания 

атмосферы, препятствующей лжи. 
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Аннотация. Аниме и манга как феномены массовой культуры приобретают гло-

бальный характер, при этом вопрос жанровой классификации данного типа ани-

мации и литературы в сравнении с исследованием других аспектов массовой и 

гик-культуры в сети Интернет разработан недостаточно. Отечественные иссле-

дования, посвященные данной проблеме, в настоящее время практически отсут-

ствуют, хотя фрагментарно с разной степенью профессионализма вопросы жан-

ровых характеристик аниме затрагиваются в интернет-энциклопедиях, обсужда-

ются на сайтах и любительских форумах, посвященных аниме-культуре. В ра-

боте на основе функционального и структурно-содержательного своеобразия 

аниме и манги предлагается неоднолинейная классификация их жанров с учетом 

субжанровых модификаций и тенденции к жанровой гибридизации. Предлагае-

мая классификация может служить инструментом жанровой идентификации в 

качестве исходной точки как для систематизации эмпирического материала, так 

и для содержательно-семиотической интерпретации этих произведений. Де-

тально разработанная жанровая классификация важна и в прагматическом ас-

пекте, поскольку более четкая жанровая и субжанровая рубрикация аниме и 

манги обеспечивает более точный выбор произведений целевой аудиторией в 

соответствии с ее ожиданиями, что востребовано сегодня и пользователями но-

вых медиа, и коллекционерами печатных изданий. 
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Abstract. Anime and manga as phenomena of mass culture acquire a global character, 

while the issue of genre classification of this type of animation and literature in com-

parison with the study of other aspects of mass and geek culture on the Internet is not 

sufficiently developed. Domestic research on this problem is currently almost non-
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existent, although fragmentarily with varying degrees of professionalism, the issues of 

genre characteristics of anime are partially touched upon in Internet encyclopedias, 

discussed on websites and amateur forums dedicated to anime culture. The work on 

the basis of the functional and structural-content originality of anime and manga pro-

poses a heterogeneous classification of their genres, taking into account subgenre mod-

ifications and the trend towards genre hybridization. The proposed classification can 

serve as a tool for genre identification as a starting point both for the systematization 

of empirical material and for the content-semiotic interpretation of these works. A de-

tailed genre classification is also important in the pragmatic aspect, since a clearer 

genre and subgenre rubrication of anime and manga provides a more accurate choice 

of the work by the target audience in accordance with its expectations, which undoubt-

edly contributes to the attractiveness of this phenomenon in mass culture.  

 

Keywords: genre classifications; anime; manga; kodomo; shōjo; shōnen; josei; seinen 
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В настоящее время субкультура 

аниме, включающая в себя увлечения про-

смотром самого аниме, чтением манги 

(японских двухцветных комиксов, издавае-

мых томами, включающими несколько 

глав) и ранобэ (разновидности современной 

японской развлекательной литературы в 

духе light novel – небольшого романа), а 

также косплей (копирование образа и пове-

дения понравившегося персонажа), участие 

в фестивалях, посвященных тематике 

аниме и др., сформировавшаяся в свое 

время в Японии, приобрела глобальный ха-

рактер и является весьма востребованным и 

активно развивающимся сегментом массо-

вой культуры. Аниме и манга, на основе ко-

торой чаще всего и создают аниме, обла-

дают узнаваемым визуальным стилем, что в 

первую очередь и выделяет их среди других 

видов мультипликации. В аниме представ-

лены различные типы анимации, вслед-

ствие чего «весьма разнообразен и формат 

выхода аниме, включая как полнометраж-

ные мультфильмы, продолжительность ко-

торых может достигать двух и более часов, 

так и многосерийные телевизионные сери-

алы» (Понаморёва, 2015: 1299).  

Наличие каких-либо устойчивых раз-

новидностей и форм в рамках того или 

иного направления, вида художественной 

деятельности, массовой культуры, медий-

ных практик и т. д. неизбежно подводит к 

вопросу об их внутренних системных свя-

зях и, соответственно, к вопросу о типоло-

гизации и, далее, о жанровых разновидно-

стях. 

Признание дискуссионного характера 

общей теории жанров, при том что она раз-

вивается достаточно долго и опирается на 

мощный фундамент, заложенный 

М.М. Бахтиным, Н.Л. Лейдерманом, 

Ю.М. Лотманом, А.П. Скафтымовым, 

В.Б. Шкловским и многими другими, стало 

уже своего рода общим местом для иссле-

дований в этой области, тем не менее ос-

новной посыл в определении целей и задач 

изучения жанровых систем является до-

вольно устойчивым. Так, М.А. Мясникова в 

обзоре сложившихся подходов к понима-

нию функций жанра как со стороны иссле-

дователей, так и со стороны аудитории под-

черкивает, что «смысл жанровой структуры 

<…> состоит в образной модели мира» 

(Мясникова, 2009: 251), и, ссылаясь на 

Н. Гея, понимает его как «художественную 

формулу мира» (Мясникова, 2009: 252).  

В сравнении с российскими и запад-

ными мультфильмами, где, за редкими ис-

ключениями, истории рассчитаны на детей, 
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а возрастные рейтинги естественным обра-

зом ограничивают жанровое разнообразие, 

у создателей аниме и манги (манхв, мань-

хуа) нет таких жестких ограничений. Сего-

дня аниме и манга представлены широким 

спектром тем и жанров, среди которых 

наиболее заметны такие как драма, роман-

тика, ужасы, триллер, детектив и др. (Олеш-

кевич, 2021: 285).  

Следует отметить, что аниме-куль-

тура обладает весьма обширным жанровым 

потенциалом, значительно превосходящим 

список жанров, популярных у массовой 

аудитории. Так, например, существуют не 

только распространенные в странах Запада 

и США, но и более специфические, узкона-

правленные жанры, которые определяются 

не только лейтмотивом и модальностью по-

вествования (романтика, драма, детектив, 

ужасы и т. д.), но и ориентацией на целевую 

аудиторию, что с методологической точки 

зрения предполагает многоаспектный ха-

рактер их классификации.  

Важным исходным положением явля-

ется то, что жанры массовой литературы, 

кинематографа и анимации образуются 

«общностью сюжетных и стилистических 

признаков» (Черняк, Черняк, 2009: 167). 

Соответственно, «каждому жанру присущи 

свои уникальные конвенции, или характе-

ристики», которые «определяют структуру 

истории, эмоциональную окраску произве-

дения (позитивную или негативную) и 

кульминационные моменты» (Татаринцев, 

2019: 541).  

Среди специфических жанров выде-

ляются разновидности, имеющие опреде-

ленные сюжетные маркеры, свойственные 

той или иной конкретной разновидности. 

К примеру, обязательным элементом сю-

жетно-персонажной структуры могут быть 

большие пилотируемые роботы или глав-

ная героиня обязательно должна обладать 

магическими способностями, либо жанр 

однозначно предполагает повествование об 

определенной модели романтических отно-

шений между персонажами и т. д. 

Методологически важным является и 

положение о том, что «жанровая классифи-

кация в аниме аналогична классификации 

манги, допустимо смешение жанров, кото-

рые, так же как и в манге, предполагают со-

блюдение стилистических и сюжетных ра-

мок» (Леонов, 2015: 18). 

Многоаспектное описание жанровой 

специфики аниме и манги требует выделе-

ния определенных линий (аспектов) описа-

ния. На основе такого подхода, предполага-

ющего учет как особенностей аудитории, 

так и структурно-содержательного своеоб-

разия, нами была разработана классифика-

ция жанров по таким аспектам, как ген-

дерно-возрастные (по целевой аудитории), 

по сеттингу (учету времени, места, обстоя-

тельств и свойств реальности, в которой 

происходит событие тайтла (отдельного 

произведения, объединенного общим 

названием, сюжетом, персонажами, сеттин-

гом, коллективом создателей и характерной 

изобразительной манерой)), по типичным 

особенностям модели отношений между ге-

роями. Обоснованность этих критериев 

подтверждается их регулярной воспроизво-

димостью в типичных контекстах и мани-

фестацией при помощи специфических 

признаков.  

Исходя из гендерно-возрастной 

направленности, произведения аниме и 

манги относят к одному из пяти жанров: ко-

домо, сёдзё, сёнэн, дзёсэй, сэйнэн (Кузне-

цова, Каллиников, 2022: 33) 

1. Кодомо (яп. 子供, «ребенок») – 

аниме и манга для детей до 12 лет; как пра-

вило, в этих произведениях визуальная ре-

презентация, сюжет и морально-нравствен-

ная проблематика упрощены в соответ-

ствии с возрастными возможностями ауди-

тории; такие аниме либо не включают 

сцены насилия, либо подобные сцены носят 

юмористический характер; характер персо-

нажей, их отнесенность к положительным 

либо отрицательным манифестируется сти-

листически, с помощью характерных для 

той или иной категории персонажей спосо-

бов отрисовки. Известным примером 
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тайтла в этом жанре служит «Doraemon»1 

Фудзико Фудзио и «Pokémon»2. 

2. Сёдзё (яп. 少女 сё:дзё, «де-

вушка») – жанр аниме и манги для деву-

шек-подростков от 12 до 18 лет. В подоб-

ных произведениях главной идеей явля-

ются романтические отношения и чувства, 

прежде всего любовь и дружба. Главное 

действующее лицо в произведении – моло-

дая девушка, обычно ученица старшей 

школы. Женские персонажи изображаются 

с очень большими открытыми глазами, а 

главные мужские персонажи всегда кра-

сивы, благородны. Одними из самых попу-

лярных аниме в данном жанре являются 

«Kami-sama Hagimemashita»3 («Очень при-

ятно, Бог») Джульетты Судзуки, «Kaichou 

wa Maid-sama!»4 («Президент студсовета – 

горничная!») Хиро Фудзивары. 

3. Сёнэн (яп. 少年 сё:нэн, досл. «маль-

чик, юноша») – жанр аниме и манги, целе-

вой аудиторией которого являются юноши 

от 12 до 18 лет. Для жанра характерны ди-

намично развивающийся сюжет, обилие 

юмора, харизматичные главные герои, пре-

возмогающие все препятствия на пути к 

своей цели. Как правило, главным героем 

выступает подросток. Сюжет часто стро-

ится на том, что у главного героя есть вели-

кая цель, к которой он стремится, но на 

пути к ней возникают препятствия, которые 

герой должен преодолеть. Характерной 

чертой жанра является также обилие сцен 

соревнований, боев и сражений, выявления 

 
1 Аниме «Doraemon» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/2471/Doraemon_1979  
2 Аниме «Pokémon» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/527/Pokemon?q=Pokemon

&cat=anime 
3 Аниме «Kami-sama Hagimemashita» на портале 

Shikimori: https://shikimori.me/animes/z14713-

kamisama-hajimemashita  
4 Аниме «Kaichou wa Maid-sama!» на портале My 

Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/7054/Kaichou_wa_Maid-

sama  
5 Аниме «Naruto» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/1735/Naruto__Shippuud

en?q=naruto&cat=anime  

сильнейших в чем-либо. «Для сёнэна совер-

шенно не характерен тезис «главное не по-

беда, а участие». Более популярна идея «ре-

зультатом участия может быть только по-

беда». Причем не только победа над собой, 

но и вполне реальная и материально ощути-

мая» (Иванов, 2001: 188). Одними из самых 

известных и ярких примеров этого жанра в 

странах бывшего СНГ являются 

«Naruto»5Масаси Кисимото, «Jujutsu 

Kaisen»6Гэгэ Акутами, «Chainsaw Man»7 

Тацуки Фудзимото, «One Piece»8 Эйитиро 

Оды. Эти работы начали выходить в конце 

1990-х – начале 2000-х гг., их новые вы-

пуски продолжаются и в настоящее время. 

4. Дзёсэй (яп. 女性 дзёсэй, букв. «жен-

щина») – жанр, рассчитанный на девушек 

старше 18 лет. Повествование строится на 

отражении повседневных событий и про-

блем взрослой жизни. Героини таких аниме 

и манги уже либо учатся в университете, 

либо работают и изображаются в потоке 

будней. В отличие от сёдзё в дзёсее события 

и сюжет более детализированны, призем-

ленны и реалистичны. Может присутство-

вать фэнтезийная составляющая, однако в 

этом случае она будет проявляться не через 

призму юношеских мечтаний, а через реа-

листичные события жизни уже сформиро-

вавшегося как личность молодого человека. 

Примерами дзёсея в аниме являются 

«Koukyuu no Karasu»9 («Ворона в гареме») 

Коко Сиракава, «Kuroshio Ai»10 («Убиваю-

щая любовь») автора под псевдонимом Fe. 

6 Аниме «Jujutsu Kaisen» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/40748/Jujutsu_Kaisen?q

=Jujutsu%20Kaisen&cat=anime  
7 Аниме «Chainsaw Man» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/44511/Chainsaw_Man?q

=Chainsaw%20Man&cat=anime  
8Аниме «One Piece» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/21/One_Piece  
9 Аниме «Koukyuu no Karasu» на портале My Anime 

List: 

https://myanimelist.net/anime/50590/Koukyuu_no_Kar

asu 
10 Аниме «Kuroshio Ai» на портале Shikimori: 

https://shikimori.me/animes/44516-koroshi-ai   
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5. Сэйнэн (яп. 青年, «молодой чело-

век») – жанр, рассчитанный на взрослых 

мужчин от 18 лет. В отличие от сёнэна, 

здесь, как и в дзёсее, затрагиваются про-

блемы взрослых людей. Основное внима-

ние в таких аниме и манге уделяется реше-

нию повседневных жизненных проблем, 

подробностям, раскрывающим характеры 

героев, их внутренний мир, мировоззрение, 

а не активным действиям или выраженному 

противостоянию персонажей. Следует от-

метить, что тайтлы, выпускаемые в этом 

жанре, могут повествовать не только о 

взрослых мужчинах – главными героями 

могут выступать даже школьники, причем 

не только юноши, но и девушки, однако сю-

жет будет более реалистичным, разверну-

тым и проработанным. Встречается манга и 

с фэнтезийным сюжетом, публикующаяся в 

сэйнэн-журналах, и созданные на ее основе 

аниме-тайтлы. Известные примеры манги и 

аниме этого жанра – «Kimi no na wa»11 

(«Твое имя») Макото Синкая, «Vinland 

Saga»12 («Сага о Винланде») Юкимуры Ма-

кото. 

Помимо названных, следует отметить 

также хентай – жанр, предназначенный ис-

ключительно для взрослой аудитории (яп. 

変態 илиヘンタ, «извращение») – посвя-

щенный сексуальным девиациям, при этом 

самый многокомпонентный жанр в аниме и 

манге (Леонов, 2015, 25). Соответственно, 

основным содержательным признаком 

жанра выступают эротические или порно-

графические сцены. Это единственный 

жанр, публикуемый на специализирован-

ных площадках, он запрещен к трансляции 

по телевидению и выпускается в формате 

OVA (аббревиатура термина Original Video 

Animation, обозначающего формат для ви-

деоносителей; OVA используются также и 

для распространения дополнительных эпи-

зодов аниме-сериалов других жанров). Так 

 
11 Аниме «Kimi no na wa» на портале Shikimori: 

https://shikimori.me/animes/32281-kimi-no-na-wa  
12 Аниме «Vinland Saga» на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/37521/Vinland_Saga?q=

же, как и в случае с другими аниме, боль-

шинство аниме в жанре хентая создается на 

основе манги (в данном случае – хентай-

манги). Произведениям этого жанра свой-

ственны также более примитивные анима-

ция или графика по сравнению с произведе-

ниями для широкой аудитории.  

Линия жанров аниме и манги по типу 

романтических отношений между персона-

жами опирается на повествование, где от-

ношения строятся между двумя главными 

героями – мужчиной и женщиной. Охарак-

теризуем ведущие жанры.  

1. Гарем – жанр, в котором персонаж 

мужского пола оказывается в окружении 

большого количества девушек. Как пра-

вило, повествование строится на том, что 

среди девушек идет борьба за внимание 

главного героя. Отношения героинь с глав-

ным мужским персонажем могут оста-

ваться дружеским на протяжении всего 

произведения, но с намеками на возмож-

ность их романтического развития. Данный 

жанр имеет комедийно-романтическую 

направленность и характеризуется боль-

шим разнообразием типажей героев (кото-

рых также можно классифицировать по са-

мым ярким чертам характера). В тайтлах 

этого жанра часто присутствует фансервис 

(яп. ファンサービス фан са:бису, англ. fan 

service) – прием, характеризующийся вклю-

чением в повествование побочных сцен и 

ракурсов для стимулирования определен-

ного отклика у аудитории, привлечения ее 

внимания и удержания интереса к произве-

дению за счет двусмысленных намеков в 

повествовании и поведении героев. Приме-

ром аниме и манги в этом жанре является 

«5-toubun no Hanayome»13 («5 невест») Нэги 

Харубой.  

2. Реверс-гарем – жанр, отличаю-

щийся от жанра гарема только тем, что в 

нем главенствующая роль принадлежит де-

Vinland%20saga%20&cat=anime  
13 Аниме «5-toubun no Hanayome» на портале My 

Anime List: https://myanimelist.net/anime/38101/5-

toubun_no_Hanayome  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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вушке, за внимание которой борются не-

сколько персонажей-мужчин, типажи кото-

рых, как и в гареме, отличаются разнообра-

зием и яркостью характеров. Аниме в этом 

жанре является «Diabolik lovers»14 («Дья-

вольские возлюбленные») от компании  

Rejet.  

3. Юри (яп. 百合, «лилия»), также 

сёдзё-ай (少女 сёдзё, девушка; 愛 ай, лю-

бовь) или GL (яп. ガールズラブ га:рудзу 

рабу, псевдоангл. Girls Love – «любовь де-

вочек») – жанр, представляющий романти-

ческие отношения между двумя девуш-

ками. Юри и сёдзе-ай обычно разделяют и 

считают двумя разными жанрами, где 

сёдзё-ай – романтические отношения деву-

шек без намеков на откровенные сцены, а 

юри – жанр с более высоким возрастным 

рейтингом. 

4. Сёнэн-ай (яп. 少年愛 юношеская 

любовь), также яой (яп. やおい яои) – жанр 

аниме и манги, схожий с сёдзё-ай, с разни-

цей лишь в том, что посвящен отношениям 

двух юношей или мужчин. Основные чита-

тели – женщины. 

По особенностям сеттинга в аниме и 

манге выделяются как уже названные, так и 

иные жанры. Подробнее рассмотрим 

жанры, относящиеся к данной категории и 

используемые только в аниме-культуре.  

1. Махо-сёдзё (яп. 魔法少女 махо: 

сё:дзё, «девушка-волшебница») – жанр, сю-

жетной особенностью которого является 

главный действующий персонаж – девочка 

или девушка, изначально обладающая ма-

гическими способностями или каким-то 

сверхъестественным даром либо приобре-

тающая его. Вокруг этого свойства и стро-

ится дальнейший сюжет. Классический 

пример – «Bishoujo Senshi Sailor Moon»15 

(«Красавица-воин Сейлор Мун») Наоко 

Такэути. 

 
14 Аниме «Diabolik lovers» на портале My Anime 

List: 

https://myanimelist.net/anime/17513/Diabolik_Lovers?

q=Diabolik%20Lovers&cat=anime  
15 Аниме «Bishoujo Senshi Sailor Moon» на портале 

2. Исекай (яп. 異世界, «другой мир» 

или «потусторонний мир») – жанр аниме и 

манги, ранее относимый к одному из под-

жанров фэнтези – жанра, описывающего 

некий созданный авторским воображением 

мир, при этом подробно прорабатывается 

момент творения мира, верования и расы 

(Хоруженко, 2014: 108). Сейчас исекай вы-

деляется поклонниками аниме как самосто-

ятельный жанр, характерной особенностью 

сюжета в котором является попадание глав-

ного героя или нескольких персонажей в 

другой, как правило, фэнтезийный мир в ре-

зультате призыва их как спасителей от все-

ленского зла (часто эту роль выполняет ко-

роль демонов), или же бог либо боги от-

правляют героя в другой мир в качестве по-

дарка, утешения, попытки загладить вину 

за ошибку божества. Или же герои попа-

дают в мир книги, которую они читали, или 

же в мир пройденной игры и становятся их 

персонажам. В тайтлах этого жанра могут 

присутствовать игровые элементы – такие 

как вызов системного окна с характеристи-

ками предметов и людей, всплывающими 

перед глазами героев; деление на уровни, 

классы, профессии и формирование скил-

лов (умений, навыков, способностей) по 

принципу MMORPG, то есть чем больше 

заработанных при определенных действиях 

или выполнении заданий очков вкладыва-

ется в приобретенное умение, тем сильнее 

оно становится. Часто попадание героя 

манги или манхвы в другой мир происхо-

дит, когда его сбивает грузовая машина, 

вследствие этого в интернет-сообществах 

России и других стран распространены 

мемы, в которых высмеивается этот прием, 

уже ставший клише, а грузовую машину, 

сбивающую героев, фанаты принимают как 

полноценного персонажа и именуют «гру-

зовик-сан» (-сан さん – японский 

нейтрально-вежливый именной суффикс). 

My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/530/Bishoujo_Senshi_Sa

ilor_Moon?q=Bishoujo%20Senshi%20Sailor%20Moo

n&cat=anime  
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Известный пример относительно нового 

аниме в этом жанре – «Mushoku Tensei: 

Isekai Ittara Honki Dasu»16 («Реинкарнация 

Безработного: История приключений в дру-

гом мире») Рифудзина Магонотэ. 

3. Этти (яп. エッチ, иногда записыва-

ется ромадзи – ecchi) – жанр, ключевой осо-

бенностью которого является изображение 

эротических сцен. Однако подобные сцены 

не имеют прямолинейного и откровенного 

характера, используется стилистика недо-

сказанности, завуалированности, намека на 

подобные сцены и отношения. Основной 

творческий прием здесь – фансервис. 

4. Спокон (яп. スポ根 супокон), сокр. 

от スポーツ [супо:цу] «спорт» + 根性 [кон-

дзё:] «сила воли»). В произведениях этого 

жанра основой сюжета являются спортив-

ные достижения, соревнования между ко-

мандами или отдельными людьми, преодо-

ление трудностей в попытке выиграть. 

Главные действующие лица – молодые, це-

леустремленные, талантливые спортсмены. 

Как правило, данный жанр реализуется в 

совокупности с элементами жанра сёнэн 

(редко – сёдзё). Пример: «Kuroko no 

Basuke»17(«Баскетбол Куроко») Тадатоси 

Фудзимаки. 

5. Повседневность (англ. Slice of Life, 

дословно «кусочек жизни») – жанр аниме и 

манги, работы в котором сосредоточены на, 

казалось бы, случайном фрагменте потока 

жизни – обыденной жизни главных героев. 

Часто основой нарратива становятся 

школьные или рабочие будни главных ге-

роев. В таких тайтлах отсутствует класси-

ческая модель развития сюжета: «завязка – 

развитие с кульминацией – развязка». В ис-

 
16 Аниме «Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu» 

на портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/39535/Mushoku_Tensei

__Isekai_Ittara_Honki_Dasu?q=Mushoku%20Tensei%

3A%20Isekai%20Ittara%20Honki%20Dasu&cat=anim

e  
17 Аниме «Kuroko no Basuke» на портале My Anime 

List: 

https://myanimelist.net/anime/11771/Kuroko_no_Bask

et?q=Kuroko%20no%20Basuke&cat=anime  

ториях жанра «повседневность» часто от-

сутствуют всеобъемлющий конфликт и раз-

вязка. В то время как жизнь не лишена кон-

фликтов, конфликт здесь не является дви-

жущей силой развития сюжета. Данный 

жанр практически не встречается в чистом 

виде. Как правило, аниме и манга Slice of 

Life включают в себя элементы других жан-

ров, таких как романтика, комедия, сёдзё, 

дзёсэй, и даже исекай и фэнтези. Приме-

рами аниме и манги в этом жанре являются 

«Natsume Yuujinchou»18 («Тетрадь дружбы 

Нацумэ») Юки Мидорикавы, «Tanaka-kun 

wa Itsumo Kedaruge»19 («Вечно вялый Та-

нака-кун») Нодзоми Уда. 

6. Меха (яп. メカ мэка, от англ. 

mechanism – «механизм») – жанр, изна-

чально появившийся в аниме и манге, но 

постепенно входящий в употребление в ки-

нематографе. Основные атрибуты здесь – 

огромные боевые человекоподобные ро-

боты, которые могут быть самостоятель-

ными самоуправляемыми боевыми едини-

цами, либо пилотируемыми одним челове-

ком или парой лиц (обычно пару представ-

ляют юноша и девушка, выполняющие 

каждый свою, строго отведенную в управ-

лении роль), экзоскелеты, шагоходы. Часто 

в сюжете произведений данного жанра при-

сутствуют элементы постапокалипсиса, ко-

гда главным героям, использующим техно-

логии будущего и пилотируемых роботов в 

борьбе с монстрами, вирусами, космиче-

ской угрозой, необходимо добиться выжи-

вания человечества. Одним из наиболее из-

вестных примеров аниме в жанре меха вы-

ступает «Shin Seiki Evangelion»20 («Еванге-

лион») мангаки Ëсиюки Садамото и режис-

сёра Хидэаки Анно.  

18 Аниме «Natsume Yuujinchou» на портале My 

Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/4081/Natsume_Yuujinch

ou?q=Natsume%20Yuujinchou&cat=anime  
19 Аниме «Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge» на 

портале My Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/32093/Tanaka-

kun_wa_Itsumo_Kedaruge?q=«Tanaka-

kun%20wa%20Itsumo%20Kedaruge»%20&cat=anime  
20 Аниме «Shin Seiki Evangelion» на портале My 
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На сегодняшний день меха выходит за 

рамки аниме и манги. Современный амери-

канский кинематограф использует эле-

менты жанра, а некоторые фильмы явля-

ются экранизацией манги или же, будучи 

оригинальными работами, создаются в 

этом жанре. 

Структурные и содержательные эле-

менты меха использованы в таких извест-

ных кинофраншизах, как «Трансфор-

меры»21 М. Бэя, «Могучие рейнджеры»22 

(сериал и ремейк сняты на основе япон-

ского сериала), «Тихоокеанский рубеж»23 

Г. дель Торо, а также в фильмах «Аватар»24 

и «Аватар: Путь воды»25 Дж. Кэмерона, 

ставших одними из самых кассовых филь-

мов в истории кино. 

В российском кинематографе с недав-

него времени также появились работы, в 

сюжете которых присутствуют элементы 

меха. Известным фильмом с такими эле-

ментами является фильм Ф. Бондарчука 

«Притяжение»26. 

7. Японский киберпанк. Японский ки-

берпанк является отдельным, самостоя-

тельным жанром: как в фильмах, так и в 

аниме и манге основной акцент в нем дела-

ется не на высоких технологиях или науч-

ной концепции, а на индустриальности и 

сюрреалистичности. Это объясняется тем, 

что западный киберпанк вдохновлялся 

научной фантастикой, японский же – анде-

граундной панк-культурой 1970-х годов. 

Произведения данного жанра включают 

множество сцен насилия, агрессивные, из-

 
Anime List: 

https://myanimelist.net/anime/30/Neon_Genesis_Evan

gelion?q=Shin%20Seiki%20Evangelion&cat=anime  
21 «Трансформеры» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/81288/  
22 «Могучие рейнджеры» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/841627/  
23 «Тихоокеанский рубеж» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/546915/  
24 «Аватар» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/251733/  
25 «Аватар: Путь воды» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/505898/  
26 «Притяжение» на Кинопоиск: 

быточные модификации тела (создание ки-

боргов), в них стираются границы между 

жизнью и смертью, реальностью и вирту-

альностью, нередко эксплуатируются идеи 

трансгуманизма, когда человек может по-

любить робота, а робот может полюбить че-

ловека. Еще одной идеей японского ки-

берпанка является идея постгуманизма, за-

ключающаяся в том, что «сущность» чело-

века не зависит от его материальной или 

физической формы, а остается неизменной 

при переносе в другую «оболочку». Персо-

нажи проходят через сложные, чудовищ-

ные метаморфозы при модификации тела.  

Именно японский киберпанк вдохно-

вил многих зарубежных создателей филь-

мов не только в Японии, но и на западе. На 

сегодняшний день имеются американские 

экранизации аниме и манги в этом жанре, к 

примеру «Призрак в доспехах»27 Руперта 

Сандерса (экранизация одноименных 

аниме Мамору Осии и манги Масамунэ 

Сиро28), «Алита: боевой ангел»29 Роберта 

Родригеса (экранизация аниме Хироси Фу-

кутоми и манги Юкито Кисиро «Gunnm»30). 

Помимо этого, также появился ряд филь-

мов и сериалов, в которых часть сюжета, 

лора (информации о мире произведения, 

его истории, культуры, традициях, особен-

ностях в принципах работы магии и физики 

в нем) или же визуальная составляющая яв-

ляются отсылками именно к японскому ки-

берпанку или конкретным аниме. В том же 

«Бегущем по лезвию»31 и его сиквеле на 

фоне города присутствуют характерные для 

Японии вывески и изображения. Аниме 

https://www.kinopoisk.ru/film/840250/  
27 Фильм «Призрак в доспехах»на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/843789/  
28 Информация об аниме и манге «Призрак в 

доспехах» на портале Shikimori: 

https://shikimori.me/animes/43-koukaku-kidoutai 
29 «Алита: боевой ангел» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/88173/  
30 Информация об аниме и манге «Gunnm» на 

портале Shikimori: https://shikimori.me/animes/1016-

gunnm  
31 «Бегущий по лезвию» на Кинопоиск: 

https://www.kinopoisk.ru/film/403/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
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«Призрак в доспехах» 1995 года повлияло 

на создание всеми известной кинофран-

шизы «Матрица»32 сестер Вачовски, вклю-

чивших ряд элементов из полнометражного 

аниме в свою работу. К таким элементам 

следует прежде всего отнести соединитель-

ные провода на шее героя для подключения 

к виртуальному миру и строки зеленого 

условного машинного кода на черном фоне, 

хорошо узнаваемые поклонниками фильма. 

В настоящее время в аниме и манге 

диапазон жанров существенно шире, чем в 

анимационной и кинематографической 

продукции других стран, что является од-

ной из его особенностей и способствует по-

пуляризации этой субкультуры.  

Представленные линии жанровой 

классификации аниме и манги изоморфны 

и могут допускать гибридизацию жанров, 

как например, сёнэн и исекай, сэйнэн и 

меха. В аниме и манге также предполага-

ется соблюдение определенных стилисти-

ческих и сюжетных рамок: повествование 

протекает в соответствии с жанровой при-

надлежностью, что обусловлено изобрази-

тельными приемами и стратегией построе-

ния сюжета, который должен соответство-

вать конкретной жанровой форме, являясь, 

по сути, ее своеобразной манифестацией. 

Жанровая принадлежность произведения 

предопределяет и его стилистическую спе-

цифику – прежде всего каноны изображе-

ния героев, особенности развития сюжета и 

текстового сопровождения, в частности, 

наличие или отсутствие иронии, юмора.  

Жанровая характеристика произведе-

ния имеет и прагматическую ориентацию, 

поскольку позволяет соотнести ожидания 

аудитории с предлагаемым содержанием: 

«Жанр – своего рода подсказка для аудито-

рии. <...> инструмент коммуникации, поз-

воляющий <…> понять смысл <…> посла-

ния и даже испытать соответствующие, за-

планированные автором, чувства, ответить 

на его эмоциональный призыв» (Мясни-

кова, 2009: 252).  

 
32 «Матрица» на Кинопоиск: 

Представленную общую схему си-

стемы жанров аниме и манги, предполага-

ющую учет гендерно-возрастных, собы-

тийно-нарративных и хронотопических 

(сеттинговых) критериев, можно рассмат-

ривать как «точку входа» для содержа-

тельно-семиотического анализа этих еди-

ниц, востребованных массовой аудиторией 

и расширяющих свое присутствие в массо-

вой культуре за счет проникновения в 

смежные области и оказывающих заметное 

влияние на интересы и систему ценностей 

прежде всего подростков и юношества. 
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор опыта осмысления бо-

гословского содержания отечественной иконографии и его истолкования иссле-

дователями с опорой на зримо воспринимаемые символику, сюжет, атрибутику 

и цвет в иконе. Такой подход во многом стал началом развития в отечественной 

мысли XX века отдельного направления – «Богословия иконы», которое полу-

чило особое развитие с появлением технических возможностей полноценной ре-

ставрации древних икон, когда перед исследователями предстали древние ше-

девры русской иконографии в своем первоначальном виде. В статье показано, 

что открытие иконы «Троица» Андрея Рублева дало богатейшую пищу для раз-

мышлений многим богословам, искусствоведам и философам на темы ее бого-

словского содержания, что и сегодня сохраняет актуальность, поскольку точка в 

дискуссиях не поставлена. Авторы приходят к выводу, что некой финальной ин-

терпретации может и не быть вовсе, что связано не только с проблемой множе-

ственности восприятия иконы. «Троица» Андрея Рублева всё больше раскрыва-

ется не только как великое художественное произведение в русской иконогра-

фии, но и как изложение вероучительной Истины православия, выражение ду-

ховно-сакрального начала русской идентичности. 
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Abstract. The article presents an analytical review of the problem of understanding 

the theological content of Russian iconography and its interpretation based on visibly 

perceived symbolism, plot, attributes and color in the icon. This approach was largely 

the beginning of the development of the "Theology of icons" as a separate direction in 

the Russian thought of the 20th century, which received a special development with the 

advent of technical capabilities for the full restoration of ancient Russian icons. The 

article shows that the discovery of the icon "Trinity" by Andrey Rublev gave a lot of 

food for thought to many theologians, art historians and philosophers on the topics of 

its theological content. This topic remains relevant today, since the discussions have 

not ended. The authors come to the conclusion that there may not be any final inter-

pretation at all, that is connected not only with the problem of the multiple perception 

of the icon. The "Trinity" by Andrei Rublev is increasingly being revealed not only as 

a great work of art in Russian iconography, but also as a presentation of the doctrinal 

Truth of Orthodoxy, an expression of the spiritual and sacred beginning of Russian 

identity. 
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После открытия реставраторами в 

начале XX столетия иконы «Троица» Ан-

дрея Рублева в ее первоначальном виде к ав-

тору этой иконы, к ее истории и содержанию 

были обращены взоры многих богословов, 

искусствоведов, историков, интересую-

щихся духовным наследием России, по-

скольку глубина богословской мысли, с ко-

торой была написана «Троица», поражала. 

Она и сегодня продолжает производить 

сильное впечатление, удивляет, изумляет 

своим содержанием, символикой, красками.  

Сегодня нужно сказать и о том, что 

«“Троица” Андрея Рублева… являясь вели-

чайшей святыней русского народа, симво-

лом русской культуры, православной циви-

лизации, олицетворяет собой наивысшее ее 

достижение в художественной культуре… 

Сюжет “Троицы” <…> открывает истори-

ческую преемственность новозаветной 

культуры с актом творения человечества, 

связь с его Творцом, что раз и навсегда 

утверждает в русской культуре идеал ис-

тины… Лица Святой Троицы в ней: Бог 

Отец, Бог Сын и Бог Дух – идея единства и 

нерасторжимости трех Лиц Троицы, образ 

триипостасного Божества, символ Евхари-

стии, образ божественной любви – высший 

идеал бытия цивилизации…» (Лопин, 2020: 

295). 
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Без сомнения, это великое произведе-

ние, которое открыло не только имя вели-

кого русского иконописца, но в целом, по-

новому, «богословие иконы» как науку. 

Многие авторы, как за рубежом, так и в Рос-

сии, даже далекие от Церкви, пытались бо-

гословски мыслить, чтобы понять смысл, 

заложенный в иконе. 

Автору иконы «Троица», Андрею 

Рублеву было посвящено много трудов раз-

ного уровня. Малоизвестный монах-иконо-

писец привлек внимание многих исследова-

телей, в результате чего стало известно о 

его подвижничестве, что дало повод для его 

канонизации. В Деянии о канонизации свя-

тых Священного Поместного Собора Рус-

ской Православной Церкви, посвященного 

юбилею 1000-летия Крещения Руси, про-

шедшего 6-9 июня 1988 года, об Андрее 

Рублеве, канонизированном как преподоб-

ный, было сказано как об иноке-аскете, ико-

нописце, создателе «многих икон, ныне 

прославляемых по всему миру» (Деяние…, 

1988: 156). О его величайшем произведении 

также говорилось: «…через образ “Святой 

Троицы”, ставший совершенным выраже-

нием догмата о Триедином Боге после бо-

лее чем тысячелетнего его осмысления в 

православной иконографии, христианское 

благовестие в наши дни распространяется 

по всему миру» (Деяние…, 1988: 157).  

Открывая глубину иконы «Троица», 

многие исследователи убеждались в ее ге-

ниальности, в том, что это не просто образ 

исторического события, связанного с явле-

нием Аврааму трех Ангелов, а настоящее 

исповедание догмата Православной Церкви 

о Пресвятой Троице, а также образ Пред-

вечного совета. Однако, толкуя смысл 

иконы, исследователи иногда расходились 

во мнениях, появилось несколько концеп-

ций прочтения иконы «Троица». Опыт ис-

толкования столь глубокого духовного со-

держания, осмысление предшествующих 

исследований значим сегодня для понима-

ния смысла величайшего произведения, со-

зданного русским иконописцем-богосло-

вом. 

Одна из версий прочтения иконы 

«Троица» прп. Андрея Рублева принадле-

жит В.А. Зандер и Д.В. Айналову. Она гла-

сит, что Ангелы в иконе Рублева сидят 

именно в такой последовательности: слева 

(от зрителя) – Бог Сын, в центре – Бог Отец, 

справа – Бог Святой Дух. В.А. Зандер обра-

щает внимание на равнобедренный тре-

угольник, лежащий в основании компози-

ции. Свою версию трактовки этой иконы 

В.А. Зандер основывает именно на этом 

«треугольнике», говоря, что вершиной его 

может служить только Бог Отец: «Средний 

ангел, по центральному своему положе-

нию, есть ангел Отчей Ипостаси. Централь-

ность его положения не противоречит поня-

тию равночестности Божественных Ипо-

стасей, а раскрывает лишь принцип едино-

началия Отчей Ипостаси, что соответствует 

библейскому тексту, в котором Первая 

Ипостась говорит от лица всех трех и име-

нуется Господом» (Зандер, 1931: 38). Свое 

предположение о том, что центральный Ан-

гел – это Бог Отец, В.А. Зандер подтвер-

ждает тем, что Его благословляющая дес-

ница находится в центре условного компо-

зиционного круга, в котором расположены 

фигуры Ангелов, связывая десницу Бога 

Отца с центральной ролью в мироздании, 

говоря о том, что десница Бога Отца явля-

ется «центром и началом всего существую-

щего». 

Далее, цитируя Ю.А. Олсуфьева, 

В.А. Зандер описывает движение линии 

контура среднего Ангела, его величествен-

ную осанку, линию одежды, справа выпук-

лую, слева вогнутую, и расширение плеч по 

сторонам двух других Ангелов. «В графи-

ческой символике нарастающих, начиная 

сверху, от склоненной головы, развертыва-

ющихся далее по контурам плечей и расши-

ряющихся, по мере приближения к боко-

вым ангелам, ритмических линиях среднего 

ангела, явлена мысль о самораскрываю-

щейся и самоотдающейся любви Отца. Бог, 

говоривший “издревле отцем во пророцех” 

(Евр. I,1), говоривший через ангелов и явив-

ший Себя в Сыне, изначально говорит о 

Себе и Ипостасно раскрывает Себя в Сыне 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 2. С. 108-120 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(2). Р. 108-120 

111 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

и Духе Св.» (Зандер, 1931: 40). Общая ста-

тичность и монументальность положения 

фигуры напоминает, по мнению В.А. Зан-

дер, о покое субботы, и на контрасте под-

черкивается динамикой движения шеи и 

склоненной головы, что должно говорить о 

Его «повествовании, развертывании изло-

жения», которому сосредоточенно вни-

мают, склоняясь, два других Ангела. «Вы-

пуклые, дугообразно-вытянутые линии в 

иконографии обычно символизируют жерт-

венность, самоотдание, а вогнутые – прия-

тие, покорность» (Зандер, 1931: 40-41). 

Левый Ангел (от смотрящего на 

икону) «замыкает собой или приемлет» 

направленный на Него взор центрального 

Ангела, то есть, согласно этой трактовке, 

центральный Ангел проявляет Свою волю, 

благословляя жертвенную Чашу, которую 

левый Ангел приемлет, и тем самым, по 

мнению В.А. Зандер, подразумевается, что 

левый Ангел является Логосом, то есть Сы-

ном. Кроме того, В.А. Зандер опирается на 

слова из Символа веры «…седяща одесную 

Отца» и находит в них подтверждение 

своей теории, поскольку сидящий по пра-

вую руку от Отца Сын находится слева от 

смотрящего на икону. «Покоящаяся с вла-

стью и благословляющая десница Отца 

находит себе отклик в благословляющей 

деснице Сына, которая являет собой как бы 

эхо десницы Отца» (Зандер, 1931: 42).  

Правый Ангел называется в статье 

В.А. Зандер пассивным, почти женствен-

ным. Его десница, тоже благословляющая, 

точнее, готовящаяся благословлять, ее 

плавные полукруглые линии намекают на 

очертания крыла птицы, относя зрителя к 

образу белого голубя, в виде которого Он 

был явлен при Крещении Господа в Иор-

дане, а также к словам из первой книги Бы-

тия, где говорится, что «Дух Божий носился 

над водою» (Быт.1:2). «Это “ношение” по-

еврейски выражено словом merahethet, обо-

значающим сидение наседки на яйцах» 

(Зандер, 1931: 42-43). Таким образом, и 

здесь присутствует «сравнение» Духа с 

птицей – наседкой, Его главной ролью яв-

ляется мироустроение, утешение, согрева-

ние. И Своей десницей Он, как крылом, па-

рит над благословляемой Им чашей, напол-

ненной, на взгляд В.А. Зандер, виноград-

ной кистью. Символику пейзажа В.А. Зан-

дер сводит к образу Пресвятой Богоро-

дицы, поскольку образы дома, дерева и 

скалы часто присутствуют в эпитетах, по-

священных Богородице. 

Поскольку В.А. Зандер в своей статье 

ссылается на слова Ю.А. Олсуфьева, соот-

ветственно, и сам Ю.А. Олсуфьев разделял 

эту точку зрения относительно расположе-

ния Ангелов, так же полагал и Д.В. Айна-

лов, а впоследствии и Д.С. Лихачев 

На вопрос, почему же средний Ангел 

(предполагаемый Отец) одет в одежды 

Сына, Д.С. Лихачев отвечал: «А в каких 

еще одеждах Рублев должен был писать 

Отца?... “Видевший меня – видел Отца” и 

“Я и Отец – одно”. Кроме того, есть Зырян-

ская Троица с подписанными ипостасями и 

принципиально этой расцветкой одеяний. 

И самый главный аргумент – Символ Веры, 

“…и седяща одесную Отца”» (Чернов, 

2017). 

Такого же мнения придерживалась 

Н.А. Демина, написавшая в 1963 году мо-

нографию о «Троице» А. Рублева. Анализи-

руя пейзажные элементы, находящиеся над 

каждым из ангелов, Н.А. Демина пишет, 

что дерево, изображенное над средним Ан-

гелом, говорит о «древе жизни», от кото-

рого отпал Адам после грехопадения, и ко-

торое является символом будущего воскре-

сения. Н.А. Демина расшифровывает это 

как образ Отца. Палаты над левым Ангелом 

интерпретатор связывает с образом Христа 

домостроителя, поскольку созидание внут-

реннего мира сравнивается с трудом зод-

чего – «домостроительством». А гору 

Н.А. Демина связывает с образом из Свя-

щенного Писания – «восхищение Духа», 

упоминая о том, что существует и другое 

толкование, согласно которому средний 

Ангел – это второе Лицо святой Троицы, но 

сама она не разделяет этот взгляд. 
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Будучи филологом, Н.А. Демина опи-

сывает «Троицу» прп. Андрея Рублева 

очень красивым поэтичным слогом. Она 

пишет: «Наделенный всеобъемлющим 

умом и любящим сердцем, Андрей Рублев 

дышал воздухом вечности. Как подлинный 

поэт, он воспел в “Троице” любовь к жизни 

и любовь к любви. “Троица” является жи-

вым воплощением деятельной любви, фи-

лософски осмысленной на основе глубокой 

веры Андрея Рублева…» (Демина).  

И.К. Языкова дает более глубокий 

разбор иконы. Она приводит в начале са-

мый распространенный вариант толкова-

ния, который гласит, что посередине Сын – 

об этом говорит и одежда Христа на цен-

тральном Ангеле, и древо, обозначающее 

не только древо жизни, но и крестное древо, 

на котором был распят Христос. Также упо-

минается о жертвенной Чаше, образом ко-

торой являются силуэты двух боковых Ан-

гелов, и о том, что средний Ангел помещен 

в Чашу как жертвенный Агнец. Однако 

сама И.К. Языкова при этом придержива-

ется той точки зрения, что посередине 

Отец. Объясняет она это так. Одежды Хри-

ста на Отце, по ее мнению, говорит о том, 

что увидеть Отца никому из живых невоз-

можно, как только в образе Сына, что под-

тверждается словами Христа: «Я и Отец – 

Одно» (Ин.10:15), «видящий Меня, видел 

Отца» (Ин.14:9). И.К. Языкова склоняется к 

тому, что древо символизирует Древо 

Жизни из Рая, а источник жизни – Отец. Па-

латы, по мнению И.К. Языковой, символи-

зируют Церковь и божественное домостро-

ительство, где Христос – «краеугольный 

камень», а это значит, что сидящий со сто-

роны палат левый Ангел – Сын. Гора соот-

ветственно символизирует духовную вы-

соту. При этом она трактует жертвенную 

Чашу таким образом, что это Отец прино-

сится в жертву: «Бог отдает Себя в жертву, 

и Он же ее принимает, что отражено в тек-

сте литургии, где есть такое обращение к 

Богу: “Ты еси Приносяй и Приносимый, 

Раздаяй и Раздаяемый”» (Языкова, 2012: 

129). 

Подобную логику применил и диакон 

Георгий Малков, также склонный к приня-

тию этой концепции прочтения иконы 

«Троица», говоря, что Отец принимает 

жертву, но Он же и приносит Себя в 

жертву. В качестве аргумента он приводит 

пример других, более древних изображе-

ний Троицы, где размещение ипостасей из-

вестно более достоверно. В частности, при-

мер так называемой «Зырянской Троицы», 

на которой сохранились надписи, обознача-

ющие Лиц Пресвятой Троицы. Он пишет, 

что сохранилось еще по крайней мере пять 

памятников поздневизантийской и древне-

русской иконописи, на которых сохрани-

лись крещатые нимбы над всеми Ангелами 

с надписями OWN, обозначающими имя 

Бога – Сущий, а также с надписями СНЪ – 

над левым Ангелом, IC XC – над средним и 

СТЫI ДХ – над правым Ангелом. Далее 

диакон Георгий Малков приводит в пример 

слова протоиерея Александра Салтыкова о 

том, что прп. Андрей Рублев был смирен-

ным последователем канона и не стал бы 

что-нибудь менять в написании Лиц Тро-

ицы по своему усмотрению: «Было бы со-

вершенно неисторично представить, что 

Андрей Рублев произвольно изменил бы 

каноническое расположение ипостасей, ко-

торое он как монах и ведущий московский 

иконописец должен был считать незыбле-

мым» (Салтыков, 1984: 83). Этот аргумент 

довольно убедителен, однако он может 

быть поставлен под сомнение тем фактом, 

что сам протоиерей Александр Салтыков 

полагает, что на иконе Андрея Рублева 

Отец находится слева, а посередине изобра-

жен Сын, и об этом пишет сам диакон Ге-

оргий Малков. Видимо, следует полагать, 

что каноном расположения ипостасей про-

тоиерей Александр Салтыков считает поря-

док перечисления Лиц Святой Троицы, 

приведенный в Символе Веры. 

Таким образом, по мнению В.А. Зан-

дер, Ю.А. Олсуфьева, Н.А. Деминой и 

Д.С. Лихачева, диакона Георгия Малкова, 

И.К. Языковой, опирающихся в основном 

на фразу из Евангелия «Я и Отец – одно» 

(Ин.10:14), объясняющим одежды Христа и 
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надписи IC XC у центрального Ангела, Им 

в Троице прп. Андрея Рублева является 

Отец, левым Ангелом (справа от Отца) – 

Сын, а правым – Святой Дух. Такое же мне-

ние высказывал М.Н. Тарабукин, чей отры-

вок из книги разместил Г.И. Вздорнов в 

своей антологии (Троица…, 1989: 71). 

Однако архиепископ Сергий (Голуб-

цов), который выдвигал другую теорию от-

носительно боковых Ангелов, написал, что 

подтверждение своего мнения встречал и у 

Ю.А. Олсуфьева. Следует полагать, что тут 

он стал заложником путаницы обозначения 

Ангелов относительно друг друга, по-

скольку Ю.А. Олсуфьев обозначал правого 

и левого Ангелов относительно не зрителя, 

а центрального Ангела – Отца. 

Архиепископ Сергий (Голубцов) в 

своей кандидатской диссертации, посвя-

щенной творчеству прп. Андрея Рублева, 

проводит подробнейший анализ этого про-

изведения и дает на рассмотрение читателя 

свою оригинальную трактовку прочтения 

иконы «Троица», согласно которой в цен-

тре изображен Бог Отец, справа (от зри-

теля) – Сын, слева – Святой Дух. Говоря о 

чаше, стоящей посреди стола, архиепископ 

Сергий (Голубцов) пишет, что в ней распо-

ложена голова жертвенного агнца (утраты 

не позволяют четко разглядеть, что именно 

автор изобразил в чаше). Архиепископ Сер-

гий (Голубцов), так же как и В.А. Зандер, 

связывает эту чашу с евхаристической Ча-

шей, поскольку по своему виду она напоми-

нает дискос, который в средние века был 

глубже, чем современный, и выглядел как 

что-то среднее между современным диско-

сом и потиром. Соответственно жертвен-

ный агнец здесь символизирует приноси-

мого на каждой Литургии в бескровную 

жертву за людей Божественного Агнца. В 

доказательство своих слов архиепископ пи-

шет о том, что в древних мозаиках г. Ра-

венны трапеза трех Ангелов изображалась 

в виде хлебов, на каждый из которых был 

нанесен крест. Это говорит о том, что, начи-

ная с древних христиан, эпизод трапезы 

трех путников в гостях у Авраама растолко-

вывался как прообраз Евхаристии. Архи-

епископ Сергий (Голубцов) пишет: «…дан-

ная символическая жертва является не 

только композиционным, но и идейным 

центром, что мысль о ней объединяет всех 

трех Ангелов воедино. Однако каждый из 

них по-своему воспринимает эту мысль, со-

гласно той миссии, которая ему предназна-

чена, исходя из идеи жертвы» (Голубцов, 

1981: 33).  

Архиепископ Сергий (Голубцов) об-

ращает внимание на то, что два Ангела 

(центральный и левый) руками делают 

знаки обращения с речью по отношению к 

правому, который в свою очередь руку опу-

стил, и что это далеко не случайно. Здесь он 

ссылается на древнюю форму обозначения 

обращения с речью, пришедшую из антич-

ного ораторского искусства, и выраженную 

в поднятии двух пальцев, указательного и 

среднего, и сложенных остальных трех. Эта 

форма присуща византийской и русской 

традиции иконописи. 

Центральный Ангел, на взгляд архи-

епископа Сергия (Голубцова), изображен 

величественным и решительным. Величе-

ственность Ему придают расширяющиеся к 

низу рукава, а решительность проявляется 

в повороте Его головы в сторону левого Ан-

гела, тогда как плечи изображены в анфас, 

а нижняя часть корпуса обращена в сторону 

правого Ангела. Последний факт архиепи-

скоп справедливо назвал попыткой компо-

зиционно соединить всех трех Ангелов во-

едино. Жестом своей руки средний Ангел 

также обращен к правому и к той чаше, ко-

торая стоит на столе. 

Левый Ангел принимает взгляд и 

мысль от среднего, сам же смотрит не на 

Него, а на правого Ангела, переадресуя к 

нему взгляд и мысль среднего Ангела, и 

своей рукой также обращаясь к правому. 

И этим подчеркивается единение Лиц Свя-

той Троицы.  

В изображении правого Ангела архи-

епископ Сергий (Голубцов) замечает некую 

связь между Ангелом, взгляд которого 

«скользит» по чаше с головой агнца, обра-

щенной также в Его сторону. Архиепископ 
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Сергий (Голубцов) подмечает и постановку 

ног правого и левого Ангелов: у левого при-

поднята правая нога, как знак его деятель-

ного участия в обновлении человека, а у 

правого Ангела приподнята левая нога, как 

знак покорности и смирения. 

Большое значение архиепископ Сер-

гий (Голубцов) уделяет и цвету одежды, 

пытаясь угадать заложенный в нем смысл. 

Например, голубец (голубой цвет), «при-

надлежащий Небесному миру и олицетво-

ряющий Вечную Божественную Истину» 

(Голубцов, 1981: 34), присутствует в 

одежде каждого из Ангелов и объединяет 

их между собой. Красный хитон олицетво-

ряет жертвенную любовь: красный цвет 

особенно присутствует в одежде централь-

ного Ангела и при этом как бы окрашивает 

хитон левого Ангела. Зеленый же цвет пра-

вого Ангела, олицетворяющий наполнен-

ную жизнью землю, по мнению архиеп. 

Сергия (Голубцова), указывает на Сына, 

как на примирителя неба и земли, по-

скольку в Нем соединены Божественное и 

человеческое начала. 

Действительно, в символике цвета 

присутствует сравнение синего цвета с 

небесным миром, красного – с жертвенно-

стью, а зеленого – с землей, наполненной 

жизнью. Но при этом удивительно, как по-

разному можно истолковать наличие того 

или иного цвета в одежде Ангелов. 

Так, по мнению архиепископа Сергия 

(Голубцова), Отец восседает выше всех, что 

должно говорить об иерархии, затем, 

справа от зрителя, то есть слева от Отца, си-

дит Сын, а слева от зрителя – Дух Святой. 

При таком четко догматическом отноше-

нии к размещению Отца, естественно, архи-

епископ Сергий (Голубцов) задается вопро-

сом, почему же посадка Сына не соответ-

ствует тринитарному догмату «одесную 

Отца», если его версия, основанная на трак-

товке осанки Ангелов и их одежд, права. 

Тут архиепископ Сергий (Голубцов) пола-

гает, что одесную отца следует считать не 

со стороны Отца, а со стороны зрителя, как 

на иконостасе: «Обычно мы привыкаем к 

тому, что правая от престола сторона и в 

народе считается правой: справа от пре-

стола стоят в алтаре старшие служители, 

кроме предстоятеля, справа стоят мужчины 

в храме, слева – женщины. Этот обычай из-

редка наблюдается, хотя и в редких слу-

чаях, доныне в приходах, особенно провин-

циальных. Такого же порядка придержива-

ются иконы в местном ряду: Христос – 

справа, Богоматерь – слева; правый и левый 

клиросы и т. д.» (Голубцов, 1981: 35). Тут 

же архиепископ Сергий (Голубцов) делает 

оговорку о том, что художник мог вообще 

не ставить перед собой задачи придержи-

ваться строго догматического порядка рас-

ставления фигур Ангелов. Он приводит ци-

тату М.В. Алпатова, что «как все старые 

русские мастера, Рублев приспособлял 

свою икону к ансамблю иконостаса» (Го-

лубцов, 1981: 36), поэтому и волевая осанка 

левого Ангела может также быть продикто-

вана лишь архитектурными требованиями 

иконостаса и столбов у Царских врат. Ар-

хиепископ Сергий (Голубцов) все же пола-

гает, что это связано главным образом с 

царственной осанкой Духа Святого, к кото-

рому человек обращается в молитве «Царю 

Небесный», называемой по-другому «Мо-

литва Святому Духу».  

Рассуждая о правильности своей тео-

рии и о возможных ее недочетах, архиепи-

скоп Сергий (Голубцов) вспоминает еще об 

одной важной детали, которая не согласу-

ется с его трактовкой, – это одежда Христа 

на центральном Ангеле и клавий (охристая 

перевязь на правом плече), которая часто 

«трактуется как знак посланничества, при-

знак особой мессианской роли. Такую 

нашивную полосу можно увидеть на ико-

нах Спасителя и святых апостолов – про-

возвестников Слова Божия» (Алексеев, 

2017: 315). Здесь архиепископ Сергий (Го-

лубцов) лишь повторяет невозможность 

прочтения этой иконы как изображения 

Христа и двух ангелов, приводя цитату по-

становления Стоглавого собора, который 

благословил писать Троицу, как Андрей 

Рублев, а не Христа и двух ангелов: «У Свя-

той Троицы пишут перекрестие, ови у се-

редняго, а иные у всех трех. А в старых 
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писмах и в греческих подписывают Святая 

Троица, а перекрестия не пишут ни у еди-

наго, а ныне подписывают у среднего ИС 

ХС, Святая Троица… писати живописцем 

иконы с древних образцов, как греческие 

живописцы писали и как писал Андрей Руб-

лев» (Успенский, 1993: 321). Но при этом 

вопрос о том, правильно ли архиепископ 

Сергий (Голубцов) рассудил, что в центре 

изображен Отец, в его труде не ставится. 

Видимо, он так же, как и Д.С. Лихачев, в 

этом вопросе руководствовался словами 

Христа: «Я и Отец – одно» (Ин.10:30). 

Архиепископ Сергий (Голубцов) при-

водит положительный отзыв на свой труд 

профессора Московской Духовной Акаде-

мии Н.Д. Успенского, который полностью 

поддерживает искания в прочтении иконы 

прп. Андрея Рублева. Теория архиепископа 

Сергия (Голубцова), по мнению профес-

сора, «не только убедительна, но и важна 

тем, что она наглядно показывает самую ге-

ниальность художника» (Голубцов, 1981: 

38). Осознавая непостижимость всей глу-

бины иконы «Троица», написанной духо-

носным иконописцем-богословом, архи-

епископ Сергий (Голубцов) обращает боль-

шое внимание на то, как художник передает 

настроение и характер персонажей не 

только взглядами, но и фигурами, жестами; 

фигуры на иконах прп. Андрея Рублева от-

личаются плавной и спокойной линией, 

одухотворенностью. Архиепископ Сергий 

(Голубцов) свое прочтение во многом осно-

вывал на изучении настроения фигур и без-

молвного взаимодействия друг с другом. В 

этом смысле нельзя не согласиться с 

Н.Д. Успенским, что диссертация архиепи-

скопа Сергия (Голубцова) «отличается бо-

гословским глубокомыслием» (Голубцов, 

1981: 39). Однако архиепископ Сергий (Го-

лубцов) не обратил в своем исследовании 

внимание на элементы пейзажа, точнее, он 

упомянул, что есть и другая теория толко-

вания «Троицы», где расшифровывается 

аллегорический смысл написания палат, де-

рева и горы, и привел ссылки на анализ этой 

иконы искусствоведов М.В. Алпатова, 

Н.А. Деминой и В.Н. Лазарева. 

Наконец, существует еще одна усто-

явшаяся концепция прочтения иконы «Тро-

ица» Андрея Рублева. Н.В. Малицкий, 

М.В. Алпатов, Л.А. Успенский, В.Н. Лос-

ский и другие исследователи полагают, что 

читать эту икону нужно «слева направо», то 

есть слева находится Отец, посередине – 

Сын и справа – Святой Дух.  

И.К. Языкова, придерживающаяся 

первой из рассматриваемых концепций 

прочтения иконы «Троица» Андрея Руб-

лева, считает, что по центру изображен 

Отец, слева – Сын, справа – Дух. Однако 

нельзя пропустить ее замечание о том, что 

мнение о расположении Сына в центре яв-

ляется самым распространенным: «Самым 

распространенным толкованием и ответом 

на этот вопрос является вариант, который 

подсказывает одеяние среднего ангела: он 

облачен в одежды Христа – вишневый хи-

тон и голубой гиматий. Таким образом, 

естественно предположить, что в центре 

изображен Христос, Второе Лицо Святой 

Троицы. Следовательно, слева от зрителя 

изображен ангел, олицетворяющий Отца, а 

справа – Святого Духа. Такая версия явля-

ется наиболее распространенной в литера-

туре об иконописи. Порой так толковали и 

сами иконописцы, обозначая у среднего ан-

гела крестчатый нимб и подписывая иници-

алы Христа» (Языкова, 2012: 125). 

И.К. Языкова упоминает о том, что древо 

над средним Ангелом можно растолковать 

и как крестное древо, а это был бы намек на 

то, что средний Ангел – это Сын, распятый 

на таком древе. В таком случае, Палаты 

можно толковать, соответственно, как сим-

вол домостроительства Отца. 

М.В. Алпатов приводит свой ответ, 

кто из Ангелов кем является из Лиц Пресвя-

той Троицы. М.В. Алпатов-искусствовед не 

был богословом, и его исследование напол-

нено подчас грубыми богословскими не-

точностями, например, там, где он говорит, 

что средний Ангел–Сын возвышается над 

двумя другими, и этим показывается пре-

восходство Сына над Отцом и Духом. Как 

искусствовед, М.В. Алпатов дает такое ана-
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лизтолкование «Троицы»: «Ангел слева си-

дит напряженно, лик его строгий, почти су-

ровый, черты лица резко очерчены, брови 

нахмурены – видимо, это изображение по-

велевающего Бога-отца (не столько изобра-

жение, сколько его подобие). Средний ан-

гел склоняет голову, его опущенная рука 

означает его покорность воле Отца (жест 

этот имел тот же смысл среди “ангельского 

чина”, монашества). Только в его чуть 

дрогнувших устах угадывается скорбь. 

Чаша, которая стоит перед ним, напоминает 

о жертве, в которую он приносит себя. Тре-

тий ангел, самый стройный, одухотворен-

ный, женственный, служит свидетелем диа-

лога двух остальных, склоненная голова 

означает его согласие с общим решением. 

Это третье лицо Троицы, Святой Дух» (Ал-

патов, 1972: 100). Он поддерживает сужде-

ние, что благодаря круговой композиции и 

внешним сходствам ликов всех трех Анге-

лов, что очень важно, иконописец смог вы-

разить Их единство. Кроме того, М.В. Ал-

патов подмечает, как искусно Андрей Руб-

лев нарушает симметрию, склонив голову 

среднего Ангела, и тем самым «как бы вы-

водит все из оцепенения, заставляет кон-

туры мягко изгибаться, одни более подат-

ливо, другие более упруго, и вносит в ком-

позицию элементы движения» (Алпатов, 

1972: 110). 

Другой искусствовед, Н.В. Лазарев, 

напротив, указывает на неподвижность и 

безмолвие персонажей. Однако, как и 

М.В. Алпатов, он считает, что средний Ан-

гел – это Сын, который благословляет чашу 

с головой жертвенного тельца (ветхозавет-

ным прообразом новозаветного Агнца), вы-

ражая тем самым готовность взять на себя 

добровольную жертву за грехи людей. Ле-

вого Ангела В.Н. Лазарев называет Отцом, 

благословляющим Сына на подвиг, а пра-

вый Ангел, по мнению В.Н. Лазарева, – это 

Дух, который присутствует «как вечно 

юное и вдохновенное начало, как “утеши-

тель”» (Лазарев, 1966: 36). Хотя В.Н. Лаза-

рев дает расшифровку элементов пейзажа, 

говоря, что дерево – это древо жизни, древо 

вечности; палаты – это символ Христа-до-

мостроителя, символ послушания Отцу; 

гора – образ «восхищения Духа», он не 

углубляется в трактовку символики иконы 

и не связывает образы пейзажных элемен-

тов с идентификацией Ангелов, а также не 

анализирует символику цвета одежд. Объ-

ясняя гениальность Андрея Рублева, 

В.Н. Лазарев пишет: «”Троица” имеет 

много аспектов. И поэтому было бы не-

верно объяснять ее сложнейшее философ-

ское содержание одной лишь борьбой с ан-

титринитарными концепциями. Последние 

характеризуют ту историческую среду, в 

окружении которой мастер написал свою 

икону. Они могли явиться также одним из 

стимулов к ее созданию. Однако объяснить 

нам всю глубину художественного замысла 

Рублева они не в силах» (Лазарев, 1966: 35). 

Анализируя произведение прп. Ан-

дрея Рублева, протоиерей Александр Сал-

тыков называет его «гениальный художник 

и великий мыслитель древней Руси» (Сал-

тыков, 1984: 85). При анализе Ангелов про-

тоиерей Александр Салтыков склоняется к 

концепции толкования М.В. Алпатова и 

В.Н. Лазарева. Он пишет, что средний Ан-

гел обращает на себя внимание не только 

тем, что находится в центре композиции, но 

и тем, что единственный из всей Троицы 

изображен в анфас, и такое положение Ан-

гела, по мнению протоиерея Александра 

Салтыкова, объясняется тем, что оно изоб-

ражает второе Лицо Святой Троицы. Так 

же, как и М.В. Алпатов, протоиерей Алек-

сандр Салтыков замечает, что ответом на 

благословение левого Ангела (Отца) явля-

ется не только склоненная в Его сторону го-

лова среднего Ангела, но и приподнятое ко-

лено, очевидно, выражение внимания Отцу. 

Протоиерей Александр Салтыков замечает, 

что Рублев сочетает невероятную напря-

женность среднего Ангела, выраженную в 

Его движении и в складках Его одежды, и 

при этом абсолютный покой остальных Ан-

гелов, этим он создает гармонию в своей 

иконе. Левый Ангел сидит более прямо, 

нежели другие два, так же, как и Его жезл 

(«мерила») изображен более прямо, чем у 
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других. Очевидно, это Отец, и Его благо-

словение направлено не только к Сыну, но 

и к Духу. Правый Ангел изображен наибо-

лее спокойным, даже размягченным, Его 

жезл покоится на плече. Все положение Его 

фигуры выражает спокойную задумчи-

вость. Он как бы противопоставлен сред-

нему Ангелу, выражающему напряженную 

готовность к действию. 

Интересное замечание протоиерей 

Александр Салтыков делает по поводу сим-

метрии Ангелов, выраженной в Их одеж-

дах: плащ второго (Сына) и третьего (Духа) 

симметричны, а плащ первого (Отца) лежит 

одинаково на обоих плечах, то есть обла-

дает одновременной симметрией как к пер-

вому, так и ко второму. Этим, по мнению 

прот. Александра Салтыкова, иконописец 

также подчеркивает догмат о триединстве 

Троицы (Салтыков, 1984: 84). 

О «Троице» Андрея Рублева писали в 

своей книге Л.А. Успенский (иконописец, 

искусствовед, богослов, автор концепции 

«богословие иконы») и В.Н. Лосский (исто-

рик Церкви, богослов, видный деятель рус-

ского зарубежья) (Лосский, Успенский, 

2014). Говоря о композиции иконы, авторы 

указывают, что иконописец не отказался 

вовсе от исторической стороны сюжета, но 

при этом максимально убрал все, что отвле-

кает от основного образа иконы. Также в 

книге говорится, что такая же концепция 

была раньше на панагиях, но, в отличие от 

В.Н. Лазарева, Л.А. Успенкий и В.Н. Лос-

ский не полагали, что композиция могла 

быть перенесена Андрем Рублевым с пана-

гии «механически», бездумно – слишком 

умно все на этой иконе. В книге отмечено, 

что Рублев первым поместил Троицу в кру-

говую композицию в прямоугольный фор-

мат, не придерживаясь рамок своего мате-

риала, и что это сделало композицию более 

глубокой: «Поместив фигуры ангелов в 

круг, прп. Андрей объединил их в одном 

общем, плавном и скользящем движении по 

линии круга. Благодаря этому, централь-

ный ангел, хотя и выше других, не подав-

ляет их и не господствует над ними» (Лос-

ский, Успенский, 2014: 302). Кроме того, в 

книге отмечается, что прп. Андрей Рублев 

объединяет всех Ангелов одним общим 

движением рук, направленных к чаше с 

жертвенным животным, стоящим на столе, 

как на Престоле, и что это движение указы-

вает на единство воли всех Лиц Святой Тро-

ицы, заключившей завет с Авраамом. То 

есть это движение являет некое подтвер-

ждение Ипостасей Троицы об их общей 

воле к предстоящей добровольной жертве 

воплотившегося Логоса. 

В книге Л.А. Успенского и В.Н. Лос-

ского подчеркивается, что икона «Тро-

ица» – это не попытка изобразить настоя-

щую Троицу, которая неизобразима, это та 

же историческая сценка гостеприимства 

Авраама, когда к нему пришли три Ангела 

Господня, но сведение до минимума всех 

исторических деталей дает возможность 

увидеть символический образ триединства 

Пресвятой Троицы. Это подтверждает и то, 

что все лики и фигуры Ангелов почти оди-

наковы, и то, что на нимбе центрального 

Ангела нет изображения креста. При этом 

все Ангелы не обезличены, и это подкреп-

ляется разным проявлением их по отноше-

нию друг к другу. В описании взаимоотно-

шений Лиц Троицы в книге Л.А. Успен-

ского и В.Н. Лосского прочтение иконы 

предполагается слева направо, как в словах 

Символа Веры: «Верую во Единого Бога 

Отца…и… Сына… и в Духа Святаго». Ав-

торы не указывают ни на движение Лиц 

Пресвятой Троицы, ни на символику их 

взглядов, ни на присутствующие на иконе 

элементы пейзажа. В целом их основное 

внимание приковано к символике одежды: 

первый Ангел (светло-розовая одежда с ко-

ричневыми и сине-зеленоватыми рефлек-

сами), второй Ангел (пурпурный хитон и 

синий плащ), третий Ангел (зеленый плащ). 

Цветовой палитре прп. Андрея Рублева со-

ответствуют описания ее принадлежности к 

Ипостасям. При этом у всех Ангелов в 

одежде присутствует синий цвет, говоря-

щий о небесной чистоте, что «как бы указы-

вает, в свою очередь, на единство природы 

Лиц Святой Троицы и придает всей иконе 

спокойную и ясную радость» (Лосский, 
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Успенский, 2014: 306). В завершение дела-

ется вывод, что написать такую икону мог 

только человек, «унявший в душе тревоги и 

сомнения и просвещенный светом богове-

дения» (Там же). 

В итоге третья концепция, на наш 

взгляд, выглядит более логичной, и вполне 

можно предположить, что прп. Андрей Руб-

лев подразумевал именно эту логику в рас-

становке Лиц Святой Троицы. Ведь у вто-

рого и третьего Ангелов на плече изобра-

жен клавий, который «трактуется как знак 

посланничества» (Алексеев, 2017: 315). Из-

вестно, что и Сын был послан Отцом, чтобы 

спасти людей (Ин.3:16), и Дух был послан 

Сыном как Утешитель (Ин.14:26). 

За более чем сто лет написано много 

трудов о «Троице» Андрея Рублева, в кото-

рых многие исследователи, богословы и ис-

кусствоведы писали, что прп. Андрей Руб-

лев изобразил настоящий образ Троицы. 

При этом, изучая символику иконы, они 

условно разделились на три основные 

направления, по-разному толкующие, кто 

из Ипостасей и где находится в сюжете 

иконы: одно направление богословов гово-

рит, что по центру изображен Отец, по-

скольку является вершиной условного ком-

позиционного треугольника; другую вер-

сию прочтения «Троицы» предложил архи-

епископ Сергий (Голубцов), сказав, что в 

центре сидит Отец, являясь вершиной ком-

позиционного треугольника, справа (от 

зрителя) – Сын, а слева – Святой Дух; тре-

тья трактовка считается самой распростра-

ненной и говорит о том, что Лиц Святой 

Троицы нужно читать в иконе, как в Сим-

воле Веры, то есть вначале Отец (слева от 

зрителя), затем Сын (в центре) и потом Дух 

(справа).  

Такие различия в истолкованиях ис-

следователями тайны, которая чудесным 

образом была приоткрыта иноку-аскету, 

иконописцу преподобному Андрею Руб-

леву, могут быть объяснены тем, что чело-

веческие представления о Боге ограничены. 

«Троица – это величайшая тайна и бого-

словский догмат. На устоях Троицы по-

строена вся Вселенная – материальная и ду-

ховная. Вся духовная деятельность, все 

творческие силы Вселенной истекают из 

Троицы. Это самый величайший догмат, 

равного которому не было и не будет. Это 

есть абсолютное знание, которое мы пони-

маем как откровение» (Шипунов, 1989: 15). 

И это спасает христианина в отступлении 

от веры через соблазн в самодовольстве 

знания как истолкования Самого Творца и 

Его промысла. 
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Аннотация. В статье с целью поиска путей повышения результативности совре-

менной науки и выявления незадействованного духовного потенциала проведен 

анализ взаимосвязи некоторых эпохальных эвристических этапов с религиоз-

ными воззрениями их «виновников» (первооткрывателей в науке). Приведены 

аргументы в обоснование не только отсутствия противоречий науки и веры, но 

и необходимости их особого синтеза и взаимопроникновения. Продемонстриро-

вана закономерность появления «безумных» (определявших ход исторического 

развития) открытий ученых-мыслителей с глубокими теологическими познани-

ями и теистическим мировоззрением. Сделано заключение, что перспективное 

развитие современной науки не представляется возможным на основе силлоги-

стики в рамках теорий дедуктивных рассуждений и аргументации без использо-

вания релятивистского принципа (соотносящегося специфическим образом со 

схоластикой вероисповеданий). Особое внимание обращено на роль интуитив-

ного прозрения/снисхождения благодати для «подготовленных умов» при свер-

шении ими открытий. Отмечено, что ограниченность эвристики вульгарным ма-

териализмом, следующим за рациональностью, аксиоматическим методом, «ба-

нальной» логикой, евклидовой геометрией и т. д., не способна давать новых эпо-

хальных знаний. Провозглашен тезис о порочности «материалистичности» 

науки и бескомпромиссной перспективности теологической иррациональности 

для решения творческих сверхзадач.  
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Abstract. In order to find ways to improve the effectiveness of modern science and 

identify untapped spiritual potential, the article analyzes the relationship of some ep-

ochal heuristic stages with the religious beliefs of their "culprits" (pioneers in science). 
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The arguments are given not only about the absence of contradictions between science 

and faith, but the need for their special synthesis and interpenetration. The author 

demonstrates the pattern of “insane” (which determined the course of historical devel-

opment) discoveries by scientists and thinkers with deep theological knowledge and a 

theistic worldview. It is concluded that the perspective development of modern science 

is not possible on the basis of syllogistics within the theories of deductive reasoning 

and argumentation without the use of the relativistic principle (correlating in a special 

way with the scholasticism of religions). Particular attention is drawn to the role of 

intuitive insight/descending grace for "prepared minds" in making their discoveries. It 

is indicated that the limitation of heuristics by vulgar materialism, following rational-

ity, the axiomatic method, "banal" logic, Euclidean geometry, etc., is not capable of 

providing new epoch-making knowledge. The thesis was proclaimed about the vi-

ciousness of the "materialistic" nature of science and the uncompromising prospects 

of theological irrationality for solving boundless creative tasks. 
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Вопросы как основа явления по-

тенциала познания 

«…Зачем идут не по одной дороге 

подобье и прообраз? Мысль вокруг витает 

и нуждается в подмоге…»1. Метафориче-

ский смысл этой строфы «Божественной 

комедии» Данте Алигьери необычайно со-

относится c материалом настоящих рассуж-

дений. Научно-технический прогресс 

(НТП), казалось бы, несомненное достиже-

ние человеческой цивилизации последних 

тысячелетий. При этом считается, что в его 

основе первостепенное значение имела 

наука (по крайней мере, в сложившемся в 

ХХ в. понимании этого термина). Однако 

какова аксиология НТП и науки? 

Насколько полно их взаимодействие? Ка-

кова его эффективность? Насколько НТП 

соотносится с преобразованием гуманисти-

ческих принципов общества? Каков итог их 

влияния на личность? Все это лишь в неко-

тором роде риторические вопросы, являю-

щиеся следствием преимущественно схола-

стических рассуждений. Ответы на них 

могли бы, наверное, во многом стать кор-

нем и основанием истинного познания 

 
1 Строфа 55, Песнь 28 из Рая «Божественной 

мира и эпохальным этапом развития обще-

ства и реализации дельфийской максимы 

«Temet nosce».  

В то же время невозможность дости-

жения этого результата очевидна не только 

исходя из релятивистического принципа, 

но и сущности фаллибилизма. Остается 

надеяться, что иным образом обстоит дело 

с размышлениями над перспективой повы-

шения результативности самой науки. 

Насколько эффективно использовались и 

используются сегодня интеллектуальные 

ресурсы? Можно ли считать фактически 

получаемый результат высокопродуктив-

ным? В чем заключается незадействован-

ный потенциал? 

 

«Духовность» личности и масштаб 

ее мировоззрения 

Невероятным представляется дать 

дантовский (исчерпывающий по глубине и 

детализации) охват этого вопроса. Однако 

даже исторически фрагментированный 

объективный анализ некоторых этапов раз-

вития науки и структуры личности и духа 

формировавших ее исполинов отражает ряд 

комедии» Данте Алигьери. 
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истинных закономерностей величайших от-

крытий. Их масштаб напрямую соотно-

сится с более чем «космическим» масшта-

бом имманентных мировоззренческих 

взглядов (пусть даже, как сегодня оче-

видно, в ряде случаев несправедливых 

(ошибочных)). Расчет размера Ада и роста 

Люцифера основателем эксперименталь-

ной физики Галилео Галилеем2 не умень-

шает его гений, а составление «рецептов» 

производства гомункулуса3 не умаляет за-

слуг прагматика Парацельса в области ма-

териалистичной медицины. 

Но почему в те времена были мас-

штабы мысли шире и глубже, чем сегодня 

(по крайней мере, среди среднестатистиче-

ского человека ученого)? Что утрачено? 

Ответ: истинное, глубокое, религиозное 

воззрение. Да, пусть в ряде случаев ерети-

ческое мистическое представление о мире. 

Например, тот же Парацельс называл себя 

атеистом и убежденно стоял на позициях 

антропоцентризма. Но он искренно пола-

гал, что все в мире проникнуто таинствен-

ным «археем» (духом) и был апологетом 

панпсихизма.  

Вторая половина ХIХ в. и ХХ в. в по-

давляющем большинстве «просвещенных» 

стран явились временем расцвета атеизма, 

материализма и нигилизма. Часто считают, 

что подобная «объективизация» взглядов 

на мир заключает в себе основу стремитель-

ного роста научно-технического прогресса. 

Но так ли это в действительности? Все 

«движители» науки тех лет, сохраняли если 

не ортодоксальные и вселенские религиоз-

ные (прежде всего христианские) воззре-

ния, то уж пантеистические взгляды после 

глубокого (как им казалось) изучения рели-

гий и богословия. Необоснованно редко и 

 
2 В 1588 году он прочитал две лекции, в которых 

исследовал размеры Ада и в итоге поддержал 

версию топографии Ада итальянского математика и 

астронома Антонио Тукко Манетти 

(https://histograf.ru/person/content-94/) 
3 Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм 

(Парацельс) давал подробный рецепт производства 

гомункулуса в своей работе "De nature rerum" («О 

лишь мимолетом принято говорить, напри-

мер, что один из основателей математиче-

ского анализа, теории вероятностей и автор 

основного закона гидростатики Блез Пас-

каль был очень религиозен, а пережив ми-

стическое озарение в 31 год, все силы ре-

шил отдать защите веры и до конца дней 

оставался верен своему «Мемориалу» (Пас-

каль, 2016).  

Рене Декарт – «революционер» 

науки, утверждающий «Cogito, ergo sum», 

выводит доказательства реальности бытия 

Бога (Декарт, 1994). А насколько циничным 

является приписывание Чарльзу Дарвину 

фразы «человек произошел от обезьяны»?! 

За свою долгую жизнь автор эволюционной 

теории отметился неоднозначными выска-

зываниями по ряду вопросов в области тео-

логии, которую он подробно изучал в Кем-

бридже, желая стать пастором. Однако и 

его «Происхождение видов» (Дарвин, 2016) 

не мешало ему не быть атеистом. Он нико-

гда не отрицал существование Бога. Назы-

вая себя агностиком, был полностью согла-

сен с теологическими аргументами англий-

ского философа Уильяма Пейли, объясняю-

щего адаптацию живых организмов реали-

зацией замысла Божьего посредством зако-

нов природы (Поленый, 2018: 95-106). 

А есть ли противоречие в том, что автор 

«Теории Большого взрыва» и «Модели рас-

ширения Вселенной», общепринятых сего-

дня в космологии, описывающих процессы 

рождения вселенной из сингулярности, был 

не просто глубоко верующим человеком, но 

священником (Deprit, 1984: 363-392)?! Не 

теологическая ли просвещенность и связан-

ная с ней глубина и широта мысли позво-

лили Жоржу Леметру (автору «Первые три 

слова Бога») дать «Самое красивое объяс-

нение Сотворения мира»4?! 

природе вещей») (см.: Шумин, 2018). 
4 Неоднократно высказываемое А. Эйнштейном вы-

ражение на его лекциях 

(http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/lemaitre/index.ht

ml). 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 2. С. 121-127 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2023. 9(2). Р. 121-127 

124 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Противопоставление науки и религии 

наиболее остро проявилось в католицизме. 

Хотя еще в XIII веке Фома Аквинский ука-

зывал на отсутствие противоречий разума и 

веры, но его слова были искажены и толко-

вались впоследствии ангажированными 

служителями церкви противным образом и 

инквизицией (Фома Аквинский, 2005). Для 

ортодоксального христианства подобного 

(по крайней мере, убиквитарного) противо-

поставления веры и знаний никогда не 

было. Напротив, православная святоотече-

ская литература благодатно усыпана выска-

зываниями о ценности размышлений в духе 

«Без размышления нет добродетели»5: «Нет 

ничего более ценного, чем познание, ибо 

познание есть свет разумной души» (Иоанн 

Дамаскин); «Орган зрения телесного – 

глаза, орган зрения душевного – ум… 

Душа, не имеющая благого ума и доброй 

жизни, слепа… Глаз видит видимое, а ум 

постигает невидимое» (Антоний Великий); 

«…Не должно унижать ученость, как рас-

суждают об этом некоторые; а напротив, 

надобно признать глупыми и невеждами 

тех, которые, придерживаясь такого мне-

ния, желали бы всех видеть подобными 

себе, чтобы в общем недостатке скрыть 

свой собственный недостаток и избежать 

обличения в невежестве…» (Григорий Бо-

гослов); «Вера Христова не во вражде с ис-

тинным знанием, потому что не в союзе с 

невежеством» (Святитель Филарет) (Цвет-

ник духовный, 2020) и др.  

 

Релятивистский принцип в науке и 

вера 

Наиболее часто религиозные воззре-

ния, в первую очередь авраамические, от-

вергаются вследствие «непонятности» и не-

объяснимости их догм для логики антропо-

морфного мозга. Силлогистика в рамках 

 
5 Профессор Московской духовной академии 

А.И. Осипов часто использует данную фразу в своих 

лекциях и книгах, приписывая ее Исааку Сирину. 

Однако в трудах Исаака Сирина в таком виде 

утверждение не встречается 

(https://www.pravmir.ru/alesej-osipov-bez-

теорий дедуктивных рассуждений и аргу-

ментации (то есть ни формальная, ни диа-

лектическая, ни другие виды логики) не 

способны формализовать понимание Свя-

той Троицы (Символа Веры), Ветхозавет-

ной Троицы, или как Всемогущий Бог дал 

распять своего Сына, а по сути Себя, и про-

чее, и прочее. При этом сомнений о корпус-

кулярно-волновом дуализме, квазичасти-

цах, черных дырах и многих других поня-

тиях и объектах современной науки обычно 

не возникает – ведь об этом в школьных 

учебниках написано.  

Однако это не менее абстрактные по-

нятия. Многие постулаты выведены из экс-

периментов, способных лишь косвенно до-

казать те или иные знания, а зачастую лишь 

предположить наличие определенных фе-

номенов. Достаточно ознакомиться со спо-

рами и аргументами Альберта Эйнштейна и 

Нильса Бора в рамках их дискуссии о кван-

товой механике (Кумар, 2015). Причем, до 

сих пор нет понимания, кто же из них был 

прав.  

А теории относительности (сначала 

специальная, а потом и общая теория отно-

сительности) как пример «релятивистской 

физики» – разве они укладываются в пони-

мание, по крайней мере, большинства лю-

дей?! По ряду аспектов пространственно-

временных свойств физических процессов 

также до сих пор нет единого мнения среди 

специалистов (Суворов, 1979: 28-39). А тео-

рии Курта Гёделя о неполноте в арифме-

тике? Казалось бы, в арифметике-то что мо-

жет быть не логичного? И как возможно 

нарушение аксиом самой арифметики? 

Оказывается, вполне: «…непротиворечи-

вость арифметики нельзя доказать, исходя 

из самих аксиом арифметики, если только 

арифметика не является на самом деле про-

тиворечивой» (Проблемы Гильберта, 1969: 

83-91)6.  

rassuzhdeniya-net-dobrodeteli/).   
6 А. Эйнштейн и К. Гёдель подробно изучали 

богословие и убежденно верили в Бога. Только у 

первого Творец был обезличенным Законом, а 

второй, по сути, был мыслителем-теистом, 

наделявшим Создателя, помимо всего прочего, 
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При рассмотрении религии и «высо-

кой науки» таким образом проглядывается 

некая аналогия, по крайней мере, в «ин-

струменте» достижения результата. Что 

все-таки приводит людей к истинному слу-

жению Богу? – должна просто «снизойти 

благодать». А что позволяет человеческому 

мозгу в нарушение логики и аксиоматиче-

ского метода совершать «безумные» откры-

тия? – в первую очередь, интуитивное про-

зрение! Да основанное на огромных зна-

ниях (точно по Луи Пастеру: «…случай 

благоволит умам подготовленных…» 

(Debré, 1994)), но все-таки интуитивное 

прозрение. Это точно отражено в высказы-

вании Анри Пуанкаре: «Интуиция – есть 

орудие изобретательства») (Пуанкаре, 

1989: 205-218). А схождение той самой бла-

годати Божьей – это ли не интуитивное 

прозрение?! Именно религиозные воззре-

ния, изучение Писания и святоотеческой 

литературы могут (конечно, при достаточ-

ном усердии и только у «избранных») от-

крыть способность находить путь к прозре-

нию, думать «нелогично» – в нарушение 

существующих аксиом и законов. И как 

следствие, возможно предлагать действи-

тельно перспективные теории на основе 

«безумных» гипотез, ведь если верить 

Нильсу Бору, хорошая теория должна быть 

достаточно безумной.  

Размышления о Всевышнем и поиск 

ответов на вопросы в области богословия 

помимо прочего «обучают» мозг в высшей 

степени абстрагироваться от любых «зем-

ных» ограничений и методов размышлений 

и создавать качественно новое без накопле-

ния количества до «критической массы». 

Даже философия в отрыве от религии не 

способна давать подобного результата 

(хотя высокую философию и оторвать от 

религиозных воззрений вряд ли возможно). 

 
ролью «больше чем личность» и искавшим 

онтологический аргумент бытия Божия. 

(https://www.pravmir.ru/ispovedanie-velikogo-logika/) 

До какой же степени в таком случае допу-

стимо следовать «безумию» и/или реляти-

вистическому принципу, сохраняя эври-

стичность? Границы иррациональности в 

данном случае, опять же, может указать 

только интуиция, или – «насколько это 

угодно Богу».  

Следует попробовать взглянуть на 

науку и религию также с иной стороны и 

привести иную аналогию, но уже исходя из 

«инструментов» научного исследования. 

Науку в таком случае следует сравнить с 

«микроскопом». Можно самым детальным 

образом (на субмолекулярном уровне, на 

уровне элементарных частиц и кварков) 

изучить объект, но даст ли это полное пред-

ставление о нем? Если этот объект просто 

больше, чем помещается под «микроскоп»? 

Даст ли, например, изучение под микроско-

пом условного слона исчерпывающее пред-

ставление о нем? Конечно, нет. Такой объ-

ект – это не только клеточные элементы и 

внутриклеточные структуры. Это и его фи-

зиология, поведение и прочее. Ведь «боль-

шое видится на расстоянии». Так и религия 

позволяет взглянуть на проблему макси-

мально «издалека», а от того и более есте-

ственно и целостно.  

А. Эйнштейн был убежден, что 

«наука, искусство и религия – три ветви од-

ного дерева…» (Einstein, 1967). Да, лишь 

синтез этих трех начал способен дать мак-

симально полную картину мира и прибли-

зиться к единой цели науки и религии – по-

знанию себя как основанию всякой благо-

стыни. «Ибо только с верой в свое бессмер-

тие человек постигает всю разумную цель 

свою на земле» (Достоевский, 1994: 390-

391). И религия в этом – самый действен-

ный истинный помощник, ведь «малое ко-

личество знаний удаляет от Бога, большие 

знания приближают к Нему»7 (Сахарова, 

2018: 130-138), и лишь «с первым глотком 

7 Данное высказывание приписывают как Луи 

Пастеру, так и Френсису Бэкону. Окончательно 

авторство не установлено (см.: Сахарова, 2018). 
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из сосуда естествознания исследователь де-

лается атеистом, хотя на дне его ожидает 

Бог»8. 

 

«Нужно носить в себе еще хаос, 

чтобы быть в состоянии родить танцую-

щую звезду» 

Абсолютизация «материалистично-

сти» науки, ее искусственная ограничен-

ность и примитивизация, следующая за ра-

циональностью, «аксиоматическим мето-

дом», «банальной» логикой, «евклидовой 

геометрией», не способна дать новых зна-

ний уровня Декарта, Паскаля, Ньютона, Ло-

бачевского, Римана, Эйнштейна, Гёделя, 

Леметра и прочих истых гениев, чувствую-

щих «замысел Божий». Знаний столь 

«безумных», какими они становились и при 

жизни их первооткрывателей, и во многом 

остаются таковыми сегодня. Гениальные 

идеи рождаются из неизведанного, но при-

водят к необычному. Иначе наука будет ре-

ализовываться по Федору Михайловичу: 

«...А между тем это был ведь человек ум-

нейший и даровитейший, человек, так ска-

зать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… 

ну, одним словом, в науке он сделал не так 

много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с 

людьми науки у нас на Руси это сплошь да 

рядом случается» (Достоевский, 2021: 4). 
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Аннотация. В последние несколько десятилетий в области транснациональных, 

миграционных и идеологических исследований для описания структуризации 

современного общества нередко использовались понятия «контейнер», «нацио-

нальный контейнер», «контейнерная модель общества» (КМО). Цель данной ста-

тьи определить, во-первых, какую роль выполняет КМО в современной исследо-

вательской литературе, во-вторых, откуда возникла необходимость в использова-

нии понятия, в-третьих, каким образом конструируется КМО; подвержено ли 

процессам контейнеризации только общество граждан, проживающих в нацио-

нальном государстве, или мигранты тоже могут образовать свой «контейнер». 

Автор приходит к выводам, что КМО способна выступать в качестве концепции 

для исследования дихотомических процессов между транснационализмом и 

неонационализмом, а также для изучения процессов спонтанных построений 

границ внутри общества.  

 

Ключевые слова: национальное государство; общество; контейнер; мигранты; 

неонационализм; транснационализм; гражданство; национальная культура 
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Abstract. In the past few decades, in the transnational, migration and ideological stud-

ies, the concepts of "container", "national container", "container model of society" 

(CMS) have often been used to describe the structuring of modern society. The purpose 

of this paper is to determine, first, what role does the CMS play in modern research 

literature; second, where did the need to use the concept come from; third, how is the 

CMS constructed, is only the society of citizens living in a nation-state subject to con-

tainerization processes, or migrants can also form their own "container". The author 

concludes that CMS is able to act as a concept for the study of dichotomous processes 
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«Контейнер», «национальный контей-

нер», «контейнерная модель общества» 

(далее – КМО) – слова и словосочетания, 

которые можно обнаружить в научной  

литературе за последние два-три десятиле-

тия (Giddens, Бек, Wimmer, Taylor, 

Shahjahan). 

В целом можно выделить два типа ра-

бот, где упоминается термин «контейнер». 

Первый тип – это работы, которые исполь-

зуют его в качестве социально-политиче-

ской метафоры (Бек, Giddens, Taylor, Ver-

tovec). Под «контейнером» имеется в виду в 

первую очередь физическое территориаль-

ное пространство (Taylor), которое имеет 

централизованное политическое управле-

ние и существует в определенных границах 

неприродного происхождения – государ-

ство. Обладая экономическим капиталом, 

контролем над социальной сферой и воен-

ной защитой, государство-«контейнер» все 

время легитимирует свое существование на 

культурном уровне (Giddens). Осуществля-

ется это с помощью стандартизации нацио-

нальной культуры, когда в нематериальный 

фонд национального достояния помеща-

ются определенные произведения культуры 

и искусства, устанавливается единая форма 

языка (Бек, 2001: 48). Всё, что по тем или 

иным причинам оказывается за пределами 

фонда, осмысляется как «чуждое» и долж-

ное оставаться за пределами «контейнера». 

Другими словами – поместив в себя опреде-

ленный набор культурных ценностей, «кон-

тейнер» «закрывается». Метафора закрыва-

ющегося контейнера во многом связана с 

интерпретацией социолога Э. Гидденса, ко-

торый характеризовал современное госу-

дарство в первую очередь как мощный ин-

струмент насилия, не только физического, 

но и духовного (Giddens). 

Второй тип работ использует термин 

«контейнер» в контексте миграционных и 

транснациональных исследований 

(Wimmer & Glick-Schiller, Kraemer, 

Shahjahan). Отметим, что миграционные 

исследования – довольно разветвленное 

междисциплинарное направление, в рамках 

которого под понятием «мигрант» подразу-

мевается широкая группа индивидов, объ-

единенная тем, что все они в тех или иных 

целях пересекли политическую границу. 

Ряд исследователей, чьи работы относятся 

ко второму типу (Wimmer & Glick-Schiller, 

Shahjahan), используют термин «контей-

нер» (или «национальный контейнер») в 

контексте критики феномена, который они 

называют «методологический национа-

лизм». Согласно их интерпретации, «мето-

дологический национализм» представляет 

собой отражение исследовательской пара-

дигмы, согласно которой существование 

обществ в рамках национальных государств 

считается негласной нормой, в то время как 

миграция – временное или постоянное от-

клонение от нормы. Авторы стремились к 

тому, чтобы расширить горизонт миграци-

онных исследований путем устранения 

ложного дуализма «нормы – не-нормы», 

установленного методологическим нацио-

нализмом. С целью описать степень влия-

ния методологического национализма на 

миграционные исследования антрополог 

Н. Глик-Шиллер указывает, что большое 

влияние на социальные исследования в пер-

вой половине ХХ века оказывали национа-

листическое мышление и образованная им 
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«контейнерная модель общества» (далее 

КМО) (Wimmer & Glick-Schiller). Послед-

нее исследователь использовала в качестве 

объяснительной модели того, как работал 

методологический национализм – создавал 

антиномию «суверенного народа» (граждан 

конкретного национального государства) и 

мигрантов.  

Ко второму типу исследований также 

можно отнести работы, которые исполь-

зуют термин «контейнер» уже в целях изуче-

ния неонационализма как современного по-

литического явления (Kraemer). С этой 

точки зрения неонационализм выступает как 

своеобразная стратегия уподобления обще-

ства граждан «контейнеру», который в лю-

бой момент, якобы, имеет возможность «за-

крыться» от посторонних проникновений. 

«Контейнер» («национальный контей-

нер») в контексте вышеприведенных работ 

подразумевает определенный способ упо-

рядочивания современного общества по-

средством отделения одних групп от других 

по признакам политического гражданства, 

национальности, культуры. В данной ра-

боте мы собираемся рассмотреть следую-

щие проблемные пункты, связанные с ис-

пользованием (перспективами использова-

ния) понятия «национальный контейнер» в 

научной литературе: 

1) Можно ли использовать КМО 

как теорию или же концепцию, через 

призму которой можно анализировать со-

временные миграционные процессы и 

неонационализм? 

2) По каким причинам в современ-

ных исследованиях возникла необходи-

мость в применении КМО? Каковы особен-

ности социально-экономической ситуации, 

сложившейся за последние 30 лет? 

3) Каким образом конструируется 

«национальный контейнер»? Какие фак-

торы играют при этом важную роль? Под-

вержено ли процессу контейнеризации 

только «принимающее» общество или ми-

грантов это касается в той же мере? 

I. Можно ли считать КМО теорией? 

Если мы будет применять ее в том же 

смысле, в котором ее впервые использовала 

Глик Шиллер, ответ будет скорее отрица-

тельным. Теория предполагает объяснения 

того, как возникло данное явление, почему 

оно возникло и, самое главное, к каким по-

следствиям приведет (или потенциально 

может привести) (Vertovec, 2019). 

Можно ли тогда охарактеризовать 

КМО как концепцию или подход, который 

можно применить к новому явлению? Для 

ответа на этот вопрос необходимо вновь об-

ратиться к тому, каким образом само поня-

тие «КМО» («контейнер», «национальный 

контейнер») применялось и до сих пор при-

меняется в научной литературе. Выше мы 

уже писали о том, как и в каком контексте 

зародилось понятие «контейнер» (см.: Бек, 

Glick-Schiller). Стоит отметить, что, когда 

зарубежные исследователи прибегают к по-

нятию «контейнер», чаще они используют 

словосочетание «национальный контей-

нер» (Wimmer & Glick-Schiller, Shahjahan, 

Kraemer). Во многом это является ключом к 

исходному смыслу понятия.  

Изначально «контейнер» возник как 

метафорическое изображение националь-

ного государства и всех его атрибутов: ин-

ститутов гражданства, образования, офици-

альной культуры и регулируемых политиче-

ских границ. Причем именно политическая 

граница становится краеугольным камнем, 

на котором возник термин «национальный 

контейнер», а затем и КМО. Политическая 

граница – законодательно легитимирован-

ная линия контроля, любое пресечение ко-

торой строго регулируется (Mezzadra). По-

литические и общественные границы, со-

зданные искусственно и не имеющие при-

родного происхождения, тем не менее ока-

зывают реальное воздействие на соци-

ально-политические процессы, их послед-

ствия зачастую имеют материальную при-

роду, проявляющуюся посредством регули-

рующего законодательства, документов, 

удостоверяющих личность, штрафов или 

даже временного лишения свободы. С этой 

позиции КМО уже можно рассматривать не 

только в качестве конструкта, созданного 

учеными в инструменталистских целях, но 
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как явление, реально существующее в со-

временном политическом дискурсе. 

КМО можно рассматривать как изна-

чально европейское явление, так как начало 

ему положили миграционные потоки, хлы-

нувшие в страны, которые ранее не фигури-

ровали как конечные цели для переселения. 

С позиций КМО национальные общество и 

культура начинают мыслиться как гомоген-

ное целое, замкнутое в строгих границах. 

Точкой преткновения здесь якобы высту-

пает культура принимающей страны, не су-

мевшая интегрировать мигрантов. Таким 

образом оказывается, что на единой нацио-

нальной территории начинает проживать 

несколько параллельных обществ, несовме-

стимых в силу культурных аспектов. По-

добная культурализированная интерпрета-

ция чаще всего встречается в современной 

публицистике и СМИ (Bornschier; 

Hainmüller & Hopkins, Inglehart & Norris). 

Согласно данной интерпретации, «контей-

нер» закрывается в целях культурного само-

сохранения, которому угрожают «чуждые» 

элементы. Данное объяснение является са-

мым простым для обывателей. СМИ, ис-

пользующие эту объяснительную модель, 

тиражируют ее на максимально широкие 

слои населения, куда оказываются вовле-

чены в том числе жители местностей 

(например, сельских), где мигранты отсут-

ствуют. В этом отношении СМИ выпол-

няют две функции. Первую условно можно 

назвать «культурная» – нарратив о культур-

ной несовместимости транслируется на все 

общество, а не только на его небольшую 

часть, непосредственно имеющую отноше-

ния с мигрантами. Вторая функция – 

«симптоматическая» – сигнал для исследо-

вателей общественных процессов, позволя-

ющий судить о том, что в обществе появля-

ются тенденции к «контейнеризации». По-

явление в публичной сфере нарратива об 

установлении общественных границ (через 

СМИ, выступления политических деятелей 

и т. п.) могут быть охарактеризованы как 

возникновение (или возобновление) кон-

струирования «национального контей-

нера». При этом необходимо отметить, что 

СМИ не всегда можно рассматривать как 

источник информации о непосредственных 

причинах формирования КМО в данной 

стране и в данное время. 

II. Почему же возникла исследова-

тельская необходимость использовать КМО 

в контексте научного анализа? Проблема 

«свои – чужие» появилась вместе с обще-

ством, так как на протяжении всей своей ис-

тории у членов того или иного объединения 

была необходимость разделять «принадле-

жащих» и «не-принадлежащих» к своей со-

циальной группе. Однако научная необхо-

димость ввести термин «контейнер» 

(«национальный контейнер») появилась 

только в последнюю пару десятилетий. 

Причины заключаются в процессах глоба-

лизации, транснационализме и их послед-

ствиях.  

До середины второй половины 

ХХ века существование общества в рамках 

национального государства являлось не 

просто социальной нормой, а единственно 

возможной нормой. Н. Глик-Шиллер, ана-

лизируя «методологический национализм» 

как ключевую проблему современных (на 

момент 2000-х годов) социальных и гума-

нитарных наук, писала: «С тех пор как был 

установлен этот порядок (национальное 

государство), националистическое вообра-

жаемое может быть спроецировано на (фи-

зическую) поверхность земли и (национа-

листическое воображаемое) становится 

территориально закрепленным. Потому что 

знак равенства между гражданством, суве-

ренностью, группой солидарности и нацией 

предполагает совпадение с соответствую-

щими территориальными границами» 

(Glick-Schiller). Однако первые десятилетия 

XXI века в корне изменили ситуацию. Су-

ществование общества в рамках одного 

национального государства не перестало 

быть нормой, но с наступлением эпохи 

транснационализма перестало быть един-

ственно возможной нормой. В этом свете 

такие явления как неонационализм выгля-

дят уже не как деструктивная тяга к тради-

ционализму или явление, вызванное исклю-

чительно популистской деятельностью 
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определенных политических партий, но как 

течение, стремящееся возродить «нацио-

нальное» как доминирующую, если не 

единственную систему отсчета (Kraemer). 

Несмотря на то, что нарратив, сформиро-

ванный в рамках КМО, может апеллировать 

к традиционализму, неизменным ценно-

стям или образам прошлого, структуриза-

ция мирового общества через призму мно-

жества «национальных контейнеров» пред-

ставляет собой современное явление, вы-

званное недавними изменениями в культур-

ной и экономических сферах. 

III. Последний важный пункт, кото-

рый следует выделить – это последователь-

ность конструирования «контейнера». В 

этой связи обозначим несколько вопросов: 

является ли «национальный контейнер» по-

прежнему синонимом государства как ин-

ститута? Или же – «контейнеризируется» 

именно общество, проживающее в преде-

лах данного государства? Но в этом случае 

могут ли мигранты также образовать соб-

ственный «контейнер» в пределах принима-

ющего государства? 

С точки зрение Глик-Шиллер, в каче-

стве «контейнера» верно понимать именно 

национальное государство. Тем не менее 

политико-мировоззренческий кризис, раз-

вивающийся последние три десятилетия, 

позволяет нам рассматривать это понятие 

шире. Как упоминалось выше, всего три-че-

тыре десятилетия назад общество, замкну-

тое в национальных границах, было един-

ственно возможной нормой. Однако функ-

ционирование общества не ограничивается 

действием государственных институтов. 

Важной составляющей общественной 

жизни является наличие у каждого из чле-

нов данного общества капитала – помимо 

денежного, это также социальный (наличие 

у индивида социальных связей, его способ-

ность строить эти связи) и культурный ка-

питалы (образование, владение языком ком-

муникации) (Бурдье). Индивиды, обладаю-

щие высокой долей подобного капитала, 

имели шансы занять более высокое место в 

общественной иерархии. На протяжении 

долгого времени данные виды капитала 

приобретались в рамках национального 

государства. Однако в связи с процессами 

транснационализации, спровоцированными 

глобализацией, произошло частичное обес-

ценивание социального и культурного капи-

тала, приобретенного исключительно в рам-

ках национального государства. Таким обра-

зом, возникла кризисная ситуация, связан-

ная со страхом индивидов потерять приоб-

ретенное положение в общественной иерар-

хии, что и явилось причиной возникновения 

тенденции к «замыканию» в рамках «кон-

тейнера» (Kraemer). Иными словами, стрем-

ление «закрыться» в «контейнере», вернув-

шись к прежней единственной норме суще-

ствования, является закономерной реакцией 

на вызов транснационализма. 

Отсюда следует, что под «контейне-

ром» (или «национальным контейнером») в 

научной литературе обычно принято пони-

мать прежде всего так называемое прини-

мающее общество – общество, являющееся 

«местным» по отношению к новоприбыв-

шим мигрантам. В то же время по причине 

отсутствия какой-либо гомогенности среди 

мигрантов, конструирование ими для себя 

отдельного «контейнера» не представля-

ется автоматическим процессом. Даже в 

случае «замыкания» «национального кон-

тейнера» мигранты, хотя и могут оказаться 

в положении социального неприятия со сто-

роны «местного» общества, это, однако, ав-

томатически не влечет за собой появления 

«мигрантского контейнера». Но мы не ис-

ключаем ситуации, когда определенные 

процессы приводят к формированию за-

мкнутого общества в рамках принимаю-

щего общества (самый яркий пример – су-

ществование этнических общин). При этом 

следует учитывать, что это особая ситуа-

ция, которая непременно предполагает, во-

первых, определенную степень укоренен-

ности в рамках «местного» общества 

(например, формальное наличие граждан-

ства), во-вторых, существование налажен-

ной системы социальных связей, в-третьих, 

наличие определенной инфраструктуры, 

делающей возможным соблюдение соответ-

ствующих традиций и ритуалов.  
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В заключение можно отметить, что 

КМО – реально существующее явление, ре-

акция на коренное переустройство обще-

ства. В контексте научных исследований 

модель можно использовать в качестве кон-

цепции, позволяющей охарактеризовать 

процессы в современном обществе. Появ-

ление КМО обусловлено тем, что существо-

вание общества в рамках гомогенного наци-

онального государства перестало быть 

единственно возможно нормой обществен-

ного бытия. Появление контейнеризирую-

щих тенденций – попытка вернуть един-

ственно допустимую норму. Образование 

КМО чаще всего происходит в обществе, 

которое потенциально может объединиться 

по принципу единого гражданства, так как 

представители этого общества оказываются 

в ситуации, когда их экономический, соци-

альный и культурный капитал, приобретен-

ный в рамках национального государства, 

может быть обесценен на транснациональ-

ном уровне. Формирование мигрантами 

собственного «контейнера» – процесс бо-

лее редкий и предполагающий наличие 

определенных условий, делающих возмож-

ной постоянную взаимосвязь общины. Со-

ответственно, КМО подразумевает в 

первую очередь тенденции, присутствую-

щие среди представителей принимающего 

общества. 
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Аннотация. Геймификация является новейшим методом репрезентации инфор-

мации в современных СМИ. Под геймификацией подразумевается использова-

ние игровых техник в неигровых медиаконтекстах. Геймификация является ча-

стью разноаспектного феномена – инфотейнмента, который подразумевает под 

собой совмещение информационной и развлекательной составляющей в журна-

листском медиапродукте. При условии соблюдения равновесия между исполь-

зованием приемов развлекательности и информационной составляющей журна-

листского текста, геймификация работает на повышение результативности ме-

дийного материала. В данной статье авторы выделяют признаки геймифициро-

ванного журналистского материала: наличие повторяющейся деятельности, 

цели и прогрессии, стимулирование, создание трудностей или ограничений, воз-

можности наблюдения за игровым процессом. Изучение геймифицированных 

практик в исследовании основывается на региональном эмпирическом матери-

але – белгородских интернет-СМИ.  
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Abstract. Gamification is the latest method of information representation in modern 

media. Gamification refers to the use of gaming techniques in non-gaming media con-

texts. Gamification is part of a multifaceted phenomenon – infotainment, which im-

plies a combination of information and entertainment components in a journalistic me-

dia product. Provided that a balance is maintained between the use of entertainment 
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techniques and the informational component of a journalistic text, gamification works 

to increase the effectiveness of media material. In this article, the authors highlight the 

signs of gamified journalistic material: the presence of repetitive activities, goals and 

progression, stimulation, creation of difficulties or restrictions, the possibility of ob-

serving game processes. The study of gamified practices is based on regional empirical 

material – Belgorod Internet media. 
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Введение 

Проблема функционирования регио-

нальных интернет-СМИ долгое время оста-

валась на периферии научного изучения. Во 

многом это было обусловлено их отстава-

нием в применении в своей практике пере-

довых технологий и приемов репрезента-

ции контента и, соответственно, не интере-

совало науку, изучающую, в первую оче-

редь, передовой опыт мировых и федераль-

ных СМИ. Однако сегодня, когда повсе-

местное распространение технологий и их 

общедоступность через сеть Интернет сде-

лало в той или иной степени реальным ис-

пользование мировых практик репрезента-

ции контента и для региональных сетевых 

средств массовой информации, интерес к 

их опыту снова стал возрастать. В поле зре-

ния исследователей стали попадать обще-

теоретические проблемы функционирова-

ния региональных СМИ в контексте глоба-

лизации (Штейнман, 2022; Дементьева, 

2020; Пивоварчик, Павлова, 2019 и др.), 

технологические особенности деятельно-

сти региональных СМИ в условиях инфор-

матизации (Градюшко, 2021; Пьянкова, Ер-

гунова, Горшкова, 2022 и др.), особенности 

работы с контентом в условиях интернет-

коммуникации (Комлева, Соломин, 2022 и 

др.) и другие частные вопросы.  

Отдельно стоит выделить современ-

ные проблемы репрезентации информации 

в региональных интернет-СМИ в условиях 

плотных информационных потоков, кото-

рые во много раз превышают объем воз-

можного потребления информации челове-

ком. Это становится причиной поиска сред-

ствами массовой информации новых форм 

представления журналистского контента. 

Немаловажным в этом поиске является 

необходимость облегчения информацион-

ной загруженности, однако без потери 

транслируемых смыслов.  

Еще одной проблемой, стоящей сего-

дня перед журналистикой, является непол-

ная усвояемость аудиторией информации, 

транслируемой через сеть Интернет. Это 

обусловлено психологией и физиологией 

восприятия человеком информации с 

экрана монитора. Впервые исследование по 

данному вопросу было проведено в 1994 г. 

датским ученым-физиком Якобом Нильсе-

ном, который доказал, что «посетители сай-

тов не любят читать; они не задерживаются 

на страницах с большим количеством тек-

ста и предпочитают не читать содержимое 

странички, а бегло его просматривать» 

(Нильсен, Лоранжер, 2009: 72). Позднее, в 

1997 и 2004 годах, ученый повторил свое 

исследование, подтвердив уже имеющиеся 

результаты и сформулировав ряд конкрет-

ных рекомендаций по вопросам репрезен-

тации информации в Сети. Ученый доказал, 

что «объем читаемой информации зависит 

от цели пользователей и уровня необходи-

мых сведений. Однако прежде всего люди 

“сканируют” представленные тексты, 

чтобы выявить основные разделы информа-

ции, а уже затем, при необходимости, более 
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углубленно исследуют страницу. <…> До-

бавление к тексту иллюстраций или фото-

графий может также усилить интерес к обу-

чению и сохранить внимание аудитории» 

(Нильсен, Лоранжер, 2009: 243-244).  

И наконец, третьей причиной транс-

формации парадигмы репрезентации кон-

тента современными интернет-СМИ высту-

пает тотальная интерактивизация медиа-

контента. Это происходит из-за перманент-

ной потребности вовлечения аудитории в 

процесс взаимодействия со СМИ − будь то 

пассивная модель взаимодействия с медиа 

или активная. «Выступая в роли потребите-

лей, индивиды, составляющие медийную 

аудиторию, могут приобретать при этом не-

которые признаки субъектности» (Коро-

ченский, 2013: 152) − потребительской, 

выражающейся в том, что «потребитель мо-

жет осуществлять выбор информационных 

продуктов и услуг, предоставляемых через 

массмедиа, потребляя их или отказываясь 

от потребления, формулировать свои поже-

лания и претензии медийным организа-

циям» (Короченский, 2013: 153), и креа-

тивной, которая проявляется в активном 

продуцировании медиаконтента. Из этого 

вытекает необходимость постоянного по-

иска новых форм репрезентации медийного 

контента.  

Геймификация сегодня «является од-

ним из трендов в развитии журналистики и 

активно начинает внедряться в практику 

региональных интернет-СМИ. Она дает 

возможность представлять медийные мате-

риалы в интересной, увлекательной и яркой 

игровой форме. Соответственно для ауди-

тории – это возможность проявить <более> 

активную субъектность, то есть вступить во 

взаимодействие со СМИ и с медийным тек-

стом и в увлекательной форме получить ин-

формацию» (Карпенко, Лобановская, 2019: 

265).  

Геймификация, как и инфотейнмент и 

эдьютейнмент, в концепцию которых она 

укладывается, присуща не только коммуни-

кации в среде Интернет, однако именно 

компьютерная специфика привносит в эту 

стратегию представления контента такие 

статусные черты, как мультимедийность, 

интерактивность, результативность, увле-

кательность. 

Региональные интернет-СМИ не из-

бавлены сегодня от перечисленных про-

блем и активно используют игровые при-

емы репрезентации контента в своей ме-

дийной практике. 

 

Феномен геймификации 

 в практике современных СМИ 

Так что же такое геймификация? В 

научной литературе мы находим следую-

щие определения. В работе М.В. Басовой и 

В.Е. Беленко дается определение геймифи-

кации как явлению, относящемуся не 

только к журналистике, но и к образова-

нию, бизнесу, маркетингу, рекламе и про-

чим областям (Басова, Беленко, 2017). 

Определение «геймификация» мы находим 

также у А.Ф. Иванько и Л.В. Козловой, по-

нимающих это явление как «использование 

игровых элементов в неигровых ситуациях, 

которое подразумевает получение заранее 

определенного награждения при достиже-

нии результата» (Иванько, Козлова, 2016: 

53). В работе И.С. Карпиковой и В.В. Арта-

моновой геймификация представляется как 

«процесс использования игровых элемен-

тов и механик в СМИ с целью привлечения 

к потреблению информационного контента 

аудитории и включения ее в осмысление 

социально-значимых проблем общества» 

(Карпикова, Артамонова, 2018: 604-605). 

Наиболее лаконичное и емкое опреде-

ление геймификации дают С. Детердинг, 

Л. Наске, Л. Халед и Д. Диксон – «исполь-

зование игровых элементов в неигровых 

контекстах» (Deterding, Nacke, Khaled and 

Dixon, 2011: 2). 

Н.А. Федотова понимает геймифика-

цию шире, чем только «использование иг-

ровых механик в неигровых процессах. Ос-

новная задача геймификации – это вовлече-

ние пользователя, стимулирование его со-

вершить нужное действие или процедуру 

через игровые приемы. Как показывает 

опыт мировой медиаиндустрии, сфера ис-
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пользования стратегий геймификации от-

крывает новые возможности для вовлече-

ния аудитории в процесс распространения 

информации (англ. – media engagement)» 

(Федотова, 2017: 7). 

Наряду с термином «геймификация» 

можно встретить и другие определения 

данного феномена. И.И. Волкова в своих 

исследованиях (с опорой на Оксфордский 

словарь английского языка) использует 

также термин «игрофикация»: «Значение 

этой дефиниции <…> можно раскрыть сле-

дующим образом: применение типовых 

элементов игр (вознаграждение за достиже-

ния, создание конкуренции, – другими сло-

вами, правил игры) в неигровых процессах» 

(Волкова, 2013: 42). 

Еще одним определением, введенным 

в научный дискурс российским ученым, яв-

ляется «игрореализация». В.Ф. Олешко 

подразумевает под игрореализацией одну 

из форм диалоговых взаимодействий, 

форму свободной творческой самореализа-

ции. Исследователь полагает, что «воз-

можно выделение и описание игрореализа-

ции субъекта массово-коммуникационной 

деятельности как некой формы его деятель-

ности, как содержательной формы, несу-

щей смысл, и как собственно творческой 

функции» (Олешко, 2003: 141).  

Автор разделяет технологии игрореа-

лизации на две группы. (1) Процессуально 

обусловленные ситуации, «в которых праг-

матическая интерпретация полученного 

при помощи игрореализации “материала” 

оказывается предзаданной <…> В этом слу-

чае журналист, субъективно предполагая 

необходимость или возможность использо-

вания технологий игрореализации, ставит 

конкретные задачи, намечает конкретные 

цели, реализовать которые предполагается 

в четко обозначенных условиях» (Олешко, 

2006: 138). (2) Творчески обусловленные – 

все прочие коммуникативные ситуации. «В 

этом случае прагматическая предзадан-

ность в деятельности журналиста связана 

лишь с наличием у него определенных спо-

собностей, мотивов, знаний, профессио-

нальных умений, а также обусловлена по-

требностью в самоактуализации, в раскры-

тии и расширении своих созидательных 

возможностей» (Олешко, 2006: 138). По 

мнению исследователя, процессуально обу-

словленные коммуникации часто предпола-

гают манипулятивные технологии воздей-

ствия на аудиторию. Творчески же обу-

словленные коммуникации автор оцени-

вает как наиболее перспективные в медий-

ной практике.  

Концепция игрореализации, введен-

ная в научный дискурс В.Ф. Олешко, нахо-

дит свое отражение во многих научных ра-

ботах отечественных исследователей ме-

диаигр (Волкова, 2017; Мосесова, 2008; 

Зверева, Хворова, 2022; Говорина, 2012 и 

др.). И тем не менее, несмотря на целый ряд 

номинаций рассматриваемого феномена, 

основным в отечественном научном дис-

курсе остается понятие «геймификация». В 

контексте нашего исследования мы пони-

маем геймификацию как «использование 

игровых методик в неигровых ситуациях, 

которое подразумевает получение заранее 

запланированного вознаграждения при до-

стижении определенных результатов» 

(Карпенко, Лобановская, 2019: 265).  

 

Черты геймифицированного  

медиатекста 

Какими же основными чертами дол-

жен обладать журналистский материал с 

использованием приемов геймификации? 

Можно выделить три основных признака 

геймифицированного медиаматериала.  

Во-первых, наличие некоего рутинного 

процесса, то есть какой-либо повторяю-

щейся деятельности пользователя, носящей 

трудоемкий затратный характер. Исследо-

ватели полагают, что именно рутина, то 

есть какие-то сложные мыслительные про-

цессы, вычисления, объемные текстовые 

материалы, трудные для понимания темы, – 

все то, что снижает мотивацию читателя 

для ознакомления с журналистским мате-

риалом, может выступать стимулом для 

применения тактик геймификации в медиа-
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практике. Игровые элементы в данном слу-

чае дают возможность повысить аттрактив-

ность сложных журналистских текстов и 

усилить мотивацию аудитории для озна-

комления с ними, «геймификация <…> 

предлагает сформировать или усилить мо-

тивацию к выбранному процессу посред-

ством включения разных видов удоволь-

ствия» (Титова, 2015: 171). 

В качестве примера приведем мате-

риал «БелПрессы» «Что вы знаете о мате-

матике?»1. Информационным поводом 

этого выпуска игры выступил Междуна-

родный день числа пи. Вопросы, которые 

составляют тест, требуют для его решения 

большой затраты интеллектуальных сил: 

«Изначально знак равенства был в 10 раз 

длиннее, чем сейчас. А вы знаете, в каком 

веке его изобрели?», «Чему равна сумма чи-

сел от 1 до 100?», «Как называется самое 

большое число в математике?», «В совре-

менном мире отрицательные числа явля-

ются чем-то естественным, но так было да-

леко не всегда. В какой стране они впервые 

были узаконены?» и др.  

Другим примером упрощения слож-

ной темы путем представления информа-

ции в игровой форме выступает материал 

«Это было в Конституции России или сери-

але? Тест на знание основного российского 

закона»2. Читателям издания предлагается 

десять вопросов на знание содержания Кон-

ституции РФ: приводятся цитаты из разных 

конституций мира − Конституции США, 

литовской республики Ужупис, СССР 

1936 года, Грузии, Индии, Финляндии и 

Российской Федерации: «Мы собрали ста-

тьи из Конституций разных стран мира, 

чтобы вы могли проверить, насколько хо-

рошо вы знаете главный государственный 

документ»3. Игрок должен угадать, из ка-

кого документа приведена та или иная ци-

тата, к примеру: «Никто не может быть без 

 
1 Тест: что вы знаете о математике? // БелПресса 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/49940.html# 

(дата обращения: 09.05.2023).  
2 Это было в Конституции России или сериале? Тест 

на знание основного российского закона // Fonar.tv 

добровольного согласия подвергнут меди-

цинским, научным или иным опытам» 

(Конституция РФ), «Власть должна содей-

ствовать каждому в праве на жилище и в 

поддержке его усилий по строительству 

собственного жилища» (Конституция Фин-

ляндии), «“Неприкасаемость” упраздня-

ется, и практика ее в любой форме запреща-

ется. Применение каких-либо правоограни-

чений по мотивам “неприкасаемости” явля-

ется преступлением, наказуемым по за-

кону» (Конституция Индии) и т. д.  

Вовлечение читателя в априори слож-

ную и не всегда интересующую его в повсе-

дневной жизни тему посредством увлека-

тельного метода ее представления − наибо-

лее удачная комбинация условий для реали-

зации игровых техник.  

Второй чертой геймифицированного 

журналистского материала выступает нали-

чие цели, или прогрессия, то есть маршрут 

или алгоритм достижения этой цели: «Эта 

составляющая видится самым значимым 

движущим элементом, влияющим на фор-

мирование внутренней мотивации пользо-

вателя» (Титова, 2015: 171-172). В отличие 

от целей автора материала, который в боль-

шинстве случаев использует игровые тех-

нологии в журналистских текстах с целью 

привлечения внимания к произведению, 

повышению аттрактивности медиа, удер-

жания внимания аудитории и пр., целью чи-

тателя при взаимодействии с игровым мате-

риалом может быть либо игра ради игры, то 

есть чисто развлекательный аспект, либо 

игра для получения новых знаний и уме-

ний, либо получение каких-либо поощре-

ний и наград.  

В качестве примера, демонстрирую-

щего вторую черту геймифицированного 

материала, можно привести публикацию 

«Бел.ру» «Тест ко Дню флага Белгородской 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://fonar.tv/article/2018/12/12/eto-bylo-v-

konstitucii-rossii-ili-v-seriale-proverte-kak-horosho-

vy-znaete-tekst-rossiyskoy-konstitucii (дата 

обращения: 09.05.2023). 
3 Там же. 
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области»4. Информационный повод – 

празднование Дня флага Белгородской об-

ласти. Цель игры – аккумулировать знания 

у читателей об одном из областных симво-

лов. В тесте пять вопросов о символике и 

значении цветов на флаге, о дате учрежде-

ния флага как символа Белгородской обла-

сти и пр. Большая часть вопросов теста при-

звана дать аудитории новые знания об уже 

достаточно известном предмете. 

К этой группе примеров можно отне-

сти практически любые тестовые задания 

из серии «Кто ты…?» или «Какой ты…?», 

так как читатель при взаимодействии с ма-

териалом получает результат, который де-

лает возможным экстраполяцию на свое по-

ведение или соотнесение своих действий с 

действиями героя теста. К примеру, «Де-

журный по области. Попробуйте себя в 

роли губернатора»: «В день инаугурации 

губернатора “БелПресса” предлагает своим 

читателям побыть в роли главы региона и 

принять несколько важных решений для 

жителей области. Виртуально, конечно»5: 

где провести инаугурацию, что пообещать 

в своей клятве, как реагировать на жалобы 

граждан и на просьбы о протекции, на необ-

ходимость выделения средств из резерв-

ного фонда и т. д. В шутливой форме в те-

сте поднимаются важные вопросы и обсуж-

даются реальные ситуации, которые имели 

место в практике губернатора Е.С. Са-

вченко, находившегося на посту с 

11.09.1993 по 22.09.2020. Тест был приуро-

чен к выборам губернатора, в результате 

которых Е. Савченко был избран на пятый 

срок его пребывания в должности.  

Игра, как известно, всегда влечет 

определенный результат – поощрение. Оно 

может быть как материальное, так и нет. 

Это может быть получение нового, более 

 
4 Тест ко Дню флага Белгородской области // Бел.ру 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://bel.ru/news/2022-10-14/test-ko-dnyu-flaga-

belgorodskoy-oblasti-1658663 (дата обращения: 

09.05.2023). 
5 Дежурный по области. Попробуйте себя в роли 

губернатора // БелПресса [Электронный ресурс]. 

URL: 

высокого статуса, снятие ограничений или 

приобретение доступа к новым функциям и 

возможностям либо материальное возна-

граждение (Иванько, Козлова, 2016: 53). 

Последнее чаще применяется в практике 

сайтов коммерческой направленности. 

Для сайтов СМИ свойственно стиму-

лирование аудитории посредством созда-

ния конкуренции и возможности трансли-

ровать свои результаты на других платфор-

мах: это могут быть всевозможные рей-

тинги участников игр, рейтинги самых луч-

ших результатов – что мотивирует аудито-

рию не только участвовать в других играх, 

но и повторять участие в уже пройденной, 

чтобы повысить свои результаты.  

В качестве примера приведем «стиму-

лирующий» тест «Бел.ру» «А вы хорошо 

знаете историю Белгорода?», который по-

священ истории областного центра. В зави-

симости от набранных игроком баллов в те-

сте определены несколько результатов, 

обозначающих уровень знаний игрока:  

«К сожалению, Вы совершенно не 

знаете историю Белгорода»; 

«Ваши знания на среднем уровне, 

нужно подучиться»;  

«Поздравляем! Вы хорошо знаете ис-

торию Белгорода!»6. 

Результаты любой игры можно 

размещать на страницах в социальных 

сетях. Эта функция дает возможность, во-

первых, читателям поделиться своими 

результатами, во-вторых, повысить 

привлекательность самого СМИ. 

«Распространение итогов теста разных 

игроков может повысить количество 

заходов на сайт, а также увеличит поток 

“расшариваний” <…> в социальных сетях» 

(Карпенко, Лобановская, 2019: 42). 

Интересные и увлекательные темы в играх 

https://www.belpressa.ru/politics/vlast/18832.html 

(дата обращения: 09.05.2023). 
6 А вы хорошо знаете историю Белгорода? // Бел.ру 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://bel.ru/news/2022-08-05/a-vy-horosho-znaete-

istoriyu-belgoroda-791495 (дата обращения: 

09.05.2023). 
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становятся «вирусными» и распространя-

ются по Сети силами читателей, а не 

благодаря маркетинговым кампаниям 

СМИ.  

Вторым признаком выступает 

создание трудностей или ограничений при 

прохождении игры. Примером подобной 

стратегии является игра «Ленты.ру» – 

«Игра в дома». Задача игрока состоит в 

необходимости открыть пары одинаковых 

окон. «Механика игры была крайне 

простой, но очень аддиктивной: нужно 

было запоминать одинаковые пары 

картинок, которые возникали в открытых 

окнах новостройки, и выбирать их на 

время. Общий рейтинг формировал 

участников игры – от самого лучшего 

результата к менее успешному. А чтобы 

стать участником конкурса, необходимо 

было расшарить свой результат в одной из 

социальных сетей»7. Сложность 

прохождения игры заключалась в том, что 

пользователю постоянно приходилось 

справляться с помехами – на экране 

всплывали различные картинки, отвлекав-

шие игрока и мешавшие выполнять 

задания.  

«Игра в дома» − идеальный пример 

сочетания целевых установок создателей 

(«Построение знаний о новых жилых 

комплексах “Южное Бунино” и “Кленовые 

аллеи”, а также повышение лояльности 

пользователей к бренду МИЦ 

“Недвижимость”»), стимулирования 

(«Интерактивная игра на внимательность, с 

возможностью занять призовые места и 

выиграть отличные призы: айфон, 

гироскутер и велосипед»8), конкуренции 

(три участника, которые быстрее всех 

прошли игру, получили от компании – 

создателя игры ценные призы).  

Другим примером, демонстрирую-

щим создание особых условий, 

 
7 Игра в дома // R.Point [Электронный ресурс]. URL: 

https://rpoint.agency/project/igra-v-doma (дата 

обращения: 09.05.2023).  
8 Там же. 
9 Сделано на Белгородчине. Мука Старооскольского 

комбината хлебопродуктов // Fonar.tv [Электронный 

затрудняющих продвижение по игровому 

материалу, является тест «Сделано на 

Белгородчине. Мука Старооскольского 

комбината хлебопродуктов»9. Этот 

партнерский проект подразумевал вручение 

ценных призов первым пяти победителям: 

«Чтобы стать обладателем подарка, 

необходимо ответить на вопросы 

викторины, сделать скриншот экрана с 

количеством правильных ответов и вашим 

результатом и прислать его в редакцию на 

почту pr@fonar.tv с указанием вашего 

номера телефона. Время получения вашего 

скриншота – это ваше конкурсное время»10. 

Также устанавливались условия 

награждения для остальных участников 

игры. Предполагались призы для 

«пользователя с наибольшим количеством 

правильных ответов за первые три часа 

после публикации викторины <…>; 

участника, первым ответившего правильно 

на все вопросы викторины; пятого 

участника, который правильно ответит на 

все вопросы викторины; участника, который 

раньше всех пришлет ответы в 

Международный женский день (количество 

правильных ответов – неважно); 13-го 

участника, приславшего ответы на вопросы 

викторины <…>)»11. 

И наконец, третий признак геймифи-

цированного журналистского материала 

состоит в возможности пользователя 

наблюдать за игровым процессом, за 

изменением своего статуса в игре и ходом 

выполнения заданий. Так, В.Н. Титова по 

этому вопросу пишет: «Ученые-

бихевиористы обнаружили, что как 

собственное, так и стороннее наблюдение за 

деятельностью человека меняет его 

поведение в рамках наблюдаемой 

деятельности. Обратная связь позволяет 

скорректировать поведение и добиться 

лучшего результата» (Титова, 2015: 172).  

ресурс]. URL: 

https://fonar.tv/article/2016/03/04/sdelano-na-

belgorodchine-muka-starooskolskogo-kombinata-

hleboproduktov (дата обращения: 09.05.2023). 
10 Там же. 
11 Там же. 
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Слежение пользователя за процессом 

игры происходит несколькими способами. 

Можно выделить шесть подобных 

инструментов, используемых создателями 

медийных игр как самостоятельно, так и в 

сочетании друг с другом: 

1. Счетчик ответов, благодаря 

которому игрок видит, сколько ответов уже 

было дано и сколько еще впереди. Иногда 

можно встретить счетчики, которые сразу 

указывают на правильность или 

ошибочность данного ответа. 

2. Процентная полоса, дающая понять 

игроку, сколько процентов игры уже 

пройдено.  

3. Таймер, используемый в том случае, 

если игра идет на время; таймер дает 

возможность игроку следить за своей 

скоростью прохождения заданий. 

4. Игровая валюта, которая дает 

возможность игроку держать под контролем 

«бюджет» игры. 

5. Лучшие результаты, которые 

призваны стимулировать игрока повысить 

свой уровень и выполнить задание лучше, 

чем конкуренты. 

6. Уровни, дающие игроку 

возможность наблюдать за тем, на каком 

уровне он находится, на какой уровень он 

может перейти, какие возможности игры 

для себя открыть.  

 

Заключение 

Игра не является непременным 

атрибутом в работе региональных 

интернет-СМИ и «основывается на 

добровольном согласии и желании 

человека играть» (Волкова, 2013: 42), но 

эффективность игровых методик в 

медийной сфере не вызывает сомнения. 

Однако стоит отметить, что действенность 

геймифицированного медиапродукта 

достигается не столько собственно 

использованием игровых методик, сколько 

совокупным грамотным использованием 

всех составляющих игры – целелепола-

гания авторов игры и правильно 

моделируемой цели игроков, стимулирую-

щих игровую деятельность; расставляемых 

преград, которые бы не оттолкнули игрока 

от прохождения игры, а наоборот, 

стимулировали к их преодолению; помимо 

этого, игра способствует аккумулированию 

новых знаний и навыков или закрепления 

уже имеющихся; созданию здоровой 

конкуренции среди игроков; выстраиванию 

результативной системы наблюдения за 

игрой и построению «маршрута» 

прохождения игрового процесса; 

используются возможности трансляции 

своих результатов в различных интернет-

средах. При сочетании всех названных 

принципов геймифицированный медиа-

материал становится привлекательным, а 

средство массовой информации расширяет 

свою аудиторию.  

Однако стоит отметить, что, несмотря 

на очевидные положительные стороны гей-

мификации в практике массмедиа, сегодня 

в журналистике наблюдается борьба ком-

мерческой и профессиональной составляю-

щих этих практик. Геймификация может 

девальвировать информацию, настраивая 

аудиторию на некритичное потребление 

медийного контента. Развлекательность в 

современных СМИ влечет за собой потерю 

интереса к традиционной журналистике. 

Геймификация является чертой такого фе-

номена, как постжурналистика, где на «пер-

вый план выходят потребности медийной 

индустрии − то есть экономической “сер-

висной” области, специализированной на 

производстве и распространении медий-

ного контента, а также извлечении связан-

ных с этим доходов» (Короченский, 2019: 

19). Геймификацию можно рассматривать 

наряду с другими современными медиаст-

ратегиями – форсированной драматизацией 

контента, персонализацией контента за 

счет создания и эксплуатации культа «ме-

дийных звезд», гедонизацией контента че-

рез гипертрофированное увеличение доли 

развлекательного медийного содержания и 

гибридизацией медиатекстов, которые при-

обретают смешанные характеристики жур-

налистско-пиаровских (пиарналистики) и 

журналистско-промоцийных материалов. 

Подобные рыночные коммуникативные 
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стратегии «призваны обеспечить гаранти-

рованные рейтинговые показатели и, как 

следствие, экономическое выживание и 

процветание медийных организаций» (Ко-

роченский, 2019: 20). 

С критикой одного из принципов мо-

тивации в геймифицированных практиках 

выступает американский журналист и писа-

тель Дэниел Пинк, доказательно демон-

стрируя, что без какой-либо стимуляции у 

человека наблюдается гораздо более глубо-

кая вовлеченность в процесс обучения или 

познавательную деятельность, нежели при 

условиях, к примеру, денежного вознаграж-

дения: «Когда деньги используются в каче-

стве внешнего вознаграждения за какую-

либо деятельность, люди теряют к этой де-

ятельности живой, искренний интерес. 

<…> Вознаграждение может обеспечить 

кратковременный подъем работоспособно-

сти, так же как доза кофеина может дать не-

сколько дополнительных часов бодрости. 

Но эффект сходит на нет и, что еще хуже, 

может снизить у человека долговременную 

мотивацию к продолжению работы» (Пинк, 

2013: 20-21). 

О нежелательных последствиях при-

менения геймифицированных техник пи-

шет и Н.А. Федотова в статье «Возможно-

сти и риски геймификации в медийной 

практике». Исследователь выделяет два 

фактора, вызывающие опасения относи-

тельно использования геймифицированных 

практик в СМИ: «Во-первых, есть опас-

ность, что, используя для новостной инфор-

мации “упаковку” игры или развлечения, 

журналист создает текст, который не 

столько отражает действительность, 

сколько моделирует новую реальность, рас-

сказывает о ярких, эмоционально насыщен-

ных событиях, пренебрегая точными фак-

тами» (Федотова, 2018: 56). Это отражает 

тенденции коммерческой модели СМИ – 

сенсационность, драматичность, ориента-

цию на звездность, превалирование развле-

кательности и пр. «Во-вторых, постоянная 

апелляция к эмоциональной сфере вступает 

в противоречие с процессом осмысленного 

восприятия информации. В результате есть 

риск возникновения послушного, пассив-

ного потребителя, который постепенно 

утрачивает навык критического мышления 

и умение устанавливать причинно-след-

ственные связи» (Федотова, 2018: 56).  

С этими тезисами можно согласиться 

лишь отчасти, так как подобные опасения 

можно принимать только в случае масштаб-

ного и повсеместного внедрения игровых 

технологий в практике СМИ. Геймифици-

рованный медийный продукт сегодня – не 

тотальное, а единичное явление, и говорить 

о его влиянии на критическое мышление 

аудитории опрометчиво. Моделирование 

же новой реальности и пренебрежение точ-

ными фактами – это, скорее, практика, ко-

торая зависит от политики редакции, ком-

мерциализации медиасистемы, нежели свя-

зана прямо с использованием игровых тех-

ник в СМИ. Мы полагаем, что чрезмерное 

использование игровых техник, несо-

мненно, влияет на качество медиапродукта. 

Чем чаще журналисты прибегают к любым 

инструментам инфотейнмента, включая 

геймификацию, тем сложнее становится 

воспринимать информацию, а само СМИ 

становится развлекательным, а не инфор-

мационным. Однако стоит учитывать тот 

факт, что здравое, гармоничное использо-

вание игровых техник при создании медиа-

продукта способно повысить его качество и 

создать для аудитории комфортные усло-

вия работы с ним. Вопрос нахождения ба-

ланса между коммерческой составляющей 

данной стратегии и принципами классиче-

ской журналистики – одна из перспектив-

ных задач изучения феномена геймифика-

ции.  
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Проблемы нематериального культур-

ного наследия всегда считались важней-

шим участком науки о медийной культуре, 

а культурософские векторы исследований 

определяли усилия представителей всех 

смежных отраслей гуманитарного знания, 

включая лингвокультурологию, коммуни-

кологию и теорию журналистики. На стыке 

ряда гуманитарных и общефилологических 

наук работали и тамбовские исследователи, 

поддерживаемые коллегами из других го-

родов и регионов России. Их труд уже по-

лучил известность в научных кругах. В 

частности, автор этих строк с самого начала 

поддержал проект и стал одним из рецен-

зентов монографии, но тематика работы 

была столь глубока и обширна, что повтор-

ное чтение готового текста натолкнуло на 

новые мысли и более концептуальные гене-

рализации. Цель данного отзыва – наметить 

некоторые новые перспективы, не подводя 

итоги и не расставляя точки над i.  

Напомним о целях и замыслах авто-

ров монографии, столкнувших две эпохи в 

истории отечественной медиакультуры: со-

ветское прошлое и наши дни. Во-первых, 

традиционное сопоставление эпох справед-

ливо считается надежной методологиче-

ской «ариадниной нитью», выводящей из 

лабиринта запутанных и весьма каверзных 

вопросов о смысле происходящего у нас на 

глазах. Во-вторых, нельзя не согласиться с 

коллегами из Тамбова, когда они вопро-

шают: «Что же произошло? Почему ока-

зался неосуществимым социалистический 

проект? В чем его несовершенство? Почему 

70-е стали своего рода точкой невозврата?». 

Для ответа на эти вопросы и потребовалось 

обращение к социокультурному контексту 

этого времени (раздел «Советское прошлое 

в медийной сфере»)» (Медиакультура циф-

ровой эпохи…, 2022: 7). Казалось бы, во-

просы слишком широкие и уводят в сто-

рону от сегодняшних забот медиаинду-

стрии. Но нет, все мы понимаем, что сего-

дняшний кризис в СМИ порожден сталин-

ским наследием и брежневским застоем. Но 

почему не произошло чудо Перестройки и 

дали сбой, подчинившись цензуре, сетевые 

коммуникации? – это еще предстоит по-

дробнее осветить (завтра!) всей российской 

науке. Это только на поверхностный взгляд 

наше сегодняшнее представление о СМИ и 

коммуникативистике кажется полностью 

детерминированным достижениями НТР и 

тотальной дигитализацией. Споры о 1970-х 

годах, как показал редактор рецензируемой 

монографии А.И. Иванов, это споры о веч-

ном и споры о будущем РФ. Он просто, но 

справедливо постулировал: «Передачи о 

минувшем, мемуары известных деятелей и 

воспоминания простых граждан наводят на 

мысль об аберрации памяти – свойстве, ко-

гда что-то помнится, а что-то нет» (Медиа-

культура цифровой эпохи…, 2022: 35). 

Надо прямо сказать, что забыт Великий тер-

рор 1930-х и его смягченный («психушеч-

ный») вариант конца оттепели.  

В-третьих, нельзя не согласиться с ав-

торами, когда они формулируют проблема-

тику большинства глав исследования сле-

дующим образом: «Многоплановые ас-

пекты исследования современной медиа-

культуры, предпринятого в монографии, 

будут способствовать формированию нрав-

ственных ориентиров российской моло-

дежи, развитию единого культурного про-

странства страны, грамотному использова-

нию достижений цифровой эпохи <…> 

предпринята попытка посмотреть на про-

блему изменения представлений о профес-

сии с точки зрения массовой аудитории и 

изнутри профессионального сообщества... 
На уровне регионального информацион-

ного пространства на информационную 

картину влияет глокализация – объедине-

ние локального контента с глобальными 

информационными трендами» (Медиа-

культура цифровой эпохи…, 2022: 8-10). 

Широта проблематики не делает мо-

нографию сборником разнородных статей. 

Целостность тексту придает позиция авто-

ров, с которыми не хочется спорить, но хо-

чется добавить к их мыслям некоторые раз-

мышления, навеянные зарубежными дис-

куссиями о медийном модуле культуры, о 
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константах и универсалиях науки о  

массмедиа. 

А.М. Шестерина назвала свой раздел 

коллективного труда «Константы культуры 

в современных медиа», сделав упор на спе-

цифике медийного отображения ценностей 

и антиценностей, расширяя и вводя в науч-

ный оборот продуктивный термин «мета-

программа», смысл которого поясняется 

так: «Метапрограмму можно определить 

как доминирующую призму восприятия 

сведений. Очевидно, что одна и та же ин-

формация интерпретируется разными 

людьми по-разному. Воспринять сообще-

ние полностью не может ни один предста-

витель аудитории. Каждый выберет из со-

общения нечто, интересующее именно его. 

Метапрограмма – это и есть тот ракурс вос-

приятия, который определяет такой отбор» 

(Медиакультура цифровой эпохи…, 2022: 

18). Автору этих строк уже приходилось 

констатировать аксиоматическую истину о 

невозможности полного понимания чужого 

слова. Текст автора (коммуникатора-отпра-

вителя) не равен тексту получателя, реци-

пиента (аудитории). Не равны, например, 

текст и дискурс власти, желающей добра 

своему народу, с одной стороны, и недоб-

рое молчание реципиента, с другой. Народ, 

как правило, безмолвствует, и, как правило, 

не одобряет. Это аксиома коммуникатив-

ных процессов в любой стране, поэтому го-

ворить о процессах массовой коммуника-

ции в РФ стоило бы более открыто, не 

пряча лицо гражданина под маской высоко-

лобого академизма или лицемерного «одоб-

рямса». А.М. Шестерина делает верный вы-

вод, радиус воздействия которого значите-

лен и перспективен: «Современные медиа в 

процессе сохранения и распространения 

культурных кодов опираются на традици-

онные, константные элементы культуры» 

(Медиакультура цифровой эпохи…, 2022: 

30). В дальнейшем напрашивается расши-

рение медийного круга архетипических сю-

жетов и образов; например, любопытен ар-

хетип «Крошки Цахеса» как вариант сказки 

о голом короле, что звучит сегодня осо-

бенно актуально. В ходу сюжеты пушкин-

ских историй о Пугачеве и Годунове, вспо-

минается сюжет и фабула истории доктора 

Фауста, звучащая алармистски в наши дни. 

Еще далеко не исчерпан когнитивный ре-

сурс таких вечных и мифологизированных 

имен, как Дон Кихот, Гамлет, Дон Жуан, 

Сизиф, Дамокл, Прокруст, Емеля, Соловей-

разбойник и т. д. Да и современное 

неофольклорное творчество журналистов 

порождает массу прецедентных феноме-

нов, достойных внимания теоретиков мас-

смедиа. 

Метафоризированная терминология 

тоже в ходу. Приведенные в монографии 

образные схемы и универсалии позволят в 

скором будущем восстановить и развить 

мысли отечественных теоретиков культуры 

(М. Бахтина, В. Проппа и др.), применяе-

мые в коммуникологии пока еще скромно. 

А.М. Шестерина работает в русле и духе 

структурно-типологического подхода 

В.Я. Проппа, что дает ряд положительных 

результатов, стирающих грань между сто-

личной и провинциальной наукой. 

Нельзя пройти мимо новаторской ра-

боты Е.А. Зверевой, автора третьего раз-

дела первой главы «Медиаиндустрия в си-

стеме креативных индустрий». Как всегда, 

в работе Е. Зверевой привлекает дотош-

ность анализа ключевых понятий и опера-

тивность отклика на запросы науки. Вот 

лишь одна цитата: «Понятие “креативные 

индустрии” <…> включает в себя культур-

ные индустрии, что обусловлено функцио-

налом креативной индустрии, создающей 

как товары и услуги, так и культурные цен-

ности. Ключевыми характеристиками креа-

тивных индустрий являются творчество и 

культурные знания как ресурсы производ-

ства продуктов и услуг, имеющих социаль-

ное и культурное значение; создание объек-

тов интеллектуальной собственности и про-

дуктов экономической ценности, обеспечи-

вающих рост качества жизни общества… 

Исследование медиаиндустрии в системе 

креативных индустрий доказывает ее 
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структурообразующее значение» (Медиа-

культура цифровой эпохи…, 2022: 78). Ко-

нечно, при всех разнородных толкованиях 

терминов, которые стали объектом внима-

ния Е. Зверевой, очевидно, что все они 

прямо или косвенно включают в свою 

сферу концепт гедонистического мировос-

приятия, ставящего перед человеком гамле-

товскую дилемму: жить ради социальной 

идеи и личного долга, что хорошо, или вы-

брать путь удовольствия, наслаждения са-

мим фактом и онтологической гармонией 

бытия, толкуемого как самодостаточное 

оправдание существования, что тоже не-

плохо? Диалектическое совмещение двух 

ценностных ориентаций возможно, но оно 

не лишено противоречий. Креативность и 

творчество, как показано в монографии, да-

леко не всегда синонимичны, да и об их 

неслиянности надо писать с оговорками. 

Философский подтекст технологического 

рассмотрения конкретных вопросов креа-

тивного подхода к работе журналистов объ-

единяет пафос труда Е.А. Зверевой и 

О.Е. Видной, которую больше волнуют 

проблемы идентичности и самоидентифи-

кации профессиональных журналистов. 

Автор раздела «Современная медиакуль-

тура и профессиональная идентичность 

журналиста», в частности, пишет о распро-

страненности самоцензуры, о молчании 

журналистов, уподобляющихся молчащим 

ягнятам из сакраментального фильма. 

Мысль о воспитании свободных и незави-

симых профессионалов пронизывает весь 

рецензируемый труд. Слово «деформация» 

звучит явно (в выводах О. Видной) и в под-

тексте у многих авторов. Это правильная 

мысль, хотя и выражена она в духе агнцев, 

а не пастырей, если вспомнить метафору 

Г. Бёлля.  

Не будучи специалистом в вопросах 

рекламы, автор этих строк все же хотел бы 

уделить им внимание как существенным 

для понимания охарактеризованных медий-

ных дискурсов. Было бы большой неспра-

ведливостью умалчивать о солидном 

вкладе в успешный проект таких исследо-

вателей, как А.В. Прохоров, И.Ф. Чепу-

рова, А.Е. Коцерубов, С.В. Гуськова и дру-

гих специалистов. Зная об усилиях А. Про-

хорова в сфере образовательного брен-

динга, можно лучше понять интенции ав-

тора раздела «Цифровые коммуникации 

“бренд – аудитория” в контексте современ-

ного медиапотребления». Как и другие ав-

торы монографии, А. Прохоров законо-

мерно присоединяется к обсуждению спе-

цифики медиапотребления. Кстати, о ме-

диапотреблении. Сделаем небольшое лири-

ческое и теоретическое отступление. 

Приведу фрагмент из интересной ча-

сти монографии, связанной с цифровыми 

данными о предпочтениях россиян в этом 

вопросе. Вот слова С.В. Гуськовой: «До 

83 % молодых россиян черпают информа-

цию из телепрограмм, из интернета – 38–

51 %, прессы – 15–28 %, радио – 14–25 %, 

книг – 8–11 %; газеты и журналы больше 

других читают жители городов с населе-

нием от 50 до 250 тыс.» (Медиакультура 

цифровой эпохи…, 2022: 195). Многолет-

ние опросы воронежских студентов, беседы 

с молодыми людьми, проводимые автором 

этих строк в 2000–2023 гг., абсолютно од-

нозначно свидетельствуют о перетекании 

молодежи из сферы ТВ в сферу Сети, о чем 

говорят и данные других ученых, в частно-

сти, из МГУ. В последние пять лет число 

читателей печатных изданий и телезрите-

лей резко сократилось, что очень грустно. 

Не может их быть 83 %. Робастность стати-

стики, откуда бы она ни шла, не вызывает 

доверия. Также сомнительны статистиче-

ские данные о медиапотреблении «жителей 

городов с населением от 50 до 250 тыс.». 

У экранов сидят в основном домохо-

зяйки и пенсионеры, если судить  по реак-

ции хозяев медиабизнеса. Молодые здоро-

вые люди заняты, к счастью, иным. Кстати, 

о количестве времени, затраченного на по-

глощение медиапродукта. В рецензируе-

мой монографии приводится как надежная 

цифра – 7,5–8 часов в день (Медиакультура  
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цифровой эпохи…, 2022: 184). Да, это так, 

если считать медиапотреблением нахожде-

ние в помещении, где включены радио, те-

левизор или компьютер. Но что толку в по-

добной «надежной» количественной харак-

теристике!? Повторю свой постулат: ро-

бастность статистики, откуда бы она ни 

шла, не вызывает доверия и в отношении 

влияния ТВ на мозги молодежи, очень не-

многие из них уважают (смотрят) ТВ сего-

дня. Отсюда главный совет авторам моно-

графии: больше доверяйте качественным 

методам анализа социологических данных, 

или, как говорил философ, имей мужество 

доверять разуму своему. 

Но вернемся к А. Прохорову. Раздел 

монографии, озаглавленный «Цифровые 

коммуникации “бренд – аудитория” в кон-

тексте современного медиапотребления» 

надо признать наиболее приближенным к 

идеалу представлений современной науки о 

продвижении имиджа и бренда в условиях 

дигитализации (родственный, но не иден-

тичный термин «диджитализация» все 

больше используется в иной сфере). 

А. Прохоров пишет, что «эволюция интер-

активности средствами дополненной реаль-

ности (неловкая стилевая форма автора раз-

дела. – В.Х.) детально представлена в ра-

боте Бретта Кинга “Эпоха дополненной ре-

альности”, в которой анализировалось 

“влияние встраиваемых и персональных 

технологий на жизнь человека, его поведе-

ние”». Б. Кинг, по словам А. Прохорова, 

предлагает обозначать текущий период 

«эпохой HOMOAUGMENTUS, или эпохой 

дополненной реальности» (Медиакультура 

цифровой эпохи…, 2022: 224). Речь у 

Б. Кинга шла о «принципиально новых спо-

собах взаимосвязи и взаимодействия, кото-

рые будут управлять миром». И этот укруп-

ненный масштаб философического рас-

смотрения проблем рекламного бизнеса и 

массовой коммуникации в системе 

«бренд – аудитория» делает работу А. Про-

хорова современной по методологии и ак-

туальной для практики. Такой подход вы-

зывает больше понимания, чем тезисы в ра-

боте С.А. Никоненко, который пишет об 

интересах молодежи и считает, что наше 

государство находится «в поиске новой 

“уваровской триады”. Истина где-то рядом. 

Однако ключ к победе в деле молодежного 

просвещения – это историческая и всесто-

ронняя защита исторической памяти» (Ме-

диакультура цифровой эпохи…, 2022: 188). 

Автор прав, когда он видит и описывает та-

кие факты, как «политическая апатия и упа-

док веры в свое государство» (Медиакуль-

тура цифровой эпохи…, 2022: 188), но в 

чем суть «работы власти и общества в по-

строении светлого будущего новых поколе-

ний», так и остается неясным. Хотелось бы 

возразить коллеге и по сути мировоззренче-

ских постулатов. С.А. Никоненко с пафо-

сом утверждает: «Запрос общества на 

правду как никогда актуален» (Медиакуль-

тура цифровой эпохи…, 2022: 189). Верно. 

Но тут же автор верной фразы уходит от 

философской мысли в сторону экономики и 

пропаганды, говоря об общих и по сути ба-

нальных вещах. А жаль. Ведь продолжение 

дискуссии заключается в простом вопросе: 

властные структуры запрос на правду удо-

влетворили? Вопрос риторический, но уход 

от него, как и умолчания уважаемых кол-

лег, – это и есть искажение призмы воспри-

ятия действительности. Спор в этой ситуа-

ции стал бы развитием социальной науки, 

вкладом в учение о журналистике. Многие 

годы работы с молодежью показали, что но-

вые поколения отличаются даже большим 

прагматизмом, нежели представители стар-

шего поколения. Политика их не так вол-

нует, как рисуют СМИ. Изучать поэтому 

нам надо не идеализированные конструкты, 

а коммуникационно-цифровые технологии 

СМИ в аспекте небывалого ужесточения 

цензуры, только так можно продвинуть ме-

диаведение как идеологическую дисци-

плину. Научную дисциплину. 

Конечно, радостно, что монография 

базируется на прочном статистическом ма-

териале, что этот материал основан на про-
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веденном в 2021-2022 гг. исследовании сту-

денческой аудитории Тамбовского госу-

дарственного университета имени Г.Р. Дер-

жавина. Исследование, согласимся с кол-

лективом авторов, позволяет сделать вывод 

о том, что у современной молодежной ауди-

тории особые константы в медиапотребле-

нии, отличающиеся от предпочтений ауди-

тории в более ранние периоды. И тем не ме-

нее, перспективы дальнейшей работы есть. 

Думается, что прогнозы относительно 

устойчивых медиапредпочтений аудитории 

частично оправдаются, а во многом будут 

исправлены стремительно меняющейся 

жизнью… Вот и линия эпистемологиче-

ского горизонта перед нами: сделано все в 

целом прекрасно, однако жизнь вносит кор-

рективы в методологию и практику ана-

лиза, а это значит, что следующий проект 

обязан еще больше ориентироваться на 

научные стандарты и не упираться в праг-

матику момента. 
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Современная ситуация гиперосведом-

ленности субъекта перекрестных информа-

ционных потоков и медиакоммуникаций 

любой степени интенсивности постепенно 

начинает напоминать вавилонское столпо-

творение, смешавшее множество наречий в 

некое подобие лингвистического единства 

и обещавшее сотрясение небес. Как тогда, 

так и сейчас этого не произошло в силу дей-

ствия предохраняющих Бытие от распада 

скрытых приспособлений, одно из кото-

рых – метафизический механизм – безот-

казно действует тысячелетиями, несмотря 

на неоднократные попытки философов по-

дорвать его изнутри и пересобрать заново. 

Интеллектуальное вторжение в данную де-

ликатную конструкцию с целью ее дальней-

шего переформатирования, как показала 

история, ничего хорошего нам не сулит. 

Умение же без скуки пользоваться дарами 

классической метафизики обеспечивает 

технический прогресс и культурное равно-

весие. 

Нерелевантным в данном конкретном 

случае мы называем нечто, не соответству-

ющее действительности, неуместное, не от-

носящееся к делу, а потому – нелепое, пре-

тенциозное и вычурное. Статья посвящена 

очередным, на наш взгляд, преждевремен-

ным, а значит, все еще неуместным концеп-

туальным похоронам метафизики, которые 

пытаются осуществить антиметафизически 

настроенные мыслители последние не-

сколько столетий. Но метафизика, испол-

няя функции Божества в философии, уми-

рать не собирается, напротив, при необхо-

димости, она сама кого угодно «похоро-

нит», причем без отпевания и прочих 

скорбных ритуальных церемоний.  

Автор увлекательной философской 

работы «Постнеклассическое единство 

мира», вышедшей в текущем календарном 

году в московском издательстве «РИПОЛ 

классик», очевидно, пытается удивить свою 

аудиторию нетривиальным ходом мысли, 

балансирующей на грани принятия и одно-

временного отвержения единства, а следо-

вательно, подлинности и определенности 

мироздания, оформленного на основании 

окончательно выведенных законов красоты 

и порядка, которые имеют в лоне классиче-

ской парадигмы собственную подоплеку в 

истине как корреляте чего-то раз и навсегда 

данного. С удивления, как мы помним, все-

гда начинается благородный поиск ответов 

на всевозможные вопросы, подбрасывае-

мые человеку коварным и загадочным Бы-

тием. Поэтому, думается, нет ничего удиви-

тельного в этой ставке на удивление, сде-

ланной Василием Кузнецовым, особенно 

если брать в расчет реализуемую в усло-

виях торжествующего постмодерна дикта-

туру релятивизма, которая настоятельно 

требует себе жертв, в том числе и на самом 

высшем, метафизическом уровне. И если 

уж до конца додумать основные тезисы, 

продвигаемые в данном исследовании, то 

их острие будет, без всяких сомнений, 

направлено ни много ни мало на низверже-

ние с общефилософского пьедестала транс-

цендентально возвысившегося над текучим 

бытием незыблемого Абсолюта, чья роль в 

истории человеческой мысли, начиная с 

Сократа, заключалась в стабилизации сто-

хастических жизненных процессов, разъ-

едающих сообщество. «Почему мы должны 

обязательно исходить, – критически вопро-
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шает автор монографии, – в своем мышле-

нии из принципа необходимости жестких 

бинарных оппозиций, включающего запрет 

на противоречия, а не из принципов, напри-

мер, диалектики, или триад, тетрад/четве-

риц, пентад и т. д., или же нечеткой логики, 

или даже логики квантовой механики? 

Наконец, каковы те идеализации и уста-

новки, которые заставляют нас в контексте 

классической мысли обращать внимание 

только на различие единого и многого, 

практически не замечая (быть может, разве 

что за исключением только диалектических 

подходов) их неустранимой связности?» 

(Кузнецов, 2023: 16-17).  

Подобных рефлексивно-философских 

«почему?» в тексте найдется немалое коли-

чество, и все они, как представляется, рас-

считаны на окончательное расшатывание 

онто-гносеологических и этико-эстетиче-

ских основ европейской цивилизации, 

устроенной по заветам непререкаемых ко-

гда-то хрестоматийно-величественных фи-

гур Платона и Аристотеля, Бэкона и Де-

карта, Гегеля и Канта. Согласно В. Кузне-

цову, настало время проверить «их величе-

ства» на прочность за счет столкновения и 

рядоположения трансцендентально-за-

бронзовевших доктрин классиков с прин-

ципом дополнительности Нильса Бора, ме-

тодологией акторно-сетевого анализа 

Бруно Латура и теорией социальных эста-

фет Михаила Розова. А еще аристотелев-

ская метафизика должна, по идее, затре-

щать по швам от натиска постклассических 

концепций Ницше и Рорти, Хайдеггера и 

Фуко, Гваттари и Делеза и, наконец, Ма-

мардашвили с Грегори Бейтсоном, знаме-

нитым своим пристрастием к веселящим 

эффектам ЛСД.  

Закономерным следствием подобных 

профессиональных коллабораций, на наш 

взгляд, становится естественная тяга к 

«творческим союзам» с такими весьма спе-

цифическими категориями, как Ничто, Ри-

зома, Хаосмос, Апейрон, используемыми 

сегодня на мировоззренческом уровне как 

инструменты аннигиляции устоявшейся в 

веках картины действительности, именуе-

мой Единством Мира. Совершенно или 

несовершенно сие Единство – это, как гово-

рится, уже другая тема, выражаемая тем 

или иным способом расстановки смысло-

вых акцентов. Кто-то, например, может по 

достоинству, как реальное онтологическое 

благо, оценить рожденное в лаборатории 

«тоталитарного» человеческого разума та-

кое чудо техники, как прялка Дженни, а 

кто-то обвинит горемычного хомо как чрез-

мерного сапиенса в контексте тех изощрен-

нейших зверств, которые совершались им в 

мировых войнах ХХ века с привлечением 

умных технологий. И тот, и другой рас-

клады внешне кажутся равнозначными, 

если, конечно, не вдаваться в подробности, 

но именно в пресловутых подробностях та-

ится дьявольщина идейных перестановок и 

подтасовок. На механической прялке дей-

ствительно можно пошить одежду для ар-

мии завоевателя, которая принесет боль и 

страдание ни в чем не повинному населе-

нию, однако и тупым кухонным ножом при 

желании наносятся смертельные ранения. В 

руках сумасшедшего любой предмет стано-

вится опасным. Давайте в связи с этим за-

претим не только ножи, но и кухни, а также 

и сам процесс резания как перманентно 

рискованный.  

В. Кузнецов предлагает упразднить 

метафизику только за то, что она страшит 

его своим редукционизмом, то есть стрем-

лением сводить всякое многообразие и вся-

кую сложность к простым и ясным вещам 

(Кузнецов, 2023: 223). Взамен же, вслед за 

Джоном Ло, предлагается водить умопо-

мрачительные хороводы с «ускользаю-

щими, неотчетливыми, неуловимыми, 

сложными, рассеянными, перемешанными, 

текстурированными, смутными, неопреде-

ленными, спутанными, беспорядочными, 

эмоциональными, болезненными, прият-

ными, <…> интуитивными, скользящими и 

непредсказуемыми» метафорами (Кузне-

цов, 2023: 179). Ради чего? Вместо обобще-

ния и аксиоматизации знания автор будто 

бы предлагает спуститься на ступеньку 
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ниже в развитии эвристических способно-

стей науки – к примитивному накоплению 

фактажа без какой-либо классификации, 

коллекционированию сведений без строгой 

каталогизации. С внедрением подобной по-

знавательной антисистемы в образователь-

ный процесс, в котором, кстати, настоя-

тельно рекомендуется задействовать фан-

тасмагорический опыт утопий и симуля-

ций, виртуалистики и прочей нежити (Куз-

нецов, 2023: 256), не произойдет ли гаран-

тированного отката нашей второй природы 

в архаическую ментальную хтонию?  

Обращение к «более гибким», чем ме-

тафизика, способам философствования, 

при которых на авансцену выходило бы иг-

ровое начало, фундированное эксперимен-

тальной случайностью, исследовательской 

непринужденностью и необремененностью 

устоявшимися принципами, склонностью к 

ненавязчивым импровизациям, – это ли не 

призыв видеть мир в калейдоскопе видЕний 

по аналогии с мимолетными впечатлени-

ями от употребления запрещенных психо-

тропных веществ? Как в сказке: «Там лес и 

дол видений полны…», с той лишь разни-

цей, что сказки эти будут сориентированы 

на взрослых. Не попытка ли это превратить 

философию как отдельный доминион чело-

веческой культуры, имеющий по большей 

части классическую неигровую установку 

(апелляция к разуму) в легкомысленную и 

безответственную поэзию (апелляция к 

ощущениям), как в аттракционе сопрягаю-

щую все со всем («Бывают странные сбли-

женья» (Пушкин, 1951: 226))? Верх с ни-

зом, дух с материей, свет со тьмой, прекрас-

ное с безобразным, толковое с бестолочью, 

должное с непотребным. Этот ряд может 

быть продолжен в бесконечность, обрекая 

философствование на блуждание по свалке 

разрозненных и перемешанных предметов, 

среди которых – идеи, концепты, паттерны, 

имя которым легион. Романтические мечты 

о некоем «интегральном голографическом 

образе мира», который должен-де будет 

сложиться после сопряжения многообраз-

ных разнородных исходников (Кузнецов, 

2023: 396), скорее всего, неминуемо разобь-

ются об упорно отрицаемый автором жест-

кий детерминизм явлений (Кузнецов, 2023: 

229), пока еще поддерживающий самотож-

дественность Вселенной в пику ветреной 

метаморфичности Мультиверса.  

В заключении рецензии требуется 

констатировать, что если главной целью ав-

торского проекта, развертываемого в книге 

В. Кузнецова «Постнеклассическое един-

ство мира», являлось достижение мани-

фестируемой максимы «расплавления ме-

тафизической глыбы» (Кузнецов, 2023: 

176), какой она складывалась с эпохи ан-

тичности, то данная цель, к счастью, не 

была достигнута. Доказательств несколько. 

И первым доказательством является, соб-

ственно, выход монографии в свет, причем 

по всем институционализированным пра-

вилам для подобного рода продукции – с 

привлечением мнения уважаемого эксперт-

ного сообщества, иерархизированной про-

цедурой грифования, структурной сопод-

чиненностью всех глав и параграфов на 

базе законов формальной логики. Что это, 

как не маркеры дискредитируемой в работе 

классической метафизики, имеющей харак-

тер устойчивости и завершенности?! Во-

вторых, анализируемая работа написана 

хотя и перегруженным гротескными неоло-

гизмами (такими как «классическая неклас-

сика» и «неклассическая неклассика», 

«неонеклассика», «постпостнеклассиче-

ский идеал рациональности» (Кузнецов, 

2023: 147, 144, 151)), но в общем-то удобо-

варимым человеческим языком, в котором 

редко нарушаются синтаксические, грам-

матические или, скажем, пунктуационные 

нормы, игнорирование которых превратило 

бы итоговый логоцентрический текст в не-

понятную околовербальную гомогенизиро-

ванную массу нереференциальных знаков. 

Язык, в котором подлежащее и сказуемое, 

главные и второстепенные члены предло-

жения расположены по раз и навсегда отве-

денным для них местам, – есть также указа-

тель присутствия всеорганизующей мета-

физики. И в-третьих, автору удалось-таки 
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сохранить собственную идентичность ори-

гинального мыслителя, преподающего в ве-

дущем вузе страны, минуя злополучную 

участь кота Шрёдингера (см.: Шрёдингер, 

2019), обреченного на экзистирование в 

гамлетовской полупозиции здесь-и-нигде 

одновременно. Вследствие приведенных 

обоснований можно с осторожностью пред-

положить, что работа В. Кузнецова состоя-

лась как классическое философское сочи-

нение.  
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